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Исследование ценностно-ориентационных составляющих художественной культуры и духовной 

жизни общества в целом в данный период позволит приблизиться к наиболее точному, глубинному 

пониманию общественных процессов в культуре России, осознания сути происходящего и роли в 

этом искусства и философии, выявить позитивные факторы формирования ментальности общества. 

Анализ показал, что одним из важных аспектов изучения специфики ценностно-ориентационных со-

ставляющих художественной культуры является вопрос культурного наследования. Сформировано 

представление о понимании: от того, какого типа ценности духовной и материальной культуры будут 

унаследованы, посредством каких алгоритмов они будут адаптированы к современным условиям, за-

висит состояние современного социума и его будущего. Доказано, что в современный период разви-

тия российского общества надо констатировать разбалансированность системы ценностно-ориента-

ционных составляющих художественной культуры либо отсутствие ряда составляющих и наличество-

вание негативной специфики воздействия на реципиента. Но, в соответствии с теорией смены циклов 

культуры, в сложные периоды, сопровождающиеся состоянием бифуркации, возникает тенденция ан-

титезы. А по сути, обращение к устойчивым традиционным ценностям. Эмпирика выставочной дея-

тельности молодых художников, экспонировавшихся как в Центральном доме художников, так и в 

провинции, показывает, что протестная волна проходит, концептуальные проекты так же не столь по-

пулярны, особенно в регионах. Не без удивления можно констатировать интерес студентов художест-

венных учебных заведений, их выпускников и потенциальных абитуриентов к реалистическому мето-

ду, к реальным темам и сюжетам, некоторые из которых восходят к искусству прошлого, что тоже 

симптоматично. В данном случае прослеживается тенденция к восстановлению общечеловеческих 

гуманистических ценностно-ориентационных составляющих художественной культуры. 
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Важным аспектом исследования специ-

фики современного состояния отечественной 

художественной культуры является пробле-

ма его отношения к культурному наследова-

нию. Для более глубинного понимания этого 

вопроса необходимо обратиться к другим 

ситуационно схожим эпохам. 

Процесс освоения, наследования куль-

турных ценностей имеет большое значение 

для понимания специфики художественной 

культуры данного периода в целом. От того, 

какие ценности культуры будут унаследова-

ны, посредством каких алгоритмов они будут 

адаптированы к современным условиям, за-

висит нравственное состояние современного 

социума и идентификация в мировом куль-

турно-политическом пространстве на многие 

десятилетия.  

«Укрепление культурной идентичности 

рассматривается как укрепление... нацио-

нального уровня защиты, опирающегося на 

систему национальной культуры и вклю-

чающего системы защиты правопорядка и 

национальной обороны» [1, с. 9].  

Видный представитель современной фи-

лософской мысли, ее культурологического 

направления И.К. Кучмаева посвятила боль-

шую часть своих работ изучению культурно-

го наследования, выявив важность этой про-

блемы. В частности, в книге «Социальные 

закономерности и механизмы наследования 

культуры» подчеркивается: «…принципиаль-

но важным основанием для постижения спе-

цифики действия наиболее актуальных меха-

низмов наследования культуры выступает 

рассмотрение культуры как способа бытия 

людей, глубинных, качественных характери-

стик этого бытия. Поэтому, размышляя о ме-

ханизмах наследования культуры, мы имеем 

в виду далеко не только наиболее эффектив-
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ные способы познания культурных ценно-

стей, но в равной мере адекватные механиз-

мы практического преобразования повсе-

дневной жизни на основе воспитания чело-

века историей, глубокого восприятия им 

культурных гуманистических традиций про-

шлого» [2, с. 163]. 

Оценивая процесс наследования культу-

ры как средство и, в конечном итоге, цель 

гуманизации человека, развитие можно соот-

нести с богатством преемственных связей 

индивидов, что определяет уровень культур-

ной, духовно-нравственной развитости об-

щества; с готовностью каждого члена обще-

ства, а главное и Художника, как поделиться 

лично освоенным богатством культуры про-

шлого, так и, что главное, необходимо имен-

но творцу противостоять появляющимся де-

структивным тенденциям в обновленческом 

порыве, т. к. произведение искусства вовле-

кает зрителя, слушателя.  

Эмоциональным, образно-трансформи-

рованным концентратом культуры любого 

общества является художественная культура. 

Особенность эмоционально-чувственного 

состояния социума отражается посредством 

художественной культуры: комплекс ощу-

щений передает художник и часто непредна-

меренно через свое отношение к каким-либо 

процессам и явлениям политически форми-

рует отношение к культуре, отношения твор-

ческой интеллигенции и другой большой 

части общества, создавая социально-адапти-

рованные артефакты. И закономерно в объ-

ективных процессах играет большую роль 

субъективное начало. 

Субъективное эмоциональное состояние 

творца определяет эмоциональное состояние 

социума и образно интерпретированные цен-

ностные инновации материализуют общест-

венную коллизию, также являясь ее катали-

затором. Л.Н. Толстой отдельно обращал 

внимание на специфическую действенность 

искусства, выделяя признак, отличающий 

истинное искусство от поддельного, его «за-

разительность». Л.Н. Толстой подмечает ка-

залось бы незаметное качество искусства – 

полное слияние слушателя, зрителя с худож-

ником, ощущение слияния с сопереживаю-

щими другими людьми. В этом видит  

Л.Н. Толстой большую силу искусства [3]. 

И в этом контексте важно имманентно 

качественное возрастание стиля мышления и 

особенность эмоционального строя людей, 

проникнутых оптимизмом в глубоком вос-

приятии и обязательном внедрении ценно-

стей мировой культуры. 

Надеясь на конструктивное обновление 

на каждом новом этапе развития социума, 

логично рассчитывать на появление все бо-

лее совершенных артефактов культуры, но 

немало примеров обратного. «В прошлой и 

современной истории есть немало свиде-

тельств о том, что развитие материальной 

базы культуры, открытие новой суммы цен-

ностей нередко сопровождались регрессом в 

самом институте культуры, а порой соседст-

вовали с истреблением идеальных запросов 

человека» [2, с. 164]. Современная ситуация 

с трансформацией ценностно-ориентацион-

ных составляющих художественной культу-

ры, частая подмена идеалов в произведениях 

любого вида творчества, формирующих 

представление человека о ценностях, стано-

вится опасной. Эта подмена происходит во 

множестве дорогостоящих шоу-проектов, в 

которых чаще отсутствуют нравственные 

императивы. В этих случаях не идет речь о 

ценностном наследовании, а ведь художест-

венная культура, особенно российская, силь-

на традициями. От степени развитости и 

поддержания их зависит общий уровень 

культуры социума, нравственное здоровье 

ментальности. Важную роль в совершенст-

вовании даже обыденной культуры призвано 

сыграть искусство. Как отмечалось, именно 

посредством эмоциональной сферы искусст-

во специфическим образом вовлекает в мир 

переживаний, воздействуя на обыденную 

культуру, являясь специфическим механиз-

мом воздействия на нее, донося в доступной 

форме ценные идеи до сознания многих. 

Имеет место и обратное влияние. И обыден-

ная культура с ее традиционными процесса-

ми формирует направления теоретической 

мысли, далее тенденции, в искусстве. В фун-

даментальной науке эта проблема нашла от-

ражение: «Сегодня со всей определенностью 

заявил о себе подход, противоположный из-

давна сложившейся традиции: проблемы, 

порождаемые на уровне обыденной культу-

ры, все более побуждают к теоретическому 

решению их в специализированных сферах 

культуры, а затем к внедрению в практику 

обыденной жизни полученных научных ре-

зультатов. Это, в свою очередь, повышает 
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социальную значимость специализирован-

ных институтов в качественном преобразо-

вании и наполнении обыденной культуры» 

[4, с. 70]. Нынешнее время диктует новые 

требования в отношении к культурному на-

следию, обусловленные предыдущими слож-

ными историческими ситуациями, и опреде-

ляет сегодняшний взгляд на них. Новизна 

взгляда на культуру прошлого связана с тем, 

что ее ценности и закономерности развития 

анализируются прогрессивно мыслящей ча-

стью человечества в контексте интегратив-

ных процессов, в плане достижения общно-

сти представлений по ряду фундаментальных 

для человечества вопросов.  

Изучение закономерностей и механиз-

мов наследования культуры приобретает 

особую значимость в условиях расширяюще-

гося социокультурного проектирования. Не-

обходимо понимание главных направлений в 

функциональном использовании культурного 

наследия. Современное общество нуждается 

в определении алгоритмов освоения куль-

турного наследия социумом, посредством 

средств массовой информации, в конструк-

тивном анализе объектов культурного насле-

дия, определении их ценностной позитивно-

сти, в возрождении и сохранении националь-

ных артефактов, нравственных императивах 

наследия – выявлении суммы нравственных 

ценностей, которая станет основанием и со-

ставной частью этических кодексов профес-

сиональной деятельности и обыденной жизни. 

«Однако было бы неверным художест-

венную жизнь в массовом обществе сводить 

исключительно к массовой культуре. Худо-

жественная жизнь в городах на том этапе, 

когда происходит становление массового 

общества, является предельно плюралистич-

ной. Образование внутри общества множест-

ва групп и субкультур становится причиной 

и возникновения разного типа художников». 

[5, с. 150]. «История искусства не может быть 

только историей создания шедевров и творче-

ства гениев, эти шедевры создающих. Это од-

новременно и история культуры» [5, с. 150]. 

В контексте современной духовной жиз-

ни необходимо осмыслить фундаментальные 

теоретические положения выдающихся оте-

чественных мыслителей прошлого, выявить 

наиболее гармоничные фрагменты культур-

ного наследия, определить их как концепцию 

развития общества для создания гармонич-

ного будущего.  

Современный же художественный про-

цесс крайне многообразен в концептуальном 

отношении, в нем много поискового и ради-

кального. Следовательно, он весьма динами-

чен, многоаспектен и постоянно выплескива-

ется за пределы «дозволенного», балансирует 

на грани «искусство – неискусство». Анали-

зировать этот процесс сложно. Но необходи-

мость существует, т. к. негативные тенден-

ции в современном художественном разви-

тии приобретают черты не только массово-

сти, но и наступательной агрессивности. 

Сегодня в творческой элите усиливается 

тяга к эксперименту, различным художест-

венным вариациям, поисковым возможно-

стям искусства, что позволяет сделать вывод 

о возрастании игрового начала в искусстве 

эпохи. Доминирует в нем субъективизм. Ха-

рактерными чертами культуры, искусства 

нынешнего периода является отсутствие оп-

ределенности мировоззренческих позиций. 

Представления о картине мира весьма проти-

воречивые, что отражается в искусстве. 

«Взаимодействие между художником и 

публикой развертывается не в вакууме. Но 

оно и не сводится ни к идеологическим ори-

ентациям, ни даже к художественным про-

цессам. Оно происходит в контексте культу-

ры. Культура определяет восприятие как со-

циальных групп, субкультур и личности не 

только в сфере искусства, но в т. ч. и в сфере 

искусства» [6, с. 53]. 

Имманентными для искусства современ-

ности являются такие процессы, как размы-

вание видовых и жанровых границ, тенден-

ция к синтезу искусств. Преобладание субъ-

ективной метафоричности художественных 

образов, иронического начала выдающийся 

теоретик искусства ХХ в. Ж. Бодрийяр опре-

делил термином «заговор, или преступление 

посвященных». Иногда это можно назвать 

эффектом «голого короля», что характеризу-

ется отсутствием базового нравственного 

аппарата и желанием выдать несовершенную 

форму за новое актуальное искусство [7, с. 12]. 

Эти явления декларируются как свобода 

творчества, проявление свободной личности 

в искусстве. На то обращали внимание мыс-

лители еще в начале ХХ в. Выдающийся рус-

ский философ И.А. Ильин предостерегал: 

«Да, свобода нужна искусству, как воздух 
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человеку: ибо свобода есть право творить по 

вдохновению, а не по принуждению и заказу. 

Но разве свободное вдохновение означает 

безответственность и вседозволенность? 

Разве художник, предоставленный своему 

вдохновению, имеет духовное право на про-

извол и беспутство? Разве вдохновение есть 

художественная распущенность и бесчинст-

во? Не есть ли вдохновение, наоборот, про-

зрение высших закономерностей и совер-

шенных связей? Не есть ли оно обретение 

подлинной художественной необходимо-

сти?..» и «Художник должен творить сво-

бодно – отнюдь не бессовестно, не произ-

вольно» [4, с. 250, 259].  

Обращаясь сегодня к интенции о свободе 

личности, свободе творчества, как соотнести 

с попытками отказать в праве на жизнь тра-

диционному искусству с помощью информа-

ционной блокады, о чем упоминали еще быв-

шие диссиденты В.Е. Максимов, А.А. Зиновь-

ев и другие близкие им по духу исследовате-

ли. Обостренным было восприятие этих про-

блем в нестабильный период перемен начала 

90-х гг. ХХ в. В первой четверти ХХI в. про-

блема не исчезла, принципиально не измени-

лась, лишь незначительно трансформирова-

лась сообразно реалиям периода. 

Зарождающаяся потребность общества в 

приобщении к духовным ценностям сейчас 

получает возможность реализации на новом 

уровне, посредством соприкосновения с ар-

тефактами культуры прежних эпох через пе-

редовые технологии, появление новых кон-

цепций соответствующих общественных ин-

ститутов, призванных формировать класси-

ческий стиль наследования, поддерживать 

его. В числе других надо говорить о музеях. 

Так как сама деятельность музеев и есть ме-

ханизм формирования наследования культу-

ры. Музей, по сути, – продолжатель духов-

ных традиций прошлого. И свойство не 

должно выливаться в статичную самость, но 

многосоставной динамичный процесс, во-

влекающий в свою орбиту все более юные 

поколения.  

Тем более представляется важным фор-

мирование культуры студенческой молодеж-

ной аудитории в широком понимании. В ча-

стности, важной составляющей является ду-

ховное, эстетическое и творческое совершен-

ствование. Вовлечение в творческий процесс 

даже без постижения профессиональных вы-

сот для широкого круга является значитель-

ным развивающим фактором. И возникаю-

щая после длительного периода «безвреме-

нья» с размытыми представлениями о нрав-

ственных и эстетических нормативах пере-

ходного периода в нашем государстве конца 

ХХ – начала ХХI в. потребность представи-

телей молодежных субкультур в овладении 

духовными ценностями сегодня получает 

возможность реализации. Учебные заведения 

разного уровня, просветительские структуры 

общества обязаны расширить, удовлетворить 

появляющуюся еще не явно позитивную тен-

денцию нового поколения. В той сложной 

ситуации, в которой сегодня объективно ока-

залось высшее образование, представляется 

необходимым не сворачивать, а расширять 

сферу профессионального творческого обра-

зования. Необходимой конструктивной со-

ставляющей образовательного процесса яв-

ляется приобщение обучающихся к воспри-

ятию произведения искусства (от архитекту-

ры до самого камерного вида искусства (ми-

ниатюра, экслибрис и подобное)). Это при-

общение должно включать и постижение ос-

нов истории (вплоть до всемирной), и исто-

рии изобразительного искусства, и освоение 

технологических особенностей создания раз-

личных произведений искусства, и, безус-

ловно, соприкосновение с подлинником и 

осознание его значимости. Ведь сугубо спе-

цифические изобразительные свойства: ко-

лористическая разработка световоздушной 

среды, соответственно, структура мазка, ха-

рактер линии и другие неотъемлемые состав-

ляющие – создают особую атмосферу произ-

ведения, вовлекающую юного зрителя, сту-

дента в сопереживание состояния, даруемого 

произведением искусства, делающим зрителя 

участником этого эмоционально-нравствен-

ного потока, о чем говорил Л.Н. Толстой. И 

это ощущение сопричастности к образному 

миру произведения искусства никогда не 

сможет имитировать даже самый совершен-

ный в техническом исполнении постер, так 

популярный сегодня. Общение с подлинни-

ком особенно творческого молодого челове-

ка пробуждает потребность к аналогичной 

самореализации, желание созидать. Оценка 

значимости творческой деятельности в про-

цессе соприкосновения с артефактами моти-

вирует к собственно творчеству, желанию 

посвятить себя творческой профессии, про-
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фессиональному росту, что способствует и 

личностному совершенствованию, освобож-

дению скрытых возможностей. Это приоб-

щение к подлиннику возможно посредством 

включения студентов в музейную среду, ат-

мосферу, созданную благодаря наличию 

коллекции произведений выдающихся мас-

теров прежних столетий, шедевров мирового 

искусства великих эпох. Это является важ-

ным компонентом художественного образо-

вания. Необходимо подчеркнуть то, что про-

изведение – это свидетель, участник истории, 

дошедшей до нас через переживание и его 

материализацию художником с помощью 

мира образов. А молодой человек, получаю-

щий творческое профессиональное образова-

ние, видит в жизнеспособности произведе-

ния, прошедшего сквозь века, актуальность и 

востребованность деятельности художника, 

своей деятельности.  

Большое значение в формировании 

нравственной и профессиональной позиции 

творческой молодежи имеет включение в 

выставочный процесс. Общение с художни-

ками: ровесниками, а особенно старшими 

коллегами в выставочном пространстве (или 

рабочем пространстве (в мастерской)), обо-

гащает. Значение проведения мастер-классов 

нельзя переоценить. Необходимо постиже-

ние творческой лаборатории профессиональ-

ных художников – представителей различ-

ных видов искусства.  

Вышеизложенные выводы стали воз-

можны вследствие эмпирического исследо-

вания.  

Примером в этом контексте может слу-

жить многогранная деятельность Тамбовской 

областной картинной галереи.  

«Возрождены и поддерживаются на про-

тяжении последних десятилетий упомянутые 

культурные традиции тамбовских усадеб. 

Сегодня галерея является просветительским 

и коммуникативным центром, стремящимся 

к синтетическим формам деятельности» [8,  

с. 222]. Традиции прошлого и живой процесс 

сегодня отличают совершенствование стиля 

наследования культуры одного из важней-

ших культурных центров региона. 

Подтверждением того служит практика 

2012–2015 гг. по созданию и реализации ин-

тегративных проектов «Нестандартное заня-

тие» (совместный социокультурный проект 

картинной галереи и Лицея № 6 г. Тамбова), 

«Молодая волна» (картинной галереи и мо-

лодежного творческого объединения с одно-

именным названием) и «Лаборатория твор-

ческого опыта» для формирования культур-

ной среды молодежи, развития и реализации 

профессиональных творческих навыков. 

Конструктивным результатом деятельности 

картинной галереи последних лет явилась 

выставка с одноименным названием «Моло-

дая волна». 

Организаторами была изначально задана 

большая возрастная и профессиональная ам-

плитуда, ведь основная цель выставки вы-

явить одаренную, социально активную моло-

дежь, создать условия развития юных талан-

тов. Объединяет участников желание расти и 

достигать профессиональных вершин. Но 

никак ни желание встать в оппозицию к ра-

нее созданному в искусстве, как упомянуто 

выше.  

На выставке впервые за много лет были 

представлены разные виды и жанры искусст-

ва. Во многих работах присутствует ощуще-

ние поиска авторов. Поиска своего изобрази-

тельного языка, любимого жанра. Отрадно, 

что присутствуют такие сложные жанры, как 

портрет, жанровая картина. Присутствуют и 

работы «пограничных жанров», картины-раз-

мышления. 

Но главной особенностью выставки в 

контексте обсуждаемой темы является ос-

новная тенденция: приверженность традици-

ям русского реалистического искусства 

большинством юных художников. И в этой 

преемственности видится залог устойчивого 

развития.  

Экспонирование выставки явилось поис-

тине живым творческим процессом. Собы-

тийный спектр был разнообразен. Прошли 

многочисленные и разноплановые мастер-

классы, творческие встречи, обсуждения вы-

ставки и мн. др. Результативным стали мас-

тер-классы мастеров декоративно-приклад-

ного искусства г. Тамбова: художника-мо-

нументалиста, заслуженного работника куль-

туры РФ Н.Л. Мильченко и художника-ке-

рамиста А.И. Щербакова, заслуженных ху-

дожников РФ В.В. Сизова и П.Ю. Золотова, 

художника-иконописца, графика, директора 

Детской художественной школы № 2  

прикладного и декоративного искусства 

им. В.Д. Поленова, заведующего кафедрой 

сценических и изобразительных искусств 
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Тамбовского государственного университета 

им. Г.Р. Державина М.В. Никольского [9,  

с. 222]. Выставка стала не только активной 

эмоциональной художественной средой, ко-

торая широко привлекает представителей 

различных молодежных субкультур, но и 

важным показателем желаемого уровня на-

следования культуры, ее нравственно-эсте-

тических императивов. Московские моло-

дежные выставки, проходящие в Централь-

ном доме художников, также удивляют 

стремлением обратиться к устойчивым тра-

диционным идеалам.  

Таким образом, с удовлетворением мож-

но констатировать: складывается творчески и 

социально активный социум, очевидно, при-

званный сыграть важную роль в формирова-

нии позитивного, конструктивного будущего 

нашего региона. 

Эмпирически доказано, что при созда-

нии условий для реализации творческой лич-

ности в частности и поколения молодых в 

целом конструктивные тенденции эволю-

ционирования ценностей составляющих ху-

дожественной культуры сыграют определен-

ную позитивную роль в совершенствовании 

общественных отношений, ментальности и 

цивилизации в целом. «Прагматические об-

разовательные тенденции приводят к обед-

нению эмоциональной сферы. Обновление, 

возврат к некоторым традициям, изучение 

великих возможностей, которые дает нам 

наследие нашей культуры, − это те задачи, 

которые предстоит решать как практикам, 

так и теоретикам культуры, а от их решения 

будет зависеть, какой будет культура нашего 

века» [10, с. 10]. 
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The study of value-orientation components of the art culture and spiritual life of the society, in general, in this period, 

will come close to the most accurate depth understanding of social processes in the culture of Russia, awareness of the es-

sence of current events and the role of art and philosophy in it, to identify positive factors of the formation of the mentality of 

society. The analysis showed that one of the important aspects of value-orientation components specificity study of art cul-

ture is a question of cultural inheritance. An idea of understanding is formed: that the state of modern society and its future 

depend on type of spiritual and material culture value that will be inherited and their adaptation algorithms to modern condi-

tions. It is proved that in the modern period of Russian society development, it is necessary to note either the system imbal-

ance in value-orientation components of the art culture or the absence of a number of components and the presence of nega-

tive specificity of influence on the recipient. But, in accordance with the theory of cycles change of culture, there is a tenden-

cy of the antithesis in difficult periods accompanied by bifurcation. Indeed, access to sustainable traditional values. Empirics 

of exhibition activity of young artists both in the Central House of Artists and in the provinces shows that the protest wave 

passes, conceptual projects are not so popular, especially in the regions. It could be noted without any surprise of interest of 

art schools students, graduates and potential entrants to the realistic method, to real themes and subjects, some of which date 

back to the art of the past, which is also symptomatic. In this case, there is a tendency to restore universal humanistic values-

orientation components of the art culture.  

Key words: domestic art culture; cultural inheritance; inheritance mechanisms of culture; cultural values; spiritual and 

moral development; value-orientation components; ideals. 

 

 

 

 

 

 




