


FB2: “On84ly ”, 2015-07-19, version 1.0
UUID: 0e6fe195-2e10-11e5-93a0-0025905a0812
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024
 

Валерий Яковлевич Брюсов
 

О искусстве
  
«На этих  страницах  я  пересказываю  свои  мысли  о ис-
кусстве. Что такое искусство, откуда оно или в чем его
цель, –  эти  вопросы  близки  мне  давно,  с раннего  дет-
ства;  в своих  раздумьях  вновь  и вновь  возвращался  я
к ним,  ибо годы  жил  только  искусством  и для искус-
ства. Много общих настроений, много взглядов на мир
и на жизнь  сменилось  в душе  моей;  быстро  станови-
лись  для меня  прошлым,  и осужденным  прошлым,
сборники  моих  стихов.  Но думаю,  что мне  не придет-
ся  отказываться  от тех  суждений,  которые  я  изложу
здесь. Все это уже решено для меня…»
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Валерий Брюсов
О искусстве  

Когда какая-либо вещь среди творений
Бога кажется нам достойной порица-
ния, мы должны заключить, что она
недостаточно нами понята и что
мудрец, который постиг бы ее, ре-
шил бы, что невозможно даже же-
лать чего-либо лучшего.
Лейбниц 



Н
Как предисловие 

а этих  страницах  я  пересказываю  свои
мысли  о искусстве.  Что такое  искусство,

откуда оно или в чем его  цель, –  эти вопросы
близки  мне  давно,  с раннего  детства;  в своих
раздумьях  вновь  и вновь  возвращался  я
к ним,  ибо годы  жил  только  искусством
и для искусства.  Много  общих  настроений,
много взглядов на мир и на жизнь сменилось
в душе  моей;  быстро  становились  для меня
прошлым,  и осужденным  прошлым,  сборни-
ки моих стихов. Но думаю, что мне не придет-
ся  отказываться  от тех  суждений,  которые  я
изложу здесь. Все это уже решено для меня.

Я далек  от того,  чтобы  настаивать  на но-
визне всех моих положений. Знаю, что многое
сходное  с ними  высказывалось  не раз  за по-
следние годы. Скорей я считаю себя выразите-
лем  того  понимания  искусства,  к которому
разными  путями  идет  большинство  нашего
времени.  Моей  задачей  было  только  развить
уже выраженное, и разбросанное объединить
общим основанием.

Есть  сходство  в моем  определении  искус-



ства  с положениями  Л. Толстого,  изложенны-
ми  им  в замечательном  сочинении  о искус-
стве.  И Толстой,  и я  мы  считаем  искусство
средством  общения.  Позволяю  себе  напом-
нить, что я высказывал то же и раньше, в сво-
ем  предисловии  к первому  изданию  Chefs
d'oeuvre  (1895 г.).  Там сказано:  «Наслаждение
произведением  искусства  состоит  в общении
с душою  художника…  Сущность  в произведе-
нии  искусства –  это  личность  художника;
краски,  звуки,  слова –  материал;  сюжет
и идея – форма».

Но Толстой  углубил  этот  взгляд.  Он, вслед
за некоторыми  иностранными  писателями,
отказался  в учении  о искусстве  от понятия
красоты.  Особой  красоты  искусства, –  гово-
рит он, –  нет;  если  и красиво  создание  искус-
ства,  не в том  его  сущность.  С этим  и я  согла-
шаюсь,  принимаю  без оговорок.  Толстой  еще
остерегает  не искать  в искусстве  средства  на-
слаждения.  Я тоже  скажу,  что не цель  искус-
ства  наслаждение;  но верю,  что в искусстве
источник чистых, возвышенных радостей.

Полагаю,  меня  не сочтут  последователем
Толстого.  Эта книжка  никак  не развитие  его



мыслей и не поправка к его учению. Мы исхо-
дим  из общего  положения,  но идем  к выво-
дам  противоположным.  Толстой  желал бы
и по внешности и по содержанию ограничить
область художественного творчества. А я ищу
свободы в искусстве.



К

I  
Tout passe. L'Art robuste
Seul a l'etemite. 

Th. Gautier[1]  
Все пройдет, лишь мысль поэта
Блещет вечной красотой.
Мне ли слабую природу
Звать соперницей своей! 

И. Пожарский
(«Современник», XIV, 1839 г.)  

Все, все мое, что есть и прежде
было,
В мечтах и снах нет времени
оков. 

А. Фет 
аждый  человек –  отдельная  определенная
личность,  которой вторично не будет.  Лю-

ди  различаются  по самой  сущности  души;
их сходство только внешнее.  Чем больше ста-
новится  кто  сам собою,  чем глубже начинает
понимать  себя, –  яснее  проступают  его  само-
бытные черты.



И в жизни  отдельного  человека  мелькнув-
шее  мгновение  не повторится.  Каждое  мимо-
идущее настроение возникает лишь однажды
для вечности.  Если  я  вспоминаю  былое  чув-
ство,  оно возвращается  уже  измененным.  Ес-
ли  я  передаю  свое  чувство  другим –  словом,
или стихом,  или внушением, –  они  узнают
нечто  близкое,  но не то же.  Тождественности
нет.  Мгновения  отходят  в могилу  без надеж-
ды воскреснуть.

Задача искусства – сохранить для времени,
воплотить  это  мгновенное,  это мимоидущее.
Художник  пересказывает  свои  настроения;
его постоянная  цель  раскрыть  другим  свою
душу.  Человек  умирает,  его душа,  не под-
властная  разрушению,  ускользает  и живет
иной  жизнью.  Но если  умерший  был  худож-
ник,  если  он  затаил  свою  жизнь  в звуках,
красках  или словах, –  душа его,  все та же,  жи-
ва и для земли, для человечества.

Кто дерзает  быть  художником,  должен
найти себя, стать самим собою. Не многие мо-
гут  сказать  не лживо:  «это –  я».  В общем  упо-
треблении  есть  ограниченное  число  личин,
которыми и прикрываются люди, то из подра-



жания,  то из страха.  Художнику  необходимо
осмелиться  и снять  с себя  такую  личину.
Необходимо  освободиться  и от всего  чужого,
хотя бы  то  были  заветы  великих  учителей.
Под наносными  красками  надо  усмотреть
свет  души  своей.  Пусть  художник  готовится
к подвигу жизни, как пророк. Пусть станет он
раньше  мудрым.  Есть  для избранных  годы
молчания.  Только  одинокие  раздумья  созда-
ют  право  вынести  людям  свои  скрижали.
Но конца  этим  раздумьям –  нет;  бесконечна
возможность  познавать  себя,  бесконечен
путь к совершенству.

Кто дерзает  быть  художником,  должен
быть  искренним –  всегда  без предела.  Все на-
строения  равноценны  в искусстве,  ибо ни од-
но не повторится;  каждое дорого уже потому,
что оно  единственное.  Душа  по своей  сущно-
сти  не знает  зла.  Чем яснее  поймет  кто  свою
душу,  тем чище  и возвышеннее  будут  его  ду-
мы  и чувства.  Стремление  глубже  понять  се-
бя, идти все вперед, уже святыня. Нет осужде-
ния  чувствам  истинного  художника.  Иное
в отдельности  еще  неполная  правда,  но,
как часть  души,  может  быть  необходимым.



Истинно понятое зло всегда ступень на беско-
нечном пути к совершенству.

Тот более  велик  из художников,  кто глуб-
же  понял  и полнее  пересказал  свою  душу.
Это наша  ограниченность  делит  художников
на великих и меньших. В малом мире челове-
ка,  как в великом  мире  вселенной,  все нахо-
дится  в связи,  все дышит  взаимным  согласи-
ем. По одному искреннему созданию Великий
Дух  угадал бы  всю  душу  творца.  Но мы  всту-
паем в мир новой души, как в чуждую вселен-
ную,  и робко  ждем  указаний. –  Пусть  худож-
ник  с новых  и новых  точек  зрения  озаряет
свою  душу.  Пусть,  как к цели,  стремится  он
к тому, чтобы воссоздать весь мир в своем ис-
толковании.

Единственный  признак  истинного  искус-
ства –  своеобразие;  искусство  всегда  создает
нечто  новое.  Постоянный  признак  лжеискус-
ства,  что оно  подражательно.  Так,  не поняв-
ший  себя  принимает  свое  чувство  за одно
из запечатленных  раньше  другими;  вместо
исповеди он дает пересказ, не творит, а подде-
лывает. Так, неискренний и не хочет быть са-
мим  собой;  откуда  узнает  он  чувство,  какого



не испытывал,  как не от людей?  лицемер
в искусстве  обречен  повторять  других;
кто лжет, тот подражает.

Достойный  имени  художника  может  до-
вольствоваться  тем,  что будет  записывать
свои мелькающие настроения. Вдохновение –
миг более живого чувствования. В «искусстве
для искусства»  нет  смысла.  Повесть  дорога
не как рассказ  о приключениях  вымышлен-
ных лиц, а как средство узнать душу написав-
шего.  В картине  важен  замысел,  а не красота
изображенного моря или тела, – они красивее
в действительности.  Чем дальше  в свою  об-
ласть  вступает  искусство,  тем определеннее
становится  оно  свободным  излиянием  чув-
ства (лирикой).

Меняются  приемы  творчества,  но никогда
не может  умереть  или устареть  душа,  вло-
женная  в создания  искусства.  Если  язык  сти-
хотворения  еще  позволяет  прочесть,  если
по собранным  обломкам  можно  уловить  на-
мерение  ваятеля,  то не умерла  душа  творца
и для нас  живущих.  Искусство  воплощает  на-
строения;  в настроении  проявляет  свою
жизнь  душа.  Но что же  и есть  для сознания



в этом  мире,  как не проявления  души?  Душа
первее  мертвой  природы,  осужденной  исчез-
нуть,  как призрак.  Вот почему  создания  ис-
кусства мы называем бессмертными.



Н

II  
Благословен святое возвестив-
ший!
Но в глубине разврата не погиб
Какой-нибудь неправедный, изгиб
Сердец людских пред взором обна-
живший.
Две области, сияния и тьмы,
Исследовать равно стремим-
ся мы. 

Баратынский  
Равны все музы красотой,
Несходство их в одной одежде. 

Баратынский  
С Израилем певцу один закон:
Да не творит себе кумира он. 

Баратынский 
аслаждение  созданием  искусства –  в об-
щении  с душою  художника.  Читатель,

зритель,  слушатель –  становятся  причастны
иной,  просветленной  жизни.  И между  собою
общаются  они  чувствами.  Это наслаждение



не то же,  что обычное  удовольствие.  Многие
создания  искусства  оставляют  тягостное  впе-
чатление.  Разве  не плачут  на представлени-
ях,  разве  не закрывают  повесть  без сил  дочи-
тать?  Но над этими  ощущениями  господству-
ет  что-то  сладостное,  чувство  удовлетворе-
ния,  счастье  единения.  Ибо воистину  быва-
ешь  едино  с художником,  переживая,  что он
чувствовал.

Художник  не может  большего,  как от-
крыть  другим  свою  душу.  Нельзя  предъяв-
лять ему заранее составленные правила. Он –
еще  неведомый  мир,  где все  ново.  Надо  за-
быть,  что пленяло  у других,  здесь  иное.  Ина-
че  будешь  слушать  и не услышишь,  будешь
смотреть,  не понимая.  Каждого  художника
должно судить – говоря словами родного муд-
реца –  по законам,  им самим  себе  поставлен-
ным.  Этих  законов  не меньше,  чем художни-
ков; у каждого свои.

Изучивший  глубоко  одного  художника
особенно  любит его,  потому  что  особенно  по-
нимает.  Своего  избранника  ставят  обыкно-
венно  выше  всех  других  творцов,  находят
в нем их всех и весь мир. Но истинные худож-



ники уже равны.  Они дали возможность про-
никать  в глубины  своего  духа  все  дальше.
Нет предела  изучать  их  и удивляться  им;
их душа  вся  доступна  пониманию.  Своего  из-
бранника  поняли,  ибо хорошо  узнали  и его
жизнеописание,  всмотрелись  в черты  его  ли-
ца,  разбирали  заметки  в его  записных  книж-
ках. Понять – значит полюбить.

Не все  художники  одинаково  близки  каж-
дому,  как не все  люди  сходятся  в общежитии.
Некоторые  художники  совсем  чужды  иным
людям;  пусть  эти  люди  не проклинают,  но,
сказав  «я  не понимаю»,  пройдут  мимо,  при-
знавая  свою  ограниченность.  Если  художник
выразил  в словах,  или звуках,  или внешних
образах  свое  настроение,  насколько  сумел
или насколько возможно, – он уже выполнил
свое  дело.  Он дал  возможность  другому  пере-
жить  свое  чувство.  Цель  в художественном
творчестве  одна:  выразить  именно  свое  на-
строение,  и выразить  его  полно.  Общепонят-
ность  или общедоступность  недостижима
просто потому, что люди различны.

Чтобы  истинно  наслаждаться  искусством,
надо  учиться  и вдумываться  и быть  живым.



Чья душа  застыла  в ледяном  покрове  личи-
ны,  тот не жив,  тот не способен  чувствовать
чувствами  других.  Кто умер  для любви,  умер
для искусства.  Чем глубже  ум  постигает  все-
ленную  и человеческую  душу,  тем вернее
сердце  почувствует  тайну  образов  или зву-
ков.  Но всего  этого  мало.  Необходимо  быть
знакомым  с внешними  приемами  художе-
ственного  творчества,  необходимо  вполне
освоиться  с ними.  Ибо в искусстве  многое
условно и долго  еще будет  условным;  настро-
ение и то, в чем оно выражается – слово, звук,
краски, –  разнородны.  Учебники  искусства
нужны  не только  для творцов,  но и для всех
любителей.  Вполне же  наслаждаются  искус-
ством только художники.

Так как венчают  избранников  не посвя-
щенные в тайны искусства,  то слава чаще до-
стается  в удел  менее  достойным  внимания,
чьи произведения  доступнее.  Это те,  кто еще
не вполне  освободился  от личины,  кто еще
повторяет  старое  уясненное,  кто пересказы-
вает  откровения  учителей,  обесцвечивая,
но и упрощая… Бывало, что художник, не обо-
льщенный  восхищениями,  далеко  уходил



от своих  первых  созданий.  И вот,  недавние
поклонники  внимали ему,  просветленному,
холодно  или с сожалением.  Иным  суждено
дождаться понимания себя лишь через много
лет, когда меньшие постепенно подведут тол-
пу  к такому  складу  души.  Иные  никогда
не обретут  своих  учеников.  Но как бы  ни от-
носились  люди  к художнику,  это не оцен-
ка ему. Если художник не подражает, если он
отрекся  от всех  учителей,  он отрекся  и от су-
да.  Дорогою  свободной  иди,  куда  влечет  тебя
свободный ум. Я могу ждать читателя и столе-
тие и тысячу лет; время здесь не значит ниче-
го.

Все свои  произведения  художник  находит
в самом себе.

Век дает  только  образы,  только  прикрасы;
художественная  школа  учит  внешним  прие-
мам, а содержание надо черпать из души сво-
ей.  Кто изучает  по произведениям  искусства
время  и его  особенности, –  усматривает  в ис-
кусстве  не существенное,  а второстепенное;
с равным  успехом  можно  изучать  время
по покрою  платья.  Неверно  видеть  в искус-
стве  только  созданное  историческим  мгнове-



нием;  противоположное  мнение,  что жизнь
и природа  создаются  искусством,  несколько
правильнее. Во всяком случае, если бы тот же
художник  явился  позже  на два  столетия,
он сказал бы, хотя и в иной внешности, то же,
совсем то же. Человек – сила творческая.

Задача  художественного  разбора  (крити-
ки)  помочь  читателю,  зрителю,  слушателю;
истолкователь  искусства –  проводник  в но-
вых  мирах.  Он отвергает  только  повторяю-
щих  прежде  сказанное,  всех  других  изучает.
Ему важно  не внешнее,  что дает  время,
что у художника  общее  с современниками,
а понять самую душу отдельных творцов. Раз-
бор  созданий  искусства  есть  новое  творче-
ство: надо, постигнув душу художника, воссо-
здать ее,  но уже  не в мимолетных  настроени-
ях,  а в тех  основах,  какими  определены  эти
настроения.  Истолкователем  художника  мо-
жет быть только мудрец.



Р

III  
Мы, отступающая рать,
Перестаем вас понимать.
…Сегодня при Филиппах мы,
К нам призрак движется
из тьмы,
Он в вас, он с вами заодно, –
Но всем вам то же суждено. 

Случевский (Из уголка)  
Покуда на груди земной
Хотя с трудом дышать я буду,
Весь трепет жизни молодой
Мне будет внятен отовсюду. 

Фет  
Немногим избранным понятен
Язык поэтов и богов. 

Баратынский 
оды  искусства  различаются  по тем  внеш-
ним  средствам,  какими  они  пользуются:

зодчество,  ваяние,  живопись,  звуковое  искус-
ство  и словесное.  Число  это  произвольное.
Могут возникнуть новые искусства.  Я мечтал



о таком же  искусстве  для глаз,  как звуковое
для слуха,  о переменных  сочетаниях  черт
и красок  и огней.  Настроения  могут  быть  за-
печатлены  иными  средствами,  чем теперь.
Существующие  далеко  не совершенны.  Мор-
ская  царевна,  умирающая,  когда  грубая  рука
вытащила ее из родного моря, – вот образ чув-
ства,  вовлеченного  в чуждый  ему  мир  слов,
или звуков, или красок.

Как пользоваться средствами своего искус-
ства –  этому  художник  учится;  следующие
одинаковому  учению  образуют  одну  школу.
Произведения  одной  школы  сходны  между
собой  по внешним  приемам  творчества,
но могут  быть  совсем  противоположными
по содержанию.  Правила  школы –  только  об-
легчение,  не необходимость.  Ни одна  школа
не может быть последней, ибо в искусстве ме-
няется  содержание,  человечество  узнает  но-
вые  чувства.  В смене  художественных  школ
есть  общий  смысл:  освобождение  личности.
Это во всех  искусствах,  но особенно  заметно
в словесном.

Первая  школа,  объединившая  новую  сло-
весность,  лжеклассицизм,  давала  правилам



полное  господство.  Лжеклассицизм  создавал
особый  условный  мир,  в пределах  которого
и должны  были  вращаться  художники.
Там все  было  разграничено,  назначено
и условно:  образы,  чувства,  мысли,  действия.
Новорожденное  искусство  в законах  находи-
ло  опору.  Личности  художника  представля-
лось  выражаться  только  в выборе  выраже-
ний. Читатель привыкал следить прежде все-
го, не отступают ли стихи от назначенного об-
разца,  да радоваться,  если стихотворец сумел
ввести  маленькую  вольность,  не выходя
за грань правила.

С появления романтизма начинается борь-
ба против стеснений. Свобода личности – вот
что  объединяет  в одну  школу  романтизм
немецкий,  французский,  английский,  рус-
ский.  Ты сам  свой  высший  суд –  это  общий
клич  романтиков.  Но романтики  не поняли
значения  слов  в словесности,  что это  просто
средство,  как глыба  камня  для ваятеля.  Ро-
мантики  уничтожили  правила,  стеснявшие
личность,  но не коснулись  правил,  стесняв-
ших творчество, – частью даже увеличили их
гнет.  Так,  романтики хотели,  чтобы в их  про-



изведениях  изображалась  действительность,
разумея  доступное  внешним  чувствам.  Ху-
дожники  должны  были  создавать  образы  на-
подобие  тех,  какие  встречаются  в жизни.
К романтической  школе  принадлежало
несколько  поколений  художников,  совсем
различных  по своим  стремлениям:  сначала
народники  (националисты),  поклонники
средневековья,  потом  реалисты,  ибо реализм
только часть романтизма.

Борьбу  против  стеснений  продолжает  но-
вая школа (декадентство, символизм).  Она яс-
нее  других  поняла,  чем должна  быть  школа
в искусстве:  учением  о приемах  творчества,
не далее.  Она правильно  оценила  значение
слов  для художника.  Каждое  слово –  само
по себе  и в сочетании –  производит  опреде-
ленное  впечатление.  Эти впечатления  долж-
ны  быть  приняты  художником  в расчет.  Впе-
чатления  слов  могут  пересилить  значение
изображаемого.  В прежних  школах  ближай-
шей  целью  было  изображать  так  ярко  и жи-
во,  чтобы  все  как бы  возникало  перед  глаза-
ми;  эта отраженная  действительность  наве-
вала на читателя такое же настроение, как ес-



ли б он все это видел в жизни. В произведени-
ях новой школы важны впечатления не толь-
ко  от отражений,  но и от самой  действитель-
ности,  от слов.  Новой  школе  еще  открыто  бу-
дущее.  Многие  из ее  приверженцев  художни-
ки-идеалисты,  то есть  за прямым  содержани-
ем  их  произведений  кроется  еще  второе,
внутреннее.  Но идеализм  только  одно  из те-
чений новой школы.

Для правильно  понимающего  назначение
искусства  оценка  художественного  произве-
дения  не зависит  от того,  какой  оно  школы.
Если  художник  верно  и полно  пересказал
свою душу,  он дорог мне,  а его школа,  как его
убеждения  и склонности,  не тревожат  меня.
Если я буду возмущаться условностями у лже-
классика,  я буду  не прав:  надо  разгадать  его
душу  в выборе  выражений.  Если  я  отвернусь
от реалиста  за то,  что он  пересказывает  на-
строения  в картинах  из обиходной  жизни,
я буду не прав.  Я разочаруюсь,  если потребую
от изысканного художника первобытной про-
стоты. Если поклонник чистой красоты не по-
учает  меня,  а художник,  занятый  граждан-
скими  вопросами,  не пленяет  прелестью  об-



разов,  то ведь  не в том  цель  искусства.  Сущ-
ность  в художественном  произведении –  ду-
ша ее творца, и не все ли равно, какими путя-
ми мы подойдем к ней!



В

IV  
Мысль изреченная есть ложь.
Тютчев  
А душу можно ль рассказать!
Лермонтов  

Знай: внутренней своей вовеки ты
Не передашь земному звуку. 

Баратынский  
Не нами
Бессилье изведано слов к выраже-
нью желаний.
Безмолвные муки сказалися лю-
дям веками. 

Фет  
О, если б без слова
Сказаться душой было можно! 

Фет 
 человеческой  жизни  ясно  проявляются
два  закона:  стремление  к совершенство-

ванию  и жажда  общения.  Их источники



не в мире  сознания;  подойти  к ним  можно
вдохновением, не рассуждениями. В вопросах
бытия  неверны  пути  мысли;  истинам  нет  до-
казательств.

Основа  нашего  существования –  дух.
Все духи равны между собой.  Безмерны изна-
чальные  сокровища  духа.  Но мы  их  не веда-
ем,  нам озарена лишь небольшая часть,  это –
наша  душа.  Идти  к совершенству  значит  оза-
рять  все  новые  дали  нашего  духа,  увеличи-
вать  области  души.  Кто выше  поднялся
по этой  бесконечной  лестнице –  в жизни
или возрождениях, –  кто  стоит  ниже,
тем и различаются  люди  между  собою.  Оди-
наково  высшей  ступени  способны  достиг-
нуть все.

Человек,  как личность,  отделен  от других
как бы неодолимыми преградами. «Я» – нечто
довлеющее себе, сила творческая, которая все
свое будущее почерпает из себя. Мир есть мое
представление.  Мне даны  только  мои  мысли,
мои ощущения,  мои желания –  ничего  боль-
ше  и никогда  больше.  Из этого  одиночества
душа  страстно  порывается  к общению.  В еди-
нении  с другою  для нее  блаженство.  И едине-



ние возможно.
Многообразны  проявления  этих  законов

в жизни.  Половая  любовь –  первое  средство
общения,  единственное  на низших  ступенях
бытия;  сладость  сладострастия –  в уверенно-
сти  на мгновение,  что ты  не одинок.  Любовь
иная,  душу  полагающая  за брата,  возникает
из той же первичной жажды не быть одному;
человек вдруг узнает, что в душе его незасты-
вающии родник жалости и нежности. Любовь
ко всем – свойство души. Жаждой общения со-
здалось  и слово,  разговорный  язык;  он был
более  властным  первоначально,  ибо тогда
слова  означали  мечту,  а ныне  намекают
на понятия или представления. В общежитии
много мелочей, смысл которых в том же зако-
не:  шашки  и карты,  чтение  повестей  с при-
ключениями, слушать пение, игра в любовь…
это  все  предварения  общения.  Еще яснее  ска-
зывается  в жизни  стремление  к совершен-
ствованию;  и когда  человек  останавливается
на этом пути,  он уже погиб,  ему более нет ра-
достей, он осужден на томления до смерти.

В мире  сознания  эти  запросы  души  наибо-
лее  полно  выразились  в трех  видах,  как ис-



кусство, как наука, как созерцание. Искусство
запечатлевает  для земли  душу  художника;
оно удовлетворяет  двойной  жажде  общения:
вступить  в единение  с другим  и открыть  пе-
ред другими тайну своей личности; самого ху-
дожника  искусство  ведет  к самопознанию.
Наука  познает  свойства  нашей  мыслитель-
ной  способности,  ибо весь  умопостигаемый
мир только мое представление; значение нау-
ки  в том,  что она  единит  с другими,  показы-
вая  общее  в представлениях  всех  людей,
и в том,  что она  открывает  глубь  личного  со-
знания.  Наконец,  созерцание  (философия)
есть  как бы  высшая  наука  и высшее  искус-
ство;  оно устанавливает  окончательные  ис-
точники  всеобщности  и необходимости,
оно же  раскрывает  и душу  самого  мудреца,
уже не в мимолетных настроениях,  а в тех  ос-
новах, какими определены и эти настроения.

Но область,  доступная  сознанию,  не вели-
ка,  потому  его  средства  общения  не полны,
его пути  к совершенству  не окончательны.
Конечно, развитие науки может идти в беско-
нечность,  ибо свойства  духа  и их  сочетания
бесчисленны; но маленькое изменение в при-



роде  нашего  разума –  и все  пышное  здание
науки  придется  перестраивать  сначала.  Ко-
нечно,  нельзя  исчерпать  искусство,  и новый
художник всегда создаст  новое,  ибо принесет
свои  чувства  и свою  личность;  но искусство
только  приблизительно  может  пересказать
душу;  грубы  камни  и краски,  бессильны  сло-
ва  и звуки  пред  мечтой.  Даже  проявленная
в мечте  душа  уже  затемнила  чем-то  свою
сущность.  И мы  верим,  что должны  быть
иные средства познания и общения.

В наши  дни  везде  предвозвестники  и ука-
затели нового.

В душе  своей  мы  усматриваем,  чего  не за-
мечали  прежде:  вот явления  распадения  ду-
ши,  двойного  зрения,  внушения;  вот воскре-
шающие  сокровенные  учения  средневековья
(магия)  и попытки  сношений  с невидимыми
(спиритизм).  Сознание,  видимо,  готовится
торжествовать  еще  одну  победу.  Тогда  воз-
никнут новое искусство и новая наука,  более
совершенно достигающие своих целей. Наши
наука  и искусство  временны,  сравнительно
с духом  смертны.  Они прейдут,  отживут,  ста-
нут  ненужными.  Наши  наука  и искусство



прекрасны  и достойны  поклонения,  но они
не высшее,  что доступно  духу  даже  в созна-
нии. 

1899 



Сноски 



1 
Все проходит.  Только  искусство  вечно.  Т. Го-
тье (фр.)
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