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в педагогической практике, так и в научной деятельности, в сфере гуманитарных наук, 
привлечению искусства как ресурса в научный дискурс. Именно в этом смысле мы упо-
требляем в данном контексте понятие междисциплинарности. Если говорить об искус-
стве (включая сюда и художественную литературу), то при всех очевидных преимуще-
ствах такого междисциплинарного подхода на практике его интегрированность в пе-
дагогический и научный процессы остается весьма далекой от совершенства, особенно 
в системе российского образования. То же самое наблюдается и в науке, где искусство, 
как правило, не берется в расчет, оставаясь неким чуждым, инородным телом в системе 
научных изысканий. В данной работе мы пытаемся показать на различных примерах, 
что искусство — это богатейший образовательный и научный ресурс, способный дать 
неоценимые результаты, вплоть до открытия новых неожиданных горизонтов
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ПОСТАНОВКА ВОПРОСА

Как в России, так и за рубежом было написа-
но множество книг и статей о разнообразных 
преимуществах внедрения искусства в педа-
гогические практики. При этом, как прави-
ло, особая роль уделяется и самому художе-
ственному образованию как дисциплине (на 
Западе Art — «Искусство» — традиционно 
существует как отдельный синтезирован-
ный предмет), и проблемам преподавания 
этой дисциплины. В этой связи в западной 
педагогике различают три направления:

– искусство как учебный предмет (Arts 
as curriculum), когда искусство само 
является предметом и целью обучения;

– учебная программа с вовлечением ис-
кусства (Arts-enhanced curriculum), то 
есть подход, при котором искусство не 
самоцель, а способ или стратегия для 
изучения других предметов (напри-
мер, привлечение музыки для запоми-
нания текстов);

– интеграция искусства в образование 
(Art integration), то есть использова-
ние художественных концепций при 
изучении других дисциплин, в ре-
зультате чего учащиеся могут лучше 
понять материал, а также развить 
такие навыки, как эмпатия и понима-
ние другого1. 

Однако, как было отмечено выше, наша 
статья посвящена не только и не столь-
ко полностью оправданной необходимости 
углубленного изучения всех видов искусств 
и внедрения художественных практик в об-

1 Исследование, опубликованное Людвигом, Бой-
лем и Линдси в 2017 году определяет интеграцию 
искусства «как стратегию, призванную связать 
развитие навыков и концепций в искусстве с навы-
ками и концепциями из других изучаемых дисци-
плин с помощью различных видов деятельности на 
уроке». См. Meredith J. Ludwig, Andrea Boyle and 
Jim Lindsay «Review of Evidence: Arts Integration 
Research Through the Lens of the Every Student Suc-
ceeds Act», American Institutes for Research, 2017.
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разование2, сколько обсуждению продуктив-
ности междисциплинарного подхода как 
в педагогической практике, так и в научной 
деятельности, в сфере гуманитарных наук, 
привлечению искусства как ресурса в науч-
ный дискурс. Именно в этом смысле мы бу-
дем говорить здесь о междисциплинарности.

Как рассуждает Юлия Бушмакина на при-
мере исторической науки, «современное исто-
рическое знание — сфера междисциплинар-
ных исследований, где используются теорети-
ческие и практические достижения гумани-
тарных, социальных, точных и даже естествен-
ных наук. История ввиду специ фики объекта 
своего исследования всегда взаимодействует 
со смежными дисциплинами, выступает как 
интегральная наука, но междисциплинарный 
подход становится парадигмой исторического 
исследования лишь в 1960-х годах». При этом, 
как утверждает исследовательница, «на протя-
жении второй половины XX – начала XXI века 
менялась не только форма междисциплинар-
ного взаимодействия, но и степень интеграции 
дисциплин. Анализ существующих форм меж-
дисциплинарной кооперации применительно 
к историческим исследованиям позволил вы-
явить потенциал и ограничения взаимодей-
ствия истории с социогуманитарными и есте-
ственнонаучными дисциплинами» [2]. Однако, 
если говорить именно об искусстве, то при всех 
очевидных преимуществах такого междисци-
плинарного подхода на практике его интегри-
рованность в педагогический и научный про-
цессы остается весьма далека от совершенства, 
особенно в системе российского образования. 
Действительно, в школе при изучении истории 
преподается именно история, а, скажем, худо-
жественная литература используется в этом 
контексте весьма нечасто, ибо для этого суще-
ствует отдельный предмет — литература. То 
же самое наблюдается и в науке, где искусство, 
как правило, не берется в расчет, оставаясь не-
ким чуждым, инородным телом в системе на-
учных изысканий. В данной работе мы попы-
таемся показать, что искусство — это богатей-
ший образовательный и научный ресурс, спо-

собный дать неоценимые результаты, вплоть 
до открытия новых неожиданных горизонтов.

ИСКУССТВО И НАУКА. 
ГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ
Теории познания, понимание природы и ме-
ханизмов работы человеческого мозга все еще 
находятся в зародышевом состоянии. Тыся-
челетия истории человека как вида едва ли 
приподняли завесу тайны нашего сознания, 
тайну совести. Более того, как писал Лев 
Шес тов, «мы живем, окруженные бесконеч-
ным множеством тайн. Но как ни загадочны 
окружающие бытие тайны — самое загадоч-
ное и тревожное, что тайна вообще существу-
ет, что мы как бы окончательно и навсегда 
отрезаны от истоков и начал жизни» [13].

До сих пор считаются известными три типа 
познания: рассудочный (аналитический), 
интуитивный и путь библейских пророков 
(то есть путь откровения). С ранних лет, когда 
мы учимся в школе, нас приучают разделять 
язык науки и язык искусства. Принято счи-
тать, что в науке главенствует рассудочный 
тип познания, тогда как искусство основано 
на интуиции (причем гениям бывает доступен 
также и язык откровения). Отсюда и живущее 
в веках упорное убеждение, лаконично выра-
женное мыслителем XVIII века Иоганном Ге-
оргом Гаманом, что «Бог — поэт, а не геометр» 
[цит. по: 14, 40]. Однако для находящихся на 
вершинах человеческого духа и человеческого 
разума (для великих ученых, равно как и ве-
ликих художников) очевидно, что наука и ис-
кусство — одного корня: и то, и другое требует 
максимальной отдачи, максимальной вовле-
ченности и ума, и воображения, и интуиции. 
Хорошо известна реакция великого матема-
тика Давида Гильберта, который, узнав, что 
один из его учеников бросил математику, что-
бы стать поэтом, воскликнул: «Это отличная 
новость, потому что для математика у него все 
равно не хватало воображения!» [16, 151].

Верно и обратное, о чем размышлял Че-
хов, считая, что интуиция художника подчас 
стоит ума ученого; их цели и природа совпа-
дают [11, 28–31]3. Профессор физики Яков 2 Из многочисленных отечественных примеров, 

обосновывающих ценность такого подхода, см. на-
пример, Т. А. Уварова «Развивающие возможности 
искусства в контексте современного образователь-
ного процесса»: https://cyberleninka.ru/article/n/
razvivayuschie-vozmozhnosti-iskusstva-v-kontekste-
sovremennogo-obrazovatelnogo-protsessa/viewer, где, 
в частности, речь идет о задействовании среди про-
чего и технологии «диалога культур» (В. С. Библер, 
С. Ю. Курганов и др.).

3 Из черновика письма Чехова Григоровичу от 
12 фев раля 1887 г. Точная цитата звучит следу-
ющим обра зом: «чутье художника стоит иногда 
мозгов ученого, [...] и то и другое имеют одни цели, 
одну природу, и [...] быть может, со временем при 
совершенстве методов [...] им суждено слиться вме-
сте в гигантскую чудовищную силу, которую трудно 
теперь и представить себе».
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Гегузин иллюстрирует это в своих лекциях 
о жизни капли, делая постоянные отсылки 
к художественной литературе. В частности, 
объясняя техническим языком кристалло-
физики механизм того, как капля может 
разрушить твердый кристалл, камень, он 
цитирует строки французского поэта Раймо-
на Кено, описывающие это явление, а затем 
комментирует: «Неужели поэт, далекий от 
физики жидкостей и кристаллов, понима-
ет, что росинка может порвать скалу? [...] 
А быть может, это изощренная интуиция, 
когда правда, минуя логическое осмысли-
вание, просится в строку? Вот уж действи-
тельно путь поэтической мысли и истоки по-
этического образа трудно исповедимы!» [8, 
120]. Сказанное не отменяет утверж дения 
Гете, что (естественная) наука ничего не 
дает в нравственной сфере [18, 132]4. Но как 
только мы начинаем говорить об обществен-
ных науках, и прежде всего о социологии, 
обществоведении или истории, то здесь во-
просы нравственные, мировоззренческие, 
личностные, затрагивающие не столько 
природные явления, сколько жизнь инди-
вида, являются важными, а иногда и клю-
чевыми. Это значит, что обращение к искус-
ству здесь, по сути, неизбежно, ибо именно 
искусство способно наиболее эффективно 
решать для человека личностные, и прежде 
всего нравственные, задачи.

Английский литературовед Ричард Пис 
утверждал, что литература, особенно рус-
ская, — это магическое зеркало, которое всту-
пает в диалог с читателем, то есть не только 
отражает действительность, но и создает ее, 
влияет на появление новых идей, которые 
затем претворяются в жизнь, иногда ради-
кально ее меняя [19, 2]. При изучении исто-
рии нам подчас достаточно погрузиться в ху-
дожественную литературу изучаемого пери-
ода, чтобы почувствовать изнутри, чем жил 
и чем дышал тогдашний человек, как было 
устроено современное ему общество, и как 
строились отношения между людьми (и ин-
ституциями). Более того, это не столько даже 
достаточное условие, сколько и необходимое, 
ибо, не познакомившись с художественной 
литературой соответствующего периода, мы 
так и не сможем прочувствовать до конца ни 
время, ни эпоху, ни нравы, а останемся лишь 
в мире сухих фактов и цифр, которые не за-
держатся в нашей духовной памяти.

Как говорил Иосиф Бродский в своей Но-
белевской речи, «произведения искусства, 
литературы в особенности и стихотворение 
в частности, обращаются к человеку тет-а-тет, 
вступая с ним в прямые, без посредников, от-
ношения. За это-то и недолюбливают искус-
ство вообще, литературу в особенности и по-
эзию в частности ревнители всеобщего блага, 
повелители масс, глашатаи исторической не-
обходимости. Ибо там, где прошло искусство, 
где прочитано стихотворение, они обнаружи-
вают на месте ожидаемого согласия и еди-
нодушия — равнодушие и разноголосие, на 
месте решимости к действию — невнимание 
и брезгливость. [...] Будучи наиболее древ-
ней — и наиболее буквальной — формой 
частного предпринимательства», искусство 
«вольно или невольно поощряет в человеке 
именно его ощущение индивидуальности, 
уникальности, отдельности — превращая 
его из общественного животного в личность. 
Многое можно разделить: хлеб, ложе, убеж-
дения, возлюбленную — но не стихотворе-
ние, скажем, Райнера Марии Рильке» [3].

Эти прямые, без посредников, отношения 
часто оказываются более эффективными 
и при попытках научить, при транслирова-
нии информации, при передаче опыта — 
иными словами, искусство вносит непосред-
ственный и неоценимый вклад в образова-
ние, в воспитание разносторонней, глубокой 
личности. Как уже упоминалось, этому фено-
мену посвящено большое количество специ-
альной литературы, и хотя практика в дан-
ном случае не совсем поспевает за теорией, 
но польза от непосредственного интегриро-
вания искусства в преподавание самых раз-
ных дисциплин представляется бесспорной. 
Гораздо менее изучена и не столь очевидна 
правомерность и перспективность внедре-
ния искусства в научный дискурс. Ниже мы, 
в частности, покажем на примерах, как и по-
чему искусство может и должно быть введено 
в дискурс гуманитарных наук.

ВНЕДРЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСКУССТВА 
В НАУЧНУЮ И ПЕДАГОГИЧЕСКУЮ ПРАКТИКУ. 
МЫСЛИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Искусство и педагогика. Фазиль Искан-
дер был убежден, что «человек, прочитавший 
“Преступление и наказание”, гораздо менее 
способен убить другого человека, чем человек, 
не читавший этого романа» [9, 340]. Наши 
собственные исследования подтвердили эту 

4 Строго говоря, Гете имел в виду математику, хотя 
ясно, что речь тут идет о любой естественной науке.
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мысль на практике, показав, что те, кто чита-
ет Достоевского и других русских классиков, 
в меньшей степени склонны к нарушению за-
кона [5, 132–144]. В результате мы рекомен-
довали интенсифицировать изучение класси-
ческой литературы в школе. Более того, как 
было сказано выше, мы считаем, что искус-
ство в широком смысле (не только литерату-
ра, но и изобразительное искусство, и музы-
ка, и другие художественные формы) должно 
быть частью преподавательской практики 
в гуманитарной сфере — в истории, обще-
ствоведении и других предметах этого ряда.

Так, например, картина Репина «Бурлаки» 
и в целом картины художников-передвижни-
ков расскажут нагляднее о жизни и страда-
ниях бедных людей, чем учебник истории. 
Ибо искусство позволяет соприкоснуться с из-
учаемым предметом не умозрительно, а эмо-
ционально, если угодно — не теоретически, 
а практически, задействуя не только разум, 
но и чувства, всю личность целиком.

В равной степени при изучении истории 
ранних славян очень плодотворен показ уча-
щимся революционного балета Стравинско-
го «Весна священная», переносящего зрите-
ля в  мир языческих обрядов не умозритель-
но, а чрезвычайно действенно (в этой связи 
уместно было бы обсудить и столь бурную 
негативную реакцию зрительного зала на 
премьере этого балета в Париже в 1913 году). 
А вот легендарный фильм «Андрей Рублев» 
Андрея Тарковского незаменим для погру-
жения в историю Киевской Руси, особенно 
периода татаро-монгольского нашествия.

Безусловно, при таком подходе необходимо 
и обсуждение проблем рецепции, куда входит 
и культурный, и политический контекст, те 
идеологические и цензурные (или самоцен-
зурные) рычаги, которые могли повлиять на 
художника при создании его произведений. 
Важна и более общая историческая и инди-
видуальная повестка. Так, например, извест-
но, что Александр Солженицын критиковал 
фильм Тарковского, говоря, что там нет ни-
какой исторической правды и сведения, из-
вестные нам о Киевской Руси, столь ограни-
чены, что любые наши реконструкции будут 
спекуляцией. Тем не менее «Андрей Рублев» 
входит в первую десятку мировых шедевров, 
и действие его на зрителя бесспорно велико, 
как и затронутые в фильме вечные экзистен-
циальные вопросы. И важно понимать, что 
даже если образ Руси, воссозданный худож-
ником, отличается от подлинного (чего мы, по 
сути, знать не можем), то он в любом случае 

отражает представления глубинно русского 
сознания, основанные на ценностях народа, 
сформировавшихся на протяжении тыся-
челетнего развития русской идентичности. 
То есть создатель этого кинематографическо-
го шедевра надстраивает некую художествен-
ную проекцию над скудными историческими 
фактами, но делает это так, чтобы сохранить 
культурную преемственность, чтобы воссоз-
дать целостность нравственно-ценностной 
цепочки. Как думал студент-семинарист из 
известного рассказа Чехова, одного из наи-
более любимых самим автором: «Прошлое 
[...] связано с настоящим непрерывною цепью 
событий, вытекавших одно из другого. И ему 
казалось, что он только что видел оба конца 
этой цепи: дотронулся до одного конца, как 
дрогнул другой» [12].

Тем не менее необходимо отдавать себе от-
чет в том, что в каждом случае мы действи-
тельно имеем дело с интерпретацией, то есть 
во многом с мифологией. Фактор субъектив-
ности отрицать не приходится, как не прихо-
дится его отрицать и в отношении гуманитар-
ной сферы в целом. Но здесь мы уже заходим 
в пределы философии, ибо и всю культуру 
человечества, весь культурный пласт, мож-
но, при желании, назвать одним большим 
мифом, эфемерной оболочкой, надстроенной 
над животной природой человека, как дела-
ет, по сути, фрейдизм (или атеистическое, ма-
териалистическое сознание в целом). Тогда 
как сознание религиозное признает культур-
но-нравственные ценности вполне объектив-
ной реальностью, данной нам в ощущениях. 
Ибо религиозный человек ощущает суще-
ствование любви, правды, совести и тому по-
добных сущностей так же осязаемо, как мате-
риалист ощущает наличие стола или стула. 
Тем не менее, как бы ни относиться к куль-
туре в целом, невозможно избавиться от не-
обходимости интерпретаций с их субъектив-
ной природой или, иначе говоря, от мифот-
ворчества, скажем, в исторической науке, что 
приводит к возникновению различных, часто 
полемизирующих друг с другом школ. Но это 
вполне нормальное явление, и оно не вли-
яет на проводимый нами постулат о пользе 
междисциплинарного подхода. И даже если 
действительность, отображенная в искусстве, 
предстанет как борьба различных мифов, 
в конечном счете это только углубит наши 
представления об изучаемом предмете.

Кроме того, как мы показали в другой на-
шей работе [4, 34–46], искусство можно рас-
сматривать и как фактор жизнестойкости, как 
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внутреннюю опору личности, ибо «потеряв 
многое, почти все, культурный человек, по 
сравнению с обычным, крепче в сопротивле-
нии жизненным обстоятельствам. Богатства 
его хранятся не в кубышке, а в банке мирового 
духа. И многое потеряв, он может сказать себе 
и говорит себе: «Я ведь еще могу слушать Бет-
ховена, перечитать “Казаков” и “Войну и мир” 
Толстого. Далеко не все потеряно» [9, 340]. Это 
целительное и жизне утверждающее свойство 
искусства, безусловно, также играет неоцени-
мую роль в формировании личности учащих-
ся. В этом смысле, как мы утверждаем в статье, 
катарсис как очищение и возвышение души 
в результате острого переживания, вызывае-
мого искусством, вообще говоря, служит укре-
плению жизнестойкости. Об этом, в частности, 
рассуждают и авторы сборника, изданного 
Государственным Институтом Искусствозна-
ния, о витальности искусства [6]5. Они снова 
задаются вопросом о роли страдания, обсуж-
дая, «что способно дать современному человеку 
даже ранящее его искусство? Как получается, 
что за почти намеренными выступлениями 
художника “против человека”, настроениями 
крушения и безысходности, искусство пред-
ставляет собой явление, способное привязать 
человечество к жизни?» (Кривцун). При этом 
утверждается, что «само понятие витальности 
можно поставить в один ряд с такими понятия-
ми, как жизненные силы, энергия, мощь само-
развития» (Сальникова) и отмечается, напри-
мер, «живительная энергия музыки» (Лукина).

Искусство и научный дискурс. Пере-
йдем теперь непосредственно к обсуждению 
междисциплинарного подхода в научных ис-
следованиях в гуманитарной сфере и того не-
оценимого вклада, который можно извлечь 
из привлечения искусства к этим исследо-
ваниям. Как мы увидим из примеров ниже, 
такой подход, использование литературы, 
кинематографа и изобразительного искус-
ства (например, в социологии и гендерных 
исследованиях), является крайне полезным.

Так, изучая определенную общественную 
проблематику, например развитие феминиз-
ма в России, мы можем наиболее продуктивно 
отследить изменение гендерных ролей и сте-
реотипов, динамику в отношениях мужчин 

и женщин в профессиональной сфере и тому 
подобные явления, рассматривая примеры 
из художественной литературы и кино, при-
чем с вовлечением даже продукции массовой 
культуры. Так, мы видим, что в фильмах о по-
слевоенных годах — «Место встречи изменить 
нельзя» или в сериале «Ликвидация» — геро-
ями являются мужчины, а удел женщин — 
понимать их и любить. В фильмах о 1950-х 
и 1960-х годах в сериалах подобного жанра — 
о работе уголовного розыска — уже появляется 
героиня-женщина, которая выступает в роли 
эксперта. И хотя ее роль все еще вспомога-
тельная, а мужчины в погонах при этом, как и 
прежде, руководят всем, но ее работа им тоже 
необходима и оказывает неоценимую помощь. 
В книгах и фильмах Александры Марининой 
главной героиней уже выступает женщина-
интеллектуалка. Здесь мы видим качествен-
но иную картину — мужчины-опера бегают, 
выслеживают и ловят преступника, но мозгом 
всех операций является женщина. В послед-
ние годы появилось немало популярных сери-
алов подобного детективного жанра, где жен-
щина вообще является главным лицом, и все 
остальные персонажи ей подчиняются. При 
этом она еще и сохраняет свою женственность, 
будучи красавицей и одновременно матерью, 
воспитывающей детей, и в нее влюблены все 
окружающие. Все эти сериалы и книги очень 
популярны и любимы народом. И все они от-
ражают дух времени и изменения в гендер-
ной ситуации, показывают, как меняется роль 
женщин в обществе. Использование этого не 
научного (а медийного и художественного) 
материала позволяет, вопреки возражениям 
многих исследователей из феминистского ла-
геря, глубже понять положение вещей в исто-
рической перспективе и не только дополняет 
научный дискурс по изучению феминизма, но 
и служит своего рода камертоном, выверяю-
щим правильность научных выводов.

Нашу собственную работу по теме маску-
линности в постсоветской России мы назва-
ли «Новый русский мачо между литературой 
и жизнью» [21, 429–446], тем самым подчер-
кивая неразрывность этих двух ипостасей: ре-
альной и литературной. Нашей целью было 
проследить влияние социокультурных сдви-
гов, вызванных серьезными потрясениями 
как мировой, так и национальной истории, на 
ментальность и семиотику поведения нового 
поколения русских мужчин, ориентирован-
ных на грубую силу. В своей работе мы на-
меренно опирались не только на примеры из 
жизни, но и на литературные произведения 

5 Мы ссылаемся на следующие статьи из этого 
сборника: Кривцун О. А. Введение в тему. С. 309–
312; Лукина Г. У. Живительная энергия музыки. 
С. 324–330; Сальникова Е. В. Экспрессионизм 
в кино: энергия отказа от понимания классической 
гармонии. С. 327–341.
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и кино. Именно это позволило сделать более 
глубокие выводы и затронуть более глубокие, 
чем просто мачизм, проблемы. Так, изучая 
во многом автобиографическую прозу моло-
дых писателей, принявших непосредственное 
участие в «милитаризованной» и «кримина-
лизированной» жизни своего поколения, мы 
сопоставляли литературную типологию с ре-
зультатами социологических обследований. 
Несмотря на определенную преемственность 
с советскими временами, герои этой новой 
постсоветской прозы в то же время проявляют 
черты характера, типичные для классической 
русской культуры, мало совместимые с этим 
типом маскулинного дискурса. В результате 
нашего комбинированного междисциплинар-
ного подхода с применением как социологиче-
ских, так и культурологических и литературо-
ведческих методов, мы пришли к выводу, что 
радикальные социокультурные сдвиги, затро-
нувшие перестроечное российское общество, 
оказались неспособными разрушить более 
глубокие общечеловеческие ценности.

Важно подчеркнуть, что в данном иссле-
довании было бы трудно, практически не-
возможно, определить тонкости межличност-
ных отношений, проникнуть в сокровенные 
сферы духа, используя лишь методы социо-
логических исследований, тогда как художе-
ственная литература, по сути, раскрепоща-
ет писателя, дает выход подсознательным 
глубинным движениям его души, снимает 
табу, присутствующие, скажем, в интервью 
и официальных беседах. В художественном 
творчестве писатель обретает возможность 
многогранно и доподлинно отобразить совре-
менность, наполнив ее глубинными пережи-
ваниями своих героев. В реальной жизни эти 
движения души скрыты от посторонних глаз 
и их намного труднее выявить социологу.

Такой же междисциплинарный подход, 
хотя и с обращением не столько к художе-
ственной литературе как таковой, сколько 
к автобиографическим беседам, позволил 
нам провести исследование совсем другого 
характера — изучить нарративы определен-
ного социального среза мужчин, переживших 
травму развода [20, 64–78]. И здесь, именно 
в силу интимной, чувствительной природы 
самого предмета исследования, помимо чи-
сто социологических методов с применением 
интервьюирования респондентов, мы также 
применили, по сути, постмодернистский метод 
«нарративной психологии». Последняя рас-
сматривает нарративы «как основу для пони-
мания жизни людей и построения смыслов», 

особенно когда «объектом анализа является 
личный опыт». Поэтому ее обычно применяют 
к жанрам рассказов о себе, таким как «автоби-
ографии, мемуары, личные истории, даже ин-
тервью» [17, 7], ибо «рассказывая о себе», люди 
осмысливают свой жизненный опыт, создают 
смыслы, а также конструируют свою собствен-
ную [...] идентичность» [там же]. Другими сло-
вами, нарративная психология пытается деко-
дировать (то есть деконструировать и собрать 
заново более «аутентичным» способом) миф 
о себе, присущий само-рассказам. Ибо, как пи-
шет Фриман, «само-рассказы […] вместо того, 
чтобы быть простым вымыслом, за который их 
иногда принимают, могли бы вместо этого слу-
жить постижению именно тех форм истины, 
которые открываются только в ретроспективе» 
[там же]. Интересно, что нарративная психо-
логия «применяется в основном для изучения 
нарративов о болезни, которые часто имеют 
дело с личными травмами, фокусируясь на 
важных моментах перемен в жизни человека. 
[...] Такие моменты, как правило, рассматри-
ваются как начало нового пути в жизни и ча-
сто описываются как часть “жанра обраще-
ния”, который имеет много общего с религиоз-
ным обращением», «при этом создаются новые 
нарративы, которые помогают нам понять 
жизнь после травмы» [15, 196]. Таким образом, 
для применения этого метода (который соче-
тает литературоведческий, лингвистический 
и психологический анализ, то есть опять-таки 
является междисциплинарным), мы, по сути, 
обращаемся с материалом интервью как с око-
ло-художественным текстом (само-рассказом), 
требующим интерпретации.

Не менее красноречивым примером явля-
ется использование мемуаров вкупе с чисто 
художественной литературой для изучения ду-
эли как общественно-культурного феномена. 
Обращаясь к русской классике, от романа XIX 
века и вплоть до начала века XX, можно про-
следить, как изменялась сама природа этого 
явления в контексте истории, как из поединка 
по защите чести дуэль со временем вырожда-
лась в сознательное убийство. Как отмечает 
А. Н. Козырев в своем докладе, «в повести “Вы-
стрел” А. С. Пушкина дуэль не заканчивается 
убийством, хотя могла бы, то же и в романе “Во-
йна и мир” Л. Н. Толстого. Однако в рассказе 
А. И. Куприна “Поединок” дуэль — убийство, 
хотя все идет по правилам. Поединки не запре-
щены, напротив, они только что узаконены, но 
один из дуэлянтов сознательно убивает дру-
гого, не хотевшего убивать. Наконец, в пьесе 
“Три сестры” А. П. Чехова дуэль — циничное 
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убийство человека, который вынужден следо-
вать неписаным правилам, поскольку принад-
лежит к дворянскому сословию уже потому, 
что получил высшее образование» [7]. Более 
того, чтобы засвидетельствовать естественную, 
а не насильственную смерть, требуется врач, 
готовый идти на должностное преступ ление. 
Отслеживание эволюции феномена дуэли на 
примере художественной литературы (и не 
только русской, но и мировой) используется 
исследователем для изучения более широкой 
темы — о жизни элит в глобальном масштабе, 
ибо дуэль традиционно являлась прерогативой 
именно высшего сословия. И он также законо-
мерно приходит к выводу о том, что для из-
учения явлений общественной жизни крайне 
полезным и даже необходимым является меж-
дисциплинарный подход, в котором искусство, 
в особенности художественная литература, 
играет не последнюю, а часто и ведущую, роль.

Еще один пример — это аннотация к выстав-
ке портрета Серебряного века «Зеркало души», 
прошедшей в Москве с 22 марта до 9 июля сего 
года, проводящая мысль о ключевой роли ху-
дожественного образа, искусства в целом, для 
понимания духа, идей и смыслов той или иной 
эпохи: «Парсуна — Портрет — таким был уни-
кальный путь зарождения светского портрета 
в России. При том, что ни в одном другом изо-
бразительном жанре нет такого придирчиво-
го сравнения с натурой, портрет никогда не 
был просто отображением конкретного лица, 
он всегда наполнялся большим содержанием. 
Каждая эпоха выделяла в образе человека 
свои определенные качества, создавала пред-
ставление о личности, в которой выражался 
идеал эпохи. Живописный образ неизменно 
транслирует ключевые идеи и ценности сво-
его времени. Несмотря на то, что человек на 
портрете обычно молчит, это молчание крас-
норечиво. И зачастую кажется, что не только 
зритель пристально всматривается в образ на 
холсте, но и лицо с картины как будто пригла-
шает нас к диалогу» [1]. Здесь уместно будет 
добавить и мысли Юрия Лотмана о сопостав-
лении нехудожественной фотографии и живо-
писного портрета. Фотография, как отмечал 
Лотман, интересна только тем, кто знает запе-
чатленного на ней человека, и в исторической 

перспективе потеряет свою ценность. Портрет 
же «в отличие от фотографии не перестанет 
возбуждать интерес», ибо «художник внес на 
полотно столько жизни, столько наблюдений, 
что портрет сам сделался “как бы живым”: гля-
дя на него, мы можем вообразить себе челове-
ка, которого никогда не видали, представить 
себе его характер, историю жизни — он как бы 
делается нашим знакомым. Изображенный 
на нем человек получает новую, посмертную, 
жизнь в умах, сердцах, культуре последующих 
поколений» [10, 104]. И позволяет нам хоть не-
надолго, но почувствовать себя его современ-
никами, то есть погрузиться в иную эпоху бла-
годаря таланту давно ушедшего художника.

В таких случаях мы также чувствуем, что 
картина принадлежит вечности, ибо «истин-
ный талант ту или иную картину жизни умеет 
осветить светом вечности. [...] Нас радует и об-
надеживает двойственность ее существования. 
Картина нас радует здесь, потому что одновре-
менно там. Она ровно настолько радует здесь, 
насколько она там. Мы чувствуем, что красота 
вечна, что душа бессмертна, и наша собствен-
ная душа радуется такому шансу» [9, 345].

Таким образом, пронизывая гуманитар-
ное пространство светом искусства, мы не 
только приближаем и оживляем знакомство 
с предметом, выводя его далеко за формаль-
ные рамки, но и прикасаемся к вечности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подытоживая, можно сказать: как наши 
собственные исследования, так и научная 
и педагогическая практика других ученых, 
имеющих дело с гуманитарной сферой и об-
разованием (равно как и мысли об определя-
ющей роли искусства самих его творцов), на-
стойчиво демонстрируют чрезвычайную цен-
ность междисциплинарного подхода, когда 
искусство становится неотъемлемой частью 
научного и педагогического процессов. И мы 
надеемся, что применение такого междисци-
плинарного подхода с вовлечением искусства 
в научный дискурс будет только развиваться 
и набирать популярность в науке и практи-
ке, чтобы в конечном счете необратимо утвер-
диться в глобальном масштабе.
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