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Сегодня, благодаря трудам историков и культурологов-медиевистов, 

мы можем получить достаточно полное знание об искусстве и быте того 

времени. Но как узнать, как чувствовал себя такой человек, находясь в 

этом времени, в этих условиях? Как вообще представить себе ощущения 

людей, живших столетия тому назад? 

Увы, об ощущениях человека того времени нам остается только до-

гадываться. Но, к счастью, у нас остались памятники материальной куль-

туры, которые, хоть не в полной мере, но доносят до нас отголоски про-

шлого, и в том числе, мироощущения человека тех времен. 

Одним из таких объектов является средневековый готический храм. 

Он и послужит для нас в рамках этого небольшого исследования своеоб-

разным зеркалом, отражающим мироощущение и систему взглядов и до-

минант в мышлении человека той эпохи. 

В начале нашего исследования необходимым видится отметить ряд 

принципов, на которых строится средневековая культура. Прежде всего 

это, конечно, проникновение и подчинение христианскому учению во все 

сферы жизни. Правила, по которым должна была строиться семейная 

жизнь, обрядность в Церкви, профессиональная деятельность – все это со-

держалось или выводилось из Священного Писания. Это важнейшая смыс-

ловая доминанта всего Средневековья, которую всегда нужно держать в 

памяти, рассуждая о Средневековье. 

Во-вторых, это иерархизм, которым пронизана вся система отноше-

ний, причем не только отношений вассал/сюзерен, но и Бог/человек. 

В-третьих, это корпоративность. В эпоху Средневековья активно 

начинают развиваться города, а вместе с ними и система человеческих вза-

имоотношений. Это порождает необходимость для горожанина, чтобы 

установить свою идентичность, принадлежать к определенному сообще-

ству, будь то ремесленники, купцы или священнослужители. 

Четвертая и очень важная черта – символизм средневекового мыш-

ления. Принимая во внимание следующее из Писания положение, под-

крепленное воззрениями Блаженного Августина, который в двенадцатой 

книге своей «Исповеди» стремится постичь Бога, но может только беско-

нечно к нему приближаться, о том, что человеческий разум не может в 

полной мере постичь Бога, символ понимался как единственно возможный 

способ приближения к божественному. «Мир состоит из знаков-символов 

и вещей. «Вещи» – материальные предметы, реалии жизни, но одновре-

менно они – суть, отображение, знаки чего-то им соответствующего в сфе-

ре более высокой и священной» [9; С.36]. Божественное в чистом виде не-

доступно для человеческого созерцания, тем более чувственного. Поэтому 

символ – кусочек профанного, отсылающего средневекового человека к 



 

сакральному. Символ становится способом видения в повседневном боже-

ственного, позволяя наполнять самые простые события и действия в жизни 

человека – зажжение свечи, дарение цветка, молитва – высшим смыслом. 

Поэтому можно заключить, что человек Средневековья – это человек раз-

гадывающий.  

И пятая черта – универсализм. Все есть Бог, потому как весь мир 

есть Его творение. И в человеке есть частица Божественной природы, по-

тому что он есть творение Божье.  

Также хотелось бы привести здесь не менее важный и полезный для 

нашего дальнейшего анализа средневековой чувственности анализ средне-

вековой культуры, проведенный отечественным медиевистов А.Я. Гуреви-

чем, который выделил три основные оппозиции средневековой культуры.  

1. земное/небесное. Царствие небесное непостижимо для человече-

ского разума, но в земном мире есть особые сферы, которые поз-

воляют прикоснуться к нему. В первую очередь это храм, который 

воспринимался средневековым человеком как воплощение Небес-

ного на земле. Принцип иерархизма, о котором шла речь ранее, 

органически переплетается с вертикальностью оппозиции небес-

ное-земное. Разумеется, мир земной – лишь слабый слепок мира 

небесного, но именно в нем человек постигает отблески Небесного 

света. 

2. божественное/дьявольское. Дьявол всегда присутствует в мире 

наравне с Богом и искушает человека. Недаром в «Книге Иова», 

одном из излюбленных произведений, разобранным на сюжеты-

иллюстрации для книг, витражей и рельефов ранним Средневеко-

вьем, сказано, что Сатан – изначально падший Ангел. Но, тем не 

менее, несмотря на проведение четкой границы между божествен-

ным и дьявольским, позволяющей без труда отличить одно от дру-

гого, обе оппозиции существуют в тесной связи. Эта особенность 

отражается в том числе в храмовых декоративных элементах в ви-

де горгулий и сцен смертных грехов, которые располагаются в бо-

жественном пространстве. «Я узрел на боках портала, <…> других 

видений ужасающего, жуткого вида, чье явление в этом священ-

ном приюте могло быть связано только с их параболическим и ал-

легорическим содержанием и с неким моральным уроком, который 

ими задавался» – так описывает свои впечатления от созерцания 

подобного вида статуй герой романа Умберто Эко «Имя розы» [8]. 

3. телесное/духовное.  Человеческое тело испытывает голод, жажду, 

нуждается во сне, и сексуальном удовлетворении, что мешает че-

ловеческой душе стремиться к слиянию с Богом. Поэтому тело как 



178                                        STUDIA CULTURAE: Вып. 2 (44) 

сосуд греха с его нуждами должно подавляться. Негативный образ 

тела – настолько устоявшийся принцип, что имеет проявления и в 

профессиональной деятельности средневекового человека. Так, 

французский медиевист Жак ле Гофф в книге «Другое средневеко-

вье», исследуя систему профессий в средневековом обществе, ука-

зывает, что «в числе прочих к бесчестным профессиям относились 

профессии мясника, палача, врача, цирюльника, повара. Очевидно, 

что в основе такого рода отношения лежит прямая связь профес-

сии с телом и кровью» [4; С.64]. Но, тем не менее нельзя не отме-

тить противоречивый характер отношения к телу, потому как, не-

смотря на неприязнь и даже отвращение к человеческому телу, 

мощи святых и мучеников помещались в храмах и наделялись це-

лительной силой.  

Эти три бинарные оппозиции, на которых строится средневековая 

культура пригодятся нам в дальнейшем, и послужат вспомогательными 

ориентирами в рассмотрении вопроса о том, как ощущал себя средневеко-

вый человек в пространстве готического храма.  

Но что касается отдельного человека? Как он ощущал окружающий 

его мир? 

Человек был одержим мыслью о собственной греховности. Чего 

стоило одно только тело, которое называлось «омерзительной оболочкой 

души». На каждом человеке изначально лежало бремя первородного греха, 

искупить которое можно было только праведной жизнью. Даже злые по-

мыслы, возникавшие в умах средневековых людей, и боязнь быть иску-

шенным, уже полагались за грех. И, надо признать, за грехи они себя же-

стоко наказывали, опираясь на предписания Церкви. Э. Поньон в своем 

труде «Европа в 1000 году» приводит следующий пример наказания: семь 

дней на хлебе и воде должен просидеть грешник, оклеветавший или про-

клявший кого-то из зависти. 

Важно отметить, что для средневекового человека реальное и вооб-

ражаемое, естественное и сверхъестественное пребывали в единстве, и по-

тому обладали одинаковым статусом реальности. Для него не существова-

ло «как будто» – все было наяву. Это отражалось, например, в том, что 

средневековый человек ощущал себя окруженным многочисленными ви-

дениями: ему могли видеться как искушающий его дьявол, так и благоде-

тельствующая Дева Мария. Также это могли быть видения, связанные с 

грядущими событиями или одни из частых сюжетов – путешествия в Рай 

или в Ад.  

Таким образом, к рассмотрению роли храма в жизни города и чело-

века мы подступаем с представлением о том, на каких принципах строи-



 

лась средневековая картина мира, и какое место в ней отводилось челове-

ку. 

Центром жизни средневекового города выступал готический храм. 

Соборная колокольня отбивала время, а в неурочный час уведомляла о 

бедствии. На площади возле храма собирались не только торговцы и ре-

месленники – здесь также коллективно решались наиболее важные для 

горожан вопросы.  

«Городское искусство, наивысшим проявлением которого в Париже 

стали формы, называемые нами готикой, предстает как королевское искус-

ство. Основной его темой становится прославление единовластия – безраз-

дельного владычества Христа и Богоматери» [2; С.120]. 

Это находит отражение в храмах поздней готики мы можем просле-

дить не только деление пространства на структурные единицы, но и соот-

ветствие средневековому принципу иерархизма, потому как в храме был 

главный или центральный неф, главные, менее важные столбы, первичные, 

вторичные или третичные аркады, а внутреннее пространство которого 

венчалось главным элементом – алтарем.  

Храм был связующим звеном и в вертикальной структуре миро-

устройства – связывал между собой земное и божественное – на это указы-

вает и устремленность готического храма ввысь, к Богу. Стрельчатые окна 

и арки, высокие своды и колонны – все это указывало на трансцендентную 

идею слияния с Ним. Идею мистическую, нашедшую место в таинствен-

ном сиянии витражей, в воздушности стен, прорезанных многочисленными 

арками и дополненных ажурными аркбутанами и контрфорсами.  

«И круглая, и крестообразная форма являлись образами совершен-

ства. Легко понять, что круглая форма несла в себе завершенность круга. 

Но нужно понимать, что крестообразный план здания — это не только 

изображение распятия Христа. Еще важнее то, что форма adquadratum, ба-

зирующаяся на квадрате, обозначала четыре основных направления, сим-

волизировавших Вселенную. И в том, и в другом случае церковь олицетво-

ряла макрокосм» [3; С.10-28].  

Иоанном Богословом, одним из двенадцати апостолов и евангели-

стом, говорится следующее: «Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» 

(1Ин.1:5). Этот свет – Божественная любовь, направленная на каждое его 

творение. По мнению медиевиста Жоржа Дюби, каждое творение Божье 

имеет способность отражать свет. И та мера, в которой творение может 

отражать свет, показывает степень приближенности его к Богу. Поэтому 

искусство готики – искусство не только света, но и непрерывного отраже-

ния. 
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Человек, заходя в храм, попадал в совершенно иное пространство, 

наделенное другими характеристиками, нежели пространство города или 

дома. Человек находился словно вне времени, потому что, согласно воз-

зрениям средневековых апологетов, время принадлежит одному лишь Бо-

гу. Вот почему, например, презиралась профессия ростовщика. «Время 

является даром Божьим и, стало быть, не может продаваться» [4; С.57]. 

Усиливалось это ощущение проникновения в пространство, подчиненное 

божественному, в том числе и тем, что храм, имеющий четко очерченные 

границы снаружи, казался необъятным изнутри. Такой эффект достигался, 

в том числе, благодаря высоким и сложно организованным сводам 

(нервюрный свод, напоминающий, если смотреть снизу, букву Ж – один из 

ключевых элементов в готической архитектуре), особенной акустике и иг-

ре света. Наконец, человек, попадая в пространство храма, должен был 

ощутить свою ничтожность перед Богом и невозможность сокрыть от Него 

грехи и злые помыслы.  

«Священное учение, – говорит Фома Аквинский, – пользуется чело-

веческим разумом не для того, чтобы доказать веру, а для того, чтобы про-

яснить все то, что предлагается в этом учении». Это означает, что челове-

ческий разум не должен питать надежду обеспечить прямое доказательство 

таких догматов веры, как трехипостасная структура Троицы, Воплощение, 

ограниченность во времени Творения и т. д.; но разум может прояснить и 

разъяснить эти догматы, что он и делает. 

Это положение и стремление «прояснить» веру через разум нужда-

ется также в поддержке чувств, и это находит отражение в изобразитель-

ных искусствах, и ярче всего, в архитектурных ансамблях. Рассмотрим, 

например, тимпан (архитектурный элемент, располагающийся в глубине 

арки; треугольное поле фронтона) в аббатстве Сен-Пьер в Муассаке, что на 

юге Франции. В нем просматривается четкая схема, согласно которой 

структурировано пространство: деление на три уровня отделяет Иисуса и 

апостолов от смертных. Помимо структурирования пространства, данный 

портал представляет для нас интерес и потому, что отражает оппозицию 

божественное/дьявольское и верхнее/нижнее – если на тимпане, как более 

высоко расположенном элементе, изображен Иисус и его последователи, 

то хтонические существа изображены на колоннах. Тем не менее, колонны 

служат опорой для тимпана, что свидетельствует о неразрывной связи бо-

жественного и дьявольского.  

Реконструируя то впечатление от созерцания портала в аббатстве 

Сен-Пьер, Умберто Эко пишет в своем романе «Имя розы»: «Венец, его 

покрывавший, был осыпан самоцветами и перлами; властительная пурпу-

ровая туника, изукрашенная вышивками, браная золотом и сребром, пыш-

ными складками стекала ему на колени. В левой руке, опущенной на коле-



 

ни, он держал запечатанную книжку, правую же воздевал, знаменуя не то 

благовещение, не то угрозу. Лик его был озарен ужасающей красотою 

нимба, крестовидного и цветоносного; и я увидел, как переливается вокруг 

престола и над головою Сидящего радуга, подобная смарагду… Перед 

престолом, под ногами Сидящего, простиралось море стеклянное, подоб-

ное кристаллу, а вокруг Сидящего, вокруг престола и над престолом вид-

нелись четверо ужасных животных, ужасных для меня, который глядел на 

них, как бы захваченный, однако милых и сладчайших для Сидящего, ко-

торому все они неустанно возглашали хвалу» [8]. 

Фома Аквинский именно это и имел в виду, когда писал: «Чувствам 

приятно то, что должным и пропорциональным образом сложено, ибо та-

кая пропорциональность присуща им самим, а само по себе чувство есть 

некоторого рода разум, каковым является и всякая познавательная способ-

ность». 

Важным видится отметить, что на тимпане, который красноречиво 

описывает Эко, изображены сцены из Откровения Иоанна Богослова, кото-

рое также часто носит название «Апокалипсис». Сцены Страшного суда и 

наказания грешников носили усиленно-назидательный характер, поэтому 

такое эмоциональное восприятие средневековым человеком этих сюжетов 

было вполне закономерным. 

Также хочется отметить, что разуму как ratio здесь противопостав-

ляются даже не чувства, а, скорее интуиция – пространство храма обустро-

ено так, что человек сам интуитивно движется, ведомый визуальной логи-

кой храмового пространства по направлению разворачивания сюжетов 

Писания. Вырабатывается определенный канон композиции, определенные 

сюжеты предназначены для определенных мест здания. Так, в алтарной 

части изображаются сцены из жизни Христа, на южном фасаде трансепта 

— Нового Завета, на северном — Ветхого, на западном фасаде всегда раз-

мещается изображение «Страшного суда» и «конца мира». 

Стена, у которой, повторяя ход движения солнца, завершалась ли-

тургия, была лишена своей массивности за счет множества арок, пронизы-

вающих ее. Именно в этом месте, связанным с одним из главных ритуалов, 

происходящих в соборе, было возможным слияние с Господом в ослепи-

тельном сиянии солнечного света.  

Собранность прихожан и священников самим пространством, син-

хронность производимых ими ритуальных действий погружала человека в 

особое состояние, соединяла его молитву с молитвами других в одну еди-

ную хвалу Господу. 

Таким образом, для средневекового человека готический храм был 

наглядной библией, «библией для неграмотных», которую можно было 
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прийти и прочесть, приблизиться к божественному, и получить представ-

ление о том, что может произойти с тем человеком, кто не займется спасе-

нием своей души при жизни. Постоянное напоминание, «разгадывание» и 

рассмотрение этих сцен снова и снова наталкивало прихожанина на пра-

ведный жизненный путь.  

Питаясь идеями христианства, искусство Средневековья не только 

послужило зеркалом средневекового религиозного, символического и 

иерархического мышления, но и выработало новые художественные фор-

мы, которыми могло быть выражено и в которых человеческим сознанием 

могло быть воспринято божественное. Интерес искусства к средневеково-

му нравственному облику человека и к идее слияния с Богом стали куль-

турными доминантами Средневековья. И готический храм среди богатого 

культурного наследия эпохи Средневековья– модель мира, постигаемая не 

только разумом, но и чувственно. 
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