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В статье рассматривается специфика эстетических оснований религи
озного искусства, его отличия от светского искусствва.

История религий мира показывает, что все религии так или иначе взаимо
действуют со сферой эстетического и обращаются к искусству как высшей фор
ме выражения эстетического опыта. Однако во взаимоотношениях религии и ис
кусства эстетический опыт не является самоценным. Эстетическое чувство яв
ляется здесь необходимым условием восприятия религиозного мировоззрения.

Понятие «христианское искусство» неоднозначно. Его можно рассмотреть в 
широком и в узком смыслах. В широком смысле оно включает в себя те произ
ведения, в которых в художественно-образной форме выражается христианское 
мировоззрение. В узком смысле -  это культовое, церковное искусство, те виды и 
жанры искусства, которые представлены в богослужебной практике этой религии.

Религиозное искусство имеет существенные отличия от светского. Светское 
искусство направлено, в первую очередь, на эстетическое восприятие. Рели
гиозное искусство направлено на возбуждение религиозных чувств верующих. 
Не случайно русский философ Е. Трубецкой назвал христианское искусство 
«умозрением в красках».

Анализируя особенности функционирования искусства в период средне
вековья, С.С. Аверинцев видит причину всеобщего воздействия религиозного 
искусства именно в том, что «человек не «рассматривал» произведение рели
гиозного искусства, удобно развалясь в кресле (как «ценитель» буржуазного об
щества) -  человек «предстоял» и молился ему, «медитировал над ним, то есть 
вступал с ним в диалогическое общение, в котором его собственная активность 
должна была восполнить все темноты символического языка и сделать самооб- 
наружение художественного замысла подвижным» [3, с. 244].

Но в истории искусства Европы есть примеры произведений живописи, 
скульптуры, литературы, которые используют библейские сюжеты, образы би
блейской мифологии, но при этом по своей не являются культовым искусством. 
Начиная в эпохи Возрождения, искусство начинает использовать религиозные 
сюжеты и темы для воплощения светских идей. Например, известная фреска 
«Тайная вечеря» Леонардо да Винчи. Искусствовед В.Н. Лазарев пишет, что этот 
сюжет привлек художника «возможностью развернуть перед зрителем большую 
человеческую драму, показать различные характеры, вскрыть душевный мир че
ловека и точно и ясно обрисовать его переживания. Он (Леонардо да Винчи) вос-

187Эл
ек
тр
он
ны
й а
рх
ив

 би
бл
ио
те
ки

 М
ГУ

 им
ен
и А

.А
. К
ул
еш
ов
а



принял «Тайную вечерю» как сцену предательства и поставил себе целью внести 
в это традиционное изображение то драматическое начало, благодаря которому 
оно приобрело бы совсем новое эмоциональное звучание» [4, с. 197-200]. Таким 
образом, ни сюжет, ни образы сами по себе не делают произведение искусства 
религиозным. Религиозным его делает общая идейная направленность, задача, 
которую оно выполняет, общий смысл.

Еще на одно существенное отличие светского и христианского искусства 
важно обратить внимание. Произведение светского искусства является резуль
татом творческого самовыражения автора. Произведение религиозного искус
ства создаётся по канону -  системе правил, регламентирующих художественное 
творчество. Канон задает совокупность художественных приёмов, устанавлива
ет нормы композиции, колорита, системы пропорций, обязательных для созда
ния произведений искусства.

Часто можно слышать утверждение, что канон -  это преграда для творче
ского самовыражения автора, что он способствует культурному застою и кон
сервации её архаических черт. На самом деле проблема канонического искус
ства гораздо сложнее. Ю.М. Лотман полгал, что каноническое искусство играет 
огромную роль в общей истории искусства, к нему нельзя относиться как к не
кой «низшей» стадии культурного развития. В каноническом искусстве сокрыты 
огромные пласты художественного опыта, его можно рассматривать как источ
ник информативности, позволяющий тексту, в котором всё, казалось бы, заранее 
известно, становиться мощным регулятором и строителем человеческой лич
ности и культуры [5, с. 16].

В христианской культуре канон превратился в одну из важных эстетических 
категорий. П. Флоренский подчеркивал охранительную и транслирующую роль 
канона в искусстве, рассматривая его как способ сохранения и передачи до
стигнутого художественной культурой опыта: «принятие канона есть ощущение 
связи с человечеством» [6, с. 62-63]. Канон помогал художнику не тратить твор
ческую энергию на создание композиции, формы, колорита, а сосредоточиться 
на решении художественно-образных задач. В.В. Бычков рассматривал канон 
как поле инвариантов, из которых, как из кирпичиков, художник создает свое 
произведение. ««Иконописный канон древнерусской живописи -  это... четкий 
конспект всей древнерусской философии в красках, отпечатанный в эстети
ческом сознании древних мастеров, заказчиков и всех верующих...» [1, с. 156].

Для человека эпохи Средневековья каноническое искусство -  это своео
бразная книга, язык которой он понимает, комплекс доступной ему информации. 
Для современного человека, утратившего ключи к тем «кодам», эта информа
ция не понятна, и поэтому язык церковного искусства для него -  незнакомый 
иностранный язык, который требуется изучать с освоения алфавита. Но при 
этом канон нельзя рассматривать как ограничению свободы творческого само
выражения художника. Канонический принцип дает художникам свободу художе
ственной интерпретации. Художник самовыражался внутри канонической схемы 
«с помощью мало заметных, но художественно значимых отклонений от нее в 
нюансах всех элементов изобразительно-выразительного языка» [2]. В сознании 
человека, смотрящего на это произведение, «каноническая схема возбуждала 
устойчивый комплекс традиционной для его времени и культуры информации,
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а конкретные художественно организованные вариации элементов формы по
буждали его к углубленному всматриванию во вроде бы знакомый, но в чем-то 
новый образ, к стремлению проникнуть в его сущностные, архетипические осно
вания, к открытию каких-то еще неизвестных духовных глубин» [2].

В современном мире христианская эстетика подверглась определенным 
трансформациям, особенно это характерно для западного христианства, актив
но впускающего в свой эстетический мир эксперименты модернизма, постмо
дернизма, что проявляется, в частности, в культовой архитектуре, однако рели
гиозная специфика художественных образов оставалась и остается значимой 
всегда.
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