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Выводы:
С острым состоянием травмы нельзя работать напрямую, т.е. активно и

целенаправленно выводить человека на вспоминание произошедшего. Травма
может быть острой и через десять лет после события.

Начинать работу с посттравматическим стрессом необходимо через отраже�
ние травмы, то есть через разнообразные ее проявления в теле. Используются
техники релаксации и методы из арсенала телесно�ориентированной терапии
или соматической терапии травмы.

Основная задача дальнейшей работы � содействие естественному пережива�
нию посттравматического нарушения, которая строится на помощи пострадав�
шему в успешном самостоятельном прохождении необходимых фаз «пережи�
вания травматического опыта».
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Европейская культура первой половины XIX века обнаруживает небывалое
разнообразие творческих концепций и художественных приемов. Если пред�
шествующие этапы ее развития наглядно демонстрировали приоритетность
одной или нескольких стилистических доминант, то культуру и искусство XIX
в. практически невозможно свести к некоему общему знаменателю. Романтизм,

реализм во всем многообразии их проявлений; просветительский классицизм,
сентиментализм, унаследованные от XVIII в.; ампир и др. – каждый из назван�
ных стилей, определяющих «лицо» эпохи, давно стал предметом исследований
и, одновременно, больших дискуссий в искусствоведении, охватывая всякий
раз новый круг вопросов и тем.

Картина европейской культуры этого времени в целом и, в частности, музы�
кальной с ее акцентом на «глубинах и высотах» человеческого «я» и определение
XIX в. также как «столетия частной жизни» (Х. Зельдмайр) [166, с. 7] будет
далеко неполной без рассмотрения и изучения феномена бидермайера, харак�
теристика которого в разные периоды рассматривалась либо в параллели к ро�
мантизму, либо как его антитеза, что, соответственно, порождало неоднознач�
ность его оценок. Обобщенная характеристика этого явления культуры в ко�
нечном счете была сведена к «популярному обозначению атрибутов буржуазно�
го образа жизни в период между наполеоновскими войнами и революцией 1848
г.» [18, с. 114].

Бидермайер развивался в параллели, взаимодействии и одновременно в оп�
позиции иным стилистическим явлениям европейского культурно�историчес�
кого процесса первой половины XIX в. – романтизму, позднее реализму, что
дает возможность рассматривать его как полноценное явление культуры ука�
занного периода, которое возникает на базе формирования определенного типа
мировоззрения. Романтическому индивидуализму, антитезам «мира прозы» и
«мира поэзии», поискам Истины в сфере Запредельного бидермайер противо�
поставляет понимание реального мира как совершенной Гармонии, не нужда�
ющейся в каких�либо серьезных коррективах. Ее смысл и сущность определе�
ны идеей Божественного порядка (ordo), базирующегося на безусловном  дове�
рительном соотношении�соподчинении его составляющих Целому. В противо�
вес реализму, ориентированному в конечном итоге на вскрытие социальных
проблем общества, бидермайер тяготеет к определенной идеализации действи�
тельности, повышенным детализированным интересом к окружающему чело�
века природному и предметному миру (жизненному пространству), в котором
каждая составляющая наделена не только жизненно�практическим (что для
бидермайера также немаловажно), но и духовным смыслом.

Специфика мировидения, свойственная бидермайеру, порождает и опреде�
ленный тип личности, обобщающий в себе его наиболее характерные показате�
ли. Его герой, возникший в результате литературной «игры» как собиратель�
ный «персонаж�автор», сконцентрировал в себе некоторые качества поведен�
ческого стереотипа представителей средних слоев немецкоязычного общества,
в частности, бюргерства («Biedermann»). В их числе честность, простодушие,
скромность, добропорядочность, сопряженные не только со светским, но и ду�
ховно�христианским их пониманием. Романтической личности�индивидуалис�
ту, находящемуся в извечных поисках Истины и конфликте с несовершенным
миром, здесь противостоит скромный, не претендующий ни в поступках, ни в
имени на собственную  исключительность, иногда по�детски наивный, просто�
душный, довольствующийся малым герой. Он более всего озабочен выполнени�
ем своего жизненного предназначения, духовным самосовершенствованием,
деятельностью «в кругу своего», направленной на мирное преобразование (но
не на разрушение) своей скромной среды обитания, которая и становится для
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него олицетворением реальной и вполне достижимой в условиях этого мира
гармонии.

Подобный «духовный модус» указанной эпохи находит разнообразные худо�
жественные запечатления в сферах изобразительного, декоративно�приклад�
ного искусств, в литературе и театре. Ключевая роль для бидермайера понятий
«дома», «домашней жизни», гармонии интерьера как символе гармонии жизни,
порождает детальный интерес к предметному и вещному миру («объективным
ценностям бытия») и его высокой значимости в повседневной жизни человека.
Консерватизм взглядов, приверженность извечным духовным традициям оп�
ределяет также важность в искусстве бидермайера темы семьи, детства как
символа их обновления. Особая роль умеренности, скромности, довольства ма�
лым, олицетворяющих «меру бытия» героев бидермайера, обуславливает сю�
жетную малособытийность произведений этого стиля, концентрацию на внут�
ренних процессах нравственного преобразования человека, порождающих  осо�
бого рода синтез мирского и духовного начал («быт, пронизанный религиознос�
тью»). При этом потенциальная масштабность заявленных искусством бидер�
майера тем соседствует с «камерностью» «формата» их подачи по принципу за�
печатления «большого в малом».

Тема «бидермайер и музыка» является наименее разработанной в отече�
ственном музыкознании, хотя именно разнообразные формы музицирования в
виде, прежде всего, сольного камерного или коллективного пения, ансамблевой
игры, танцев как времяпрепровождения в уютном семейном или дружеском
кругу составили одну из сущностных сторон «духовной активности», «буржуаз�
ного образа жизни» этой эпохи. Сказанное подтверждает актуальность темы
представленной статьи. Ее предмет ориентирован на рассмотрение особеннос�
тей творческой личности Ф. Шуберта в контексте стилистики и духовных ос�
нований немецко�австрийского бидермайера.

В отечественном музыковедении тема «Шуберт и бидермайер» стала пред�
метом исследования лишь в последнее десятилетие. В большинстве монографи�
ческих источников, издававшихся ранее, творческая фигура Ф. Шуберта обыч�
но оценивается как одна из основополагающих в становлении западноевропей�
ского музыкального романтизма [11], что особенно очевидно в уже хрестома�
тийном сравнении�сопоставлении его личности и наследия с творческой фигу�
рой Л. Бетховена. Отмечая взаимосвязь и преемственность творческих пози�
ций названных авторов, П. Вульфиус вместе с тем констатирует принципиаль�
ное различие их методов: «Межа, отделяющая Шуберта от Бетховена, � это
межа, отделяющая проявление революционного классицизма от  романтизма»
[4, с. 373�374].

Данное положение аксиоматично и имеет достаточно веские основания. Од�
новременно в большинстве отечественных исследований неоднократно отмеча�
лось своеобразие его наследия, принципиально выделяющее и отличающее его
личность также и среди корифеев музыкального романтизма. «Шуберт далек
от свойственного некоторым романтикам противопоставления себя как лично�
сти окружающему миру. Лирическая одухотворенность сочетается у него со
своеобразной объективностью, трезвостью высказывания. «Прелесть впервые
прозвучавшего индивидуализма» еще не вступает у него в конфликт с «общезна�
чимым эмоциональным строем» [11, с. 44�45].

Очевидна и принципиальная несхожесть его героев с романтическими пер�
сонажами. Последние, находясь в оппозиции к реальному миру, в большей сте�
пени тяготели к исключительности, возвышающей их над обычными людьми, в
то время как  Ф. Шуберт часто стремится «… сделать действующим лицом сво�
его современника в его непосредственном негероическом обличье» [4, с. 134].
Столь очевидный интерес к облику простодушного, бесхитростного обыденного
человека нередко объясняется образной широтой и многозначностью роман�
тизма [11, с. 19], что, на наш взгляд, представляется не совсем верным. На�
званные качества характеристики шубертовского героя, дополненные его про�
стотой, детскостью, наивностью и доверчивостью, скорее восходят к своим би�
дермайеровским прототипам.

Большинство известных отечественных и переводных монографий, посвя�
щенных творчеству композитора, вообще игнорирует факт существования
стиля «бидермайер» в австрийской культуре первой половины XIX в. [4, 15,
14, 9, 6].

Иную позицию занимают многие зарубежные исследователи [7, 2, 10, 16 и
др.], в работах которых проблематика творчества Ф. Шуберта освещается в
более широком историко�культурном контексте названной эпохи, учитываю�
щем специфику взаимодействия как стилистики романтизма, так и бидермай�
ера. Подобный подход отчасти «снимает» тезис о «загадочности» облика и стиля
Ф. Шуберта, обнаруживающийся в «… сочетании непритязательности и муд�
рости высказывания, … и в соблюдении объективной перспективы даже в наи�
более субъективном отклике, и в мгновенных переходах от присущего венцам
неприкрытого гедонизма к глубокой меланхолии, и в порожденной замкнутос�
тью скромности человека, оттененной общительностью художника» [4, с. 371].
Так или иначе, творчество и личность Ф. Шуберта формировались в условиях
сложного взаимодействия и пересеченности широкого спектра художественно�
стилистических явлений австрийской культуры первой половины XIX в., среди
которых существенное место принадлежит и бидермайеру.

Различные аспекты творческой биографии композитора свидетельствуют о
связи с данным культурно�историческим феноменом. Среди таковых – отме�
ченное выше совпадение творческого расцвета, зрелости Ф. Шуберта и форми�
рования стилистики австрийского бидермайера (эпоха Реставрации). Помимо
этого существенной выступает контактность композитора с конкретными пред�
ставителями названного явления в сфере поэзии и изобразительного искусства,
среди которых особенно выделяются фигуры М. фон Швинда, Ф. Грильпарце�
ра, Л. Купельвизера, И. Нестроя.

Немаловажную роль в становлении творческой личности Ф. Шуберта сыг�
рала также среда его формирования и, в первую очередь, семья. Большинство
биографов неоднократно подчеркивали ее патриархальный характер. Отец �
школьный учитель, профессия которого, возможно, была «непрестижной» с
точки зрения материального достатка, однако значимой с позиции духовного
просвещения низших социальных слоев австрийского общества на рубеже XVIII�
XIX вв. Вопреки житейским невзгодам, многочисленным заботам, связанным с
содержанием большой семьи и службой, «… учитель Шуберт, простой, «богобо�
язненный», добрый, но неумолимо строгий в воспитании детей, и в обществен�
ной работе всегда проявлял энергичную деятельность, за что ему было даровано
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него олицетворением реальной и вполне достижимой в условиях этого мира
гармонии.

Подобный «духовный модус» указанной эпохи находит разнообразные худо�
жественные запечатления в сферах изобразительного, декоративно�приклад�
ного искусств, в литературе и театре. Ключевая роль для бидермайера понятий
«дома», «домашней жизни», гармонии интерьера как символе гармонии жизни,
порождает детальный интерес к предметному и вещному миру («объективным
ценностям бытия») и его высокой значимости в повседневной жизни человека.
Консерватизм взглядов, приверженность извечным духовным традициям оп�
ределяет также важность в искусстве бидермайера темы семьи, детства как
символа их обновления. Особая роль умеренности, скромности, довольства ма�
лым, олицетворяющих «меру бытия» героев бидермайера, обуславливает сю�
жетную малособытийность произведений этого стиля, концентрацию на внут�
ренних процессах нравственного преобразования человека, порождающих  осо�
бого рода синтез мирского и духовного начал («быт, пронизанный религиознос�
тью»). При этом потенциальная масштабность заявленных искусством бидер�
майера тем соседствует с «камерностью» «формата» их подачи по принципу за�
печатления «большого в малом».

Тема «бидермайер и музыка» является наименее разработанной в отече�
ственном музыкознании, хотя именно разнообразные формы музицирования в
виде, прежде всего, сольного камерного или коллективного пения, ансамблевой
игры, танцев как времяпрепровождения в уютном семейном или дружеском
кругу составили одну из сущностных сторон «духовной активности», «буржуаз�
ного образа жизни» этой эпохи. Сказанное подтверждает актуальность темы
представленной статьи. Ее предмет ориентирован на рассмотрение особеннос�
тей творческой личности Ф. Шуберта в контексте стилистики и духовных ос�
нований немецко�австрийского бидермайера.

В отечественном музыковедении тема «Шуберт и бидермайер» стала пред�
метом исследования лишь в последнее десятилетие. В большинстве монографи�
ческих источников, издававшихся ранее, творческая фигура Ф. Шуберта обыч�
но оценивается как одна из основополагающих в становлении западноевропей�
ского музыкального романтизма [11], что особенно очевидно в уже хрестома�
тийном сравнении�сопоставлении его личности и наследия с творческой фигу�
рой Л. Бетховена. Отмечая взаимосвязь и преемственность творческих пози�
ций названных авторов, П. Вульфиус вместе с тем констатирует принципиаль�
ное различие их методов: «Межа, отделяющая Шуберта от Бетховена, � это
межа, отделяющая проявление революционного классицизма от  романтизма»
[4, с. 373�374].

Данное положение аксиоматично и имеет достаточно веские основания. Од�
новременно в большинстве отечественных исследований неоднократно отмеча�
лось своеобразие его наследия, принципиально выделяющее и отличающее его
личность также и среди корифеев музыкального романтизма. «Шуберт далек
от свойственного некоторым романтикам противопоставления себя как лично�
сти окружающему миру. Лирическая одухотворенность сочетается у него со
своеобразной объективностью, трезвостью высказывания. «Прелесть впервые
прозвучавшего индивидуализма» еще не вступает у него в конфликт с «общезна�
чимым эмоциональным строем» [11, с. 44�45].

Очевидна и принципиальная несхожесть его героев с романтическими пер�
сонажами. Последние, находясь в оппозиции к реальному миру, в большей сте�
пени тяготели к исключительности, возвышающей их над обычными людьми, в
то время как  Ф. Шуберт часто стремится «… сделать действующим лицом сво�
его современника в его непосредственном негероическом обличье» [4, с. 134].
Столь очевидный интерес к облику простодушного, бесхитростного обыденного
человека нередко объясняется образной широтой и многозначностью роман�
тизма [11, с. 19], что, на наш взгляд, представляется не совсем верным. На�
званные качества характеристики шубертовского героя, дополненные его про�
стотой, детскостью, наивностью и доверчивостью, скорее восходят к своим би�
дермайеровским прототипам.

Большинство известных отечественных и переводных монографий, посвя�
щенных творчеству композитора, вообще игнорирует факт существования
стиля «бидермайер» в австрийской культуре первой половины XIX в. [4, 15,
14, 9, 6].

Иную позицию занимают многие зарубежные исследователи [7, 2, 10, 16 и
др.], в работах которых проблематика творчества Ф. Шуберта освещается в
более широком историко�культурном контексте названной эпохи, учитываю�
щем специфику взаимодействия как стилистики романтизма, так и бидермай�
ера. Подобный подход отчасти «снимает» тезис о «загадочности» облика и стиля
Ф. Шуберта, обнаруживающийся в «… сочетании непритязательности и муд�
рости высказывания, … и в соблюдении объективной перспективы даже в наи�
более субъективном отклике, и в мгновенных переходах от присущего венцам
неприкрытого гедонизма к глубокой меланхолии, и в порожденной замкнутос�
тью скромности человека, оттененной общительностью художника» [4, с. 371].
Так или иначе, творчество и личность Ф. Шуберта формировались в условиях
сложного взаимодействия и пересеченности широкого спектра художественно�
стилистических явлений австрийской культуры первой половины XIX в., среди
которых существенное место принадлежит и бидермайеру.

Различные аспекты творческой биографии композитора свидетельствуют о
связи с данным культурно�историческим феноменом. Среди таковых – отме�
ченное выше совпадение творческого расцвета, зрелости Ф. Шуберта и форми�
рования стилистики австрийского бидермайера (эпоха Реставрации). Помимо
этого существенной выступает контактность композитора с конкретными пред�
ставителями названного явления в сфере поэзии и изобразительного искусства,
среди которых особенно выделяются фигуры М. фон Швинда, Ф. Грильпарце�
ра, Л. Купельвизера, И. Нестроя.

Немаловажную роль в становлении творческой личности Ф. Шуберта сыг�
рала также среда его формирования и, в первую очередь, семья. Большинство
биографов неоднократно подчеркивали ее патриархальный характер. Отец �
школьный учитель, профессия которого, возможно, была «непрестижной» с
точки зрения материального достатка, однако значимой с позиции духовного
просвещения низших социальных слоев австрийского общества на рубеже XVIII�
XIX вв. Вопреки житейским невзгодам, многочисленным заботам, связанным с
содержанием большой семьи и службой, «… учитель Шуберт, простой, «богобо�
язненный», добрый, но неумолимо строгий в воспитании детей, и в обществен�
ной работе всегда проявлял энергичную деятельность, за что ему было даровано
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звание «гражданина города Вены» [7, с. 22]. Г. Гольдшмидт в своем исследова�
нии отмечает «господство патриархальных порядков в доме Шубертов, что про�
являлось в почтительном отношении детей к родителям и прежде всего в куль�
те�почитании отца, приобретавшем нередко характер семейного праздника, в
котором были уместными как духовно�религиозно�обрядовая часть, так и му�
зыкально�поэтическое творчество  членов этого рода [6, с. 102�103]. Царив�
шая в семье Шубертов атмосфера учительства и ученичества во многом опреде�
лила  дальнейший жизненный путь братьев композитора, унаследовавших по
традиции профессию своего отца, а также стала базисом для развития таланта
самого Ф. Шуберта, убежденного в том, что именно «природные способности и
воспитание определяют дух и сердце человека» [8, с. 141].

Значительную роль в натуре Ф. Шуберта играют черты, которые имеют
явные аналогии с рассмотренным выше  поведенческим стереотипом   и миро�
воззрением, сформированным в рамках культуры австрийского бидермайера.

В противовес «звездным» биографиям и личностям многих представителей
западноевропейского музыкального романтизма внешняя сторона творческого
пути Ф. Шуберта не столь богата событиями, что, тем не менее, не умаляет
значимости и интенсивности его «внутренней духовной, умственной жизни» [15,
с. 55]. Сказанное во многом обуславливает сложность и неоднозначность  его
натуры, в которой, согласно высказываниям многих его современников, ужи�
вались как большая общительность, так и замкнутость.

Большинство биографов Ф. Шуберта, опираясь на многочисленные воспо�
минания его друзей, констатируют прежде всего его необычную скромность и
непритязательность как во внешнем облике, так и в поведении. Данные каче�
ства существенно дополнялись сердечной добротой и душевностью, сочетавши�
мися с глубиной и внутренним богатством его натуры. Его доверчивость, ис�
кренность давали также повод к иной параллели – «он человек, подобный ре�
бенку» [3, с. 48], но трактуемой в высоком смысле. Эти качества характеризо�
вали Ф. Шуберта как человека своего времени, эпохи «высокого бидермайера»
[2, с. 183]. А детскость как качество натуры, равно как и тема детства в целом,
является, как указывалось выше, одной из наиболее показательных тем в ис�
кусстве названного направления австрийской культуры, символизируя не толь�
ко самый счастливый период жизни человека, но и особый уровень понимания
и оценки человеческого бытия, приобщения к истокам подлинной мудрости.

Драматические и трагические моменты биографии Ф. Шуберта, тем не ме�
нее, никогда не умаляли приоритетной роли оптимистического начала в его ми�
ровосприятии. По меткому замечанию Э. Бауэрнфельда, «мир был для него пре�
красным» [6, с. 50]. Искусы романтического «двоемирия», имевшие место в твор�
честве композитора, всегда соседствуют с жизнеутверждающей позицией и убеж�
денностью в «низменности печали, прокрадывающейся в благородное сердце».

Данная позиция может быть существенно дополнена рассуждениями ком�
позитора о примате веры над разумом, интересом к идеям римского философа�
стоика Марка Аврелия, провозглашавшего проповедь терпения и смирения [8,
с. 28�29]. Его мысль о человеке как значительной части целого, природы во
многом также созвучна пантеистическим представлениям Ф. Шуберта.

Сказанное находит подтверждение также в немногочисленных образцах
поэтического творчества композитора, отразивших разнообразные стороны его

мировоззрения. Анализируя его стихотворения и, в частности, «Молитву», ис�
следователь М. Галушко отмечает следующее: «Если во многих стихотворениях
Гете доминирует, говоря его собственными словами, «напряжение воли, пре�
восходящее силы индивидуума», титанизм духа, олимпийское надземное паре�
ние, то… ничего этого нет в стихотворных строчках Шуберта в «Молитве».
Здесь – отказ от гигантизма, здесь – «бегство от величия» и высшая простота»
[5, с. 192].

Принимая реальный мир таким, какой он есть, осознавая его возможное
несовершенство, Ф. Шуберт, по словам современников,  был все же, в первую
очередь, «искателем красоты», хоть и «связанный мелочами своего бедного су�
ществования» [7, с. 119]. Анализируя оригинальность его позиции, специфику
духовно�эстетических приоритетов, П. Вульфиус отмечает факт «отсутствия
революционного накала, гражданственного пафоса в его творческой деятельно�
сти, компенсируемый у композитора «глубочайшим проникновением в душев�
ную жизнь простого человека, тонкой и вместе с тем естественной поэтизацией
окружающих его природы и быта» [4, с. 375].

Таким образом, анализ некоторых аспектов творческой личности Ф. Шу�
берта свидетельствует о связи и определенном влиянии на него  специфики
немецко�австрийского бидермайера, что дает возможность расширить и углу�
бить представление о стилистическом базисе творчества композитора и ракур�
сах оценки его наследия. В произведениях бидермайера, несмотря на его кри�
тические оценки в разное время «…все же живет отзвук идей и чувств, прису�
щих гениям того времени – широкой мелодичности Шуберта и благополучной
симметричности гегелевской Вселенной» [12, с. 11].
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звание «гражданина города Вены» [7, с. 22]. Г. Гольдшмидт в своем исследова�
нии отмечает «господство патриархальных порядков в доме Шубертов, что про�
являлось в почтительном отношении детей к родителям и прежде всего в куль�
те�почитании отца, приобретавшем нередко характер семейного праздника, в
котором были уместными как духовно�религиозно�обрядовая часть, так и му�
зыкально�поэтическое творчество  членов этого рода [6, с. 102�103]. Царив�
шая в семье Шубертов атмосфера учительства и ученичества во многом опреде�
лила  дальнейший жизненный путь братьев композитора, унаследовавших по
традиции профессию своего отца, а также стала базисом для развития таланта
самого Ф. Шуберта, убежденного в том, что именно «природные способности и
воспитание определяют дух и сердце человека» [8, с. 141].

Значительную роль в натуре Ф. Шуберта играют черты, которые имеют
явные аналогии с рассмотренным выше  поведенческим стереотипом   и миро�
воззрением, сформированным в рамках культуры австрийского бидермайера.

В противовес «звездным» биографиям и личностям многих представителей
западноевропейского музыкального романтизма внешняя сторона творческого
пути Ф. Шуберта не столь богата событиями, что, тем не менее, не умаляет
значимости и интенсивности его «внутренней духовной, умственной жизни» [15,
с. 55]. Сказанное во многом обуславливает сложность и неоднозначность  его
натуры, в которой, согласно высказываниям многих его современников, ужи�
вались как большая общительность, так и замкнутость.

Большинство биографов Ф. Шуберта, опираясь на многочисленные воспо�
минания его друзей, констатируют прежде всего его необычную скромность и
непритязательность как во внешнем облике, так и в поведении. Данные каче�
ства существенно дополнялись сердечной добротой и душевностью, сочетавши�
мися с глубиной и внутренним богатством его натуры. Его доверчивость, ис�
кренность давали также повод к иной параллели – «он человек, подобный ре�
бенку» [3, с. 48], но трактуемой в высоком смысле. Эти качества характеризо�
вали Ф. Шуберта как человека своего времени, эпохи «высокого бидермайера»
[2, с. 183]. А детскость как качество натуры, равно как и тема детства в целом,
является, как указывалось выше, одной из наиболее показательных тем в ис�
кусстве названного направления австрийской культуры, символизируя не толь�
ко самый счастливый период жизни человека, но и особый уровень понимания
и оценки человеческого бытия, приобщения к истокам подлинной мудрости.

Драматические и трагические моменты биографии Ф. Шуберта, тем не ме�
нее, никогда не умаляли приоритетной роли оптимистического начала в его ми�
ровосприятии. По меткому замечанию Э. Бауэрнфельда, «мир был для него пре�
красным» [6, с. 50]. Искусы романтического «двоемирия», имевшие место в твор�
честве композитора, всегда соседствуют с жизнеутверждающей позицией и убеж�
денностью в «низменности печали, прокрадывающейся в благородное сердце».

Данная позиция может быть существенно дополнена рассуждениями ком�
позитора о примате веры над разумом, интересом к идеям римского философа�
стоика Марка Аврелия, провозглашавшего проповедь терпения и смирения [8,
с. 28�29]. Его мысль о человеке как значительной части целого, природы во
многом также созвучна пантеистическим представлениям Ф. Шуберта.

Сказанное находит подтверждение также в немногочисленных образцах
поэтического творчества композитора, отразивших разнообразные стороны его

мировоззрения. Анализируя его стихотворения и, в частности, «Молитву», ис�
следователь М. Галушко отмечает следующее: «Если во многих стихотворениях
Гете доминирует, говоря его собственными словами, «напряжение воли, пре�
восходящее силы индивидуума», титанизм духа, олимпийское надземное паре�
ние, то… ничего этого нет в стихотворных строчках Шуберта в «Молитве».
Здесь – отказ от гигантизма, здесь – «бегство от величия» и высшая простота»
[5, с. 192].

Принимая реальный мир таким, какой он есть, осознавая его возможное
несовершенство, Ф. Шуберт, по словам современников,  был все же, в первую
очередь, «искателем красоты», хоть и «связанный мелочами своего бедного су�
ществования» [7, с. 119]. Анализируя оригинальность его позиции, специфику
духовно�эстетических приоритетов, П. Вульфиус отмечает факт «отсутствия
революционного накала, гражданственного пафоса в его творческой деятельно�
сти, компенсируемый у композитора «глубочайшим проникновением в душев�
ную жизнь простого человека, тонкой и вместе с тем естественной поэтизацией
окружающих его природы и быта» [4, с. 375].

Таким образом, анализ некоторых аспектов творческой личности Ф. Шу�
берта свидетельствует о связи и определенном влиянии на него  специфики
немецко�австрийского бидермайера, что дает возможность расширить и углу�
бить представление о стилистическом базисе творчества композитора и ракур�
сах оценки его наследия. В произведениях бидермайера, несмотря на его кри�
тические оценки в разное время «…все же живет отзвук идей и чувств, прису�
щих гениям того времени – широкой мелодичности Шуберта и благополучной
симметричности гегелевской Вселенной» [12, с. 11].
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ПРИНЦИПИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ
УДК: 150

Велитченко Л.К.
Визначенно головні принципи організації психологічної лабора&

торії (атрибутивності, предикативності, функціональної систе&
ми). Постулюється судження про лабораторію як функціональний
атрибут системи професійної підготовки психолога.

Ключові слова: психологічна лабораторія, принципи атрибутив&
ності, предикативності, функціональної системи.

ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Велитченко Л.К.

Обсуждаются главные принципы организации психологической
лаборатории (атрибутивности, предикативности, функциональ&
ной системы). Постулируется суждение о лаборатории как функ&
циональном атрибуте системы профессиональной подготовки пси&
холога.

Ключевые слова: психологическая лаборатория, принципы ат&
рибутивности, предикативности, функциональной системы.

PRINCIPLES OF ORGANIZATION OF PSYCHOLOGICAL LABORATORY
SUMMARY

L.K.Velitchenko
The main principles of the psychological laboratory organization have

been discussed (attributiveness, predicativeness, functional system). It have
been stressed that the laboratory is a functional attribute of the psychologists
professional education system.

Keywords: psychological laboratory, principles of attributiveness,
predicativeness, functional system.

Постановка проблеми. Необхідність у визначенні головних принципів, які
мають бути покладені в основу організації психологічної лабораторії, спонукає до
пошуку та формулювання вихідного постулату. Таким постулатом має бути суд�
ження: лабораторія є функціональним атрибутом системи професійної
підготовки психолога, який є її суб’єктним, особистісним вираженням у
контексті учбово&професійної діяльності.

Теоретичний аналіз проблеми. Розглядаючи дихотомію „система – влас�
тивість”, ми розкриваємо один із принципів, необхідних для загальної характе�
ристики психологічної лабораторії – принцип атрибутивності. Відповідно до
цього принципу психологічна лабораторія має відтворювати сутнісні озна&
ки  системи підготовки психологів, у межах якої вона здійснюється. Оск�
ільки психологічна лабораторія як сукупність матеріальних умов для здійснен�
ня потенційних дослідів є універсальною ознакою, остільки вона імпліцитно при�
сутня у будь�якому процесі підготовки психолога. Отже, зміст поняття „психо�
логічна лабораторія” міститься у понятті “процес підготовки психолога”.

Для того, щоб розкрити зміст поняття „психологічна лабораторія”, треба
звернутися до сутності процесу підготовки психолога. У цьому випадку виснов�
ки про педагогічний процес, про його змістовні та функціональні зв’язки можна
перенести на поняття “психологічна лабораторія”. Інакше кажучи, дидактич�
но�освітня парадигма навчального закладу, основними організаторами і вико�
навцями якого є викладачі з різних психологічних дисциплін, є визначальною
основою, що впливає на уявлення про сутність психологічної лабораторії і, отже,
на її створення.

Об’єктивно процес підготовки психологів регламентується нормативними
документами, програмами, підручниками, відповідними їм навчальними техно�
логіями, які зазнають певних трансформацій у практиці вищого навчального
закладу під впливом конкретних об’єктивних умов, професійного досвіду про�
фесорсько�викладацького складу.

Процес підготовки (навчання) є послідовністю причинно�наслідкових зв’язків,
що характеризують пізнавальну активність студентів, яка спрямована на су&
купність текстів як носіїв професійно необхідної інформації. Суб’єктом педа�
гогічного процесу (навчання, професійна підготовка) у даному випадку є офіц�
ійно визначена педагогічна система – організаційна структура освіти (міністер�
ство освіти і науки, вищий навчальний заклад), яка керується у своїй діяльності
державними документами (державний стандарт підготовки практичних пси�
хологів) і практично реалізується у системі організації навчально�виховного
процесу вищого навчального закладу. Оскільки педагогічна система навчально�
го закладу (підготовка практичного психолога) визначається освітньою систе�
мою у складі державної системи, остільки психологічна лабораторія як елемент
педагогічної системи відтворює у цілому основні ознаки офіційної уяви про її
сутність і призначення.

Якщо об’єктивні умови розташувати у порядку їхньої причинно�наслідкової
залежності, то можна у цілому отримати такий ряд: державна система – осв&
ітня система – педагогічна система – система організації підготовки.
Уявлення про психологічну лабораторію у кожній означеній вище системі набу�
ває своїх специфічних ознак, які відображають специфіку тієї системи, у терм�
інах якої вона розглядається.

Навіть короткий екскурс в історію психологічних лабораторій [14] дозволяє
відмітити в ідеї їх створення демонстраційний і дослідницький аспекти. Ус�
таткування лабораторій відображало уявлення, що склалося в науці, про псих�
іку, і включало, наприклад, хроноскопи (вимірювання часу реакції), вертушки
(змішення кольорів), мнемометри (дослідження пам’яті), лабіринти, проблемні
ящики (научіння) тощо [14].




