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В строительстве моста между Востоком и За-
падом, налаживании культурного диалога между 
ними е.П.Блаватская сыграла заметную роль.  
Своей личностью, своими публикациями, про-
светительской деятельностью, созданного ею 
теософского общества, она пробудила интерес 
широких кругов европы и америки к духовному 
наследию Востока. Важно то, что е.П.Блаватская 
преодолела ограниченность миссионерского под-
хода западных ученых, согласно которому культура 
Востока представлялась как примитивная, арха-
ичная, интересная больше своей экзотикой, чем 
содержанием. она сумела раскрыть и оценить те 
особенности восточного мировосприятия, которые 
компенсировали ограниченность западной мысли 
в воспроизведении образов мира и человека.

кризис духовности культуры Запада того време-
ни (вторая половина 19 в.) был напрямую связан с 
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этим. антропоцентризм и культ рационализма сде-
лали духовное развитие человека односторонним, 
в силу чего была потеряна целостность его бытия. 
Рационалистическая философия достигла пика 
своего развития в утверждении могущества разума 
человека. Проблема бытия человека в мире реша-
лась в ней исходя из основных постулатов филосо-
фии Р.декарта. В результате рационализм описывал 
картину бытия только как существование в мире. 
При этом все определялось «критикой разума». Уже 
и.кант показал ограниченность такого взгляда на 
бытие, что заставило его ввести представление о 
трансцендентальном.

триумф науки и рационалистической филосо-
фии над религией, которая традиционно отвечала 
за духовную жизнь человека, привел к важным и 
далеко идущим последствиям для психологическо-
го мира человека. В своих работах к.Юнг показы-
вает, что религия выполняла важную проективную 
функцию для психики человека1. ее ритуалы и 
церемонии обеспечивали человеку внешнюю про-
екцию его внутреннего мира. Этим он разрешал 
свои психологические – душевные и духовные 
– проблемы. Встав на позиции атеизма, человек 
оказался один на один со своим внутренним ми-
ром. теперь он должен был осознать и понять его, 
чтобы научиться самостоятельно управлять им. В 
результате человек обнаружил, что его внутренний 
мир не соответствует идеалам рационалистической 
философии, которая изображала его как пере-
несение внутрь социальных норм, стандартов и 
традиций культуры. В соответствии с принципа-
ми лапласовского детерминизма внутренний мир 
человека рассматривался как отпечаток, слепок 
того общества и той культуры, в которых человек 
жил. Поэтому представления о внутреннем мире 
человека были ориентированы на развитие его со-
знания и разума. С этим связывалось и духовное 
развитие личности.

когда человек напрямую столкнулся со своим 
внутренним миром, он начал осознавать, что тот 
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не исчерпывается сферой сознания и разума. В 
работе а.лоренцера, посвященной истории пси-
хоанализа, детально прослеживается, как посте-
пенно европейское общество шло к осознанию 
самостоятельности бытия внутреннего мира 
человека и его сложной организации. По 
мере этого развивалось медицинское, 
а затем и научное изучение психики 
человека2.

Последовательно проводя 
принцип эволюционизма, е.П. 
Блаватская связывает культуру 
Востока и Запада как составные 
части единого эволюционного 
процесса. В силу этого, считает 
она, для них существует еди-
ное начало – первоначальный 
образ мира и человека, син-
кретизм которого был диф-
ференцирован последующим 
развитием, что и обусловило 
различие Запада и Востока.

Уделяя большое внимание 
сравнительной мифологии и 
сравнительной религии, она стре-
мится раскрыть генезис образов 
мира и человека. ключом  к этому 
для нее становится поиск первона-
чального понимания божественного. 
В результате она приходит к выводу, что 
первоначально обожествлению подвергались твор-
ческие, созидательные силы самой природы. При 
таком пантеистическом понимании божественного, 
оно становится «мостом», связывающим человека 
с природой, включая природу самого человека. 
Следовательно, устремление человека к Богу 
становится «вписыванием» его в мир природы, 
гармонизацией взаимоотношений с ней. «Наше Бо-
жество – это вечный, постоянно развивающийся, но 
не творящий строитель Вселенной. Это вселенная 
сама разворачивается из своей собственной сущ-
ности, не будучи сотворенной. Символически это 
сфера без окружности, которая имеет один вечно 
действующий атрибут, заключающий в Себе все 
остальные существующие или мыслящие атрибу-
ты – Себя. Это – единый закон, дающий импульс 
проявленным, вечным и непреложным законам 
внутри сего никогда не проявляющегося, в силу 
своей абсолютности, Закона, который в периоды 
своего проявления есть вечное Становление»3. ис-
ходя из этого в качестве одной из основных целей 
теософского общества поставлена задача «иссле-
довать скрытые тайны Природы во всевозможных 
аспектах, и особенно, дремлющие в человеке 
психические и духовные силы»4.

такой пантеизм позволяет е.П. Блаватской свя-
зать воедино космогенез, антропогенез и психоге-
нез и дать иерархически организованную картину 
бытия. «... существует лишь единое, абсолютная 
действительность, которая предшествует всему 
проявленному и условно Сущему. Эта Бесконечная 
и Вечная Причина, туманно сформулированная в 
«бессознательном» и «непознаваемом» современ-
ной европейской философии, является «Бескорним 
корнем» всего, что было, есть или когда-либо бу-
дет. ... Это, скорее Бытийность, чем Бытие», – пи-
шет е.П. Блаватская5. она оценивает такой подход 
к бытию как более универсальный, раскрывающий 
источник последующей дифференциации форм 

бытия и связать их между собой. она проводит 
различие между бытием как проявленным и услов-
но сущим и бытием единого как первопричиной. 
Первое есть та сфера бытия, которая определяется 

сознанием. Второе выходит за пределы налич-
ного осознанного бытия. В европейской 

философии эта сфера бытия, начиная 
с и.канта, характеризуется как 
мир трансцендентального. В по-
знании человека она предстает в 
виде ноуменального мира, мира 
идей. Вводя в характеристику 
единого понятия «нумен» 
и «бессознательное», е.П. 
Блаватская рассматривает 
абсолют как первопричину 
не только бытия мира, но и 
бытия трансцендентального 
мира и внутреннего мира 
(психики) человека.

единство космогенеза, 
антропогенеза и психогенеза 
задавало совершенно новый 
ориентир отношения человека 

к миру. Человек должен был 
учиться вписываться в природный 

мир универсума, синхронизировать 
с ним свою деятельность.

е.П. Блаватская развенчивает антро-
поцентризм, для которого точкой отсчета 

всего в мире выступал человек. Вписывая антро-
погенез и психогенез в космогенез, она показывает 
его частичкой большого целого. Но этим роль че-
ловека в мире не принижается. она уравнивает его 
с Вселенной, рассматривая их как два  подобных 
друг другу воплощения абсолюта – макрокосм и 
микрокосм. При этом человек выступал важной 
частью бытия проявленного мира, ибо достигал 
высших ступеней духовной эволюции, абсолютного 
сознания.

такой подход позволяет е.П. Блаватской через 
описание структуры микрокосма дать детальную 
характеристику внутреннего мира человека и на 
основе этого углубить представление о детермина-
ции поведения человека. она позывает, что поведе-
ние человека детерминировано не только внешни-
ми обстоятельствами, но внутренними факторами. 
Причем их она считает главными детерминантами 
поведения человека. тогда как внешним факторам 
отводит роль толчка, пускового сигнала.

используя восточные учения, е.П. Блаватская 
выразила их в мистической форме, но даже при 
этом она дала толчок развитию интеллектуаль-
ной мысли Запада, что привело к новым идеям в 
естественных науках, психологии, антропологии 
и философии.
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