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В современных реалиях возрастает интерес общества к ду-

ховной жизни, люди ищут свое место в сложном информа-
ционном мире. Духовное становление немыслимо без приоб-
щения к культуре и искусству, поэтому в настоящее время цер-
ковное искусство становится все более популярным объектом 
исследования, которое требует еще более внимательного рас-
смотрения и изучения предмета изнутри. 
Искусство – это творческое воспроизведение окружающего 

мира в художественных образах, при этом оно является особой 
областью духовной деятельности человека. Монастырское ис-
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кусство связано как с духовной деятельностью, так и с духов-
ной направленностью смыслов и информации, оно выступает 
в качестве камертона всего церковного искусства. В русской 
православной энциклопедии монашество определяется как осо-
бый образ жизни, имеющий целью достижение спасения и наи-
более полное воплощение в жизни евангельского идеала, при 
котором христианин посвящает свою жизнь молитве [7, с. 567]. 
Искусство, создаваемое монахом, наиболее точно передает ви-
дение художественного образа Боговоплощения, оно олицетво-
ряет христианские ценности, а также выражает состояние ду-
ховной зрелости монастырского мастера. Это искусство созда-
ется монахами, послушниками (теми, кто живет в монастыре 
по его уставу и готовится к принятию пострига) и трудниками 
(теми, кто работает в монастыре, соблюдает монастырский 
устав, но не живет там). В монастыри приходят представители 
самых разных профессий, которые принимают монашеский 
постриг и отдают свою волю в послушание игумену или духов-
нику. Художники изучают иконопись, реставрацию, поэты – 
гимнографию, музыканты осваивают церковное певческое 
и инструментальное искусство и т. д. Монах не отрекается от 
своего таланта, а направляет и посвящает его, как и всю свою 
жизнь, служению Богу. Поэтому художественное творчество 
монастырского мастера особенно тонко передает его духовные 
переживания, а также соборную и личную молитву. 
Монастырское искусство принадлежит к духовной культуре. 

Л. А. Густова-Рунцо пишет, что духовную культуру формирует 
духовная деятельность человека. Деятельность человека проте-
кает в соответствии с той целостной системой координат, кото-
рая обеспечивает ему критерии выбора, уверенность в справед-
ливости своего убеждения и, в конечном счете, приносит ему 
(человеку) состояние внутреннего покоя. Человеческая дея-
тельность достигает во всех областях наибольшего расцвета, 
когда материальный и теоретический труд вдохновляется и ос-
вящается духовным началом [2, с. 98]. Монастырь является 
школой, где воспитывается духовная составляющая человека 
в соответствии с монастырской эстетикой аскетизма, для кото-
рой характерно утверждение духовной красоты в резком про-
тивопоставлении господству в душе человека красоты матери-
ального мира [3, с. 32] (полный отказ от чувственных наслаж-
дений в пользу духовных). Одна из задач монастырского мас-
тера показать посредством искусства духовность человечес-
кого существования. 
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Видами монастырского искусства являются архитектура, изо-
бразительное искусство: живопись – монументальная (фрески, 
мозаика), станковая (иконопись) и графика (книжная иллю-
страция); декоративно-прикладное искусство (витраж, шитье, 
чеканка и инкрустация для украшения книжных окладов, резь-
ба по дереву для украшения иконостасов, киотов для икон 
и аналоев); музыка (вокальная в православной традиции и во-
кально-инструментальная в римско-католической); своеобраз-
ная хореография (пластическое действо священнослужителей). 
Все существующие виды монастырского искусства можно 

отнести как к временным, так и к пространственным группам 
искусств, которые в своем единстве работают на одну общую 
идею – Соборную молитву и заключены в Литургическое дей-
ствие. В основе понимания смысла церковного Богослужения 
лежит литургическая символика, которая, по мнению В. Быч-
кова, выступает главным систематизирующим принципом куль-
тового синтеза искусств. Сакральное ядро этого синтеза соста-
вляет таинство Причастия телу и крови Христа, совершающе-
еся во время Литургии [1, с. 43]. Такая интеграция всех видов 
искусств оказывает мощное эмоциональное воздействие на все 
органы чувств человека 
Монастырские архитектурные комплексы А. В. Иконников 

определяет как стремление к отражению идеальной модели выс-
шей, совершенной устроенности, а пространственную струк-
туру монастырских архитектурных ансамблей промежуточной 
ступенью между инобытием идеального и земным, обыденным 
порядком [5, с. 39]. Так, «сам монастырский архитектурный 
ансамбль должен восприниматься как символический текст, 
необходимый для постижения смысла пространственной фор-
мы монастырских ансамблей» [5, с. 47]. А. М. Лидов называет 
перенесение сакральных пространств, создание новых Иеруса-
лимов основой духовной жизни, вокруг которой выстраивают-
ся все остальные формы литургического и художественного 
творчества [6, с. 13]. 
Живописные образы (изображения Спасителя, Божьей Мате-

ри, святых и т. д.), декоративные украшения и т. д. в стенах 
храмовых построек также работают на общую идею литурги-
ческого действа. Действующий иконописец монах архиман-
дрит Зинон [4, с. 16] говорит, что иконописание всегда рассма-
тривалось как церковное служение, как Литургия, что икона 
есть свидетельство Церкви о Боговоплощении. По мнению 
В. В. Бычкова, изображения на уровне восприятия включаются 
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в общее литургическое действие, способствуя своей эстетичес-
кой значимостью созданию эффекта мистического единения 
неба и земли [1, с. 49]. 
Монастырские распевы – еще один формообразующий эле-

мент монастырского искусства. Л. А. Густова-Рунцо выделяет 
главную функцию такого пения – литургическую: «Ангелопо-
добие или ангелогласность пения, может быть рождено только 
из ангелоподобия жизни, ангельский же образ жизни и есть 
жизнь монашеская» [8, с. 199]. Монастырские распевы свой-
ственны русскому православному церковному пению. Это осо-
бые музыкальные варианты церковных песнопений, атрибути-
рованные в рукописях по принадлежности к тому или иному 
монастырю [6, с. 537]. В. И. Мартынов говорит, что принцип 
монастырского распева стремится подчинить все песнопения 
службы единой мелодико-ритмической системе, связать от-
дельные песнопения в некий род четок, в результате чего вся 
служба становится как бы одним песнопением, пронизанным 
единым молитвенным дыханием [8, с. 201]. 
Таким образом, монастырское искусство – это творческое 

видение художественного образа Боговоплощения, оно симво-
лично и является элементом духовной культуры. Все виды мо-
настырского искусства (монастырский архитектурный ком-
плекс, живописные образы, монастырские распевы и т. д.), 
а также молитвы интегрированы, являются синтетическими 
элементами единого цельного образа Боговоплощения. Осуще-
ствляющийся синтез искусств включается в общее символико-
литургическое действие и работает на воплощение богослов-
ского образа, что окончательно формирует феномен монастыр-
ского искусства. 
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СПЕЦЫФІКА САЦЫЯЛЬНЫХ ФУНКЦЫЙ 

КРАЯЗНАЎЧАГА МУЗЕЯ 
 

І. І. Бамбешка, 
старшы выкладчык кафедры гісторыі Беларусі і музеязнаўства 
Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў 

 
Пытанне аб грамадскім прызначэнні музеяў мае даўнюю 

гісторыю. Аднак тэарэтычная распрацоўка праблемы сацыяль-
ных функцый музея стала магчымай толькі на пэўным этапе 
развіцця музеязнаўства. Пачатак даследаванням акрэсленай 
праблемы паклаў у сярэдзіне 1960-х гг. вядучы савецкі музея-
знавец А. М. Разгон, тады – намеснік дырэктара па навуцы НДІ 
культуры, падчас працы над другім выданнем «Асноў савецка-
га музеязнаўства», якое так і не было апублікавана [3, c. 51]. 
У другой палове 1960-х – сярэдзіне 1970-х гг., нягледзячы на 
нязначную колькасць артыкулаў на акрэсленую праблематыку, 
былі вылучаны дзве сацыяльныя функцыі музея: дакумента-
вання і адукацыі і выхавання. У наступныя дзесяцігоддзі, асаб-
ліва ў другой палове 1970-х – пачатку 1980-х гг., колькасць 
публікацый, прысвечаных сацыяльным функцыям, значна па-
вялічылася. Аўтарамі іх былі вядучыя тэарэтыкі і практыкі му-
зейнай справы СССР: А. М. Разгон, Д. А. Равіковіч, Ю. П. Пі-
шчулін, А. Б. Закс і іншыя [4, 5, 6, 7, 8]. У навуковую дыскусію 
аб сацыяльных функцыях музея ўключаліся спецыялісты су-
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