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Аннотация. Ценности являются базовыми доминантами сознания, через которые интерпретируются 
(воспринимаются, оцениваются) все остальные явления. В статье рассматриваются процессы трансфор-
мации ценностных ориентаций российского общества после социального кризиса 90-х годов, вхождения 
в цифровой, глобальный мир и приобщения к ценностям общества потребления. Характеристики совре-
менного цифрового поколения соотносятся с принципами и отличительными особенностями искусства 
постмодернизма – эпохи, в которой это поколение формируется. Вновь становится актуальной дилемма, 
поставленная О. Уайльдом: искусство подражает жизни или же напротив, жизнь искусству. Формирова-
ние ценностных ориентаций начинается в детстве, на примере сказок, мультфильмов, образы которых 
четко расставляют границы между добром и злом, хорошим и плохим, обращаясь к архетипам нашего 
сознания и проверенным сюжетам и ситуациям. Несмотря на традиционность и архаичность сказочный 
жанр не остается неизменным и так- же подвергается всем тенденциям современного мира: как пере-
осмыслению, согласно принципам постмодерна, так и трансляции западных стереотипов поведения 
и мышления, которые активно распространяются благодаря информационным технологиям и сетевому 
строению современного мира. «Демократические» ценности западного мира не являются для нашей 
культуры органичными, как и внедряемые массовой культурой стереотипы поведения. Неокантианский 
метод «отнесения к ценности» должен работать на сформированной ценностной парадигме, обращенной 
к архетипам нашего культурного кода.
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Abstract. Values are the basic dominants of consciousness through which all other phenomena are interpreted 
(perceived, evaluated). The article discusses the processes of transformation of the value orientations of Russian 
society after the social crisis of the 90s, entry into the digital, global world and familiarization with the values 
of the consumer society. The characteristics of the modern digital generation correlate with the principles and 
distinctive features of the art of postmodernism – the era in which this generation is formed. Again, the dilemma 
posed by O. Wilde becomes relevant: art imitates life or, on the contrary, life imitates art. The formation of value 
orientations begins in childhood, on the example of fairy tales, cartoon films, the images of which clearly set 
the boundaries between good and evil, good and bad, referring to the archetypes of our consciousness and 
proven stories and situations. Despite the traditional and archaic nature, the fairy tale genre does not remain 
unchanged and is also subject to all the trends of the modern world – both rethinking, according to the principles 
of postmodernity, and translation of Western stereotypes of behavior and thinking, which are actively spreading 
thanks to information technologies and the network structure of the modern world. The “democratic” values of 
the Western world are not organic for our culture, as well as stereotypes of behavior introduced by mass culture. 
The neo-Kantian method of “reference to value” should work on the formed value paradigm, addressed to the 
archetypes of our cultural code.
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Введение
Вместе с распадом Советского Союза 

запустился процесс распада аксиологиче-
ской шкалы, на основе которой существо-
вало советское государство: постепенно 
расшатывались понятия, являющиеся ос-
новой морали, гражданственности, и в це-
лом положительные качества ставились 
под сомнение, как мешающие достигать 
прагматических целей; трудовые, научные, 
военные достижения стали оспариваться, 
подменяться, объясняться меркантильными, 
корыстными интересами; подвергался разру-
шению моральный облик личностей, судьбы 
которых служили ориентиром для выстраи-
вания собственной жизненной траектории. 
В молодежной среде культивировался эго-
центризм, нигилизм, анархизм, групповой 
эгоизм, моральный релятивизм и др. не-
гативные социальные проявления чело-
веческой натуры, ведущие к ущербности, 
комплексам социальной неполноценности, 
неверию в социальный прогресс, резкому 
падению нравственности и т. д. Трудовая 
мотивация заменялась на спекулятивно-стя-
жательскую, интересы проявлялись исклю-
чительно в сфере досуга, антисоциальное 
поведение становилось почти нормой.

После разрушительных для страны 
и для морали общества 90-х годов все-та-
ки некоторые ценностные базисные осно-
вы еще оставались актуальны. Например, 
тема Великой Отечественной войны дли-
тельное время была запретной для шуток, 
но, примерно, в 2010-х она постепенно 
выходит из-под запрета (что транслиру-
ется редакторами многочисленных лиг 
КВН и можно проследить, как начинают 
шутить на эту тему по центральным кана-
лам телевидения). В это же время появля-
ются опросы типа, «нужно ли было сдать 
Ленинград, чтобы сберечь сотни тысяч 
жизней?» (умышленно некорректный во-
прос, с формулировкой утверждающий, 
что, если бы город был сдан немцам, то эти 

сотни тысяч жизней были бы спасены) 1, 
герои оказываются не героями, а шизоф-
рениками (высказывания карикатуриста  
А. Бельжо, журналиста А. Невзорова отно-
сительно партизанки Зои Космодемьянской 
(2016–17 гг.)2 и т. д.

Анализируя перемены, происходящие 
последние 30–35 лет, можно обнаружить 
не только естественные изменения, зави-
симые от социальных, экономических, тех-
нологических трансформаций окружающего 
мира, но и неслучайные, целенаправленно 
программируемые, направленные на посте-
пенное уничтожение моральных принципов 
человека, ценностных ориентиров, частич-
но доставшихся нам от Советского Союза 
и остающихся моральными основаниями 
по сей день. Приведенный пример демон-
стрирует, что для этой важной для нашего 
общества темы, долгое время остающейся 
«болевой точки» одновременно скрепляю-
щей основы общественного сознания, была 
«пошагово» применена технология перефор-
мирования человеческого восприятия, т. н. 
«Окно Овертона» – постепенный переворот 
общественного сознания в отношении к че-
му-либо от неприемлемого, недопустимого 
в нормальное и даже модное, престижное. 
Тогда делается очевидным дальнейший ход 
развертывания событий, который, будем 
надеяться, прервется после 24 февраля 
2022 года. 

Нетрадиционные для нашей культуры 
ценности активно насаждаются массовой 
культурой, средствами массовой инфор-
мации. Наблюдая и анализируя изменения 
в сфере искусства, традиционно продолжа-
ющего выполнять воспитательную функ-
цию, можно отчетливо увидеть отражение 
онтологических изменений, происходящих 
в человеческом обществе.

Методы 
При подготовке статьи использовались 

работы, посвященные анализу изменения 

1 Опрос телеканала «Дождь» (признан в РФ иноагентом), проведенный в день снятия блокады Ленинграда 27 ян-
варя 2014 года.
2 Крутиков С. «Мифоборчество» Бильжо и Зоя Космодемьянская // LiveJournal.
[Электронный ресурс ]. URL.: https://stasrus2009.livejournal.com/122696.html(10.12.2022).
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ценностных приоритетов в современном 
обществе, результаты исследований автора 
данной статьи по определению ценностных 
ориентаций студентов, обобщенные харак-
теристики поколения Z (дети, рожденные 
до 2010 г.), а также исследования по пост-
модерну и анализ его влияния на такой тра-
диционный воспитательный жанр как сказ-
ка. Сопоставление искусства постмодерна, 
принципов, лежащих в его основании, и из-
менений нравственных, ценностных ориен-
тиров общества позволяет поставить вопрос 
о первичности и силе воспитательного вли-
яния современного искусства в формиро-
вании аксиологической шкалы молодого 
поколения. 

Результаты
Ценности являются теми доминантами 

сознания, которые определяют интерпре-
тацию всех остальных явлений, их оценку. 
Неокантианцы, разработавшие аналитику 
ценностного мышления, считают, что культу-
ру необходимо изучать методом «отнесения 
к ценности» (Вебер). «Отнесение к ценно-
сти» формирует осмысленность картины 
мира, поэтому важной характеристикой 
человека и общества в целом является ак-
сиологическая шкала. 

Современный мир с доминирующими 
информационно-коммуникационными тех-
нологиями, усиливающими тенденции гло-
бализации, изменяет культуру мышления 
и порождает новые ценностные приорите-
ты, формируя личность с новыми социаль-
ными чертами и поведением. Социологи 
утверждают плюрализацию и релятивиза-
цию современных ценностей. Например, 
ответственность, как морально-этическая 
ценность, переходит в разряд инструмен-
тальных, минимизируемых как по степени, 
так и по времени только ради достиже-
ния некой цели при чем как в личных, так 
и в социальных отношениях (Бауман, 2008). 
По мнению Н. Зарубиной, «структуриро-
ванная безответственность» – особенность 

культурно-нравственной позиции молодежи 
(«Молодежь в современном обществе ока-
зывается помещенной в структурную нишу, 
формируемую институтами социализации, 
которая дает возможность свободно пре-
даваться поиску своего места в обществе, 
не задумываясь о возможных последствиях 
поисков и не осознавая эти последствия 
как реальные факты, с которыми придется 
иметь дело в будущем» (Зарубина, 2012. 
С. 251). «Образование» и «профессиона-
лизм» также рассматриваются как инстру-
мент, позволяющий занять высокодоход-
ную экономическую нишу (Зарубина, 2012. 
С. 255). Исследование ценностных ориен-
таций студентов первых курсов (опрошено 
около 300 человек, обучающихся в разных 
вузах и в разных городах России), проведен-
ное автором статьи, также показало, что наи-
более значимой жизненной ценностью явля-
ется «Высокое материального положение», 
как главное условие жизненного благополу-
чия, а самой значимой жизненной сферой – 
сфера увлечений (самые низкие показатели 
имеют ценности «Активные социальные 
контакты», «Креативность» и сфера обще-
ственной жизни (Денисова, 2016). Получен-
ные данные согласуются с выводами других 
исследователей (например, «поведение «Z» 
в большей степени определяется ориен-
тацией на независимость, удовольствия 
и развлечения» (Яницкий и др., 2019. С. 59) 
и с теми описания, которые даются в целом 
современному «обществу потребления» (Э. 
Фромм), где главной ценностью становится 
участие в потребительской деятельности, 
культивирование ценностей, ассоциирован-
ных с удаленностью от труда 3.

В работе большой группы авторов «Си-
стема ценностных ориентаций “поколения 
Z”: социальные, культурные и демографи-
ческие детерминанты» делается показа-
тельный вывод об отсутствии у поколения 
Z «проявления уважения к принятым в об-
ществе идеям и обычаям, отрицание значи-

3 Р. Инглхарт говорит о том, что система ценностей современного поколения впервые в истории формируется в ус-
ловиях «гарантии» физической и экономической безопасности (Inglehart, 2005). Но мир не остается стабильным 
долгое время, и новые исследования должны показать, как изменится эта картина «гарантированного благополу-
чия» после кризиса, свидетелями и участниками которого мы стали.
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мости существующих традиций» (Яницкий, 
2019. С. 59). Данная ценность занимает по-
следнее место в противовес ей главенству-
ющей, «ядерной» ценностью становится 
автономность, независимость в суждениях 
и поступках.

З. Бауман (Bauman, 2007) замечает, что 
в общественном сознании совершается под-
мена: ценность свободы выбора, которая 
в современном мире считается первосте-
пенной (от выбора продуктов в магазине 
до выбора собственной идентичности), явля-
ется иллюзорной, так как для того, чтобы ей 
воспользоваться необходимо материальное 
обеспечение («счастье не в деньгах, а в их 
количестве»). Первостепенность материаль-
ных ценностей таким образом маскируется 
демократическими ценностями, свобода 
становится следствием, символом мате-
риального благополучия, а само понятие – 
симулякром (копией того, что само являет-
ся символом чего-то другого, означающее 
без означаемого (Бодрияр, 2001).

Культ «демократических ценностей» – 
утверждение ценностей западноевропей-
ской и американской культуры в качестве 
универсальных, навязывание поведенче-
ских и моральных образцов, их активная 
популяризация и внедрение посредством 
СМИ – приводит к разрушению националь-
ной социокультурной системы и в итоге 
к унификации культур. Во многом формиро-
ванию глобального общества способствуют 
средства коммуникации, которые трансфор-
мируют разнообразие ценностных доминант 
в разных культурах, приводя их к единому 
знаменателю и активно внедряя в сознание 
главную ценность – ценность потребления. 
Вся реклама основана на убеждении в не-
обходимости и обманчивой доступности че-
го-либо, что «неосознанно приводит людей 
к представлению о жизни как о фантастиче-
ском мире, где все можно получить без осо-
бых усилий» (Челомбицкая, 2011. С. 199), 
потому что «ты этого достоен». Смыслом 
жизнь становится участие в потребительской 
деятельности, а средства коммуникации 
продолжают создавать видимость выбора: 
как утверждал Э. Тоффлер, они создают 

и распространяют большое количество об-
разцов – имиджей, из списка которых ин-
дивид формально выбирает подходящее 
(Тоффлер, 2002). 

Формирование единого глобального об-
щества с единой структурой ценностей об-
легчается доминирование силы, в распоря-
жении которой находятся коммуникационные 
каналы, по которым и происходит управле-
ние массовым сознанием. В этом смысле, 
распространяя и развивая цифровое обще-
ство в своей стране, мы строим магистрали, 
«дороги», по которым идут американские 
«эшелоны» информации, так как мировые 
платформы и технологии находятся под их 
контролем.

С другой стороны, восприятие и мышле-
ние современного поколения адаптируется 
под изменившийся контекст существования 
в информационном мире, где информаци-
онно-телекоммуникационные технологии 
убирают границы пространства, но не из-
меняют временного ресурса, который ста-
новится самым востребованным в связи 
с необходимостью обработки огромных пото-
ков информации. Поэтому специфическими 
чертами современной молодежи являются 
клиповость мышления, фрагментарность со-
знания, опора на визуализацию, так как она 
ускоряет обработку информации мозгом, 
на форму, а не на содержание (Воронцова, 
2016; Кулакова, 2018).

Эти характеристики соотносятся с основ-
ными чертами постмодернизма. Словом «по-
стмодерн» обозначается неопределенность, 
смешение, множественность трактовок, 
эпатажность. Постмодернизм в искусстве 
характеризуют деконструкция (разрушение 
стереотипов), ирония (скрытая насмешка), 
стилизация (придание творческому произ-
ведению черт другого стиля), релятивизм 
(относительность понятий), нигилизм (отри-
цание) (Тернер). Часто при характеристике 
постмодернизма используются такие поня-
тия как «антиформа», «энтропия смысла», 
«карнавальность цитат», «клиповость», 
«коллажность» и т. д. Как пишет Н. Мань-
ковская, «постмодернизм – метисная па-
раэстетика... Его характерные черты – пре-
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вращение эстетического объекта в пустую 
оболочку» (Маньковская, 2018. С. 194).

«Искусство – это отражение жизни, на-
тура, увиденная сквозь индивидуальную 
призму», – писал Ортега-и-Гассет (Орте-
га-и-Гассет, 1991. С. 243), но Оскар Уайльд 
в предисловии к «Портрету Дориана Грея» 
высказывает другое суждение: «Искусство 
отображает не реальную жизнь и даже не ав-
тора, а зрителя» (Уайльд, 2017. С. 6).  Рас-
пространенное утверждение об искусстве 
как отражении жизни эпохи многократно 
оспаривалось, уточнялось: можно говорить 
о параллельности существования мира ис-
кусства относительно нашего материального 
мира, что искусство обладает «собственной 
генеалогией, динамикой, логикой и будущим, 
искусство не синонимично, но в лучшем 
случае параллельно истории, и способом 
его существования является создание вся-
кий раз новой эстетической реальности» 
(Бродский, 1992. С. 8), что мысли, образы 
идеи гениальных авторов обгоняют свое 
время, «художественные идеи «парят» вне 
времени и пространства» (Власов, 1998) 
и т. д. и т. п. Тем не менее искусство не раз-
вивается в полной изоляции от социальных 
явлений и потому не может не выражать их. 

С другой стороны, Оскар Уайльд считал, 
что «Жизнь подражает Искусству гораздо 
более, нежели Искусство подражает Жизни» 
(Уайльд, 2003. С. 94). Именно художники 
показали нам красоту природы, которая 
сама по себе не имеет эстетических ха-
рактеристик («присмотритесь со внимани-
ем к полотнам Коро или Констебла, и тог-
да в природе вам тоже предстанет нечто, 
не замечавшееся прежде» (Уайльд, 2003. 
С. 61)), «в литературе дело обстоит точно 
так же как в большинстве изобразительных 
искусств… начитавшись о приключениях 
Джека Шеппарда или Дика Терпина, глупые 
мальчишки громят лотки каких-нибудь не-
счастных торговок яблоками, вламываются 
по ночам в кондитерские и до полусмерти 
пугают возвращающихся из города к себе 
в предместье старичков, устраивая в пере-
улках засады – с непременными масками 
на лицах и незаряженными револьверами 

в карманах» (Уайльд, 2003. С. 81–82) (рас-
суждение перекликается с актуальными 
сегодня сюжетами детективных сериалов, 
где писатель издает романы, а преступник 
с маниакальной точностью воссоздает эти 
убийства в реальности). Наконец, Уайльд 
приводит прекрасный пример формирования 
общественного мнения (в данном случае 
стандарта красоты), что является иллюстра-
цией современных технологий информаци-
онного влияния: «Мы все были в наши дни 
свидетелями того, как некий особый плени-
тельный тип красоты, созданный и привитый 
двумя художниками, не лишенными вооб-
ражения, до того повлиял здесь, в Англии, 
на Жизнь, что, отправившись ли с частным 
визитом, присутствуя ли на открытии ху-
дожественного салона, всякий раз ловишь 
тот мистический взгляд, который грезился 
Россетти, и замечаешь длинную линию шеи 
цвета слоновой кости, причудливый квадрат-
ный абрис лица, беспечно спутанные тем-
ные волосы, так его восхищавшие, или же 
поминутно попадаются живые воплоще-
ния той строгой девственности, что воспета 
в «Златых ступенях», губы, схожие с цвет-
ком, и тронутая усталостью красота, о коей 
говорит «Laus Amoris», бледное от страсти 
лицо, напоминающее Андромеду, тонкие 
запястья и изящество походки, как у Вивиан 
из «Сна Мерлина». Вот так всегда и обсто-
яло дело. Выдающийся художник создает 
некий тип, а Жизнь пытается его скопиро-
вать, воспроизвести в популярных формах, 
точно находчивый издатель. Ни Гольбейн, 
ни Ван Дейк не могли бы найти в тогдашней 
Англии того, чем нас одарили их полотна. 
Свои образы красоты они принесли с со-
бой, Жизнь же со свойственной ей развитой 
способностью подражания позаботилась 
о том, чтобы предоставить мастеру нужную 
модель» (Уайльд, 2003. С. 80–81). Здесь 
Уайльд перечисляет бесспорно эстетически 
прекрасные черты, но в основе создаваемого 
«образа прекрасного» может лежать, напри-
мер, признание Жан-Поля Готье, которое 
часто встречается в Интернете: «Я создаю 
эталон женской красоты без намека на жен-
ственность, из ненависти ко всем женщинам. 
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Для меня они – просто вешалки для одеж-
ды». 

С одной стороны, искусство, образно от-
ражая реальность, передает социальное 
мироощущение, миропонимание, а, с дру-
гой, – само формирует это миропонима-
ние, то, что мы считаем прекрасным и бе-
зобразным, допустимым и недопустимым 
и т. д. С одной стороны, любое искусство, 
каким бы абстрактным не было, отражает 
реальность, а, с другой стороны, оно эту 
реальность и создает. Тогда возникает во-
прос – что первично: отсутствие целостности 
современного мировоззрения, растущая 
бездуховность постиндустриального обще-
ства потребления, создание бесконечных 
симулякров или клиповость, отрицание со-
держательности и основополагающих основ, 
разрушение архетипов в искусстве? Постмо-
дернизм (или уже метамодернизм) в культу-
ре является определяющим или клиповость 
(хаос), релятивизм (анархия) общественного 
сознания, проявляющиеся в постоянной 
переоценке того, что считается базисом, при-
крываясь принципами демократии, свободы 
слова, свободы выбора, разрушение наци-
ональной идентичности, через «стирание» 
границ и стремления к единому глобальному 
миру и т. д. и т. п. 

Однозначно можно сказать, что искусство 
является важнейшим механизмом соци-
ализации, инструментом формирования 
человека и восприятие искусства форми-
рует мышление. Воспитание начинается 
со сказки. Несмотря на специфичность, 
иррациональность отражения мира, собы-
тий, ситуаций, персонажей, сказка с детства 
программирует в сознании ребенка некий 
культурный код, модели поведения, взаи-
модействия, расставляет полюсы добра 
и зла, демонстрирует общечеловеческие 
морально-нравственные принципы, культур-
ные ценности. Особенностью генетического 
происхождения сказок является их связь 
с народом или этносом. Сказочные образы 
являются архетипами, а потому воздейству-
ют на бессознательном, внерациональном 
уровне восприятия. 

Современный мир – это мир визуальных 

образов и телевизор (компьютер) заменяет 
(или уже заменил?) книгу. От чтения книг 
мы перешли к видеоформату (мультиме-
диа), на котором и воспитывается совре-
менное цифровое поколение. Надо иметь 
в виду, что для детей телевиденье – это до-
стоверный источник того, как устроен мир. 
Не идеализируя советские мультфильмы, 
надо признать, что в них было четкое раз-
граничение героев на добрых и злых (также 
как и в фольклорных сказках), на хорошие, 
правильные поступки и неправильные, 
утверждалось, что сила – это не главное, 
а важнее порядочность, воспитанность, 
что надо быть добрым и помогать тем, кто 
попал в беду. «Главное – добро всегда по-
беждает зло, это основной посыл нормаль-
ного мультика, – пишет детский невролог Н. 
Столярова. – И отрицательный герой, вопло-
щающий в себе плохие черты – трусость, 
лень, жадность и так далее, – непременно 
наказывается. Вот это и есть воспитатель-
ный процесс» (Николаев, 2019).  

Множество исследователей из разных 
областей (педагогики, психологии, фило-
софии, медицины) неоднократно и давно 
высказывали вполне однозначные сужде-
ния о разрушительном влиянии на детскую 
психику части современного мультиплика-
ционного контента, не проходящего никакой 
цензуры (Карповская, 2011, Козачев, 2007, 
Коростелева, 2015, Зуева 2008). Образность 
и яркость анимационных персонажей только 
усиливает внушение и превращает сказ-
ку в средство манипуляции, внедряющее 
в качестве «нормальных» поведенческих 
стереотипов жестокость, насилие, цинизм, 
стремления к разрушению. И в данном слу-
чае речь идет не только о западных мульт-
фильмах с непонятными, нетрадиционными 
для нашей культуры персонажами. О. Арап-
танова, подробно анализируя популярный 
российский мультфильм «Маша и Медведь», 
основанный на русской народной сказке, 
приходит к выводу о вредности просмотра 
этой осовремененной истории. «Всё ради 
чего дети смотрят этот мультфильм – это 
чтобы почерпнуть для себя примеры, наи-
более выпуклые, яркие и комичные. Именно 
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таких, отрицательных, примеров поведения 
Маши здесь 78 %» (Араптанова, 2012. С. 21). 
«Еще в 1970-е годы психологи установили, 
что модели поведения, которые демонстри-
руют обаятельные герои экрана, обладают 
огромной притягательностью. Особенно 
для молодых зрителей с неустойчивой 
психикой и еще не сформировавшейся си-
стемой ценностей» (Шишова, 2009). Свое-
вольность, капризность, неуправляемость 
милой, обаятельной Маши в мультфильме 
никак не наказывается и последствия обыч-
но оказываются со знаком «плюс», что де-
формирует общепринятые нормы морали, 
формирует стереотип вседозволенности 
и желание подражать. 

Внешность героя – один из ключевых 
факторов восприятия. Но трансформации 
и деконструкции в эпоху постмодернизма 
подверглись традиционные «роли», соот-
ветствующие облику, персонажей сказок 
– «сказочное зло» (гоблины, великаны, вам-
пиры, драконы) становятся положительными 
персонажами, не изменяя при этом своего 
жуткого облика. «Добрые» монстры и уроды 
на уровне архетипов входят в диссонанс, 
тем более что и поступки этих героев далеко 
не однозначны. 

Если же продолжить анализировать за-
падные фильмы и сериалы, которыми увле-
каются подростки, то можно увидеть, что поч-
ти всегда среди киношных одноклассников 
есть несколько с нетрадиционной ориента-
цией (и это, обычно, положительные герои), 
практически все имеют сексуальные отно-
шения, иногда даже в средней школе, стар-
шие братья и сестра ненавидят младших, 
а те, в свою очередь, только и думают, как их 
«подставить» перед родителями или просто 
сделать какую-то пакость, все мечтают вы-
рваться из дома, разъехаться, а семейные 
праздники показываются как неприятная 
обязанность и т. д. При таких повторяющихся 
сюжетах и образах странно ждать формиро-
вания правильно расставленных (или точ-
нее, соответствующих нашему культурному 
коду) ценностных приоритетов и стереотипов 
поведения.

В период СССР система воспитания в до-

школьных и школьных образовательных 
учреждениях, усиленная пионерской и ком-
сомольской организациями, делающими 
обязательным (и естественным для чело-
века) участие в общественной жизни, об-
щественно-полезном труде, формировала 
требуемые качества личности и граждан-
скую позицию советского человека. Сегодня 
в школах фактически отсутствует трудо-
вое воспитание (в обязанности учащегося 
не входит даже уборка класса, а от пришед-
ших на субботник детей требуется заявле-
ние, что они идут туда по доброй воле), про-
изошел отказ от принципов коллективизма 
(а значит, поощрение проявлений индиви-
дуальности, «свободы выбора», которые 
очень быстро деформируются и переходят 
в гипертрофированные формы, прикрывая 
отсутствие элементарных норм поведения 
и проявления лени), произошло приравни-
вание сферы образования к сфере услуг 
(от которых можно и отказаться), а учителей 
к обслуживающему персоналу.

Массовое советское искусство также было 
направлено на воспитание, формированием 
ценностных ориентаций занимались худо-
жественная литература, кино, театральные 
жанры, демонстрируя многочисленные поу-
чительные и положительные примеры, где 
всегда присутствовал образ человека, прео-
долевавший различные препятствия в отста-
ивании своей позиции (и выбор этой позиции 
был обоснован каким-то высоким смыслом, 
идеалом, а не материальным обогащени-
ем), нередко даже ошибающийся, но всегда 
с некой финальной моралью, подтвержда-
ющей правильность избранного пути. Вос-
питательная роль искусства, телевидения, 
средств массовой информации была чуть ли 
не самой существенной их функцией (ре-
плика Огурцова из художественного фильма 
«Карнавальная ночь» Эльдара Рязанова, 
вышедшего в 1956 году: «Мы должны воспи-
тывать нашего зрителя. Голыми ногами его 
не воспитаешь», – несколько утрированно 
иллюстрирует данное положение). 

Современное искусство зачастую па-
разитирует на принципах постмодернизма, 
провозглашая себя элитарным, а потому 
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не каждому понятным. Но чаще за всем этим 
стоит аргумент «свободы» проявления себя: 
«я художник, я так вижу» и потому никакой 
критики мое вИдение не подлежит. Поэтому 
Тангейзер Вагнера может быть «переос-
мыслен» (деконструирован) в кинорежиссе-
ра, снимающего фильм про Иисуса в гроте 
Венеры среди полуголых жриц и жрецов 
или вместо яркой красочной оперы «Сказка 
о царе Салтане» может появиться «Сказка 
о царе Салтане и его сыне аутисте» (назва-
ние одной из рецензий на постановку). От ве-
личественности легенды и замысла Вагнера, 
также как и от сказки Пушкина и Римско-
го-Корсакова не остается ничего, но в мире 
постмодерна и «свободы самовыражения» 
это никого не останавливает. Данные интер-
претации оперных произведений являются 
иллюстрациями как форма (интерпретация) 
не только изменяет содержание, но и со-
вершенно изменяет восприятие вроде бы 
неизмененной музыкальной партитуры.

У каждого жанра есть свои законы, не со-
блюдая которые он перестает существовать 
именно как этот жанр. Это касается и опе-
ры – самого условного музыкального жанра 
и сказки – самого традиционного и архаич-
ного. Как пишет один из музыкальных кри-
тиков, в опере существует строгая иерархия 
– композитор, потом дирижер, солисты, ниже 
сценограф и «иногда, возможно, при самом 
благоприятном стечении обстоятельств, ре-
жиссер… Российской опере известен лишь 
один пример столь властного присвоения 
музыкального первоисточника режиссурой», 
продолжает он свою мысль, имея в виду 
одну из первых постановок Дмитрия Чер-
някова (Ренарский, 2012. С. 20). 

«Сказка о царе Салтане» Н. А. Римско-
го-Корсакова в интерпретации Д. Чернякова 
была осуществлена в 2019 году в Брюссе-
ле – столице Евросоюза, территории тор-
жества европейских ценностей. Поэтому 
вполне органично было именно здесь про-
демонстрировать переосмысление тради-
ционной сказки, показ всей ее «жизненной 
изнанки». В самом начале до вступления ор-
кестра, нервно куря, на авансцену выходит 
современная молодая женщина и сообщает, 

что сейчас на сцене будет представлена со-
всем несказочная история матери-одиночки, 
живущей с сыном – аутистом, которому она 
расскажет про бросившего их отца. И сразу 
весь конфликт, на котором построена сказ-
ка и опера (обман: «родила царица в ночь 
не то сына, не то дочь; не мышонка, не ля-
гушку, а неведому зверюшку»), разруша-
ется. При весьма интересном постановоч-
ном решении, использовании современных 
технологий, несказочная реальность все 
время присутствует на сцене в виде совре-
менного костюма нервной Милитрисы, ко-
торая периодически заходится в рыданиях, 
растянутого свитера Гвидона, с пугающей 
медицинской точностью воспроизводящего 
поведение аутиста. Лебедь же превращается 
не в Царевну, а в кого-то вроде медсестры 
или психолога-сиделки для больных. Разру-
шен и важнейший идейный элемент сказки 
– добро всегда побеждает зло: постановка 
Чернякова заканчивается тем, что Гвидон 
падает в припадке и застывает со сведен-
ными мышцами. Категории прекрасного 
и безобразного, этического, эстетического 
совершенно перемешиваются, и в целом 
изменяется смысл и пушкинской сказки, 
и корсаковской оперы, да и, собственно, 
самого посещения оперного театра.

Выводы
Фридрих Ницше считал творчество в ис-

кусстве высшей задачей и «собственно ме-
тафизической деятельностью в этой жизни» 
(Ницше, 2003). Посредством творчества 
со времен эпохи Возрождения человек про-
являл свою свободу, как доказательство выс-
шего предназначения, приближения к идеа-
лу, к Творцу. Несмотря на то, что идеальное 
в принципе недостижимо, но стремление 
к нему всегда было заложено в человеке. 

Эпоха потребления и принципы пост-
модернизма предлагают другие способы 
достижения свободы – если я не могу со-
здать свое, я могу «сделать своим» чужое, 
через симуляцию сотворчества присвоить 
себе признанный шедевр – своеобразное 
проявления вещизма, реализация желания 
обладания, утилитарное использование ху-
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дожественного произведения для выпячива-
ния собственного Я. Этот способ фактически 
идет от Марселя Дюшана, который практико-
вал метод «готовых вещей» и прославился 
тем, что выставил в качестве арт-объекта 
писсуар, поставив на него подпись (вновь 
симуляция творчества и симулякр в каче-
стве произведения искусства). Спустя мно-
го лет он говорил: «Я швырнул им в лицо 
писсуар, а они восхищаются его эстетиче-
ским совершенством» (Сальникова, 2017). 
Но также как и Дюшан, не оставивший особо 
никакого наследия, но считающийся одной 
из самых влиятельных фигур в искусстве ХХ 
века, скандальная слава способствовало 
никому не известному Тимофею Кулябину 
после «Тангейзера» дойти до постановки 
в Большом театре (правда, сейчас он уе-
хал из России в неизвестном направлении). 
Дмитрий Черняков, постулируя, что «опера 
приходит к нам из уже мертвого театраль-
ного мира», продолжает свои опыты де-
конструкции русских опер, не смущаясь, 
что западная публика мало что понимает, 
всерьез принимая «маскарадных беренде-
ев за истинных славян, наших астериксов 

и обеликсов» (Тарханов, 2017). 
Какими бы изощренными не были объ-

яснения деконструкции, она остается 
разрушением с последующей сборкой че-
го-то подобного, но уже замешанного на ха-
осе, случайно подобранных элементах, вне 
всяких структур и концепций, отвергаемых 
постмодернизмом. Если согласиться с тем, 
что «колебания, неопределенность – новые 
константы современного мира» (Карась), 
то формирование ценностной структуры 
общественного сознания становится не-
возможным. Для моральных норм не может 
существовать принцип относительности, 
а свобода самовыражения не может оправ-
дываться тем, что «должны цвести любые 
цветы», и поэтому вместо сказки дети по-
лучают плод чьей-то не совсем здоровой 
фантазии. Несмотря на взаимосвязанность 
мира коммуникационными сетями, необ-
ходимо четко сформулированная, активно 
продвигаемая и пропагандируемая ценност-
ная парадигма, которая регулировала бы 
и массовую культуру и сознание россиян 
по методу «отнесения» к традиционно рус-
ским (российским) ценностям.
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