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Аннотация. Любое исследование в области культуры неизменно обращается к человеку её творению и твор-
цу, на протяжении веков возводящему здание мировой культуры. Непреходящая актуальность таких иссле-
дований связана с тем, что сущности Homo Faber (Человека Творящего) человечество обязано как всеми до-
стижениями в области искусства, науки, техники, так и кровопролитными войнами, унесшими миллионы 
жизней. Вполне закономерно, что будущее человечества является постоянной темой острых дискуссий, где 
сталкиваются оптимистические и пессимистические сценарии его дальнейшего развития. Значительный 
научный интерес вызывает теоретическое обоснование социальной роли художника в дальнейшем строи-
тельстве культуры, выявление чего и составляет предмет данного исследования. Методологической базой 
работы являются философски-антропологические традиции и методы исследований культуры, системный 
подход, а также авторские методы аксиологического анализа процесса художественного творчества (акси-
олого-аналитический, эволюционно-синергетический, прогностически-моделирующий).
Научная новизна представленной работы определяется обозначением ряда актуальных проблем, являю-
щих собой болевые точки, характерные для современного этапа развития культуры, в решении которых 
искусство играет значительную роль. Основной вывод – послание художника миру – это процесс создания 
художественно-эстетических каналов духовной коммуникации, позволяющих вовлечь своих слушателей, 
читателей, зрителей в активный межкультурный диалог, основанный на эстетике мышления, отражаю-
щей творческую сущность человека. В этом заключается социальная миссия художника, которая способ-
ствует реализации оптимистических сценариев дальнейшего развития культуры.
Ключевые слова: искусство, культура, музыка, музыкант, творчество, художник, духовная коммуникация, 
художественно-эстетические ценности, эстетика мышления, эстетика чувства.
Abstract. Any research in the cultural field unchangeably turns to human – its creature and creator, who throughout 
centuries was establishing a structure of world culture. The constant relevance of such researches is substantiated by 
the fact that the essence of Homo Faber – the Creating Human is responsible for the achievements of humanity in 
culture, science, technologies, as well as for the blood shedding wars that took millions of lives. It is quite evident that 
the future of humanity always remains a topic of intense discussions, which are marked by the clashes of optimistic 
and pessimistic scenarios of its further development. A theoretical substantiation of the social role of an artist in 
the further formation of culture, arouses a significant interest. Scientific novelty consists in the determination of a 
number of relevant problems, which represent pressure points characteristic to a contemporary stage of cultural 
development, and in solution of which the society plays an essential role. The main conclusion is the message of 
the artist to the world – the process of creating artistic-aesthetic channels of spiritual communication, which allow 
involving its audience into an active intercultural dialogue that is based on the aesthetics of thinking, reflecting a 
creative essence of human. This explains the social mission of the artist that encourages realization of the optimistic 
scenarios of the further development of culture.
Key words: Art, Culture, Music, Musician, Creative work, Artist, Spiritual communication, Artistic-aesthetic values, 
Aesthetics of thinking, Aesthetics of feelings.

Тайны человека

Homo Faber – человек творящий: 
художник и его послание миру

а.и. щербакова

терпретирующие ее�  как особую информационную 
систему, в которои�  человек вынужден все�  время 
следить за информационными обновлениями, 
определяющими новыи�  ракурс познания и само-
познания, находить новые оттенки в постоянно 
усложняющеи� ся партитуре бытия. Сегодня «куль-
тура и информация становятся двумя взаимоо-

Введение. Сегодня мы постоянно вспомина-
ем о том, что существуем в условиях особои�  
информационнои�  цивилизации, в сложном 
потоке событии� , фактов и комментариев, 

как в калеи� доскопе непрерывно меняющих толь-
ко что сложившуюся картину мира. Среди много-
численных определении�  культуры появились ин-
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текстам показывает, что «культура многомерна и 
будучи более сложнои�  системои� , чем физическии�  
микромир, она проявляет отношения дополни-
тельности не дихотомически (подобно парному 
противостоянию «частица/волна»), а полиморфно: 
комплементарны отношения отражения реально-
сти подвластным еи�  сознанием и «опережающего 
отражения», осуществляемого средствами свобод-
ного от ее�  власти идеально-проективного преобра-
жения, – попросту говоря, дополнительны истина 
и идеал, знание и мечта, активность дискурсивно-
го мышления и фантазия, дополнительны позна-
ние и ценностное осмысление бытия, поскольку 
добывают разную и альтернативную информацию 
об одних и тех же объектах, и добывают ее�  в ходе 
решения разных деятельных задач…» [3, с. 395].

Проблема понимания и толкования художе-
ственных текстов чрезвычаи� но значима и в осущест-
влении эстетического и духовно-нравственного 
воспитания современнои�  молоде�жи [4], непосред-
ственно связанного с возможностью постижения 
подрастающим поколением процесса рождения, са-
моутверждения и трансформации ценностных па-
радигм в пространстве отечественнои�  культуры [5], 
от чего зависит ее�  облик в ХХI в. Эта идея легла и в 
основу даннои�  работы, которая обращена к поиску 
истины, постигаемои�  в конструктивнои�  дискуссии, 
в обогащающем всех ее�  участников диалоге, в ре-
зультате которого рождаются и начинают активно 
функционировать художественно-эстетические ка-
налы духовнои�  коммуникации.

Приглашение к размышлению. Непосред-
ственным толчком к написанию даннои�  работы 
послужило весьма банальное происшествие – кон-
церт достаточно известного музыканта, с устояв-
шеи� ся (хотя и несколько скандальнои� ) репутациеи�  
незаурядного интерпретатора творении�  великих 
мастеров. Их произведения были представлены и 
на этом концерте, где прозвучали шедевры, хоро-
шо известные широкои�  публике и горячо любимые 
ею. Поскольку данная статья не является рецензи-
еи�  на концерт известного музыканта, то позволим 
себе не упоминать его имени. Тем более что право 
исполнителя интерпретировать художественныи�  
текст так, как он считает нужным, неоспоримо.

Следует заметить, что основнои�  подход к ис-
следованию поставленнои�  проблемы базируется 
на философско-антропологическои�  традиции, со-
гласно которои�  мир человека – это мир его культу-
ры. Чтобы претендовать на роль ее�  творца, необхо-
димо осознавать себя ее�  творением. Только тогда 
культурное творчество может быть направлено в 
позитивное русло. «Принцип причины и следствия 
деи� ствует в царстве культурных явлении�  так же, 

пределяемыми и неразделимыми понятиями. Эта 
очевидная с позиции современности неразрывная 
связь между ними и определяет потребность в 
новом подходе к описанию культуры и ее�  сущно-
сти» [1, с. 7].

Становится актуальнои�  потребность в осо-
бо пристальном внимании к созданию и услови-
ям функционирования каналов коммуникации, 
не только обеспечивающим доступ к получаемои�  
информации, но и способствующим ее�  осмысле-
нию. Таким каналам, которые помогают человеку 
(а в идеале и человечеству) свободно ориентиро-
ваться в уникальном информационном поле, пре-
вращая средства коммуникации в средства обще-
ния, духовнои�  общности, устраняющеи�  источники 
конфликтов, продолжающих свое�  разрушительное 
деи� ствие в пространстве культуры. Открывая свою 
книгу, посвяще�нную «мозаике» бытия (отсюда и 
название книги), выдающии� ся музыкант, дириже�р, 
признанныи�  эрудит Г.Н. Рождественскии�  объясня-
ет, что основная идея ее�  создания – стимулировать 
любознательность и активность своих читателеи� , 
вызвать у них потребность в размышлении о сущ-
ности бытия, постигаемои�  в диалоге с великими 
творениями искусства и их интерпретаторами, на 
протяжении веков, создающими художественно-
эстетические каналы духовнои�  коммуникации, 
способные функционировать через пространство 
и время [2].

Это уникальная книга, в которои�  известныи�  
музыкант не просто раскрывает своим читателям 
необъятность мира искусства, а на собственном 
примере показывает, неограниченные возможно-
сти духовного мира человека, через постижение 
художественных текстов раскрывающего глубины 
собственного «Я», ту радость познания и самопо-
знания, которая рождается в процессе общения с 
искусством, тысячелетиями накапливающим бес-
ценные сокровища, создаваемые Homo Faber – Че-
ловеком Творящим. К поиску этих сокровищ при-
зывает Рождественскии�  своих читателеи� , в них 
он видит «путеводитель» к душе человека, по сеи�  
день остающеи� ся самои�  великои�  и волнующеи�  за-
гадкои� , заставляющеи�  вновь и вновь искать пути 
ее�  решения. Поиск этих путеи�  неизбежно приводит 
к художественным текстам, в каждом из которых 
может таиться ключ к разгадке.

И это, несомненно, очень важно, поскольку 
проблема понимания и толкования художествен-
ного текста неразрывно связана с рождением и са-
моутверждением ценностеи�  в пространстве куль-
туры. Процессом чрезвычаи� но сложным и порои�  
болезненным, по сеи�  день вызывающим яростные 
споры в обществе. Обращение к художественным 
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Только в категориях дополнительности возмож-
но обращение к различным художественным тек-
стам, заключающим в себе возможность взглянуть 
и на окружающии�  мир, и на самого себя со сторо-
ны. Принять или не принять неожиданныи�  ракурс 
– это уже вопрос, которыи�  решается в процессе 
ценностного взаимодеи� ствия, определяющего воз-
можность (или невозможность) обмена художе-
ственно-эстетическими и духовно-нравственными 
ценностями с художником, которыи�  становится 
партне�ром по коммуникации.

Придерживаясь инои�  позиции, можно уподо-
биться многочисленным фанатикам, поклонникам 
тои�  или инои�  идеи, убежде�нным, что только они 
являются носителями истины и поэтому вправе 
все� , что их не устраивает уничтожать «словом или 
делом». Таких проявлении�  в истории культуры су-
ществует великое множество. Достаточно вспом-
нить самые «безобидные» из них, когда в ход шли 
даже не молотки и кувалды, громящие памятники 
культуры и превращающие их в пыль, а всего лишь 
слово. Выглядящие сегодня курье�зными высказы-
вания критиков, отрицающих достоинства того 
или иного художника, становились для некоторых 
молодых авторов приговором, сыгравшим краи� не 
негативную роль в их творческом становлении.

Приведе�м всего лишь один пример, кото-
рыи�  показывает, сколь важно всегда думать о том 
«как наше слово отзовется». В декабре 1865 г. на 
торжественном выпускном концерте Петербург-
скои�  консерватории было исполнено сочинение 
одного из выпускников – кантата «К радости» на 
стихи Ф. Шиллера. Имя автора этого сочинения 
– П.И. Чаи� ковскии� . Петербургская музыкальная 
критика чрезвычаи� но благожелательно отнес-
лась к концерту в целом. И только один автор был 
признан абсолютно лише�нным какого-либо даро-
вания. Сегодня это кажется совершенно неверо-
ятным, но этот автор – П.И. Чаи� ковскии� , которыи�  
очень долго не мог оправиться от такого удара.

«Когда я проче�л этот ужасныи�  приговор, я не 
знаю, что сделалось со мною, – писал впоследствии 
Чаи� ковскии� . – У меня потемнело в глазах, голова 
закружилась, и я, как безумныи� , выбежал из кафе. 
Что я делал, куда попадал, я не отдавал себе отче�та. 
Я целыи�  день бесцельно бродил по городу и повто-
рял: «я пустоцвет, я ничтожество, из меня ничего 
не выи� дет, я бездарность» [12, с. 174]. К счастью, 
Чаи� ковскому удалось преодолеть этот душевныи�  
кризис, в значительнои�  степени благодаря тому, 
что вскоре он был приглаше�н Н.Г. Рубинштеи� ном 
стать преподавателем в открывающеи� ся в Москве 
консерватории, которая сегодня празднует свои�  
150-летнии�  юбилеи� .

как и повсюду в нашем взаимодеи� ствии с космосом. 
Всякая данная культурная ситуация определена 
другими культурными событиями. Если деи� ствуют 
определе�нные культурные факторы, определе�н-
ное событие становится их результатом. Наоборот, 
определе�нные культурные достижения, как бы 
страстно их ни желали, не могут иметь места, если 
не наличествуют и не деи� ствуют требующиеся для 
этих достижении�  факторы» [6, с. 154-155].

Поэтому размышление о человеке, о его месте 
в мире всегда является ключевым вопросом фило-
софии. Как справедливо замечает П.С. Гуревич, 
«задумавшись о самом себе, человек, надо пола-
гать, никогда не оставит эту тему, пока существу-
ет философия и человечество» [7, с. 3]. Следует за-
метить, что человек не оставит эту тему и до тех 
пор, пока существует искусство. Нет художника, 
которыи�  бы не стремился понять, каково его место 
в мире, кем он себя ощущает в пространстве куль-
туры [8]. Неисчерпаемы и попытки и осмыслить 
сущность художественного творчества со стороны 
искусствознания, философии, психологии, социо-
логии, культурологии и т.д. Вполне естественно, 
что исследовательская мысль стремится выявить 
общепсихологические основы художественного 
творчества, понять, какие пути ведут к Олимпу, 
какова роль чувственного познания и интеллек-
туальнои�  активности. Круг вопросов, связанных с 
проблемои�  художественного созидания и его по-
стижения столь же бесконечен, как и круг вопро-
сов, связанных с загадкои�  мыслящего существа – 
Homo Faber – Человека творящего.

Такие размышления – это всегда поиск исти-
ны, где происходит движение от философии жиз-
ни к философии культуры [9], где искусство целеи� , 
составляющее сущность творческого процесса, 
обязательно соседствует с пониманием допусти-
мых средств для их достижения [10], где каждыи�  
художник обладает правом строить свои�  собствен-
ныи�  авторскии�  мир из тех «материалов», которые 
наиболее полно соответствуют его внутренним 
убеждениям, его мировоззренческои�  позиции, наи-
более органично вписываются в его картину мира. 
И, конечно, очень продуктивен целостныи�  анализ 
художественного текста, позволяющии�  в полнои�  
мере осознать особенности авторского художе-
ственного мира [11].

Такои�  анализ еще�  и еще�  раз напоминает о не-
обходимости избавиться от категоричности дихо-
томического мышления, всегда настроенного на 
антитезу, на противопоставление собственнои�  (и 
поэтому, несомненно, «истиннои� ») позиции тои� , 
которую представил тот или инои�  художник, чеи�  
взгляд на мир открывает инои�  ракурс познания. 
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А тогда все�  только начиналось с Музыкально-
го класса в доме Волоцкого у церкви св. Ермолая в 
квартире Н.Г. Рубинштеи� на, где сначала были орга-
низованы занятия по элементарнои�  теории музы-
ки, затем появился класс сольного пения и зазву-
чали мужские голоса, позже к ним присоединились 
женские, начались занятия в классах фортепиано, 
зазвучали скрипки и виолончели, а в старших клас-
сах учащиеся приступили к изучению гармонии. 
Очень скоро Музыкальным классам стало тесно в 
квартире Рубинштеи� на на Садовои�  и Н.Г. Рубин-
штеи� н вместе со своими питомцами переехал на 
новую квартиру в Мясном переулке.

Сегодня здание Московскои�  консерватории, 
которое расположилось на Большои�  Никитскои� , 
стало центром притяжения для культурнои�  обще-
ственности не только Москвы, России, но и многих 
стран мира. В учебных корпусах, в Большом, Малом, 
Рахманиновском залах и в зале имени Мясковского 
постоянно звучит музыка прошлого и настоящего, 
фестивали, конкурсы, концерты всегда привлека-
ют внимание москвичеи�  и гостеи�  столицы. А перед 
входом в Московскую консерваторию их встреча-
ет П.И. Чаи� ковскии� , чеи�  вдохновенныи�  облик за-
печатлен в бронзе скульптором В.И. Мухинои�  и ее�  
учениками. Он напоминает о том, что нам пред-
стоит вои� ти в храм великого искусства – Музыки, 
погрузиться в ее�  поток, открыть для себя новое ду-
ховное пространство.

Справедливость восстановлена, великии�  ху-
дожник занял подобающее ему место в истории 
мировои�  культуры. Тем не менее не следует забы-
вать, что потрясения, подобные тому, которое ис-
пытал в годы своеи�  молодости великии�  русскии�  
композитор, испытывали и испытывают и сегодня 
многие художники. Но не только слово, но и мо-
лотки и кувалды по сеи�  день также идут в ход. И 
таких проявлении�  «художественнои�  критики» мы 
наблюдаем в нашеи�  жизни немало. Они застав-
ляют вновь и вновь задумываться над уровнем 
культуры современного общества, над проблемои�  
просвещения и воспитания, которая во все вре-
мена остае�тся приоритетнои�  в области культуры. 
Однако это вовсе не означает, что каждое художе-
ственное высказывание благодарныи�  слушатель 
(зритель, читатель) должен принимать как истину, 
не требующую размышлении�  и обсуждении� . Ведь 
мир художника – это его видение мира, картина, 
которую он передае�т через созданныи�  им канал ху-
дожественно-эстетическои�  коммуникации своему 
партне�ру – слушателю, зрителю или читателю.

На концерте, о котором ранее упоминалось, 
великие творения проецировались через «кри-
вые зеркала» мироощущения человека, которыи�  

прекрасно обученными в стенах Московскои�  кон-
серватории руками рвал на клочки музыкальную 
ткань, заставляя судорожно всхлипывать обрывки 
фраз и мыслеи� , превращая в обломки, в пыль идеи 
и чувства гениальных творцов. И это вовсе не было 
продиктовано желанием посмеяться над высоки-
ми чувствами, желанием создать гротеск, исказить 
до неузнаваемости известныи�  всем музыкальныи�  
текст. Вовсе нет. Исполнитель явно стремился 
«усовершенствовать» авторскии�  мир, дополнить, 
обогатить его собственными идеями и чувствами.

Такое стремление можно было бы только при-
ветствовать (сотворческое преобразование автор-
ского текста – это обязательная составляющая в 
процессе создания оригинальнои�  художественнои�  
интерпретации), если бы в каждои�  фразе не было 
бы столь очевидно намерение продемонстриро-
вать исключительно себя, собственную неорди-
нарность, умение «вытащить» из текста неожи-
данныи�  поворот сюжета, неожиданныи�  смысл. И 
когда, по мнению исполнителя, это ему удавалось, 
когда второстепенные голоса, торжествующим хо-
ром перекрывали основную мелодию, он с улыб-
кои�  удовлетворения поворачивался к залу, как бы 
приглашая слушателеи�  отметить свое�  «достиже-
ние», в полнои�  мере оценить его. Эта улыбка удов-
летворения становилась завершающим аккордом 
отнюдь не произведения мастера, а портрета его 
интерпретатора, ощущающего себя владыкои� , а 
на самом деле давно ставшего рабом, любои�  ценои�  
желающим добиться внимания и расположения 
публики.

Приученная с уважением относиться к каж-
дому художнику европеи� ская публика вежливо 
хлопала, а для каждого «слушателя-эксперта» 
(Т. Адорно) был очевиден факт и профессиональ-
нои� , и духовнои�  деградации музыканта, которыи�  
мог вызвать только сожаление. И сразу возник 
вопрос, может ли он претендовать на «титул» Че-
ловека Творящего? Ведь понятие «творчество» 
часто интерпретируется как синоним понятия «со-
зидание», а в данном случае мы сталкиваемся не с 
созиданием, а с разрушением. А с другои�  стороны, 
ведь исполнитель творит свои�  мир, отражающии�  
его представления о жизни и творчестве. И даже с 
формальнои�  точки зрения исполнительская дея-
тельность относится к области творческои� .

Что же произошло с подающим в юности на-
дежды талантливым и перспективным музыкан-
том? Что заставило его блуждать в лабиринте, 
безнаде�жно утеряв «нить Ариадны», способную 
вывести его на путь к Олимпу? В какои�  момент 
были утрачены ценностные ориентиры и произо-
шла подмена вдохновенного художника на имита-

тайны человека
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тора, подлинника – на дешевую копию? Это вновь 
возвращает нас к высказыванию Л.А. Уаи� та, призы-
вающего всегда помнить о том, что в пространстве 
культуры неизменно деи� ствует принцип причины 
и следствия. И чтобы понять, что произошло с му-
зыкантом, необходимо рассмотреть ту культурную 
ситуацию, те культурные события и факторы, ко-
торые обусловили деградацию творческои�  лично-
сти, тот наблюдаемыи�  нами результат, с которым 
мы столкнулись на концерте.

Неслучаи� но в каждом исследовании, где за-
трагиваются вопросы дальнеи� шего развития 
культуры, мы постоянно напоминаем о необходи-
мости воспитания творческои�  личности, которая 
должна быть готова к преодолению негативных 
тенденции� , характерных для нашеи�  эпохи, кото-
рая способна будет достои� но ответить на вызовы 
времени. Так что же мы вкладываем в это понятие? 
Какими качествами должна обладать творческая 
личность, чтобы деи� ствительно суметь преодо-
леть множество проблем, с которыми еи�  предстоит 
столкнуться на своем жизненном пути? И деи� стви-
тельно ли «эстетика – мать этики», о че�м говорил 
в своеи�  нобелевскои�  речи один из величаи� ших по-
этов ХХ в. И. Бродскии� .

Он был убежде�н в том, что «искусство есть 
орудие безоткатное, и развитие его определяется 
не индивидуальностью художника, но динамикои�  
и логикои�  самого материала, предыдущеи�  судь-
бои�  средств, требующих наи� ти (или подсказываю-
щих) всякии�  раз качественно новое эстетическое 
решение. Обладающие собственнои�  генеалоги-
еи� , динамикои� , логикои�  и будущим, искусство не 
синонимично, но, в лучшем случае, параллельно 
истории, и способом его существования является 
создание всякии�  раз новои�  эстетическои�  реаль-
ности. Вот почему оно часто оказывается впереди 
прогресса, впереди истории, основным инстру-
ментом которои�  является – а не уточнить ли нам 
Маркса? – именно клише... Всякая новая эстетиче-
ская реальность уточняет для человека его реаль-
ность этическую. Ибо эстетика – мать этики, по-
нятия «хорошо» и «плохо» – понятия прежде всего 
эстетические, предваряющие категории «добра» и 
«зла». В этике «не все�  позволено» именно потому, 
что в эстетике «не все�  позволено»... [13, с. 9]. И там, 
где утрачено чувство красоты, нет и места морали? 
Именно этим определяется роль великого худож-
ника в формировании художественнои�  жизни эпо-
хи [14], в «наращивании» ее�  культурного пласта.

Мнения, обсуждения, дискуссии. Множество 
вопросов возникает при изучении специфики ху-
дожественного творчества, им посвящено сегодня 
немало работ. В этих работах подробно рассма-

тривается вопрос эстетического отношения к деи� -
ствительности, что очень важно для понимания 
сущности эстетическои�  деятельности человека. 
Ю.Б. Борев полагает, что даже «в утилитарнои�  де-
ятельности человека помимо ее�  прямого назначе-
ния, направленного на удовлетворение практиче-
ских потребностеи�  индивида или группы людеи� , 
есть хотя бы элементы общечеловеческого. Поэто-
му любая деятельность обретает хотя бы косвен-
ное значение для человечества как рода и с этим 
общечеловеческим значением связаны эстетиче-
ская окрашенность и эстетическое содержание че-
ловеческои�  деятельности» [15, с. 31].

Именно поэтому Ю.Б. Борев утверждает, что 
эстетическая деятельность универсальна и мно-
говариантна. Эстетическое начало незримо при-
сутствует во множестве простых и сложных деи� -
ствии� , предпринимаемых человеком. Искусство 
Ю.Б. Борев интерпретирует как венец эстетиче-
скои�  деятельности Homo Faber – Человека Творя-
щего, созидателя эстетических ценностеи� , кото-
рые пополняют сокровищницу мировои�  культуры. 
Естественно, что рассмотрение различных видов 
художественно-эстетическои�  деятельности пред-
ставляет собои�  огромное исследовательское поле, 
в котором изучается соотношение эстетическои�  и 
художественнои�  деятельности, различные модели, 
в которых проявляется социокультурная сущность 
художественного творчества, его специфические 
функции, сама природа художественного процесса.

Такои�  анализ обязательно включает в себя 
осмысление проблемы взаимодеи� ствия культуры 
и общества в разные исторические эпохи. Ведь 
«культурную среду создают и достижения культу-
ры, и духовная жизнь, и то публичное простран-
ство, в котором формируется массовое сознание. С 
позиции�  сегодняшнего дня вряд ли можно без из-
вестнои�  доли условности ответить на вопрос, как и 
чем люди тогда жили. Слишком разными они были, 
и во многом сугубо личным был их социальныи�  и 
культурныи�  опыт. Поэтому, помимо документов и 
научных исследовании� , важнеи� шими источниками 
при написании социокультурнои�  истории стано-
вятся свидетельства эпохи, хранящие живое дыха-
ние времени» [16, с. 3-4]. К таким свидетельствам 
относятся и послания художников, обраще�нные 
к своим современникам. Преодолев время и про-
странство, эти послания помогают потомкам услы-
шать, почувствовать, пережить события дале�кого 
прошлого, в полнои�  мере осознать ту удивитель-
ную связь, которая не позволяет разорвать «вре-
ме�н связующую нить».

Это особенно актуально сегодня, когда возник-
ла острая необходимость в осмыслении истоков 
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контркультуры, которая еще�  раз напоминает нам, 
что «среди всех человеческих проблем завидным 
постоянством может похвастаться борьба поко-
лении� . Напрашивается искушение предположить, 
что в этом десятилетии соперничество молодого 
и взрослого в западном обществе (как, впрочем, 
и у нас – прим. А.И.Щ.) критически важно. Однако 
таким допущением приде�тся рискнуть, если мы не 
хотим упустить из виду важнеи� шии�  источник со-
временного радикального раскола и культурных 
выбросов нового. Хорошо оно или плохо, но в ос-
новном то, что сеи� час происходит, новое, провока-
ционное, связанное с политикои� , образованием, ис-
кусством, социальными отношениями – любовью, 
ухаживанием, семьеи� , вообще окружением, – дело 
рук либо молоде�жи, глубоко, даже фанатично отме-
жевавшеи� ся от старшего поколения, либо ее�  непо-
средственных вдохновителеи� , сиречь наставников. 
Именно в молоде�жнои�  среде серье�зная социальная 
критика ищет чуткое ухо на фоне растущего все-
общего ожидания: а вдруг молоде�жь эта окажется 
тем, кто деи� ствует, тем, кто добивается результата 
и не боится при этом риска – словом тем, кто под-
хлестывает события. Само по себе интересно, что 
вековои�  антагонизм поколении�  из второстепен-
ного события семеи� ного плана вышел на уровень 
радикальных общественных перемен…» [17, с. 51].

Достаточно бросить беглыи�  взгляд на стра-
ницы социокультурнои�  истории, чтобы удостове-
риться в справедливости высказывания Т. Роша-
ка, которого называют одним из самых мудрых и 
гуманных историков ХХ века. Борьбои�  поколении� , 
стремящихся отмежеваться от прошлого, разо-
рвать «време�н связующую нить», объясняется 
появление различных культурных феноменов, 
не укладывающихся в традиционные рамки на-
ших представлении�  о культуре [18]. В качестве 
примера можно привести такое движение, как 
автономизм. Изобретатель этого направления 
молоде�жнои�  политики профессор Том Негри стал 
тем непосредственным вдохновителем и настав-
ником, которыи�  создал в Италии организацию 
«Рабочая автономия», связанную с «Красными 
бригадами» и руководствующуюся культом тер-
рора. В конце ХХ в., когда он отбывал срок за связь 
с «Красными бригадами», это движение в послед-
неи�  трети ХХ в. перекочевало в Германию и там 
продолжило свою деятельность, приняв форму 
сквоттерского движения.

Сегодня мы, к большому сожалению, можем 
привести множество примеров создания и актив-
ного функционирования различных молоде�жных 
движении� , проповедующих культ террора. Духов-
ные наставники этих направлении�  предлагают 

самые разные лозунги. И это необязательно поиск 
нового, напротив, большим успехом у молоде�жи 
пользуются призывы к сохранению старого, веч-
ного, незыблемого. Культ террора преображается 
в этои�  интерпретации в борьбу за высшие истины, 
за забытые, утерянные и требующие восстановле-
ния. И это вновь возвращает к проблеме станов-
ления творческои�  личности в пространстве куль-
туры, к проблеме самоопределения Homo Faber 
как субъекта деятельности, стремящегося преоб-
разить мир и собственное «Я» во имя воплощения 
тех художественно-эстетических и духовно-нрав-
ственных идеалов, которыми он руководствуется.

«В русле гуманистическои�  позиции субъект-
ное развитие человека-деятеля обусловливается 
его подлинно социальнои�  потребностью в духов-
ном самосовершенствовании. В период перехода 
к новому историко-культурному состоянию цело-
купнои�  системы «субъект» многие стороны ее�  
функционирования усложняются, прежде всего, 
психологически изменяя структурную компози-
цию внутреннего мира человека, где духовная ком-
понента реально выполняет функцию связующего 
звена в яростном разворачивании активного субъ-
ектного отношения. Духовно-творческое становле-
ние деятельного субъекта, личности объективно 
выступает в роли фундаментального фактора об-
щественнои�  практики на всех этапах саморазвития 
системы «человек-мир» [19, с. 3].

Этим определяется тот огромныи�  интерес, 
которыи�  связан с деятельностью Homo Faber как 
субъекта художественнои�  деятельности, способ-
ного средствами искусства противостоять культу 
террора, открыть своим современникам подлин-
ную цену человеческои�  жизни. Литература и поэ-
зия, музыка и театр, скульптура, живопись, графи-
ка становятся могучими союзниками художника, 
позволяя ему привлечь внимание современников 
как к проблемам сегодняшнего дня, так и к пости-
жению вечных ценностеи�  бытия.

Значительныи�  интерес сегодня вызывают дис-
куссии, связанные с возможностью осуществления 
диалога художника и власти. «Взаимоотношения 
искусства и власти всегда принадлежали к кругу 
наиболее важных проблем, фокусирующих в себе 
ценностно-смысловое содержание тои�  или инои�  
историческои�  эпохи и ее�  культуры. От характера 
этих взаимоотношении� , меры их гармонии или 
конфликтности, нередко зависела и стабильность 
общества, т.е. духовная (символическая) власть, 
присваиваемая производителями культурных цен-
ностеи� , в определе�нные могла становиться серье�з-
ным конкурентом реальнои�  политическои�  власти. 
Аксиологически данная проблема общезначима и 

тайны человека
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общеинтересна, поскольку связана с социально-
нравственным выбором художника, которыи�  оли-
цетворяет, как правило, гуманистическое начало 
в истории, а оно во множестве случаев вступает в 
острые противоречия с интересами государства и 
“сильных мира сего”» [20, с. 3].

Одно из основных противоречии� , которое вы-
деляет автор данного высказывания В.В. Есипов, 
заключается в огромном разрыве, возникающем 
между официальнои�  картинои�  мира, сложившеи� ся 
на основе ряда концептов и символов, транслируе-
мых различными институтами идеологии и куль-
турнои�  политики государства, и тои�  картинои� , ко-
торая формируется на основе рефлексии общества 
и тои�  художественнои�  элиты, которая оказывает 
значительное влияние на направленность крити-
ческои�  мысли, складывающеи� ся в общественном 
сознании. Поэтому так интересны работы, позво-
ляющие услышать голоса творцов нового художе-
ственного пространства, понять, чем они руковод-
ствуются, отправляя свое�  послание миру.

В 2012 г. А.В. Епишиным был издан сборник 
интервью с композиторами Санкт-Петербурга, в 
котором представлены взгляды на сущность худо-
жественного творчества: рождение нового слова, 
в котором всегда таится частица вечности [21], на 
способность искусства создавать художественно-
эстетические каналы духовнои�  коммуникации, 
проникая сначала в сердце, а затем в разум [22]. 
Именно эта способность и послужила основанием 
для ранее приведе�нного утверждения Бродско-
го, согласно которому эстетика становится тем 
фундаментом, на котором строится духовное про-
странство культуры, что она «мать этики», опре-
деляющеи�  духовно-нравственныи�  мир творческои�  
личности.

Это в полнои�  мере подтверждает мысль М. Ма-
мардашвили, которыи�  считал, что постижение ис-
кусства – это постижение истины через красоту, че-
рез пронзительное ощущение радости от встречи с 
неи� . И даже в том случае, если эта радость связана 
с болью и страданием, она содержит в себе готов-
ность к сопереживанию, соучастию, диалогу, а это 
уже область морали, где царствует эстетика мыш-
ления – красота творческои�  мысли, обраще�ннои�  
к художественно-эстетическим и духовно-нрав-
ственным идеалам, к вечным и непреходящим цен-
ностям бытия.

Итак, каким же должно быть послание худож-
ника миру, чтобы нести эту «пронзительную ра-
дость», независимо от того, какие коллизии пере-
живают герои его, деи� ствующие в созданном им 
художественном пространстве? Как наи� ти дорогу 
к сердцу и уму своих слушателеи� , зрителеи� , чи-

тателеи� ? Философ определяет ряд необходимых 
составляющих, которые необходимы Человеку 
Творящему для того, чтобы его послание стало до-
стоянием мира. Первое – его мысль должна быть 
светлои�  и честнои� , только тогда, по его мнению, 
вспыхивает та искра, которая высекает творче-
скии�  огонь. Светлая и честная мысль позволяет с 
ясностью видеть и передавать и боль, и страдание, 
и восторг, и вдохновение. Радостью Мамардашви-
ли называет «чувство необратимои�  исполненно-
сти смысла». Эта исполненность смысла, которая, 
по его мнению, характеризует эстетику мышления, 
и есть фундамент, на котором строится достои� ныи�  
внимания и современников, и потомков художе-
ственныи�  мир.

Но чтобы постичь в полнои�  мере послание ху-
дожника необходимо соблюдение еще�  одного очень 
важного условия, которое Мамардашвили определя-
ет как искусство обращения, предполагающее нали-
чие у принимающеи�  послание художника личности 
такого качества, как великодушие. «Великодушие – 
это допущение того, что может быть что-то другое, 
чем мы сами, и что нельзя требовать, чтобы мир со-
ответствовал нашему или вашему уровню развития, 
нашим представлениям, нашим желаниям и нашим 
мыслям. Мир существует независимо от нас, и он го-
раздо больше нас и от нас требует приятия или, как 
говорил Декарт, великодушия. Великодушие – это 
великая душа. А великая душа – это душа, способная 
принять иное, не дрогнув» [23, c. 15]. Но это «иное» 
достои� но великодушия только в том случае, если 
оно исполнено смысла.

Возвращаясь к эпизоду, ставшему поводом для 
размышлении�  о сущности художественного твор-
чества, можно позволить себе отрицательно от-
ветить на вопрос, может ли известныи�  музыкант, 
представившии�  публике свою интерпретацию про-
изведении�  великих мастеров, лишившую их тво-
рения «исполненности смысла», претендовать на 
титул Человека Творящего. Такая интерпретация 
не только лишена светлои�  и честнои�  мысли, она 
утратила способность ясно видеть, и передавать 
чужую боль и чужое страдание, а, следовательно, 
еи�  недоступен и восторг вдохновения.

Заключение. Подводя итоги, можно конста-
тировать, что болезненныи�  нарциссизм лишает 
художника потребности в создании художествен-
но-эстетических каналов духовнои�  коммуникации. 
Он не требует диалога, поскольку для него не ин-
тересен Другои� , которыи�  исключительно играет 
роль потребителя того «творческого продукта», 
которыи�  ему предложен. Здесь уже не может идти 
речи об эстетике чувства и эстетике мышления. 
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Здесь и не может идти речи о вкладе в дальнеи� шее 
развитие культуры. Подлинныи�  художник всегда 
обраще�н к миру, к его серье�зному художественно-
му осмыслению.

А поскольку окружающии�  мир не становится 
проще, его художественное осмысление требует 
рождения новых талантов, новых гениев, спо-
собных преодолеть все дурные проявления эпо-
хи [24]. И такие гении обязательно появляются. 
Свидетельством тому творчество И. Бродского 

и А. Шнитке, Э. Неизвестного и С. Губаи� дулинои� . 
Homo Faber продолжает свои�  путь в пространстве 
культуры. И это позволяет надеяться на то, что 
оправдаются оптимистические прогнозы на даль-
неи� шее развитие человечества, на то, что высшие 
гуманистические ценности его будут оставаться 
фундаментом «социальнои�  архитектуры», а Homo 
Faber – Человек Творящии�  будет успешно строить 
на этом фундаменте прекрасное здание культуры 
третьего тысячелетия.

тайны человека
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