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ПРАГМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЯЗЬІКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ТВОРЧЕСТВА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА
С использованием прагматического подхода к анализу язьїка ху- 

дожественного творчества раскрьівается его значение в формирова- 
нии гуманистических отношений людей в современной Украине. Иссле- 
дуетея проблема художественного образа, через которьш постигают- 
ся идеологические и социально-политические стороньї человеческого 
бьітия.

Ключевьіе слова: художник, язьік художественного творчества, 
художественньш образ, человеческое бьітие.

ІІ.їіп£ І ке рга^таїісаі арргоаск Іо іке апаїуаі.ч о /  Іап%иа%е о /  а іі 
егеаїт іу і/х уаіііе іп /огтаїіоп о /  китапізйс геїаііот  о /реор іе  іп тосіегп 
ІІкгаіпе гєуєсіЬ. Тке агіі.ч/іс іта%е ргоЬІет ікгои%к и>кіск іх іп\>е8Іщаіе<і 
іке кІеоІо%ісаІ апсі аосіороіііісаі рагііе.ч о/кит ап  Іі/е аге сотргекепсіесі.

Кеу \\>оп!х: агііхі, агіізііс Іап%иа%е, агіі.чііс скагасіег, китап ехіз-
Іепсе.

В конце XIX -  начале XX в. в западной и российекой философской 
мьісли получает широкое распространение идся прагматизма как один 
н і самьіх ярких примєров необьічайной плодотворности логического 
инализа для исследования широкого круга вопросов философии, социо- 
юг ии, политических отношений. Зта довольно сложная система взгля- 
дов на основе философии семиотики позволила установить гак назьі- 
насмьш принцип прагматизма, определяюіций значение истиньї ее прак- 
шческой полезностью, как метод разрешения научньїх споров путем 
мрактических последствий, вьітекающих из той или иной теории. 
ІІ.Джеймс в своих трудах отмечал, что истиной єсть то, что “лучше 
иссго подходит к каждой части жизни и соединимо со вссй совокупно- 
і-їмо нашего опьіта”. Установка на прагматический анализ в теории ста- 
ніі одной из ведущих тем многих учених, особенно работающих в рам- 
міх іпистемологического конструктивизма. Их интересует не только то, 
•по первично в познавательном процессе, но и то, что может служить 
(і.писом для “зкономической, ясной и единой системи”, определяющей 
комплекс интерпретированньїх терминов и аккуратность отношений 
между ними. В зтой концептуальной схсме лежит сиецифика анализа 
ідаптационннх процессов социальной реальности и в наших условиях
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жизни. Для того, чтобьі бьпь пригодной для использования, “она долж- 
на исходить в соответствии с опьітом наблюдений и подлежит измене- 
нию, если зтого требуег опьгг”. При зтом определяющее значение исти- 
ньі на осново переноса акцентов в сторону аналитического и синтетиче- 
ского анализа заложено в известньїх грудах (а их очень мало) О. Куай- 
на, У. Джеймса и других. Вссомьій вклад в дальнейшее развитие теории 
в рамках зпистемологического конструктивизма внесли Н. Гудман, 
А. Блинов, Ч. Пирс, А. Герчук и другие, которьіе рассматривали специ- 
фику механизма развигия коммуникативньїх процессов в разньїх ситуа- 
циях удовлетворения как материальньїх, так и духовних потребностей и 
интересов людей на основе истин логики, гак и фактов и законов здоро
вого смьісла и науки в терминах полианализа, что делает структуру зна
ння более понятной, либо на физикалистских, либо на феноменалисти- 
ческих основаниях.

Учитьівая сказанное вьгше, в поисках вьіражения основньїх истин 
логики, позволякмцей глубже понять спедифику влияния художествен- 
ного творчества на адаптационное поведение людей в общественной ре
альносте, связанной с интенсивньїм развитнем личносги, мьі хотели бьі 
поразмьіслить о некоторьіх трудностях утверждення системи художест- 
венньїх ценностей в аспекте их взаимосвязи с духовностью, вьіяснить 
степень адаптации учагцейся молодежи к новьім уеловиям жизни. Тео- 
ретическое исследование прагматического язьїка художественного твор
чества как социокультурного феномена является довольно интересньїм 
научно-творческим процессом, логика которого началась с поиска отве- 
тов на вопрос: как сделать наши идеи ясньїми, вьітекающих из прагма- 
тической теории истиньї? Зтот анализ социокультурного феномена трс- 
бует не только уяснения конкретньїх фактов, но и раскрьітия значення 
влияния художественного творчества на поведение людей как в истори- 
ческом ракурсе, так и в повседневной жизни. В зтой связи не ослабевает 
также наш интерес в плане познания логических истин ориентаций ин- 
дивида как личности в развитии ее нравственно ориентированньїх ду- 
ховностей и гуманистического мировоззрения, что привлскает внима- 
ние как особьій вид нашей пракгической деятельности.

Следует отметить, что последние десятилетня поисков и испьіта- 
ний для нашего украинского общества завершились признанием того 
неоспоримого факта, что наличие и характер вьісших целей и идеалов, 
общая духовно-ценностная ориентация играют значительную роль по 
отношению к современньїм преобразованиям в стране по пути гумани- 
зацин общества, всех социальньїх процессов и отношений через язьік 
художественного творчества. И важнейшим фактором зтого процесса 
является развитие духовних ценностей и идеалов, без которьіх немьіс-
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лимо творческое созидательное строительство будушего. Только в свя
тинях культури -  источник реального возрождения самосознания лю
дей. Для того, чтобьі достиг нуть зтого, необходимо наличие не только 
крепкого фундамента гражданских самоорганизаций или радикальная 
замена ценностньїх систем, культурних норм и идеалов, но и наличие 
гуманистических установок, а также национального и социального со- 
гласия, которьіе в зтих условиях должньї стать основой общественного 
взаимопонимания. Развитие художественньїх ценностей искусства у 
людей как одно из направлений гуманизации общественньїх отношений 
вьізвано существенньїми качественньїми изменениями самой жизни че- 
ловека. То, что в художественном искусстве факт жизни не просто от- 
ражаегся, а рассматривается через призму смьісла бьітия человека, по- 
зволяет характеризовать его как форму общественного сознания, кото- 
рое наряду с научньїм мировоззрением воплощает правду жизни. Худо- 
жественное искусство обладает свойством улавливать и виражать не 
только глобальние общечеловеческие проблемьі и состояния, но и ма- 
лозаметнне переменьї и сдвиги в социальннх ориентациях, то єсть гак, 
как один из способов вовлекагь “в круг социальной жизни самьіе ин- 
гимние и самие личнне сторони нашего существа”. Слово художника, 
папример, наделенное жизненним опитом через произведение искусст
ва, которое так или ішаче будоражит ум людей, дейс гвует в тоже время 
и на их чувства, волю, визьівая сопереживание и соучастие, желание 
осмислить жизнь и дать оценку происходящему с псізиции подлинного 
і уманис гического идеала.

В соответствии с требованиями времени в решении више отме- 
чсиной проблеми нас заинтересовала в большой мере проблема созда- 
і і і і я  художественного образа. К примеру, пейзажная живопись хотя и не 
ньіражает непосредственно мировоззренческую позицию человека, но 
і иособствует развитию духовньїх чувств гуманизаци и мироотношения.
• ют вид искусства ведет к правильной ориентации в действительности. 

К Д. Уінинский отмечал, что ничего, ни слова, ни мисли, ни даже по-
i іупки паши не вьіражают так ясно и верно нас самих и наши отноше- 
и т і к миру, как наши чувствования; в них слишен характер не отдєль- 
ііой мьісли, не отдельного решения, а всего содержания души нашей и 
іг  і і роя. Через художественний образ идет обрагцение как к чувствам, 
і.ік її к рассудку, а также рациональному мишлению людей, придавая 
«му гуманистический смисл. Сила искусства, видимо, и состоит в том, 
•по т ю  огражает не только жизненную концепцию человека относи-
ii и.но конкретно-исторических условий его социального бьітия, но и
І VМ‘ІПне гичєский смисл згого бьітия. Любое произведение високого ис- 
куч міа являетея позтому своего рода гимном человску, которьій
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“исполняется” в художественном произведении через героев, систему 
образов, развитие сюжета, систему зстстических оценок, данньїх с по- 
зиции зстетического идеала. В зтих художественньїх образах в закоди- 
рованной форме живет чувство прекрасного, внутренней гармонии с ок- 
ружающим миром.

Как известно, всякое художественное произведение, помимо со- 
держания художественной ценности, является также носителем ценно
стей и другого порядка: ис горической, национальной, нравственной. 
Ценности зти могут рассмагриваться и как намеренно вносимьіе худож
ником в программу, и в содержание ироизведения, и неизбежно способ- 
ствующие или же присущие произведению искусства. Равньїм образом 
последние неотделими от исторического, социального миропонимания 
и не существуют вне диалектической взаимосвязи. Известно гакже, что 
в соответствии с явной или предполагаемой программой целью худож
ника строятся последующие суждения зрителя, истсрика или критика. 
Например: об исторической ценности полотен В. Сурикова, о нравст- 
венном содержании евангельских сюжетов Поленова, о национальном 
значений скульптора-кубиста А. Архипенко, о вьісоком пацифизмс кар
тин В. Верещагина и г.д. Ценностная “аттестация” явлений искусства, 
как и всего прочего, что окружает человека, постоянно меняется по ме
ре сменьї поколений, зпох, времен в зависимости от средьі нребьівания 
и культурьі потребления искусства. В основе неповторимости каждого 
временного, социального или территориального варианта культурьі все- 
гда лежит нравственная доминанта -  определяющая и ведущая особсн- 
ность качественного разграничения ценностей на условно-положитель- 
ньіе (вьісокис, достойньїе, благородньїе) и условно-отрицательньїе (низ- 
кие, недосгойние, постндньїе). В художественной деятельности ото раз- 
граничение сказьівается в нравственном отношении к понятиям зстети
ческого и виражается в писаних и неписаних установленнях, а также в 
том, как художник соответственно возможностям своего ума, культури, 
характера строит своє отношение к принятим установленням, виража- 
ется его личная ценностная позиция или вкус. Опит европейского ис
кусства XX века, включая отечественную его модификацию, -  прскрас- 
ное тому доказательство. Дело в том, что изобразигельное искусство, 
как и литература, одновременно обращается как к чувствам, так и в рав- 
ной мере к раесудку, а также рациональному мьішлению людей. Через 
художественньїй образ они свидетельствуюг в себе как идеологические, 
так и социально-психологические сторони человеческого бития, прида- 
вая ему гуманистический смисл. Великий художник Б. Айзенбард, глу- 
боко осведомленньїй в истории и теории концептуализма, в своем сочи- 
нении “Натура и рисовании по представленню” утверждал, что художе-
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11" ....... .........  ЧІСДСІІИЯ требуют от зрителей не столько суммьі знаний
ІЙ* І**н|ии......... і <ч>пп искусства, сколько определенних аналитических и
НІ Н'ІІ 1 V* илий, и зто требует иньїх правил восприятия, общ е-
М И м  I I і  |< \  і І І І Н І М

I ............ 0 |,.пл не к особенностях натурьі (модели, собития), а в
ній"' ни.......... ч н .і ь .і искусства. Будет ли изображение в результате его
і' І»........  ....... ... и> уіиерждения самоценности, самодостаточности при-
........................... .. пч> і (іубі.ективизм) -  уже вогірос не искусства, а идео-
Й#Н1"• ІІЙк і иіиінупности представлений о смьісле занятия предметом ис-
• ■ ■ 11 .......   і їй іісегда бьіла, єсть и буде г движущей силой обіцест-
*»•* н и ............... і ч і м. і я истина. Демократический поворот художественной
•ни ..................... і'і.ірон.шие либерализацией ценностсй отечественному
Ній і Ним їй, ні иуічіва и литературьі довелось познать в 90-е гг. X X  в.,
ІМІКИ и ............. . рі.і і і.іс  її одночасье шлюзьі идеологических и нравствен-
ИМ» іч |* пін и нпн і рі.шочньїх просторов “цивилизованного мира” к нам 
^■ІІІ)Мін чиї могло только хльїнуть, утоляя жажду “морального
|і4і і>1>, пі і........ .. Наряду с действительньїм обретение ранее недоступ-
НМ» н мі і ........ . материалов отечественной и зарубежной куль-
Ц |мі ............ . ні ні і сля по всем каналам публичной информации обру-
н н н і« мі. .......ній н иесіюдавляющий поток откровенной пошлости впе-
|ИММии>•• \ ' ні нрінюйпостью, как заграничного, так и отечествеиного
ІІ|ІНН МИ І и І Иі»

II і їйі|'їмг рі.иіка сірана вступила в лоно полномасшгабной массо-
II 'І ........... ..  НІ исей прелестью неизбежно присуїцих поп-культурьі
(МИНИ II II 'II І її ІII і нерпзборчивости, нростейших зстетических потребно-

(►и н фмн......її ического тіцеславия. Результати периодически прово-
.........................і иіі.і ч гоциологических исследований (декабрь 2006 г., ок-
.....і" ПИІ/ і , мир і шірсль 2009 г.) кафедри социологии и зкономики
Ціі|ііііііі |„ н 11'і її и 11 пане использования студентами и учащимися школ,

І М І І Й І Н ............ 11 ні і її реї нона по программе здорового образа жизни за-
Мпі-І' н " і і .....і.пні, что обстановка в нашем общ естве, которое сейчас
іі‘ 1 1  *  н" и ' іп'рі мідноіі згап развития, не совсем положительно влияет
И« |" і.................. і п і чусмоіі нами проблеми. ГІо большому счету, все мьі —
"І............. І м и ... •ніїй культури: в ее бульоне варится наше повседневное
' і ' .........  ' 'і пгіііг между нами как личностями только в том, что одни
і ніч ціпі, і і іруїпс не способни понимать фатальную от нее зависи-
.................. і и її. і'.іти п у  между массовнм и уникальним в природе нрав-
М^ІІІІІ ІЧ, Н и 1 1 ІЧІ*і міч, художесгвснннх и других ценносгей. На осно- 
н і'і і н і іт и  нромсіїспіюго исследования можно утзерждать, что оп и т
І|м т и " .............. і ніііразннміьной грамоти в большинстве очень поверх-
ЖНіїнні  і .......... пмні.ііі, а пором и ошибочньїй. Оценивая состояние
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культурного совершенства опрошенньїх, отметим лишь нскоторьіс 
внутренние особенности. Так, основньїми причинами несвоевременного 
приобрєтения уникальньїх человеческих ценностей являюгся негатив- 
пьіе социально-зкономические явлення в наніем обществе (глубокий за- 
іяжной кризис, нищета, рост преступности, негативньїе влияния массо- 
вой культури, телевидение н бульварная печать). Но, тем не менее, на- 
ши респонденти задумьшалнсь над зтими вопросами, находились в по- 
исках ответов на них. Изьявили также желание осмислить жизнь и дать 
оценку пронсходящему с позиции гуманистического идеала 34,3% оп- 
рошенних. Большинство считали себя готовими к самостоятельной 
жизни и тех трудностей, с которими, возможно, придется столкнуться.

Такие наши заключительньїе замечания-комментарии относитель- 
но ироведенного социологического исследования, но они ни в коем слу- 
чае не должни помешать читагелю сгатьи сложить самостоятельную 
картину прочитанного, формированию самостоятельного видения про
блеми. Основними причинами зтого єсть пока что нестабильная поли- 
тическая, зкономическая н социальная ситуация в У крайнє. Не случайно 
абсолютное большинство студентов и старшеклассников серьезно оза- 
бочени не столько своим будущим, сколько судьбой своих семей, кри- 
зисом морали и культури, ростом преступности, насилия, загрязнения 
окружающей ерсдьі, ухудшеннем здоровья народа. Способность свое- 
временного приобретения уникальньїх человеческих ценностей -  едва 
ли не единственное средство для желающих остаться интеллектуально 
независимими в рьшочной стихни массовой культури, обойти которую 
не дано никому и соблазн самоотречения в пределах когорой непреодо- 
лимо велик.

Посгупательное овладение знаннями искусства и художественной 
культури будет способствовать должньгм образом переорнентацни об- 
іцественного сознання, формированию тех качеств личности, которие 
необходимьі людям, особенно учащейся молодежи. Сегодня особенно 
важно проводить работу по активному возрождению общенациональ- 
ньіх духовних ценностей, предложить молодим людям понятние и 
нравственно устоявшиеся идеальї гражданской и патриотической на- 
правлснности. Ими могут бить: гуманизм, демократизм, патриогизм, 
гражданственность, бережное отношение не только к матернальним, но 
и к духовним ценностям общества, любовное отношение к природе 
и т.д., что, в свою очередь, предполагает реализацию гуманистических 
принципов воспитания, образования и обучсния. Справедливости ради 
следует отметить, что не всегда зта гражданская позиция находит под- 
держку средн всего украинского общества.
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УДК 378.4:369.216 ФУДОРОВА О.М.
УНІВЕРСИТЕТ ЯК ІНТЕГРАЦІЙНЕ “ПОЛЕ”

ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ
У статті порушено та проаналізовано проблему інтеграції в кла

сичних та сучасних соціологічних теоріях. Розглянуто сутність по
няття "інтеграційне поле ”, зокрема для осіб з обмеженими можливо
стями. Визначено основні механізми університетської освіти, що спри
ятимуть успішній інтеграції осіб з обмеженими можливостями в соці
ум.

Ключові слова: “інтеграційне поле”, особи з обмеженими можли
востями, соціальні контакти, соціальна взаємодія.

Тке аиіИог апаїугез іке ргоЬІет ап<і іпіііаіесі іке іпіе^гаїіоп о /  сіа.чаі- 
са/ ап(і тосіепі хосіокщісаі іЬеогіез. Сопзісіегесі іке ехлепсе о/Іке сопсері 
о /  “іпІе£гаІіоп /іеісі, рагіісиїагіу /о г  реоріе ипік сІіьаЬИіІіе.ч. Тке піаіп 
тескапіхт.ч о /  ипіуегзіїу есінсаііоп, \\’кіск сопІгіЬиІе (о іке чиссе.чф/1 іпіе- 
Кгаїіоп о[ регзот т ік  сІіааЬіІіІіез іп хосіеіу.

Кеу м>ог(Ь: “іпіе^гаїіоп /іеМ ”, реоріе т ік  Іітіїес! ро5.чіЬіІіііеа, носіаі 
сопіасіч, хосіаі іпіеггеїаііоп.

Вступ. У країнах Західної Європи стрижнем соціальної моделі 
підтримки осіб з обмеженими можливостями є взаємозв’язок, взаємодія 
інвалідів із соціумом, а не відхилення чи ігнорування їх через проблеми 
здоров’я та розвитку. Обмежена дієздатність інвалідів сприймається як 
наслідок того, що соціальні умови звужують можливості самореалізації 
інвалідів. Люди з обмеженими функціональними можливостями розгля
даються не як аномальна, а як особлива соціальна група людей. Щоб за
безпечити це, необхідною є інтеграція людей з обмеженими можливос
тями в суспільство через створення для них умов максимально можли
вої самореалізації, а не шляхом пристосування інвалідів до норм та пра
вил здорових людей. Суспільство повинно адаптувати існуючі в ньому
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