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СОЦИАЛЬНАЯ ФИЛОСОФИЯ

Социально-филоСофСкое 
понимание иСкуССтва

а.Г. Заховаева    DOI: 10.7256/1999–2793.2014.5.11824

  Под скальпелем природы и искусства,
  Кричит наш дух, изнемогает плоть,
  Рождая орган для шестого чувства.

(Борис Пастернак)

Такой�  простой� , казалось бы, й банальный�  
вопрос: Что такое йскусство? Но есть лй 
однозначный�  ответ? В рамках какой�  пара-
дйгмы ответ будет более точен?

Несмотря на тысячелетнйе споры о том, что 
такое йскусство, какова его сущность й спецйфйка 
до сйх пор окончательного ответа нет. Искусство 
понятйе очень многозначное! Искусство — это, 
й, уменйе создавать пройзведенйя йскусства, й, 
самй пройзведенйя йскусства; йскусство — это, 
й «общее» понятйе йскусство, й, в то же время, 
одйн йз вйдов йскусства (напрймер: жйвопйсь, 
скульптура, музыка, лйтература, театр, кйно, ар-
хйтектура, декоратйвно-прйкладное йскусство, 

хореографйя). Искусство соцйально й одновре-
менно йндйвйдуально, оно отражает мйр в реаль-
ных образах й сймволйчных; оно выражает высо-
кйе нравственные йдеалы й духовное паденйе. В 
нем множество стйлей�  й направленйй� , функцйй�  й 
характерйстйк. Проблема еще й в том, где йскать 
сам смысл йскусства?

Традйцйонно йскусство является предметом 
йзученйя, прежде всего, в эстетйке. Хотелось бы 
отметйть, слабое звено в эстетйке — это невоз-
можность впйсать в нее�  современное йскусство 
постмодерна (абстракцйонйзм, алеаторйка, ку-
бйзм, сюрреалйзм, поп-арт, сонорйстйку й др.). 
Готова лй однозначно классйческая эстетйка к 
аналйзу современного йскусства? Современному 
йскусству чужды законы й методы классйческого 
йскусства, оно вне стйля, вне общепрйнятого по-
нйманйя, оно есть протест й разрушйтель домйнат 
культуры в целом. В результате чего вознйкают во-

Аннотация. В статье исследуется проблема дефиниции понятия «искусство» в социальной философии. 
Анализируется социально-гуманизирующее значение искусства. Рассматриваются факторы взаимовли-
яния искусства и общества. Искусство — это особый социальный мир чувственных образов, созданных 
с помощью определенной формы и материала, мир способный социализировать и гуманизировать, т.е. 
формировать целостную социально значимую личность. Мирочувствование искусства происходит благо-
даря диалогу, со-бытийности. При этом искусство воспринимается не просто как внешнее для меня, а как 
пережитое, как часть моего “Я”. Искусство напрямую воздействует на человеческие чувства, на чувства, 
наполненные разумом, но на этом действие искусства не прекращается. Через чувства — “ворота искус-
ства”, искусство влияет на весь духовный мир личности.
Выводы сделаны как на основе теоретических источников, так и на базе современных медиа-технологий 
(социологический опрос в интернете: Виновато ли искусство в духовном кризисе общества?).
В социально-философской парадигме искусство — это средство межличностной коммуникации, это систе-
ма координат «личность-личность» (субъект-субъект), это «диалог понимания» на фоне исторического 
развития общества. Социальность искусства в том, что оно есть диалог Я-Ты, со-бытийность. Диалог 
автора-зрителя — это путь к пониманию, но при этом понимание не есть «полное» понимание, это недо-
понимание, возможность интерпретации, «переживание переживания», то, что «оставляет» автор для 
сотворчества, своего рода «чувственное поле для интерпретаций». Искусство — это персонифицирован-
ная интеллектуальная социальная эмоция, социальное «мысле-чувство», своего рода «шестое чувство».
Ключевые слова: социальная философия, искусство, социальное, «мысле-чувство», социализация, гумани-
зация, общество, личность, диалог, культура.
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решйт проблему, т.к. она нас отсылает опять же к 
эстетйческому (прекрасному). Кроме того, поня-
тйе «эстетйческое» шйре понятйя «йскусство» й, 
следовательно, оно (эстетйческое) существует й 
вне йскусства, й не может выражать сущностный�  
смысл йскусства.

В настоящее время предмет «соцйальной�  фй-
лософйй» как отраслй фйлософского знанйя — это 
йсследованйе соцйальной�  жйзнй й места человека 
в обществе.

Что такое соцйально-фйлософскйй�  подход к 
йскусству? Начнем с понятйя «соцйальное». Что 
есть «соцйальное»? Это, бесспорно, то, что свя-
зывает человека с человеком, вернее Лйчность с 
Лйчностью. Ибо Лйчность — это воплощенйе всех 
человеческйх черт значймых в общественной�  жйз-
нй. А что делает человека Лйчностью? М.К. Ма-
мардашвйлй замечает: «Человек — йскусственное 
существо»4. Человек — это Мйр, «внутренняя все-
ленная», особая «сознательная реальность», это 
целостная йндйвйдуальная сйстема псйхйческйх 
потребностей� , йнтересов; это в высочай� шей�  степе-
нй самосовершенствующая сйстема. «Лйчность — 
это человек, взятый�  со стороны его псйхйческйх 
характерйстйк, которые соцйально обусловлены, 
проявляются в общественных по прйроде связях 
й отношенйях, являются устой� чйвымй, опреде-
ляют нравственные поступкй человека, ймею-
щйе существенное значенйе для него самого й 
окружающйх»5. Лйчность всегда предполагает дру-
гую лйчность, дйалог Я-ТЫ. Но Лйчность — это не 
просто существо «вросшее» в соцйум. Лйчность — 
сйнтез всех общественных межлйчностных отно-
шенйй� , прй этом, Лйчность не есть нечто завер-
шенное, лйчность — это творческй развйвающееся 
деятельное существо. И для этого развйтйя лйч-
ностй необходймо лоно культуры, как «феномена, 
рожденного незавершенностью, открытостью че-
ловеческой�  прйроды, развертыванйем творческой�  
деятельностй человека, направленной�  на пойск са-
крального смысла бытйя»6.

Искусство — это «Душа культуры». Искусство — 
это сфера духовностй, духа. Немецкйй�  соцйолог  
Т. Адорно пйшет: «Дух — соцйален, это — модус 

4 Мамардашвили М.К. Проблема человека в философии // 
Человеческое в человеке. М., 1990. С. 25.
5 Немов Р.С. Психология: В 2-х кн. Кн. 1. М., 1994. С. 284.
6 Гуревич П.С. Философия культуры. М.: Аспект Пресс, 
1994. С. 38.

просы: что есть йскусство, а что не счйтать йскус-
ством? Каковы крйтерйй художественностй йскус-
ства? Немецкйй�  фйлософ-герменевтйк Г. Гадамер 
ставйт вопрос: «Имеют лй вообще еще какой� -то 
смысл старые эстетйческйе понятйя, которымй 
мы прйвыклй охватывать существо йскусства?»1. 
До конца не ясен й сам термйн «эстетйческое». 
А.Ф. Лосев в энцйклопедйческой�  статье «эстетйка»  
1970 года пйшет: «Эстетйческое… представляет 
собой�  опредмеченное общественно-лйчностное 
бытйе. Выступающее как объект незайнтересо-
ванного й самодовлеющего любованйя, й в каче-
стве такого йграет важную роль в гармонйческом 
упорядоченйй всего общественно-йсторйческого 
бытйя»2. Современная йнтернет-энцйклопедйя 
дает невероятно размытую трактовку «эстетйче-
ского» как «найболее общую категорйю эстетйкй, с 
помощью которой�  обозначается ее предмет й выра-
жается сущностное родство й сйстемное едйнство 
всего семей� ства эстетйческйх категорйй� »; более 
того, здесь включено высказыванйе А. Гйанараса 
1974 года, которое, по сутй, ставйт крест на «эсте-
тйке»: «Наука о прекрасном сегодня невозможна, 
потому что место прекрасного занялй новые цен-
ностй, которые Валерй назвал шок-ценностямй, — 
новйзна, йнтенсйвность, необычность»3.

Искусство у многйх ассоцййруется с «эстетйче-
скйм», а «эстетйческое» с понятйем «прекрасное».  
В йскусстве «эстетйческое» — это своего рода «соцй-
альная матрйца» й в тоже время архетйп «красоты». 
Вот здесь мы й упйраемся в «эстетйческйй�  тупйк», 
т.к. невозможно через категорйю «прекрасного» по-
нять й осознать многйе пройзведенйя современного 
йскусства, напрймер, «Че�рный�  квадрат» К. Малевй-
ча йлй музыкальные, назове�м йх, «эксперйменты»  
Г. Коуэлла (напомню, йгра на фортепйано плечом, 
ладонью йлй кулаком). Что здесь красйвого?

Еслй эстетйка забуксовывает в дефйнйцйй по-
нятйя «йскусства», обратймся к соцйальной�  фйло-
софйй. В соцйальной�  фйлософйй традйцйонно 
понйманйе йскусства выводйлось через его харак-
терйстйку как формы общественного сознанйя. В 
этом понйманйй, йскусство часто прйравнйвалй к 
эстетйческому сознанйю. Но, такая трактовка не 

1 Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 
1991. С. 228.
2 Философская энциклопедия. Т. 5. М., 1970. С. 576.
3 Электронный ресурс — http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc_
philosophy/1434.
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может рассматрйваться как субъект деятельно-
стй, общенйя, коммунйкацйй, а йскусство прй-
обретает статус общественного дйалога. Искус-
ство становйтся объедйнйтелем людей� , делая йх 
духовно роднымй. Н.К. Рерйх утверждает: Также 
«не будет преувелйченйем, еслй скажем, что язык 
йскусства уже много раз в йсторйй человечества 
являлся найболее убедйтельным, прйвлекатель-
ным й объедйняющйм… Самй предметы йскус-
ства много раз являлйсь лучшймй посланнйкамй, 
внося с собою мйр й дружелюбйе….. благородные 
зерна йскусства всегда будут тем благостным по-
севом, который�  даст лучшую, добром помйнае-
мую жатву. Потому-то не будет чем-то условно 
преднамеренным, когда будет утверждаться шй-
рокое значенйе йскусства й подлйнная ценность 
прекрасного. Итак, будем ценйть, будем хранйть 
все прекрасное с сердечною заботлйвостью»8. Ис-
кусство это й есть международный�  язык общенйя, 
который�  способен связать все�  человечество. Раз-
ве театр, кйнопросмотры, музыка, концертный�  
зал, выставкй картйн — не объедйняют людей�  
несравненно больше й крепче, чем какйе-лйбо со-
цйальные йнстйтуты?

Практйческй невозможно спорйть с формулй-
ровкой� , что йскусство отражает дей� ствйтельность. 
Общепрйнята фраза: «йскусство должно отражать 
дей� ствйтельность». Искусство не должно, оно про-
сто не может не отражать. Но не просто отражать, 
а выражать человеческое мйропонйманйе. Каж-
дый�  художнйк, незавйсймо от того к какому на-
правленйю в йскусстве он прйнадлежйт (реалйз-
му, сюрреалйзму, абстракцйонйзму й т.д.) жйвет в 
определенном временй, в определенных йсторй-
ческйх условйях, й он не может от нйх оторваться 
(впрочем, как й рецйпйент, йнтерпретатор). Время 
накладывает свой�  особый�  отпечаток на картйны, 
скульптуры, кнйгй й т.д. Каждое пройзведенйе вы-
ражает жйзнь, время в которое оно было создано, 
процессы пройсходйвшйе в йсторйческом соцйуме, 
незавйсймо от того хочет этого его автор йлй нет. 
Конечно, бывает, что это отраженйе (выраженйе) 
не сходно с орйгйналом. Это отраженйе в особом 
зеркале, которое можно назвать чувственно-об-
разное сознанйе. Но это отраженйе больше, чем 
отраженйе, оно, есть выражение мйра! Истйнное 
йскусство выражает не внешнюю сторону образов, 
событйй�  й т.д., а йх суть.

8 Рерих Н.К. Врата в будущее (culture-into-life.ru/…h/Rerih_
Vrata_v_buduschee.doc).

поведенйя человека, модус, который�  отделйлся от 
общественной�  непосредственностй й прйобрел ав-
тономность. Благодаря ему сущность соцйального 
находйт свое продолженйе в эстетйческом твор-
честве (в нашем понимании в искусстве) — й как 
соцйальность пройзводящйх, творческйх йндй-
вйдов, й как соцйальность матерйалов й форм, — 
онй протйвостоят как субъекту, над нймй субъект 
трудйтся, он определяет йх й онй, в свою очередь. 
Определяют соцйальность субъекта»7.

Искусство — это особая форма выраженйя й 
осознанйя дей� ствйтельностй. Искусство — это, 
прежде всего, йскусственно созданный�  человеком 
мйр, но этот «новый�  мйр» есть образ реального 
мйра, т.е. человек творйт «новую реальность» йз 
существующей�  дей� ствйтельностй. Искусство за-
вйсйт от характера потребностй людей� , йх занятйй�  
людей� , от уровня развйтйя соцйума й пройзвод-
ства, от степенй освоенйя прйродной�  среды. Отсю-
да главным родовым прйзнаком йскусства, в чйсле 
другйх прйзнаков, прйсущйх понятйю «йскусство», 
есть его соцйальный�  статус.

А как мы понймаем соцйальное в йскусстве? 
Искусство — это «соцйальное в нас», но художе-
ственный�  акт обращен к зрйтелю, й тогда йскус-
ство — это «йндйвйдуальное вне нас». Это такой�  
уровень духовного освоенйя дей� ствйтельностй, 
когда лйчностное сознанйе теряет свою конкрет-
ность й йндйвйдуальность, становясь достоя-
нйем общественностй. Искусство — это нйть от 
лйчностй к лйчностй. Именно такое йскусство 
может служйть средством гуманйзацйй й соцй-
алйзацйй, может стать средством обмена духов-
но-лйчностным содержанйем. В художественном 
пройзведенйй моделйруются те йлй йные обще-
ственные структуры. Искусство транспонйрует 
мйр духовно-лйчностного пережйванйя автора 
в мйр рецйпйента, но не только как лйчностное 
пережйванйе, нет, йскусство обогащается новым 
понйманйем, т.е. есть еще одйн «йнтерпретатор» 
— время, но это не просто хронотоп, это «соцй-
альный�  хронотоп» — эпоха, способная влйять й 
на создателя й на йнтерпретатора. «Соцйальный�  
хронотоп» — это прйзма, через которую проходйт 
йскусства, прйзма, которая включает в себя обще-
ственную псйхологйю, общественные настрое-
нйя, общественные йдеалы того йлй йного време-
нй. Автор с точкй зренйя соцйальной�  фйлософйй 

7 Адорно Т. Избранное: социология музыки. М.-СПб., 1998. 
С. 181.
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1) Искусство лишь отражает и выражает дей-
ствительность 

19 51.35%

2) Искусство способно духовно “развращать” 8 21.62%
3) Искусство способно гуманизировать челове-
ка, пробуждать духовность

6 16.22%

4) Искусство нейтрально к общественной жизни 
(“Искусство для искусства”) 

4 10.81%

Проголосовало 29 человек (37 ответов).

Сводная таблйца

1) Искусство лишь отражает и выражает дей-
ствительность

48 44,86%

2) Искусство способно духовно “развращать” 19 17,76%
3) Искусство способно гуманизировать челове-
ка, пробуждать духовность

25 23,37%

4) Искусство нейтрально к общественной жизни 
(“Искусство для искусства”)

15 14,01%

Проголосовало 89 человек (107 ответов).

Следовательно, большйнство пользовате-
лей�  сетй Ответы.Mail.ru, (44,86%), участвующйх 
в опросе, предпочлй первый�  варйант ответа: Ис-
кусство лишь отражает и выражает дей-
ствительность. Такйм образом, йскусство как 
форма общественного сознанйя, с одной�  сто-
роны, завйсйт от состоянйя общества, с другой�  
стороны, ймеет относйтельную самостоятель-
ность, которая объясняется непосредственным 
воздей� ствйем на духовное в человеке й на ду-
ховную жйзнь в целом. Искусство, как й другйе 
формы общественного сознанйя, не только от-
ражает реальность, но й оказывает на нее об-
ратное дей� ствйе, но это дей� ствйе не может кар-
дйнально йзменйть соцйум. Искусство способно 
выявйть, показать йзъяны общества. Искусство 
— это зеркало общественной�  жйзнй. И вйнйть 
йскусство в духовном крйзйсе, пороках обще-
ства просто бессмысленно. «Искусство — это от-
раженйе жйзнй, натура, увйденная сквозь йндй-
вйдуальную прйзму»11.

Конечно, любое йсследованйе подобного тйпа, 
не претендует на йстйну, это лйшь мненйе отдель-
ных лйчностей�  о проблеме взаймосвязй йскусства 
й общества.

Искусство — отражает й выражает мйр че-
ловека, оно создано человека й оно создавало й 
создает человека как Лйчность. Искусство — это 
средство общенйя между людьмй, особый�  соцйаль-

11 Ортега-и-Гассет Х. Дегуманизация искусства // Самосо-
знание европейской культуры ХХ века. М., 1991. С. 243.

Искусство как всякая соцйально значймая де-
ятельность человека, не может быть совсем йзолй-
рована от общества, от моралй.

Проведем опрос в Интернете, в так называемых, 
«соцйальных сетях» Ответы.Mail.ru. В указанной�  
«соцйальной�  сетй» одновременно «прйсутствуют» 
более 20 тыс. человек в 26 разлйчных категорйях. 
Опрос проводйлся через Интернет (по правйлам сай� -
та опрос может проходйть не более 72 часов) в ка-
тегорйях: Ответы.Mail.ru (фйлософйя), Ответы.Mail.
ru (йскусство й культура), Ответы.Mail.ru (общество, 
полйтйка), респонденты моглй выбрать несколько 
йз предложенных варйантов. Отвечалй случай� ные 
пользователй разлйчных соцйальных групп, разного 
возраста й пола (опрос анонймный� , т.к. большйнство 
пользователей�  выходят в сеть под вымышленнымй 
йменамй — «НИКамй»). Особенность данного опроса 
в том, что респондент сам выбйрает отвечать ему на 
вопрос йлй нет (в момент голосованйя на сай� те было 
около 130 тыс. вопросов), участвовать в опросе мож-
но лйшь одйн раз. Обрабатывает матерйалы компью-
терная программа сай� та9.

Вйновато лй йскусство в духовном крйзйсе об-
щества? Над данным вопросом автор уже размыш-
лял в одной�  йз свойх статей� 10, но соцйологйческого 
опроса не проводйлось.

Итак, соцйологйческйй�  опрос в йнтернете: Вино-
вато ли искусство в духовном кризисе общества?

1) Искусство лишь отражает и выражает дей-
ствительность 

9 47.37%

2) Искусство способно духовно “развращать” 3 15.79%
3) Искусство способно гуманизировать челове-
ка, пробуждать духовность

4 21.05%

4) Искусство нейтрально к общественной жизни 
(“Искусство для искусства”) 

3 15.79%

Проголосовало 19 человек (19 ответов).

1) Искусство лишь отражает и выражает дей-
ствительность 

20 39.22%

2) Искусство способно духовно “развращать” 8 15.69%
3) Искусство способно гуманизировать челове-
ка, пробуждать духовность

15 29.41%

4) Искусство нейтрально к общественной жизни 
(“Искусство для искусства”)

8 15.69%

9 Режим доступа: http://otvet.mail.ru/question/56055666 
Ответы.Mail.ru (философия), Ответы.Mail.ru (искус-
ство и культура) — (доступ закрыт), http://otvet.mail.ru/
question/56174959/ Ответы.Mail.ru (общество, политика).
10 Заховаева А.Г. Искусство и общество: виновато ли искус-
ство в духовном кризисе общества? // Философия и обще-
ство. №3. 2012. С. 79–84.
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Непосредственная область дей� ствйя йскусства 
— это чувства, а через чувства й душу человека йс-
кусство влйяет на лйчность в целом13.

В йскусстве можно выделйть как бы два слоя:
1) чувства — объект непосредственного влйянйя 

йскусства; это своего рода, «первопережйва-
нйе», оно спонтанно, это открытйе смысла;

2) чувства как “ворота” йскусства, т.е. объектом 
влйянйя йскусства становйтся весь внутрен-
нйй�  мйр лйчностй («пережйванйе второго 
рода»).
Художественная эмоцйя всегда актйвйзйрует 

мысль. Чувства в йскусстве йзначально рацйональ-
ны, чувство в йскусстве всегда несет определенный�  
смысл. Такйм образом, йскусство функцйонйрует на 
гранй рацйонального й чувственного, сознатель-
ного й бессознательного. Но прй этом, йскусство не 
вознйкает там, где есть даже самое йскреннее чув-
ство, эмоцйй йскусства не равны обыденным эмо-
цйям. Чувства йскусства ймеют свой особенностй: 
чувства опосредованны (объект-автор-матерйал-
рецйпйент) й вызваны не реальнымй событйямй, 
а йскусственно переданы автором; чувства йскус-
ства всегда положйтельны; эмоцйй йскусства со-
цйальны; чувства йскусства могут быть выражены 
без непосредственного носйтеля эмоцйй�  — чело-
века; художественная эмоцйя способна выходйть 
на уровень бессознательного; художественная 
эмоцйя — это всегда сцепленйе мыслй й чувства 
«мысле-чувство».

В йскусстве необходймо не просто чувство, 
а «мысле-чувство», творчество, фантазйя. «Мыс-
ле-чувство» — это мысль, которая была чувством 
художнйка, которая стала чувством зрйтеля, но 
не просто чувством, а осознанным чувством. Ибо, 
утверждает М.Бахтйн: «Всякое чувство, лйшенное 
осмыслйвающего его предмета, нйспадает до голо-
фактйческого псйхйческого состоянйя, йзолйро-
ванного й внекультурного…»14.

Чувства, вызванные йскусством, не могут пря-
мо передаваться в сознанйе человека. Эмоцйю в йс-

13 Более подробно автор рассматривает эту проблему в ра-
ботах: Заховаева А.Г. Искусство и его гуманизирующая роль. 
М.: Международная педагогическая академия, 2001. 141 с.; 
Заховаева А.Г. Искусство: социально-философский анализ. 
М.: КомКнига, 2005. 208 с.; Заховаева А.Г. Искусство как гу-
манизирующий феномен (социально-философская трактов-
ка). Дисс. … докт. филос. н. Иваново, 2005.
14 Бахтин М.М. Проблема содержания, материала и формы 
в словесном художественном творчестве. // Работы 1920-х 
годов. Киев, 1994. С. 262.

но-эмоцйональный�  язык, на котором порой�  можно 
сказать больше, чем на обыкновенном языке. Ис-
кусство всегда затрагйвает сферу чувств. Прй этом 
пережйванйя йскусства — это «двйженйе чувств» в 
пространстве й временй.

Мйр человека — это йсточнйк творческой�  
энергйй любого художнйка, это возможность го-
ворйть й быть выслушанным, обрестй средй лю-
дей�  некйй�  род сотруднйчества, чувствовать себя 
в общностй со всемй. Искусство — это средства от 
одйночества, прежде всего, от «соцйального одй-
ночества», когда человек ощущает себя одйнокйм 
средй людей�  в соцйуме. Только йскусство сможет 
«разрушйть» эту стену отчужденйя, т.к. йскусство 
способно «вестй» дйалог вйдймый�  й невйдймый� . 
Искусство — это всегда сотворчество автора й ре-
цйпйента. Следовательно, любое пройзведенйе йс-
кусства есть коллектйвное творчество, прй этом 
йскусство способно формйровать в человеке чув-
ство соцйальной�  общностй.

Искусство — является необходймей� шей�  ча-
стью общественного сознанйя, обеспечйвающей�  
его целостность й мобйльность, его пойсковую 
направленность в будущее, его морально-псйхо-
логйческую устой� чйвость в настоящем. Создавая 
общезначймые йдей, образы, вырастающйе до все-
человеческйх сймволов, оно выражает смысл всего 
йсторйческого развйтйя.

Соцйальность йскусство в том, что оно есть 
дйалог Я-Ты, со-бытйй� ность. Дйалог автора-зрй-
теля — это путь к понйманйю, но прй этом по-
нйманйе не есть «полное» понйманйе, это не-
допонйманйе, возможность йнтерпретацйй, 
«пережйванйе пережйванйя», то, что «оставляет» 
автор для сотворчества, своего рода «чувственное 
поле для йнтерпретацйй� ».

Так что же такое йскусство? Искусство — это 
персонйфйцйрованная йнтеллектуальная со-
цйальная эмоцйя, соцйальное «мысле-чувство», 
своего рода «шестое чувство». «Искусство, — го-
ворйл Л.С. Выготскйй� , — это общественная технй-
ка чувств»12. Искусство рассматрйвает явленйя й 
предметы не радй йх простого отображенйя, а что-
бы возбудйть эмоцйональное состоянйе душй. Все 
продукты, т.е. пройзведенйя йскусства, предназна-
чены для воспрйятйя органамй чувств: зренйем й 
слухом, йменно посредством йх передается содер-
жанйе й смысл пройзведенйя йскусства.

12 Выготский Л.С. Психология искусства. М.: Искусство, 
1968. С. 17.
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нашй чувства й настроенйя, насколько безгранйч-
но наше воображенйе й фантазйя.

Искусство — область чувств й настроенйй�  в 
форме йх непосредственного пережйванйя. Выра-
зйть йх, а не опйсать способно только йскусство, 
но й «заразйть» нас ймй, внушйть йх нам — вот, 
что может йскусство й нйчто йное. Мйрочувство-
ванйе йскусства пройсходйт благодаря дйалогу, 
со-бытйй� ностй. Прй этом йскусство воспрйнйма-
ется не просто как внешнее для меня, а как пере-
жйтое, как часть моего “Я”. Искусство напрямую 
воздей� ствует на человеческйе чувства, на чув-
ства, наполненные разумом, но на этом дей� ствйе 
йскусства не прекращается. Через чувства — “во-
рота йскусства”, йскусство влйяет на весь духов-
ный�  мйр лйчностй.

Искусство — это особый�  соцйальный�  мйр чув-
ственных образов, созданных с помощью опреде-
ленной�  формы й матерйала, мйр способный�  соцй-
алйзйровать й гуманйзйровать, т.е. формйровать 
целостную соцйально значймую лйчность.

Такйм образом, в соцйально-фйлософской�  па-
радйгме йскусство — это средство межлйчностной�  
коммунйкацйй, это сйстема коордйнат «лйчность-
лйчность» (субъект-субъект), это «дйалог понйма-
нйя» на фоне йсторйческого развйтйя общества. 
Общенйе в йскусстве — это не просто форма ху-
дожественного общенйя — это духовное общенйе 
Лйчностей� . В йсторйческом срезе йскусство несет 
духовный�  потенцйал во временй, разрывая гранй-
цы культур й мйровоззренйй� .

кусстве несут образы, которые есть, по сутй, знакй 
й сймволы. Онй выступают как средство доведе-
нйя до рецйпйента эмоцйонально-пережйваемого 
содержанйя. М. Бубер пйшет: «Вот вечный�  йсточ-
нйк йскусства: образ, представшйй�  человеку, хочет 
стать через него пройзведенйем. Этот образ — не 
порожденйе душй его, но то, что явйлось пред нйм, 
подступйло к нему й взыскует его созйдающей�  
сйлы. Здесь все завйсйт от сущностного деянйя 
человека: еслй он осуществйт его, еслй йзречет 
всем свойм существом основное слово явйвшему-
ся образу, то йзольется поток созйдающей�  сйлы, 
вознйкнет пройзведенйе»15. Художественный�  об-
раз вознйкает как сверхэмоцйональная черта лйч-
ностй, это конкретная й вместе с тем обобщен-
ная картйна человеческой�  жйзнй. Это выраженйе 
одновременно бйологйческой� , псйхологйческой�  й 
соцйальной�  характерйстйкй йндйвйда. Это своего 
рода сйнтез двух антйномйй� : лйчностного й вне-
лйчностного (Я й не-Я); мйра предметов (феноме-
нов) й мйра йндйвйда (субъекта). Разрешенйе этйх 
протйворечйй�  пройсходйт в чувственной�  сфере 
Лйчностй. Художественный�  образ — это не простое 
выраженйе того, что было йлй что есть, й не вы-
раженйя того, что будет, это переработка йдеаль-
ного отраженйя в йдеальный�  же продукт. Художе-
ственный�  образ не копйя, а «перевод» жйзненного 
явленйя на условный�  язык йскусства. Прй этом со-
хранйтся одно — эмоцйональность как главная ха-
рактерйстйка образов йскусства. Образ в йскусстве 
многогранен настолько, насколько разнообразны 

15 Бубер М. Я и Ты (http://modernlib.ru/books/martin_buber/
ya_i_ti/read/). 

DOI: 10.7256/1999–2793.2014.5.11824

Список литературы:

1. Адорно Т. Избранное: соцйологйя музыкй. М.-СПб., 1998.
2. Бахтйн М.М. Проблема содержанйя, матерйала й формы в словесном художественном творчестве. Ра-

боты 1920-х годов. Кйев, 1994.
3. Бубер М. Я й Ты (http://modernlib.ru/books/martin_buber/ya_i_ti/read/). 
4. Выготскйй�  Л.С. Псйхологйя йскусства. М.: Искусство, 1968.
5. Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991.
6. Гуревйч П.С. Фйлософйя культуры. М.: Аспект Пресс, 1994.
7. Заховаева А.Г. Искусство й его гуманйзйрующая роль. М.: Международная педагогйческая академйя, 

2001. 141 с.
8. Заховаева А.Г. Искусство й общество: вйновато лй йскусство в духовном крйзйсе общества? // Фйло-

софйя й общество. 2012. № 3. С. 79–84.
9. Заховаева А.Г. Искусство как гуманйзйрующйй�  феномен (соцйально-фйлософская трактовка). Дйсс. … 

докт. фйлос. н. Иваново, 2005.
10. Заховаева А.Г. Искусство: соцйально-фйлософскйй�  аналйз. М.: КомКнйга, 2005. 208 с.



703

При цитировании этой статьи ссылка на doi обязательна

©
 N

O
TA

 B
E

N
E

 (О
О

О
 «

Н
Б-

М
ед

иа
»)

 w
w

w
.n

bp
ub

lis
h.

co
m

11. Мамардашвйлй М.К. Проблема человека в фйлософйй // Человеческое в человеке. М., 1990.
12. Немов Р.С. Псйхологйя: В 2-х кн. Кн. 1. М., 1994.
13. Ортега-й-Гассет Х. Дегуманйзацйя йскусства // Самосознанйе европей� ской�  культуры ХХ века. М., 

1991.
14. Рерйх Н.К. Врата в будущее (culture-into-life.ru/…h/Rerih_Vrata_v_buduschee.doc).
15. Фйлософская энцйклопедйя. Т. 5. М., 1970.

References (transliteration):

1. Adorno T. Izbrannoe: sotsiologiya muzyki. M.-SPb., 1998.
2. Bakhtin M.M. Problema soderzhaniya, materiala i formy v slovesnom khudozhestvennom tvorchestve. Raboty 

1920-kh godov. Kiev, 1994.
3. Buber M. Ya i Ty (http://modernlib.ru/books/martin_buber/ya_i_ti/read/). 
4. Vygotskii L.S. Psikhologiya iskusstva. M.: Iskusstvo, 1968.
5. Gadamer G.-G. Aktual’nost’ prekrasnogo. M.: Iskusstvo, 1991.
6. Gurevich P.S. Filosofiya kul’tury. M.: Aspekt Press, 1994.
7. Zakhovaeva A.G. Iskusstvo i ego gumaniziruyushchaya rol’. M.: Mezhdunarodnaya pedagogicheskaya 

akademiya, 2001. 141 s.
8. Zakhovaeva A.G. Iskusstvo i obshchestvo: vinovato li iskusstvo v dukhovnom krizise obshchestva? // Filosofiya 

i obshchestvo. 2012. № 3. S. 79–84.
9. Zakhovaeva A.G. Iskusstvo kak gumaniziruyushchii fenomen (sotsial’no-filosofskaya traktovka). Diss. … dokt. 

filos. n. Ivanovo, 2005.
10. Zakhovaeva A.G. Iskusstvo: sotsial’no-filosofskii analiz. M.: KomKniga, 2005. 208 s.
11. Mamardashvili M.K. Problema cheloveka v filosofii // Chelovecheskoe v cheloveke. M., 1990.
12. Nemov R.S. Psikhologiya: V 2-kh kn. Kn. 1. M., 1994.
13. Ortega-i-Gasset Kh. Degumanizatsiya iskusstva // Samosoznanie evropeiskoi kul’tury XX veka. M., 1991.
14. Rerikh N.K. Vrata v budushchee (culture-into-life.ru/…h/Rerih_Vrata_v_buduschee.doc). 
15. Filosofskaya entsiklopediya. T. 5. M., 1970.

DOI: 10.7256/1999–2793.2014.5.11824

Социальная философия


