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С середины XX века феномен памяти становится одним из ключевых 
предметов для социогуманитарного знания: память рассматривают и как 
психическую способность, и как элемент национального сознания, и как 
средство политических манипуляций. Многочисленные исследования и 
разнообразные подходы позволяют даже говорить о своеобразном 
«мнемоническом повороте» в науках о человеке и обществе. В этой связи 
необходимость обращения к формированию концепта памяти в античной 
традиции очевидна, а исследование представлений о памяти и мнемотехнике 
в античном гностицизме, составляющее предмет диссертации, является 
актуальным и востребованным. Можно согласиться с автором, что несмотря 
на большой объем литературы, посвященной гностицизму, тема памяти в 
учениях гностиков до сих пор не становилась предметом систематического 
изучения.

Одной из сложных проблем, стоящей перед авторами, пишущими о 
гностицизме, представляющем достаточно пеструю совокупность 
раннехристианских еретических движений второй половины первого -  
начала четвертого веков н.э., является выбор исследовательской 
методологии. Учитывая особенности гностических источников 
(фрагментарность, жанровое разнообразие, полемический характер текстов 
христианских ересиологов и неоплатоников и др.) и отсутствие в 
гностицизме специальных работ, посвященных проблеме памяти, авторским 
выбором стал метод историко-философской реконструкции, фиксирующий 
представления гностиков о памяти в синхронной и диахронной перспективах 
(автореферат, с. 7). Знакомство с авторефератом и диссертацией показывает, 
что выбор автора в пользу «искусственной схемы или модели» (дисс., с.14) 
показал свою эффективность: автору удалось, пренебрегая частностями и 
своеобразием отдельных гностических построений, свести различные учения 
к «общему знаменателю» — представить реконструкцию гностической 
концепции памяти, не допустив при этом модернизации.

Анализ темпорологических концепций (учения о вечности и времени) в 
первой главе стал хорошим фундаментом для концептуализации феномена 
памяти через дифференциацию памяти индивидуальной и 
надындивидуальной; через категории забвения и вспоминания (вторая глава). 
Логичным и обоснованным завершением всей реконструкции можно считать 
исследование мнемотехник как практик заботы о себе (третья глава). Таким 
образом автору успешно удалось справиться с поставленной целью -  
представить учение о памяти в античном гностицизме как целостную, 
логически обоснованную рациональную систему, реализуемую в



разнообразных мнемонических ритуализированных практиках, что и 
составило новизну исследования.

Следует отметить, что осуществление подобного рода реконструкции 
гностического учения о памяти стало возможным благодаря отличному 
знанию С.А. Бахарем гностических текстов, релевантных им контекстов 
(прежде всего, платонической, орфико-пифагорейской и раннехристианской 
традиции) и объемной исследовательской литературы.

Содержание автореферата и диссертации полностью соответствует 
специальности 09.00.03 -  История философии; 10 публикаций автора, 5 из 
которых опубликованы в научных изданиях, входящих в перечень 
рецензируемых изданий ? ВАК 7 РФ, в полной мере раскрывает содержание 
диссертационного исследования.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о соответствии 
диссертации С. А. Бахаря «Память и мнемотехники в античном гностицизме» 
требованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении ученых степеней», 
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.09.2013 г. № 842. Автор диссертации Бахарь Спиридон Александрович 
заслуживает присуждения ученой степени кандидата философских наук 
по специальности 09.00.03 -  История философии. , ,
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