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от ЭстетиЗма к религиоЗному чувству

В фокусе внимания автора – идеи К.Н. Леонтьева о единстве эстетики и 
религии. Изначально придерживался секулярного мировоззрения, фило-
соф пережил духовный переворот и стал религиозным человеком, войдя 
в православие через красоту византизма. К.Н. Леонтьев был убежден, что 
эстетика создает условия для принятия истин веры. В статье утверждается, 
что изучение духовного опыта К.Н. Леонтьева актуально для решения про-
блемы взаимоотношений религиозного и эстетического начал в структуре 
личности.
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В истории русской мысли Константин Нико-
лаевич Леонтьев (1831–1891) занимает особое 
место, поскольку его судьба, его образ жизни, его 
взгляды, его творения есть парадоксальный син-
тез разнородных интенций, в котором отобрази-
лась драма всей духовной стороны русской куль-
туры. Загадка К. Леонтьева в том, что он должен 
был пойти, но не пошел по пути Серебряного 
века, деятели которого во многом пытались со-
единить тягу к прекрасному с религиозным чув-
ством, зримым выражением чего стал культ ис-

кусства. Служителями этого культа стали многие 
знаменитые художники, писатели, поэты, компо-
зиторы и просто образованные люди, представи-
тели русской интеллигенции. Леонтьев же, буду-
чи, по его выражению, «эстетиком-пантеистом», 
обратился в сторону подлинно религиозной 
жизни, но это стоило ему невероятных усилий: 
«И какую я, грешный, пережил после этого дол-
голетнюю и жесточайшую борьбу, пока Господь 
не успокоил мою душу и не охладил мою истин-
но-сатанинскую когда-то фантазию» [7, c. 783].
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К.Н. Леонтьев, судя по его автобиографии и 
по литературным произведениям, вполне ясно 
осознавал, что он сам действительно был тем 
человеком, который поклонялся культу красоты 
и искусства. И то место в душе человеческой, 
которое было предназначено для религиозного 
чувства, у Леонтьева было заполнено эстетиче-
скими переживаниями, которыми он длитель-
ное время жил и вдохновлялся настолько, на-
сколько это, в определенном смысле, присуще 
религиозному человеку. Как бы то ни было, но 
в экзистенциальном смысле его личность была 
наполнена. И надо признать, у эстетического 
переживания есть свойства, которые настолько 
сильно сближают его с переживанием религи-
озным, что легко могут обмануть человека, убе-
ждая его в духовном наполнении: «Творчество 
с его эстетическим характером есть один из 
видов “пограничной ситуации”, погружающей 
человека в переживание подлинного бытия, 
позволяющей ощутить личности экзистенцию, 
дающей опыт трансцендентного, который и со-
ставляет нашу духовность» [8, c. 1039].

Тем удивительнее был переворот, который 
отмечает сам Леонтьев в автобиографическом 
сочинении «Мое обращение и жизнь на Св. 
Афонской горе»: «…Я из эстетика-пантеиста 
… стал верующим христианином» [7, c. 782]. 
На наш взгляд, именно в этих словах закоди-
рована феноменальная история Леонтьева как 
духовного типа, наиболее редко встречающе-
гося именно потому, что эстетство есть наибо-
лее сложно преодолимый барьер на пути к ис-
тинной вере. Леонтьев абсолютно прав, когда 
говорит о том, что его духовная победа «сто-
ит внимания». В этой статье нам хотелось бы 
обратить внимание именно на эту победу Кон-
стантина Леонтьева и попытаться объяснить, в 
чем же она состояла.

Для лучшего понимания драматической 
судьбы К.Н. Леонтьева следует учитывать куль-
турно-исторический контекст, в котором фор-
мировалась его личность – это девятнадцатый 
век, золотой век русской культуры, обратной 
стороной которого был духовный кризис, ког-
да духовные запросы человека образованного 
удовлетворялись, так сказать, вне церковной 
ограды. Здесь мы придерживаемся определения 
протоиерея Георгия (Ореханова): «Духовный 
(религиозный кризис) мы определяем как си-
туацию, когда восприятие констант культуры, 
связанных с религиозной сферой, претерпева-
ет серьезную трансформацию. Реальные ре-

лигиозные проблемы представителей данного 
поколения не могут найти разрешение в тра-
диционной системе духовных и нравственных 
ценностей, таким образом, возникает либо не-
обходимость конструирования новой системы 
ценностей, либо переосмысление традиции» 
[9, c. 48].

Если судить по собственным воспоминаниям 
Леонтьева о воспитании в детстве, о взросле-
нии и самостоятельной жизни, то он – типич-
ный представитель своего века, поэтому анализ 
личности Леонтьева дает ключ к пониманию 
трагического противоречия его эпохи. 

Девятнадцатый век – это синтез секулярно-
сти и духовности, амбивалентность, которая на 
первый взгляд просто невозможна. Но связу-
ющим звеном между ними стало эстетическое 
начало, которое именно в этот период для боль-
шинства образованных людей стало домини-
рующим, системообразующим. Этот культ ис-
кусства и красоты стал логическим результатом 
процесса, который начался в России в связи с 
привнесением в духовный мир русского чело-
века идей западноевропейского Возрождения и 
Просвещения. Недаром этот век связан с мощ-
ным явлением романтизма, которое повинно в 
гипертрофировании в человеке именно эстети-
ческого переживания, поскольку оно делает ак-
цент на «чувстве», «внутреннем переживании», 
«воспарении», а самое главное – на «мечтатель-
ности», т.е. чувственных переживаниях ложных 
образов, которые становятся внутренними ру-
ководителями человека. Эстетические пережи-
вания легко заменяют собой все другие духов-
ные явления, в том числе и Бога, поскольку они 
понятны, а самое главное – приятны человеку. 
Гипертрофированный эстетизм «подсажива-
ет» человека на наслаждение, и вытравить его 
из структуры человеческой личности чрезвы-
чайно сложно. В православной антропологии 
особое место занимает разработка вопроса о 
«прелести», которая, по словам епископа Игна-
тия (Брянчанинова), «есть усвоение человеком 
лжи, принятой им за истину» [10, c. 366]. В том, 
как понимается в православном богословии со-
стояние «прелести», не сложно увидеть сход-
ство с эстетическим переживанием: «Прелесть 
действует первоначально на образ мыслей, и 
будучи принята и, извратив образ мыслей, она 
немедленно сообщается сердцу, извращает сер-
дечные ощущения; овладев сущностью чело-
века, она разливается на всю деятельность его, 
отравляет самое тело» [10, c. 366]. 

с.Ю. пчелКинА
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Эстетическое начало имеет важное значение 
в жизни человека, поскольку оно, по словам 
В.В. Бычкова, есть проявление «неутилитарных 
взаимоотношений человека с миром», сутью 
которых является «духовное наслаждение»: 
«Духовное наслаждение (в пределе – эстети-
ческий катарсис) свидетельствует о сверхраз-
умном узрении субъектом в эстетическом объ-
екте сущностных основ бытия, сокровенных 
истин духа, неуловимых законов жизни во всей 
ее целостности и глубинной гармонии, об осу-
ществлении в конце концов духовного контакта 
с Универсумом (а для верующего человека – с 
Богом), о прорыве потока времени и, хотя бы 
мгновенном, выходе в вечность или, точнее, об 
ощущении себя причастным вечности» [1, с. 8]. 
На наш взгляд, именно в духовном наслажде-
нии и есть главный смысл эстетического пере-
живания, благодаря которому человек как бы 
возвышается над повседневностью, рутиной 
жизни и, не отчуждаясь от жизни физически, 
тем не менее получает ощущение свободы, 
«воспарения» над ней. На уровне эстетического 
переживания человек синтезирует несводимые 
в метафизическом отношении сущности – чув-
ственное и сверхчувственное, и возникает то 
самое состояние наслаждения, специфическое 
именно для эстетического переживания, когда, 
по словам В.В. Бычкова, «в процессе созерца-
ния какого-то эстетического объекта мы вдруг 
как бы перестаем его видеть (т.е. он уплывает 
на периферию нашего сознания) и погружаемся 
в некое сладостное, блаженное состояние, ког-
да душа наша поет и ликует, а дух наш расши-
ряется до вместилища всего Универсума или, 
напротив (то есть равно), срастворяется с Уни-
версумом, ощущая себя всем в этом немолчном 
ликовании и блаженстве» [2, с. 63]. В этой спо-
собности соединять несоединимое – зримое и 
незримое, телесное и духовное – и заключает-
ся, на наш взгляд, страшная сила эстетического 
переживания. Страшная – потому что несет в 
себе опасность подменить тягу человека к исти-
не тягой к прекрасному, что не всегда есть одно 
и то же, поскольку для эстетического пережива-
ния обязательно нужен чувственный объект или 
какой-то аспект этого объекта, так что эстети-
ческое переживание есть обязательно чувствен-
ное переживание, хоть и облагороженное, но не 
есть подлинное духовное состояние. Однако 
человек xix в. не хотел подлинной духовности, 
он боялся ее, поскольку под влиянием идеалов 
Возрождения и Просвещения был убежден в 

том, что истинная жизнь есть земная чувствен-
ная жизнь. В то же время в этих представле-
ниях было нечто, что привносилось в сознание 
через религиозное христианское воспитание, 
которое уже не обладало монополией над ми-
ровоззрением человека, но все еще представля-
ло мощный фактор его формирования. Земное 
и небесное – все это вместе формировало по-
нимание, что человек есть возвышенное суще-
ство, и поэтому он не может быть «просто жи-
вотным», поскольку наделен от Бога разумом, 
и на разумной основе преображает, в отличие 
от животного, свою жизнь. Смысл человече-
ской жизни полагался в создании прекрасной 
земной жизни, и эстетическому переживанию 
отводилась роль создания «мечты» как некое-
го манящего идеала, который должен «звать» 
на подвиги науки и труда, и своим прекрасным 
видом стимулировать энергию осуществления 
этой мечты, этого идеала. 

Это был великий самообман человека 
xix в.! Но означает ли это, что эстетическое 
начало обязательно должно «уводить от Бога»? 
Каков взгляд на проблему эстетического и ре-
лигиозного в православной церковной мысли? 
С одной стороны, по представлению В.В. Быч-
кова, есть взгляд Филона Александрийского 
на гедон как связующее звено между разумом 
и чувством [1, с. 39–40], а с другой – взгляд 
авторитетного православного богослова xix в. 
епископа Игнатия (Брянчанинова), современ-
ника К.Н. Леонтьева, написавшего много со-
чинений о состоянии прелести как поврежден-
ном, негативном переживании, извращающем 
душу человека. 

Даже поверхностный анализ понятий ге-
дона и прелести обнаруживает их смысловую 
связь с понятием эстетики. Что можно извлечь 
из противоположных суждений Филона Алек-
сандрийского и епископа Игнатия о значении 
эстетического переживания? В поисках ответа 
на поставленный вопрос, сформулируем поло-
жения общего характера относительно связи 
религиозных убеждений и чувства прекрасно-
го в структуре сознательной личности челове-
ка. Эстетическое чувство необходимо в струк-
туре сознательной жизни человека вообще, и 
его невозможно элиминировать из структуры 
сознательной жизни религиозного человека, 
в том числе христианского вероисповедания. 
Хотя именно в системе христианского верои-
споведания положение эстетического момента 
сильно проблематизируется, более того, объяв-

КонстАнтин леонтьев: цветущАя сложность



2022 • № 1 • гуманитарные исследования в восточной сибири и на дальнем востоке                49

ляется основным барьером на пути формиро-
вания истинно христианского состояния созна-
ния, поскольку идеал истинно христианского 
состояния сознания – это «смиренномудрие», 
которое достигается через практику христиан-
ского аскетизма. В контексте нашей темы хри-
стианский аскетизм следует рассматривать как 
культуру контроля чувств в человеке, которые 
постоянно нужно дисциплинировать, посколь-
ку они обладают свойством заменять собою 
разумное, рациональное начало, легко выдавая 
себя за него. Великие аскеты прекрасно знали, 
наблюдая прежде всего за собой, что во вну-
треннем мире человека очень часто возникают 
опасные ситуации: и там, где человек убежден, 
что он руководствуется разумом, на самом деле 
он руководствуется чувством, и его целесоо-
бразность будет незримо определяться сооб-
ражениями «приятности», а не «пользы», «на-
слаждения», а не «необходимости», хотя при 
этом он будет убежден в своей рассудительно-
сти, трезвости мысли, отстраненности от при-
страстности и т.п. 

Ценность духовного опыта К. Леонтьева в 
том, что он один из всей этой генерации xix в. 
увидел и признал в себе «развращенность», 
«сладострастность», но при этом «утончен-
ность». Чрезвычайно важно, что он осознал 
неочевидную для многих опасность бескон-
трольной власти эстетического начала, имен-
но потому, что человеку, говоря богословским 
языком, впавшему в прелесть, а по-светски – 
эстетику, почти невозможно себя исправить, 
или, как говорят в православии, «исцелить». 
У эстетика сознание настроено так, что у него 
вместо радости – наслаждение, вместо скор-
би – боль. Но трагедия эстетического сознания 
в том, что эстетик, избегая скорбей, ориентиру-
ясь на наслаждение, подводит себя к тому, что 
он обречен «жить больно». Личные трагедии 
Константина Николаевича, которые во многом 
обусловлены его тягой к чувственной красоте и 
стремлением к наслаждениям, являются, говоря 
медицинским языком, симптомом всего вышео-
писанного.

Но как же получилось у Леонтьева пере-
стать быть «эстетиком-пантеистом»? Думается, 
что ответ может быть в следующем: эстетиче-
ски соотнесясь с содержанием православной 
веры, он в нее «вошел» как эстетик, что на-
глядно показывает его знаменитое сочинение 
«Византизм и славянство», где в опыте типо-
логического сравнения культур он применил в 

явном виде именно эстетический подход. Так, 
определение жизни культуры осуществлено 
им языком натуралиста-медика и эстетика-ху-
дожника одновременно: «Триединый процесс: 
1) первоначальной простоты, 2) цветущего объ-
единения и сложности и 3) вторичного смеси-
тельного упрощения, свойственен, точно так 
же как и всему существующему, и жизни че-
ловеческих обществ, государствам и целым 
культурным мирам» [6, с. 242]. Думается, что 
Леонтьев пришел к вере и изменил свое эсте-
тическое мирочувствие на религиозное чувство 
по путеводной линии эстетики. Он вошел в пра-
вославие через красоту византизма, ценя ее за 
«сложность формы». Более того, в этом можно 
увидеть даже в определенном смысле метод 
обретения веры (конечно, с необходимой ого-
воркой, что так возможно приходить к вере, но 
не считать эстетическое за саму основу веры). 
Так, в тексте своей биографии Леонтьев прямо 
указывает на этот эстетический приход к вере, 
убеждая в его правомерности: «Хорошо, чтобы 
в детских воспоминаниях религиозное соеди-
нялось с изящным» [7, с. 798].

Наличие автобиографических рассказов Ле-
онтьева об этих «неожиданных внутренних пе-
ременах» [7, с. 792] заслуживает, на наш взгляд, 
особого внимания, поскольку в них много мате-
риала для подлинно феноменологического ис-
следования, направленного на анализ внутрен-
ней жизни сознания. По этим описаниям видно, 
что Константин Николаевич следил за процес-
сами, происходившими в сфере его сознания, и 
его выводы очень ценны: здесь пригодился его 
медицинский подход объективного анализа, но 
только уже не чувственных проявлений, а ду-
ховных.

Самое существенное, что выделяется нами 
из опыта Леонтьева в области феноменологиче-
ского исследования своего сознания – это про-
цесс примирения рационально-рассудочного 
начала с иррациональной природой веры. Ле-
онтьев осознает, что основной барьер для лю-
дей образованных есть вера в Бога: «Многие, 
конечно, не допускают и мысли, чтобы человек 
образованный нашего времени мог так живо и 
так искренно верить, как верит простолюдин по 
невежеству» [7, с. 789]. Объяснение этому об-
стоятельству, конечно, не в самом образовании, 
а в том, что тогда под этим подразумевалось: 
знание о мире как действии неких законов, кото-
рые требуют от человека рассудочного понятия 
о чем-либо. В целом такое образование настра-
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ивало человека на то, чтобы иметь рациональ-
ный контроль над всем, что происходит вокруг 
него. И именно это должно было быть помехой 
для веры в Бога. «Но это большая ошибка!» – 
пишет Леонтьев [7, с. 789]. Он открыл, что 
такое представление о несовместимости обра-
зования и веры есть большое заблуждение, по-
скольку образование не только не препятствует 
вере, а, наоборот, должно способствовать упро-
чению в вере: «Образованный человек … может 
веровать гораздо глубже и живее простого чело-
века, верующего отчасти по привычке (за дру-
гими), отчасти потому, что его вере, его смут-
ным религиозным идеям никакие другие идеи 
не помешают» [7, с. 789]. Вера образованного 
человека крепче, непобедимее по отношению к 
другим «идеям»: «Побеждать ему нечего; ум-
ственно не с кем бороться» [7, с. 789]. Един-
ственным препятствием на пути к вере стоит, 
по признанию Леонтьева, не образованность, а 
гордость, которая прививается человеку вместе 
с образованностью. Именно гордость есть сла-
бое место образованного человека в отличие от 
человека простого: «Ему в деле религии нужно 
побеждать не идеи, а только страсти, чувства, 
привычки, гнев, грубость, злость, зависть, жад-
ность, пьянство, распутство, лень и т.п. Обра-
зованному же (а тем более начитанному) чело-
веку борьба предстоит гораздо более тяжелая 
и сложная, ему точно так же, как и простому 
человеку, надо бороться со всеми этими пере-
численными чувствами, страстями и привычка-
ми, но, сверх того, ему нужно еще и гордость 
собственного ума сломить и подчинить его со-
знательно учению церкви…» [7, с. 789]

Борьба с гордостью, если она успешна, 
должна, по его словам, привести к интересному 
перевороту сознания и дать эффект отказа опи-
раться на свой ум, т.е. полагаться на тот самый 
рациональный контроль над своей жизнью: 
«Не верю в безошибочность моего ума, не верю 
в безошибочность других, самых великих умов. 
Не верю тем еще более в непогрешимость соби-
рательного человечества; но верить во что-ни-
будь всякому нужно, чтобы жить. Буду же ве-
рить в Евангелие, объясненное церковью, а не 
иначе» [7, с. 791].

Парадоксальным образом отказ от полага-
ния на себя, на свой ум, человеческие знания не 
должен приводить к отказу от образованности 
в целом. Напротив, по убеждению Леонтьева, 
образованность не устраняется, она преобра-
жается так, что рациональное острие скепсиса 

служит не во вред, а на пользу вере, а «сами 
познания наши начнут помогать нам в утверж-
дении веры», укрепляя ее: «Все атеисты или 
антитеисты нам послужат, и … чем мы способ-
нее скептически отнестись ко всем величайшим 
приобретениям науки и вообще ума человече-
ского, тем менее могут авторитеты этой науки 
и этого ума помешать нам смириться и скло-
ниться перед тем, перед чем мы сами хотим, не 
обращая даже никакого внимания ни на Руссо 
и Вольтера, ни на Гегеля и Шопенгауера, ни на 
Фогта и Фейербаха...» [7, с. 790].

А что происходит с эстетическим началом 
образованного человека в процессе его рели-
гиозного перерождения? Думается, что пример 
Леонтьева показывает, что приход человек к 
христианской вере не ломает личность и, если 
уж в человеке сильно эстетическое начало, то 
оно должно не исчезнуть, а по-своему послу-
жить делу веры. Более того, Леонтьев благода-
ря сильно развитому в нем эстетическому на-
чалу смог подчинить свой ум и свою гордость. 
Как? Его ответ таков: «Сделай так, чтобы этому 
уму легко и приятно было подчиниться учению 
церкви!» [7, с. 790]. Таким образом, эстетиче-
ское начало может поспособствовать религи-
озному становлению личности, если изменить 
направленность сознания на объекты. Отныне 
они должны быть не чувственной природы, а 
подлинно духовной. И если эстетическое пе-
реживание дает чувство наслаждения, то оно 
должно следовать от мысленного «препаде-
ния» не к ногам прекрасной дамы и не к про-
изведениям искусства, а «к стопам Спасителя, 
Апостолов, Св. Отцов» [7, c. 789]. И для этого 
нужно применить навык образованного челове-
ка – учиться, получать новые знания, но теперь 
уже нужно приобщиться к знаниям Церкви так, 
чтобы, по словам Леонтьева, «наконец, дойти 
до того, чтобы даже и не колеблясь нимало на-
ходить, что какой-нибудь самый ограниченный 
приходский священник или самый грубый мо-
нах в основе миросозерцания своего ближе к 
истине, чем Шопенгауер, Гегель, Дж. Ст. Милль 
и Прудон...» [7, c. 789].

Не перестав быть эстетиком, Леонтьев пере-
стал быть пантеистом, а перестав быть «Пру-
доном», не перестал быть рационально мыс-
лящим человеком; перестав быть гордецом, 
стал гордится тем, что отныне ему «отраднее 
и приятнее ошибаться вместе с Апостолами, с 
Иоанном Златоустом, с митрополитом Филаре-
том, с отцом Амвросием, с отцом Иеронимом 
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Афонским, …чем вместе со Львом Толстым, с 
Лютером, Гартманом и Прудоном» [7, c. 791]. 

Появление в структуре личности религиоз-
ного момента меняет качество личностного бы-
тия. Опыт Леонтьева есть тот случай, когда с 
переменой сознания личность остается, но пре-
ображается: «Боже мой, как хорошо, легко! Как 
все ясно! И как это ничему не мешает: ни эсте-
тике, ни патриотизму, ни философии, ни непра-
вильно понятой науке, ни правильной любви к 
человечеству» [7, с. 791]. По словам А.М. Ко-
ноплянцева, автора одной из первых биографий 
Леонтьева, та часть жизни Константина Нико-
лаевича, которую он посвятил религиозному 
идеалу, не была полностью противопоставлена 
прежней, т.е. посвященной служению красоте: 
«Монастырь не подавил в Л. его индивидуаль-
ности, а скорее раздвинул ея рамки: Леонтьев 
по-прежнему грезит о пышной и богатой разно-
образием жизни, где силы божественные (рели-
гиозные) борются с силами эстетическими (де-
моническими)» [3, c. 137]. Леонтьев, наблюдая 
за внутренними состояниями своей личности, 
понял, что вера не требует отречения от любви 
к прекрасному. Более того, у эстетического на-
чала есть своя, так сказать, религиозная функ-
ция: «Поэзия религиозных впечатлений способ-
ствует сохранению в сердце любви к религии. 
А любовь может снова возжечь в сердце и уга-
сшую веру. Любя веру и ее поэзию, захочется 
опять верить» [7, с. 795].

Итак, к вере в Бога К.Н. Леонтьева привела 
эстетика: благодаря созерцательному погруже-
нию во внешнюю красоту «цветущей сложно-
сти» византизма он приобщился к первоисточ-
нику ее, каким является православная вера, и, 
как нам думается, уже изнутри религиозного 
опыта православия, «по мере того как вникал 
все больше и больше в учение православной 
церкви» [7, с. 782], он смог увидеть себя как 
личность, сформированную неправильным об-
разом, и изменился, не изменив себе. Об этом 
есть живые свидетельства современников, ко-
торые подтверждают за Леонтьевым это слож-
ное сочетание, воспетую им «цветущую слож-
ность», которой обладал и он сам: «Трудно было 
с ним соглашаться, невозможно было с ним не 
спорить, но и трудно было устоять против оба-
ятельной красоты этой титанической натуры, 
которая была весь пламень, весь благородный 
гнев, о которой уже никто не мог бы сказать 
словами Апокалипсиса “Ты ни холоден, ни го-
ряч”. Обаятельность заключалась и в скрытых 

противоречиях духа Леонтьева, в раздирающей 
его душу драме всей жизни, и это ясно ощуща-
лось всяким, кто соприкасался к этому новому 
Прометею xix века» [5, c. 302].

Мы полагаем, что разгадка секрета этого 
преображения личности, которую являет нам 
К.Н. Леонтьев, состоит в феноменальной спо-
собности православия направлять сознание че-
ловека на путь «трезвения мысли», во многом 
походящего на ту самую рассудительность, о 
которой учат европейские философы, но в то 
же время в этом есть нечто существенно иное. 
Возможно, что работа православной веры над 
сознанием состоит в создании особого сочета-
ния эстетического и рационального начал в че-
ловеке, что является особым предметом иссле-
дования в рамках феноменологии религиозного 
сознания. И если в воззрениях К.Н. Леонтьева 
действительно можно увидеть их «аутентич-
ность», их «нормальность» в системе архети-
пических моделей религиозного сознания» [4, 
c. 105], значит необходимо углубиться в иссле-
дование этого феномена, применив весь ком-
плекс достижений современного гуманитарно-
го познания на стыке философии, богословия и 
эстетики.
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