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Современная система образования остро 

испытывает потребность в методических 

разработках, отвечающих тем теоретиче-

ским положениям, к которым практиков 

призывает педагогическая наука. Пони-

мая, что развитие подрастающего поколе-

ния должно осуществляться в процессе 

воспитания, педагоги испытывают затруд-

нения при выборе того содержания для ра-

боты с детьми, которое связано с их жиз-

ненным опытом и может вдохновить уча-

щихся на соучастие в процессе их собст-

венного развития. Зная, что традиционную 

культуру можно рассматривать  как храни-

лище значимых для жизни человека смы-

слов, педагоги подчас не обнаруживают их 

связи с жизненным опытом современных 

детей, а иногда и со своим собственным 

опытом, без чего нельзя полноценно пере-

давать опыт предыдущих поколений  их по-

томкам.

Сложности эти объясняются, с нашей точ-

ки зрения, не столько особенностями сов-

ременной жизни, сколько отношением к 

традиционной культуре на основе прочно 

утвердившегося в сознании современного 

учительства научного способа мышления, 

имеющего всего лишь трёхсотлетнюю 

историю, который не адекватен традици-

онной культуре, являющейся по своей 

природе символической, нерациональной 

и неоднозначной. Понять её можно, толь-

ко дополнив представлениями о мире как 

о материальном по своей природе, выве-

ренными всей человеческой культурой, 

которые есть в духовной философии как 

части этой культуры. Такой философией 

может быть, по нашему мнению, идеал-ре-

алистическая философия Н.О. Лосского, 

единственного из русских философов 

успевшего за свою долгую жизнь разра-

ботать все составляющие единой системы 

представлений о мире как о Целом (онто-

логию, гносеологию,  аксиологию, пракси-

ологию и эстетику), создававшего свою 

систему в сотрудничестве с П.А. Флорен-

ским, С.Л. Франком, в чём-то соглашаясь 

с ними, а в чём-то возражая им, на основе 

переосмысления всего сохранённого куль-

турой опыта человечества. Эта мировоз-

зренческая система, не являясь ни мате-

риализмом, ни идеализмом, являет при-

мер возможности их синтеза, отвечая при 

этом и положениям традиционной культу-

ры, и не вступая в противоборство с 

основными современными научными 

представлениями, в частности с кванто-

вой физикой, создающей научную картину 

мира как динамичную и неоднозначную. 

Если не принять во внимание эти фило-

софские представления, то в традицион-

ную культуру будут вкладываться те смы-

слы, которых в ней нет, что и происходит 
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в настоящее время. Полагаем, что при 

адекватном глубоком понимании сохраняе-

мых культурой смыслов они не нуждаются 

в модернизации, а, наоборот, современ-

ные модернизации страдают от недоверия 

к традиционной культуре из-за неумения  

связать её ценности с современными жиз-

ненными проблемами.

В данной статье мы не ставили перед со-

бой задачу, показать значимость идей рус-

ской духовной философии для современ-

ной педагогической науки, что, по сути, 

являлось задачей нашего педагогического 

диссертационного исследования, осу-

ществлённого в начале  90-х годов под ру-

ководством видного отечественного фило-

софа Ф.Т. Михайлова [1]. Мы описываем 

содержание духовно-нравственной  рабо-

ты с детьми, которое может способство-

вать развитию у них художественного вос-

приятия на основе постижения смыслов, 

пожалуй, одного из самых популярных про-

изведений отечественной художественной 

культуры, минимально обосновывая  это 

содержание положениями идеал-реализ-

ма. 

Символическая природа художественного 

образа может не осознаваться чутким зри-

телем при его восприятии, если ему дарова-

на способность и возможность наслаждать-

ся произведениями искусства, вкушая без-

донность их неоднозначности и глубины. 

Чтобы помочь человеку обнаружить в себе 

эту способность, можно  показать ему, что 

художественный образ как символ, допу-

ская возможность бесконечной интерпрета-

ции своего содержания, в условиях кон-

кретного контекста  может быть воспринят с 

той степенью ясности, которая доступна и 

детям. Такова уж природа символического 

содержания: глубина его постижения опре-

деляется способностями воспринимающего 

к  погружению в его глубину, в переживании 

через соотнесение с личным жизненным 

опытом.

В искусствоведческой литературе мы не на-

шли ссылок на проблемы, связанные с по-

ниманием содержания картины И.И. Леви-

тана «Золотая осень» (рис. 1) при том, что 

испытывали потребность в их осознании 

довольно долго, время от времени органи-

зуя восприятие репродукции этой картины 

своими учениками. 

Рис.1. И.И. Левитан «Золотая осень»

(Общий тон размышлений специалистов об 

этой картине можно, на наш взгляд, выра-

зить словами Н.Н. Волкова из его капиталь-

ного исследования «Цвет в живописи»: 

«Контраст сияющего оранжевого и голубо-

го радостен, но не содержит того открытого 

мажора, который характерен, например, 

для контраста насыщенного зелёного и ало-

го» [2, с. 368].  Не содержит – почему или 

зачем? Может, на подобные детские вопро-

сы нам и хотелось найти ответы, в смутном 

предчувствии их наличия в картине?) Итак, 

истоки нашей потребности разрешить неяв-

ные для других противоречия через обра-

щения к очаровывающему обычно своей 

ясностью художественному образу нам не-

ясны. В статье представлен наш опыт его 

интерпретации, в котором обнаружились 

искомые нами жизненные смыслы, храня-

щиеся в картине, как стало вдруг понятно,  

в их визуальной для нас очевидности. Его 

впечатляющее нас воздействие — не столь-

ко в новизне открывшегося содержания, 

сколько в согласии компонентов картины 

между собой, обнаруженного художником в 

природе как в сокровищнице мудрости её 

Творца, с той степенью его личной осознан-

ности, судить о которой мы не берёмся, по-

лагая, что гениальность  автора может 

обеспечивать превосходный результат не-

ведомыми нам способами. Усмотренное же 

нами и осознанное согласие компонентов 

картины «Золотая осень» между собой, 

служит для нас подтверждением  возмож-

ности и оправданности её интерпретации, с 

которой нам представляется важным позна-

комить учителей, воспитывающих в детях 

потребность в общении с искусством и ис-
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пытывающих недостаток в необходимых 

для этого методических разработках, пред-

ставляющих из себя не просто беседу по 

картине, а последовательность заданий, 

помогающих раскрыть её содержание че-

рез переживание активного взаимодейст-

вия с ней.

При продумывании  беседы с учащимися по 

картине очень непросто предвидеть и  вы-

брать те их ассоциации, которые могут воз-

никнуть у учеников в процессе восприятия 

картины, чтобы сделать на них акцент и по-

мочь связать содержание художественного 

образа с личным жизненным опытом учени-

ков, расширяя и углубляя его наиболее ес-

тественным образом. 

Очень непросто также учителю подобрать 

те слова, которые могут  обострять у совре-

менных  детей, склонных, скорее, просто 

узнавать и называть увиденное, чем само-

стоятельно понимать его, потребность и 

способность  всматривания, вглядывания  

в картину, на что нацеливает учителя худо-

жественная педагогика [3, 4].

Поэтому начнём с вопроса, что из изобра-

жённого на картине, в первую очередь,  

бросается  в глаза,  подготовившись к под-

держанию диалога следующим образом.

Земля на картине как будто расколота рекой 

на две противоположные по своим качест-

вам части: низину и возвышенность. Когда 

что-то целое ломается, распадается на ча-

сти, особенно, если это что-то очень нужное, 

важное, его бывает жалко терять. Раскол 

непреодолимо разделяет родственное: оди-

нокая берёза, нависающая над разломом, 

кажется оставшейся не на своём берегу и 

как будто валится в разлом, не в силах у-

стоять на краю.  Расколото то, что служит 

всему живому опорой и поддержкой, основа-

нием. Наверное, поэтому форма реки напо-

минает сапог, упёршийся в левый берег (за-

метим, именно в левый – это важно!).  Мо-

жет, эта картина о расколе в жизненных 

основаниях и способах его преодоления?  

Но напрямую это говорить маленьким детям 

в беседе по картине не стоит, а можно про-

сто подчёркивать те противоположности, ко-

торые можно в ней заметить и настраивать 

на личный выбор предпочитаемого со-стоя-

ния, помогая разрешать жизненные проти-

воречия. (Надо отметить, что потребность в 

символическом осмыслении жизненных про-

блем возникает лишь тогда, когда у пробле-

мы нет рационального решения, которое 

можно выразить на языке понятий – языке 

науки. И тогда проблема становится основой 

художественного образа, дающего возмож-

ность разрешать жизненное противоречие в 

процессе переживания его содержания. Для 

материалиста разрешение противоречия со-

стоит в бесконечном движении от одного 

противоречия к другим. В духовной культуре 

– это обнаружение нематериального жиз-

ненного начала, в котором противоречия 

мирно уживаются друг с другом).

Мы полагаем, что необязательно искать 

подтверждения своим мыслям о содержа-

нии картины в воспоминаниях самого ху-

дожника о ней: мы знаем, что большие ма-

стера говорят своими работами гораздо 

больше, чем в них изначально вкладывают. 

Поскольку каждый культурозначимый  худо-

жественный образ по своей природе симво-

личен, как утверждали Ф.Шеллинг, Ф. Шле-

гель, П. Флоренский, Н. Бердяев, А. Лосев, 

А. Белый  [ 6, с. 81, 43, 47, 145, 130] и др., то 

это предполагает возможность бесконеч-

ной интерпретации его содержания, кон-

кретные контуры которой намечает кон-

текст восприятия образа. Современный 

контекст остро переживается многими как 

потеря жизненных оснований. В педагогике 

это выражается в расколе между двумя 

принципами: научности и культуросообраз-

ности,  т.е. в необходимости одновременно-

го признания материальности мира и духов-

ных основ его существования. На языке 

духовной философии это означает призна-

ние в составе мира независимой от време-

ни и пространства духовной его составляю-

щей, в то время как материя определяется 

через подчинение этим категориям. Только 

при признании в составе мира обеих его 

составляющих в нераздельном единстве, 

через включение их в картину мира (мир 

надо одновременно признать конечным и 

бесконечным по своей природе [5]) можно 

учиться постигать это единство не рацио-

нально, что невозможно в принципе, а че-

рез переживание в опоре на сохраняемые 

культурой символы, являющиеся, по выра-

жению П. Флоренского, «живым взаимо-

проникновением  двух бытий» [6, с. 40].

Поскольку символ – инструмент целостно-

го познания, в отличие от научного поня-
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тия, в определении намечающего границы 

своему содержанию, он являет нам воо-

чию возможность существования миро-

вых противоположностей в единстве, убе-

диться в чём можно, воспринимая символ 

адекватным его природе образом: воспри-

нимая его форму  в свете его смысла.

Земная материальная жизнь представляет 

собой борьбу противоположностей. Матери-

алисты, не признавая духовной составляю-

щей бытия как особого содержания в миро-

вом Целом, не подчиняющегося категориям 

пространства и времени, абсолютизировали 

борьбу противоположностей, сделали её за-

коном жизни, утверждая, что конца этой 

борьбе быть не может, что одни противопо-

ложности, при  их разрешении, перетекают  

в другие. Холодом и обречённостью веет от 

этих мыслей. Но если бы у них, как настаи-

вают духовные мыслители, была развита 

способность  к сверхчувственным восприя-

тиям, то они могли бы узреть, что существу-

ет такая область бытия, в которой противо-

положности мирно уживаются, не стесняя и 

не уничтожая друг друга, но взаимопроника-

ясь, как бы пропитываясь, растворяясь друг 

в друге, как влюблённые – это духовная 

сфера бытия, Царство идей, по терминоло-

гии Платона. Чтобы воспринять художест-

венное произведение как символ,  надо  

«увидеть» смысл его противоположных со-

ставляющих в единстве на основе способно-

сти к сверхчувственным восприятиям, дан-

ных каждому человеку с рождения [7, 8]. При 

этом надо иметь в виду, что смысл, по Пла-

тону, – это духовная составляющая сущест-

вующего. Поэтому для восприятия смысла 

требуется особым образом организованная 

активность, которая может не осознаваться 

при достижении желаемого результата. А 

при отсутствии способности  постигать 

смысл она может при желании обнаружи-

ваться и развиваться  сознательно как спо-

собность эмпирическая, то есть способность  

к восприятию.

Опираясь в процессе познания мира именно 

на способность к сверхчувственным воспри-

ятиям, основная из которых – наша интуи-

ция, духовные философы считали процесс 

познания завершённым, если не просто ра-

ционально понимали, как возможно сущест-

вование противоположностей в единстве, а 

через разрешение противоречий погружа-

лись в это единство, являющееся общим для 

всего существующего началом, получая  

в результате познавательного процесса ка-

тарсис – состояние блаженства, а не пере-

живание своего бессилия от невозможности 

связать концы с концами. 

Рассуждая о трагичности жизни как о не-

преодолимой противоречивости её жизнен-

ных оснований, природа которых одновре-

менно (!) конечна и бесконечна (у человека 

это тело и душа),  надо понимать, что тра-

гизм преодолевается только на заслуженно 

занятых высотах в результате прижизнен-

ного развития человеческого сознания и 

способностей, которых в себе не обнаружи-

вают материалисты (сверхчувственных спо-

собностей, благодаря которым духовные 

содержания мира воспринимаются именно 

как содержания мира, существующие в нём 

вечно, а не как создаваемые людьми)  и по-

этому отрицают их наличие у других людей.

Итак, может, эта картина об основном про-

тиворечии жизни – одновременной её ко-

нечности  и бесконечности: конечности то-

го, что зависит от времени и пространства, 

подвержено изменению и уничтожению, и 

вечности того, что не портится со временем 

и от его течения не зависит?

Чтобы ответить на этот вопрос, картину на-

до внимательно рассмотреть. На ней река  

в земном разломе изображена так, что ка-

жется, будто она проглатывает правый бе-

рег, унося свои воды от левого, который ей 

«не по зубам». От неё веет холодом. Холод 

за-мор-аживает, т.е. может  лишить жизни, 

о чём предупреждает корень слова «мор». 

Но  природа каждую зиму, которая неотвра-

тимо наступает после осени (что изменить 

мы не в силах и чему должны подчиниться), 

не умирает, а сохраняет где-то в невидимых 

своих глубинах силы для новой жизни. 

Предложим детям поиграть в игру «Замри» 

и заметим вместе с ними, что в остановив-

шихся, как бы замёрзших, неизменяющихся 

телах есть что-то от неживых статуй.

У.: Вы сами остановили движение своих 

тел. А получится ли у вас остановить свои 

мысли? 

(Просим попробовать.) Скорее всего, нет. 

Управлять своими мыслями гораздо труд-

нее, чем своими телами: они как будто текут 

сами собой, приходя в голову не понятно от-
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куда, и уходя туда же. Можем ли мы вслед 

за мыслями оказываться там же, где и они, 

или нам надо всегда оставаться в своих те-

лах? Мысли приходят разные, но то, что 

нам не удаётся их потоком всецело управ-

лять, нас не радует. Может, этому надо спе-

циально учиться? Также не может пока че-

ловек управлять и течением времени, в ко-

тором разрушается всё непрочное (наши 

тела, в том числе), и поэтому мечтает со-

здать машину времени. Но уже сейчас вы 

можете в мыслях совершить перелёт в ваше 

прошлое, вспомнив о том, что было и тем 

самым опять его пережить. (Даём на это 

время.) Мы в мыслях можем пере-живать 

прошлое снова и снова, можем как будто 

возвращаться туда, снова жить, по-живать 

там. Возвращаться туда. Куда? Где хранится 

наше прошлое?  А наше будущее хранится 

там же? Зачем это надо хранить? И что во-

обще стоит хранить? (Ответы детей.)

У.: Холодный металлический блеск реки как 

будто подёрнут ржавчиной отражающихся  

в ней обрывистых берегов, которая, вооб-

ще-то, портит металл, разрушает его, а го-

лубой цвет отражающегося в реке неба пач-

кает, утемняет. И эта темнота сгущается 

при приближении реки к нам. Ближе к нари-

сованному на картине небу она выглядит 

чище. Река может напоминать о мифиче-

ской реке времени в царстве мёртвых – о 

Лете, испив воду которой души забывают 

свою земную жизнь, как будто её и не было. 

(Осенью живы воспоминания о лете как о 

времени года.  Они наполняют нас жизнен-

ными силами, радостью, в то время как заб-

вение их отнимает, смывает.)  Её форма 

также похожа на синюю птицу (обычно о 

синих птицах думают как о птицах удачи и 

счастья), но эта птица – пожалуй, птица  

хищная, уничтожающая то, питающаяся 

тем, что уже испортилось, упав, став пада-

лью. От таких мыслей также веет холодом, 

как и от самой реки. 

У.: Тёмные краски в воде созвучны потем-

невшей зелени листвы на правом берегу 

реки, которая по форме напоминает (что?)…

(ответы детей)… тучу, медленно вплываю-

щую в картину и не поместившуюся пока  

в ней целиком. Попробуйте получить её 

цвет, испачкав, испортив чистый зелёный 

цвет – цвет жизни на земле, который перед 

этим получите охлаждением горячего цвета 

солнечного огня (жёлтого)  холодным цве-

том неба (синего) и который в картине мож-

но найти под самым небом в нарисованных 

там полях озимых. Грязно-зелёные оттенки 

в картине окаймляют её правую, низмен-

ную, часть, внешним образом как бы нали-

пая на неё и придавливая сверху своей тя-

жестью. Получить их нетрудно, добавляя 

тёмные  цвета к зелёному, предварительно 

обратив внимание на их  разнообразие. 

Тёмные цвета с лёгкостью портят чистые, 

светлые, утяжеляя их.

А вот совершить обратное — превращение 

чистого зелёного в солнечный жёлтый че-

рез отнятие у него небесного синего (пред-

ложим попробовать это сделать детям) — у 

нас не получится: горячий жёлтый содер-

жится в зелёном в остывшем виде. Но это 

волшебное превращение каждый год про-

исходит у нас на глазах в листьях деревьев 

(но не во всех). Оно происходит не внешним 

добавлением  красок (как в зелени правой 

части картины), а изнутри, через собствен-

ные усилия деревьев по расставанию с про-

питывающим их холодом синего, как у изо-

бражённых на картине берёзок на возвы-

шающемся берегу. Берёзки не взяли, не 

впитали тёмное, а сделали свой выбор 

между двумя составляющими своей приро-

ды: отдали холодную синюю осеннему небу, 

оставив себе солнечную жёлтую, и в ре-

зультате стали светлыми, золотыми. Золото 

– это тот материал, который не меняется, не 

портится от времени, поэтому его собира-

ют, отнимают, завоёвывают, утаивают и ко-

пят, чтобы стать богатыми. Но  богатство 

берёзок особой внутренней природы. Мы с 

вами недавно тоже обнаружили внутри се-

бя мысли, которые могут не меняться. Но не 

все из них нам дороги: от одних мыслей на-

ши лица расплываются в улыбке и как буд-

то освещаются ими, а от других они темне-

ют. (Посмотрите на соседа, вспомнив о по-

следней ссоре с ним. Теперь улыбнитесь 

друг другу, вспомнив что-то хорошее. По-

чувствуйте теплоту улыбки.) Ваши мысли 

могут менять вас. Ваша внешность меняет-

ся от того, что происходит внутри вас, и это 

зависит от вас самих. Чаще всего мы начи-

наем светиться, когда нам хочется чем-то 

поделиться с другими, а не отбирать у них 

что-то. И всё же брать легче, чем отдавать, 

особенно то, что находится не рядом с  то-

бой, а внутри тебя. Берёзки расстаются с 

охлаждающим огненный жёлтый синим и 

как будто сгорают в золотом огне, который 
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они об-наружили внутри себя (сделали 

внешним образом доступным всем то, что 

было глубоко внутри). Их золото – их  до-

стояние – они сделали своё достояние до-

стоянием все-общим.

Рассмотрим, как изобразил эти деревья ху-

дожник. (Сначала пусть дети опишут вос-

принятое ими.) Они стоят на высоком левом 

берегу, как свечки, свет которых вырывает-

ся за пределы картины, выше неба, нарисо-

ванного на ней. Он беспокоит, колет наши 

глаза, вызывая желание зажмуриться от 

невыносимой для глаза и души силы и вы-

соты его пронзительного звучания, как опи-

сывал воздействие светло-жёлтого на чело-

века В. Кандинский [9, с. 38]. Этот цвет вы-

рывает из полусонного состояния, будит, 

подобно яркому свету, зажжённому ночью  

в тёмной комнате. Вам хочется взбодрить-

ся, подтянуться и стать такими высокими, 

какими только можете. 

Предложим детям встать рядом с партами 

так, как стоят деревья — напряжённо-под-

тянуто, и понять причину их напряжения. 

Может, это напряжение от стремления быть 

настолько высокими, насколько хватает 

сил, и быть такими постоянно, то есть очень 

долго, всегда. Мы с вами не можем долго 

стоять: устаём и нуждаемся в отдыхе. Рас-

слабьтесь, станьте немного ниже, осев, по-

чувствуйте, что быть ниже, быть рассла-

бленным легче, чем быть высоким. Но зато 

высокому достаётся то, о чём низкий может 

просто не догадываться, не знать, потому 

что просто не видит этого, не воспринима-

ет.

У.: Маленькие дети вообще не умеют сто-

ять. Им надо этому учиться. Кто из вас пом-

нит время, когда он только учился стоять? 

Чтобы вспомнить, как это бывает непросто 

делать, давайте мысленно войдём в карти-

ну.  А  встать мы сможем только рядом с 

берёзками — другого места на земле, дру-

гой возможности встать, художник нам не 

дал.

У.: Рассмотрите внимательно место, куда 

встанете, и покажите, как вы это сделаете. 

(Дети показывают.) Тёмными бороздами в 

траве автор картины предупреждает нас об 

опасности скатиться по крутому наклонно-

му берегу в холодную воду, утонуть, про-

пасть в ней. Чтобы не упасть в неё, надо 

широко расставить ноги, согнуть левую, а 

правой упереться в землю. Стоять так очень 

неудобно, но, если не сделать так, как нуж-

но, вы упадёте, как упал бы розовый кустик 

на переднем плане, если бы его не держала 

земля за корни. Земля за корни  держит и 

деревья. Нам же самим надо уметь крепко 

стоять на земле. Выстоять на этой земле 

мы сможем, если поймём, как себя надо ве-

сти на ней.  Мы не устоим, если будем пас-

сивными (теми, кто не обнаруживает своих 

внутренних сил), будем сонными.

У.: Кто из вас умеет спать стоя, или стоять 

заснув?.. Когда мы спим, мы не можем сто-

ять и не можем думать, принимать реше-

ния, делать выбор. Какие же мысли, о чём, 

нам могут помогать прочно стоять на зем-

ле, не падать?.. (Может, кто-то из детей от-

ветит на вопрос.)

Итак, нам надо на этой земле устоять, вы-

стоять, и не в одиночку, а как это делают 

берёзки: поддерживая друг друга. Всё оди-

нокое на этой картине падает. Мы тоже па-

даем, когда нам не хватает сил стоять. Свои 

силы надо обнаружить внутри себя, раз-

мышляя о том, как по-разному мы можем 

на земле жить, в отличие от деревьев, вы-

бирая для себя место для жизни — высо-

кое, неудобное и опасное или низкое и без-

опасное — и самим решить, какими нам 

хочется на земле быть — тёмными, тяжёлы-

ми, мрачными или лёгкими, светлыми и ра-

достными. Всё зависит от наших желаний и 

мыслей, которые и есть наше неуничтожи-

мое внутреннее богатство, наше золото, на-

ше достояние, если мы копим его не для 

одних себя и расстаёмся с ним, дарим его  с 

радостью, как отдают свои золотые листья 

берёзки всем, но более всего — земле, 

укрывая её от зимнего холода, чтобы на 

земле продолжалась жизнь.

Этот вывод взрослый человек может вос-

принять как банальный, если не иметь в ви-

ду, что возможных сюжетов человеческой 

жизни, по утверждению И.В. Гёте,  доказан-

ного Ж. Полти, всего 36 на всех и на все 

времена. А это может означать, что смы-

слы, которые человек ищет в своей жизни, 

уже не раз открыты и переоткрыты до него. 

Но их природа такова, что  подарить их 

нельзя. Их можно только самостоятельно 

обнаруживать. И если человек понимает 

культуру как сокровищницу символов – со-
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бранных и сохранённых именно для него 

предками  крупинок необходимого для жиз-

ни опыта, то, барахтаясь в океане своей 

жизни, он будет хвататься за них, как за 

спасательные круги, если ему кто-то помо-

жет понять, как они связаны со смыслом 

лично его жизни. 
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