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Актуальной1проблемой нашего времени становит-
ся понимание причин переживаемого российским об-
ществом кризиса ценностно-нормативных оснований 
и выработка условий духовно-нравственного исцеле-
ния общества. Ключевые ресурсы корректировки стра-
тегии культурного развития и выработки сценариев бу-
дущего содержат тексты гуманитарной культуры, хра-
нящие исторически устойчивый образ Русского мира. 
Тексты культуры не только являют нам рациональную 
версию истины, но и производят ценности и смыс-
лы, оформляя и конституируя социально-культурную 
практику (А. П. Марков). В работах Н. Данилевского, 
Ф. Достоевского, Вл. Соловьева, Вяч. Иванова, П. Фло-
ренского, П. Сорокина, Д. Лихачева и многих других 
отечественных гуманитариев дана характеристика ду-
ховной уникальности русской культуры, раскрыты 
ценностно-нормативные и ментальные особенности, 
содержатся ответы на острейшие проблемы и вызовы 
времени, показаны те границы, которые превращают 
культуру в систему духовного и душевного регресса 
человека. Но для превращения человекотворческого 
потенциала отечественной гуманитарной мысли в ре-
альный фактор культурной политики необходимо об-
новить смысловые поля интеллектуального наследия 
в контексте сегодняшних проблем. 

Универсальное хранилище национальной уни-
кальности и духовного опыта народа — это художе-
ственные тексты, которые являются «идеальной фор-
мой с точки зрения закрепления, хранения, накопле-
ния, трансляции и трансформации социального и ду-
ховного опыта, уникальным способом обеспечения 
исторической преемственности как на уровне индиви-
дуального человеческого бытия, так и на уровне исто-
рического бытия социального организма»2. «Являясь 
продуктом самосознания, художественные тексты вы-
полняют функцию рефлексии жизни на уровне ее об-
разов, смыслов, ценностей, норм и целей. Они потен-
циально содержат в себе совокупность смыслов чело-
веческой жизни»3.

1 Декан факультета искусств СПбГУП, член Ученого и Мето-
дического советов СПбГУП, кандидат культурологии, доцент, По-
четный работник высшего профессионального образования РФ. 
Автор 48 научных работ, в т. ч.: «Выразительные средства дей-
ствия в искусстве художественного слова», «Внутренний монолог 
как прием проникновения в психологию действующего лица ху-
дожественного произведения», «Постижение авторского замысла 
литературно-художественного произведения: от идейно-темати-
ческого анализа к сценической реализации» (в соавт.), «Размыш-
ления на тему педагогической этики» и др. Член Союза театраль-
ных деятелей РФ. Награждена медалью «В память 300-летия 
Санкт-Петербурга», Почетными грамотами Ленинградской феде-
рации профсоюзов и Общероссийского профсоюза работников 
культуры, отмечена Благодарностью Министерства науки и выс-
шего образования РФ.

2 Фазылзянова Г. И. Художественный текст как объект пони-
мания // Вестник Тамбовского университета. Сер. «Гуманитарные 
науки». Тамбов : Изд-во ТГУ им. Г. Р. Державина, 2008. Вып. 7 
(63). С. 419.

3 Шамсутдинова Д. В., Турханова Р. И. Социально-интегри-
рующие возможности художественной культуры как проблема пе-

«Смыслоориентационные возможности художе-
ственной культуры заключаются в том, что текст по-
зволяет увидеть жизнь как целостную или дифферен-
цированную реальность, распознать, понять и принять 
образ жизни, оценить и уточнить значение жизненных 
явлений, согласовать свое поведение с социальными 
нормами, адекватно определить направленность и ха-
рактер действий по достижению личностно значимых 
результатов»4. 

Индивидуализирующая функция художественного 
текста проявляется в его «способности обеспечить че-
ловеку понимание и ощущение собственной уникаль-
ности, обрести свое призвание»5. Художественные об-
разы способны консолидировать людей вокруг куль-
турной оси, которая протянулась из прошлого в настоя-
щее, сплачивая людей на единой для данного этноса 
культурной основе. В текстах как результатах творче-
ского процесса заключена человеческая душа, и она 
оживает, когда их читают. 

Художественный текст — результат целостно-
го постижения истины, взаимодополнения рацио-
нальных методов и интуиции, возможностей разума 
и энергий души. Познать разумом — значит «опоз-
нать противоречие», уразуметь сердцем — значит 
«понять всецело». Целостное познание мира проис-
ходит в результате «пресуществления человека», его 
целостного приобщения к бытию6. Глубинное позна-
ние предполагает душевное участие субъекта. «Ре-
альность как таковая, во всей своей полноте и ши-
роте, как бы проступает в непосредственном бы-
тии — другими словами, что „душа“ и в направле-
нии „во-внутрь“ или „вглубь“ именно не заперта, а, 
напротив, открыта. „Душа“ не только в себе самой, 
в своей собственной стихии, то есть в своей субъек-
тивности безгранична и потенциально бесконечна, 
но ее бесконечность вместе с тем такова, что в сво-
ем глубинном слое душа, как бы выходя за преде-
лы самой себя, соприкасается с чем-то иным, чем 
она сама, или что-то „иное“ проникает в нее и тем 
открывает себя ей»7. Искусство выступает важней-
шим способом освоения мира, инструментом куль-
туры, с помощью которого человек воспроизводит 
самого себя в реальной целостности своего природ-
но-социально-культурного существования, расширя-
ет свое жизненное пространство, дополняя свой ре-
альный жизненный опыт духовными откровениями. 
Художественная деятельность дарует «опыт видения 
неких бездонных глубин, непроницаемых для логи-
ческой мысли»8.
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Однако культуротворческий потенциал отечествен-
ных художественных текстов практически не востребо-
ван ключевыми социально-культурными институтами 
постсоветской России.

Во-первых, художественный текст как феномен 
гуманитарной культуры «в философско-герменевти-
ческом измерении представляет собой сложный объ-
ект, содержащий потенциально бесконечный объем 
смыслов, актуализирующихся в субъективном про-
странстве мыследеятельности субъекта определенной 
эпохи и культуры»1. Образно-символическая основа 
художественного текста ускользает от рациональной 
интерпретации — она должна быть принята душев-
ными энергиями личности, пережита ею в контексте 
собственной биографии. Жизнь — это мысли, чувства, 
желания, это духовный процесс, который нельзя по-
нять умом. Главное — внутренний психологический 
опыт, интуитивное переживание фактов сознания. 
«В процессе духовного диалога человек отождествля-
ет себя с образом — персонифицированным носите-
лем ценности, — стремится достичь с ним духовной 
общности»2.

Во-вторых, потенциалы художественной культуры 
не всегда востребуются в полной мере в силу объек-
тивного противоречия между огромным смысловым 
потенциалом творений искусства и ограниченностью 
«культуры рефлексии» современной молодежи рацио-
нальными методами анализа текста. Г. И. Фазылзяно-
ва пишет, что «понимание и актуализация смыслов ху-
дожественного текста — необыкновенно сложная тех-
нология, владеть которой должны прежде всего спе-
циалисты, использующие художественные тексты как 
исходный материал в своей работе»3. К сожалению, 
смысловые глубины художественных произведений, 
как правило, недоступны студентам, привыкшим вос-
принимать их на уровне сюжета. В результате линей-
ная событийность (пришел, ушел, сказал, ответил) яв-
ляется своеобразным препятствием к осмыслению ду-
шевных переживаний и поведенческих мотиваций. 
Опыт работы со студентами (будущими актерами, ре-
жиссерами, искусствоведами, журналистами) показы-
вает, что проблема понимания текстов культуры, пре-
жде всего художественных, возникает в связи с тем, 
что школьные программы акцентируют внимание не 
столько на понимании, сколько на формальном освое-
нии фабулы произведения4. 

1 Фазылзянова Г. И. Указ. соч. С. 418.
2 Там же. С. 420.
3 Там же. С. 417.
4 Там же.

В-третьих, значимым фактором слабой востребо-
ванности конструктивных ресурсов художественных 
текстов является сегодняшний этап развития культуры, 
который отечественные и европейские гуманитарии 
фиксируют как эпоху заката логоцентричной культуры, 
разрушения онтологического статуса слова как прямо-
го «„глагола действительности“, открывающего и рож-
дающего бытие»5. «Нынешний кризис — это не кризис 
отдельных обществ, а всей макрокультурной системы, 
пришедшей в I тыс. до н. э. на смену Древнему миру, 
и которую уместно назвать логоцентрической. <…> 
Мир, в котором сакрализованное Слово/Логос служило 
духовным Абсолютом и источником реальности, распа-
дается. Слово исчерпало свои культуротворческие воз-
можности, и постмодерн подвел под ними черту. Слово, 
погружаясь в энтропию релятивизма, более не являет-
ся ни двигателем культурной динамики, ни маской са-
мой Культуры. Логоцентрические дискурсы, от книж-
ной культуры в целом, до религии, философии, науки 
и искусства, отмирают или маргинализуются»6.

Востребованность культуросозидательных и челове-
котворческих ресурсов художественных текстов предпо-
лагает реабилитацию традиций подлинного, целостного 
понимания текстов культуры. Эту задачу может и долж-
но решить гуманитарное образование, способное при-
дать духовно-нравственный смысл технологическим 
аспектам профессиональной деятельности специалиста, 
сформировать у молодого поколения универсальные 
мыслительные техники, синтезирующие рациональ-
ные ресурсы личности и ее душевные энергии — от-
ветственность, веру, любовь. Гуманитарный блок дисци-
плин должен стать зеркалом, отражающим националь-
но-культурную самобытность. Результатом подлинно-
го понимания гуманитарного текста является перевод 
исторических голосов в явление живой культуры, фор-
мирование сопричастности будущих специалистов «ду-
ховным поискам предшественников, которые обнаружи-
вают в сегодняшнем социально-культурном контексте 
огромную смысловую глубину и актуальность»7. Гума-
нитарные тексты, хранящие сущностные вопросы и от-
веты на вызовы времени, в сложные для общества пе-
риоды становятся ключевым ресурсом проектирования 
оптимальных моделей преобразований, предпосылкой 
понимания проблем и перспектив развития культурной 
жизни, выстраивания так необходимых современному 
обществу духовных вех и опор.
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ского гос. ун-та культуры и искусств. 2017. № 40. С. 42.

6 Пелипенко А. Русская матрица: последний путь // Острог : 
альманах. 2017. № 14. С. 15.

7 Марков А. П. П. Сорокин и культурологические модели гря-
дущего жизнеустройства России // Питирим Сорокин и социо-
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