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вать на правителя, как вымышленный Кир Ксенофонта; или наставлять доб-
родетельного человека в любых обстоятельствах, как Эней Вергилия; или
целое общество в виде «Утопии» Томаса Мора» [1, с. 166]. Утверждая, что
философ оперирует трудными для понимания абстрактными терминами,
а историк скован границами правды, затрудняющей возможность нахожде-
ния единственно верного вывода, Сидни заявил, что только поэт способен
объединить общее понятие с частным примером: «поэт являет разуму об-
раз того, что философ дает в многословном описании, которое не поража-
ет нас и не привлекает к себе взор души так, как образ, творимый поэтом»
[1, с. 164], и призвал использовать поэзию для прояснения философских
понятий: «философ с его учеными определениями добродетелей, поро-
ков, государственной политики и семейных отношений заполняет память
многими непогрешимыми основами мудрости, но они тем не менее оста-
ются для воображения и суждения человека темными, пока не осветит их
говорящая картина поэзии» [1, с. 164].

Под поэтическим описанием может пониматься фактически любой об-
раз воображаемой реальности, представленный в виде травелографиче-
ского описания странствий к существующим в реальном физическом мире
берегам, либо путешествий в места, созданные воображением автора. Сюда
можно отнести и произведения, в которых античные или христианские об-
разы оживают в современной автору физической реальности и историче-
ские работы, которые вписывают события прошлого в современный авто-
ру физический мир. Все эти произведения мы можем называть утопически-
ми по принципу отображения иного, позволяющему проектировать новые
идентификационные и поведенческие модели.

Не случайно именно форма утопического повествования будет исполь-
зована в Англии для пояснения эвристических моделей XVII в. Исходя из
более узкого и восходящего к тексту Томаса Мора определения утопии как
произведения, конструирующего модель лучшей социальной реальности,
исследователи сосредотачивали внимание в основном на социально-по-
литическом устройстве обществ, представленных в утопиях [2]. Но уже
«Город Солнца» Т. Кампанеллы, изданный на латыни в 1623 г., и «Новая
Атлантида» Ф. Бекона (1627 г.) закладывают традицию философской ин-
терпретации реальности и моделирования образа натурфилософских со-
обществ. При этом данные модели могут кардинально отличаться друг от
друга. В «Городе Солнца» познание мира обусловлено неоплатонически-
ми и герметическими практиками, а на острове Бенсалем Бекона – экспе-
риментальным и эмпирическим знанием. И хотя Бекон высказывает идею,
что островитяне наделены свойством божественных существ, «которые
сами неведомы и незримы, тогда как другие для них прозрачней стекла»
[3, с. 13], но сразу отказывается от нее. Также он упоминает рассказ мест-
ного еврея о том, что законы Бенсалема «происходят о тайных знаков, на-
чертанных Моисеем в Каббале» [3, с. 22], но после сообщает, что это рас-
хожие бредни. То есть «Новая Атлантида» в некотором роде может быть
ответом на неоплатонические и герметические практики, представленные
в «Городе Солнца», тем не менее в обоих случаях текст представлен в
виде структуры, получившей название «утопия».
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THE SON OF A PRIEST OF THE GRODNO DIOCESE – THE FAMOUS GENERAL
P. A. LECHITSKY (1856–1921) IN THE MEMOIRS OF CONTEMPORARIES

Several studies have been devoted to the life and military exploits of our countryman
General P.A. Lechitsky, which have recently been published. Paying tribute to their authors
for recreating the complete biography of the commander, it should be noted that they did
not use enough memoir sources in it. This article largely fills this gap by referring to the
memoirs of the protopresbyter of the Russian military clergy Georgy Shavelsky, the Minister
of War of the Provisional Government A. I. Verkhovsky, a participant in the First World
War, the future Soviet Marshal A. M. Vasilevsky and other contemporaries of P. A. Lechitsky.
These memories enrich our understanding not only of the commander’s generalship talent,
but also of his appearance and character traits.

Keywords: military history, General P. A. Lechitsky, Archpriest Alexey Lechitsky,
S. A. Lechitskaya (nee Pavlovskaya), biography of P.  A. Lechitsky in the memoirs of protopresbyter
G. Shavelsky, military figure A. I. Verkhovsky, Marshal A. M. Vasilevsky and others.
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Г. В. Шпак

ФУНКЦИЯ УТОПИИ В КОНСТРУИРОВАНИИ НАТУРФИЛОСОФСКИХ
МОДЕЛЕЙ ПОЗНАНИЯ В АНГЛИИ XVII ВЕКА

Форма утопического повествования была задействована Ф. Беконом в «Новой
Атлантиде», М. Кавендиш в «Пылающем мире» и Д. Гленвиллом в «Сумме Новой
Атлантиды» для конструирования модерных эвристических практик. Эти сочинения
объединяет не только утопическая и травелографическая форма, но и их функцио-
нальное назначение. Они были опубликованы в качестве дополнений к философ-
ским трактатам и служили инструментом «поэтического» изложения философских
концепций. Подобные сочинения служат характерным примером поэтической ин-
терпретации философских концептов в Англии XVII в. и могут рассматриваться как
модели, способствующие закреплению эпистемологических и институциональных
границ «научных» сообществ в период их становления.

Ключевые слова: М. Кавендиш, Д. Гленвилл, Новая Атлантида, научные инсти-
туции, утопия, реставрация Стюартов, научное знание XVII в.

Со времени публикации Томасом Мором «Утопии» в 1516 г. жанр уто-
пического повествования становится образцом для поэтического выраже-
ния авторских философских и социальных концепций. Являясь мощней-
шим инструментом социального проектирования, утопия формировала
новые поведенческие модели и расширяла границы ожидаемого, представ-
ляя вымышленную реальность как инвариант возможного будущего или
«иного» настоящего. О превосходстве поэтического изложения при конст-
руировании поведенческих моделей писал Ф. Сидни в произведении
«В защиту поэзии»: «Какой совет философа, даже содержащий самое
безупречное определение добродетели, может столь же легко воздейство-
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корабли, мощные увеличительные стекла, трубки, передающие звук на рас-
стоянии, пруды для опреснения воды, не гаснущий в воде огонь и пр. Проек-
тное моделирование артефактов – распространенная практика XVI–XVII вв.,
нашедшая отражение в утопиях, жанровая особенность которых идеально
подходила для этой задачи. Анонимное продолжение «Новой Атлантиды»
показывает нам достижения в науке, достигнутые при монархическом прав-
лении, но практически не раскрывает авторской модели научного знания и
устройства научного сообщества, отсылая нас к тексту Ф. Бекона.

Примером утопического произведения, в котором конструируется
альтернативная модель познания, является «Пылающий мир» М. Кавендиш
(1666 г.). Если Ф. Беконом постулируется догма эмпирического знания, ос-
нованного на эксперименте и наблюдении, то М. Кавендиш настаивает на
взаимодействии с природной душой, «иначе называемая разумом (Reason)»,
которая «есть не что иное, как естественное телесное самодвижение, или
частица самой чистой, самой тонкой и активной части материи <…> кото-
рая есть жизнь и душа природы, а следовательно, и человека, и всех дру-
гих существ [5, p. 221]. Виталистическая концепция М. Кавендиш представ-
лена в виде диалогов героини с созданными ей разнообразными сообще-
ствами экспериментаторов, логиков, математиков и пр. и духами, которые
«всегда облачены в те или иные материальные одежды, а материя их тел
по большей части состоит из воздуха» [6, p. 64]. По ходу повествования
критике подвергаются логические построения Аристотеля, герметизм Э.
Келли и Д. Ди, эмпиризм Р. Бойля и Р. Гука и т. д. Благодаря утопической
форме М. Кавендиш демонстрирует характерные черты и особенности при-
менения своей виталистической концепции, создавая мир, состоящий из
«разумного начала, которое есть тончайшая и чистейшая степень мате-
рии» [6, p. 100].

В 1676 г. будет опубликовано эссе философа, священника и члена
Лондонского королевского общества Д. Гленвилла «Сумма Новой Атлан-
тиды лорда Бекона». Автор отмечает во введении, что позаимствовал у
Бэкона «вид и цвет истории», краткий пересказ его сочинения дан вначале
эссе, которое, по словам Гленвилла, «представляет собой смесь идеи и
замаскированной истории» [7]. Действительно большая часть повествова-
ния посвящена завуалированному описанию разногласий множества сект,
сложившихся в Англии во время гражданской войны. Рассказ начинается с
истории упадка Бенсалема из-за религиозных разногласий, гибели прави-
теля и многочисленных войн, которые удалось завершить только благода-
ря сообществу богословов, философия которых составляет значительную
часть дальнейшего повествования.

Гленвилл начинает с подробного рассказа об их образовании, сооб-
щая, что они были знакомы как с древними, так и новыми авторами: «Они
изучали их, чтобы узнать различные мнения, не вынося суждений об их
ошибочности или истинности» [7, p. 8]. Они не отрицали достижений Арис-
тотеля, но признавали, что он был искажен последующими комментатора-
ми: «все же, несмотря на разговор с этими мудрецами, они были не столь

Придерживаясь различных эпистемологических взглядов, авторы об-
лекали свою философии в доступные повествовательные формы. Одна из
попыток дописать «Новую Атлантиду» Бекона появится в 1660 г. (год осно-
вания Лондонского королевского общества) и будет принадлежать перу
некоего R. H.

В предисловии автор сообщает, что вдохновлялся «вымыслом лорда
Бэкона (который, будучи мудрым человеком великого закона и учености,
поддержал и создал свою Атлантиду под монархическим правлением). И
хотя этот монарх разума и суждения не был законодателем, тем не менее
он дал такие законы в науке и естественной философии и оставил такие
политические очерки, что последующие века легко подчинятся господству
его империи» [4]. Выбор за основу текста Бекона состоит в том, «чтобы
подражать тому, с кем он не может быть тождествен» [4]. Для него честь
«нести факел за столь ярким светилом, что, если завистливый порыв зло-
бы и погасит его, он может вновь разгореться от его священного пламени,
которое не погаснет во век» [4]. Таким образом, использование текста «Но-
вой Атлантиды» в качестве платформы имеет под собой не только эврис-
тические, но и вполне прагматические мотивы.

Большая часть произведения является восхвалением монархических
порядков и описанию судебного делопроизводства, законодательств, тор-
говли, религии, образования и пр., чему не нашлось места на страницах
оригинальной «Новой Атлантиды». Но и в этой социально-политической
утопии не обходится без конструирования воображаемых образов. В од-
ной из сцен герою показывают редкости природы и философские тайны,
среди которых огромный магнит, позволяющий общаться на расстоянии:
«Две иглы одинакового размера одновременно соприкасаются этим кам-
нем и кладутся по отдельности на две таблицы с написанным вокруг них
Алфавитом <…> повернув стрелку в одном Алфавите, другой в отдален-
ной таблице по тайной Симпатии повернется таким же образом» [4, с. 68],
закаленное стекло, позволяющее поджигать корабли, подобно тому какое
сделал Архимед, не гаснущие лампы и симпатический порошок, позволяю-
щий заживлять раны на расстоянии.

Использование симпатического порошка было сомнительной, но дос-
таточно распространенной практикой. Автор объясняет действие этого по-
рошка, которым «посыпается окровавленная одежда или оружие, духи ку-
пороса (Vitriol) взаимодействуют с кровью, и рана заживляется путем при-
тяжения света и солнца (of light and of the Sun). Атомы и духи крови путем
диффузии соучаствуют (participating) либо при жаре, либо на холоде. Так
что, если рану содержать в чистоте и в сильном тепле (в сочетании с по-
рошком, нанесенным на окровавленную одежду), через три дня рана за-
рубцуется и полностью заживет» [4, с. 69]. Помимо этого, он продемонст-
рировал оживляющий бальзам, вернувший пеплу, оставшемуся от сгорев-
шей розы, былые форму и цвет.

Описание необычных устройств – важный элемент утопического пове-
ствования, роднящий его с произведениями научной фантастики. В «Но-
вой Атлантиде» Бекона фигурируют такие изобретения как: подводные
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надлежат только телам и не имеют ничего общего с духами, которые не
могут быть определены ничем, кроме мышления и его модусов» [7, p. 53].
Он ратует за сосуществование внутри натурфилософского сообщества
сторонников различных концепций, к чему стремились и представители
Лондонского королевского общества, отмечая, что «различие во мнениях
не вызывало ни грубости, ни пылкого противостояния, а служило упражне-
нием их остроумию и философским развлечением» [7, p. 53].

Маргарет Кавендиш в «Пылающем мире» отрицала возможность ос-
нования божественной веры на началах разума. В диалоге с духами она
узнает, что «вера происходит только от спасительной божественной Благо-
дати, которая есть особый Дар Божий». На вопрос о том, возможно ли по-
знать Бога, она получает отрицательный ответ, поскольку, как ответили духи,
«некоторые мнения, которые вы, смертные, имеете о Боге, достаточно сви-
детельствуют об этом» [6, p. 69].

Несмотря на то, что в произведениях Ф. Бекона, М. Кавендиш и
Дж. Гленвилла авторские концепции могут отличаться, эти сочинения объе-
диняет как утопическая форма и сюжетные параллели, так и их функцио-
нальное назначение. Все три произведения изначально были опубликова-
ны в качестве дополнений к философским трактатам и служили инстру-
ментом поэтического, то есть более доступного изложения философских
концепций. «Новая Атлантида» Френсиса Бекона вышла в качестве до-
полнения к работе «Silva Silvarum», «Пылающий мир» Маргарет Кавендиш
как дополнение к «Философским запискам», а «Сумма Новой Атлантиды
лорда Бекона» как заключительное эссе в работе Джозефа Гленвилла
«Очерки по нескольким важным предметам философии и религии». В каж-
дом из этих сочинений ставится вопрос об институциональной природе
научного знания и его взаимодействии с институтами власти и церкви, ин-
струментальных основаниях и эпистемологических моделях познания, гра-
ницах познания материальных тел и доказательствах существования бес-
телесных субстанций – вопросы, которые были как никогда актуальны на
заре становления границ научного знания.

Используя прием утопического повествования, авторы дистанцируют-
ся от описываемой реальности, стараясь избежать обвинений в критике
существующего положения вещей. В то же время травелографическое
включение воображаемых сообществ в географическую реальность позво-
ляет спроектировать альтернативную поведенческую модель, представлен-
ную в качестве реализованной и приносящей свои плоды. Произведения
подобные «Новой Атлантиде», «Пылающему миру» и «Сумме Новой Ат-
лантиды» служат характерным примером поэтической интерпретации фи-
лософских концептов в Англии XVII в. и могут рассматриваться как утопи-
ческие модели, способствующие пересмотру границ «научного знания» и
институционализации научных сообществ.

Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного
фонда (проект № 22-18-00488 «Кризис ценностей и стратегии преодоле-
ния: Идея «Общего блага» в интеллектуальном дискурсе Британии и Рос-
сии (1650–1750)»).

педантично и суеверно преданы древности, чтобы оставаться в ней с пре-
зрением ко всем последующим достижениям и открытиям. Они чувствова-
ли, что знание все еще несовершенно и способно к дальнейшему росту, и
поэтому смотрели и вперед на современных авторов, посвятивших себя
обнаружению недостатков древних, возрождению некоторых забытых док-
трин, дополняя их новыми идеями и концепциями. Они читали и знакоми-
лись со всевозможными усовершенствованиями в анатомии, математике,
естественной истории и механике, знакомясь с экспериментальной фило-
софией дома Соломона и других ее пропагандистов» [7, p. 9]. Особенность
данного подхода в том, что представителям сообщества, по мнению авто-
ра, следует иметь представление обо всех существующих концепциях, не
отбрасывая ни одну из них как ложную. «Они исследовали рациональность
(reasonableness) великих основ религии, а особенно христианской, и тем
самым могли позволить себе иметь дело с атеистами, неверными и энту-
зиастами, которыми изобиловала эпоха» [7, p. 10]. Для Джозефа Гленвил-
ла разум и религия не только не противоположны, а являются единым ин-
струментом познания, поэтому богословы в его утопии «усердно старались
сделать людей разумными, чтобы излечить безумие своего века» [7, p. 17].
Фактически его утопия является апологией разума в религии: «Этот Разум
есть ветвь и луч Божественной мудрости. Это тот свет, который Он вложил
в наши умы, и тот закон, который Он записал в наших сердцах, гласящий,
что откровения Бога в писании не противоречат тому, что Он запечатлел в
нашей природе, и что вера сама по себе есть действие разума, и основана
на двух разумных принципах – что Бог существует, и что то, что он говорит –
верно» [7, p. 18].

Что касается натурфилософских принципов данного сообщества, то
Гленвилл следует здесь за Френсисом Беконом, утверждая, что «лучшим
основанием для натуральной философии будет хорошая естественная
история» [7, p. 49]. Дом Соломона, в его интерпретации как раз и создан
представителями данного сообщества, «которые сошлись в том, что это
лучший замысел, когда-либо осуществленный для увеличения естествен-
ных знаний и улучшения человеческой жизни, и он бесконечно выше всех
спорных путей, из которых не могло возникнуть ничего кроме отвлеченных
дискуссий и разногласий. Они считали такой метод совместных усилий по
изучению явлений и действий природы, предпринимаемых в царственном
и благородном собрании, способом сделать философию практичной и по-
лезной, отвлечь ее от траты сил на формирование суетных фантазий и
бесконечных споров о химерах и сделать действенным орудием, принося-
щим свои плоды» [7, p. 49].

Члены сообщества также касаются вопроса о существовании немате-
риальных тел, но при этом Гленвилл, убежденный в существовании нема-
териального, не делает однозначного вывода о его природе, а, приводя
точки зрения Платона и Декарта, говорит, что «одни придерживались докт-
рины Платона, считая духи протяжёнными, проницаемыми, неразличимы-
ми, самодвижущимися субстанциями, в то время как другие вместе с Де-
картом полагали, что протяжённость, движение и подобные атрибуты при-
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Раздел 3.
КОММУНИКАТИВНЫЕ ПРАКТИКИ В РЕЛИГИИ,

ОБРАЗОВАНИИ И КУЛЬТУРЕ

УДК 378.147
К. А. Адасик

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Актуальность исследования развития информационной грамотности учащихся
обусловлена активной информатизацией всех сфер жизнедеятельности человека,
в том числе сферы образования. Формирование цифровых компетенций у учащих-
ся в учреждениях общего среднего образования – залог их успешной адаптации в
условиях цифровой экономики.

Ключевые слова: информационное общество, цифровизация, цифровая гра-
мотность, информационная грамотность, компоненты цифровой грамотности, оценка
цифровой грамотности, цифровая компетентность.

В 2021 году в Республике Беларусь принята Государственная програм-
ма «Цифровое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы [1], целью которой
является обеспечение внедрения информационно-коммуникационных (да-
лее – ИКТ) и передовых производственных технологий в отрасли нацио-
нальной экономики и сферы жизнедеятельности общества. В рамках дан-
ной программы реализуются подпрограммы «Информационно-аналитичес-
кое и организационно-техническое сопровождение цифрового развития» и
«Цифровое развитие отраслей экономики», непосредственно связанные с
продвижением цифровых образовательных платформ. Среди основных за-
дач данных подпрограмм – создание благоприятных условий для обеспече-
ния и сопровождения процессов цифрового развития, а также обеспечение
доступности образования, основанного на применении современных ИКТ как
для повышения качества образовательного процесса, так и для подготовки
граждан к жизни и работе в условиях цифровой экономики [2].

Стремительное развитие и цифровизация жизни задают новые рамки
для развития современного человека. Цифровые технологии воздейству-
ют на процессы обучения и преподавания, вносят существенные измене-
ния на рынке труда. Успех человека, живущего в информационном цифро-
вом обществе, в значительной степени определяется теми компетенция-
ми, которыми он владеет. Выделяют десять ключевых компетенций ХХI века,
среди которых важное место занимает цифровая грамотность.

Согласно определению, принятому ООН, цифровая грамотность – это
способность безопасно и надлежащим образом управлять, понимать, ин-
тегрировать, обмениваться, оценивать, создавать информацию и получать
доступ к ней с помощью цифровых устройств и сетевых технологий для
участия в экономической и социальной жизни [3].

Цифровая грамотность – одна из составляющих нового типа мышле-
ния, который будет соответствовать требованиям общества с цифровой
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