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Мистецтво як вища форма опанування світом

Досліджується вплив мистецтва на психоемоційний стан людини в

контексті різноманітних естетичних теорій. Виділяються різні рівні

катарсису, різні фази впливу витвору мистецтва на людину, визначається

важливість мистецтва в процесі формування особистості. Доводиться

необхідність використовування творів мистецтва в освітньому процесі.
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Виктория Полянская. Искусство как высшая форма освоения

действительности

Исследуется воздействие искусства на психоэмоциональное состояние

человека в контексте разных эстетических теорий. Выделяются разные

уровни катарсиса, разные фазы воздействия произведения искусства на

человека, определяется важность искусства в процессе формирования

личности.
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Viktoriya Polianska. The art as the search for inner harmony

The impact of art on the psycho–emotional state of the person in the context of

the aesthetic theories of Aristotle, L.Vygotskiy, A.Leonteva, N.Rubakina, Sorokin,

V.Semionov, P.Gudman and others is investigated. Different levels of catharsis, the

impact of different phases of the works of art man are allocated, the importance of

art in the process of identity formation is determined. The necessity of the use of

works of art in the education process is proved.
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Влияние искусства на человека изучалось философами всех времен, но

истоками классической теории искусства считается, всё же, Античность. На

протяжении тысячелетий, прошедших с тех пор, вопрос о влиянии искусства на

человека считается неисследованным до конца. Современные украинские

философы, теоретики искусства, такие как И.Бондаревская, М.Бровко,

Д.Кучерюк, Л.Левчук, В.Личковах, Л.Мизина, О.Онищенко, В.Панченко,

О.Полищук, В.Суханцева, М.Яковенко и др. посвятили этой проблеме немало

интересных исследований, но широта и фундаментальность вопроса интересует

мыслящего человека вновь и вновь.

В вопросе исследования взаимодействия человека и искусства первым

планом является человек, поэтому своё исследование начнем с него. От

природы человек получает только биологический опыт, но чтобы стать членом

человеческого рода, нужно овладеть другим, социально–историческим опытом,

что по выражению А.Н. Леонтьева, является вторым и главным опытом

человечества. Человек овладевает им в процессе социализации, при помощи

других людей. Социально–исторический опыт – опыт двоякий.

Профессиональный опыт – это опыт, необходимый для участия в той или иной

отрасли общественного труда и выражающийся в совокупности накопленных

знаний и умений. Универсальный опыт – это опыт человеческих отношений,

необходимый, чтобы жить среди людей и действовать вместе с ними. Первый,

профессиональный опыт, можно приобрести путем образования и обучения.

Второй приобретается только в ходе собственных жизненных переживаний.

Известно, что внешние влияния не могут «войти» в личностный мир человека без

посредства эмоционального механизма его психики. Искусство же создает

целостную картину мира, создает ее к тому же в единстве мысли и чувства, в

системе эмоциональных образов, ибо глубокая и органическая связь его с

эмоциональным миром человека несомненна.



Искусство и связанное с ним явление катарсиса представляет собой

высшую форму эмоционального освоения действительности. Оно развивает,

углубляет, направляет эмоции, будит фантазию, заставляет работать мысль,

рождает идеалы. Л.С. Выготский характеризует искусство как «культурную

форму разрешения (сублимации) нереализованных поведенческих тенденций,

как идеальное средство очищения (катарсис) от нравственных и

эмоциональных конфликтов» [1,с.290]. Искусство, по словам Л.С. Выготского,

не просто дает выход какой–либо эмоции, но и освобождает психику от

отрицательного воздействия эмоции на нее. Психические процессы и состояния

людей в силу своей эмоциональной природы могут оказывать огромное

воздействие на искусство, которое тяготеет к эмоциональным оценкам.

Психические процессы личности в свою очередь сами испытывают большую

зависимость от искусства.

В XIX веке Э.Геннекен отмечал, что эмоциональный эффект произведения

сообщается только лицам, способным испытывать те эмоции, которые автор

пытается внушить. Он сформулировал закон, согласно которому произведение

искусства оказывает эстетическое действие лишь на тех, психическая

организация которых аналогична организации творца. Позднее эти положения

были развиты Н.А. Рубакиным, который сформулировал оригинальную

концепцию «библио–психологии». Н.А. Рубакин показывал, что произведения

искусства есть не передатчик, а возбудитель переживаний, что человек

воспринимает произведения в соответствии со своими психическими

возможностями, разными индивидов и социальных групп. Происходящие в мире

перемены создают не только материальные трудности, но и порождают

психологические проблемы, слишком сложные для многих людей. Такие люди

испытывают чувство подавленности, отчаяния и безнадежности, агрессию,

которая является разрушительной по отношению к окружающим и самому себе.

Целительные возможности и развивающие способности произведений искусства

раскрывают огромный психологический и психотерапевтический потенциал

духовной культуры человечества. Влияние художественного слова заключается



в том, что оно способно выводить человека за пределы эмпирической

реальности и помогать ему отыскивать, хранить и напоминать себе и другим о

наиболее важных духовных ориентирах.

В Древнем Египте на здании библиотеки было начертано: «Аптека для

души». Известно, что все те содержание и чувства, которые мы связываем с

объектом изобразительного искусства, заключены не в нем, а привносятся

нами, мы как бы чувствуем их в образы искусства. Основная эстетическая

деятельность заключается в активности организма человека, реагирующего на

внешние раздражения. Например, картину или архитектурное творение мы

«читаем» мускулами больше, чем глазами. Эстетическое воздействие

проявляется в кончиках пальцев настолько же, насколько и в глазу, так как

произведение искусства «говорит» нашему осязательному и двигательному

воображению не меньше, чем зрительному. Л.С. Выготский подчеркивал, что

«...музыка создает огромную потребность в действиях самым глубоко лежащим

силам» [2,с.24]. Музыкальное восприятие – сложный эмоциональный и

сенсорно–интеллектуальный процесс. Воздействие искусства на человека

заключается в эмоциональных реакциях: высшим проявлением воздействия

искусства на эмоциональную сферу человека считается феномен катарсиса.

Понятие катарсиса как некоторого эмоционального очищения появилось в

античной эстетике и получило особую известность благодаря «Поэтике»

Аристотеля. В античной психологии этому понятию придавалось чисто

медицинское и гигиеническое значение: «Болящий дух врачует песнопенье».

Существует множество интерпретаций и теорий, посвященных феномену

катарсиса (Г.Лессинг, И.Гете, И.Бернайс, З.Фрейд, Л.С. Выготский). Среди них

выделяют этические (очищение от пороков), эстетико–этические (успокоение

аффектов средствами искусства на основе норм нравственности),

психофизиологические (органические разрешающие реакции типа слёз),

религиозные и мистические (божественное просветление, откровение). Л.С.

Выготский в 20–х годах прошедшего столетия, трактуя катарсис как очищение,

прояснение, снятие трагического содержания произведения посредством его



художественной формы, делал вывод: «Найденная нами противоположность в

строении художественной формы и содержания и есть основа катартического

действия эстетической реакции» [3,с.260]. Таким образом, он хотел сказать, что

во всяком произведении искусства нужно различать «два ряда» эмоций: эмоции,

вызываемые материалом, и эмоции, вызываемые формой. Такие эмоции

находятся в постоянном антагонизме. Они направлены в разные стороны, ибо

закон эстетической реакции, по словам Выготского, заключается в том, что эта

реакция заключает в себе аффект, развивающийся в двух противоположных

направлениях, и который в «завершительной точке, как бы в коротком

замыкании, находит своё уничтожение» [3,с.260]. Этот процесс и определяется

Выготским как катарсис. Искусство вызывает в нас аффекты, которые

переживаются нами со всей силой, и находят себе разряд в фантазии,

возникающей при восприятии искусства. В этот момент мы переживаем сильное

эмоциональное потрясение, состоящее из превращений аффектов содержания и

формы, их «самосгорания», приводящего к «взрывному» разряду нервной

энергии, сводящейся к разряду эмоций, то есть к катарсису, как «сложному

превращению чувств». По мнению Выготского, в искусстве наблюдается

обратный принцип расхода и траты разряда нервной энергии, заключающийся в

том, что чем эти трата и разряд оказываются больше, тем потрясение искусством

(то есть катарсис) оказывается сильнее. При переживании произведения

возникшая эстетическая реакция сравнима с «игрой на рояле: каждый элемент,

входящий в состав произведения искусства, ударяет как бы по соответственной

чувственной клавише нашего организма, в ответ раздается чувственный тон или

звук, и вся эстетическая реакция есть эти встающие в ответ на удары по

клавишам эмоциональные впечатления» [3,с.273].

Пережитое произведение искусства (пережитое состояние катарсиса)

может расширять наши взгляды на какую–нибудь область явления. Как всякое

сильное эмоциональное переживание, оно создает установку для последующих

действий, не проходит бесследно для нашего поведения и накапливает энергию

для будущих действий. Во всяком решительном эстетическом раздражении,



которое вызывает произведение искусства, заложен двигательный импульс.

Именно в искусстве реализуется для нас та часть жизни, которая реально

возникает в виде возбуждений нервной системы, но остается не осуществленной

в деятельности, благодаря тому, что наша нервная система воспринимает

большее количество раздражений, чем то, на которое может отреагировать, Для

нас важна та эмоциональная реакция, которую пробуждает в нас искусство. В

эмоциональном аспекте катарсис выражается в процессе, ведущем к состоянию

облегчения, освобождения (включая слезы и смех) от тяжких, мрачных

переживаний к положительным, просветлённым чувствам. В эстетическом

аспекте катарсис ведет к чувствам гармонии, порядка, красоты. А в этическом

плане катарсис вызывает гуманные чувства, переживания вины, благоговения

перед жизнью. Таким образом, мы отмечаем многоаспектный подход к изучению

переживания катарсиса. Катарсис выступает как интенсивное эмоциональное

состояние, объединяющее аудиторию или отдельного человека в сопереживании

с трагическим или трагикомическим содержанием художественного

произведения, которое просветляет, возвышает, облагораживает внутренний

мир человека (его чувства, мысли, волю), проявляет его общечеловеческую

сущность. Однако состояния катарсиса не так легко достичь. В произведениях

искусства «...должны содержаться мощные суггестивные импульсы,

выражающие искреннюю веру и интенции творца» [4,с.17]. В реальной

аудитории (в театре, музее, классе) могут наблюдаться еще и механизмы

психического заражения и подражания, которые в свою очередь усиливают

катартический эффект. Можно говорить не только о характеристиках

художественных произведений, влияющих на переживание катарсиса

человеком, но и о личностных качествах автора и человека, воспринимающего

произведения искусства. То есть возникает проблема совместимости творца и

его произведения с аудиторией или отдельным человеком. В.Е. Семенов пишет,

что существуют градации воздействия искусства на человека. Он выделяет

один полюс, являющийся позитивным эмоциональным состоянием катарсиса, а

другой полюс – негативным состоянием, которое называется антикатарсисом. В



эмоциональном аспекте антикатарсис – это состояние униженности, страха,

либо ненависти, агрессии. Именно состояние антикатарсиса вызывает в людях

современное искусство (примитивные фильмы насилия и ужасов, металлический

и панк–рок).

Питирим Сорокин писал: «Обобщая, можно сказать, что современное

искусство – преимущественно музей социальной и культурной патологии»

[5,с.256]. Между состояниями катарсиса и антикатарсиса В.Е. Семенов

размещает различные эмоциональные состояния и реакции, а в центре

помещает безэмоциональное состояние, означающее, что произведения

искусства оставляют человека равнодушным. На наш взгляд, процесс

переживания катарсиса, возникающий при восприятии того или иного

произведения искусства, можно изучать в системе «цикл–контакта», взятой из

Гештальт–терапии. Гештальт – это целостный подход к человеческому

существу, охватывающий одновременно его сенсорную, аффективную,

интеллектуальную, социальную и духовную составляющие. Такой подход

благоприятствует установлению полного контакта между людьми, развитию

творческого «приспособления» организма к окружающей его среде и осознанию

тех внутренних механизмов, которые слишком часто толкают нас на повторение

стереотипов в поведении, полностью восстанавливает в своих правах эмоции и

телесные ощущения. Он открыт всем людям, которые стремятся выявить и

развить свой скрытый потенциал, перейти от существования к максимальной

полноте жизни, к новому качеству бытия. Основатель Гештальта, Фриц Перлз,

говорил о Гештальт–терапии как о «терапии для нормальных людей», ибо

терапия по Гештальту – это не лечение, а развитие творческого потенциала.

Современный Гештальт выступает сейчас как настоящая экзистенциальная

философия, как «искусство жизни». Он провозглашает преобладающую

ценность синтеза по отношению к анализу, творчеству и оригинальности перед

нормативностью. Любое индивидуальное действие, по Гештальту, и

коммуникативное взаимодействие состоит из нескольких фаз, образующих

систему «цикл–контакт» (или цикл удовлетворения потребностей, или цикл



опыта, или цикл Гештальта).

Остановимся на модели Пола Гудмана. Он выделил 4 фазы: преконтакт,

контактинг, полный контакт, постконтакт. Рассмотрим процесс переживания

катарсиса в этой системе, ибо она соответствует тому описанию переживания

катарсиса, которое было дано.

Фаза преконтакта – осознавание своего эмоционального состояния и

желания увидеть или услышать произведение искусства.

Фаза контактинга – происходит первый контакт с произведением

(целостное, поверхностное восприятие), появление новых эмоций.

Фаза полного контакта – происходит «погружение» в произведение

искусства, которое вызывает аффекты, переходящие в фантазии. Форма и

содержание произведения «поглощаются» друг другом. Происходит «полное

слияние» субъекта и объекта. В этот момент неразрывно связаны восприятие,

эмоции и движения. Происходит разряд нервной энергии.

Фаза постконтакта – происходит ассимиляция («присвоение» результатов

контакта и «переваривание» опыта), осознавание результатов произошедшего

восприятия (очень понравилось или не понравилось) и следующие за ним

эмоции восторга, радости, возбуждения или тревожности, грусти, нервозности.

Отрицательные эмоции свидетельствуют, по Гештальту, о «неудачном»

контакте. Гештальт приветствует контакт, который при ассимиляции

возбуждает только положительные эмоции (то есть даже в неудачном контакте

можно найти что–то положительное). Каждый цикл–контакт представляет собой

Гауссову кривую (распределение нервной энергии), которая сначала

накапливается, растет, достигает максимума на третьей фазе полного контакта

и затем постепенно начинает уменьшаться. Катарсис будет наблюдаться на

фазах полного контакта или постконтакта. Катарсис, в нашем понимании – это

сильное эмоциональное потрясение, которое ведет к приобретению качественно

нового знания об объекте своего восприятия и о себе как о субъекте.

К.Д. Ушинский считал, что в материале любой науки «более или менее есть

эстетический элемент, передачу которого ученикам должен иметь в виду



наставник» [6,с.212]. Тезис великого педагога для нас особенно актуален

сегодня. Безусловно, усвоить любой образовательный курс без должного

прилежания невозможно, но прилежание идет следом за познавательным

интересом, который успешно формируется с помощью эмоциональной сферы

учащихся, которая в свою очередь развивается через чувственное (эстетическое)

восприятие предмета. Тот положительный эмоциональный эффект, который

возникает при использовании произведений изобразительного искусства, связан

со свойственным человеческой природе уважением к минувшему, которое, как

говорил А.С. Пушкин, отличает образованность от дикости. Глубокие

эстетические чувства действенны. Искусство – это «плуг на пашне души»,

который сам по себе «не пашет», но им (искусством) нужно уметь пользоваться.

Поэтому необходимо включать в образовательный процесс произведения

искусства, так как их восприятие и переживание катарсиса будет способствовать

не только эффективности обучения и эмоциональному комфорту при обучении,

но и умению видеть и находить в окружающем мире и в изучаемых предметах

элементы красоты и эстетической выразительности. Использование системы

цикла–контакта, взятой из Гештальт–терапии, при построении занятия

способствует развитию эмоциональной сферы студентов и нацеливает их на

поиски внутренней гармонии своего бытия, развития своего собственного

оригинального жизненного стиля.
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