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Анатолий Мартыновский
Об иконописании

 
Для каких целей Св. Церковь

ввела в употребление св. иконы?
 

Св. Церковь призвала в свою область живописное художество с тем, чтобы возвысить его
до тех высоких идей, которые едва доступны уму человеческому, чтобы сообщить живописи
направление, достойное всех усилий дарования, ниспосылаемого свыше, именно: чтобы про-
изведения живописи сделать сообразными с теми самыми целями, для достижения коих Цер-
ковь употребляет Священное Писание и проповедание истин Христианской веры и деятельно-
сти живым словом.

1. Главная цель иконописания содействовать живому проповеданию предметов веры и
Священных событий, благодетельных для всего человеческого рода, к насаждению и углубле-
нию их в сердце человеческом. Древние Греки искусство выражать письменами мысли и живо-
пись называли одним словом γραφη – письмо. По сей причине и у римлян, вместо нашего
выражения рассматривать, употреблялось слово legere – читать изображения1. Может быть,
такой образ выражения произошел оттого, что до изобретения букв у некоторых народов
понятия о вещах изображались знаками, имевшими некое сходство с предметами, на которые
хотели указать. Такие знаки сперва сокращены в иероглифические начертания, а потом заме-
нены буквами или условными чертами, означающими звуки, из коих состоит человеческое
слово. Но не входя в исследование о сем предмете, нельзя не заметить, что хорошо написанные
иконы можно уподобить буквам, чрез которые духовные предметы как бы исходят в мир явле-
ний. И опыт доказывает, что «живопись, как говорит св. Григорий Великий, для незнающих
письмен такую же приносит пользу, какую писание умеющим читать: потому что необразован-
ные, взирая на произведения живописи, усматривают то, чему по вере должны следовать, так
что по ним учатся незнающие письмен»2.

От сего происходит, что в древности многие иконы писали почти иероглифически, т. е.
с такими символами, которые при воззрении на икону скорее могли сообщить понятие изобра-
жаемого предмета, например, Иоанна Крестителя изображали с крыльями3, потому что о нем
чрез пророка Малахию Дух Святой предрек: Се аз посылаю Ангела моего пред лицем моим4.
И доселе иконописцы, по известным причинам, Апостола Петра пишут с ключами5, Павла с
мечом, каждого из четырех Евангелистов – с одним из четырех лиц херувимов, явившихся в
видении Пророку Иезекиилю6. Будучи орудием Церкви к озарению людей светом истинной
веры, которая везде, куда только проникла, разогнала мрак языческих заблуждений, иконопи-
сание не только не подвергает верующих опасности впасть в идолопоклонство, но даже предо-
храняет от него, так что История не представляет примера, чтобы где-либо христиане такое
же имели понятие о иконах, какое язычники о своих идолах. Как портрета какого-либо зна-
менитого лица, например, Государя, ни один самый необразованный христианин не почтет за

1 Perlege dispositas annosa per atria ceras. – Ovidius. Fast., Lib. I.
2 Opera Greg. Papae. Epist. ad Serenum Massilensem Episc., pag. 1100.
3 К иконам этого рода можно отнести икону Софии Премудрости Божией в Новгородском Софийском соборе, в Юрьевском

монастыре Икону Божией Матери, именуемую Неопалимая Купина, и т. п.
4 Мал 3:1.
5 Мф 16:19.
6 Иез 1:10.
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самое то лицо, которое представлено на портрете; так не сочтет он иконы за тот самый пред-
мет, который на ней изображен». Он только не в состоянии выразить ученым образом своих
мыслей, но понятия его верны. В истине сего сомневающийся легко может удостовериться,
вслушавшись в беседы наших простолюдинов, какие между ними бывают при стечении их в
храмы или знаменитые монашеские обители. При взгляде на изображения, обратившие на себя
их внимание, они, если сами не знают, всегда стараются найти кого-либо, кто бы им изъяснил
предмет, представленный на иконе. Таким образом, иконописание становится для простого
сословия людей как бы иероглифическим Катехизисом, по которому народ приобретает поня-
тия о предметах религии.

2. Также доказано опытом, что по причине повреждения нашей природы, всегда склон-
ной ко злу, в мире сем, исполненном соблазнов, и высшего сословия люди, самые образован-
ные, для преспеяния в святости жизни сознают потребность окружать себя символами Боже-
ственного вездеприсутствия, возбуждающими благочестивые чувствования. А можно ли для
сей цели придумать символы поразительнее икон? В сем смысле говорит Григорий Великий
в письме к некоему Секундину: «Я послал тебе иконы (Спасителя, Божией Матери, св. Апо-
столов Петра и Павла), которые ты просил написать для тебя. Ибо мне весьма приятно твое
требование, так как ты всем сердцем и желанием ищешь того, коего образ желаешь иметь пред
очами своими, чтобы ежедневное чувственное созерцание соделало тебя опытным (в деле спа-
сения), и взирая на икону, ты пылал любовью к тому, коего желал иметь образ»7.

С противной стороны, не оттого ли с усилением растления нравов в ином доме вовсе не
видно икон, чтобы они не напоминали живущим в доме о суде Божием, о вечности и других
истинах Христианства, страшных для нераскаявшегося грешника?

3. Производя в нас благочестивые ощущения, иконы служат сверх того сильным побуж-
дением к подражанию добродетелям, как бы олицетворенным в жизни Спасителя и благоуго-
дивших Богу своими подвигами. Еще язычники утверждали, что преспеянию в добродетели
много содействует живое воспоминание, по которому бы, как бы пред очами нашими, пред-
ставлялся образ какого-либо важного, добродетельного мужа8, без сомнения потому, что «как
живописцы, – по замечанию св. Василия Великого, – когда снимают с каких-нибудь изображе-
ний копии, часто взирая на образцы, стараются перенесть с них подобие на свое произведение,
так и старающиеся об усовершенствовании себя в каждой в частности и вообще во всех доб-
родетелях, как на живые некие и действующие изображения должны взирать на жизнь святых
и подражать тому, что в них хорошо»9. Греки и римляне выставляли в открытых местах изоб-
ражения и статуи своих героев для поощрения соотечественников к подвигам самопожертво-
вания в пользу своего отечества. Тем более для блага всего человечества необходимы побуж-
дения к подражанию христианским добродетелям праведников, прославляемых Церковью 10.

7 Opera S.Greg. Papae, Tom. I, pag. 971, Lib. IX, Epist. LII ad Secundinum.
8 Seneca Lucio. Epist. XI.
9 Opera S. Basilii, Tom. III. Epistola 2 ad Gregorium.
10 Одну из могущественнейших сил, которыми римская пропаганда и вообще паписты удерживают своих последователей

в слепом послушании своим видам и совращают в латинство полуобразованные сословия других вероисповеданий, состав-
ляют образки, или картинки, которыми украшают они религиозные книги и брошюрки, большею частию стереотипного рос-
кошнейшего издания, в бесчисленных самых разнообразных, преимущественно крошечных, форматах, в виде альманахов,
молитвенников и т. д. Кроме того, латинские пасторы религиозные, большею частию фантастически-фанатические картинки
раздают детям при чтении Катехизиса и в других случаях, а чаще всего на духу лицам женского пола – со внушением, что
вручаемая картинка должна напоминать кающейся обет или исправления в каком-либо пороке, или какого-нибудь приноше-
ния в их Костелы. Каких можно бы ожидать плодов, если бы у нас не пренебрегали средствами для напечатания в юношеских
сердцах чистых христианских истин и назидательных примеров: если бы они в домах родителей рассматривали религиозные
картинки, а не журнал: Листок для светских людей? Но, к прискорбию, тогда как вымышленная Мадам Курдюкова прослав-
лена лучшими политипажными картинками, наши нравственно-духовные книжечки или без всяких украшений, или с такими
не то гравюрами, не то политипажами, что их совестно показать иностранцу.
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4. По опыту известно, что, возбудив в сердце нашем благочестивые ощущения, иконы,
написанные соответственно своему назначению, окрыляют дух наш благоговением и молитвой
к Богу, что устремленный на них взор, сосредоточивая наши мысли, укрепляет душевные силы
в молитвенном подвиге. Если же испытывая столь благодатное от икон одушевление, христи-
ане, руководствуемые Св. Церковию, благоговейно чествуют самые иконы, то воздаваемое им
чествование не есть ли только выражение нашего благоговения к самому Богу и любви в отно-
шении к тем, коих лики представлены на иконах? Менее ли оно естественно признательности,
по которой добрый сын целует изображение своих родителей, а верноподданный с почтитель-
ной любовию взирает на портрет своего Государя? «Мы, верные, – говорит св. Афанасий, –
не по иному побуждению чествуем иконы, как по любви к тем, которые изображены на иконе.
И в этом случае поступаем подобно тому, как поступает сын, приветствуя родителей»11. А по
словам св. Григория Папы, «мы не пред иконою, как пред Божеством, повергаемся; но воздаем
поклонение Тому, коего посредством иконы воспоминаем или рождение, или страдание, или
сидение на Престоле [славы]»12.

Вот для каких целей Св. Церковь освятила употребление икон и предписала чествовать
их. Она желает, чтобы оне были поучительны, возжигали в нас дух благочестия, возбуждали
к подражанию добродетелям, как бы олицетворенным в жизни Спасителя и Святых, достав-
ляли нам подкрепление в молитве и были как бы проводниками нашего благоговения к Богу и
общения со Святыми. «Аки Царским путем шествующе, – говорят св. Отцы седмого Вселен-
ского собора, – последующе Богоглаголивому учению св. Отец наших и преданию Св. Церкви
(вемы бо, яко сия есть Духа Св. в ней живущаго) со всякою достоверностию и тщательным раз-
смотрением определяем: подобно изображению честнаго креста, полагати во Святых Божиих
Церквах, на Священных сосудах и одеждах, на стенах и на деках, в домах и на путях, честные
и Святые Иконы, написанные красками и из дробных камений и из другого способного к тому
вещества устроемые, якоже иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и непороч-
ныя Владычицы нашея Св. Богородицы, такожде, и честных Ангелов, и всех Святых и Препо-
добных мужей. Елико бо часто чрез изображение на Святых иконах видимы бывают, потолику
взирающий на оные подвизаемы бывают воспоминати и любити первообразных им и чество-
вати их лобызанием и почтительным поклонением, не истинным по вере нашей Богопоклоне-
нием, еже подобает единому Божественному естеству, но почитанием по тому образу, яко же
изображению честнаго и животворящего креста и Св. Евангелию и прочим Святым, фимиа-
мом, и постановлением свещей честь воздается, яковый и у древних благочестивый обычай
был»13

11 Opera S. Athanasii Alexandra! pag. 272. Quacstion. ad Antiochum. Quaestio XXXIX.
12 Epistola LII ad Secundinum. Opera S.Gregorii Papae, Tom. I, Lib. IX. indictio II, pag. 971.
13 Удивительно, что иконоборцы, обращая внимание на одну внешность поклонения иконам, не хотели слушать, какое

значение давала ему Св. Церковь, какую имело цель чествование икон? Объясним сие примером. Полковые знамена, конечно
не божества, но им оказывается военная почесть, которая, имея в военной дисциплине возвышенный смысл, приносит ожи-
даемую от того пользу.
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