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Аннотация. Исследуется символика бабочки в контексте западно-

европейской философии, повествуется о разнообразных философских 
смыслах и идеях, связанных с символикой бабочки, и посредством 
анализа философского понимания образа бабочки в высказываниях 
мыслителей XIX в. раскрывается значимость данной символики 
в формировании философских учений и культурных традиций Западной 
Европы. Посредством контекстуального анализа работ европейских 
философов выявляется семантическая природа бабочки как символа 
трансформации, преображения и стремления к возвышенному. 
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Abstract. This article explores the symbolism of the butterfly in the 
context of Western European philosophy. The author discusses various 
philosophical meanings and ideas associated with the symbolism of the 
butterfly and through the analysis of the philosophical understanding of the 
butterfly in the statements of 19th-century thinkers reveals the significance of 
its symbolism in shaping philosophical doctrines and cultural traditions in 
Western Europe. Through contextual analysis of the works of European 
philosophers, the author of the article reveals the semantic nature of the 
butterfly as a symbol of transformation, transfiguration and aspiration to the 
sublime. 
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В европейской философии бабочка является выражением 

глубоких идей, образным воплощением сложных понятий. Во 
многих мировых культурах она ассоциируется с преображением, 
возрождением и изменением, символом перехода к новой 
форме существования, от одного жизненного этапа к другому. 

В данной статье предлагается обоснование символического 
смысла образа бабочки в философских доктринах Европы, 
исследуются его различные интерпретации и их значение для 
понимания основных аспектов человеческого бытия. Прове-
денный анализ позволяет переосмыслить важное место симво-
лики бабочки в философском контексте и понять ее роль 
в формировании философских учений Европы. 

Образ бабочки и его символическое значение исследовались 
в трудах различных философов и мыслителей на протяжении 
многих веков – от Аристотеля до Карла Юнга, Фридриха 
Ницше и Зигмунда Фрейда. 

Греческий философ Аристотель впервые употребил слово 
psyche (душа) в работе «История животных» [1], подразумевая 
человеческий дух или душу бабочки. В греческой мифологии 
Психея, богиня души, часто изображалась бабочкой – иногда 
в виде бабочки, а иногда в виде девушки с крыльями бабочки.  

В христианстве бабочки символизировали воскресение Иисуса, 
а выход бабочки из кокона сравнивался с выходом души из 
человеческого тела после смерти [6]. Бабочки связаны с приро-
дой, а их образ рассматривается как противоположность мате-
риалистической, утилитарной и эгоистичной стороны челове-
ческой натуры. Так, самое лучшее и прекрасное в человеке 
должно вернуться к природе и следовать ей. 
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Карл Юнг изучал значение символа в сновидениях и кол-
лективном бессознательном. В его работах по аналитической 
психологии бабочка трактуется как архетипический символ 
трансформации и духовного роста. В представлении Юнга 
о «коллективном бессознательном» примитивная бессознатель-
ная психика человека соседствует с душой и жизнью животных 
и является врожденным сознанием человека. «Избыток живот-
ного начала обезображивает культурного человека, избыток же 
культуры вызывает заболевание животного начала» [8, с. 56]. 
Согласно Юнгу, процесс трансцендирования и интеграции 
человека подобен превращению кокона в бабочку, а пробуж-
дение человеческой природы и саморазвитие соотносится 
с метаморфозами бабочки, разрывающей кокон, и ее конечным 
перерождением. Таким образом, использование врожденного 
«коллективного бессознательного» человека для изучения 
цивилизованности и качеств человеческого подсознания может 
способствовать поддержанию и развитию социального порядка. 

Фридрих Ницше, философию которого отличало безгранич-
ное жизнелюбие, в своих работах также проводил аналогии 
с бабочками, мыльными пузырями и другими подобными 
вещами, считая, что они лучше всего помогают раскрыть глу-
бинный смысл такой категории, как счастье [цит. по: 5]. Бабочки 
у философа символизируют непостоянство и быстротечность 
всего сущего и самой жизни. Такое видение при понимании 
того, как справляться с жизненными вызовами и получать 
удовольствие от своего существования, способно вдохновить 
человека на обретение счастья.  Нужно смотреть на жизнь с 
любовью, чтобы с радостью принимать то, что дает нам жизнь. 
Какой бы быстротечной и короткой она ни была, необходимо 
дорожить каждым днем и наполнять его любовью и красотой, 
счастьем и надеждой. 

Согласно философии Ницше, Сверхчеловек – это «дитя» 
бабочки, символ свободы. Он был создан для преобразования 
человеческой природы. Сверхчеловек живет в унисон с при-
родой, разделяя с ней одну и ту же сущность. В своих взглядах 
на природу Ницше исходил из постулата единства человека 
и природы. Человек должен подчиняться всеобъемлющим 
законам развития природы. Рассуждая о свободе человечества, 
Ницше предлагал утвердить чувственность, жизнь в моменте, 
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в действии мгновенного импульса, подобно «пьяной» бабочке 
[цит. по: 4, с. 34]. Размышляя о «настоящем воспитании», 
философ говорил: «Если вы хотите направить молодого чело-
века на путь правильного воспитания, остерегайтесь, чтобы не 
помешать ему вступить с природой в простые, доверительные, 
интимные отношения: лес, скалы, волны, одинокие цветы, 
бабочки, луга, склоны обязательно будут говорить с ним на 
своем языке. Лес, скалы, волны, одинокие цветы, бабочки, 
луга, склоны – все они должны говорить с ним на своем языке, 
и в них он должен как бы заново узнавать себя среди мириад 
проецируемых отражений и зеркал, среди цветных вихрей 
сменяющихся явлений» [цит. по: 7, с. 60]. В своих рассужде-
ниях Ницше подчеркивает единство и гармонию человека 
и природы – развитие человека не может быть отделено от 
природы. В ходе непрерывного круговорота человек и природа 
должны находиться в гармоничном симбиозе. 

Зигмунд Фрейд рассматривал бабочек с другой точки зре-
ния, ассоциируя их с «сексуальным желанием» и «фантазией». 
Нежные, легкие шаги порхающей бабочки напоминают ран-
ний, неосознанный эротизм, существующий в человеческом 
сознании. Теория Зигмунда Фрейда основана на «личном бес-
сознательном», которое фокусируется на личностных и частных 
аспектах психологической жизни и черпает свое содержание из 
психологических реалий раннего детства, которые были вытес-
нены из памяти под влиянием моральных или культурных 
факторов, и в значительной степени было обозначено как 
«либидо», причем с пансексуальным подтекстом [цит. по: 3]. 
Эфемерная и бесплотная природа бабочки соответствует пред-
ставлению о бессознательном как образе души или духа, 
преодолевающего земные ограничения и соединяющегося с глу-
бинными сферами сознания. Согласно учению Фрейда, много-
численные вариации формы и цвета бабочки служат напомина-
нием о непостоянстве жизни и неизбежности смерти. 

Символика бабочки в контексте изменений и преображения 
отражает идею преходящей и изменчивой природы бытия. 
Ее жизненный цикл – процесс перехода от гусеницы к куколке 
и, наконец, к изящному насекомому – воодушевлял философов 
на поиск аналогий с жизненными ситуациями и опытом 
человека. Данный контекст относится и к личностному росту, 
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и к процессу духовного развития, и к преодолению трудностей 
и препятствий [2]. Жизненный цикл бабочки также подчерки-
вает идею цикличности, что указывает на постоянные измене-
ния в жизни человека и окружающего мира. Вся ее непостоян-
ная природа напоминает о том, что изменения неизбежны 
и ведут к новым началам и возможностям.  

В целом можно сделать вывод о том, что в европейской 
философии бабочка часто ассоциируется с идеей свободы и ду-
ховного возрождения, отражая стремление человека к духов-
ному росту и освобождению от материальных ограничений. Ее 
способность летать и преодолевать гравитацию символизирует 
ряд важных философских идей: свободу, духовное возрожде-
ние и преображение, избавление от земных оков. Ее легкий 
и изящный полет может трактоваться как стремление человека 
к свободе от материального и душевного бремени.  

Таким образом, символика бабочки во взглядах европейских 
философов играет важную роль в понимании различных аспек-
тов человеческой жизни и природы. Аристотель, Фридрих 
Ницше, Карл Юнг, Зигмунд Фрейд и другие ученые и мысли-
тели внесли вклад в понимание коннотации символики бабочки 
в контексте философии и психологии, оставив след в разнооб-
разных дискуссиях о смысле человеческого бытия. Исследо-
вание различных связанных с бабочкой философских идей 
позволяет глубже понять значение данного символа в форми-
ровании европейских философских учений и культурных 
традиций.  
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ПЕСНОПЕНИЯ ПАНИХИДЫ  
В ТВОРЧЕСТВЕ КОМПОЗИТОРОВ ХХ в. 

 
Аннотация. Статья посвящена песнопениям панихиды – православ-

ного заупокойного богослужения. В качестве материала для исследо-
вания избраны циклы песнопений панихиды, созданные российскими 
композиторами ХХ в. (С. Смоленским, П. Чесноковым и др.). Приво-
дятся общие сведения, касающиеся религиозно-философского содержа-
ния богослужебного чинопоследования панихиды, наследующего 
древние христианские традиции; детально рассматриваются музыкаль-
но-стилистические особенности песнопений цикла в творчестве 
различных авторов, выявляется специфика композиторского подхода 
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