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Доказывается, что в украинском обществе постепенно создаются условия, актуализирующие
доминанту субъективного, достаточную степень индивидуализированности и свободы, как
предпосылки усиления и укрепления консолидирующей функции эстетического. Объединительный
потенциал последнего не иссякаем. Социум находится в процессе поиска адекватных и эффективных
механизмов для его ассимиляции, направленных на формирование здоровых и разумных потребностей.
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Обновление массового общественного сознания в бывшем Союзе начало именно искусство.
Оно смело открывало негативы общественной жизни и одновременно рисовало образ будущего,
как желаемого. Искусство пробуждало волю, поднимало экспектации советских людей
значительно выше образцов, навязываемых тогдашней идеологией. В жизнь властно входила
«гласность», начиналась «перестройка» [1, с.128]. Последняя почти четверть века продолжается в
украинском обществе, в котором сегодня весьма распространена и небезосновательно тревога по
поводу гуманитарной катастрофы и культурного коллапса. Искушение и интоксикация
материальными продуктами, глобалистика и реформирование общества – обусловили разную
реакцию культуры, которая, порой переоценивая ценности и адаптируясь к новым реалиям,
посильно, но не всегда адекватно влияет на происходящие цивилизационные процессы.
Например, колоссальный консолидирующий потенциал эстетического остаётся существенно не
задействованным на огромном социокультурном пространстве. Каково содержание и характер
этого потенциала и как его оптимально активировать?

Эстетическое имеет множество толкований. Сфера его проявления распространяется на
всё бытие человека, что даёт основание считать эстетическое, наряду с этическим и
религиозным, исходным антропологическим измерением общества [2, с.104-105]. Иными
словами, эстетические ценности имеют общие характеристики с ценностями этическими и
религиозными, которые все в равной мере являются подлинно общечеловеческими и
составляют ядро духовной культуры.

Взаимоотношения человека с миром свидетельствуют о том, что любое явление и
предмет, могут стать объектом эстетического восприятия в системе категорий – прекрасное и
безобразное, возвышенное и низменное, гармоничное и дисгармоничное, трагическое и
комическое. Всё дело в условиях восприятия, нормативных и психологических установках,
субъективных вкусах и предпочтениях, и даже в настроении, душевном состоянии. Все эти
факторы процессуальны, динамичны и ситуативны. Поэтому одно и то же развивающееся
явление в разных пространственно-временных обстоятельствах может оказаться (или не
оказаться) в ракурсе или фокусе эстетического интереса [3, с.61-71]. Например, страшно
находиться вблизи разбушевавшегося океана или низвергающего лаву вулкана, но как они
прекрасно могущественны на расстоянии, как и большинство природных стихий!

Теоретическое осмысление природы эстетического возможно лишь на уровне
существенно относительных закономерностей, тенденций, типологических моделей,
мотивированной интерпретации культурных парадигм, национальной ментальности. Выделить
же универсальные объективные свойства как эстетически значимые – проблематично.

М.Хайдеггер доказывал, что особенность гуманитарного знания состоит в том, что оно
«чтобы быть точным, – должно быть нестрогим» [4]. В том же духе высказался М.Вебер,
полагавший, что не существует «совершенно объективного» научного анализа культурной
жизни, независимого от «особых точек зрения». Слишком бесконечен и подвижен предмет
исследования, в котором познаётся только его «конечная часть». Культурные значения и их
причины непознаваемы в системе законов и понятий, ибо соотнесены с ценностями.
Объективно возможно лишь конструирование связей, которые представляются нашей фантазии
достаточно мотивированными, хотя они не носят характер долженствования и образца.
Инвариантной конструкцией реальных феноменов культуры выступает «идеальный тип» –
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абстрактное средство соотнесения с бесконечно разнообразными феноменами, которое можно
трактовать как ценностный критерий.

Целенаправленная фантазия и доступность субъекту лишь «конечной части» процесса
образования эстетической ценности, подводит к выводу об определяющей роли в этом
процессе субъективного. Когда нечто переходит в разряд ценности, оно наполняется смыслом.
Становясь объектом эстетического отношения, вещь теряет свойство объективности. Любое
явление потенциально заключает в себе возможность обрести эстетический модус. Свойства
предметов могут трансформироваться в эстетические, но только при определённом и
непосредственном участии субъекта их восприятия. Итак, проблематично наличие объективно
существующих эстетических свойств, но однозначна абсолютная доминанта субъективного в
образовании эстетических ценностей.

Согласно двум равноценным и конкурирующим мировоззрениям – религиозному и
секулярно-атеистическому, – природное совершенство и гармония сотворены Богом либо
явились результатом эволюции. Человек повсюду находит красоту и гармонию. Сфинксы,
кентавры, драконы – всё это в равной мере эстетические ценности, несмотря на
малопривлекательные их оригиналы, если вообще они есть.

Убедительное определение универсального, инвариантного критерия эстетического
качества дал И. Кант [5]. Это «незаинтересованность суждений вкуса», «целесообразность без
цели», при которых возникает чувство удовольствия, не отягощенное прагматическими
интересами и целями. Кант определил условие, при котором эстетическое актуализируется.
Философ шёл от субъекта, чьё незаинтересованное отношение к объекту, отсутствие
практической цели являлось обязательным условием. В природе всё целесообразно. Возникнет
ли чувство целесообразности в отношении с объектом? Зависит это от конкретного индивида,
его эстетического опыта, вкуса, художественных пристрастий, психологической
настроенности. От этого, в свою очередь, зависит, испытает ли он эстетическое удовольствие,
наслаждение. Способность судить о предмете на основании чувства удовольствия или
неудовольствия определяется вкусом, который развивается и воспитывается. Причём в этом
формировании и воспитании задействовано всё окружение индивида – общество, коллектив,
семья, система образования, СМИ и т.д.

Эстетические ценности существенно отличаются от иных ценностей. Первые
артикулируются формой, символом, метафорой. Это всегда чувственно-конкретное
образование – видимое, слышимое, зачастую со «смещённым» содержанием посредством
переакцентировки формы, её элементов, идеализации, символизации, – вообще, разного рода
преобразований в материальном мире или в образах-представлениях. В контакте с
воображением, ассоциациями вещь обретает новый язык, знаковость, смысл, становится
«красноречивой», форма выразительной. Именно «область выразительных форм, данных как
самостоятельная и чувственно непосредственно воспринимаемая ценность» является
предметом эстетики [6, с.454-478].

Непосредственное чувственное восприятие и созерцательное отношение – непреложное в
эстетике. В таком восприятии-отношении включается и функционирует весь психофизио-
логический аппарат индивида. Спектр эстетических переживаний так велик, что личность в этом
процессе может проявиться во всех своих жизненных ипостасях. Некоторые специалисты считают,
что такая степень полноты эмоционально-психологических состояний совершенно несвойственна
другим областям жизнедеятельности человека, включая нравственно-религиозную.

Смысло-содержательные элементы, порождаемые отношением к предмету, не оказывают
существенного влияния на механизм возникновения эстетического удовольствия. В этом плане
прекрасное и безобразное в искусстве могут быть равновесными. Определяющим является
предметно-чувственное выражение смыслов, язык, способ их представления, чувственное явление
идеи. В этике и религии, напротив, форма вторична. Моральное реализуется волевым выбором,
регулируется нормативными установками, общепринятыми правилами поведения. Нравственные
оценки фокусируются преимущественно на внутреннем содержании человека, существеннее не
форма выражения добра, а само его проявление. В отношении природы это тем более очевидно.

Но форма тоже может быть предметом этической рефлексии. Нередко первая оказывается
мимикрией, средством маскировки, сокрытия подлинных побуждений и чувств. Но она не
является самодостаточной: в этике она может обладать ценностно образующим свойством, но
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собственно ценностью, как в эстетике, она стать не может.
Совершенство может быть любой ценностью, в зависимости от того, каким критериям и

целям отвечает данное конкретное его проявление. Совершенное прекрасное, безобразное,
комическое возможно в качестве эстетической категории. Но не всё смешное в
действительности представляет собой эстетическую ценность. Безобразное в жизни –
привилегия этики, в искусстве им занимается эстетика, объясняя, почему оно доставляет
удовольствие. Стоит им поменяться местами – и не станет доброй половины искусства. Когда
эстетика занимается возвышенным и героическим в поведении человека, она вторгается тем
самым в сферу этики. Прерогатива эстетики – чувство возвышенного, порождаемое
явлениями природы и грандиозными творениями человека. Люди часто нарушают эти
границы, стирая специфику и природу ценностей.

В религии, в отличие от морального сознания, роль чувственных форм выражения более
значима, поэтому религиозные ценности ближе к эстетическим. Но со стороны смысло-
содержательной, составляющей основу религиозных ценностей, они ближе к ценностям
этическим. Эстетические ценности в церковном пространстве способствуют отправлению
религиозных культов, нисколько не подменяя собой ценностей религии.

Важнейшим отличительным признаком эстетических отношений и оценок является их ни
с чем несравнимая максимальная степень индивидуализированности и свободы. Объясняется
это тем, что эстетические суждения основывается на глубоко субъективном чувстве
удовольствия и неудовольствия. Оно мало поддаётся стороннему контролю и давлению, тем
более, что часто возникает интуитивно, бессознательно, как озарение.

Эстетические суждения свободны от нормативных требований и всеобщих установлений.
Да и сами нормы здесь весьма изменчивы. Отсюда исключительно высокая степень свободы
эстетического выбора, который у каждого свой, независимо от распространённости той или иной
ценности, её общепризнанности. В сущности, многозначность эстетической ценности – следствие
субъективной свободы. Многообразие оценок обусловлено многообразием эстетических вкусов.

В этике несоответствие поступков принятым нормам поведения нередко чревато
драматическими последствиями для индивида или группы, вплоть до того, что они могут стать
изгоями в своём сообществе. Ничего подобного в мире эстетического невозможно. В разных
социумах вполне благополучно сосуществуют художественная элита и почитатели массовой
культуры. Подлинно высокое искусство, как и элитарное, более всего индивидуализировано, в
то время как искусство «среднего» уровня – обобществлено.

В религии нарушение её догматов и заповедей вообще греховно. Характерно, что жёсткая
нормативность распространяется и на религиозное искусство.

В истории не редко бывало, что нормативность искусственно, т.е. принудительно
насаждалась. Примеры тому – пролеткульт, искусство нацистской Германии, метод
соцреализма, фанатичное (или по политической целесообразности) навязывание
национального или иностранного в надуманных (оторванных народа) схемах-поисках
самоидентификации. Их объединяла общая особенность – декларирование идеи подчинения
чувству долга, служение государству, власти. И в этом случае, искусство становилось
совершенно не самоценным и не свободным.

Подобную нормативность не следует смешивать с национальными художественно-
эстетическими традициями, условностью языка, изобразительно-выразительных приёмов,
которые не ограничивают свободу индивидуальной интерпретации и оценки.

Искусство, вероятно, более всего культивирует индивидуальную свободу, соотнесенную с
внутренним миром человека, с его потребностью понять и выразить себя.

Особая ценность искусства состоит в том, что оно порождено индивидуальностью и
индивидуальности же адресовано. Это делает его произведения уникально неповторимыми.
При этом эстетическая ценность результатов деятельности актуализируется, возрастает по мере
снижения, угасания интереса к их утилитарно-функциональным свойствам.

Дар общения с искусством, который дан не каждому, предполагает уединённость и
интимность, тайну переживаний, радостей и тревог, самоисповедальный акт, глубокое
погружение в себя. Для большинства искусство – широко распахнутое окно в мир, для
меньшинства – это умом непостижимый путь к себе, тернистая «дорога к храму». Выбор здесь
обусловлен индивидуальными потребностями и интересами. Есть экстраверты и интроверты
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аудитории искусства. Первые, как правило, тяготеют к массовому искусству, ценностное
качество которого во многом определяется степенью воплощённости идеала, мечты. Вторые
обычно предпочитают высокую классику, авангард. К ним примыкает художественная элита,
для которой характерен позитивный эскапизм, уход от повседневной реальности,
индифферентное отношение к идеалу, мечте. И те, и другие в соответствии со своими
устремлениями обретают духовную свободу. Это их объединяет.

Сами по себе мысли, идеи, независимо от их качества, не имеют никакого значения с
точки зрения эстетической ценности. Т.е. искусство не знает открытий в содержании, все
художественные открытия касаются формы.

В эстетическом приоритетны субъективное и особенное как формообразующие факторы.
Художник «оперирует» явлениями, ученый – сущностями. В произведении первого не
извлекаются сущности, закономерности из многообразия явлений и случайностей. Там, как и в
действительности, сущность и явление синкретичны. Более того, в явлении часто намеренно
утаивается то, ради чего создавалось произведение. «Искусство подражает природе и в той
ловкости, с какой она скрывает от нас связь своих явлений» [7, с. 138]. В религии сокрыт
Божий Дух, в искусстве – тайный замысел художника. Явление в искусстве, будучи элементом
формы, суть непосредственно данный в восприятии материально структурированный образ
(мысли, идеи, чувства). Парадоксально скрывая явление, искусство выражает сущее. Его
постижение требует воображения и эстетической культуры.

Аналогичную роль играет случайность в искусстве. Художник намерено создаёт иллюзию
случайно складывающихся обстоятельств и судеб, неожиданных сюжетных поворотов,
конфликтов, развязок. Вследствие этого художественное восприятие обретает полноту
чувствований и переживаний. «Целесообразность в произведении изящного искусства, хотя и
предумышленна, тем не менее, не должна казаться преднамеренной, т.е. на изящные искусства
надо смотреть как на природу, хотя и сознают, что оно искусство» [8, с.322]. Чтобы в книге можно
было бы жить – она, как хороший дом, должна быть немного неприбранной. «Необязательное –
воздух искусства» – говорил кинорежиссер С.Герасимов. Случайность (или её видимость) в
искусстве – специфически художественная форма проявления сущностно-необходимого, коим
является авторский замысел. «Искусство нам дано, чтобы не умереть от истины» [9]. Художник не
претендует на истину, по-своему интерпретируя её, обыгрывая, иронизируя, он не несёт за это
никакой ответственности. В своих отношениях к ней он совершенно свободен.

Было время, когда искусство и наука чрезмерно сближались, вследствие чего считалось,
что они, реализуя познавательные цели, в равной мере отвечают на вопрос «что». Различие
усматривалось в способах отражения. Теперь же их чаще дистанцируют, понимая, что в
искусстве важнее «как». Художественность отличает чувственно-созерцательная форма,
выраженная в единично-конкретном, особенном, «видимости случайности». Качество
художественности является результатом формотворчества. Благодаря чувственно-выразитель-
ной форме, мир художественного произведения предстаёт как праведный обман, видимость,
«кажимость». О последней Гегель говорил, что «Наука отнимает у действительности черты
кажимости». Возникающая эстетическая дистанция делает возможным приёмами
акцентирования и комбинирования завести механизм катарсиса. Поэтому эстетическая реакция
обусловлена, прежде всего, архитектоникой произведения.

Вместе с тем, ошибочно недооценивать содержательность искусства, которое ввиду своей
полифункциональности, представляет ценность коммуникативную, познавательную,
нравственно-воспитательную и др. Словом, неправомерно два упомянутых вопроса («что» и
«как») слишком разводить, но при обязательном условии, когда под «что» подразумевается
субъективный мир художника, его чувства, личностные смыслы, отношение к миру. Не
случайно, поэтому в целях распространения разных идей часто обращаются к искусству.

Под таким углом зрения обратимся к иконе и рассмотрим на её примере сближение
эстетических и религиозных ценностей при явной разнонаправленности их
функциональных свойств.

Иконография – бифункциональна, в ней органически сосуществует культовое и
художественное, но главенствует религиозное содержание. Эстетическое безусловно
присутствует, но не оно определяет значимость иконы. Тезис «иконой не любуются, ей
молятся» является магистральным в отношении всего культового искусства – архитектурного,
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скульптурного, живописного и музыкального.
Культовое произведение не всегда художественно ценно. Одни иконы – творения Рублёва

и Дионисия, другие – товар простого ремесленника.
Итак, в классической иконе «паритетно» религиозное и эстетическое, но её

бифункциональность может вызывать конфликтную реакцию. Так, сегодня дискутируется
вопрос о статусе историко-культурных памятников, религиозно-церковной атрибутики. С
одной стороны церковь, с другой – светские институты (музеи) предъявляют свои
имущественные права на культовые ценности. Здесь важно ясно понимать, что с т.зр.
богословия культура является следствием религии. «Культура, – писал П.Флоренский, –
боковые побеги культа» [10, с.641- 642].

Религиозное сознание автономно. Но сознание каждого индивида, в том числе и глубоко
верующего, неделимо. Поэтому молящийся не может не ощущать воплощенной в иконе
красоты, которая для него – эманация Божественного света, небесный исток прекрасного. Но
это не умаляет его эстетического чувства. Мирянин видит в иконе, как и в храмовом зодчестве,
фреске, мозаике, прежде всего произведения искусства. Он с почтением относится к
сакральному сюжету, хотя основное его внимание сосредоточено на художественных качествах
рукотворного человеческого творения. Он наслаждается цветовой гаммой, композиционным
совершенством, изысканным вкусом автора, который ему интересен как личность.
Неотторжимы – «Преображение» и Феофан Грек, «Троица» и Андрей Рублёв. Приоритеты
разные, но объединяет единое – потребность в духовно-возвышенном, прекрасном. И
происходит это благодаря художественно-религиозной ценности культовых предметов.

Ещё с язычества вера и искусство, взаимопроникая друг в друга, одарили мировую
культуру непреходящими духовными ценностями. Яркое тому свидетельство – скульптурные
изваяния античных богов. Молельные дома, мечети, буддистские и христианские храмы являют
собой образцы высокой архитектуры.

Сегодня церковь сближается с модернистским искусством в архитектуре, скульптуре,
фреске, музыке. Такая терпимость к современному искусству свидетельствует о признании
церковью особой значимости для неё эстетических ценностей и необходимости (важности) их
постоянного или, по крайней мере, периодического обновления. Конечно, церковь,
рассматривает искусство как средство, но и как средство оно самодостаточно. Конечно, не все
церкви сближаются с модернистским искусством. Так, Православная Церковь, в т.ч. УПЦ,
весьма традиционна в своей ортодоксально-канонической самодостаточности (понимании
Святынь, исторической миссии и т.д.). Поэтому Православная Церковь достаточно осторожна и
сдержана в сближении с модернизмом во всех его проявлениях.

В мире духовного есть три сферы человеческого бытия, относительно свободные от
логики. Это – красота, вера и нравственность. Эти прародительницы муз навечно легли в
основание культуры. Не случайно великие пророки, художники и дерзновенные проектанты
идей, религиозных или эстетических, говорили о красоте и величии помыслов в мире земном и
горнем. Творцы создавали, плебеи делили, догматики спорили, а подлинные вера и красота
возвышались и возвышаются над мелкими страстями. Один приходит к своей иконе в храм,
другой идёт на встречу с ней в музей. Каждый находит то, что ищет там, где в силу
исторических обстоятельств нашли свой приют предметы их поклонения и интереса.

История искусства и эстетическая теория до ХХ века свои ценностные параметры
сопрягали преимущественно с познавательной природой творчества. В лексике мыслителей и
художников преобладали понятия мимесиса, подражания, воспроизведения, отражения.
Искусство сравнивали с зеркалом, обращённым к внешнему миру. Оно отображало всё
прекрасное и гармоничное.

В XX веке эстетическое сознание резко повернулось к внутреннему миру человека.
Главенствующей стала идея самовыражения художника. Такая перемена в ценностной
ориентации искусства объясняется кризисом или трансформацией прежних идеалов, в
особенности просветительских, обещавших благоденствие человеку и животворное
преобразование общества и культуры. Такой поворот в общественном сознании предвещали
философы жизни, персоналисты и экзистенциалисты. Искусство перестало восприниматься как
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отсвет внешнего мира, как нечто вторичное. Напротив, всё чаще стала подчёркиваться его
автономность, самоценность, самодостаточность, оригинальность художественной реальности.

Со второй половины XX века уверенно заявил о себе постмодернизм, в котором
самодостаточность произведения достигла таких пределов, что оно практически не
дистанцируется от внешнего мира и подобно древнему мифу стало такой же реальностью, как и
всё вокруг. Т.Адорно заметил, что современное искусство часто отказывается от катарсиса,
дабы публика не сопереживала трагическому, а испытывала бы его непосредственно на себе. В
результате снятия эстетической дистанции между искусством и жизнью исчез и классический
эффект катарсического воздействия, разрядки.

Постмодернизм отказался от ценностей классической эстетики. В нём аполлоническое
вытеснилось дионисийским, гармоническая упорядоченность классических образцов сменилась
дисгармоничностью и алогизмом. В художественном процессе отсутствует сколько-нибудь
определённая творческая доминанта, как это было характерно для других культурно-исторических
эпох. Зеркало искусства завертелось во все стороны, создавая калейдоскопические картины.
Постмодернизм с его философией ризомности (деконструктивизма) отрицает структурную
целостность форм, отдавая предпочтение мозаичности и эклектизму, энтропии, абсурду и хаосу.

В историко-эстетических реминисценциях, в диахромном звучании художественных идей
прошлого и настоящего, сталкивая концепции и цитаты и манипулируя ими, постмодернизм
предстал и преуспел как коллективный социальный пересмешник. Почти всё у него пронизано
иронией, двусмысленностью, игрой без правил, в отличие от традиционного искусства, где у
игры какие-то правила есть всегда. Поэтому, несмотря на свой нередкий скептицизм,
постмодернизм: 1) приглашает в свои игры, отвлекая от однообразия будней и серьёзности
жизненных проблем; 2) отвечает основным критериям искусства: есть и чувственно-
созерцаемая форма, и «незаинтересованность суждений вкуса» [11, с.22-30].

В современное искусство активно вторгаются новые формы. Так, динамизация жизни,
ускорение и усложнение социальной полиритмии способствовали рождению клипа, как
явления межвидового искусства. Строгий хронометраж, множественная внутренняя
трансформация, перетекание и зыбкость образов, неожиданная смена картин сделали
клиповость востребованной в различных областях эстетического.

Феномен визуальной доминанты в искусстве и культуре известен давно. Сегодня он
развился в новом идеографическом жанре, представляющем собой синтез изобразительного и
словесного ряда. В частности, в творчестве А. Вознесенского это проявляется как
идеографическая поэзия. Возникают так называемые видеомы, которые можно смотреть и
читать одновременно, в результате чего рождаются новые художественные смыслы.

Суперполифонизм – явление художественных наслоений. Первый часто встречается в
музыкальном, кинематографическом и изобразительном искусстве.

Искусство становится всё более камерным – явление симптоматичное с художественной
и с экономической точки зрения. В театрах наблюдается отчётливая тенденция к дроблению,
сокращению трупп, появлению малых сцен, с соответствующим репертуаром.

Знаком времени стала эротизация. Искусство вновь обратилось к телу. Такое история
искусства переживала неоднократно, начиная с античности. Эротизация современного
искусства в чём-то сродни ренессансным проявлениям, когда после средневековых запретов
мир вновь почувствовал вкус гедонизма, в различных формах сохранившийся в классицизме,
рококо и романтизме. Возможно, подтверждается мысль Н. Бердяева о том, что «всё подлинно
гениальное эротично». Правда, современность в этом отношении часто далека от
художественных высот предшествующих времён.

Исходной мерой антропологического измерения общества является не только
материальный достаток, но и духовная развитость и зрелость, которые формируются и
воспитываются. Знаменитые «Красота спасёт мир», «В человеке всё должно быть
прекрасно…» останутся красивыми декларациями, пока на уровне общенациональных и
государственных программ и их практических реализаций не включатся правовые и
социально-экономические механизмы достижения нового качества жизни граждан.
Демократическое, организованное, правовое общество способно созидать большинство



Науковий вісник Чернівецького університету. Збірник наук. праць. Вип. 563-564. Філософія 265

свободных, высококультурных, ярких личностей и индивидуальностей.
Чтобы сформировать и воспитать такое большинство необходимо: 1) признать духовную

культуру приоритетной в развитии общества и, соответственно, существенно скорректировать
комплексные усилия системы образования, воспитания, индустрии досуга, СМИ; 2)
максимально удовлетворять эстетические потребности и вкусы разных социальных групп и
слоёв; 3) культивировать: а) насыщенное духовным смыслом, возвышенное, классическое,
элитарное искусство (идеалы и ценности взаимоотношений, воспетые в его шедеврах), которое
максимально индивидуализирует; б) самобытные народные, отечественные, славянские,
православные, христианские художественно-эстетические традиции; в) свободный
эстетический выбор и индивидуальную свободу; г) гуманоцентризм.

Есть два рода ценностей, духовно осветляющих жизнь – религиозные и эстетические.
Одни дарованы, исповедующим Веру, другие – всему человечеству. Их консолидирующая
функция потенциально огромна, по существу – неиссякаема. Исток этой неиссякаемости
заключён в создании адекватных социокультурных условий для: а) освоения общечеловеческих
эстетических ценностей; б) воспитания и формирования эстетических потребностей,
соответствующих гуманоцентризму организованного общества; в) понимания того, что без
Бога можно создать одно только безобразие, т.е. невозможно создать ничего красивого.
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Summary
Kovalevych V. Aesthetic to Meaningfulness in Ukrainian Society. It is proved that in

Ukrainian society the terms actuality the dominant of subjective sufficient degree of individual and
freedoms are gradually created. The pre-conditions of strengthening and strengthening of
consolidating function of aesthetic are analyzed. Society is found in the process of search of adequate
and effective machineries for his assimilation, directed on forming of healthy and reasonable
necessities. Keywords: aesthetic, individual, freedom, subjective, art, expectation.


