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Еще в начале ХХ в. в связи с особой духовной ситуацией в России на

проблему взаимосвязи эстетического и этического обращали серьезное

внимание, кроме М.Бахтина, Н.Бердяев, Вяч.Иванов, В.Розанов, П.Флоренский

и др. Бахтинское понимание единства эстетического и этического, культуры и

жизни нашло отражение в работах отечественных (Р.Евтушенко, З.Митосек,



В.Пронякин, С.Шевцов) и зарубежных (Р.Александрова, Н.Бонецкая,

М.Гаспаров, Е.Волкова, М.С.Каган, К.Кларк, Ли Мун Ëн, В.Ляпунов,

О.Осовский, В.Страда) философов. Данная проблема актуальна в любые

времена, своеобразно трансформируясь всякий раз в конкретно–историческом

подтексте меняющихся ценностных ориентаций. В настоящее время эрозия

нравственно–эстетических идеалов и соответствующих человеческой сущности

нормативов жизни влечет за собою утрату полноценной нравственной и

познавательной ориентации, что обозначается сейчас терминами «ценностный

кризис», «духовно–нравственный кризис», «кризис ценностных ориентаций».

Представленные в диалогической философии М.М. Бахтина проблемы

нравственного потенциала культуры, взаимосвязи науки, нравственности,

искусства и их плодотворного воздействия на жизнь в идеалах Истины, Добра и

Красоты – сегодня стоят в числе тех проблем, которые предрешают

дальнейшую судьбу человечества.

Цель статьи – представить единство эстетического и этического как

идейный стержень и методологический принцип интерсубъективной рефлексии

М.М. Бахтина.

М.М. Бахтин еще в начале своего творческого пути ставил своей целью

разработать нравственную философию как «первую» и единственно подлинную

философию. Почему тогда объектом своих философских рефлексий он берет

именно эстетическую деятельность? Бахтин усматривал в искусстве и

эстетической деятельности в целом огромный нравственный потенциал, без

которого они вообще теряют человеческое целеоправдание и жизненный

смысл.

Философия Бахтина, задуманная как нравственная философия, являет

собою общую теорию ценностей, и ее возможности Бахтин в полной мере

развернул в области эстетики. Мало объяснить это лишь тем, что он по

изначальному призванию литературовед, языковед, искусствовед, и

эстетические проблемы ему ближе по душе. Хотя и это значащий факт, не

позволивший ему обойти сферу эстетического. К тому же у Бахтина есть свое



«эстетическое» понимание природы человека, состоящей в способности и

стремлении смыслотворчески окультуривать свою жизнь. Все же главной

причиной обращения к эстетической деятельности является дух того времени

со всеми его проблемами в культуре (как в России, так и на Западе). Как

отметил М.С. Каган, концепция Бахтина «при всей ее оригинальности…

вписывается в духовный контекст эпохи, порожденный духовными проблемами

своего времени, общей культурной ситуацией» [1,с.18].

Россия в начале ХХ в. переживала свой (помимо Запада) культурный

ренессанс: шел интенсивный поиск духовных ценностей – в изобразительном

искусстве, музыке, поэзии, философии. Однако эта творческая устремленность

зачастую сопровождалась превратным пониманием искусства, была чревата

односторонностью, рождавшей голый эстетизм (как продукт и форма

абстрактной рациональности), искусство о «голом человеке на голой земле»

(Матис) и мифологемы абстрактного смысла. В искусстве на фоне романтизма

и отрицания классического рационализма утверждается абстрактный

символизм, провозгласивший самоценность искусства безотносительно к

каким–либо социально–историческим реалиям и вне моральных императивов

(«искусство ради искусства»). Эстетическое стало вытеснять этическое. Как

сказал Н.Бердяев, «элемент эстетического… оказался сильнее этического,

который оказался очень ослабленным» [2,с.239]. На это, в числе других

критиков, обращает внимание и В.Розанов, предвидя «…великие бедствия,

уродства и опасности для культуры, если она развивается вне нравственности,

для самой себя» [3,с.441].

Творческая мысль Бахтина идет от философии к искусству и от него к

духовным истокам реальной жизни, определяющим задачи для

художественного творчества. Критикуя формальную («материальную» с

феноменологической точки зрения) эстетику, питающуюся абстрактным

рационализмом, Бахтин указывает, что она утратила непосредственную связь с

реальностью и теперь «неспособна объяснить эстетическое вне искусства:

эстетическое созерцание природы, эстетические моменты в мифе, в



мировоззрении» [4,с.22], то есть ту сферу реальности, в которой только и

существуют своими корнями подлинно эстетические феномены.

Необъяснимым остается и «все то, что называется эстетизмом, то есть

неправомерное перенесение эстетических форм в область этического

поступка… и в область познания» [там же]. Такое перенесение является

навязыванием этих абстрактных форм тому, что не подлежит формализации из–

за неповторимой уникальности этических поступков. Невозможна и

познавательная функция эстетики в ее отрыве от животворящей

действительности.

Пытливый ум Бахтина по–своему среагировал на эти проблемы. Говоря об

эстетической деятельности, талантливый философ со всей серьезностью и

ответственностью обращает внимание на органическое единство

эстетического и этического, на задачи искусства перед реальной жизнью, на

суть подлинного творчества в культуре. Впрочем, именно символизм в

искусстве мог побудить Бахтина к специальному анализу языка как

символическому носителю глубинного смысла не только в искусстве, но и во

всей культурно–исторической жизни индивидов и социума. И, вопреки

«эстетам» символизма, Бахтин разрабатывает (в русле своей диалогической

концепции) целостную методологию, основанную на герменевтико–

экзистенциальном подходе, рассматривая языковые символы как внутренне–

необходимые компоненты структуры бытия человека.

«Бахтин действительно понимает этическое через эстетическое, а

эстетическое через этическое. Налицо глубокое проникновение этих категорий.

Для него характерна эстетизация всех аспектов мировидения, начиная от быта и

кончая видами искусства» [5,с.91]. И все же, рассматривая этическое и

эстетическое в «едином единстве», Бахтин ведущую роль отводит

эстетическому, в котором он видит саму человеческую сущность. Здесь

Бахтин как искусствовед (литературовед) подчиняет себе Бахтина как

нравственного (неокантианского) философа. Способность «искусственно»,

эстетически воспринимать действительность обусловливает творческую



природу человека. Это способность истинно по–человечески благоустраивать

свою жизнь. Создавать ее красиво означает и нравственно. Бытие, лишенное

эстетического начала, не может иметь и нравственно утверждающего

начала. Понятно и то, что говорить об эстетической деятельности, как и о

всякой человеческой деятельности, вне нравственных детерминант совершенно

неправомерно.

«Жизнь находится не только вне искусства, но и в нем» [6,с.280]. Поэтому

любой эстетический акт должен совершаться в ореоле «доброты» и

«эстетической любви». Эта «своеобразная доброта эстетического, его

благость» [там же, с.281] есть «положительно–приемлемое» отношение к

нравственному содержанию жизни, признание Добра как Красоты. Единство

эстетического и этического, искусства и жизни требует того, чтобы высокое

искусство возрастало на нравственно благородной почве. Условием

возможности всякого эстетического видения является человек жизни, который

в искусстве становится объектом художественного видения. При таком

условии область эстетики можно считать культурным центром жизненно

сориентированных ценностей.

Нравственно–эстетическое видение человека реальной жизни

трансформируется в создание героя произведения посредством

соответствующего художественного материала (например, словесного – в

словесном художественном творчестве). Таким образом, герой

«вочеловечивается», обретает человеческую форму и человеческую природу

[см.7,с.23]. Подлинное искусство должно всегда стремиться к тому, чтобы в

художественном образе максимально отразить ту незавершенность

человеческой природы, которой обладает индивид реальной жизни. В

методологии сугубо эстетической деятельности Бахтин постоянно обращает

внимание на этическое содержание полнокровной жизни любого индивида

вообще, выводя каждый раз автора и героя на интерсубъективный уровень

ценностно–смысловых отношений. Диалог как форма отношения автора и героя



в их художественном мире трансформируется в форму бытия всякой личности

в социальном мире.

Метафизическая основа и проблемное поле диалогизма М.М. Бахтина – это

единство мира культуры (центром которого является художественно–

эстетическая ценность) и нравственной действительности (как сферы

ответственного поступка), в отличие, например, от философии жизни, где эти

две реальности антагонистически противопоставляются, эстетическая сфера

недосягаемо возвышается над «тьмой низких истин». Эстетическая концепция

М.М. Бахтина преследовала цель «примирить» искусство и жизнь и на этом

пути создать «первую философию» – философию диалога и нравственного

поступка. Поэтому особый акцент он делает на неразрывной связи культуры и

жизни, без чего невозможно подлинное творчество ни в искусстве, ни в

культуре в целом, подчеркивая при этом органическую целостность

культурных компонентов – познавательного, этического и эстетического – в

каждом отдельном творческом акте. Ответственный поступок является

нравственным содержанием культурного акта, в котором выявляется

интенциональная позиция в отношении к действительности («долженствование

долженствования»). Поступок – это и действие–выбор (как познавательный

акт), и, одновременно, нравственно–эстетическое действие (как ответственная

позиция «поступающего сознания»).

Только опираясь на реальную жизнь, ведя с ней постоянный диалог, можно

плодотворно и полноценно создавать подлинное искусство, которое в свою

очередь должно ориентировать социального индивида на нравственно

ответственное поступление. Этим и обеспечивается неразрывный союз

искусства (культуры) и жизни.

Эстетическое отношение к жизни должно быть у каждого человека,

«претендующего» на звание человека, тем более это касается

профессионального художника, претендующего ориентировать человечество на

истинные идеалы Добра и Красоты. С другой стороны, сама жизнь каждого

человека должна быть нравственно облагорожена, чтобы стать красивой. А



профессиональный художник тем более «гражданином быть обязан».

Культурная в целом жизнь любого человека по своей человеческой природе

является нравственно–эстетической. Но художник (как и рефлексирующий

философ) имеет превосходящую ответственность: перед собой (выбор

ответственной позиции), перед другим (ответственный поступок), перед

историей и эпохой (видение своих задач в «большом времени»). Нравственно–

эстетическое кредо художника – это возведенное в степень нравственно–

эстетическое кредо всякого окультуренного человека. И это чрезвычайно

актуально в контексте проблем современного состояния культуры и духовности

в условиях нравственного релятивизма и потери эстетических ориентаций с

«уходом» (вытеснением) классических идеалов в искусстве.
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