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Архаические сюжетные мотивы 
в «Волшебной флейте» В. А. Моцарта

Archaic Narrative Motives
in Mozart’s “The Magic Flute”

Одним из трендов современного отечественного музыкознания является изучение 
архаических феноменов, транслируемых в процессе исторического развития и сохраняющих 
своё значение в современной музыкальной культуре. Статья посвящена исследованию 
архаического фундамента художественного текста «Волшебной флейты» Моцарта. 
Опираясь на методологические подходы, сложившиеся в изучении архаических культур  
в литературоведении и искусствоведении, рассмотрены антропонимы ключевых персонажей 
авторской музыкальной сказки и обусловленные ими сюжетные мотивы. Проанализирована 
семантика основополагающего мотива брака, в свою очередь, состоящего из ряда других 
мотивов: испытания, еды, смерти, рождения детей и речи, дружбы, борьбы, наказания за 
ложь, змееборства, превращения старухи в девушку, киднеппинга и спасения души (невесты). 
Архаический ракурс репрезентировал реликты архаической культуры: мифологемы Ночи, 
Пути, Мирового дерева; архетипы персоны, матери, анимы, странника, двойника. В 
высокохудожественной модели мифопоэтического устройства Вселенной воплощена идея 
поиска гармоничного взаимодействия человека и природы, нравственных принципов жизни 
в социуме, инструментов формирования индивидуальной культуры. Театрализованная 
художественная концепция оперы отразила «критические точки космогенеза» (Пьер Тейяр де 
Шарден) и воссоздала ритуал инициации, и в восточных мистериях, и в западных практиках 
метафорически воплощающий космогонию духа. В «Волшебной флейте» Моцарт воплотил 
авторский миф о Душе, устремлённой к Богу и посвящающей себя служению искусству.

Ключевые слова: Моцарт, «Волшебная флейта», архаическая модель мира, архаическая 
модель культуры, архетипы и мифологемы, космогония мира, космогония души, карнавальная 
модель культуры, авторский миф, ономастический код культуры.
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One of the trends of modern Russian musicology is the study of archaic phenomena transmitted 
in the process of historical development which retain their significance in modern musical culture. 
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The article is devoted to study of the archaic foundation of the literary text of Mozart’s “The 
Magic Flute.” Based on methodological approaches developed in the study of archaic cultures 
in literary criticism and art criticism, the phenomenology of the names of the key protagonists of 
the composer’s original musical fairy tale and the plot motives stipulated by them are presented. 
Analysis is carried out of the semantics of the fundamental motive of marriage, which in its turn 
consists of a number of other motives: food, death, childbearing, speech generation, friendship, 
struggle, punishment for lying, trials, fighting with snakes, transformation of an old woman into a 
girl, kidnapping and saving the soul (the bride). The archaic view represents the relicts of archaic 
culture; the mythologemes of night, a path, the World Tree; the archetypes of personae, mothers, 
the anima, wanderers, and doubles. The highly artistic model of the mythological and poetic 
structure of the Universe embodies the idea of finding a harmonious interaction between man and 
nature, the moral principles of life in society, and tools for the formation of an individual culture.  
A theatrical artistic concept of opera reflected the “critical points of cosmogenesis” (Pierre Teilhard 
de Chardin) and recreated the initiation ritual, which in the eastern mysteries and western practices 
metaphorically embody the cosmogony of the spirit. In “The Magic Flute” Mozart demonstrated 
his original authorial myth of the soul aspiring to God and devoting itself to the service of art.

Keywords: Mozart, “The Magic Flute”, archaic model of the world, archaic model of culture; 
archetypes and mythologemes, cosmogony of the world, cosmogony of the soul, carnival model of 
culture, authorial myth, onomastic code of culture.

Фундаментальной проблемой со-
временной гуманитарной науки 
является изучение онтологиче-

ских аспектов взаимодействия челове-
ка, природы, многополярного общества, 
культуры и искусства как целостной си-
стемы, сохраняющей богатейшие архаи-
ческие традиции. Постижением особен-
ностей архаической ментальности как 
сокровищницы коллективной культур-
ной памяти занимаются учёные различ-
ных областей знания: археологи, антро-
пологи, этнографы, этнологи, историки 
культуры, литературоведы. В музыкозна-
нии весомый вклад в концептуализацию 
архаического феномена вносят специа-
листы в области традиционной музыки 
народов мира. Архаика рассматривается 
как корневая система фольклорных жан-
ров, определяющая развитие музыкаль-
ных традиций древнейших народов [2].  
В творчестве ряда композиторов ХХ 
века, в том числе И. Стравинского, А. Жо-
ливе, С. Прокофьева, С. Губайдулиной,  
В. Мартынова, Н. Попова и др., архаика 

становится ключевым фактором творче-
ства, формирующим современную ху-
дожественную картину мира1. Изучение 
специфики архаического художествен-
ного мышления приводит к осмыслению 
истоков метафорического, образного по-
стижения действительности и генезиса 
рождения культуры и искусства.

В этом ракурсе особый интерес пред-
ставляет последняя опера В. А. Моцар-
та, общественная реакция на которую 
долгое время было крайне противоречи-
вой. Парадоксальность оценок высказа-
на и в исследовании Г. Аберта: «Текст 
“Волшебной флейты”… до сегодняш-
него дня вызывал больше придирок 
и порицаний, чем какое-либо другое 
оперное либретто Моцарта. Разумеется,  
с литературной точки зрения нетрудно 
подвергнуть критике грубо слаженное 
построение, примитивные характеры и 
ситуации, отчасти банальное, отчасти 
безвкусное внешнее выражение… в са-
мое последнее время либретто однаж-
ды было даже названо вообще самым  
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лучшим оперным либретто [курсив 
мой. – О. П.]» [1, с. 298–299]2. 

В интерпретации содержания опе-
ры установились «два принципиальных 
подхода» [7, с. 550]3. В первом, наибо-
лее характерном для зарубежного му-
зыкознания, «Волшебная флейта» пре-
имущественно рассматривается как 
квинтэссенция масонских идей [13; 14]. 
Во втором масонские символы рассма-
триваются «как часть компонентов, её 
составляющих» [7, с. 550].

Художественная концепция «неза-
мысловатой» сказки о волшебной флейте 
представляет собой своего рода магиче-
ский кристалл, различные грани которо-
го дешифруются своими культурными 
кодами. В центре внимания автора ста-
тьи – проблема архаического фундамен-
та оперы, решение которой позволяет 
реконструировать авторский миф Мо-
царта. Опираясь на методологию анали-
за архаических образов, разработанную 
в литературоведении [8; 10], проясним 
философскую, антропокосмическую 
сущность имён персонажей и предста-
вим обусловленные ими ведущие сю-
жетные мотивы в мифопоэтическом про-
странственно-временном континууме. 

О. М. Фрейденберг утверждает: «Ос-
новной закон мифологического, а затем 
и фольклорного сюжетосложения заклю-
чается в том, что значимость, выражен-
ная в имени персонажа и, следовательно, 
в его метафорической сущности, раз-
вёртывается в действие, составляющее 
мотив; герой делает только то, что се-
мантически сам означает [курсив мой. –  
О. П.]» [10, с. 222].

Ярким и очевидным представителем 
архаической модели культуры, репре-
зентирующим архаические стереотипы 
мышления и поведения, является персо-
наж второго плана, слуга и комический 
дублёр главного героя принца Тамино. 

Антропоним, похожий на прозвище – 
Papagei – в переводе c немецкого озна-
чает «попугай», «трещать как попугай», 
«молоть чушь», «безотчётно повторять 
чужие мысли». Слитное сложное слово 
Папагено (папа и ген) этимологически 
указывает на продолжение рода.

Его внешний облик, вид жилища, ха-
рактер трудовой деятельности создают 
собирательный образ охотника-птице-
лова, обладающего историческими чер-
тами архаического человека: одежда из 
перьев, клетка с птицами за плечами, со-
ломенная хижина, спасающая от холода 
и дождя. Натуральный товарообмен, при 
котором за пойманных птиц он получа-
ет вино и пищу от самой Звёздной Ко-
ролевы, свидетельствует о самой ранней 
стадии развития производственно-эконо-
мических отношений. Черты тотемиче-
ского мышления сфокусированы в двух 
его ариях [с. 32–35; с. 160–162]4, распо-
ложенных зеркально симметрично на по-
люсах композиции. Автобиографические 
рассказы, написанные в куплетной фор-
ме и обращённые к самому себе, пове-
ствуют о жизни в гармонии с природой и 
мечте о браке с подругой, во всём схожей 
с ним. Свирель в руках лесного жителя 
идентифицирует в нём далёкого потом-
ка бога Пана, а его свирельный наигрыш 
подражает «орнитофонии»5. Птичья во-
кализация воспроизводится стереотип-
ной, диатонической лексемой мелодиче-
ского восхождения в диапазоне квинты, 
«зафиксированной в архаическом музы-
кальном фольклоре разных народов» [4, 
с. 14] и дофольклорных явлениях.

Папагено – несоциализированный 
представитель первобытной культуры 
эпохи неолита, для которого наиболее 
значимо удовлетворение утилитарных, 
физиологических потребностей. Био-
логический аспект его существова-
ния представлен наиболее значимым  
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в жизни человека сюжетным мотивом 
брака, впервые озвученным именно из 
его уст. Семантика брака включает три 
ключевых компонента: еда – рождение 
детей – смерть. В архитектонике оперы 
они появляются не в линейной последо-
вательности, а в бинарных оппозициях.

Насыщение пищей является актом спа-
сения от голодной смерти. В древности 
еда символизировала жизнь и была ме-
тафорой воскресения. Вскрывая специ-
фику тотемического мировоззрения,  
О. М. Фрейденберг уточняет: «Еда, – 
центральный акт в жизни общества – ос-
мысляется космогонически, в акте еды 
космос (= тотем, общество) исчезает и 
появляется… еда получает семантику 
космогоническую, смерти и обновления 
вселенной, а в ней всего общества и каж-
дого человека в отдельности, т. е. тоте-
ма» [10, с. 63–64]. Сцена трапезы птице-
лова с различной вкусной едой и вином 
– подарком от Зарастро, следует за Тер-
цетом трёх мальчиков [с. 147–148]. При-
мечательна ремарка: Папагено с полным 
ртом делает знак Памине, чтобы она уда-
лилась. После Терцета Памины, Тамино 
и Зарастро охотнику за птицами вруча-
ют огромный кубок божественного вина  
[с. 147–148].

Комические разговорные диалоги Па-
пагено с «безобразной старухой», спаса-
ющей его при первой встрече от жажды 
[с. 144], внезапно исчезающей и, наконец, 
превращающейся в девушку, одетую как 
он [с. 162], вводят мотив превращения 
старухи в девушку и первообраз души. 
К. Г. Юнг замечает, что архетип анимы 
воплощает чувства мужчины и всегда 
связан с образом матери: «Анима бипо-
лярна и поэтому может являться… мо-
лодой – старой, матерью – девой…» [12,  
с. 197].

Неожиданно потеряв Папагену, зем-
ной человек принимает решение уйти из 

жизни – повеситься. С мотивом смерти 
появляется мифологема Мирового дере-
ва [с. 192–197], в архаических культурах 
символизирующая космологическую ось 
мироздания. Е. М. Мелетинский истол-
ковывает «космическое древо» как «дре-
во судьбы», которое «сосредотачивает  
в себе судьбу мира» [8, с. 252].

Новая встреча с невестой дарит об-
ретение счастья. Их совместный дуэт  
[с. 202–209] традиционно интерпретиру-
ется комически. Мигрирующие интона-
ционные стереотипы развёрнутой трели 
и ленточного терцово-секстового двухго-
лосия являются «устойчивым атрибутом 
сюжетов пастушеских сцен-идиллий» 
[11, с. 101–102]. Однако в контексте ар-
хаики ансамбль имеет гораздо более глу-
бокий смысл. Звучащий на слоге «па, па-
па», он демонстрирует процесс рождения 
слова, а вместе с ним генезис сознания, 
речи и мышления. Сцена утверждает 
идеи повторения и тождества как специ-
фических категорий первобытного мыш-
ления, реализующихся в продолжение 
рода, воспроизведении своего образа  
в детях и сходстве всех детей.

В синтагматической структуре оперы 
мотив наказания Папагено за ложь по-
является одним из первых в I действии. 
Предстающий балагуром в большинстве 
разговорных сцен, в этой он присваивает 
себе заслугу удушения змея. В наказа-
ние свита Царицы Ночи вешает болту-
ну замо́к на рот, и вместо вина и хлеба 
вручает воду и камень (твердь-землю)  
[с. 36] – ключевую пару праэлементов 
первоматерии, описанную в космологи-
ческих мифах и «Метафизике» Аристо-
теля. В ядре концепции оперы появля-
ется структурно зеркально введённый 
генетический материал космоса – литос-
фера и гидросфера. Усвоенные Папаге-
но жизненные уроки не проходят даром. 
Несмотря на угрозы и провокацию трёх 
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дам в квинтете II действия, он доказы-
вает мужскую стойкость молчанием  
[с. 122–134].

Большинство сцен, в которых уча-
ствует обитатель лесов, протекает но-
чью. Живя среди природы, он прежде 
всего слышит её, «ощущая … всем своим 
существом» [2, с. 127]. В бытовой обста-
новке, преодолевая собственный страх 
и метафорически одушевляя природные 
явления, Папагено становится активным 
участником космогонического процесса.

Архаическая идея антропоморфности 
неодушевлённого мира и его тождества 
с миром одушевлённым проявляется  
в мифологически одухотворённом, пер-
сонифицированном и символическом 
образе Ночи, представленном в облике 
женщины – Королевы и матери. Ана-
лизируя ночные музыкальные образы,  
А. В. Крылова поясняет: «Ночь … наделе-
на бесчисленными шлейфами смыслов, 
рождённых культурными контекстами» 
[6, с. 131]. Представляя определённое 
состояние физической среды, вуалирую-
щее цвет, динамику, форму, будучи фун-
даментальной, архаической константой 
природного универсума и человеческого 
бытия, одно из главных Божеств архаи-
ческой эпохи имеет мистический ореол. 
«Переживаемая человеческим сознани-
ем как ужас, животный страх исчезнове-
ния» [там же], в глубокой древности она 
осознавалась как похитительница людей.

В опере Царица не пытается уничто-
жить Тамино. Мать – Ночь, испытывая 
героя, дарит ему портрет невесты – дочь. 
К. Г. Юнг обосновывает глубинное, ар-
хаическое, коллективно бессознательное 
восприятие образа матери. В негатив-
ном плане она воплощает «нечто тай-
ное, загадочное, тёмное… всё погло-
щающее, искушающее и отравляющее,  
т. е. то, что вселяет ужас и что неизбеж-
но, как судьба» [12, с. 218]. Создатель 

аналитической психологии аргументи-
рует своё утверждение: «Философия 
Санкхья тщательно разработала архе-
тип матери в понятии prakrti (материи) 
и приписала ему три гуны (основных 
атрибута): sattva, rajas, tamos: божество, 
страсть и темнота… [курсив автора. — 
О. П.]» [там же, с. 219]. Амбивалент-
ность её атрибутов выражена формулой: 
«Любящая и страшная мать» [там же, 
с. 219]. Как время страданий и демони-
ческих проявлений Ночь представлена 
в ариях: lamento [с. 42–44] и мести [с. 
138–142]. В первой звучат мигрирую-
щие интонационные формулы плача, во 
второй активно используется музыкаль-
но-риторическая фигура exclamation. По 
наблюдениям Л. Н. Шаймухаметовой, 
«их звуковая символика отрабатывалась  
в первичных речевых ситуациях передачи 
и восприятия информации, породивших 
типовые конструкции утвердительных 
(повествовательных), вопросительных 
и восклицательных предложений» [18,  
с. 65]. В противостоянии с Зарастро Ко-
ролева Ночи олицетворяет духовный 
мрак, но Ночь – сакральна: она – мать 
Памины.

В буквенном ракоходе имени прин-
цессы зашифровано латинское слово 
аниМА-П и инициальная аббревиату-
ра имени и девичьей фамилии матери 
композитора Анны Марии Пертль. Дитя 
Ночи отображена исповедальной, заду-
шевной арией, проецирующей традиции 
романтического романса [с. 148–150]. 
Спасённая от цепей Моностатоса, фо-
кусирующего черноту помыслов и трав-
мирующее бездушие человеческого об-
щения, в дуэтах с «добрейшей душой на 
всей земле» [с. 71] – Папагено, Памина 
формулирует нравственные императивы 
жизни в социуме. В первой пасторальной 
идиллии возникает мотив поиска любви 
[с. 72–75], во второй – понятие честно-
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сти провозглашается принципом дружбы 
[с. 98–99].

Ключевой категорией сюжета оперы, 
также как и центральным событием ар-
хаического общества, является борьба, 
мотив которой представлен двумя кори-
феями – женским божеством Ночи и со-
лярным дублёром Создателя – Зарастро6. 
Итальянизированная форма его имени 
связана с легендарным образом астро-
лога и философа Заратустры. С образом 
Зарастро в музыкальном искусстве появ-
ляются мотивы киднеппинга и спасения 
души (невесты). Лунарное и солярное 
противостояние, формирующее архаи-
ческое, мифическое ядро сюжета, детер-
минировано циклическим ритмом смены 
времени суток.

Антропоним Тамино, являющийся пар-
ным к имени Памина, начинается с буквы, 
открывающей зеркальное написание фа-
милии Моцарта – трацоМ и одно из его ла-
тинских имён Теофилус – любящий Бога. 

Образ Принца идентифицирует ар-
хетип странника и представлен в дина-
мическом развитии. Уже первая встреча 
с ним вводит архаический мотив змее-
борства, с которым Е. М. Мелетинский 
связывал поиск и обретение националь-
ной идеи [8]. Зрелищная Интродукция 
начинается с криков о помощи и бегства 
Принца от страшного змея. Три дамы 
убивают чудовище, преследующее кан-
нибалистическую или эротическую цель. 
Апологеты масонства в этом акте видели 
воплощение идеи женского и мужского 
равенства. Однако развитие сценической 
ситуации представляет сюжетный мотив 
в пародийном ключе. Принц появляет-
ся с луком, без стрел и падает от страха 
в обморок. Очарованные его красотой 
дамы кокетливо иронизируют по этому 
поводу в последующем трио [с. 18–31]. 
Семантика зооморфного персонажа – по-
средника между землёй и небом, земным 

и подземным миром – вводит в мифоло-
гический континуум и связана с архети-
пом души. По мнению К.Г. Юнга, анима 
«родственна животным, символизирую-
щем её особенности» и «может являться 
в образе змеи» [12, с. 198].

Встреча Тамино с Папагено объекти-
вирует архетип двойника. Тамино – вос-
точный принц, Папагено – обитатель 
древнего леса. Арии двух героев в I дей-
ствии следуют подряд, обе – об одной 
цели-мечте и браке. Единый путь персо-
нажей, не только имеющих различный 
социальный статус, но и представляю-
щих различные исторические эпохи пер-
вобытного и рабовладельческого строя, 
свидетельствует о динамических инди-
каторах исторической модели общества 
и культуры, отражённой в опере. Со-
хранение архаических отношений в ней 
сбалансировано структурированием но-
вых, партнёрских отношений в социуме. 
Принцип тождественности и иерархич-
ности по отношению друг к другу Тами-
но и Папагено воплощает дихотомию че-
ловеческого существования в её земном 
и духовно-возвышенном, небесном про-
явлении. И в этом ракурсе пара представ-
ляет концепцию близнецов, имеющую 
богатейшие традиции в мифологии и 
фольклоре, и отражает генезис архетипа 
двойника, столь значимого в искусстве 
музыкального романтизма.

Структурообразующим топосом опе-
ры становится мифологема их совмест-
ного Пути. Вектор поиска направлен  
с периферии в центр мироздания, из 
профанного в сакральное пространство,  
к «магической душе» Востока – колыбе-
ли и сокровищнице человеческой культу-
ры. Волшебными помощниками в стран-
ствиях героев являются музыкальные 
инструменты божественного звучания и 
происхождения. Мотив привлечения Па-
пагены игрой на колокольчиках возникает 
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в арии II действия [с. 160–162]. Папагено 
заставляет плясать под звуки колоколь-
чиков Моностатоса и слуг [с. 96–98]7. 
Флейта, будучи атрибутом древнегрече-
ского бога дикой природы и плодородия 
Пана, персонифицируется «с душой че-
ловека во плоти, блуждающей, сомнева-
ющейся, размышляющей, страдающей» 
[3, с. 188]. Сцены музицирования Тами-
но на флейте [с. 89; с. 147] порождают 
гармонию анимафонии и космофонии8 и 
вводят новый аспект еды, не только как 
акта физиологического насыщения, но 
и ментальной, духовной стороны жизни 
человека. Искусство, семантически кор-
респондируя с идеями культурной памя-
ти и забвения, интерпретируется компо-
зитором как культ духовной трапезы.

Появление в начале I действия хто-
нического существа – змея как мисти-
ческого и амбивалентного символа ста-
новится источником инициации – венца  
в развитии образов Тамино и Памины во 
II действии. Содержанием архаического 
ритуала является смерть, и новое рожде-
ние воздушной стихии души. В какое-то 
мгновение Памина, не выдерживая раз-
луки, полна решимости покончить с со-
бой [c. 166–176]. Лишь вняв утешениям и 
уверениям трёх мальчиков, она с Тамино 
продолжает участвовать в испытаниях. 
На втором и третьем этапе обряда ини-
циации семантика брака в храме раскры-
вается в процедуре шествия сквозь огонь 
и воду, сопровождаемого звучащей флей-
той. Через познание стихий, являющих-

ся первоэлементами в космогонической 
концепции мира, приобретая эзотериче-
ский опыт, герои входят в «ноосферу»9 
элитарного круга жрецов искусства. Са-
кральной вершиной концепции оперы 
становится «точка Омега» с мотивом 
Бога – Творца архитектоники мирозда-
ния, и звучанием хорала «О боже, обрати 
взор свой с небес» [с. 177]10.

Философско-психологический труд 
В. А. Моцарта и Э. Шиканедера создан 
во всенародно любимом жанре волшеб-
ного зингшпиля и в русле многочислен-
ных философских дискуссий XVIII века 
о сущности души и её отношения к телу,  
в которых участвовали лучшие умы эпо-
хи Просвещения, в том числе, И. Кант. 
Всеобъемлющая, бинарная картина мира, 
представленная в «Волшебной флей-
те», стала своего рода лабораторией по 
исследованию фундаментальных основ 
существования человека во всех сферах 
бытия. Космологическая мистерия о ду-
ховной и земной жизни репрезентирова-
ла программу ориентации в универсуме. 
Зеркальная проекция Божественной Тро-
ицы, нашедшая воплощение в образах 
Тамино, Памины и Папагено, по сути, 
идентифицировала различные ипоста-
си проявления единого символического 
портрета великого музыканта. Карнава-
лизированный авторский миф о Душе и 
тернистой дороге к Божественным пер-
воистокам бытия стал прощальным сло-
вом в жанре оперы, посвящённым благо-
словенной памяти матери.

1 Различным аспектам архаики посвяще-
ны публикации А. И. Демченко, М. Г. Кон-
дратьева, В. Н. Холоповой, опубликован-
ные в журнале «Проблемы музыкальной 
науки».

2 В разработке концепции решающее 
значение имело творческое содружество  
В. А. Моцарта и Э. Шиканедера. Первым по 
достоинству оценившим сценарий оперы 
был И. В. Гёте.

ПРИМЕЧАНИЯ
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3 Опера в различных ракурсах рас-
смотрена в исследованиях: А. Аберта [1],  
Н. В. Королевской [5], Б. В. Левика, Т. Н. Ли-
вановой, П. В. Луцкера и И. П. Сусидко [7], 
Е. С. Чёрной, Е. И. Чигарёвой, А. Эйнштей-
на и др. В контексте темы интерес представ-
ляют публикации зарубежных исследовате-
лей: Д. Буча [13], Дж. Чейли [14], М. Фрейен 
[15], К. Мачлестейна [16], М. Недбала [17].

4 Здесь и далее в скобках даются ссылки 
на клавир оперы В. А. Моцарта [9]. 

5 Термин А. С. Алпатовой [2, с. 128].
6 В религии древних египтян Ра являет-

ся верховным божеством, олицетворяющим 
солнце. Имя Зарастро образовано от корня 
– Ра и приставки – за, означающей вместо 
Ра – заРастро. Если рассматривать корень 
– астро, он является начальным в сложных 
словах, относящихся к небесным телам или 
космическому пространству.

7 Глокеншпиль имеет многочислен-
ных сородичей в культурах разных народов 

мира. С колокольчиками нередко изобра-
жались восточные тантрические божества. 
Ваджра-колокольчик является атрибутом 
Будды Ваджрадхары, олицетворяющим не-
рушимое состояние природы ума.

8 Термин А. С. Алпатовой [2, с. 134].
9 Концепт «ноосфера» предложен фран-

цузскими учёными Э. Леруа и П. Тейяром де 
Шарденом, основывающимися на лекциях 
по геохимии В. И. Вернадского.

10 Концепция В. А. Моцарта коррелирует 
с философскими идеями католического фи-
лософа и теолога Тейяра де Шардена. В ка-
честве «критических точек» космогенеза он 
выделяет: неорганическую природу («пред-
жизнь»), органическую материю («жизнь»), 
духовный мир («ноосферу»). Особый статус 
имеет «точка Омега» (Бог), являющаяся ду-
ховным центром мира. См.: Шарден П. Т. 
Феномен человека. М.: Прогресс, 1965. 82 с.
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