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Аннотация: В  иконописи нравственное начало играет базовую роль. 
В ней неслиянно-нераздельно соединились аскетизм как преодоление 
телесного ради духовного и  радость как взаимная любовь Бога и 
истинного христианина. Феофан Грек, и Андрей Рублёв  в своем 
творчестве опираются на философские идеи исихазма. Византийская и 
древнерусская иконопись основана на культе религиозной 
нравственности. Это пример перихоресиса в живописи: неслиянно-
нераздельного единства истины, добра и красоты. 

Ключевые слова: иконопись, исихазм, перихоресис, этика, 
эстетика. 
 
         

                                                Единственный смертный грех художника 
                    – это искажение изначального  

богоподобия человеческой души 
Адальберт Штифтер 

 
Искусство изменяется вместе с культурой, развивается, угасает и снова 

возрождается. Были эпохи, когда искусство доминировало над всеми 
формами культуры, например, культура эллинского классицизма, 
итальянского Ренессанса. Были и периоды морализаторства, например, 
западноевропейское Средневековье. Однако, как бы мы не относились к 
искусству: скептически, агрессивно, безразлично или восторженно, без 
него человеческая культура существовать не может.  

Дать определение произведению искусства достаточно сложно. Чего 
стоит хотя бы известное мнение искусствоведов о том, чем искусство 
отличается от ремесла: неким неопределяемым «чуть-чуть», которое 
проводит незримую и нерушимую грань между посредственностью и 
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шедевром. Здесь уместно процитировать  Пушкинского Сальери: «Какая 
глубина! Какая смелость и какая стройность!».  Чем не формула 
гениальности? Докопаться до глубинных смыслов,  бесстрашно 
вторгнуться в неизведанное, разрушить любые каноны, и при всем этом 
сохранить идеальную гармоничную форму – то есть совершить 
невозможное, достать луну с неба. 

Важнейшая эстетическая категория, пронизывающая пространство 
искусства – категория прекрасного.  Искусство расширяет границы 
человеческого бытия, часто минуя логику и даже эмпирический опыт. В 
этой связи роль искусства трудно переоценить и формировании духовного 
опыта человека, и в конструировании органической целостности культуры, 
особенно, если речь идет о ее этико-эстетических составляющих 
компонентах. 

Разрушение этико-эстетического единства истины, добра и красоты 
неизменно приводит к  искажению  духовно-нравственной картины мира, 
внутренняя гармония  нарушается, и деформированные образы 
реализуются  в негативных формах общественно-культурного бытия. 
«Абсолютизация истины (гносеологизм) создает предпосылки для 
господства сциентизма, абсолютизация добра (морализм) отражается на 
формировании антигуманных политических идеологий, абсолютизация 
красоты (эстетизм) провоцирует декадентские тенденции и приводит к 
засилью примитивных форм массовой культуры». [8, с. 19]. 

Философская архитектоника эстетического основывается на 
фундаментальных предпосылках об  идеальной благоустроенности бытия, 
которая выражает себя в форме красоты. Красота имеет, таким образом, и 
нравственный, и онтологический смысл, отклонение от которого дает 
всевозможные  извращенные формы красоты, иллюстрирующие  
эстетическую категорию уродливого. Этические  смыслы эстетики нашли 
свое программное определение у Вл. Соловьева в трактате «Красота в 
природе»: «…эстетически прекрасное должно вести к реальному 
улучшению действительности» [1, с. 351]. Действительность всегда 
нуждается в непрерывном совершенствовании, поскольку в своем 
первоначальном естественном виде она не может соответствовать никаким 
идеальным представлениям человека о «нравственной» вселенной. 

Эстетическое, таким образом, обогащается эстетическим, наполняясь  
высшим экзистенциальным смыслом одухотворения  окружающего нас 
мира. «Красота как эстетическое свойство бытия должна преобразить 
«злую жизнь», то есть, реализовать свой высший этический потенциал. 
Красота нужна для исполнения добра в материальном мире, ибо только ею 
просветляется и укрощается недобрая тьма этого мира» [1, с. 392]. 
Преображающая сила искусства содержит в себе, таким образом, 
синтетический потенциал, дающий возможность  преобразовать добро и 
истину в полноту и целостность реальности. Тем самым, Вл. Соловьев 
признает за искусством задачи и возможности, во многом превосходящие 
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собственно эстетические, которые были традиционно помещены в 
пространство творческой оригинальности художника и созданной им 
художественной реальности. «Здесь речь идет уже о космологических 
параметрах преображающего действия искусства, включающего в себя не 
только собственно художественный мир, но мир как таковой, требующий 
преображения посредством красоты» [8, с. 92]. 

Но во все времена было и есть  искусство, в котором нравственное 
начало играет базовую роль: это религиозное искусство, по своему 
предназначению обладающее этическими основаниями. Сегодня многие 
искусствоведы и философы спорят о том, имеет ли искусство «социальное 
алиби» быть безнравственным, но в пространстве религии такие споры не 
имеют смысла.  

Мы остановимся на иконописи – важнейшей составляющей 
православного искусства. Иконопись традиционно считается 
«мировоззрением в красках»; зародившись в Византии, она расцвела в 
культуре Древней Руси, отражая, в том числе, и глубокую связь 
православных культур. Слово «икона» – греческого происхождения и 
означает образ, изображение. Необходимо подчеркнуть,  что 
божественный образ присутствовал в христианском искусстве изначально. 
Можно отметить два важных момента в этом контексте.  

Во-первых, икона была воспринята как «образ божий»  на территории 
Греции,  отчасти потому, что грекам было свойственно представлять образ 
Бога в конкретном,    чувственном,  видимо-осязаемом виде. И в 
Православии традиционно Бог есть не только свет, но и лик. Во-вторых, 
именно греки первыми перевели Ветхий Завет на свой родной язык, 
вдохновившись идеей единого всемогущего Создателя. Думается, что эти 
обстоятельства способствовали сначала появлению, а затем и  победе 
иконопочитателей в их споре с иконоборцами.  Дальше идею иконы 
пронесли с собой в веках православные, в большинстве своем, славянские 
культуры. 

Движение иконоборцев было очень мощным, однако иконы 
продолжали создавать, особенно в провинциях, вдали от императорского и 
церковного надзора, где икона стала неотъемлемой частью православной 
архитектоники культуры.  В силу своего предназначения, икона 
постепенно уходила  от натуралистического изображения чувственного, 
материального мира, техника иконописи становилась все более условной, 
тяготеющей к обратной перспективе, лица сменялись ликами. Но 
художественное и религиозно-философское содержание иконы 
становилось все более глубоким и насыщенным. 

Икона не расширяет наш мир, она как бы выступает из иного мира в 
наше пространство.  Ведь «не мы смотрим на икону, но икона смотрит на 
нас»: это окно в иной, горний мир. Икона не стремится изображать 
прекрасные лики, у нее другая цель. Иконописные лики в основном совсем 
лишены красивости и прелестности, потому что прельстительным и 
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красивым может быть и Зло.  Оливье Клеман поэтически выразительно 
пишет о красоте так: «Красота загадочна, и она, – единственная или почти 
единственная, – способна сегодня пробуждать людей. Раня душу, она 
делает ее уязвимой и для ада, и для рая…» [2, с. 37]. Именно в красоте, 
лишенной нравственного измерения, таятся самые большие опасности и 
соблазны: «красота не способна спасти…  В пароксизме жизни красота-
оргазм, к которой стремится наша цивилизация, неразрывно связана со 
смертью. Красота и добро разделены» [2, с. 38].  

Обратимся к первому периоду византийской иконописи – 
македонскому (843 год – середина XI века). В 1056 году закончила править 
Македонская династия римских императоров, которая, собственно, и дала 
название этому периоду. Его первой половине свойственен интерес к 
античности. В иконах этого периода можно увидеть определённую 
натуралистичность в изображении человеческого тела, реалистичную  
драпировку одежды и живость в ликах святых. Например, в таком плане 
выполнены мозаика Софии Константинопольской с изображением 
Богоматери на троне (середина IX века), икона-складень из монастыря св. 
Екатерины на Синае с изображением апостола Фаддея и царя Авгаря, 
получающего плат с Нерукотворным изображением Спасителя (середина 
X века).  

Однако уже со второй половины Х века македонские иконописцы 
стремятся преодолеть натурализм, добиться все большей 
одухотворенности. Результатом этих поисков стало появление так 
называемого аскетического стиля, более близкого трансцендентному 
мировоззрению  христианства. Этот стиль, соответственно, отвергал 
античные объёмные формы и эффекты движения, изображения 
эмоциональных порывов в лицах-ликах: ведь в иконе нет места 
сиюминутному, в ней утверждается вечность.  И именно черты 
аскетического стиля более всего прижились в средневековой Руси.  

Обратимся к иконе «Взыграние Младенца» - одному из вариантов 
иконографического типа Богоматери Елеусы (Умиление), отражающему 
глубоко человечный характер взаимоотношений Богоматери с Сыном. 
Иконография «Взыграния» получила широкое распространение в 
поствизантийском искусстве, особенно в славянских странах. Ее 
прототипом, очевидно, является не дошедший до нас древний образ 
Богоматери Пелагонитиссы, почитавшийся в местности Пелагония 
(Македония).  Здесь можно увидеть многочисленные повторения, 
композиционно близкие типу «Взыграние» и уже с XIV в. сопровождаемые 
надписью «Пелагонитисса», например, фреска 1318 года на алтарной 
преграде церкви Святого Георгия в Старо-Нагоричино. Все наиболее 
ранние изображения «Взыграния» встречаются на Балканах (на 
территории современных Греции, Македонии и Сербии), или были 
исполнены балканскими мастерами. Поза играющего Младенца Христа 
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известна в византийских памятниках Комниновского времени. Это яркий 
пример этико-эстетического синтеза, соединения небесной и земной сфер. 

На Руси название извода появилось в эпоху позднего Средневековья, 
оно распространено было  преимущественно в среде иконописцев и 
любителей иконописи. В большинстве композиций этого извода Младенец 
Иисус,  тянет ручки к ее лику, прикасаясь к ее подбородку или щеке. Его 
живое движение отражает человеческую принадлежность Христа. 
Неотъемлемой деталью  является также свернутый свиток в руке младенца, 
что, в свою очередь, подчеркивает его предназначение, мудрость, его 
божественную сущность. Это сочетание детской непосредственности и 
божественной мудрости отражает этико-онтологическую насыщенность 
иконы. 

Вскоре после принятия христианства на Руси икона стала 
неотъемлемой часть жизни русского народа. Это было больше чем 
искусство, и даже  больше, чем религиозное искусство: икона стала частью 
повседневного бытия. Она сопровождала русского человека всю его жизнь: 
от рождения до смерти. Маленькие иконки (пядницы) носили с собой; 
Красный угол в любой самой бедной избе был, как правило, самым 
красивым местом; с ликом разговаривали, советовались, на него молились, 
просили, доверяли свои печали. 

В русской иконописи гармонично, неслиянно-нераздельно 
соединились две  важных идеи христианства: аскетизм как преодоление 
телесного ради духовного и  взаимная любовь Бога и истинного 
христианина («нет Пасхи без Страстной  Седьмицы»). 

Показательна история византийской иконы, названной на Руси 
Владимирской Богоматерью. Легенда о том, что икона была написана 
самим евангелистом Лукой на доске от стола, где Спаситель трапезничал 
со своей матерью,  усиливала интерес к этому уникальному произведению.  
Известно, что князь Андрей Боголюбский украшал ее драгоценными 
камнями,  золотом и серебром,  брал с собой в военные походы. В 1395 
году икона была перенесена в Москву,  и войско Тамерлана повернуло 
обратно.  Ее заступничеству приписывали также отражение войска хана 
Ахмата в 1480 году, избавление от нашествия хана Мехмет-Гирея в 1521 
году.  Таким образом, икона Владимирской Богоматери стала самой 
почитаемой иконой на Руси.  

Отечественные иконы XI–XIII веков мало чем отличались от 
византийских икон этого же времени. Им свойственны  суровый колорит 
и относительно объемная трактовка формы. Особенно сильно 
византийское влияние заметно в иконописи Новгорода, благодаря  
активным культурным связям с Константинополем.  На первый план 
выступала этическая составляющая, однако несомненна и их строгая 
красота. В этом контексте можно говорить об этико-эстетическом синтезе 
как атрибуте средневековой  Новгородской иконы.   
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Вершиной отечественного «сурового» иконописного стиля можно 
считать творчество Феофана Грека. Несмотря на то, что Грек был родом из 
Константинополя и приехал на Русь уже сложившимся мастером, он 
справедливо считается глубоко русским по своей сути художником:  
«В вольном Новгороде, среди далеких русских просторов, он обрел ту 
творческую свободу, которой ему так не хватало в Византии... здесь 
развернулось во всю ширь его замечательное дарование» [4, с. 178]. По 
отношению к Феофану Греку вполне применимы яркие слова Александра 
Пушкина о Фонвизине в письме в 1824 году брату: «Он русский, из 
прерусских русской!» 

Живопись Феофана очень оригинальна: почти монохромная, но крайне 
выразительная; неповторимое красочное разнообразие создается 
сочетанием различных оттенков красно-коричневых и желтых охр. М.В. 
Алпатов пишет, что «фигуры Феофана как будто озарены вспышками, 
отсюда их особенная трепетность». Феофан Грек в своих иконах смог 
передать удивительное внутреннее  напряжение, конфликт между 
телесным и духовным;  лики святых подчеркнуто  суровы.  «Однако они 
познали также соблазны мира. Из этих глубочайших внутренних 
противоречий рождается их вечный разлад. Слишком гордые, чтобы 
поведать об этом ближнему, они замкнулись в броню созерцательности. И 
хотя на их грозных лицах лежит печать покоя, внутренне в них все 
клокочет и бурлит» [6, с. 158-159].  

Феофан Грек  глубоко философичен в своем творчестве. Например, его 
росписи в Спасо-Преображенской церкви – один из самых ярких примеров 
иллюстрации «учения» Григория Паламы [9].  Последний много писал в 
своих трактатах о Фаворском свете, преображающем природу человека.  
Но именно свет и глубинная сакральная сосредоточенность являются 
главной особенностью живописи Феофана. И, подобно отказу от 
многословия в молитвах проповедуемому Исихастами, живопись Феофана 
Грека метафизически аскетична и одновременно сильна по воздействию: 
достаточно вспомнить пронизывающий взгляд Христа-Пантократора, 
изображенного в куполе храма. Сразу вспоминается фраза «Бог наш есть 
огнь поядающий»  [Евр. 12.29]. 

Несмотря на то, что в Новгороде зародилось национальное 
архаическое направление, там же появился и новый стиль, связанный 
с проникновением образцов палеологовского искусства. Например,  на 
изображениях, выполненных для храма св. Софии в 1336 году 
Васильевские врата (теперь хранятся в Александрове), более вытянутые 
и легкие фигуры, развевающиеся одеяния, ощущение движения. Эта 
тенденция получила свое законченное воплощение в творчестве Андрея 
Рублёва и Дионисия.  

Иконопись Рублева производила настолько сильное впечатление 
какого-то удивительного «вселенского» спокойствия и света, что была 
объявлена образцом для  подражания на Стоглавом соборе в 1551году. 
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Возможно, благодаря своей гениальной интуиции, Рублев сумел 
применить в своем творчестве правило «золотого сечения», в его 
гармоничных композициях    возрождается античный принцип 
калокагатии.  Иконы, написанные Андреем Рулевым, воплощают 
христианскую идею о том, что Бог есть любовь. Свет на этих иконах, в 
отличие от икон Феофана Грека, прописан не пучками или высветами - 
светом залито все пространство икон. В сочетании с чистыми и яркими 
красками,  гармоничной архитектоникой и благородно-спокойными 
ликами святых достигается ощущение  божественного  света, высшей 
духовной доброты, красоты и мудрости. В этом контексте можно говорить 
о перихоресисе – нераздельно-неслиянном  единстве истины, добра и 
красоты. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: во-первых, 
византийская культура оказала существенное влияние на русскую 
иконопись, но отечественные иконописцы самобытно преломили многие 
византийские идеи и технические приемы на национальной почве. Во 
вторых, общим остается  тот факт, что в русской иконе, как и византийской, 
онтологически значимо  этическое  основание. И это не превратилось в 
безликое и догматическое морализаторство. Феномен византийской и 
древнерусской иконописи -   яркий  пример этико-эстетического синтеза. 
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