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композицией, состоящей из светового бараба-
на, увенчанного шатром, и двух малых главок
на световых барабанах.

Типологический анализ храмов второй тре-
ти XIX – начала XX в. свидетельствует о том,
что наряду с объемно-планировочными схема-
ми церквей, применявшимися в период клас-
сицизма (трехчастная схема плана, тип «куби-
ческой» крестово-купольной постройки, име-

ющей в плане равноконечный крест или квад-
рат, храм-ротонда и храм, имеющий пирами-
дальный объем), в период эклектики и модер-
на в арсенале зодчих появились такие новые
объемно-планировочные схемы церквей, как
купольная базилика, тетраконх, триконх и
октагон, а также более радикальный вариант
купольной базилики, заимствованный из Кон-
стантинопольской Софии.
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Статья посвящена одной из сторон бытования иконописного образа в православном храме –
психологическому аспекту, который очевиднее всего раскрывается на основе материалов «на-
родного православия». В этом случае икона становится святыней, а не свидетельством воз-
можности общения с миром горним. Для реципиента определяющим становится факт переме-
щения иконы в пространство храма.
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О психологическом аспекте восприятия иконописного образа

R. Fedotova

ON THE PSYCHOLOGICAL ASPECT OF PERCEPTION OF ICON IMAGES

The article is devoted to one of the sides of icon images’ existence in an Orthodox church – the psychological
aspect, which is revealed most obviously on the basis of “people’s Orthodoxy”. In this case an icon becomes
a sacred item, but not an evidence of the possibility to contact with the spirit world. The displacement
of an icon into the church space becomes a determining fact for a recipient.

Key words: “people’s Orthodoxy”, psychology of perception, icon as a sacred item.

Одной из характеристик восприятия иконо-
писного образа в храме является психологи-
ческий аспект. Это неоднократно подчеркива-
лось исследователями, специалистами в обла-
сти этнологии и этнографии [1; 23; 24]. Про-
блема визуального восприятия памятника так-
же нашла отражение в ряде изысканий [13; 14].
Подобный интерес является закономерным,
так как интерпретация любого произведения
искусства включает в себя как минимум два
возможных подхода: научное изучение и эмо-
циональное восприятие. В основе такого раз-
деления лежит проблема соотношения мыш-
ления рационалистического и иррационально-
го, логического и интуитивного. Научное
мышление оперирует познаваемыми объекта-
ми, интересуется выдерживающими практи-
ческую проверку фактами и истинами. Но в
этом кроется определенная ограниченность
такого опыта, поскольку опыт может лишь
опровергнуть ложное утверждение, но не мо-
жет утвердить всеобщую верность предпола-
гаемой истины [22, с. 111–112].

Говоря о восприятии религиозного искус-
ства и собственно иконы на первоначальном
уровне, следует различать два основных типа,
выделение которых становится возможным в
первую очередь именно на основе психологии
рецепции. Первый тип – научное изучение
памятника, аналитическое его восприятие.
Второй тип – «эмоциональное восприятие…
как объекта эстетического созерцания, при
котором раскрывается истинная его сущ-
ность – духовное содержание, выраженное в
художественно-образной форме» [2, с. 142].
Свящ. Павел Флоренский особо выделял этот
аспект применительно к богослужению в це-

лом. Он отмечал, что непосредственная ре-
цепция «человеческой стихии» богослужения
может быть рациональным и сердечным, при-
чем для него именно сердечное восприятие,
как более живое и молитвенное, оказывается
уместнее [20, с. 76].

Если рассматривать этот вопрос примени-
тельно к иконописным памятникам, то дан-
ная схема будет неполной без еще одного ком-
понента – так называемого «суеверного воз-
зрения». Для понимания этого явления важ-
ны этнографические материалы* [1; 10; 17; 8;
6; 7; 19]. В контексте нашей проблематики су-
еверным воззрениям соответствует так назы-
ваемое «народное православие» или «народная
религиозность» [10, с. 23]**. Именно эта сто-
рона восприятия рассматривается в представ-
ленной статье, поскольку в данном русле ин-
терпретация собственно иконописного обра-
за и его бытования в храмовом пространстве
представляется наиболее неоднозначной и
мало изученной.

В рамках понятия «суеверное воззрение»
религиозность рассматривается как воплоще-
ние религиозного опыта в культуре. Религиоз-
ность***, по Л. П. Карсавину, связана не с дог-
матической стороной религии, а с непосред-
ственным религиозным опытом человека [цит.
по: 11, с. 11]. «Религиозный человек – это ве-
рующий человек, взятый с субъективной сто-
роны его веры» [11, с. 11]. Религиозность рас-
сматривается в первую очередь как душевное
состояние или строй индивида, в непосред-
ственной связи с которым находятся субъек-
тивно важные для него положения его веры,
которые, таким образом, становятся положе-
ниями его религиозности [11, с. 12].
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Сам феномен «народного православия» по-
казывает, что религиозная жизнь индивидуу-
ма и социума всегда очень близко соприкаса-
лись с повседневностью. Связь традиционных
представлений о божестве и житейских норм
с требованиями христианства в сфере мента-
литета носило спонтанный характер [8, с. 207].
Это определяло гибкость и многофункцио-
нальность восприятия религиозного культа, в
том числе и иконописания. Более того, этот
вариант религиозности позволял структуриро-
вать контакты с сакральным миром и тем са-
мым преодолевал хаотичность и аморфность
обыденного восприятия [9, с. 264–265].

Просьба о заступничестве перед Богом, вы-
раженная в молитвах Богоматери и святым,
весьма эмоционально переживается верую-
щим человеком, так как непосредственно свя-
зана с его жизненными нуждами. Кроме того,
в народном сознании и Богоматерь, и святые
не столь строги и могут помочь именно как
заступники за грешника перед всесильным
Богом. Вот что пишет митрополит Вениамин
(Федченков) о своем переживании таких мо-
литв: «Эти слова мне кажутся тихим веянием
ласкового прохладного ветра в знойный лет-
ний день своею благовещенскою, евангельс-
кою вестью о любви, о благоволении, о мило-
сти, о благодати» [4, с. 112]. Подобные, каза-
лось бы, очень личные ощущения, оказывают-
ся общими, так как строй молитвы перед
иконой наполнен единым, по сути, пережи-
ванием. В одной из проповедей свящ. Павел
Флоренский, обращаясь к Пречистой Деве,
говорит почти то же, что и митрополит Ве-
ниамин: «Вернись к нам, Дева Умиренная,
приплыви Облачком Белоснежным, затени
прохладой знойную жизнь, умири жгучие
страсти» [5, с. 365]. Именно в храме перед
иконой можно наблюдать удивительный пси-
хологический феномен, когда «всякое наше
состояние мы духом переносим из тесных
рамок нашей индивидуальности на все чело-
вечество» [18, с. 16].

Сейчас народное сознание, не обременен-
ное духовно-теоретическими категориями,
стремится приблизить духовный мир к себе.
С одной стороны, это способствует тому, что

благочестие сливается с обыденной жизнью,
становится правилом поведения. С другой
стороны, икона в этом случае становится сама
по себе святыней, а не свидетельством воз-
можности общения с миром горним. В народ-
ной культуре икона воспринимается не
столько как «посредник между человеком и
святым… сколько как самоценная реаль-
ность…» [3, с. 276].

Обозначенная тенденция иллюстрируется в
первую очередь на примере небольших при-
ходских церквей. Заметим, что образ таких хра-
мов и строй богослужения в них являются ос-
новным ядром богослужебной практики.
Именно подобный род литургического действа
ближе всего основной части верующих. В та-
ких храмах сохранялись традиции православия
во все смутные времена, в них люди получали
первые представление не только о нашей вере,
но и о национальном самосознании, о духов-
ных идеалах своего народа. Эти небольшие
церкви, разбросанные по городам и весям на-
шего отечества, как скромные лампады, ни-
когда не угасали. Поэтому ярче всего предста-
вить народное, «неученое» отношение к жи-
вописному божественному образу можно,
именно постигнув то значение, которое име-
ют в приходском храме иконы.

Жизнь приходской сельской общины тра-
диционно отличалась от жизни городского
прихода. «Народное православие» было осо-
бенно отягощено языческими предрассудка-
ми. Однако нельзя отрицать и тот факт, что
именно в простой деревенской среде христи-
анство на Руси стало не просто догмой или
набором обрядовых действий, но в первую оче-
редь образом жизни. Конечно, это было не
книжное, богословское христианство, а ско-
рее непосредственная «детская» вера. Основой
жизни русского крестьянина был труд, воспри-
нимаемый как радость и как сама жизнь. При
этом даже время отдыха или праздника не было
временем абсолютного безделья. Для право-
славного человека также не существует состоя-
ния праздности, «ибо для достижения Царствия
Небесного верующий должен трудиться –
строить себя и служить Богу «во всякое время
и на всяком месте» [1, с. 178].

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ



253

Важно подчеркнуть, что почитаемость икон
в данном случае не зависит от качества испол-
нения или древности образа. Здесь мы стал-
киваемся со спецификой, отличающей такие
явления религиозного опыта, как икона и свя-
тыня. Всякая истинная икона чудотворна, но
при этом нельзя сделать обратного вывода об
иконности всех чудотворных изображений.
О них следует говорить как о святынях, кото-
рыми могут быть не только изображения, но
и различные предметы [Подробнее см.: 25,
с. 261]. Основная часть прихожан, особенно в
провинциальных приходах, как правило, не
задумывается об этом.

Обилие икон в храме, тем более памятни-
ков совершенно разностильных, украшенных
резьбой, окладами, вышитыми полотенцами и
т. п., нельзя считать сугубо положительным яв-
лением. С другой стороны, в этом можно ви-
деть особую заинтересованность и любовь
прихожан к своему храму, своим иконам. Так
проявляется их искреннее желание всеми воз-
можными способами порадовать Бога и уго-
дить особо почитаемым святым. Подобным
желанием объяснима и деревенская традиция
наряжаться в самые лучшие одежды, отправ-
ляясь в храм.

В народном сознании современная икона
становится иконой только потому, что она по-
мещена в храмовое пространство, независимо
от эстетических особенностей. Взгляды, харак-
терные для народного благочестия, оказыва-
ются далекими от восприятия иконописи как
некоего импульса, ориентирующего челове-
ческое сознание на прочтение смысла, отра-
женного в ней****, когда инструментами реа-

лизации данного действия становятся ум и зре-
ние человека, которые приводятся «в процес-
се духовного делания в состояние “ума соби-
рающего” и “зрения внутреннего”» [15, с. 253].
Сам памятник, его художественные качества
не имеют принципиальной значимости для
прихожан. Важен сам факт его перемещения в
пространство храма.

Действительно, «храмовое действо невоз-
можно разложить на элементы», но останутся
ли храмовые действа действом, «даже если они
не будут никаким искусством»? [16, с. 6–12]
Целостному восприятию храмового действа
способствует внутреннее убранство, выпол-
ненное в едином стиле и соответствующее как
назначению данного храма, так и его принад-
лежности определенной исторической эпохе.
Поэтому если восстанавливаемая церковь не
сохранила старинного убранства интерьеров,
то более перспективным становится создание
новых иконописных образов, выполняемых в
манере, соответствующей всему облику храма
и выдержанных в единой стилистике. Необхо-
димо помнить, что «в каждый момент време-
ни раскрытие одних и тех же истин христиан-
ства происходит в Церкви на языке соответ-
ствующей эпохи и того или иного народа. Не-
обходимо лишь органичное усвоение понятий
этого церковного языка и художником, и нами.
Оно приходит, когда художник живет жизнью
Церкви, подлинно постигает канон, освобож-
дает свои средства выражения от псевдо-сим-
волических условностей, становится самим
собой, говорит познанную им правду о вечных
истинах. Только тогда икона начинает принад-
лежать истории» [25, с. 273].

ПРИМЕЧАНИЯ

* Обзор перспектив использования термина см. в статье С. А. Штыркова [26, с. 7–18].
** Ср. также мнение Н. Е. Зубер-Яникум [9, с. 383].
*** Об интерпретации термина см. работу Н. С. Полякова [12, с. 244–245].
**** Ср.: «Цель ее [Иконы. – Р. Ф.] – направить все наши чувства, так же как и ум и всю нашу челове-

ческую природу к ее истинной цели – на путь преображения…» [21, с. 145–146].
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