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КУЛЬТУРА ЭТНОСА В ФИЛОСОФСКО-
ЭСТЕТИЧЕСКОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Татьяна Кузнецова1 

1Профессор кафедры эстетики философского факультета МГУ имени 
М.В. Ломоносова 

 

Аннотация: Народное искусство как система взаимосвязанных элементов 
и разнообразных связей с внешней средой организуется этническим 
осознанием, регулирующим процессы адаптации этноса к природной среде 
и внешнему этнокультурному окружению в меняющийся исторических 
социально-экономических условиях. В этом смысле его следует 
рассматривать как акт этнического самоопределения народа. Только 
обогащение народной художественной традицией может спасти  ее от 
вырождения и включить часть созданных ею эстетических ценностей в 
общенациональный культурный фонд. Народное искусство – это не быт, а 
бытие, оно не просто «выражает» мировоззрение, а само является 
мировоззрением, точнее, народным переживанием мира. В сущности 
говоря, это не что иное, как национальный психо-лого-космос (в то время 
как восприятие мира в «ученом» искусстве несет сильный отпечаток 
аналитичности, сформированный культурой рационального мышления). 
Народное искусство отличается особой цельностью и целостностью 
восприятия мира, с которым оно соотносится как микрокосм с 
макрокосмом. Рассмотрим как традиции и основы современной культуры, 
так и динамику ее основы в философско-эстетическом образовании. 
Современный мир под влиянием урбанизации, технического прогресса, 
промышленного производства, науки, демократии являет собой картину 
беспрецедентного кризиса европейской культуры и постоянно 
усиливающейся изолированности каждого индивида. Обычаи той или иной 
современной «ретрокультуры» находятся под прицелом, поэтому наиболее 
актуальным является изучение этносов новым способом: не с точки зрения 
географической этнографии, а с точки зрения философской эстетики – ведь 
культура каждого этноса обладает индивидуальной эстетической 
составляющей. С изменением социокультурных условий изменится и их 
художественное содержание. Его будет составлять не выражение 
исключительных чувств: тщеславия, тоски, пресыщенности, 
сладострастия, доступных только тем, кто насилием освободился от 
свойственного всем людям труда, а простые естественные житейские 
переживания, – всеобщность чувства, объединяющее всех людей. 
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Рассмотрим как традиции и основы современной культуры, так и 
динамику ее основы. Современный мир под влиянием урбанизации, 
технического прогресса, промышленного производства, науки, демократии 
являет собой картину беспрецедентного кризиса европейской культуры и 
постоянно усиливающейся изолированности каждого индивида. Обычаи 
той или иной современной «ретрокультуры» находятся под прицелом, 
поэтому наиболее актуальным является изучение этносов новым способом: 
не с точки зрения географической этнографии, а с точки зрения 
философской эстетики – ведь культура каждого этноса обладает 
индивидуальной эстетической составляющей. Фольклорное сознание – это 
особый менталитет, особый способ моделирования мира, наиболее 
выразительно представленный в народной поэзии, но вместе с тем 
проявляющийся и в декоративно-прикладном искусстве, и в обычаях, и в 
народных праздниках, и в организации и оформлении быта. Главная 
особенность этого менталитета в отличие от исторически более поздних 
типов сознания состоит в том, что коллективный опыт народа и 
индивидуальный опыт человека в нем не разделены. Фольклорное сознание 
воспроизводит мир непосредственно в формах коллективной исторической 
практики народа, тогда как в процессе модернизации и становления 
«современных» форм интеллектуальной деятельности на первый план 
выходит индивидуальный субъект, а коллективный исторический опыт 
соотносится с миром уже не непосредственно, а через множество 
разрозненных актов личного поиска истины, добра и красоты. Однако те 
возможности, которые представляло смысловое разграничение между 
фольклором и фольклорным сознанием, были в то время использованы 
лишь отчасти. В конкретных контекстах две эти категории продолжали 
смешивать, что наглядно проявилось в обсуждении вопросов специфики 
народного творчества. 

Из всех возможных характеристик фольклора наибольшей мерой 
внутренней идеологичности обладало определение его как коллективного 
творчества. Идея о «народном авторстве», о «собирательном» творчестве 
народа, который в этом творчестве выступает как коллективный субъект, 
получила конкретизацию и разъяснения в трудах исследователей, 
трактовавших фольклор как особого рода коллективное эстетическое 
действие. Сквозь призму коллективности в данном случае решалась и 
проблема народности фольклора, причем решение это было очень 
простым: раз фольклор создается народом как таковым, то определение 
фольклора как народного искусства становится как бы само собой 
разумеющимся, тривиальным, тавтологическим. 



 – 289 –

Втора меѓународна научна конференција
Вторая международная научная конференция
Second International Scientific Conference

   ФИЛКО
   FILKO

	

280	
	

Теории коллективного творчества возникли в этнографии и 
фольклористике XIX века. В дальнейшем они конкретизировались на 
основе юнгианской концепции архетипов и теории «сплошного 
мышления», разработанной школой Э. Кассирера. Эта последняя пыталась 
представить народные мифы и фольклор как особую априорную 
символическую форму, организующую повседневный человеческий опыт. 
Однако в условиях актуализации идеологемы народности, когда она 
связывалась с некой базисной идентичностью, а «фольклорность» 
приобретала значение исторического эталона этой идентичности, понятия 
коллективного мышления и коллективного творчества стали приобретать 
обобщенную трактовку, позволяющую использовать их как категории 
эстетики и философии культуры. 

С изменением социокультурных условий изменится и их 
художественное содержание. Его будет составлять не выражение 
исключительных чувств: тщеславия, тоски, пресыщенности, 
сладострастия, доступных только тем, кто насилием освободился от 
свойственного всем людям труда, а простые естественные житейские 
переживания, – всеобщность чувства, объединяющее всех людей. 

Народное искусство отличается особой цельностью и 
целостностью восприятия мира, с которым оно соотносится как микрокосм 
с макрокосмом. Народное искусство – это не быт, а бытие, оно не просто 
«выражает» мировоззрение, а само является мировоззрением, точнее, 
народным переживанием мира. в русской фольклористике уже 
существовала идущая  от дореволюционных времен серьезная научная 
традиция, которую советские исследователи продолжили, то в области 
изучения прикладного и декоративного искусства деревни 
(«материального фольклора») научная традиция фактически создавалась 
заново. Центральные, направляющие мотивы «этнического ренессанса» – 
это «поиск корней» и обретение «утраченной» идентичности, 
истолковываемой прежде всего как идентичность культурно-историческая. 
Этнокультурное своеобразие стало вдруг ценностью, определяющей 
переживание человеком таких понятий, как «я» и «мы». Во многих случаях 
(что характерно для Европы) эти настроения переплетались со 
своеобразным культурным или даже культурно-политическим 
областничеством. Наблюдается не только подъем этнонационального 
самосознания (Страна басков, Корсика, Шотландия, Уэльс, Квебек и т.д.), 
но и актуализация локальных культур, казалось бы, давно уже 
«переваренных» сначала в унифицирующих культурах «больших» наций, 
а затем и в нынешней усредненной «глобальной культуре».  

Например, с усилением европейского регионализма  заметно 
возрастает общественный интерес к провансальскому языку и 
провансальской поэзии, формируются культурно-просветительские 
движения каталонцев и галисийцев, завязываются узлы общинно-языковых 
противоречий между фламандцами и валлонами и т.д. Возникают и 
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расширяются этнополитические движения негров и индейцев. Вместе с тем 
– и это еще более показательно – принадлежность к универсальной 
англоязычной общности начинает осознаваться как недостаточная. 
Национальная идентификация становится двойной: афроамериканцы, 
италоамериканцы и т.п. Если раньше иммигранты стремились сразу же 
стать «просто американцами» и переделать свои фамилии на англо-
саксонский лад, то теперь, напротив, возникает мода на восстановление 
аутентичных немецких, голландских, французских, венгерских их 
написаний. 

Широта распространения «ренессанса этничности», охватившего 
страны с совершенно непохожими общественно-политическими 
условиями, позволяет сделать вывод, что данное явление было связано с 
определенными закономерностями, проявляющимися на определенном 
уровне развития независимо от внешних форм общественного устройства. 

Это был ответ различных обществ на одни и те же вызовы. И 
прежде всего – на вызовы выходившей на новый виток развития научно-
технической цивилизации. «Обращение к корням» было попыткой 
удержать человека в орбите органических связей, беспощадно 
разрушаемых и вытесняемых рационально-вещных отношений, найти (или 
точнее, заново сконструировать) некую «естественную» общность, в 
которой он мог бы ощущать свое родство с другими и переживать это 
родство с той эмоциональной насыщенностью, которая отторгалась миром 
технических устройств и экономических расчетов. 

Этничность подспудно и часто совершенно неосознанно 
связывалась с «человеческими» формами существования и в этом качестве 
противопоставлялась формам «механической», «массовидной» жизни. 
Только в этом контексте становится понятным столь характерный для 
«ренессанса этничности» культ провинциального или даже деревенского 
быта, традиции, «местной», локальной истории, как бы оттесненной куда-
то на обочину победоносной «историей великих событий», но 
приобретшей вдруг самостоятельную ценность и даже претендующей на 
своеобразный реванш (теперь уже, конечно, постфактум). 

Впрочем, суть дела не всегда ограничивалась чисто культурной 
(культурологической) плоскостью. Внутренний протест «малой» истории 
против «великой» имел и политический подтекст, часто неявный или 
глубоко скрытый, но нередко и выходящий наружу. 

Валлийцы, которые в смысле культуры и гражданских прав давно 
уже ничем не отличались от других британцев, вдруг вспомнили, что их 
былая независимость и самобытность много веков назад была подавлена 
англичанами, фламандцы отождествляли свое национальное «мы» с 
периодом расцвета средневековой Фландрии и говорили о необходимости 
«избавиться» от своих сограждан-валлонов, чернокожие американцы, 
несмотря на все успехи десегрегации, заявили о себе как об особой нации 
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(«черный ислам» и т.п.), по существу отказавшись поставить крест на 
исторической несправедливости рабства. 

Естественно, что состав этих символов и предметов варьировал в 
зависимости от культурно-исторических традиций, общественной 
обстановки и характера движения, в частности, от меры его 
политизированности. 

 Эта мода имела несколько составляющих. Часть из них, 
безусловно, носила чисто игровой характер: окладистые бороды, 
собирание икон, своеобразная «эстетика опрощения» и т.п. Но часть имела 
и серьезное культурно-творческое значение, вызвав к жизни неподдельный 
энтузиазм и подвижничество в области собирания, изучения и охраны 
памятников народной культуры, и в частности, сельской деревенской 
архитектуры и предметов быта, которые еще недавно казались просто 
обветшалой рухлядью. Интерес к народному искусству освобождается от 
официоза 30-х годов; это уже не просто явление «идеологической сферы» 
– он проникает «в толщу» общества, становится частью его повседневной 
жизни (хотя в какой-то степени и контролируемую идеологическими 
инстанциями). ъСкромные изделия народных ремесел – деревенские 
прялки и пряничные доски, расписные миски и ложки, которые недавно 
еще пылились на чердаках и в сараях, извлекались на свет и становились 
элементами бытового декора. А некоторые из них занимали почетное место 
в музеях и на выставках. Само понятие выставочного предмета 
трансформировалось, включив такие образцы народного творчества, 
которые ранее никогда не рассматривались как художественные 
(например, лоскутные одеяла и прялки).  

Сегодня страны Запада, по словам Президента России В.В. Путина, 
столкнулись с «кризисом …модели «национального государства» – 
государства, исторически строившегося исключительно на основе 
этнической идентичности… При всей внешней схожести ситуация у нас – 
принципиально иная… Россия возникла и веками развивалась как 
многонациональное государство… Великая миссия русских – объединять, 
скреплять цивилизацию». 

На основании системного подхода устанавливается четкая 
зависимость между общим строем культуры, структурой народного 
искусства и его функциями. Между народным искусством и «ученой» 
культурой существует определенное разделение задач, которое зависит от 
конкретной исторической ситуации и в различных условиях складывается 
по-разному. В частности, в рамках современной культуры специфическая 
роль народного искусства состоит в том, что оно представляет 
историческую память народа и его культурный генотип, воплощает в себе 
непрерывность его развития. Профессионально-художественное искусство 
не заменяет народное, а составляет вместе с ним две части единого целого, 
каждая из которых живет по своим законам, но вместе с тем дополняет 
другую.  Поэтому механизм развития современной культуры может быть 
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осмыслен как их диалектическое взаимодействие, не исключающее 
противоречий и взаимопереходов, но предполагающее при этом 
неразрывное единство. Национальное самосознание народов не исчезает, а 
лишь приобретает новые формы и заставляет по-новому взглянуть на, 
казалось бы, уже изученные и всесторонне истолкованные события 
ретроспективного исторического ряда. Необходимо учитывать структуру 
России и композицию разных этносов как культур в рамках единой 
цивилизации государства.  

Народное искусство выступает в системе современной культуры 
как явление сугубо функциональное. Правда, некоторые традиционно 
присущие ему функции ныне утрачены. Каждый человек и народ хочет 
оставаться тем, что он есть, сохраняя традиции национального искусства. 
При этом парадигма народности искусства в актах этнического 
самоопределения вступает в противоречие с процессами изменяющегося, 
глобализирующегося, цивилизованно-культурного пространства. 
Проблема заключается в том, чтобы уметь найти общечеловеческое 
разнообразных этнокультурных творениях.  

В методологическом плане эстетические и культурологические 
работы, ориентированные на реконструкцию «подлинной» 
(«аутентичной») народности искусства всегда были комплексными и 
тяготели к принципу системности. Это предполагает специфические 
подходы и способы обобщения, при котором анализ поэтики народного 
творчества и конкретная фактология жизненных зарисовок, собранных в 
ходе полевых исследования или изучения постановки дела в центрах 
народных художественных промыслов, интегрируется в социологические 
и социокультурные модели. При этом акцент делается на способах 
функционирования и среде бытования народного искусства. Сама 
народность («народное») становится в этом контексте как бы функцией, 
способом социальной организации художественного производства как 
особой отрасли духовного производства вообще. Народное искусство 
привержено канону и традиции, тогда как индивидуализированное 
искусство постоянно стремится к «новому видению» мира, эстетически 
утверждает себя через ломку традиции. В силу этого для народного 
искусства характерна особая устойчивость преемственных связей, 
выражающих собой закрепленный традицией коллективный исторический 
опыт, связанный с комплексом локальных черт культуры.   

Но народное искусство не статично, а динамично, хотя в отличие 
от «ученого» искусства профессионалов, инновация как таковая не входит 
в число его творческих задач и в эстетическом самосознании не выступает 
как ценность. Изменения в народном искусстве не столь разительны. Для 
того, чтобы их заметить, необходимо проследить народные 
художественные традиции на достаточно длительных отрезках времени. 
Тем не менее, они очевидны. Народное искусство существует в 
изменяющейся среде, самоизменяясь, но оставаясь, в сущности, 
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неизменным. Меняются стиль, функции, приемы, отдельные элементы 
содержания. Однако в этом неторопливом потоке изменений 
просматриваются фундаментальные инварианты, позволяющие говорить о 
народном искусстве как таковом.  В целом комплекс этих инвариантов 
можно представить как особое отношение индивида к социально-
исторической общности (в народном искусстве художник как бы 
«растворяет» свое субъективное восприятие в коллективном самосознании 
народа, тогда как в профессиональном – «ученом» искусстве – общее как 
бы само «отыскивается» через личное).  

«Разгадать тайну народной психеи – для поэта значит уметь равно 
быть верным действительности при изображении и низших, и средних, и 
высших сословий. Кто умеет схватывать редкие оттенки только грубой 
простонародной жизни, не умея схватывать более тонких и сложных 
оттенков образованной жизни, тот никогда не будет великим поэтом, и еще 
менее имеет право на громкое титло национального поэта. Великий 
национальный поэт равно умеет заставить говорить и барина и мужика их 
языком»104.  Отстаивая права образованности и образования, великий 
критик Белинский не допускает и мысли о том, что верхи, увлеченные 
привозной культурой, могут оторваться от физического и духовного тела 
нации, – возможность, последствия которой были вполне осознаны 
русскими мыслителями во второй половине ХIХ в. 

Коммуникативная функция особенно актуальна ныне. Ведь в 
народном творчестве запечатлелась душа народа, оно чрезвычайно образно 
и ярко представляет его психологию и характер, способствуя тем самым 
взаимопониманию. Столь же устойчива и символическая функция 
народного искусства, хотя присущая ей раньше связь с народными 
поверьями, с мифологией, конечно, утрачивается.  

Таким образом, народные художественные традиции продолжают 
развиваться и делают жизнь людей красивее, разнообразнее, ярче. 
Искусство, лишенное национального своеобразия, оторванное от традиций 
широких масс, может быть достоянием какого-либо весьма узкого 
общественного слоя. Главное – это то, что сам народ не утратил 
непосредственную и живую потребность в своем традиционном искусстве.  

Изучение различных народных традиций, этноса и предметных 
связей представляется сегодня важным, потому что эстетически 
оформленная предметная среда исторически создавалась с учетом 
национальных, этнографических как особенностей быта, уклада и образа 
жизни различных слоев населения. 

 
 
 

																																																													
104 Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики (исследования разных лет). М., 
1975. 


