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Глава I. ВОСПРИЯТИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ
ИСКУССТВА КАК ПРОЦЕСС
ХУДОЖЕСТВЕННОГО
СОТВОРЧЕСТВА. ТЕЗАУРУС

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПОНЯТИЯ

Значение слов изменчиво, а потому, не догово!
рившись о смысле хотя бы важнейших понятий, невозмож!
но вести беседу, даже обыденную. Тем более научное или
учебное исследование, особенно в гуманитарной сфере, где
понятие, получив строгое однозначное определение — де�
финицию, превращается в термин. И становится действен!
ным орудием труда исследователя!гуманитария. Как мате!
матика для ученого физико!математических наук, экспе!
римент для ученого наук естественных и, простите, лопата
для землекопа. А орудия труда, согласитесь, нужно содер!
жать в порядке.

Задача этой первой, вступительной главы скромна, но
немаловажна: определить и по возможности внятно разъяс!
нить значение основных понятий, которые будут использо!
ваны в дальнейшем. По сути, в ней дан тезаурус, а именно
комплекс основных понятий, который необходим в рабо�
те по анализу и интерпретации художественного произ�
ведения. Притом эти понятия в тезаурусе группируются по
смыслу, в отличие от словаря, в котором, как правило, сло!
ва расставлены по алфавиту. Многие понятия определены
по!новому (например, сотворческое восприятие художе�
ственного произведения, жанр, предмет изображения и
др.), некоторые — уточнены (содержание художественно�
го образа, его элементы и структура, художественный
образ и художественная картина мира и др.), а некото!
рые — вообще не так давно введены в научный обиход (пред�
метно�функциональный детерминант художественного
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образа, жанровая хронотипология и др.), все уточнения и
нововведения аргументированы и проиллюстрированы при!
мерами из истории искусства. Более того, в первой главе
сделана попытка не только дать подробно комментирован!
ный тезаурус, но и изложить основы вытекающей из опре!
деленных в ней принципов методики работы с произведе!
нием искусства. Так что в полном соответствии с заданны!
ми особенностями Пособия заметная составляющая и этой
первой главы — методические советы, основанные на педа!
гогическом опыте автора.

Естественно, такое необычное сочетание теории!исто�
рии�методики преподавания обусловило структуру ввод!
ной главы и заметную неоднородность изложения. Так что,
несмотря на стремление автора предельно логично и понят!
но сформулировать сложные теоретические положения,
избежать стилевого разнобоя в тексте не удалось.

Понятия и основные определения выделены курсивом,
а примеры и попутные размышления мелким шрифтом.

В первой главе в основном использован материал рус!
ского искусства, чаще всего живописи, ввиду того, что имен!
но на этом материале исследованы многие положения тео!
рии, и еще потому, что вторая глава построена в основном
на материале живописи зарубежной.

Прежде всего определим основные понятия: «художе�
ственное сотворчество», «сотворческое восприятие ху�
дожественного произведения», «художественный образ»
и некоторые другие.

Само слово термин пришло к нам из Древнего Рима:
«Термин (от лат. terminus — предел, граница) — римский
бог межей и пограничных знаков, особенно почитался кре!
стьянами. В честь бога Термина был даже праздник — Тер!
миналии, который отмечался 23 февраля»1.

1 Словарь античности. — М., 1989. А вот определение из «Толково!
го словаря русского языка», составленного замечательным ученым
С. И. Ожеговым (22!е изд., М., 1990): «Термин. Слово или словосоче!
тание — название определенного понятия какой!нибудь специальной об!
ласти науки, техники, искусства. Технические термины. Термины мате!
матики. Словарь музыкальных терминов // прил. терминологический,
!ая, !ое».
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Начнем наши терминалии с определения ключевого
понятия — художественное сотворчество.

Приставка со! в таких словах, как «сочувствие», «сопе�
реживание», «сожаление», «соболезнование», давно обре!
ла личностно, а точнее, «единолично» ориентированный
смысл, и эти слова определяют «я!действие» едва ли не более
активно, нежели «мы!действие»: «я чувствую твою боль»,
«я оцениваю вместе с тобой» и т. д.

Словосочетание «художественное сотворчество» упо!
требляется менее часто, нежели рядоположное ему «худо�
жественное творчество», хотя и не вызывает внутреннего
сопротивления в силу прозрачности и мнимой общепонят!
ности. Но стоит только задуматься над его смыслом и объ!
емом, и оказываешься перед необходимостью хоть как!то
упорядочить множество попадающих в его поле явлений.

В самом деле, по аналогии с понятиями «СОбеседова�
ние», «СОтрудничество», «художественное СОтворчест�
во» — это прежде всего СОвместное творчество, коллек!
тивный труд по созданию художественной ценности.

Работа средневековой артели по росписи храма и созда!
нию иконостаса, мастеров и учеников одной мастерской (бот!
теги) в Италии над одной картиной или скульптурой, Ку!
крыниксов или братьев Ткачевых над общими произведе!
ниями — все это примеры художественного сотворчества.

Как сотворчество может быть определен труд множе!
ства мастеров, создающих тот или иной архитектурный
ансамбль. Правда, не все в этом случае могут быть названы
творцами, в процессе участвуют и просто исполнители —
ремесленники. Но ведь от уровня их мастерства тоже зави!
сит немало. В этом смысле творения К. И. Росси (вспомни!
те Михайловский дворец в Петербурге), гений которого был
движущей силой работы многих мастеров, — ярчайший
пример сотворчества.

Пример коллективного художественного труда являет
собой Медный всадник с его монолитной цельностью, ко!
торой не нарушило ни участие скульпторов — соавтора (по
утверждению самого Э.!М. Фальконе) М.!А. Колло, изва!
явшей голову монумента, и Ф. Гордеева, вылепившего
змею, ни тем паче работа технических исполнителей, в ко!
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торой, заметим, самое активное участие принимал сам
скульптор.

Вообще в области скульптуры и печатной графики про!
блема художественного сотворчества давно назрела как
предмет особого исследования, ибо перевод замысла в мате!
риал никогда не осуществлялся чисто механически, и разо!
браться в тонкостях авторских посылов и соавторских ин!
терпретаций было бы во всех отношениях интересно и по!
лезно.

Итак, первый смысл термина «художественное сотвор!
чество» — коллективная творческая работа по созданию
художественного произведения или ансамбля (комплекса
произведений).

В области художественной педагогики получило широ!
кое распространение сотворчество как создание «коллек!
тивной творческой работы», когда происходит активное
взаимодействие участников. И хотя итоги не всегда являют
собой шедевры искусства, такой вид учебной деятельности
обладает высоким развивающим и воспитательным потен!
циалом как прием обучения искусству, сплочения коллек!
тива, мягкой коррекции личности.

Другой тип сотворчества — коллективное художест�
венное творчество — связан со спецификой зрелищных
искусств, в которых художественный образ не может быть
воплощен автором без участия исполнителей, так что в
каждом конкретном случае предполагается наличие эле!
ментов интерпретации. Спектакль, и драматический, и
оперный, и балетный, так же как кино! или телефильм, —
это плод совместной деятельности не только авторов текста
и музыки, но и режиссера, художника!оформителя, арти!
стов, осветителей и прочих работников сцены, участвую!
щих в его создании.

К этому же типу сотворческой деятельности относит!
ся музыкальное исполнительство — коллективное, в кото!
ром ведущую роль играет дирижер, и индивидуальное, ибо
сотворческая деятельность может быть не только коллек!
тивной.

Индивидуальная исполнительская деятельность в му!
зыке, будучи по своему характеру сотворческой, заключает
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в себе огромный творческий потенциал. В любом случае
произведение композитора так или иначе интерпретиру�
ется в соответствии с особенностями личности исполните!
ля, его темпераментом, талантом, уровнем профессионализ!
ма и особенностями школы.

Сотворчество в области словесных искусств — это ис!
полнительская (художественное чтение) и в еще большей
мере переводческая деятельность, уровень активности в
которой возрастает от подстрочника к шедеврам, в которых
оригинал послужил всего лишь отправным пунктом для
собственного творчества поэта или писателя.

В скульптуре перевод глиняного эскиза в материал тоже
вроде бы являет собою пример сотворческой работы. Осо!
бенно в тех случаях, когда он не механический, как отлив!
ка в металле статуи по готовой форме, а рукодельный. Од!
нако в этом случае нередко получается, в сущности, копия,
повторяющая образец. Но копия никогда не передает всей
полноты и совершенства оригинала. В этом случае термин
«сотворчество» получает несколько сомнительную окра!
ску. Потому мастера высокого уровня — тот же Федот
Шубин — предпочитали своими руками после работы над
эскизом переводить свой замысел в материал. И все же
можно, наверное, сказать, что еще один смысл термина
«художественное сотворчество» — это индивидуальное
художественное творчество на основе художественно�
образного первоисточника.

В области изобразительного искусства в объем понятия
«индивидуальное художественное сотворчество» может
быть включен еще ряд явлений1.

Как известно, иллюстрирование художественных жур!
налов в позапрошлом веке осуществлялось путем создания
гравированных аналогов известных картин, репродуциро!

1 Совершенно особый тип индивидуальной сотворческой работы пред!
ставляет собой каноническое искусство. Как известно, рамки канона в
определенной мере ограничивали произвольное развитие художествен!
но!образных систем, с одной стороны, и были путеводной звездой для
художников, с другой. Проблема меры и соотношения творческого и
сотворческого элементов внутри канонических художественных систем —
особая и весьма сложная проблема, требующая глубоких и многоаспект!
ных исследований. Однако ясно, что постановка этой проблемы право!
мерна.
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вания скульптур и т. п. Как бы горячо ни желал автор та!
кой репродукции самоустраниться, подчинить свою лич!
ность и весь творческий процесс задаче точно передать ори!
гинал, элемент интерпретации неосознанно для него вкра!
дывался в перевод, так что новый образ всегда существенно
отличался от оригинала.

Наименьший элемент сотворчества желателен в копиро�
вании как повторении или тиражировании художественных
ценностей, и в этом случае цена копии тем выше, чем точ!
нее — менее «сотворчески» (!) — она повторяет оригинал.

Особое значение имеет опыт копирования в процессе
обучения мастерству. Ценность учебной копии не столько в
ее внешнем сходстве с оригиналом (для чего достаточно
просто воспроизвести фактуру картины), сколько в той
тщательности, с какой учащийся повторяет все этапы тех!
нико!технологического процесса, углубляя теоретическое
изучение традиционной техники и технологии доступными
сегодняшней науке средствами. Так, специалисты утверж!
дают, что лучший способ обучения иконописанию — это
копирование, при котором учащийся усердно повторяет весь
процесс создания иконы1.

Как близкий копированию тип художественного со!
творчества может быть рассмотрена реставрация — вос!
становление в первоначальном виде разрушенной или по!
врежденной художественной ценности. В этом случае мож!
но говорить о творческом содружестве — вплоть до полного
внутреннего самоотождествления реставратора с автором —
создателем вещи. Не только данные технико!технологиче!
ских исследований, рациональное изучение оригинала, но
и творческая интуиция — неотъемлемые составляющие ра!
боты реставратора.

Чрезвычайно высок уровень сотворчества в реконст�
руктивной деятельности. Ее плоды определяются неприят!
ным термином «новодел», прилагаемым, например, к новой

1 Особый тип копирования представляет собой создание списка с про!
торигинала в иконописании. На основе созданных, по преданию, еще
апостолом Лукою основных иконографических типов образа Богоматери
в последующие века появилось огромное количество вариантов — изво�
дов. О них мы поговорим в главе о феномене русской иконы.
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отливке в металле изделия по старинной форме, к гравюре,
отпечатанной сегодня со старой доски, даже если она сдела!
на на старой бумаге с соблюдением технологии, к построй!
ке, воспроизводящей разрушенную. После того как по за!
поведным русским землям прокатился чудовищный разру!
шительный вал войн и революций, многие архитектурные
памятники, музеи, дома и усадьбы великих художников,
ученых, путешественников пришлось поднимать из руин.
В пригородах Санкт!Петербурга только Ораниенбаум сохра!
нил свои архитектурные шедевры в оригинале. И все же
сегодня мы можем вновь любоваться воссозданными из руин
фонтанами Петродворца и изящным убранством дворцов
Павловска и Царского Села. Важно понимать, какая огром!
ная разница существует между научной реконструкцией,
авторы которой трепетно воспроизводят оригинал, соблю!
дая все тонкости изначального творческого процесса, и ре!
конструкцией!макетированием, к примеру, старого кирпич!
ного или каменного здания из бетонных блоков.

Поражающий воображение пример художественного со!
творчества представляют собой реконструктивные копии
псковских икон XVI в., созданные знаменитым реставрато!
ром А. Н. Овчинниковым, который работал над ними па!
раллельно c раскрытием оригиналов. Применяя новейшие
приборы и современные средства изучения темперной жи!
вописи, используя технические возможности, позволяющие
определить величину зерна пигмента и просчитать количе!
ство зерен на миллиметр красящего слоя, реставратор в сво!
ей работе стремился с максимальной точностью повторить
процесс работы над иконой, характерный для эпохи ее созда!
ния. В результате получились образы, позволяющие оценить
изначальный художественный уровень и красоту тех постра!
давших от времени шедевров русского иконописания, кото!
рые мы видим сегодня в музеях со многими утратами.

Весьма интересный и продуктивный тип художествен!
ного сотворчества представляет собой репликация1.

1 По определению В. Г. Власова, «в отличие от копии, репликация
является не абсолютно точным повторением, а авторской интерпретаци!
ей оригинала с возможным изменением деталей и в этом смысле близка
вариации, реминисценции» (Иллюстрированный художественный сло!
варь. — М., 1993. — С. 186).
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В обучении искусству создание детьми и даже студента!
ми реплик самого разного рода, стилизаций под древней!
шее и новое искусство, рисование по памяти «впечатлений»
от увиденных в музее произведений получило самое широ!
кое распространение. Дети интуитивно схватывают самые
важные содержательные и формальные особенности вели!
кого наследия эпох, а учитель, анализируя плоды детского
творчества, получает ясное представление об уровне освое!
ния изученного материала.

Еще один тип художественного сотворчества — пере!
вод с языка одного искусства на язык другого во всем мно!
гообразии вариантов такой деятельности. Это уже упомя!
нутое выше создание графических копий с живописных
произведений, экранизация произведений литературных,
телевизионные версии театральных постановок, видеоре!
продуцирование и т. д.

Совершенно особый тип деятельности, в которой эле!
мент художественного сотворчества может быть очень вы!
сок, представляет собой вербальное моделирование — соз!
дание словесного аналога аудиально (на слух) или визуаль!
но (зрительно) воспринимаемого оригинала.

Трудно не согласиться с авторами (среди них, напри!
мер, Жермен Базен, автор книги «История истории искусств
от Вазари до наших дней» (1995)), которые высоко оцени!
вают словесные аналоги несловесных произведений, созда!
ваемые известными писателями или поэтами. Это «иллюст!
рирование наоборот» не столь широко распространено, как
обычное, но порой художественное описание схватывает и
передает такие качества оригинала, которые недоступны
самому тонкому анализу.

Перечисленные типы индивидуального художественного
сотворчества представляют собой художественно�творче�
скую деятельность на основе художественно�образного пер�
воисточника с целью его восстановления, воспроизведения в
копии или творческой — соавторской интерпретации1.

1 В объем понятия «художественное сотворчество» некорректно было
бы ввести действия по макетированию (воспроизведению внешнего подо!
бия произведения искусства) или графическому моделированию (вос!
произведению сущностных черт и качеств произведения в виде схем,
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Вот мы и приблизились к той части размышлений, ко!
торая была отправной точкой: к проблеме сотворческого
восприятия художественного произведения, как коллек!
тивного, так и индивидуального. Полноценное восприятие
произведения искусства — это всегда сотворческий акт, в
результате которого создается новый, индивидуальный ху�
дожественный образ, возникающий на инвариантной осно!
ве авторской работы. Но прежде — о более общем поня!
тии — художественный образ — и о том, без чего нам не
разобраться в сущности определяемых нами понятий — о
структуре и особенностях высшей нервной деятельности.
Воспользуемся трудами замечательного ученого, автора
нескольких интереснейших книг о природе художествен!
ного творчества П. В. Симонова.

СТРУКТУРА И ОСОБЕННОСТИ
ВЫСШЕЙ НЕРВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА
(по П. В. Симонову)

Модель высшей нервной деятельности создана П. В. Си!
моновым1 на основе его опыта нейрофизиолога и нейрохи!
рурга, при этом ученый использовал все то, что сделано в
области изучения мозга и психологии творчества учеными,
как отечественными, так и зарубежными2. Он превосходно
разбирался в проблемах культуры и искусства.

П. В. Симонов определяет сознание как знание, кото!
рое одним человеком может быть передано другому челове!

чертежей, обмеров и т. д.), поскольку они не имеют художественного
характера. Даже художественно выполненные макеты или графические
модели обладают познавательным потенциалом и характеризуют уро!
вень ремесленной искусности исполнителей, а не их художественно!со!
творческую активность.

1 Симонов, П. В. Мотивированный мозг. — М., 1987; Симонов, П. В.
Созидающий мозг. — М., 1993. За последние годы появилось немало
работ, в которых то, что было сделано десятилетия назад, уточняется и
детализируется. Желающие могут познакомиться с публикациями са!
мостоятельно. Для тех целей, которые стоят перед нашим пособием,
вполне достаточно той простой и убедительной модели, которая разрабо!
тана П. В. Симоновым. Не будучи специалистом в данной области зна!
ния, автор главы тем не менее имел возможность убедиться в том, что
модель работает, и потому принял ее безоговорочно.

2 В отличие от этих ученых!психологов Симонов — практиковавший
нейрохирург — использовал данные нейрохирургии, а не только гумани!
тарных наук.
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ку (при помощи слов и знаков), а неосознаваемое психиче�
ское как досознание (бессознательную деятельность моз�
га), подсознание и сверхсознание.

Бессознательная деятельность мозга, или досознание,
регулирует:

а) витальные (жизненные) процессы, происходящие в
организме;

б) врожденные (бессознательные) рефлексы;
в) психические природные проявления (например, тем!

перамент).

Трудно себе представить, что было бы с человеком, если
бы ему пришлось держать все время под контролем жизне!
обеспечение организма: свое дыхание, сердечный ритм, ток
крови и пр. Мозг освобождает сознание от этой работы, хотя,
конечно же, существуют случаи, когда человек подключает
сознание к регулированию витальных процессов. От древ!
нейших времен до нас дошли методики саморегуляции, все
более успешно применяемые в наши дни: можно научиться
ускорять и замедлять, например, сердечный ритм, даже оста!
навливать сердце, снижать и повышать свое давление, темпе!
ратуру тела и пр.

Подсознание, по определению П. В. Симонова, это то,
что было осознано ранее и может быть вновь осознано в тех
или иных условиях. Это:

а) навыки социального поведения на уровне «нельзя»
и «дол́жно», которые вырабатываются с раннего детства и
определяют затем степень воспитанности взрослого чело!
века;

б) умения и навыки, усвоенные до уровня автоматизма.
В том числе тонкие — профессиональные умения и навыки.

Человеку с малых лет внушают, что нельзя вытирать руки
о скатерть, плевать на пол, бросать стаканчики от морожено!
го на тротуар; что до ´лжно в транспорте уступать место стар!
шим, пропускать дам в дверях, мужчинам вставать, когда
дама входит в комнату, и т. д. Воспитанный человек все эти
действия производит автоматически, не задумываясь. Че!
ловеку, который усваивал навыки культуры во взрослом со!
стоянии и не довел их до автоматизма, очень легко «проко!
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лоться» в ситуации, когда его внимание сосредоточено на
чем!то для него важном или если он просто глубоко задумал!
ся и перестал себя контролировать.

Педагогу, а также родителям важно осознать, что, конеч!
но, социальные навыки могут быть воспитаны путем внуше!
ния ребенку основных правил поведения, но гораздо эффек!
тивнее «прямой канал воздействия на подсознание в виде под!
ражательного поведения», или уподобления (П. К. Симонов).
Не потому ли мы так часто проигрываем воспитательный
процесс, что хорошие наши слова расходятся с делами, слов!
но существуют две морали: одна для нас, другая для наших
детей? Ведь нетрудно заметить, что механизм уподобления
зачастую оказывается более мощным воспитывающим сред!
ством, нежели словесные внушения, сделанные даже на очень
высоком уровне децибел.

Педагог, хочет он того или не хочет, не просто передает
своим учащимся знания, он и обучает их по системе «делай,
как я», так, как птицы учат своих птенцов летать.

Особенно важно понять функции подсознания педаго!
гу!художнику, который выступает и как учитель!посред!
ник между искусством и учеником, когда знакомит их с
процессом художественного творчества на занятиях по
живописи, рисунку, декоративному искусству, и как тво!
рец!созидатель.

Об уподобляющей силе зрительного (визуального) и слу!
хового (аудиального) образов следует сказать особо.

У великого знатока человеческой психики Ж. Сименона,
умевшего облекать свои наблюдения в напряженную форму
детектива, есть замечательный роман «Новый человек в го!
роде». «Антигерой» романа — гангстер, умудрившийся стать
изгоем даже в гангстерской среде, задумывает взрастить соб!
ственную банду из нормальных подростков. Он поселяется в
маленьком городке и начинает свое разрушительное пред!
приятие с того, что, купив старую бильярдную, увешивает ее
стены фотографиями гангстеров и кадрами из фильмов о них.
Завлекая подростков, он добивается того, что вскоре они пе!
ренимают внешний рисунок поведения бандитов: надвигают
на глаза шляпы, поднимают воротники, будто желая спря!
тать лицо, держат руки в карманах, словно там спрятан кольт.
Постепенно меняются их походка, взгляд, манера речи. Вме!
сте с тем происходит незаметное для них самих внутреннее
перерождение. Все идет к тому, чтобы были сделаны следую!
щие шаги и молодая бандитская стая окончательно попала
под влияние хозяина бильярдной. Но вмешивается наблюда!
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тельный отец одного из подростков, и они выходят из состоя!
ния своеобразного гипноза, даже не осознав грозившей им
опасности.

Весьма велико уподобляющее влияние визуального образа
и среды существования на имидж человека, а его имиджа — на
внутреннее «Я». И Петр I, европеизировав облик русской ари!
стократии и выстроив новую, европеизированную столицу Рос!
сии, и большевики с планом монументальной пропаганды, с
кожанками и красными платочками, в которые оделись ко!
миссары, понимали роль окружающей среды, силу воздейст!
вия искусства и внешнего облика человека на формирование и
трансформацию его личности, ее само! и мироощущение, а в
конечном итоге и на мировоззрение.

Роль подсознания и в художественном творчестве, и в
восприятии искусства трудно переоценить.

Художник отождествляет себя со своими любимыми
героями: вспомните хрестоматийные примеры с образами
мадам Бовари, Татьяны Лариной, Анны Карениной и др.
Онегин, Печорин, Андрей Болконский, Илья Обломов —
это некие грани личности авторов.

Воспринимая произведение искусства, человек также
невольно отождествляет себя с героями, переживая их чув!
ства, и даже усваивает некоторые стереотипы поведения.
Может быть, не всегда осознается этот факт, но мы вместе
с Пушкиным испытываем светлую печаль уходящей люб!
ви, с Бетховеном бурю страстей раненого человеческого
сердца, с Левитаном предаемся умиротворенному созерца!
нию тихой обители.

В наш рациональный век часто упускается из виду эта
способность искусства — и отнюдь не только высокого! — вы!
зывать резонансные переживания или, по слову Л. Н. Толстого,
«заражать» человека. Заражать добром или злом. Механизм
подражания в этом случае выступает как уподобляющее на!
чало, воздействующее на человека помимо его сознания и
желания. Агрессия, стадное чувство, охватывающее толпу
под воздействием определенных сочетаний слов и звуков,
часто вообще вроде бы лишенных смысла, может превратить
ее в страшное оружие, крушащее все на ее пути. Вспомните:
«Кто не скачет — тот москаль! Москаляку на гиляку!»
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Подсознание, по утверждению Симонова, управляет
также профессиональными автоматизмами — «искусны�
ми действиями». Едва ли Лев Толстой смог бы написать
свои романы, а Илья Репин картины, если бы первый раз!
мышлял над правописанием, а второй напряженно следил
за движением руки, держащей кисть.

Но, конечно, отработанные до автоматизма «искусные
действия» не делают человека художником. Обучить «ме!
ханике» творчества и даже его «науке», скажем, технике
стихосложения, можно любого человека и даже машину.
Но, если он не художник по складу личности, по природе,
получится только ремесленник. И плоды его творчества
будут всего лишь имитацией художественных произведе!
ний. В наше время, когда «актуальное искусство» дошло до
полного развития, возможно, уже пора развести еще два
понятия — художественное произведение и произведение
искусства.

В XVIII — начале XIX века в в  Академию художеств
детей принимали с шести лет, когда еще трудно определить
природную одаренность. Малолеток очень хорошо учили,
«ставили» руку и глаз по классическим образцам. Выпуск!
ники умели отлично рисовать, писать маслом, но творцами
становились лишь самые яркие, самые одаренные, такие как
Орест Кипренский, Карл Брюллов, Александр Иванов. И че!
го им это стоило! Приходилось преодолевать внушенные им
жесткие правила и искать свои пути творчества.

Сломать стереотип, заложенный в процессе обучения,
может лишь человек с развитым, богатым творческим по!
тенциалом, который, по утверждению П. В. Симонова, за!
ложен в сверхсознании. Этот термин, которым ученый обо!
значил зону творчества, он позаимствовал у великого рус!
ского режиссера К. С. Станиславского.

Сверхсознание, по Симонову, это огромный таинствен!
ный мир, в котором хранятся все впечатления бытия, полу!
ченные человеком в течение всей его жизни.

В накрепко закрытых кладовых мозга хранятся и лицо
мамы, склонившееся над колыбелью, аромат жасмина под
окном, первая радость от встречи с «Тремя мушкетерами» в
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книге Дюма, первое огорчение от полученной «двойки» по
арифметике, все страницы всех учебников и все слова, кото!
рые довелось услышать на лекциях всех преподавателей,
все впечатления от увиденных картин, скульптур, просмот!
ренных спектаклей, прослушанной музыки, все оттенки
добрых и недобрых чувств, испытанных на протяжении де!
сятилетий.

Неповторимая вселенная внутреннего мира человека жи!
вет внутри каждого из нас. И все эти информационные богат!
ства, «записанные» в таинственных образованиях, которые
Симонов называет энграммами, находятся в непрерывном
движении, вступают во взаимодействие, образуя сгустки не!
повторимых комбинаций. Именно в сверхсознании, в кото!
ром отпечатываются, как утверждает П. В. Симонов, все (!)1 —
осознанные и неосознанные — впечатления бытия, на основе
их рекомбинирования возникают протообразы и протоидеи,
которым предстоит развитие в сознании и практической дея!
тельности человека.

Чем богаче эти впечатления, тем выше творческий по!
тенциал личности. Самые совершенные гаджеты и Интер!
нет с его информационным грузом не могут заменить чело!
веку космос его внутреннего мира. В сверхсознании не толь!
ко возникают, но и, как утверждает Симонов, проходят
первичную селекцию «зародыши» будущих художествен!
ных шедевров и научных теорий, чтобы в сферу сознания
проникли наиболее перспективные. Если внутренняя все!
ленная личности пуста — творческая активность человека
близка к нулю.

В одной из ранних книг, популярных, адресованных
неспециалистам, П. В. Симонов сравнил сознание с малень!
ким освещенным переулком рядом с огромным темным
проспектом неосознаваемого психического.

Но и сознание отнюдь не просто и не однородно. Так, оно
имеет принципиальные различия у художника и ученого.

Полагаю, вы слышали о функциональной асимметрии
полушарий головного мозга.

1 О том, что такая всеобъемлющая кладовая есть у каждого человека,
свидетельствует хотя бы такой факт: под воздействием гипноза человек
способен восстановить любое мгновение своей жизни с замечательными
подробностями, мимо которых его сознание прошло, не заметив.
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