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В последние десятилетия можно наблюдать распространение сциентистских стратегий
обновления эстетики: к ним в первую очередь относятся попытки интеграции эстетической
проблематики с методологиями когнитивных исследований [3, 11, 14]. Среди них наиболь-
шую известность получил проект «нейроэстетики», главная цель которой - объяснение
особенностей эстетического восприятия посредством поиска его нейронных коррелятов [2,
9, 12, 16]. Стремление натурализовать эстетику вызвало у самих эстетиков различную ре-
акцию в диапазоне от резкой критики до энтузиазма. Эти реакции, как и само появление
сциентистских подходов, во многом симптоматичны для дисциплины, регулярно обвиня-
емой в недостатке доказательности: альянс с когнитивистикой мог бы способствовать её
легитимации с качестве актуального и продуктивного исследовательского поля.

Однако данная стратегия натурализации эстетики не является единственной: мы по-
стараемся показать преимущества альтернативного подхода, восходящего к эстетической
теории Джона Дьюи и имеющего ряд точек пересечения с некоторыми актуальными тен-
денциями в когнитивистике и философии сознания.

В книге «Искусство как опыт» [4] Дьюи выдвинул новаторскую концепцию, одновре-
менно порвав с классической эстетикой и отчасти вернувшись к эгалитарному проекту эс-
тетики Баумгартена как науки о чувственном познании и телесности. Существенная часть
работы посвящена критике современного Дьюи состояния искусства, «изолированного» от
обыденной и практической жизни вследствие искусственной и исторически случайной ин-
ституционализации, являющейся скорее эпифеноменом экспансии капитализма и дезорга-
низации общества, чем результатом развития внутренней логики искусства. Но централь-
ным предметом интереса Дьюи было не искусство, а эстетический опыт, для понимания
которого необходимо обратиться к «нормальному опыту» как совокупности взаимодей-
ствий живого существа с окружающим миром. В этом смысле понятия «опыт» человек не
является его исключительным носителем, а разделяет способность к его проживанию со
всеми другими живыми существами: с точки зрения Дьюи, истоки эстетического следует
искать в телесной, биологической жизни человека. Дьюи отделял эстетический опыт от
обыденного, но указывал на то, что первый выступает в качестве наиболее завершенной и
полноценной формы последнего - интенсификации опыта как такового, а не его отдельной
разновидности. Сочетание натурализма с критикой институционализированных случайно-
стей приводит к тому, что его подход достигает уровня антропологических обобщений, но
не впадает в непродуманный эссенциализм, характерный для многих эстетических теорий.

Концепция Дьюи долгое время находилась на периферии англоязычной философии
искусства по причине доминирования аналитической традиции, но со временем обрела
нескольких видных сторонников и последователей (среди них необходимо назвать Ричар-
да Шустермана [1]). Однако более примечательно то, что эта теория, ставящая акцент на
воплощенном и активном характере восприятия и опыта, во многом пересекается с ря-
дом актуальных тенденций в когнитивных исследованиях [10]. Это связано, во-первых,
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с развитием и распространением теорий, затрагивающих телесный (воплощенный), сен-
сомоторный характер восприятия [8, 13]. Во-вторых, многие авторы подчеркивают, что
сознание невозможно понять в отрыве от его среды и окружающих человека структур
возможностей [5]. Совместимость этих стратегий можно проиллюстрировать тезисом Дж.
Хогланда о том, что «человеческий разум тесно переплетён (intimately intermingled) с его
телом и его миром» (Haugeland 1998, p. 223). В схожем ключе выстроен и получивший
широкую известность энактивистский подход Ф. Дж. Варелы, У. Матураны, Э. Томпсо-
на и др. [15] Также нельзя не упомянуть тенденции, актуализирующие феноменологиче-
скую методологию исследований сознания «из перспективы первого лица» (Ш. Галлахер
и др.) [6]. Проблематизация телесной, интерактивной и контекстуальной специфики вос-
приятия, а также акцент на специфике эстетического опыта сближают этих авторов с
проектом Дьюи и позволяют наметить альтернативный способ натурализации эстетики.
Преимущества последнего заключаются в следующем: а) он предоставляет много поводов
для эмпирических исследований, не ограничивая эстетику ими; б) он достаточно инфор-
мативен, т.е. позволяет не только объяснять эстетический опыт каузально, но и давать
его развёрнутую характеристику; в) он лишён нормативной направленности, отличающей
как классическую эстетику, так и её сциентистские версии; г) он не выносит за скобки
социальные и исторические аспекты эстетического, тем самым позволяя избежать эссен-
циализма. Эти обстоятельства позволяют признать намеченную стратегию одним из наи-
более перспективных направлений для современных междисциплинарных эстетических
исследований.
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