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Аннотация. Искусство Православной церкви передаёт особое мышление верующих 
людей, не вписывающееся в стандартные представления. Это мышление характеризуется 
глубоким проникновением во все ипостаси творчества: в иконопись, церковное пение, 
храмовое действо. Исследователи давно обращали на это внимание. Вместе с тем 
только сегодня, с тщательным изучением трудов Иоанна Дамаскина и Отцов Церкви, 
приоткрывается завеса тайны. Становится понятной цельность этого мышления, которая 
достигается только в синтезе составляющих обряда и его художественных средств. 
Онтология православного искусства в статье раскрывается через подходы к анализу 
работ Иоанна Дамаскина и примеры реализации синтеза искусств в иконописи и близких  
к содержанию иконы песнопениях. Труды отца Павла Флоренского, Юрия Лотмана, Алексея 
Лидова, Сергея Аверинцева, Николая Михальцова стали толчком для внимательного 
прочтения установок Иоанна Дамаскина о таком понятии, как перихорисис, которое важно 
трактовать не только в христологическом ключе, но и как важнейшее онтологическое 
основание всего творческого наследия, сопровождающего богослужение в храме. 
Синтез цветового решения иконного образа, цветовой модели текста, сопровождающего 
песнопения, конструкции мелодических формул в соответствии с точками-метатекстами 
песнопения – всё вместе создаёт уникальный комплекс художественных средств 
православного искусства.
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Abstract. The art of the Orthodox Christian Church conveys the special thinking intrinsic to 
believers, which does not fit into standard ideas. This type of thinking is characterized by a deep 
penetration into all aspects of artistry: icon painting, church singing and church action. Researchers 
have been paying attention to this for a long time. At the same time, only in the present day with the 
careful study of the works of St. John of Damascus and the Church Fathers, the veil of secrecy has 
been lifted. The integrality of this thinking becomes clear, and it is achieved solely in the synthesis 
of the constituent parts of the rite and its artistic means. The ontology of Orthodox Christian art is 
revealed in the article by means of approaches to the analysis of the works of St. John of Damascus 
and examples of the implementation of the synthesis of arts in icon painting and church chants 
which are close to the content of the icon. The works of Father Pavel Florensky, Yuri Lotman, Alexei 
Lidov, Sergei Averintsev and Nikolai Mikhaltsov have become the impetus for careful reading of 
St. John of Damascus’ guidelines on such a concept as perichorisis, which, as it becomes clear, is 
important for the interpretation not only in the Christological key, but also as the most important 
ontological basis of the entire artistic heritage that accompanies worship in church. The synthesis 
of the color scheme of the icon image, the color model of the text of the accompanying chant, the 
construction of melodic formulas in accordance with the metatext points of the chant – altogether 
this creates a unique complex of artistic means of Orthodox Christian art.
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Многочисленные исследования 
последних лет раскрывают ту 
или иную составляющую пра-

вославной художественной традиции, 
бытующей в храме: то певческую состав-
ляющую, то иконописную, то особенно-
сти действа к тому или иному церковно-
му празднику. Богословское содержание 
иконы выявляли И. Языкова, В. Лосский, 
Л. Успенский, Т. Ерёмина. О влиянии 
исихазма на иконопись писали Л. Успен-

ский и Г. Колпакова, а Б. Успенский 
анализировал семиотику икон. Рассма-
тривали содержание иконы через бого-
служебный текст И. Шалина и Л. Щен-
никова, Л. Евсеева и др.

Основы изучения иконостаса были 
заложены таким исследователями, как 
архиепископ Димитрий (Сперовский), 
В. Лазарев, Н. Троицкий. В частности, 
Н. Троицкий писал о символике иконо-
стаса. Отец Павел Флоренский в работе 
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«Иконостас» осмыслял богословское со-
держание алтарной преграды, а в статье 
«Храмовое действо как синтез искусств» 
утверждал, что смысл и содержание ико-
ны раскрывается в пространстве храма, 
и именно храм, а не музей является по-
добающим для неё местом. 

Вышеперечисленные авторы не изуча-
ли икону (иконостас) в храмовом про-
странстве во время литургического 
действа в годовом цикле служб. Значи-
тельный объём исследований посвящён 
вопросам икон как реликвий, чудотвор-
ным их свойствам, их роли в обрядовых 
крестных ходах. Есть работы, посвящён-
ные лексическим формам именования 
Богородицы. 

Существуют труды, осваивающие 
философские основания концепции ви-
зантийского образа. Так, ряд конферен-
ций в Санкт-Петербурге проходит под 
знаком онтологии, и одна из них была 
посвящена онтологии искусства [1], име-
ются публикации, в философском ключе 
осваивающие синтез искусств древнего 
храма [2]. 

Если обратиться к конкретике образов 
православия, – работы Николая Петрови-
ча Лихачёва и его коллекция икон с тек-
стами песнопений создают предпосылки 
для изучения взаимосвязи иконографии 
и гимнографии. Но, безусловно, наибо-
лее важные исследования, освещающие 
систему храмового мышления, созданы 
Алексеем Михайловичем Лидовым. Они 
идут по пути разъяснения храмового ис-
кусства как иеротопии, как сакрального 
единства всех составляющих. Этот под-
ход был инициирован ещё отцом Пав-
лом Флоренским, князем Е. Трубецким 
в начале XX века. «Протосмыслы» пра-
вославного искусства в синтезе музы-
кальных и художественных явлений рас-
сматривает Н. Серёгина1.

Вместе с тем в этой области остают-
ся лакуны, неконкретизированные и не-
изученные. Автор данной статьи счита-
ет важным вернуться к этому вопросу и 
предложить подходы к осмыслению он-
тологии православного искусства во всех 
его составляющих. 

Ю. Лотман в работе «Внутри мысля-
щих миров» писал: «Риторический ха-
рактер иконы проявляется в частности в 
том, что роль первого члена метафоры 
может выполнить не всякое изображе-
ние, а лишь такое, которое выполнено  
в соответствии с утверждённым жи-
вописным каноном, закрепившим ри-
торику композиции, цветовой гаммы и 
других художественных решений. Более 
того, поскольку икона представляется 
метафорой, возникающей на столкнове-
нии двух разнонаправленных энергий: 
энергии божественного Логоса, кото-
рый стремится высказать себя людям… 
и энергии человека, который возносится 
в поисках высшего знания, – она пред-
ставляет часть ритуально-риторическо-
го контекста, который охватывает не 
только процесс создания иконописцем 
иконы, но и весь духовный строй его 
жизни, подразумевает строгую, правед-
ную жизнь, молитвы, пост и духовное 
вознесение»2. И действительно, появ-
ляются исследования с идеей синтеза 
искусств в храме на новом уровне. Так, 
диссертация кандидата культуроло-
гии на тему «Иконозначимость право-
славной духовной музыки в контексте 
отечественной культуры конца XX–
XXI века» была защищена в 2021 году  
Н. Двининой-Мирошниченко3.

Исследователи вслед за Робертом 
Тафтом признают, что история литур-
гических текстов ведёт своё начало из 
Греции, Каппадокии, Понта. Однако 
ещё Сергей Аверинцев сожалел о том, 
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что собственно тонкости ранних текстов 
патристики – малоизученный аспект ви-
зантинистики. И такая ситуация про-
должает сохраняться и сегодня. Не слу-
чайно в наши дни Венский университет 
реализует проект нового перевода тру-
дов Отцов Церкви. Как указывает сайт 
ассоциации византинистов, – для «вы-
явления заложенных в их трудах прин-
ципов канона»4.

И потому важно разобраться, что се-
годня известно из установок литургики 
Отцов Церкви, что можно понять о сути 
визуальных образов и их символических 
смыслов. В частности, С. Аванесов пи-
шет: «Визуальная теология есть прежде 
всего и по преимуществу визуальная 
семиотика, опирающаяся на библей-
скую “опсодицею” и привлекающая ма-
териалы многих смежных дисциплин: 
эстетики, искусствознания, теории ар-
хитектуры, литургического богословия, 
экзегетики, аскетики, риторики, сакра-
ментологии» [3, с. 16]. 

В связи с этим вспоминаются слова 
Иоанна Дамаскина о восприятии чело-
веком Ипостаси Бога Слова как «о не-
раздельном и неслиянном соединении и 
воипостазировании»5. По мысли Иоанна 
Дамаскина, мы покланяемся «багряни-
це тела», а не самому телу. Этот аргу-
мент связан с идеей обмена энергиями:  
«И это – образ взаимного общения, ког-
да каждое из двух естеств то, что ему 
свойственно, предлагает в обмен дру-
гому по причине тождества Ипостаси 
и проникновения их одного в другое»6. 
Как пишет Михальцов, «по сути этот 
аргумент прп. Иоанн Дамаскин основы-
вает на учении о взаимообмене свойств 
(греч. ), взаи-
мопроникновении (греч. )  
естеств, один из пунктов которого гла-
сит, что человеческая природа во Христе 

приобщается божественной энергии»  
[4, c. 83]. Согласно лексикону греческой 
патристики Лампе 1961 года (c. 1077–
1078), перихо́рисис – это «круговое дви-
жение, повторение, взаимное общение, 
взаимопроникновение»7. 

Иными словами, материальное вопло-
щение образов христианства в красках, 
формах, звуках даёт человеку возмож-
ность поклоняться не «твари», а Создате-
лю. Обожение, Боговоплощение как со-
единение человеческой и божественной 
природы в образе Христа, Богородицы 
и является христологическим основани-
ем иконопочитания и псалмопения. Тем 
самым Иоанн Дамаскин одновремен-
ную презентацию образов христианства  
в иконах и пении рассматривает как важ-
нейшее основание для сопричащения 
людей к Богу. При этом христологиче-
ское обоснование образов христиан-
ства, несомненно, будет иметь значение 
и для понимания художественной цель-
ности образа, единства художественных 
средств, которые призваны поддержать 
онтологию образности.

Продемонстрируем особенности си-
нергии художественных средств гим-
нографии и иконографии на материале 
догматика 5 гласа «Храм и Дверь еси» и 
иконы «Непроходимая Дверь», которая 
находилась в собрании И. Остроухова8  
(ил. 1).

По мнению П. Муратова, она напи-
сана на текст тропаря вечерних молитв 
«Милосердия двери отверзи нам»9;  
В. Антонова и Н. Мнева связывают её со 
словами икоса 4-го Акафиста Богомате-
ри: «Радуйся, райских дверей отверзе-
ние»10. Помимо хайретизмов молитв, об-
раз Богородицы как Двери присущ почти 
всем догматикам Октоиха и особенно 
явно согласуется с текстом Догматика на 
стиховне 5 гласа (таблица 1).
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Ил. 1. Икона «Богоматерь Дверь Небесная».
Конец XVI века, Псков [?]. Дерево, темпера, серебро; 

тиснение, золочение. 32×22 (оклад).
Государственная Третьяковская галерея, Москва, Россия

Il. 1. Icon Theotokos, the Heaven Door.
Late 16th century, Pskov [?]. Wood, tempera, silver;

printing, gilding. 32×22 cm (riza).
State Tretyakov Gallery, Moscow, Russia
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Догматик на греческом языке был 
прототипом, все смыслы текста сохране-
ны и потому можно уверенно говорить  
о едином цветовосприятии текста, кото-
рое приводит и к тому же характеру цве-
топередачи смысла текста в иконе (таб-
лица 2).

Текст, как показано и в предыдущих 
аналитических этюдах автора статьи 
[5; 6], реализует цветовую симметрию, 
передающую анагогическое стремле-
ние молящихся к высшей духовности.  
В представленной выше типовой хра-
мовой иконе в центре композиции Бо-
гоматерь Оранта стоит на амвоне перед 
Царскими дверями. Высокие ступени 
жёлтыми и коричневыми полосами ве-
дут к подножию амвона. По сторонам 
Богоматери – два узких, тёмных входа 

Таблица 1. Цветовосприятие текста Догматика «Храм и Дверь еси»
Table 1. Color Perception of the Text of the Dogmatikon This is the Church and the Door

Таблица 2. Цветовосприятие текста Догматика «Храм и Дверь еси» (на греческом языке)
Table 2. Color Perception of the Text of the Dogmatikon Church and Door (in Greek)

с крестом в навершии. За Богоматерью 
есть ещё три навершия с крестами. Как 
было принято в иконописи, показаны 
архитектурные элементы трёхглавого 
храма, тёмные входы – часть архитекту-
ры. Над Богоматерью в круге – Христос 
Эммануил. Врата раскрыты во мрак не-
бес над храмом, где звезда сверкает над 
крестом главного купола. «Перед врата-
ми – молитвенно обращённые к небес-
ным образам князь со свитой и святитель 
с клиром. Фон средника и узкие края 
иконы украшены серебряной золочёной 
басмой со стилизованным орнаментом, 
образованным из мотивов трилистника, 
спирали и пальметты»11.

В более позднее время появились и 
иные более разработанные изводы этой 
иконы (ил. 2)12.
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Ил. 2. Икона «Непроходимая Дверь».  
Вторая половина XVII века.

Государственный Русский Музей, Санкт-Петербург, Россия
Il. 2. Icon The Impassable Door
Second Half of the 17th Century.

State Russian Museum, St. Petersburg, Russia

Представленная на ил. 2 
икона имеет больше уровней. 
Вверху на облаке восседает се-
довласый Бог Отец. Его уста 
испускают дыхание, которое по-
казано зрителям в виде белокры-
лого голубя. Это дыхание есть 
Дух Святый, спускающийся на 
Деву Марию. Богородица – не 
только Оранта, но также Зна-
мение с младенцем Христом на 
груди, – «стоит на среднем яру-
се в полный рост, её руки возне-
сены в пламенной мольбе. Под 
ногами расположено возвыше-
ние, незримо указующее на то, 
что Мария по своим духовным 
и душевным качествам выше 
мирских людей. Вокруг Бого-
матери стоят праведники, свя-
тые, их лики обращены к Ней,  
а руки распростёрты в молитвен-
ных жестах». На нижнем ярусе  
в белых пеленах на чёрном фоне 
«показаны люди, находящиеся 
за гранью земного бытия. Они 
возносят свои мольбы Богоро-
дительнице, дабы Она родила 
Спасителя Мира, который выве-
дет мёртвых из ада и введёт мир 
в райские обители»13. Архитек-
тура храма показана многослой-
но. Цветовая герменевтика здесь 
имеет традиционное решение. 

В певческих рукописях позд-
невизантийской нотации, в рус-
ских певческих Октоихах три-
ипостасная природа Христа через 
икону сопровождается трёхчаст-
ной структурой песнопения и 
повтором интонационных фор-
мул, своих в каждой традиции  
в окончании каждой из частей 
(ил. 3 и 4).
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Ил. 3. «Анастасиматарион» Петра Эфесского, 1820, 
л. 134–13514

Il. 3. Anastasimatarion of Peter of Ephesus, 1820,  
sheet 134–135

Ил. 4. Ирмологий, Октоих. Рукопись пометная  
и призначная. Истинноречие.  

Последняя четверть XVII века15.
Музейное собрание Российской государственной 

библиотеки
Il. 4. Irmology, Oktoich. Musical Manuscript Pometny 

and Priznachny. Istinnorechiye.  
Last Quarter of the 17th Century.  

Museum Collection of the Russian State Library

ритмизованность, рифмоидность музы-
кального текста на уровне записи обу-
словлены художественными качествами 
поэтического оригинала, однако рифмы 
напева и текста не тождественны, у каж-
дого текста своя “кристаллическая ре-
шётка”, а наложение их создаёт особое 
художественное пространство песнопе-
ния»16. Очевиден характер применения 
этих формул как метатекстов конструк-
ции песнопения.

Согласно современным подходам  
авторов, изучающих синестетичность 

В византийской традиции это оче-
видная килисма, известная по всем ис-
следованиям как характерная для окон-
чаний песнопений (в иллюстрациях 
подчёркнуто красным). В русской тра-
диции формула называется по-разному 
в зависимости от методологического 
подхода. Согласно теории А. Кручини-
ной, это долинка; по некоторым разра-
боткам В. Металлова – это та же кулиз-
ма, созвучная с византийской килисмой 
и, несомненно, характеризующая функ-
цию завершения. Анализ мелодических 
структур богородичных песнопений 
даёт всегда один результат: в них декла-
рируется трёхчастность проповеди, три-
ипостасность Христа, сына Богородицы. 
Как пишет А. Кручинина, «повышенная 
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музыкально-художественного созна-
ния17, а также не только традиции хри-
стианской иконописи, но и глубинный 
смысл обращения к метафизическому 
опыту в современном беспредметном ис-
кусстве, – синергетически-герменевти-
ческий ракурс позволяет иначе подойти 
к онтологии христианской образности, 
где всё существует в синтезе: цветовые 
решения символики иконного образа со-
гласуются с герменевтической структу-

рой текста; поэтика и структура текста 
ритмизуется мелодическими оконча-
ниями разделов. Всё вместе служит од-
ной задаче: донесению догматических 
основ вероучения через синергию ху-
дожественных средств, принимающих 
участие в храмовом действе. При этом 
всякий раз мы видим силу канона и ин-
дивидуальность конкретных мастеров.  
В этом и состоит онтология художествен-
ного образа православного искусства.
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