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КАТОЛИЦИЗМ В СТИЛЕ ПОП-АРТ ЭНДИ УОРХОЛА

По мнению современных искусствоведов, жизнь и творчество выдающегося 
представителя американского авангарда Э. Уорхола пронизана тайными религиозными 
мотивами. Обращаясь к биографии и произведениям художника, автор настоящего 
исследования доказывает, что Энди скрывал конфессиональную принадлежность от 
окружающих, в чем ему помогала эстетика поп-арта. В своем творчестве, играющем 
роль молитвенной практики, он представил публике католицизм в трансформированном 
виде  – посредством образов и вещей общества потребления. За банальностью 
изображаемого скрывалась идея бренности бытия. Автор статьи доказывает, что 
серийность полотен и акцент на форме вуалировали мысль о бренности, придавая 
изображаемому сакральность и превращая объект в идол или фетиш. Организованные 
художником «Фабрики» представляли собой сакральное пространство, в котором все 
поклонялись Энди как «римскому папе» поп-арта. Проведенный анализ раскрыл сферу 
потаенного медийного художника, имевшего реноме короля эпатажа и боявшегося 
разоблачений, противоречащих созданной репутации.
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В жизни каждого человека имеет 
место потаенное1. Благодаря воле и 
желанию индивида оно может полу-
чить выход в открытость или навсегда 
остаться сокрытым, а значит – утрачен-
ным. У творческой личности потаенное 
проступает в произведении искусства. 
Но выявление его другими людьми 
нередко оказывается затрудненным 
из-за вуалированного и субъектив-
ного характера. Ранее мы отмечали, 
что «существование потаенного есть 
бытие-в-себе, которое окружающими 
людьми может только (интуитивно) улав-
ливаться, но не схватываться в полном 
объеме» [1, с. 479]. Тем не менее анализ 
творчества с выявлением элементов 
потаенного расширяет психологический 
портрет любого художника. 

Предметом настоящего исследова-
ния избраны биография и творчество 

1 Все выделения курсивом в тексте автора статьи.

Энди Уорхола (1928–1987). Несмотря 
на то, что он был медийной персоной, 
в его жизни имела место потаенность 
некоторых сторон жизни. Король поп-
арта тщательно охранял от окружа-
ющих людей личные пространства, 
стесняясь признаться в собственных 
привязанностях и слабостях. Уорхол был 
уверен, что в медийной среде необхо-
димо демонстрировать только высокий 
статус, имидж, успех и скандальность 
натуры. Неслучайно многие аспекты его 
жизни стали достоянием общественно-
сти только после смерти, вызвав шок. 
Так, потаенное было явлено миру в 
последнем жесте художника. Согласно 
завещанию, Уорхола похоронили на гре-
ко-католическом кладбище в Питтсбурге 
с молитвенником и красной розой в 
руках, а в могилу были положены экзем-
пляр Interview и одеколон Estee Lauder. 
Как видим, в последнем жесте умер-
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шего пересеклись символы религиоз-
ной веры и поп-культуры. После его 
смерти 1 апреля 1987 г. люди узнали от 
священника, что Энди посещал церковь 
Saint-Vincent-Ferrer (еженедельно, а в 
последние годы жизни ежедневно), при-
сутствовал на службах и осуществлял 
благотворительную помощь. Данный 
факт свидетельствует о потаенном в 
бытии провокатора и его утаивании. 

Уорхол скрывал от всех свою кон-
фессию – католицизм. Официально он 
отрицал постулат «Бог существует», 
хотя был глубоко верующим человеком. 
Затрагивая в интервью религиозные 
темы, художник не признавал свою при-
частность к католицизму и даже иро-
низировал над верой. Энди публично 
заявлял, что он не католик, но восхища-
ется католическими образами [2, с. 46]. 
Взяв за основу тезис франко-американ-
ского скульптора Алена Кирили, «като-
лицизм – это столица в стране Уорхол» 
[Цит. по: 2, с. 59], попробуем раскрыть 
жизнь и творчество художника с дан-
ной стороны и впервые интерпретиро-
вать образ провокативного художника 
как глубоко религиозного человека, а 
его творчество рассмотреть в качестве 
молитвенной практики. Эмпирической 
базой статьи послужили автобиографи-
ческая проза Э. Уорхола, а также био-
графические монографии В. Бокриса 
и М. Нюридсани. Методологической 
основой стали идеи о том, что Уорхол 
исповедовал католицизм (В. Бокриса), 
его творчество было религиозным 
(М. Нюридсани) и в нем обнаруживается 
фатальная стратегия художественных 
образов (Ж. Бодрийяра). 

Чтобы понять роль католицизма в 
жизни и творчестве Э. Уорхола, необ-
ходимо первоначально обратиться к 
его биографии. Энди родился в семье 
католиков ортодоксального направле-
ния, иммигрировавших в Америку из 
Восточной Европы (деревни Микова в 
Карпатах). Согласно автобиографиче-
ским данным, именно священник, одол-
жив 160 долларов, помог Юлии Вархоле 
(матери Энди) уехать из родных мест 

и воссоединиться с мужем, работав-
шим в штате Пенсильвания в городе 
Питтсбурге. Сразу после рождения Энди 
крестили в русинской церкви по гре-
ко-католическому обряду. Подчеркнем, 
Уорхол с детства рос довольно набожным 
ребенком, относясь к религии как свя-
тыне. Для него Бог олицетворял «пер-
вичную сущность, к которой нельзя 
относиться иначе, чем торжественно, 
без возможности проклятий или насме-
шек», что влекло за собой интенсивные 
переживания [3 с. 18]. Неслучайно роди-
тели и братья Энди думали, что он станет 
священником. Согласно воспоминаниям 
родственников, религия повлияла на 
мировоззрение будущего художника, 
а молитва помогала в трудные минуты, 
укрепляя веру, в том числе в прощении 
содеянного. На протяжении всей жизни 
Уорхол соблюдал и чтил католические 
традиции, к чему был приучен с детства. 

Неизгладимый след в духовном мире 
будущего художника оставили рели-
гиозные службы. Каждое воскресенье 
семья ходила в церковь. Отец требовал 
обязательного посещения воскресной 
службы, где свершалась общественная 
молитва, и посвящения всего дня мыс-
лям и молитвам (персональным, вну-
тренним) о Боге. В семье Энди внушали, 
что только добродетельность делает 
человека счастливым. Его «учили не 
обижать никого, стараться все делать 
правильно, верить, что мы тут ненадолго, 
сохранять свои ценности, духовное, 
потому что все материальное останется 
позади» [4, с. 19]. В укладе жизни семьи 
проявлялся аскетизм, обусловленный 
верой. Примером всему служил отец. 
Благодаря вере, трудолюбию и эконо-
мии отец Уорхола смог купить для семьи 
дом рядом с церковью и школой, вызвав 
восхищение сына. 

Впоследствии жизненные обсто-
ятельства (смерть отца, покуше-
ния на художника, болезнь и смерть 
матери) укрепили религиозную веру 
Энди. Он всю жизнь «почитал чудо 
церкви» [2, с. 64]. В квартирах худож-
ника находилось много атрибутов 
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веры: обязательным было распятие в 
изголовье кровати, на тумбочке сто-
яло много вещей религиозного назна-
чения. Энди ежедневно молился, 
посещал религиозные службы, ока-
зывал благотворительную помощь. 
В своих дневниках Уорхол фиксировал 
посещение церкви. Например: «вос-
кресенье, 26 марта 1978 года. Пасха… 
Взял с собой пустую банку из-под ара-
хиса, чтобы набрать в нее святой воды. 
На это у меня ушло почти два часа. Все 
входили, нажимали кнопку, текла свя-
тая вода, все наполняли свои емкости 
и уносили их по домам. Еще три часа 
мне понадобилось на то, чтобы окро-
пить свой дом» [2,  с. 56]. Подобная 
религиозность делает справедливым 
замечание В. Бокриса, что Уорхол был 
слишком католиком. Он искренне верил в 
Бога, силу молитв, обращенных к нему, 
и осуществляемую благотворитель-
ность, считая, что перечисленное спо-
собно помочь не только ему, но и душам 
умерших. Более того, в неспешности, 
связанной с религиозными ритуалами, 
обнаруживают себя сосредоточенность 
на Боге и внутренняя молитва, привитая 
в детстве.

Обратим внимание на второе поку-
шение1, имевшее для Энди эффект 
пролонгированной (физической, пси-
хологической, моральной) травмы. 
Покушение заставило художника 
посмотреть в глаза смерти и глубоко 
понять суть идеи о бренности бытия. 
Третья пуля Валери Соланас, стреляв-
шей в упор, прошла насквозь через 
тело художника: она «пронзила печень, 
задела поджелудочную железу, селе-
зенку, кишечник, пищевод, легочную 
артерию и оба легких» [2, с. 464]. Энди 
1,5 минуты был в состоянии клини-
ческой смерти. Во время покушения 
Уорхол проявил религиозную сосре-
доточенность, сидя в углу комнаты 
«Фабрики» и стараясь «собрать цель-

1 Американская феминистка и писательница Валери 
Джин Соланас (1936–1988), не дождавшись от Энди 
продюсирования своих опусов и разочаровавшись 
в нем как личности, 3 июня 1968 г. совершила 
покушение, три раза выстрелив в живот художнику.

ную картину происходящего, но все 
так и оставалось фрагментарным», 
застывшим, состоявшим из «комбина-
ций механических звуков со звуками, 
которые производят люди», рождающим 
«ощущение какой-то нереальности» 
[5, с. 205, 206]. Художник воспринял про-
исшествие несколько отстраненно, но 
физическая боль вернула его к реально-
сти. Долгое время после этого художник 
«не вполне различал жизнь и смерть»: 
он подошел вплотную к смерти и осоз-
нал, что «жизнь – это Ничто» [5, с. 321]. 
После покушения художник не был уве-
рен, что вернулся с того света. В своей 
автобиографической прозе он подчер-
кивал, что «обитает теперь в простран-
стве грез, где-то в коридоре между 
мирами» [Цит. по: 6, с. 110].

Происшествие утвердило в худож-
нике понимание хрупкости бытия, заста-
вив вспомнить наставления, звучавшие 
в проповедях и повторяемые родите-
лями, что мы тут ненадолго. В качестве 
постоянного напоминания о бренно-
сти жизни стали корсеты, которые, как 
отмечал художник, охраняли тело и 
склеивали его (Э. Уорхол), не давая пре-
вратиться в бесформенность, а зна-
чит – стать Ничто. В назидание другим 
художник оставил предупреждение: 
«Если цените свою личную жизнь, не 
давайте себя подстрелить, потому что 
иначе она очень скоро превратиться в 
проходной двор» [5, с. 323]. 

Необходимо подчеркнуть, что к 
стрелявшей женщине Валери Соланас 
художник проявил христианское про-
щение, примирение и даже любовь. 
Уорхол сказал, что не имеет претензий 
к женщине: скорее всего, он причинил 
ей боль, глубина которой неизмерима. 
Данную ситуацию М. Нюридсани спра-
ведливо интерпретировал как горячую 
молитву: в ней рождается «движение 
навстречу к другому» и «удивитель-
ное желание объединения», которое 
«испытывает жертва по отношению 
к палачу» [2, с. 471]. Именно молитва 
представляет собой сердцевину инди-
видуальной религиозной практики, 
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поддерживающей человека в его экзи-
стенциальных ситуациях и укрепляю-
щей веру. Как считают Т.Ф. Сулейманов, 
У.А. Кашапов, А.М. Еврокатов, в молитве 
осуществляется «возможность войти в 
непосредственное соприкосновение с 
трансцендентным, с Богом», «приоб-
щиться к Божественной благодати», что 
«способствует воспитанию духа и ума» 
[7, с. 40]. Мужественный шаг уорхолов-
ского прощения есть показатель веры, 
внутренней работы над собой и дисци-
плины, что стало результатом молитв 
и привело к душевному равновесию. 
Как справедливо отметил У. Джеймс, 
«часто зло может быть превращено в 
добро только тем, что в душе страдаю-
щего от него состояние страха сменится 
состоянием мужества», а «стремление 
не замечать зла может стать в пылкой 
и искренней душе настоящей религи-
озной дисциплиной» [3 с. 42]. И особую 
роль в подобной метаморфозе играет 
молитва. В.И. Постовалова заключает, 
что «при творении умной молитвы», 
обладающей антропокосмическим 
характером, «в мистико-аскетическом 
подвиге священнобезмолвия» человек 
оказывается «по объему и масштаб-
ности захвата реального бытия» и «по 
приближению к последним граням воз-
можного живого опыта в духе»» вне 
земных рамок [8, с. 78]. Уорхол, пройдя 
через опыт клинической смерти, выжив 
после происшествия и укрепив като-
лическую веру, смог ощутить широту 
жизни, «ощущение свободы, соответ-
ствующее исчезновению границ личной 
жизни» [3, с. 134], переходность из Нечто 
в Ничто и обратно, что привело к мило-
сердию по отношению к Валери Соланас. 
При всей своей закрытости Уорхол в 
данном жесте неожиданно приоткрыл 
свою потаенность, связанную с религи-
озной верой и желанием исправить свои 
ошибки. Но не все смогли прочитать 
истинный религиозный смысл, стояв-
ший за этим поступком. При этом поку-
шение заставило окружающих говорить 
об Энди в религиозном аспекте. В СМИ 
его сравнивали с христианским муче-

ником и святым Себастьяном. Близкие 
к Уорхолу люди называли его ангелом 
смерти. Этому способствовала не только 
мертвенная бледность художника и оде-
жда черного цвета, но и особая аура, 
возникшая вокруг него [9, с. 69-79] и 
олицетворявшая «созревшие плоды 
религиозного состояния», называемого 
святостью [3, с. 155].

Католицизм наложил отпечаток и на 
жизнь, и на уорхоловское творчество, 
которое представляло для него сво-
его рода молитву. Последняя, получая 
богооткровенное знание, не только кре-
ативна по своей природе [8, с. 71-87]. 
Она способна инициировать творчество, 
открытое Божественным энергиям. 
Как справедливо заметил У. Джеймс, 
«в творческой деятельности духа, 
направленного в религиозную сторону, 
эстетические мотивы играют не малую 
роль» [3, с. 229]. Искусство трактуется 
католиками формой религиозного риту-
ала и служения Богу. Данное понима-
ние привнес Энди в художественную 
деятельность и творчество, изобразив 
реальность невидимого (У. Джеймс) и 
придав своим полотнам многозначность. 

Поп-арт помог сокрыть ортодоксаль-
ное католическое мировидение Энди, 
что было выгодно художнику, который 
по своей природе был человеком неу-
веренным в себе и замкнутым. Данное 
течение в искусстве позволило ему про-
демонстрировать измененный формат 
веры на полотнах, в чем проявилась 
еще одна черта Энди – ирония, создав-
шая ему репутацию человека экстра-
вагантного. Как справедливо заметил 
У. Джеймс, «религиозная жизнь, погло-
щая всего человека, делает его экс-
центричным и не похожим на всех», 
позволяя проявлять «философскую 
разумность и нравственную плодот-
ворность» [3, с. 3]. К творчеству Энди 
подошел философски, с полной отдачей, 
и данная эффективность измерялась 
ростом его популярности и финансового 
благосостояния. 

В поп-арте обнаруживается сосре-
доточенность на повседневности, ее 
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образах и вещах. Основываясь на идеях 
американского образа жизни, эстетики 
всячества, эффектности, символизма 
общества потребления и случайности, 
помогающей возвыситься незамет-
ному, Уорхол наделил изображаемые 
образы и вещи сакральной ценностью. 
Художник закодировал в обыденных 
образах и вещах личные переживания, 
связанные с религиозным чувством 
возвышенного, религиозной любовью и 
религиозным страхом, что возвело его в 
разряд оригинальных и эксцентричных 
творцов. В его творчестве произошло 
«обрушение банальности в искусство и 
искусства в банальность», сделав про-
странства социального тотально эстети-
ческими [10, с. 294]. Посредством своих 
полотен Энди продвигал идею восхище-
ния неожиданно замеченным образом/
вещью, что вызвало изумление мысли 
(М. Хайдеггер) и сакрализировало 
бытие, заставляя ценить его. Обнажая 
буквальную буквальность (Ж. Бодрийяр) 
банальности, Уорхол показал и оборот-
ную сторону мира, не представленную 
явно. Неслучайно зафиксированные 
им образы и вещи символичны и мно-
гозначны. Как заметил М. Хайдеггер, 
«художественное творение всеоткрыто 
возвещает об ином, оно есть открове-
ние иного» [11, с. 87]. Каждый объект 
уорхоловского творчества приоткрывает 
множество аспектов бытия, потому что 
схватывает окружающий мир не только 
в его непосредственности, но и в диа-
лектической полноте. Энди понимал 
сиюминутность актуальных тенденций 
и их превращение в Ничто. За обы-
денностью образов/вещей скрываются 
смыслы, заставляющие задуматься об 
экзистенциальных основаниях бытия 
человека и его бренности, а значит – 
смерти, приближении часа личного 
суда и жизни после смерти, где каж-
дый будет близок к Богу и пребывать в 
Его любви. Энди пытается донести до 
людей мысль о движении всего сущего 
к Ничто. Посредством поп-арта он пере-
дает идею о (возможном) наступлении 
последнего дня существования (мира/

человечества), потому что всё – это Ничто 
(Э. Уорхол). В этом художник демонстри-
ровал свой личный опыт. Он верил, что 
подобная идея (рано или поздно) дохо-
дит до каждого и начинает внутренне 
переживаться индивидом, демонстри-
руя «его совесть, его одиночество, 
его беспомощность и несовершен-
ство» [3, с. 13]. Осознание данной мысли 
заставляет найти утешение в вере и 
искусстве.

Утрирует мысль о конечности зем-
ного бытия и продолжении жизни души 
в вечности техника создания картин и их 
серийный характер. Художник в творче-
стве довольно часто прибегал не к самим 
образам/вещам, а к существующим 
фотографиям образов/вещей, игравшим 
роль б/у (бывших в употреблении) попу-
лярных изображений (Э. Уорхол). В них 
уже мира как такового нет, а есть мир, 
воспринятый через объектив фотока-
меры. Как заметила С. Сонтаг, «теперь 
всё существует, чтобы закончиться 
в фотографии» [12, с. 24]. Но дан-
ное завершение мира в фотографии с 
последующим его воспроизведением 
на полотне олицетворяло католическую 
веру в жизнь после смерти. Уорхол, 
как истинный католик, верил в данный 
постулат, надеясь на то, что его душа 
будет наслаждаться раем. 

При этом серийный характер уорхо-
ловских работ, символизируя непре-
станность молитвенного творчества, 
придает сакральную мощь изображен-
ному, где образы серий играют роль 
(визуальных) молитв. Дело в том, что в 
поп-арте серийность представляет сво-
еобразную созерцательно-медитатив-
ную практику. Серийная форма одного и 
того же образа при создании художником 
и восприятии зрителями способствует 
переходу на иной уровень видения мира 
и открытию неожиданного в извест-
ном. Повторы образа/вещи превра-
щают его в объект-идол/объект-фетиш. 
Серии идолов/фетишей современности 
словно заставляют людей посмотреть 
на них и прочувствовать посредством 
медитативности восприятия идею 



88

СФЕРА КУЛЬТУРЫ 4 (14)  2023

конечности бытия. Уорхол считал, что с 
помощью серий он может научить жела-
ющих «сознательно относится к жизни», 
«потому что жизнь так коротка и порой 
проходит слишком быстро» [Цит. по: 4, 
с. 7]. Заметим, при создании серий сам 
художник входил в отрешенно-медита-
тивное состояние, связанное с чтением 
персональных молитв. Этому способ-
ствовало и многократное прокручива-
ние понравившихся ему музыкальных 
композиций. Можно предположить, для 
Энди процесс создания полотен имел 
форму духовной религиозной практики, 
что было известно только ему. 

Обратим внимание еще на один 
факт. Всю жизнь Уорхол верил в силу 
икон, потому что в них «католики видят 
аналог инкарнации» и посредством 
них «могут созерцать Бога» [2, с. 59]. 
Но в творчестве Энди под воздей-
ствием эстетики поп-арта происходит 
трансформация в понимании иконы 
и иконописного образа. У него любой 
серийный образ превращается в ико-
нописный лик, что подтверждает тезисы 
о многогранности образа Божия в чело-
веке и свободе воли в творчестве [8, 
с. 71-87]. Энди создает «иконы новой 
религии, запертые в абстрактном про-
странстве» и похожие «на алфавит-
ный указатель святых нашей эры» [2, 
с. 645]. Используя фотографии знаковых 
персон культуры, Уорхол создал соб-
ственную иконографию святых и муче-
ников, роль которых играли, например, 
Мэрилин Монро, Элвис Пресли, Ричард 
Никсон, Джон Кеннеди, Рональд Рейган. 
Художник одновременно сакрализи-
рует данные образы и превращает их в 
товар, в чем высвечивается его ирония 
по отношению к обществу потребле-
ния. Дело в том, что в жизни и творче-
стве Энди пересекаются «две духовные 
силы современности», собранные  
«в один пучок энергии»: они связаны 
с соединением «товарного фетишизма 
и католической традиции» [13, с. 208]. 
Профанные образы/вещи неожиданно 
сакрализируются, приобретая пафос 
нерукотворности и совершенства, 

чему способствует их монументаль-
ность, техничность и художественная 
серийность. Перечисленное наделяет 
образ чудесностью, изменяя понима-
ние мира. Заметим, Энди обожал слово 
«чудо». Согласно воспоминаниям Ультра 
Вайолет, «этим словом Уорхол мог упи-
ваться часами. Чудо – здесь, чудо – там. 
В некоторых есть чудо, в других – нет. 
Все это – просто чудо» [Цит. по: 2, с. 64]. 
Как справедливо подчеркивает 
В.И. Постовалова, само чудо есть эффект 
«сверхъестественного онтологического 
действия молитвы», которая по своей 
природе чудотворна и способна превра-
тить жизнь в чудо [8, с. 83].

Ауру притяжения к полотну с повсед-
невным образом/вещью создает форма, 
выводящая зрителя за пределы чув-
ственного опыта, в трансцендентность. 
Форма уорхоловского идола/фетиша 
обычно центрирована в композиции 
в беспредельном воздухе как мире 
божественном. Возможно, Уорхол этим 
утрировал идею о творении из ничего 
(Н.А. Бердяев). Нередко, не имея опоры 
и перспективы, форма поражает зри-
теля своей масштабностью, величием, 
неизбежностью, а также аскетизмом 
подачи. Само произведение фокусирует 
внимание на объекте (идоле/фетише), 
стирая его историю и динамику разви-
тия. На уорхоловских полотнах мы видим 
чистое событие формы (Ж. Бодрийяр): 
она буквально ликвидирует содержание. 
Как справедливо заметил Ж. Бодрийяр, 
«форма никогда не раскрывает правду о 
мире, форма – это игра, то, что выпадает 
в игре, что проецируется» [10, с. 309]. 
В этом одновременно проявляется и 
религиозный аскетизм, и вера в бес-
смертие души. За отстраненностью и 
банальностью объекта (идола/фетиша) 
скрывается не только ироничное отно-
шение к обществу потребления и его 
символам, но и внимание к духов-
ной стороне жизни – возможности в 
любой момент ничтойности здесь-
и-сейчас и переходу в вечность, что 
заставляет заботиться о душе. Акцент 
на форме не только позиционирует 
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мысль о бренности земного бытия, но 
и постулирует позицию Энди о том, что 
земные/профанные сюжеты ничего не 
значат, все преходяще. Тиражирование 
формы «преобразует форму в дру-
гую форму» «вне всякого обращения 
смысла» [10, с. 311], что сакрализи-
рует произведение искусства и создает 
интригующую привлекательность. 
Так, выбрав заурядный фотоснимок 
Мэрилин Монро, художник его сакрали-
зировал и секуляризировал, превратив 
в икону и товар. Уорхол на полотне пере-
дает не только образ поп-дивы, но и образ 
Мадонны, образ смерти, образ трансцен-
дентной вечности. Этому способствуют 
фон (вспомним, лицо Мэрилин Монро на 
полотне 1962 г. расположено на золотом 
фоне), неподвижность образа, поме-
щенного в центр пустого пространства, 
его цветовая палитра, сходная с неес-
тественным макияжем, накладываемым 
на покойника. Своими полотнами Энди 
словно демонстрировал, что Нечто и 
Ничто как жизнь и смерть, рай и ад стоят 
довольно близко друг к другу. При этом 
считывается уорхоловский страх и тре-
пет перед Ничто: слишком много на 
полотне пустого пространства, которое 
одновременно завораживает и ужасает. 
От полотен исходит таинственная сила 
притяжения, свидетельствуя о традиции 
иконопочитания, и отталкивания, свя-
занного с пониманием бренности бытия. 

Отметим, что уорхоловские образы 
не только сакральны, но и обесценены. 
Образ буквально исчезает в серии, что 
«свидетельствует о небытии образа и 
его незначительности, но делает это 
магическим и преображающим обра-
зом» [10, с. 325]. Уорхоловские образы 
исповедываются в своей ничтойности 
и банальности, но данное исповедание 
канонизирует их, превращает в шаблон. 
Обыденность и неоригинальность обо-
рачиваются в сакральность и индиви-
дуальность словно в ленте Мебиуса. 
Уорхол поэтизирует ничтойность бытия 
образа, где «Ничто выходит на уровень 
знака», а «Ничтожность внезапно воз-
никает в самом центре системы зна-

ков» [10, с. 244]. Энди первым сделал из 
Ничто Нечто, в результате чего образ в 
социальном начал осуществлять свою 
фатальную стратегию (Ж. Бодрийяр). 
Блеф приводит в действие реакцию 
людей, задерживающих свое внимание 
на уорхоловских полотнах и возвыша-
ющих образ до уровня святого. Таким 
образом, Уорхол гениально отображает 
судьбу человека, в которой накладыва-
ются друг на друга идеи успеха/популяр-
ности/славы и забвения/смерти как их 
ничтожения с последующим воскреше-
нием, но в ином мире. 

Как считает М. Нюридсани, в уорхо-
ловском творчестве переосмыслива-
ется и образ Христа. Он пересекается с 
современными символами: GE, 59 цен-
тов и голубка мыла Dove. В них «легко 
угадать сокровенное значение: мыло 
вас отмывает от грязи; голубка парила 
над головой Христа; число 59 пропи-
сано над Иудой, который за эти деньги 
продал Христа; GE – аббревиатура 
General Electric, компании, производя-
щей электричество, говоря иначе, даю-
щей свет» [2, с. 58]. Благодаря этому 
уорхоловская «фигура Христа – это 
означающее, в котором уровень про-
фанно-человеческого совпадает, но 
не сливается с уровнем божествен-
ного» [14, с. 22], а сакральность зависит 
от тиражируемости полотна. 

В целом уорхоловские полотна 
одновременно демонстрируют рели-
гиозность, мысль о бренности жизни, 
критическое суждение об обществе 
потребления, авторскую поэтизацию, 
страх перед неизбежным, превраще-
ние образа/вещи в идол/фетиш, сти-
рание границ между религиозным и 
повседневным. Благодаря подобной 
многозначности произведения Энди 
скрывает свое потаенное, связанное с 
католической верой. 

Обращают на себя внимание и орга-
низованные Энди творческие простран-
ства – «Фабрики». По мнению одних 
исследователей, они напоминают цер-
ковь или средневековый монастырь, 
других – «секту, пародию на католи-
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чество, разыгранную (и не случайно) 
людьми, которые были или должны 
были быть католиками» [13, с. 332]. 
Подчеркнем: люди, появляющиеся на 
«Фабрике», имели не только отноше-
ние к католицизму, но и нередко като-
лическое образование. «Фабрика» 
представляла собой священное место, 
а соблюдение в ней определенных 
ритуалов было обязательным пун-
ктом. Магической фигурой «Фабрик», 
гипнотически захватывающей людей, 
был Энди. Он относился к такому типу 
людей, чье воображение «настоятель-
ным образом требует внешнего блеска 
и пышности», поэтому у него «возникает 
потребность сложного величествен-
ного учреждения» с «хорошо устро-
енной иерархией» [3, с. 230]. Именно 
Энди создал специфичный религиоз-
ный культ, которого придерживалось его 
сообщество, а люди из свиты восприни-
мали его в качестве отца или духовника, 
называя «римским папой поп-арта». 
Целью всех ситуаций на «Фабрике» 
было снискание одобрения или поощ-
рения со стороны Уорхола. Все события 
на «Фабрике», в том числе процесс соз-
дания полотен, считались сакральными 
и фиксировались на кинопленку (для 
использования в качестве рекламы или 
андеграундного кино).

Таким образом, Энди Уорхола можно 
отнести к числу сложных и противоре-
чивых натур. Внешне создавалось впе-
чатление, что он был еретиком. Но всю 
жизнь Энди Уорхол был верующим като-
ликом. Вера для художника, служа спо-
собом гармонизации внутренней жизни, 
была личной духовной практикой (в том 

числе отмаливания грехов, избавления 
от тяжкого груза светской жизни и ее 
материального аспекта). Католицизм 
поддерживал в художнике уверенность 
в спасении души. Все религиозные про-
явления Энди Уорхола демонстрируют 
его насыщенную внутреннюю жизнь 
и являются показателем живой связи 
сознания с высшими силами. Но худож-
ник тщательно оберегал от окружающих 
людей личные пространства, боясь поте-
рять свой статус короля поп-арта. Вера 
в бога и укрывание ее от окружающих 
играли роль заботы художника о себе. 

Потаенный аспект жизни высвечива-
ется в творчестве художника, олицетво-
ряющего собой молитвенную практику. 
Поп-арт и его эстетика, с одной стороны, 
маскировали уорхоловский католицизм, 
с другой – демонстрировали трансфор-
мированный вариант вероисповедания. 
Серийный характер полотен, превраще-
ние образа/вещи в идол/фетиш, акцент 
на форме, многозначность смыслов 
придают сакральность уорхоловским 
полотнам и вводят зрителя в медитатив-
ное состояние. Портреты знаменитых 
людей, картины с изображением совре-
менных вещей олицетворяют брен-
ность жизни, идею о вечности жизни 
души в трансцендентальности и гимн 
божественному началу (М. Нюридсани). 
Произведения Энди заставляют посмо-
треть с иной (религиозной) точки зре-
ния на окружающий мир, демонстрируя 
диалектику Ничто и Нечто как зыбко-
сти бытия и божественной вечности. 
В творчестве Энди Уорхол передал свой 
жизненный опыт, глубоко связанный 
с религиозной верой.
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CATHOLICISM IN ANDY WARHOL’S POP ART STYLE

According to modern art historians, the 
life and work of the outstanding represent-
ative of American avant-garde A. Warhol 
are imbued with secret religious motifs. 
Turning to the biography and works of the 
artist, the author of the current study proves 
that Andy concealed his confessional affili-
ation from others, which was helped by the 
aesthetics of pop art. In his creative work, 
which plays the role of prayer practice, he 
presented Catholicism to the public in a 
transformed form, i.e. through the images 
and things of the consumer society. The 
idea of the temporality of life lay behind 
the banality of the depicted. The author 

of the article proves that the serial nature 
of the paintings and the emphasis on the 
form veiled the idea of temporality, giving 
sacredness to the depicted and turning the 
object into an idol or fetish. The “Factories” 
organized by the artist were sacred space 
where everyone worshiped Andy as the 
“Pope” of pop art. The undertaken analysis 
revealed the hidden sphere of the media 
artist, who was afraid of exposing his repu-
tation as the king of the outrageous.

Keywords: Andy Warhol, the hidden, 
Catholicism, prayer, pop art, Nothing, idol, 
fetish, form, icon.
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