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and means of the reorganization of reality, but also brings 

them in person, thereby bringing him in to work оп them. 

The twentieth century marked the need for science 

in the design basis. Constructivist methodology empha

sizes permanently increasing role of the creative subject in 

all spheres of life, developing numerous approaches to the 

proЫems of natural and social sciences and humanities, 

opens up new perspectives and opportunities for further 

growth and development. 

Constructivism, considering the knowledge of how 

to design the subject of versions of reality, is extremely pop

ular in modern philosophical and methodological sphere, 

and not just because of the fact that is confirmed Ьу many 

intuitions Constructivists, but also because open previ

ously unknown possibilities of the structural organization 

of scientific knowledge . 

This approach has been developed Ьу various au

thors in different disciplinary areas: genetic epistemology 

or psychology development child - Piaget, systems theory 

and cybernetics - Н. von Foerster, anthropology - G. 

Bateson, the psychology of perception - U. Naysser, psy

chotherapy - А.Р Vattslavik, neuroscience and cognitive 

psychology - U. Maturana and F. Varela et al. 

Constructivism developing multiple approaches to 

solving the proЫems of natural and social sciences and hu

manities; vector of development of the methodology of 

constructivism is not aimed at structuring the past, and to 

design and predict the future, to create new perspectives 

and opportunities for further growth and development of 

scientific knowledge. 

Constructivism as an interdisciplinary course has 

found а place in almost а11 branches of human knowledge, 

raised а variety of aspects of the social experience. Modern 

reality, the result of performing а vital activity, is inherently 

irnbued with pathos constructivism (life in the constructed 

environment). Based on constructivism have been devel

oping new scientific theories and methods that contribute 

to the development of the scientific potential of many areas 

ofknowledge. 

The proposed definition does not contradict the 

concepts discussed above system, revealing а new aspect of 

the concept of "system", and therefore also has а significant 

heuristic. 
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Аннотация. Определяется сущность предпосылок, специфика, функции и механизмы экстраполяции, ко

торые способствуют формированию художественного сакрального образа восприятия, а также обеспечивают ко

эволюционные процессы в функционирующей системе «автор сакрального произведения искусства - произведе

ние сакрального искусства - человек-реципиент - произведение сакрального искусства». 
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Христианское сакральное искусство выполняет 

одну из важнейших ролей во внедрении и распростра

нении христианского вероучения. Не зря же, напри

мер, иконопись считалась Библией для неграмотных, а 

скульптуру и храм, в целом, называли Библией в камне. 

Несмотря на то, что современный прихожанин чело

век образованный, он с удовольствием обращается к 

сакральным произведениям, постигая смысл их симво

лики. Поэтому актуальным является вопрос о сущно

сти предпосылок, специфике, функциях и механизмах 

экстраполяции, которая обеспечивает коэволюцион

ные процессы в функционирующей системе автор са

крального произведения искусства - произведение са-

кральноrо искусства человек-реципиент 

произведение сакрального искусства» . 

Вопросы, связанные с особенностями христиан

ского сакрального искусства, спецификой его стилей, 

процессами влияния на верующего человека анализи

ровались и анализируются как богословами, так и 

ученными . Различные аспекты сакрального искусства 

вообще, и христианского в частности, в общих тенден

циях развития рассматривали М. Хайдеггер, Э. Касси

рер, К. Г. Юнг, Х.-Г. Гадамер, Р. Генон, А. Белый, Ю. Ло

тман, Н. Бахтин, А. Лосев, В. Бычков, Е. Яковлев, 

С. Абрамович, П. Саух, С. Грофф, К. Уилбер; отдельные 

виды сакрального искусства изучались Т. Моисеева, 

Б. Раушенбах, Э. Мирзоян, И. Ибрагимов, И. Соляр

ская, Л. Гнатюк, 3. Лановик, другие. Тем не менее, 

много вопросов, которые связаны с пониманием сущ

ности христианского сакрального искусства, процес

сами его восприятия и интерпретации верующим че

ловеком требуют еще более досконального изучения и 

анализа. Поэтому, целью исследования является ана

лиз особенностей механизма экстраполяции, а также 

определение предпосылок её возникновения в про

цессе формирования художественного сакрального 

образа восприятия верующего человека. 

Под «экстраполяцией» понимается механизм, 

который способствует активизации влияния христи

анского художественного символа на человека, а также 

способствует формированию художественного са

крального образа восприятия. Так, «экстраполяция» 

это сложное умственное дейсrвие человека, эвристиче

ского про11схоJ1Щения, как сосrавляющая его мышле

ния. 611аrодаря индукции и естествен-

HЬII- 0-IIНСТИНКТИВНЫМ механизмам, 

оювс., достаточно целосr-

s:оторое даже в 

Кроме того, функция экстраполяции не ограни

чивается переносом известных для верующего знаний 

в другую сферу действительности, в частности в сферу 

иррационального мира и образов сакральной значи

мости. Более специфической функцией экстраполя

ции, выступает самостоятельное наделение, благодаря 

ей, этого смысла сакральным значением. Эта базовая 

функция позволяет верующему самостоятельно, по 

своему личному чувственному вдохновению, наделять 

художественный культовый образ сакральным смыс

лом, который желателен, более того, желателен только 

для него самого в определенный момент его жизнедея

тельности. 

Определяющее значение, в процессе восприя 

тия христианских сакральных произведений искусства 

верующим, имеет его изначальная психологическая го

товность воспринимать двойственный иррациональ

ный смысл христианских художественных символов 

на уровне полного доверия, поскольку это - «подгото

вительная мыслительная установка, с помощью кото

рой субъект готовится к восприятию стимула» [8, с. 

28]. При этом, доверие надо понимать как психологи

ческое состояние человека находящегося в проблем

ной ситуации и ждущего помощи из вне. Это состоя

ние проявляется в полной уверенности, что эта 

помощь из вне обязательно будет и именно в таком 

виде, который надеющийся человек моделирует сам, то 

есть создаёт определённую психологическую уста

новку. 

В качестве предпосылок возникновения психо

логической установки доверия Д. Узнадзе определяет 

два основных фактора: а) наличие у человека потреб

ности в чем-то; 6) необходимость ее реализации, с по

следующим возникновением положительного чувства 

удовлетворения [10, с. 107]. Состояние доверия чело

века, в науке, приравнивается к психологической уста

новке как целостному недифференцированному состо

янию, характерным признаком которого является 

готовность человека к открытости и активности по 

восприятию информации от другого, форм и харак

тера его поведения, характера отношения и т.д. [5]. По
этому, можно говорить о так называемой «виртуаль

ной установке», которая присваивает и санкционирует 

воспринимаемую информацию и тем самым от нее бу

дет зависеть процесс ее интерпретации и формирова

ния определённых мировоззренческих взглядов. Огра

ничивая человека в процессе восприятия нового, 

виртуальная установка выполняет функцию самосо

хранения сознания от бесконечного, неизвестного, 

что, безусловно, очень важно для верующего человека, 

так как« ... вера, которая находится под влиянием авто-

~115~ 
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ритета, позволяет человеку воспринимать всю инфор

мацию, идущую от него без какого-либо критического 

оценивания» [7, с. 38]. 

Анализируя феномен установки Д. Узнадэе 

утверждает, что это «состояние, которое, не будучи 

именно содержанием сознания, все же оказывает ре

шающее влияние на его работу ... Кроме сознательных 

процессов ... совершается еще что-то, что само не явля

ется содержанием сознания, но определяет его в значи

тельной степени, лежит, так сказать, в основе этих со

знательных процессов» [10, с. 107]. Он доказывает, что 

«для возникновения установки необходимо наличие 

соответствующей ситуации, в условиях которой она 

принимает вполне определенный, конкретный харак

тер .... Мы видим, что установка создается не на основе 

наличия только одной потребности или одной только 

объективной ситуации: для того чтобы она возникла 

как установка к определенной активности, нужно, 

чтобы потребность совпадала с наличием ситуации, 

включающей в себя условия для ее удовлетворения» 

[10, с. 47-48]. В нашем случае, именно все эти необхо

димые факторы находят свое место, в частности: чело

век имеет конкретную потребность в защите, помощи 

и тому подобное; ситуация, которая будет способство

вать формированию у него соответствующей психоло

гической установки, гарантирована наличием христи

анского вероучения с его функционирующими 

соответствующими институтами и произведениями 

сакрального искусства, которые эти институты ис

пользуют; условия для удовлетворения потребности 

человека обеспечиваются открытостью и доступно

стью этих религиозных учреждений, а также доступно

стью произведений культового искусства с их симво

лическим содержанием. Далее Д. Узнадзе доказывает, 

что при определенных обстоятельствах установка при

водит к иллюзорности ощущений человека [9, с. 104], 

подтверждающего, почему именно «принимая все сто

роны религиозной жизни, религиозное чувство со

здает у верующих субъективно убедительную иллюзию 

непосредственного переживания ими сверхъесте

ственного» [4,с.11].Д. Узнадзепризнаетустановкукак 

целостное состояние субъекта, момент динамической 

определенности его психической жизни и целостной 

направленности на определенную активность в кон

кретном направлении [9, с.104]. Поэтому, отметим, что 

именно религиозная вера как чувство интегрирован

ного характера, обусловливает формирование у верую

щего психологической установки «верю - доверяю» с 

последующей активностью и действенностью [7, 

с. 101]. 

В данном случае соответствующим стимулом 

для верующего человека выступает его желание полу-

чить помощь от Бога, как силы Высшего порядка. В ка

честве психологической установки выступает вера че

ловека в могущество потусторонних сил, а сама уста

новка понимается как «состояние готовности, 

предрасположенности к восприятию объектов и собы

тий или к действиям в определенной ситуации»[6, 

с. 331]. Такая установка формируется дистанционно и 

внедряется в подсознание человека как доминирую

щая, вызывая действие психического механизма само

внушения и стимулируя при этом механизмы психо

физической саморегуляции [2]. Значение фактора 

внушение, в процессе познания человеком различных 

видов объектов окружающей среды, отмечал, напри

мер, еще Р. Декарт, который утверждал, что «те вещи, 

которые были открыты внушением, более достоверны, 

чем любое познание, поскольку вера в них, как и любая 

вера в таинственные вещи, является действием не ра

зума, а воли, и, если бы она имела основания в уме, их, 

прежде всего, надо и необходимо было бы искать тем 

или иным из уже названных путей ... » [3, с. 85]. 

Кроме того, современная наука четко связывает 

факторы самовнушения и психофизической саморегу

ляции с механизмами сознательного и подсознатель

ного самопрограммирования. С точки зрения специ

фики исследуемых механизмов, есть смысл обратить 

внимание на значение, в процессе релиrиоэноrо само

программирования, чувственных образов. В их каче

стве могут выступать образы окружающей среды, дру

гой человек, определенная жизненная ситуация, в 

частности, как доказываем, и художественный са

кральный образ восприятия. Программирующее зна

чение чувственного образа объясняет Л. Гримак: «Для 

того, чтобы этот механизм сработал, нужно два допол

нительных условия: определенное (фазовое) состояние 

клеток мозга и выраженная эмоциоrенность ситуации, 

которая вызывает неподдельное привлечение внима

ния на достаточно длительное время. В этих условиях 

чувственный образ прочно фиксируется в долговре

менной памяти и приобретает программирующую 

функцию» [2, с. 276]. Также, объясняется необходи

мость обеспечения при этом концентрации внимания 

человека на соответствующем образе и восприятие 

этого образа в качестве объективной реальности, так 

как «мысленный образ должен быть не бледным и ми

молетным, а возможно более «живым» и устойчивым. 

Он должен быть «объектом» живого, пристального и 

более или менее длительного внимания, потому что 

только тогда он приобретает те же активные свойства, 

которыми обладает и соответствующий реальный объ

ект» [2, с. 100]. 

В процессе восприятия произведений христиан

ского сакрального искусства все эти компоненты непо-
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средственно реализовываются, в частности: эмоцио

rенность ситуации проявляется в высокой степени 

концентрации духовных сил и чувств верующего при 

обращении к Высшим силам; достаточно длительная 

концентрация внимания на внешней форме произве

дения культового искусства и образе, который презен

туется символикой его содержания; яркое представле

ние художественного образа восприятия именно как 

сакрального с уверованием в могущество этой сакраль

ности. Вместе с тем, надо отметить, что художествен

ный сакральный образ восприятия приобретает значе

ние лишь для самого верующего. Это обусловлено 

субъективным отношением верующего к этому образу 

и его сакральному смыслу, благодаря процессу иденти

фикации с определенным иррациональным объектом 

конкретного религиозного культа, который, по мне

нию человека, существует реально, и на поддержку ко

торого он может откровенно надеяться, соответ

ственно, и надеется. Так, этот образ начинает 

выступать для верующего отправной точкой для «пе

реливания субъективного в объективное» [2, с. 100], 
способствуя реализации потребностей верующего. Та

ким образом, речь уже идёт о специфическом виде че

ловеческой деятельности - эмоциональной деятельно

сти, под которой понимается переживание как 

деятельность. Этот вид деятельности полностью нахо

дится в сфере воображения, не предусматривает эмо

ционального напряжения человека, и имеет важное 

значение в процессе психофизического самопрограм

мирования человека [1, с. 138, 140]. Этот органический, 

системный, функционирующий процесс имеет конеч

ным результатом глубинное образное приспособление 

верующего к сакральной сути христианского художе

ственного символа и формирования художественного 

сакрального образа восприятия, вызывая этим коэво

люционный эффект приспособления и совместного 

дальнейшего соразвития. 

Таким образом, в качестве предпосылок прояв

ления экстраполяции, в процессе восприятия верую

щим смысла христианского художественного символа, 

выступают следующие: 

- человеческое желание бессмертия, добра, со

гласия; 

- потребносrь в защите и помощи в проблемах, 

которые верующий самостоятельно решить не в состо

янии; 

- чрезвычайная значимость для верующего Бога, 

который выступает безапелляционным авторитетом и 

которого человек не может постичь с помощью знако

мых, то есть обычных для него способов, в том числе 

блаrодара IDIЧНOa.ty восприятию и ощущением; 

- устойчивая психологическая установка верую
щего на невозможность постичь таинственность 

Сверхъестественных явлений; 

- отсутствие, в содержании христианского худо
жественного символа, фактора бинарной оппозиции, 

диалогичности и равноправия. Наличие в его содержа

нии однополярности, фактической монологичности, а 

не диалогичности, безальтернативности и статики; 

- характерное, для произведений христианского 
сакрального искусства, доминирование содержания 

над художественной формой. 

Специфика экстраполяции в процессе декоди

рования верующим христианского художественного 

символа раскрывается в следующем: 

- одновременное объединение, на основе резо
нанса, в процессе реализации экстраполяции двух про

тивоположных тенденций: 

а) свойство инерции, консервативность знания, 

стереотипность механизмов человеческого мышления 

и процесса познания; 

6) направленность на получение принципи

ально новой информации; 

- тождество процесса реализации экстраполи

рования другому процессу - перевод отраженного со

держания произведения сакрального искусства в со

держание психического отражения верующим его 

смысла, которое материализуется в форме художе

ственного сакрального образа восприятия. 

Среди основных функций экстраполяции 

определяются следующие: 

- обеспечение верующему человеку переноса его 
актуального эмпирического знания и жизненного 

опыта в другую сферу познания, в частности в сферу 

христианского религиозной жизни; 

- содействие процессу декодирования верую

щим смысла христианского художественного образа; 

- предоставление верующему возможности по

знать ирреальный Божественный мир в образных фор

мах. 

Механизм экстраполяции составляют следую

щие элементы: 

- интериоризация, способствующая реализации 
декодирования верующим смысла христианского ху

дожественного символа, в частности превращению его 

содержания в образное видение лика святого с добро

вольным принятием его чудотворно- трансцендент

ного смысла как конечного результата; 

- психологическая установка и самовнушение; 
- психический механизм изменения цели жизне-

деятельности на мотив; 

- психические механизмы художественной ре

цепции и художественной рефлексии, обеспечивают 
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верующему психологическую адаптацию к резо

нансно-привлекательным и консонантным признакам 

художественного сакрального образа. 

Выводы. Таким образом, результативной со

ставляющей механизма экстраполяции, в исследова

нии, определяется формирование у верующего худо

жественного сакрального образа восприятия 

благодаря раскодированию смысла христианского ху

дожественного символа, который является субъектив

ным психическим феноменом информационно-поле

вого происхождения. Этот образ приобретает 

способность влиять на самого верующего с помощью 

эффекта самовнушения и с элементами психофизиче

ского самопрограммирования как следствия. 

Процесс формирования, у верующего человека 

художественного сакрального образа восприятия, ха

рактеризуется сложностью его взаимосвязанных и вза

имообусловленных этапов и закономерных процессов, 

доминирующее значение, в обеспечении которого, иг

рает экстраполяция. В данном случае экстраполяция 

одновременно выступает как разновидность умствен

ных действий верующего и как средство, которое, по 

сути, имеет коэволюционную значимость. 
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