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Выявление специфики художественного познания, сущностных характеристик понимания 

художественного произведения осуществимо через обращение к герменевтической парадигме, 
обосновавшей проблемы понимания и интерпретации мира гуманитарной культуры, худо-
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ственной коммуникации заключается в его креативном характере, способности постигать, 
созидать и обогащать смыслосодержание художественного текста. В качестве базисных оснований 
феномена понимания согласно герменевтическому подходу выступают предпонимание – диалог 
интерпретатора с текстом и его автором – действенно-историческая рефлексия реципиента – от-
крытость коммуникативного процесса – культурная традиция. Понимание как коммуникативный 
процесс является не только итогом реконструкции авторского замысла в контексте культурно-
исторической ситуации возникновения художественного текста, но и актуализации содержания 
данного текста субъектом понимания. В результате понимание не только воспроизводит смысл 
художественного текста, но и открывает возможность создания новых смыслов. Понимание, выхо-
дящее за пределы субъективного опыта автора текста, создает возможность его интерпретации  
в изменившихся социально-культурных условиях на основе субъект-субъектных, диалоговых 
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Введение. Каждый новый этап в развитии 
общества стремится не только к формированию 
собственной системы моральных и эстетиче-
ских идеалов, но и к осмыслению содержания 
культурной традиции во всем многообразии ее 
элементов: морали, права, религии, искусства. 
Художественная культура, являясь сосредото-
чением представлений о смысле жизни, о добре 
и зле, нравственном выборе человека, эстетиче-
ских ценностей, аккумулирует духовный опыт 
человечества, 

Многообразие языков искусства, происте-
кающее из многообразия художественных сти-
лей, направлений, в свою очередь, инициирует 
проблему их понимания и интерпретации в  
изменяющихся социокультурных условиях. 
Именно благодаря тому, что художественное 
произведение обладает способностью «разгова-
ривать» с представителями разных историче-
ских эпох, носителями различных идеологиче-
ских программ и мировоззренческих установок, 
искусство представляет собой феномен вне-
исторический, способный в различных формах 
воздействовать на настоящее. Это отчетливо 
проявляется в рамках такого явления, как 
«аномия культуры», когда прежняя система 
ценностей и идеалов уже изжила себя, а новая 
еще не сформирована. Именно в этот период 
художественное наследие выступает в роли 
спасительного якоря, являя собой практически 
неиссякаемый источник культурных смыслов. 

Основная часть. Способность художе-
ственного произведения продуцировать новые 
смыслы в период общественных трансформа-
ций и смены культурных эпох актуализирует 
проблему понимания художественных текстов, 
их последующей интерпретации в рамках соот-
ветствующих эпохе культурных кодов и худо-
жественных языков. Даннная проблема реша-
лась в контексте социально-гуманитарного зна-
ния усилиями рецептивной эстетики, струк-
турализма, постструктурализма, однако именно 
философская герменевтика на сегодняшний 
день находится в авангарде решения данной 
проблематики. Герменевтическая методология, 
разработанная Ф. Шлейермахером, В. Дильте-
ем, Г.Г. Гадамером, П. Рикером, позволяет рас-
сматривать художественное познание не только 
как деятельность, связанную с декодированием 
информации, содержащейся в художественном 
тексте, но и как деятельность творческую, 
обеспечивающую приращение смыслового по-
ля произведения искусства.  

Один из основных принципов герменевтики 
гласит: «понимание есть процесс возвращения 
причастности смыслу». Данный принцип пред-
полагает разговор интерпретатора с объектами 
художественного наследия, в процессе которо-
го не только воскрешаются эстетические идеа-

лы и культурные смыслы ушедших эпох, эле-
менты традиции, но и создается новое смысло-
вое поле, заполняющееся мировоззренческими 
установками новых читателей-реципиентов. 
При этом художественное познание предстает 
как измерение открытости, диалогичности, в 
котором плюрализм интерпретаций выступает 
важнейшим фактором понимания произведения 
искусства [6]. 

Это приобретает особую актуальность и 
значимость при познании художественных 
произведений неклассического искусства и ли-
тературы, цель которых не столько отобразить 
действительность, сколько выразить мнение, 
представление, впечатление о ней. Художе-
ственная практика модернизма и постмодер-
низма создает такую семиотическую реаль-
ность, познать которую без использования гер-
меневтической методологии представляется 
весьма проблематичным. Такие современные 
эстетические концепции, как «смерть автора», 
«ризома», «интертекстуальность», лишь обост-
ряют значимость герменевтической методоло-
гии в качестве неотъемлемой компоненты эсте-
тической теории и инициируют поиск новых 
стратегий понимания современной художе-
ственной культуры и присущего ей языка ис-
кусства. 

Но это не значит, что герменевтика является 
инструментом для понимания исключительно 
современного искусства. Герменевтика как ме-
тод художественного познания является уни-
версальным. В том числе, он применим и при 
интерпретации классического художественного 
наследия, которое в истории культуры предста-
ет в качестве неиссякаемого источника куль-
турных смыслов, обеспечивающих процессы 
преемственности и созидания. 

Методологический плюрализм герменевти-
ки открывает возможность интерпретации ху-
дожественного текста как исторически измен-
чивой сущности [2]. При этом апелляция к гер-
меневтической традиции позволяет утверждать, 
что «изолированного» эстетического сознания 
не существует, а опыт искусства в широком 
смысле означает, что произведение искусства и 
интерпретатор объединяются в едином процессе. 
Герменевтика подчеркивает, что понятия объекта 
и объективности недостаточно там, где речь идет 
не об овладении предметом, но о возвращении 
причастности смыслу, которое и называется по-
ниманием. При подобном подходе художествен-
ное произведение предстает как измерение от-
крытости, не сводимое к единому варианту про-
чтения, интерпретации. 

Герменевтика также показывает, что нет 
изолированного, для себя существующего, 
вневременного субъекта; скорее исторический 
мир уже всегда определяет субъекта, так как 
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последний нерасторжимо принадлежит этому 
миру. Данная методологическая установка 
фиксирует не только историчность предмета 
интерпретации, но и историчность самого ин-
терпретатора: само понимание можно понять 
только из радикального, исторически мыслимо-
го состояния человека, укорененного в совре-
менности. 

Согласно герменевтической традиции, спе-
цифической особенностью понимания, его от-
правной точкой выступает «предпонимание», 
являющееся отражением социокультурного кон-
текста, в котором находится интерпретатор. По-
этому основанием понимания выступает истори-
ческая действительность человеческого бытия, 
невозможность человека абстрагироваться от ре-
алий той культурно-исторической эпохи, которой 
он всецело принадлежит [3, с. 211]. 

Понимание как герменевтический феномен 
предполагает диалоговые, субъект-субъектные 
отношения между интерпретатором и текстом: 
лишь в том случае, если реципиент понял вопрос, 
ответом на который является текст, можно 
утверждать о приближении к горизонту понима-
ния. При этом важную роль в процессе понима-
ния приобретает установка реципиента художе-
ственного сообщения на диалог с его автором, 
иными интерпретаторами, что обусловливает от-
крытость художественной коммуникации. Уко-
рененность интерпретатора в традиции, бытию 
которой принадлежит и автор, и художественное 
сообщение, также выступает в качестве исходно-
го базиса понимания. 

Понимание как результат разговора между 
автором художественного произведения и ре-
ципиентом, между текстом и интерпретатором 
оказывается возможным благодаря действенно-
историческому сознанию интерпретатора. Дей-
ственно-историческое сознание ориентировано 
на диалог между настоящим и прошедшим, на 
соединение опыта автора и опыта реципиента, 
на превращение их в партнеров по коммуника-
ции [1, с. 78]. 

В качестве основных процедур понимания 
выступают:  

– реконструкция культурно-исторической 
ситуации возникновения художественного тек-
ста, творческого замысла автора (на основе 
«погружения» в историко-культурный кон-
текст, соотнесения содержания художественно-
го текста с историческими и культурными фак-
торами, обусловившими его появление);  

– эмпатические процедуры (интуитивное 
проникновение, вчувствование в субъективность 
автора; идентификация с авторским стилем мыш-
ления и с историко-культурным контекстом; 
осуществление принципа конгениальности); 

– интерпретация – т. е. постижение со-
держания художественного сообщения через 

его индивидуальное осмысление. Художе-
ственное сообщение при этом выступает как 
совокупность ответов на вопросы, возникаю-
щие  
у интерпретатора в конкретных культурно-
исторических условиях, что задает пониманию 
«вопрос-ответную» структуру;  

– аппликация (применение) – актуализация 
содержания художественного сообщения при-
менительно к той социокультурной реальности, 
в которой находится интерпретатор [4]. 

В результате данных герменевтических 
процедур понимание не только воспроизводит 
смысл художественного сообщения, но и от-
крывает возможность создания множества но-
вых смыслов. 

Тип художественного сообщения (произве-
дение или текст) формирует модель взаимоот-
ношений автора и реципиента, а также обу-
словливает специфику понимания в рамках ху-
дожественной коммуникации. 

Художественное произведение – это иерар-
хически организованный, обладающий структур-
ной целостностью, единством смысловой интен-
ции семиотический продукт. Основная цель  
интерпретатора – достижение гармонического 
единства между собственными смыслоожидани-
ями и содержанием произведения. Поэтому про-
цесс понимания произведения основан на 
применении интерпретатором классических 
герменевтических процедур, что обеспечивает 
произведению открытость для новых интеграций, 
нового коммуникативного опыта [5]. 

Художественный текст – такой тип художе-
ственного сообщения, для которого характерны 
интертекстуальность, процессуальность обре-
тения смысла, смысловая множественность. 
Так, в контексте постструктуралистской мето-
дологии утверждается, что бытие художествен-
ного текста представляет собой процесс беско-
нечного становления, а смысл художественного 
текста производится и никогда не является из-
начальным. Текст существует только как акт 
интерпретации. 

Для понимания такого текста использова-
ние классических герменевтических процедур 
оказывается недостаточным. Субъекту пони-
мания необходимо обладать интертекстуаль-
ной компетенцией, способностью осуществить 
процедуру деконструкции, выявляющей спон-
танные смещения смыслов художественного 
текста и обнаруживающей их полифонию. 

В результате понимание превращается в 
практику означивания, трактуется как безгра-
ничное и никогда не замкнутое порождение. 
Это способствует рождению нового типа ин-
терпретатора – творчески деятельного, актив-
ного, духовно свободного, приобщающегося ко 
множественности культурных языков. 
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Заключение. Таким образом, можно конста-
тировать, что герменевтика смещает центр инте-
реса в интерпретации и понимании художествен-
ного произведения важны не только интенции 
автора, но и история взаимодействий произведе-
ния с культурной традицией. При этом с герме-
невтической точки зрения художественное про-
изведение, как живая самоорганизующаяся  
система, обладает собственной интенцией. Со-
знание субъекта понимания должно считаться с 
глубинными внутренними законами, которые 
хранит в себе художественное произведение и 
которые необходимо обнаружить. Герменевтика 
вопрошает не о происхождении, а о восприятии 

произведения в соответствующей, т. е. понима-
ющей, современности, обеспечивая множествен-
ность интерпретаций и формируя исторический 
характер понимания, историчность самого ин-
терпретатора, принадлежащего определенной 
культурно-исторической эпохе, традиции, от вли-
яния которых он не в силах устраниться. 

Использование методологических стратегий 
герменевтики открывает возможность исследо-
вать художественные тексты в качестве неисся-
каемых источников мировоззренческих осно-
ваний для различных культурно-исторических 
эпох, а их интерпретацию как креативную дея-
тельность по созданию смыслов. 
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