
Письмо тридцать второе (отрывок из «Писем о добром и прекрасном») 

ПОНИМАТЬ ИСКУССТВО 

Итак, жизнь – самая большая ценность, какой обладает человек. Если сравните 

жизнь с драгоценным дворцом со многими залами, которые тянутся бесконечными 

анфиладами, которые все щедро разнообразны и все не похожи друг на друга, то 

самый большой зал в этом дворце, настоящий «тронный зал», – это зал, в котором 

царствует искусство. Это зал удивительных волшебств. И первое волшебство, которое 

он совершает, происходит не только с самим обладателем дворца, но и со всеми в него 

приглашенными на торжество. 

Это зал бесконечных празднеств, которые делают всю жизнь человека 

интереснее, торжественнее, веселее, значительнее… Я не знаю, какими эпитетами еще 

выразить свой восторг перед искусством, перед его произведениями, перед той ролью, 

которую оно играет в жизни человечества. И самая большая ценность, которой 

награждает человека искусство, – это ценность доброты. Награжденный даром 

понимать искусство, человек становится нравственно лучше, а следовательно, и 

счастливее. Да, счастливее! Ибо, награжденный через искусство даром доброго 

понимания мира, окружающих его людей, прошлого и далекого, человек легче дружит 

с другими людьми, с другими культурами, с другими национальностями, ему легче 

жить. 

Е. А. Маймин в своей книге для учащихся старших классов «Искусство мыслит 

образами» 
3
 пишет: «Открытия, которые мы делаем с помощью искусства, не только 

живые и впечатляющие, но и добрые открытия. Знание действительности, приходящее 

через искусство, есть знание, согретое человеческим чувством, сочувствием. Это 

свойство искусства и делает его общественным явлением неизмеримого нравственного 

значения. 

Гоголь писал о театре: «Это такая кафедра, с которой можно много сказать 

миру добра». Источником доброго является всякое подлинное искусство. Оно в самой 

основе своей нравственно именно потому, что вызывает в читателе, в зрителе – во 

всяком, кто его воспринимает, – сопереживание и сочувствие к людям, ко всему 

человечеству. Лев Толстой говорил об «объединяющем начале» искусства и придавал 

этому его качеству первостепенное значение. Благодаря своей образной форме 

искусство наилучшим способом приобщает человека к человечеству: заставляет с 

большим вниманием и пониманием относиться к чужой боли, к чужой радости. Оно 

делает эту чужую боль и радость в значительной мере своими… Искусство в самом 

глубоком смысле этого слова человечно. 

Оно идет от человека и ведет к человеку – к самому живому, доброму, к самому 

лучшему в нем. Оно служит единению человеческих душ». Хорошо, очень хорошо 

сказано! И ряд мыслей здесь звучат как прекрасные афоризмы. 

Богатства, которые дает человеку понимание произведений искусства, 

невозможно отнять у человека, а они всюду, их надо только увидеть. 

А зло в человеке всегда связано с непониманием другого человека, с 

мучительным чувством зависти, с еще более мучительным чувством 

недоброжелательности, с недовольством своим положением в обществе, с вечной, 

съедающей человека злобой, разочарованием в жизни. 

Злой человек казнит себя своею злобою. Он погружает в тьму прежде всего 

самого себя. Искусство освещает и одновременно освящает жизнь человека. И снова 

повторяю: оно делает его добрее, а следовательно, счастливее. 
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Но понимать произведения искусства далеко не просто. Этому надо учиться – 

учиться долго, всю жизнь. Ибо остановки в расширении своего понимания искусства 

не может быть. Может быть только отступление назад – в тьму непонимания. Ведь 

искусство сталкивает нас все время с новыми и новыми явлениями, и в этом громадная 

щедрость искусства. Открылись нам во дворце одни двери, за ними черед открытия 

другим. 

Как же научиться понимать искусство? Как совершенствовать в себе это 

понимание? Какими качествами нужно для этого обладать? 

Я не берусь давать рецепты. Я ничего не хочу утверждать категорически. Но то 

качество, которое мне все же представляется наиболее важным в настоящем 

понимании искусства, – это искренность, честность, открытость к восприятию 

искусства. 

Пониманию искусства следует учиться прежде всего у самого себя – у своей 

искренности. Часто говорят про кого-нибудь: у него врожденный вкус. Вовсе нет! 

Если вы приглядитесь к тем людям, о которых можно сказать, что они обладают 

вкусом, то заметите в них одну общую им всем черту: они честны и искренни в своей 

восприимчивости. У нее-то они многому и научились. 

Я никогда не замечал, чтобы вкус передавался по наследству. 

Вкус, я думаю, не входит в число свойств, которые передаются генами. Хотя 

семья воспитывает вкус и от семьи, ее интеллигентности многое зависит. 

Не следует подходить к произведению искусства предвзято, исходя из 

устоявшегося «мнения», из моды, из взглядов своих друзей или отталкиваясь от 

взглядов недругов. С произведением искусства надо уметь оставаться «один на один». 

Если в своем понимании произведений искусства вы станете следовать моде, 

мнению других, стремлению казаться изысканным и «утонченным», вы заглушите в 

себе радость, которую дает жизнь искусству, а искусство – жизни. 

Притворившись понимающим то, чего вы не понимаете, вы обманули не 

других, а самого себя. Вы пытаетесь убедить и самого себя, что что-то поняли, а 

радость, которую дает искусство, – непосредственна, как и всякая радость. 

Нравится – так и говорите себе и другим, что нравится. Только не навязывайте 

своего понимания или, еще того хуже, непонимания другим. Не считайте, что вы 

обладаете абсолютным вкусом, как и абсолютным знанием. Первое невозможно в 

искусстве, второе невозможно в науке. Уважайте в себе и в других свое отношение к 

искусству и помните мудрое правило: о вкусах не спорят. 

Значит ли это, что надо полностью замкнуться в себе и удовлетвориться собой, 

своим отношением к тем или иным произведениям искусства? «Мне это нравится, а это 

не нравится» – и на этом точка. Ни в коем случае! 

В своем отношении к произведениям искусства не следует быть успокоенным, 

следует стремиться к тому, чтобы понять то, чего не понимаешь, и углубить свое 

понимание того, что уже частично понял. А понимание произведения искусства всегда 

неполное. Ибо настоящее произведение искусства «неистощимо» в своих богатствах. 

Не следует, как я уже сказал, исходить из мнения других, но к мнению других 

надо прислушиваться, считаться с ним. Если это мнение других о произведении 

искусства отрицательное, оно по большей части не очень интересно. Интереснее 

другое: если многими высказывается положительный взгляд. Если какого-то 

художника, какую-то художественную школу понимают тысячи, то было бы 

самонадеянным утверждать, что все ошибаются, а правы только вы. 



Конечно, о вкусах не спорят, но вкус развивают – в себе и в других. Можно 

стремиться понять то, что понимают другие, особенно если этих других много. Не 

могут же многие и многие быть просто обманщиками, если они утверждают, что что-

то им нравится, если живописец или композитор, поэт или скульптор пользуются 

огромным и даже мировым признанием. Впрочем, бывают моды и бывают ничем не 

оправданные непризнания нового или чужого, зараженности даже ненавистью к 

«чужому», к слишком сложному и т. д. 

Весь вопрос только в том, что нельзя понять сразу сложное, не поняв ранее 

более простое. Во всяком понимании – научном или художественном – нельзя 

перескакивать через ступени. К пониманию классической музыки надо быть 

подготовленным знанием основ музыкального искусства. То же в живописи или в 

поэзии. Нельзя овладеть высшей математикой, не зная элементарной. 

Искренность в отношении к искусству – это первое условие его понимания, но 

первое условие – еще не все. Для понимания искусства нужны еще знания. 

Фактические сведения по истории искусства, по истории памятника и биографические 

сведения о его создателе помогают эстетическому восприятию искусства, оставляя его 

свободным. Они не принуждают читателя, зрителя или слушателя к какой-то 

определенной оценке или определенному отношению к произведению искусства, но, 

как бы «комментируя» его, облегчают понимание. 

Фактические сведения нужны прежде всего для того, чтобы восприятие 

произведения искусства совершалось в исторической перспективе, было пронизано 

историзмом, ибо эстетическое отношение к памятнику всегда и историческое. Если 

перед нами памятник современный, то и современность есть определенный момент в 

истории, и мы должны знать, что памятник создан в наши дни. Если мы знаем, что 

памятник создан в Древнем Египте, это создает к нему историческое отношение, 

помогает его восприятию. А для более острого восприятия древнеегипетского 

искусства потребуется знание еще и того, в какую эпоху истории Древнего Египта 

создан тот или иной памятник. 

Знания раскрывают нам двери, но войти в них мы должны сами. И особенно 

хочется подчеркнуть значение деталей. Иногда мелочь позволяет нам проникнуть в 

главное. Как важно знать, для чего писалась или рисовалась та или иная вещь! 

Как-то в Эрмитаже была выставка работавшего в России в конце XVIII —

начале XIX века декоратора и строителя садов Павловска Пьетро Гонзаго. Его рисунки 

– главным образом на архитектурные сюжеты – поразительны по красоте построения 

перспективы. Он даже щеголяет своим мастерством, подчеркивая все линии, 

горизонтальные в натуре, но в рисунках сходящиеся на горизонте – как это и 

полагается при построении перспективы. 

Сколько у него этих горизонтальных в натуре линий! Карнизы, крыши. 

И всюду горизонтальные линии сделаны чуть жирнее, чем следует, а некоторые 

линии выходят за пределы «необходимости», за пределы тех, что в натуре. 

Но вот еще одна удивительная вещь: точка зрения на все эти чудные 

перспективы у Гонзаго всегда выбрана как бы снизу. Почему? Ведь зритель-то держит 

рисунок прямо перед собой. Да потому, что это все эскизы театрального декоратора, 

рисунки декоратора, а в театре зрительный зал (во всяком случае, места для наиболее 

«важных» посетителей) внизу и Гонзаго рассчитывает свои композиции на зрителя, 

сидящего в партере. 

Это надо знать. 



Всегда, чтобы понимать произведения искусства, надо знать условия 

творчества, цели творчества, личность художника и эпоху. Искусство нельзя поймать 

голыми руками. Зритель, слушатель, читатели должны быть «вооружены» – 

вооружены знаниями, сведениями. Вот почему такое большое значение имеют 

вступительные статьи, комментарии и вообще работы по искусству, литературе, 

музыке. 

Вооружайтесь знаниями! Недаром говорится: знание – это сила. Но это не 

только сила в науке, это сила в искусстве. Искусство недоступно бессильному. 

Оружие знания – мирное оружие. 

 


