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В статье представлена тематическая аналитика содержания от-
ечественных православных периодических журналов второй половины 
XIX — первой четверти XX в. Избранный автором ракурс — проблемы 
культуры и искусства российского общества того времени, их отраже-
ние в православной публицистике. Показано, что в текстах православ-
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Отечественная православная публицистика, сложившаяся 
структура православных периодических изданий — феномен вто-
рой половины XIX в. [7; 9; 17]. Основной круг богословских вопросов, 
традиционно обсуждавшихся на страницах православных журналов 
и газет, дополнили проблемы, имевшие отношение к современно-
сти; в них также размещались тексты из области философии, словес-
ности. Общение с аудиторией в пространстве печатного издания ис-
пользовалось православными богословами как возможность необхо-
димого и адекватного ответа на духовно-нравственные настроения 
в жизни российского общества того времени [5].

Основываясь на дореволюционных, современных библиографи-
ческих указателях православной периодической печати второй по-
ловины XIX — первой четверти XX в. [6; 18; 19; 20], мы подразделили 
весь массив публикаций по проблемам культуры, искусства на сле-
дующие наиболее значительные, на наш взгляд, части. Во-первых, 
тексты, в которых рассматривались обозначенные выше проблемы 
на достаточно обобщенном уровне, сравнимом с теорией эстетики 
в светском познании; тексты, в которых обсуждались феномен, об-
щие проблемы искусства (сопоставимые с искусствоведением). Во-
вторых, тексты, в которых затрагивались проблемы, история, акту-
альное состояние отдельных конкретных видов искусства (литера-
туры, живописи, театра, кинематографа и др.). Раскроем далее лишь 
некоторые, на наш взгляд, значительные из основных содержатель-
ных моментов в собранном и изученном нами материале, в соответ-
ствии с выделенными тематическими направлениями.

В обосновании художественного творчества православными 
мыслителями утверждалась необходимость метафизического под-
хода, что подразумевало «боговдохновенность», возможность дей-
ствительного Откровения в искусстве [16]. В то же время, по мнению 
православных авторов XIX в., нельзя отождествлять откровение ху-
дожника и Божественное откровение, можно лишь проводить между 
ними некоторую параллель [16, с. 249]. Христианская эстетика воз-
можна и необходима, поскольку, согласно богословам, именно в хри-
стианстве состоялось универсальное, жизненное утверждение (в ду-
ховном подвиге святых) сущности истины, добра и красоты. К трем 
важным функциям христианской жизни, образующим основания те-
ории христианской эстетики, православными авторами относились 



Человек. Культура. Образование. 4 (30). 2018

48

литургическая составляющая, воспитательный потенциал и художе-
ственная критика. Отличие сферы художественного от науки объяс-
нялось творческой интуицией, фантазией [1, с. 521]. 

В православной периодике подчеркивалось значение в художе-
ственной деятельности не только эстетической теории, но и фило-
софии. Знание, интеллектуальная культура важны для художника. 
С  другой стороны, искусство также составляло пользу для науки, на-
пример, когда неизвестные прежде явления, тенденции в обществен-
ной, культурной жизни России того периода впервые были обнару-
жены в художественной форме. Таким образом, средства искусства 
могли проявлять свою полезность и в целях популяризации научно-
го знания. Единство, целостность общественного бытия нарушались 
в случае, когда доминировали светские наука и искусство, преоб-
ладая над религиозным и нравственным началами. Произошедшее 
в  культуре XIX в. отпадение от христианства в большей мере косну-
лось интеллектуальной ее сферы.

В качестве противоположных православными мыслителями 
фиксировались две точки зрения на искусство (реалистическое и 
идеалистическое). Искусство должно предполагать традиционность, 
что означало следование идеалу и преданию. Сущностная потреб-
ность художественной деятельности была определена как стремле-
ние к идеалу, что соответствовало созерцанию истинного, изящно-
го, благого. 

Идеалу как цели истинного искусства была противопоставлена 
современность. По мнению богословов XIX в., в искусстве произошло 
оскудение религиозного чувства [1, с. 537]. Оскудение идеалов, про-
исходившее в российском обществе XIX в., осознавалось и как утрата 
возможностей художественного творчества. 

В подходе к прекрасному в отечественной православной мысли 
XIX в. проявлялся платонизм. В основе платонизма — идея целостно-
сти, единства истины, добра и красоты (изящества). Соответственно, 
пагубны и крайности разъединенности этих трех начал в обществе, 
культуре. Установкой платонизма может быть объяснено высказы-
вавшееся православными авторами XIX в. положение об имевшей ме-
сто независимости эстетического от нравственного, чувственного. 
Нравственность не образует существенный признак искусства, в от-
личие от эстетического (искусство не должно быть тенденциозным) 
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[8, с. 31]. К обоснованию взаимосвязей (в том числе и негативных) 
религии и искусства привлекался и подход психологии как науки о 
чувствовании. 

Однако, в отличие от платонизма, православные мыслители ис-
ходили из призвания, предназначения человека к осуществлению 
совокупности истины, добра и изящества. Потребности «духочелове-
ка» не могли в таком случае ограничиваться пределами материаль-
ности. Обратим внимание, что источником в осуществлении назван-
ного выше закона человеческого предназначения (проявляющего-
ся в одухотворенной нравственной деятельности) являлось вдохно-
вение свыше, в соединении с подвигом самоотвержения, истинной 
любовью к ближнему. Таким образом, красота определялась как 
объективация, воплощение бескорыстной любви [14, с. 182, с. 184]. 
Интересно соединение православными богословами данной харак-
теристики красоты (любви) с желанием «сообщить себя другим, вы-
разить себя во вне, в произведении» [14, с. 182].

По объему публикаций в православной публицистике XIX в. 
в  ряду всех искусств первенство занимала литература, словесность. 
В православной периодике того времени находим обобщение всей 
картины литературного процесса, истории литературы в России, 
анализ конкретных прозаических произведений, поэзии. Весьма зна-
чительный подраздел статей, материалов об изображении в литера-
туре лиц священного звания. 

По мнению богословов, скрытая религиозность была прису-
ща всей отечественной словесности в целом, независимо от идей-
ной концепции писателя. В XIX в., в том числе и ввиду неудовлетво-
рительности церковной проповеди, роль последней приняли на себя 
художественная литература, философия [13, с. 129]. Особые художе-
ственно-выразительные средства литературы могли быть исполь-
зованы и для преодоления недостатков церковной проповеди в це-
лом, преподавания Закона Божия в средней школе. Сознание моло-
дого человека, писали православные мыслители, впечатлялось худо-
жественными образами, оказываясь под их обаянием. В то же время 
в оценке современных тенденций отечественной литературы значи-
тельна доля критических оценок. 

В православной периодике XIX в. особенно критичны оценки те-
атра и кинематографа (от самой перспективы сценического вопло-
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щения событий евангельской истории, посещения священнослужи-
телями театра до совпадения времени театральных представлений 
с церковными службами, временем Великого поста и др.). Так, ожив-
ленную полемику вызвало предложение прот. П. Я. Светлова «поло-
жительным» (имелось в виду — объективным) образом рассмотреть 
вопрос о религиозном значении театра [10; 11; см. также 3]. 

Любопытно, что православными авторами приводились также 
довольно беспристрастные объяснения успеха, роста популярности 
кинематографа (в силу соответствия последнего вкусам самой не-
взыскательной публики [12, с. 891, 894]. К направлениям полезного, 
благоприятного воздействия кино на человека были отнесены об-
разование, изображение событий священного характера (поскольку 
в отличие от театра в случае кино можно заранее проверить каче-
ство исполнения) [12, с. 897].

Во многом сравним (в силу особого интереса «православной сто-
роны») с литературой вопрос об обращении современных худож-
ников к религиозной теме. Православными публицистами состав-
лялись достаточно подробные содержательные обзоры выставок 
изобразительного искусства [2], приводились обоснования места и 
значения живописи в искусстве. Особенный статус живописи обу-
словлен боговдохновенным значением иконописи. Главное сокрови-
ще христианской живописи — образ воплотившегося Сына Божия, 
красота Богочеловека. Собственно, отношение искусства религиоз-
ной живописи к христианскому Священному Писанию «в приложе-
нии к иконописанию не только установлено и выражено точно в те-
ории, а даже еще и “догматизировано”» (именно на VII Вселенском 
Соборе) [4, с. 4]. 

Православными мыслителями обсуждалась проблема соответ-
ствия личной позиции художника, созданного им произведения на 
религиозные сюжеты и церковной традиции. И здесь при одобри-
тельном в целом отношении к интересу светских живописцев к рас-
крытию истин Евангелия безусловный авторитет в оценках отдан 
В. М. Васнецову. Содержание творчества художника было определе-
но как христианская философия [15, с. 4].

Что касается других персоналий, единодушную критику вызвал 
подход Н. Н. Ге (в особенности картина «Что есть истина?»). Впрочем, 
Н. И. Барсов подчеркивал (именно в отношении художественного 



Философия культуры

51

подхода Н. Н. Ге), что картина — не икона [2, с. 182]. Большей ши-
ротой в оценках произведений современной живописи (например, 
А. А. Иванова, И. Н. Крамского, В. Д. Поленова, И. Е. Репина) отлича-
лись позиции популярных во второй половине XIX в. православных 
писателей (например, Е. Поселянина (Е. Н. Погожева). 

Таким образом, в приведенном выше панорамном обозрении 
текстов из православной периодической печати в России конца 
XIX — первой четверти XX в. выявлены некоторые базовые для пра-
вославия идеи, подходы к культуре, искусству. Искусство понималось 
богословами прежде всего в аспекте традиции, следования духовно-
му идеалу, акцентировалось духовно-нравственное влияние послед-
него на общество, культуру, подчеркивалось значение интуиции, бо-
говдохновенности художественного творчества. Православными 
мыслителями утверждались уникальность, национальная самобыт-
ность отечественного искусства, его своеобразие в сравнении с за-
падным. В богословском подходе к искусству были важны понима-
ние красоты как объективации, воплощения любви, необходимость 
призванности художника, творца к служению обществу, утвержде-
ние принципа единства целостности культуры, способность эстети-
ческого дополнять религиозное.

Полагаем, что богословская публицистика может лишь услов-
но сравниваться со светским знанием об искусстве. В то же время 
нельзя не отметить восприятие православными мыслителями мно-
гих идей из светского познания, возможности диалога с последним. 
Обращение к православной публицистике имеет значение для вос-
создания, понимания атмосферы диалогичности в российской куль-
туре рубежа XIX—XX вв. (что не исключало критичности, идейной 
напряженности такого диалога). В православной периодической пе-
чати (что могло зависеть и от позиции журнала) публиковались лица 
не только духовного звания, присутствовало известное разнообра-
зие, разброс в оценках (объединяемое принятием базовых для пра-
вославия идей), что позволяет определить ценность некоторых по-
ложений как не являющихся догматическими, на уровне теологуме-
нов. В целом православно-публицистический дискурс о проблемах 
культуры и искусства того периода имеет значение и для понима-
ния духовно-нравственных, ценностных проблем, противоречий со-
временности.
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