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ДЕТЕРМИНАНТЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТВОРЧЕСТВА: 
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

Актуальность темы. Что побуждает артиста к творчеству? 
Осо знаваемые и неосознанные детерминанты художественной дея-
тельности всегда вызывали оживленные дискуссии теоретиков ис-
кусств, философов, психологов, педагогов, а также самих артистов. 
Видимо, осознанность профессиональных мотивационных приори-
тетов художника может быть источником его вдохновения и свое-
образным указателем на пути к вершинам мастерства. Особое вни-
мание следует уделить психолого-педагогическому аспекту данной 
проблематики: теоретические находки ученых могут быть крайне 
интересны артистам (особенно молодым), которые и сами часто вы-
сказывают суждения о сущности и движущих силах своей деятель-
ности. Образец такого суждения – формулировка К. Станиславским 
сверх-сверхзадачи, в которой кратко и ясно сказано о том, зачем 
вообще актёр выходит на сцену и «что он Гекубе, что она ему…». 
В работе [4] были рассмотрены сильные и слабые стороны этой фор-
мулировки. В частности, было отмечено, что она ориентирована на 
актёров и это ограничивает её применение в артистической среде – 
среди музыкантов, литераторов, танцоров, художников… Статья вы-
звала дискуссию в творческих кругах, что потребовало расширения 
аргументации и уточнения выводов.

Цели и задачи исследования.
В предлагаемой работе будут представлены некоторые известные 

трактовки предельных смыслов, целей, идеалов, функций, миссии 
искусства и служителей муз (а не только актёров). Представляется, 
что эти ма́ксимы могут рассматриваться и как детерминанты художе-
ственного творчества (подобно тому, как архетипы Юнга «задают об-
щую структуру личности и последовательность образов, всплываю-
щих в сознании при пробуждении творческой активности» [11, с. 31]). 
Также будет предложено своё видение сверх-сверхзадачи артиста 
(думается, удачный термин Станиславского, отражающий квинтэс-
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сенцию профессиональной направленности художника, следует со-
хранить). Эта формулировка не должна дублировать известные фило-
софско-эстетические энциклопедические статьи: контекст данного 
исследования психолого-педагогический. Поэтому в ней будет играть 
роль не только достижимая теоретическая точность, но и практиче-
ская действенность высказывания: сверх-сверхзадача должна помо-
гать ищущему художнику (и молодому и зрелому) успешнее решать 
свои профессиональные проблемы. 

Анализ последний исследований и публикаций.
В работе [4] были рассмотрены некоторые сущностные черты ис-

кусства, выделяемые в психологии и эстетике. Кратко перечислим их. 
– Искусство – это постижение, отражение действительности 

в форме образов, в построении которых доминирует невербальный 
интеллект, отличающийся от преобладающего в научном познании;

–  сущность художественного произведения – мифологическое 
познание, поскольку отпечаток мифа можно найти в любом произ-
ведении искусства;

– искусство основано на заражении чувствами, но чувства эти вы-
строены в своей особой логике, они передают специфическую эмо-
циональную информацию, где слиты воедино аффект и интеллект, 
работа правого и левого полушарий головного мозга;

– ряд исследователей подчеркивает морально-нравственный 
аспект искусства, такие идеи, как правило, рассматриваются в ре-
лигиозных контекстах, учёные пытаются соотнести художественное 
с метафизическим опытом;

– мыслители всех времён подчёркивают катарсичность искус-
ства, и в этом они усматривают самые разнообразные проявления 
очищения: от физиологического до религиозного;

– искусство – лекарь души и тела (как известно, целитель Эску-
лап – сын Аполлона);

– искусство есть результат сублимации бессознательных влече-
ний творца, попытка примирения «принципа удовольствия» и «прин-
ципа реальности» (фрейдизм);

– искусство родилось как средство коммуникации, художествен-
ная деятельность есть своеобразный эмоциональный язык;
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– «цель творчества – самоотдача, а не шумиха и успех…» (Б. Па-
стернак): причина творческого самовыражения (самоактуализации) 
артиста – жажда созидания, «художническая потребность», «фон-
тан», или интенция (имманентная направленность сознания на свой 
предмет безотносительно к тому, является ли он реальным или только 
воображаемым);

– художник движим честолюбием и нарциссизмом: он интуитив-
но понимает, что внимание тысячной аудитории способно неимовер-
но усилить его творческий потенциал, возвысить его личность, при-
дать его обычным, земным чувствам совсем иной, поистине гранди-
озный, масштаб;

– искусство зиждется на фундаментальном инстинкте человече-
ской природы – подражании (Аристотель), поэтому мимесис – один 
из фундаментальных принципов эстетики;

– игра – одна из главных и древнейших форм артистической дея-
тельности, высшая форма и квинтэссенция эстетического опыта;

– поступательное движение искусства связано с двойственно-
стью, аполлоническим и дионисийским началами (Ф. Ницше); 

– искусство невозможно представить без «неофициальной», сме-
ховой, карнавальной составляющей, вступающей в диалог с «офици-
альной» культурой (М. Бахтин).

В перечислении следует сделать паузу: видимо, данный список 
можно продолжать ещё долго, уточняя важные аспекты и тонкости 
сущностных черт эстетического (в том числе, упоминая креативные 
современные философско-психологические идеи: «артистизм как со-
блазн», «усиление жизни», «игра в бисер» [5] и другие теории). Для нас 
важно другое: обилие подходов, их противостояние усложняет целост-
ность понимания проблемы и затемняет желанную простоту и ясность, 
так необходимую для применения этих подходов на практике.

Попробуем подойти с другой стороны. Приведённые формули-
ровки перекликаются с перечнем функций искусства, об иерархии 
которых тоже давно спорят искусствоведы. Анализ литературы пока-
зывает, что исследователи выделяют разное количество таких функ-
ций. Остановимся на работе Е. Крупника [6], где произведен обзор 
эстетических концепций и перечислены некоторые центральные 
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функции искусства: познавательная, эмоциональная (воздействие 
на эмоциональную сферу человека), коммуникативная (восприятие 
художественного произведения как передатчика вложенной в него 
художником информаци), эвристическая (побуждение реципиентов 
к творчеству вообще и к художественному творчеству в частности), 
агитационно-воспитательная (побуждение реципиентов к действи-
ям, к изменению своих установок, убеждений или взглядов), обще-
ственно-преобразующая (искусство как деятельность), художествен-
но-концептуальная (искусство как анализ состояния мира), функция 
предвосхищения («кассандровское начало»), воспитательная (искус-
ство как катарсис, формирование целостной личности), внушающая 
(воздействие искусства на подсознание), эстетическая (искусство 
как формирование творческого духа и ценностных ориентаций), ге-
донистическая (искусство как наслаждение), развлекательная, соци-
ально-организаторская, ценностно-ориентационная (аксиологиче-
ская), знаковая (семиотическая), идеологическая, гедонистическая, 
психотерапевтическая…

Е. Крупник говорит о попытках учёных найти «основные функ-
ции» искусства, а также выделить среди них «главную». Так, ряд ис-
следователей (Л. Столович, Д. Дондурей, А. Медведев, А. Зись и др.) 
утверждают, что основной функцией искусства является художе-
ственно-эстетическое воздействие на личность. Правда, после это-
го выясняется, что система функций искусства – это лишь основа его 
воздействия на человека. В связи с этим была высказана мысль о су-
ществовании интегративной функции, которая обуславливается как 
особенностями самого искусства, так и специфическими потребно-
стями человеческой личности в искусстве. Но дискуссия вокруг этой 
темы не прекращается. Растёт количество функций, также основных 
функций, в публикациях последних лет понимание единой основ-
ной функции не проясняется. Можно согласиться с представителями 
функциональной теории, которые считают, что «нельзя недооцени-
вать научные возможности понятия “функции искусства”, позволяю-
щего более дифференцированно и конкретно описывать воздействие 
искусства на человека и общество, с тем чтобы оптимизировать это 
воздействие» [цит. по: 6, с. 10]. Эта идея очень похожа на форму-
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лировку психолого-педагогической задачи, поставленной в данной 
работе. Но следует отметить, что простота и доходчивость высказы-
вания, необходимые для плодотворного практического применения 
перечисленных выше теоретических взглядов, пока не достижимы. 
Отметим, что формулировка Станиславского, акцентирующая ког-
нитивный аспект артистической деятельности, очень уязвима в кон-
тексте сказанного выше. Она явно абстрагируется от большинства 
теоретических идей, развёрнутых здесь. Но эта формулировка, тем 
не менее, уже много десятков лет успешно работает в театре и воспи-
тала не одно поколение актеров. В то же время, трудно представить, 
что исполнитель перед выходом на сцену будет сосредотачиваться 
на интегративной функции искусства или вдохновлять себя фразой 
о художественно-эстетическом воздействии на публику.

Авторская позиция.
Исходя из сказанного, конкретизируем задачу данной рабо-

ты. Как было показано, сформулировать общепринятый взгляд на 
сущностные черты искусства пока не удаётся. Поэтому, видимо, 
здесь можно предложить лишь одну из возможных интерпретаций 
сверх-сверхзадачи артиста. Она не будет всеохватывающей, хотя, ра-
зумеется, должна хорошо согласовываться с теоретическими положе-
ниями, развёрнутыми выше (учитывая всё же её «усечённый» статус). 
Формулировка также должна быть понятной рядовому служителю 
муз. Думается, звучать она может так.

Создание и созерцание красоты, преображающей мир через игру 
и катарсис – есть призвание художника.

Красота здесь – часть платоновской триады: истина, добро, красота, 
которую А. Маслоу помещал в свои «бытийные ценности». Думается, 
что категория «красота» может подкупить современного артиста сво-
ей архаичностью, первозданностью: «мода» на её употребление может 
уйти (эту тенденцию сегодня отмечают эстетики), но совершенно ясно, 
что «… нас мало избранных, счастливцев праздных, пренебрегающих 
презренной пользой, единого прекрасного жрецов» (А .С. Пушкин).

Как видно, в предлагаемом высказывании происходит отступле-
ние от идеи познания, такой дорогой для учёных – исследователей 
искусства. Действительно, красота ведь может противостоять истине, 
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создавая прекрасную иллюзию того, чего нет (ср. с пушкинским «над 
вымыслом слезами обольюсь» или с ницшеанским обманчивым, ил-
люзорным аполлоническим началом, противостоящим дионисийской 
«полноте жизни»). Зато в формулировку вводится понятие «созерца-
ние», что может трактоваться как обращение к иной форме познания. 
Так, В. Белинский утверждал, что «искусство есть непосредственное 
созерцание истины» [2, с. 367]. Философские энциклопедии предла-
гают множество трактовок понятия «созерцание», среди них – «эмпи-
рическое, непонятийное, нерациональное постижение действитель-
ности». То есть, созерцая – мы, безусловно, познаем. В то же время, 
это – «чувственная ступень познания» [13]. Таким образом, в этом 
понятии отражено единство эмоционального и рационального пости-
жения мира.

Переходя в психологическую плоскость, отметим, что, по мнению 
В. Зинченко, «активное восприятие и созерцание произведений искус-
ства есть начало духовной практики» [10, с. 234]. А по мнению В. Дру-
жинина, созерцательная жизнь (vita contemplative) – это вообще стиль 
жизни творца, не ориентированного на целенаправленную полезную 
деятельность (vita activa); тем не менее, творя идеал, образ мира, такой 
созидатель преодолевает отчуждение человека и среды [12, с. 438]. Дей-
ствительно, устоявшееся словосочетание «восприятие произведения 
искусства» не передаёт того «conpuctio cordis» («пронзение сердца», по 
ощущению средневековых слушателей), глубины и амбивалентности 
переживаний, внезапных осознаний и интуитивных прозрений, «тре-
пета», что сопровождают созерцание прекрасного.

В предлагаемом высказывании не звучит термин «мимесис». 
Это потому, что сегодня художники чаще говорят не о подражании, 
а о творчестве, духовности, самовыражении (ср. «цель творчества – 
самоотдача, а не шумиха и успех …» Б. Пастернака); о «выразитель-
ном», «убедительном», «интересном», «занимательном» (О. Крив-
цун). Тем не менее, по мнению А. Лосева, понимание Аристотелем ми-
месиса – в отличие от Платона – очень широкое и может становиться 
равнозначным слову «созидание»: «задача поэта – говорить не о дей-
ствительно случившемся, но о том, что могло бы случиться, следова-
тельно, о возможном – по вероятности или необходимости» [8]. Та-
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ким образом, предлагаемая формулировка сверх-сверхзадачи косвен-
но обращается к важнейшей эстетической категории – подражанию.

Психолог, прочитав словосочетание «преображение через ка-
тарсис», предложенное в высказывании, конечно же, соотнесёт его 
с известными идеями Л. Выготского о так называемом «противочув-
ствии», порождающем «короткое замыкание» эмоций. Такое пони-
мание близко и автору данной статьи – как психологу и музыканту. 
Но, дополняя идею Выготского, вновь напомним, что мыслители всех 
времён усматривали в катарсисе самые разнообразные проявления 
очищения: от физиологического до религиозного. Так, Пифагор с по-
мощью музыки излечивает больных от телесных недугов. Бахтин, 
характеризуя творчество Гоголя, говорит о «катарсисе пошлости»: 
Плюшкины и Собакевичи рассматриваются художником сквозь при-
зму причастности к «большому времени» бытия, и это преображает 
наше отношение к ним. Современные исследователи видят в катарси-
се «более глубокий духовный опыт, чем психофизиологические про-
цессы в человеке, высокие эмоциональные состояния или интенции 
к социально-нравственному совершенствованию» [3, с. 31].

Такое широкое понимание катарсиса можно выразить так: обре-
тение гармонии. Это определение, думается, тоже может стать рабо-
чей, краткой формулировкой сверх-сверхзадачи артиста. Оно близко 
к мысли Ф. Достоевского – «красотою мир спасётся», поскольку ох-
ватывает все аспекты психокоррекции, социальных преобразований, 
физического оздоровления, о которых говорилось выше. Ведь гармо-
ния – это и процесс преодоления ужасных, хаотических, диссонанс-
ных образов, состояний и ситуаций (а не только готовый совершен-
ный результат). Вспомним, что мифическая Гармония была узни-
цей ужасного дракона и в старости превратилась в змею вместе со 
своим мужем Кадмом – поскольку владела ожерельем, приносящим 
несчастья. Здесь уместно привести концепцию «гармонии второго 
порядка», предлагаемую Г. Баллом [1, с. 34]. Психолог, указывая на 
объек тивное наличие безобразного в жизни, предлагает, тем не ме-
нее, усматривать гармонию в ситуации равновесия между прекрас-
ным и безобразным, диссонансом и консонансом, космосом и хаосом. 
Тогда частным случаем гармонии второго порядка становится союз 
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и противостояние ницшеанских мифологем – дионисийского и апол-
лонического, к которым часто апеллируют исследователи художе-
ственного творчества.

Обратившись к седой традиции, мы увидим акцентирование ре-
гулятивной функции искусства. Так, одним из важных понятий этики 
Пифагора было учение об эвритмии, под которой понималась способ-
ность человека находить верный ритм и гармонию во всех жизненных 
проявлениях – не только в пении, танце, но и в мыслях, поступках, ре-
чах. Платон полагал, что верный способ разрушения нравов людей – 
это отход от скромной и стыдливой музыки. Аристотель также утверж-
дал, что искусство гармонизирует индивида с общественной жизнью 
через катарсис. Музыкальная теория традиционного Китая основыва-
лась на учении «ши эр люй», составной частью которого является хро-
матический звукоряд из 12 ступеней, находящихся в пределах октавы 
и построенных на основе чистых квинтовых отношений (то есть, это 
звукоряд, которым пользуются современные музыканты). Эта система 
рассматривалась как теоретическая основа для социального регулиро-
вания и достижения психической гармонии человека. Её математиче-
ские закономерности были положены в основание системы мер и ве-
сов, учитывались при составлении календарей [цит. по: 9, с. 7–16].

Важнейшее свойство катарсического преображения, как подчёр-
кивается в авторской формулировке, – его игровой характер. То, что 
художественная деятельность есть игра, не вызывает сомнений иссле-
дователей. По мнению Бычкова [3, 43.§ 6], игра – это одна из главных 
и древнейших форм эстетической деятельности, то есть неутилитар-
ной, совершаемой ради неё самой и доставляющей, как правило, её 
участникам эстетическое наслаждение. Уже Платон в «Политике» 
термином «игра» обозначал все искусства, «направленные исключи-
тельно к нашему удовольствию», – живопись, украшение, музыка. 
Кант в «Критике способности суждения», имея в виду эстетические 
феномены и искусство, говорит о «свободной игре познавательных 
способностей», «свободной игре способностей представления», кото-
рая доставляет удовольствие и, в конечном счёте, ведёт к постиже-
нию внерациональных сущностей. Согласно Шиллеру, из «рабства 
зверского состояния» человек выходит только с помощью эстети-
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ческого опыта, когда у него развиваются способность наслаждаться 
искусством и «склонность к украшениям и играм». Суть искусства, 
по Шлейермахеру, заключается в «свободной игре фантазии»; здесь 
человек реально достигает своей внутренней свободы и осознания 
этой свободы. Ницше в своем определении искусств как особого 
«подражания» «игре универсума», понимал его как снятие постоян-
ного конфликта между «необходимостью» и «игрой». Игра является 
высшей формой и квинтэссенцией эстетического опыта – утверждает 
Гессе [цит. по: 3, 43.§ 6].

В скорректированном высказывании говорится о призвании. Дей-
ствительно, артисты любят «блеснуть» этим словом. Так, Роберт Шу-
ман говорит: «Призвание художника – посылать свет в глубины чело-
веческого сердца». Думается, уточнить и углубить значение этого слова 
можно, рассматривая его в контексте логотерапии В. Франкла, а имен-
но, рассматривая три типа ценностей: творчества, переживания и отно-
шения – как базовые для искусства. «Этот ряд отражает три основных 
пути, какими человек может найти смысл в жизни. Первый – это что 
он дает миру в своих творениях, второй – это то, что он берет от мира 
в своих встречах и переживаниях; и третий – это позиция, которую он 
занимает по отношению к своей ситуации в том случае, если он не мо-
жет изменить свою судьбу» [14]. Думается, любой артист горячо со-
гласился бы с известным высказыванием Франкла: «Я бы развил мысль 
Пиндара, который утверждал, что человек может стать лишь тем, кем 
он изначально является, и выразил её словами Ясперса: “Человек обре-
тает себя благодаря делу, которое он считает своим призванием”» [14].

Выводы и перспективы дальнейших исследований.
Итогом предпринятого выше обзора стал перечень максим, во 

все времена вдохновлявших художника. Их иерархия, взаимосвязь – 
предмет отдельного исследования, очертания которого трудно пред-
видеть, поскольку, как было показано, авторы чаще настаивают на 
своей точке зрения, в лучшем случае допуская некоторый неструкту-
рированный набор целей, ценностей и задач артиста. Иерархии функ-
ций искусства, предлагаеме эстетиками, также носят дискуссионный 
характер. Может быть, плодотворным будет размещение их в соот-
ветствии с пирамидой потребностей А. Маслоу или согласно шкале 
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ценностей, выделяемых Франклом: творчества, переживания и отно-
шения. В связи со сказанным, представляется важной семантическая 
близость понятий «сверх-сверхзадача» по Станиславскому и «смысл» 
по Франклу, полагавшему, что стремление к смыслу является веду-
щим принципом поведения зрелой личности взрослого человека [14].

Внутренним стержнем предложенной авторской формулировки 
сверх-сверхзадачи является высказывание Ф. Достоевского «красотою 
мир спасётся». Это и ограничивает её смысловое наполнение (в част-
ности, в ней слабо представлены познавательный и подражательный 
аспекты искусства), но и связывает формулировку с определённой 
культурной традицией, что, предполагается, усилит её воздействие.

Используя детерминанты художественного творчества, пред-
ставленные в работе, можно интерпретировать другие известные 
определения сущности художественного. Например, в определении 
Д. Леонтьева «конституирующее в эстетической деятельности … 
есть открытие, выражение и передача другим … личностного смысла 
явлений» [7] есть все составляющие, развёрнутые выше. Это очень 
перспективно – в психолого-педагогическом контексте – ведь исполь-
зуя выделенные элементы полифункционального смыслового «ядра» 
изучаемого явления, можно «сгенерировать» и другие, практически 
действенные и аргументированные формулировки сверх-сверхзадачи.

Перспективным представляется анализ теорий рождения искус-
ства: он может приблизить исследователей к пониманию системы де-
терминант художественного творчества.
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