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Аннотация
«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 произведения живописи
сделать сообразными с теми самыми целями, для достижения
коих Церковь употребляет Священное Писание и проповедание
истин Христианской веры и деятельности живым словом…»
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Анатолий (Мартыновский)
О иконописании

 
Для каких целей Св. Церковь

ввела в употребление св. иконы?
 

Св. Церковь призвала в свою область живописное художе-
ство с тем, чтобы возвысить его до тех высоких идей, кото-
рые едва доступны уму человеческому, чтобы сообщить жи-
вописи направление, достойное всех усилий дарования, нис-
посылаемого свыше, именно: чтобы произведения живописи
сделать сообразными с теми самыми целями, для достиже-
ния коих Церковь употребляет Священное Писание и про-
поведание истин Христианской веры и деятельности живым
словом.

1. Главная цель иконописания содействовать живому про-
поведанию предметов веры и Священных событий, благо-
детельных для всего человеческого рода, к насаждению и
углублению их в сердце человеческом. Древние Греки искус-
ство выражать письменами мысли и живопись называли од-
ним словом γραφη – письмо. По сей причине и у римлян,
вместо нашего выражения рассматривать, употреблялось
слово legere – читать изображения1. Может быть, такой об-



 
 
 

раз выражения произошел оттого, что до изобретения букв
у некоторых народов понятия о вещах изображались знака-
ми, имевшими некое сходство с предметами, на которые хо-
тели указать. Такие знаки сперва сокращены в иероглифиче-
ские начертания, а потом заменены 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 явлений. И опыт доказывает, что «живопись, как гово-
рит св. Григорий Великий, для незнающих письмен такую
же приносит пользу, какую писание умеющим читать: пото-
му что необразованные, взирая на произведения живописи,
усматривают то, чему по вере должны следовать, так что по
ним учатся незнающие письмен»2.



 
 
 



 
 
 

Иоанн Предтеча – Ангел пустыни в житии. Конец XVII в.

От сего происходит, что в древности многие иконы писа-
ли почти иероглифически, т. е. с такими символами, кото-
рые при воззрении на икону скорее могли сообщить поня-
тие изображаемого предмета, например, Иоанна Крестите-
ля изображали с крыльями3, потому что о нем чрез проро-
ка Малахию Дух Святой предрек: Се аз посылаю Ангела мо-
его пред лицем моим4. И доселе иконописцы, по известным
причинам, Апостола Петра пишут с ключами5, Павла с ме-
чом, 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, иконописание не только не подвер-
гает верующих опасности впасть в идолопоклонство, но даже
предохраняет от него, так что История не представляет при-
мера, чтобы где-либо христиане такое же имели понятие о
иконах, какое язычники о своих идолах. Как портрета како-
го-либо знаменитого лица, например, Государя, ни один са-
мый необразованный христианин не почтет за самое то ли-
цо, которое представлено на портрете; так не сочтет он ико-
ны за тот самый предмет, который на ней изображен». Он
только не в состоянии выразить ученым образом своих мыс-



 
 
 

лей, 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, ес-
ли сами не знают, всегда стараются найти кого-либо, кто бы
им изъяснил предмет, представленный на иконе. Таким об-
разом, иконописание становится для простого сословия лю-
дей как бы иероглифическим Катехизисом, по которому на-
род приобретает понятия о предметах религии.

2. Также доказано опытом, что по причине повреждения
нашей природы, всегда склонной ко злу, в мире сем, ис-
полненном соблазнов, и высшего сословия люди, самые об-
разованные, для преспеяния в святости жизни сознают по-
требность окружать себя символами Божественного везде-
присутствия, возбуждающими благочестивые чувствования.
А можно ли для сей цели придумать символы поразитель-
нее икон? В сем смысле говорит Григорий Великий в пись-
ме к некоему Секундину: «Я послал тебе иконы (Спасителя,
Божией Матери, св. Апостолов Петра и Павла), которые ты
просил написать для тебя. Ибо мне весьма приятно твое тре-
бование, так как ты всем сердцем и желанием ищешь того,
коего образ желаешь иметь пред очами своими, чтобы еже-
дневное чувственное созерцание соделало тебя опытным (в
деле спасения), и взирая на икону, ты пылал любовью к то-
му, коего желал иметь образ»7.



 
 
 



 
 
 

Апостол Петр из деисусного ряда. XVII в.

С противной стороны, не оттого ли с усилением растле-
ния 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 нераскаявше-
гося грешника?

3. Производя в нас благочестивые ощущения, иконы слу-
жат сверх того сильным побуждением к подражанию добро-
детелям, как бы олицетворенным в жизни Спасителя и бла-
гоугодивших Богу своими подвигами. Еще язычники утвер-
ждали, что преспеянию в добродетели много содействует
живое воспоминание, по которому бы, как бы пред очами
нашими, представлялся образ какого-либо важного, добро-
детельного мужа8, без сомнения потому, что «как живопис-
цы, – по замечанию св. Василия Великого, – когда снимают с
каких-нибудь изображений копии, часто взирая на образцы,
стараются перенесть с них подобие на свое произведение, так
и старающиеся об усовершенствовании себя в каждой в част-
ности и вообще во всех добродетелях, как на живые некие и
действующие изображения должны взирать на жизнь святых
и подражать тому, что в них хорошо»9. Греки и римляне вы-
ставляли в открытых местах изображения и статуи своих ге-
роев для поощрения соотечественников к подвигам самопо-



 
 
 

жертвования в пользу своего отечества. Тем более для бла-
га всего человечества необходимы побуждения к подража-
нию христианским добродетелям праведников, прославляе-
мых Церковью10.

4. По опыту известно, что, возбудив в сердце нашем бла-
гочестивые ощущения, иконы, написанные соответственно
своему назначению, окрыляют дух наш благоговением и мо-
литвой к Богу, что устремленный на них взор, сосредоточи-
вая наши мысли, укрепляет душевные силы в молитвенном
подвиге. Если же испытывая столь благодатное от икон оду-
шевление, христиане, руководствуемые Св. Церковию, бла-
гоговейно чествуют самые иконы, то воздаваемое им чество-
вание не есть ли только выражение нашего благоговения к
самому Богу и любви в отношении к тем, коих лики пред-
ставлены на иконах? Менее ли оно естественно признатель-
ности, по которой добрый сын целует изображение своих ро-
дителей, а верноподданный с почтительной любовию взира-
ет 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, привет-
ствуя родителей»11. А по словам св. Григория Папы, «мы не
пред иконою, как пред Божеством, повергаемся; но возда-
ем поклонение Тому, коего посредством иконы воспомина-
ем 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 бы-
ли поучительны, возжигали в нас дух благочестия, возбуж-
дали к подражанию добродетелям, как бы олицетворенным в
жизни Спасителя и Святых, доставляли нам подкрепление в
молитве и были как бы проводниками нашего благоговения
к Богу и общения со Святыми. «Аки Царским путем шеству-
юще, – говорят св. Отцы седмого Вселенского собора, – по-
следующе Богоглаголивому учению св. Отец наших и преда-
нию Св. Церкви (вемы бо, яко сия есть Духа Св. в ней жи-
вущаго) со всякою достоверностию и тщательным разсмот-
рением 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, чест-
ные и Святые Иконы, написанные красками и из дробных ка-
мений и из другого способного к тому вещества устроемые,
якоже иконы Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа,
и непорочныя Владычицы нашея Св. Богородицы, такожде,
и честных Ангелов, и всех Святых и Преподобных мужей.
Елико бо часто чрез изображение на Святых иконах види-
мы бывают, потолику взирающий на оные подвизаемы бы-
вают воспоминати и любити первообразных им и чествова-
ти их лобызанием и почтительным поклонением, не истин-
ным по вере нашей Богопоклонением, еже подобает едино-
му Божественному естеству, но почитанием по тому образу,



 
 
 

яко же изображению честнаго и животворящего креста и Св.
Евангелию и прочим Святым, фимиамом, и постановлением
свещей честь воздается, яковый и у древних благочестивый
обычай был»13.

Ибо честь «воздаваемая образу, преходит к первообразу,
и покланяющиеся иконе покланяются существу изображен-
ного на ней»14. Сообразно с сим и на Соборе, состоявшем-
ся в Москве 1667 года, на коем кроме Московского, при-
сутствовали Патриархи Паисий Александрийский и Мака-
рий Антиохийский, положено: «еже призрети оком благораз-
смотрения на писание честных и Святых икон и на иконо-
писатели, да оныя лепо, честно, со достойным украшением
искусным разсмотром художества пишемы будут, воеже бы
всякаго возраста верным, благовейная очеса си на ня возво-
дящим к сокрушению сердца, ко слезам покаяния, к люб-
ви Божий и Святых его угодников, и подражанию житию их
Богоугодному возбуждатися, и предстояще им мнети бы на
небеси стояти себе пред лицы самых первообразных»15. <…
>



 
 
 

 
Критический взгляд на церковно-

историческую живопись школ
итальянских и вообще новейшую

 
Правильность и свобода рисунка, глубокое изучение ана-

томии человеческого тела, искусное размещение света и те-
ни, правильность в подборе цветов, верность и чистота ки-
сти, искусство в расположении и соблюдении разнообразия
лиц, знание перспективы или оптического расстояния пред-
метов, усовершенствование механизма и знание всех но-
вейших открытий и способов живописного художества, бес-
спорно, в большей или в меньшей мере принадлежит исто-
рической живописи, называемой вообще Итальянской. Она
произвела многие лики Апостолов почти образцовые, созда-
ла многие идеалы Святых в духе Римской Церкви, стараясь
с напряженным усилием увековечить подвиги своих фран-
цисков, домиников, лойлов, розалий, терезий и проч., вы-
ставила многие исторические картины, отличные по сочине-
нию и размещению на них действующих лиц и по искусно-
му сочетанию светотени и т. д. Но образовавшись под влия-
нием истуканов и барельефов, представляющих противные
христианскому духу предметы языческой религии, во вре-
мя господствовавшего в Италии растления нравов, ввела в
свои произведения своеволие, оскорбительное для истинно



 
 
 

христианского чувства, изменила облачения (костюмы) Бо-
гоматери и других Святых, освященные древностию, и вос-
пламененная пластическими произведениями языческих ху-
дожников, без всякой нужды, кстати и некстати стала выка-
зывать свое искусство в обнажении различных членов чело-
веческого тела; а под именем Ангелов на всех своих произ-
ведениях изображать языческих гениев в таких своевольных
положениях, в каких не представляли их и языческие худож-
ники.

Доведенная на таких условиях до высочайшего совершен-
ства, итальянская живопись сделалась образцовой для жи-
вописцев других стран, так что все почти безотчетно при-
нялись превозносить ее произведения и подражать им. А
как всякое подражание, естественно, слабее своих подлин-
ников, то оно в области живописи породило множество про-
изведений уродливых, предосудительнее изделий итальян-
ской кисти. Казалось бы, что время и беспристрастное сооб-
ражение, чего требует Св. Церковь от живописного художе-
ства, постепенно должны были охладить фанатическое удив-
ление вместе с безотчетным подражанием произведениям
Итальянской живописи. Но оно с равною силою, как в дру-
гих странах Европы, так и в нашем отечестве, доселе господ-
ствует оттого, что призванные природным влечением в об-
ласть художеств вступают на поприще живописного и про-
должают свои подвиги, не получив предварительно основа-
тельного религиозного воспитания, не стараясь приобресть



 
 
 

сведений о духе Св. Писания, о жизни первобытных христи-
ан, о подвигах благоугодивших Богу своею жизнью. Между
тем как, если бы наши живописцы отвергли тот предрассу-
док, будто Итальянская живопись достигла крайнего предела
совершенства, будто предписанные ею условия суть непре-
ложные правила, будто формы, в каких явились ее произ-
ведения, неизменны; с  другой стороны, если б избравшие
для себя церковно-историческую живопись были проникну-
ты духом истинного Православия, духом восточной Церкви,
старались быть христианами в полном значении слова, и с
бескорыстным самоотвержением посвятили себя олицетво-
рению великих идеалов Христианства, то в прославленных,
возвеличенных именем образцовых произведениях итальян-
ских школ усмотрели бы столь неизвинительные недостатки
и погрешности, что сии образцы представились бы не более
как плодами жалкой восторженности и болезненного вооб-
ражения Итальянских художников, нимало не соответству-
ющими той цели, для достижения коей Св. Церковь призва-
ла в свою область живописное художество.

В подтверждение сказанного взглянем беспристрастно на
прославляемые до бесконечности произведения живописи
итальянских школ. Во главу их обыкновенно ставят извест-
ные картины Рафаэля, представляющие Преображение Гос-
подне и Богоматерь, или как художники обвыкли говорить,
Мадонну, хранящуюся в Дрезденской картинной галерее. В
первой картине, как известно, Рафаэль представил два собы-



 
 
 

тия, совершающиеся, по его предположению, в одном мгно-
вении – Преображение Господне и беснование сына некоего
человека. Так как, по свидетельству Евангелия, когда Спа-
ситель сошел с Фаворской горы, на которой Он преобразил-
ся пред учениками своими, отец беснующегося, подойдя с
несчастным сыном своим к Господу16, со скорбью жаловал-
ся, что Апостолы не могли исцелить сына его, то Рафаэль
вообразил, что этот отец приводил беснующегося своего от-
рока к Апостолам во время самого Преображения Господ-
ня, и что демон, обладавший отроком, как бы ощущая славу
Преображения Христова, с большим насилием терзал свою
жертву. Но по свидетельству Евангелиста Луки, отец привел
к Спасителю беснуемого своего сына на другой уже день по
сошествии Господа с горы преображения17, и ниоткуда не
видно, что он приводил отрока к Апостолам во время самого
Преображения Господня.



 
 
 



 
 
 

Рафаэль. Преображение Господне

Могло случиться, что приводил его в другое время, на-
пример, когда Спаситель восходил на гору или сходил с нее.
В отношении к самому искусству эта картина представляет
ту несообразность, что гора, на коей совершается Преобра-
жение, изображена в столь близком расстоянии от местопре-
бывания других Апостолов, коих Спаситель не благоволил
сделать свидетелями своего Преображения, что и они, по-
добно Апостолам Петру, Иакову и Иоанну вместе с окружа-
ющим их народом, не могли не видеть, что лицо Спасите-
ля воссияло наподобие солнца, и ризы Его возблистали по-
добно снегу, потому что лики Спасителя и Апостолов, быв-
ших на Фаворе, мало чем меньше лиц изображенных груп-
пами под горой, а сия последняя не только на гору, но и на
холм порядочный не похожа. Картина, известная под именем
Дрезденской Мадонны, по изобретению и выполнению ед-
ва ли не превосходнее картины Преображения. Но это чисто
плод фантазии. Богоматерь, держащая Богомладенца, пред-
ставлена на небесах, или лучше в вечности, окружена бес-
численным множеством умных сил, едва приметных в бес-
предельности небесного мира. Но Богоматерь носила в сво-
их объятиях Спасителя на земле, а не на небе, где предсто-
ит теперь Престолу Сына своего и Бога. Богомладенец пред-
ставлен нагим, разве потому только, что Рафаэлю хотелось



 
 
 

выказать свое искусство в изображении нагого младенческо-
го тела. Спрашивается еще: по какому побуждению из числа
всех Святых Рафаэль поместил на этой картине в такой бли-
зости к Богоматери только Великомученицу Варвару и Па-
пу Сикста? Что за преимущество их пред другими святыми?
Подлинно ли это изображена Рафаэлем Варвара? Едва ли.
Потому что это лицо частенько любил он повторять в своих
произведениях; или разве потому это Великомученица Вар-
вара, что при ней изображена башенка с тремя окнами, кото-
рая неизвестно как очутилась на небе? Ангелы ли, или язы-
ческие Амуры изображены внизу сей картины? При таком
соображении явно, что комментарий на эту картину г. Жу-
ковского, по своей восторженности и теплоте чувства, более
достоин удивления, нежели сама картина.

На картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», изящ-
нейшей по выражению смятения в лицах Апостолов, пора-
женных изречением Спасителя: един от вас предаст мя, –
Спаситель и Апостолы изображены сидящими на скамейках,
тогда как по свидетельству Евангелия и восточному обычаю,
общему с обыкновением древних греков и римлян, они воз-
лежали на одрах, похожих на наши софы. Подобно сему по-
чти невозможно найти церковно-исторической картины ка-
кой бы то ни было итальянской школы, в которой не было бы
или очевидных анахронизмов, или чего-либо такого, что еще
предосудительнее, оскорбительнее для чувства истинно бла-
гочестивого. Так, в противность свидетельству всей христи-



 
 
 

анской древности, итальянские живописцы нередко изобра-
жают Спасителя, приобщающего Апостолов на Тайной вече-
ре опресноком, Пастырей, воздающих, по указанию Ангела,
поклонение Богомладенцу, лежащему в яслях, представляют
в виде итальянских пастухов, греческих святителей первых
восьми веков в облачениях римских епископов новейшего
времени, Богоматерь и святых жен в одеждах самых прихот-
ливых, своевольных, в положениях изысканных, позорищ-
ных. Спасителя воскрешающего, преобразующегося и воз-
носящегося на небо, также ангелов и святых, возносящихся
в горняя или нисходящих на землю, пишут чуть не в положе-
нии балансеров, прыгающих на канате. Как будто бы подоб-
ные действия стоят Спасителю, ангелам и духам праведни-
ков, достигших совершенства, каких-либо усилий. По поня-
тиям христианским, Вездесущий по Божеству является, где
хочет, в одно мгновение, без малейшего усилия, подобно се-
му святые и бесплотные духи почти с такой же удобностью
по воле Божией восходят на небо и нисходят на землю, если
то нужно, с какою мысль наша обтекает небо и землю.



 
 
 

Леонардо да Винчи. Тайная вечеря

Подобных несообразностей церковно-исторической ита-
льянской живописи невозможно исчислить. Но нельзя умол-
чать о том, что многие изображения святых, написанные жи-
вописцами Римской Церкви, как исторически известно, не
что иное, как портреты лиц самых обыкновенных; картину,
например, известную под именем Madonna della Seoggiola,
Рафаэль написал с одной молодой женщины, дочери боча-
ра, которую он, случайно увидев с младенцем на коленях,
за неимением при себе ни бумаги, ни холста, первоначаль-
но сделал углем очерк ее на дне бочонка. Некоторые изоб-
ражения святых были даже списаны с лиц не очень похваль-
ного поведения, например, картина под именем Магдали-



 
 
 

ны, стоявшая до революции в парижской церкви Кармелит-
ского монастыря, написана Ле Брюном с известной Ла Ва-
льер18. Можно с достоверностью подобные делать заключе-
ния о многих других картинах церковно-исторической ита-
льянской живописи, потому что при рассматривании их оче-
видно, что живописцы старались о соблюдении одной есте-
ственности в своих произведениях, нимало не думая о том,
что изображали предметы духовного мира и таких людей,
которые хотя жили в настоящем мире, но не были от мира
сего. Какая же польза для Христианства, для самого обще-
жития от таких произведений? Слава художников? Но что
в ней, когда их произведения тонкий яд для нравственно-
сти? Если, по мнению св. Исидора Пилусиота, «не достойны
названия искусств те упражнения, которые не имеют целию
пользы общежития»19, то подобные упомянутым произве-
дения итальянских школ не должно ли почесть злоупотреб-
лением высокого таланта, данного человеку Богом во славу
пресвятого Своего имени?

Произведения в этом роде русских художников, даже са-
мых лучших, как подражание образцам итальянской школы,
по сему самому, ниже своих подлинников. Ни из чего не вид-
но, чтобы кто-либо из даровитых наших живописцев решил-
ся проложить для себя особенный путь в области церков-
но-исторической живописи, стать выше образцов итальян-
ских школ. Кажется, будто враждебный некий дух удостове-
рил их, что художник не в состоянии приобресть другой сла-



 
 
 

вы, кроме той, что он может сравниться с итальянскими жи-
вописцами. От этого произошло, что многие произведения
русских художников и по сочинению и по манере кажутся
копиями каких-нибудь итальянских картин и на них похожи,
как почерки одной руки; что на каждом почти произведении
образованнейших наших живописцев можно усматривать те
же анахронизмы и несообразности с духом истинного хри-
стианства, какими запечатлены картины итальянских школ.
Если же некоторые из русских художников хотели, по чув-
ству народности, сделаться как будто оригинальными, то по
недостатку точных познаний о тех предметах, которые пред-
принимали выразить своей кистью, впали в другие ошибки.
Представим на это доказательства.

Один, впрочем знаменитый, живописец, желая изобра-
зить тот момент, когда Спаситель на Тайной вечери сказал
ученикам своим: един от вас предаст мя, поставив Апосто-
ла Петра у порога горницы, заставил его кивать рукой – Апо-
столу Иоанну, в том предположении, что Евангельское сло-
во, выражение: поману же Петр ученику, его же любящие
Иисус, означает кивать рукою. Но слово поману означает
дал знак и конечно такой, ради коего

Апостолу Петру не было нужды выходить из-за стола и
кивать рукою Евангелисту Иоанну. Вошло еще у наших жи-
вописцев в обычай, неизвестно на каком основании, пи-
сать Марию Магдалину почти в юношеской красоте, бело-
курою, посреди цветущей пустыни, в новом, как будто толь-



 
 
 

ко что вынутом из ларца платье, с распущенными волоса-
ми; иные пишут ее в костюме почти модном, с вуалем на
голове, с каким-нибудь сосудцем в руках. Спасителя изоб-
ражают с Евангелием Московской печати, с закладками из
лент. Святителей четвертого и пятого веков представляют в
саккосах и митрах; Иоанна Крестителя, Апостолов и мно-
гих мучеников в формах атлетических, тучными и румяны-
ми наподобие мясников; ангелов одних облачают по образ-
цам Нимф языческих, других изображают в виде совершен-
но нагих младенцев20. Правда, все это пишут весьма нату-
рально, до той степени натурально, что взирающему на по-
добные изображения кажется, что это портреты, что в са-
мом деле будто где-то видел он подобные лица, и художни-
ки достигают такими произведениями хоть минутной газет-
ной славы; так как журналисты рады случаю выказать свои
богословские и эстетические познания и наполнить журна-
лы восклицательными, вопросительными и другими строч-
ными знаками. Но какое впечатление подобные изображе-
ния производят на зрителей? Чему поучаются рассматрива-
ющие их? Возжигают ли в них такие изображения дух бла-
гочестия? Возбуждают ли к подражанию жизни Спасителя
и добродетелям Святых, к сокрушению сердца, к слезам по-
каяния и любви Божией? Могут ли своей Святолепностию
укреплять нас в молитвенном подвиге и достойно служить
проводниками нашего благоговения к Богу? Не удивитель-
но было бы, если б произведения наших художников выхо-



 
 
 

дили из рук их несоответствующими своему назначению от
скудости способов к усовершенствованию своего искусства.
Но, при беспримерных поощрениях и покровительстве пра-
вительства, все роды живописного художества, кроме икон-
ного, достигли у нас такого совершенства, что, кажется, ни в
одном из них современные европейские художники не в со-
стоянии ничего представить лучше произведений наших ху-
дожников. Между тем как скоро кисть их коснется предме-
тов христианских, тотчас усматривается недостаток образо-
вания в сем отношении. Доказательством сей истины, кроме
представленных, может служить беспримерная по сочине-
нию и исполнению известная картина Последний день Пом-
пеи. На левой стороне этой картины художник, поистине ве-
ликий, в противоположность смятению язычников, находив-
шихся в отчаянии от всеобщей гибели, представил, с какою
преданностию в волю Божию и с каким упованием на Про-
мысл тогдашние Христиане встретили страшное потрясение
природы. Мысль сию художник выразил изображением ма-
тери-христианки в объятиях своих дочерей и, кажется, свя-
щенника или дьячка, уносящего Священные сосуды и цер-
ковную утварь. Матерь с детьми представлена стоящею на
коленях со взором, устремленным на небо. Хорошо! Но как
у матери, так и у дочерей руки обнажены по самые плечи.
Нельзя сказать, что это случилось от суматохи, спросонок,
потому что на картине виден какой-то язычник жених, кото-
рый успел в последний день Помпеи обвенчаться по своему



 
 
 

языческому обряду. Между тем как из истории первых ве-
ков Христианства известно, что нравы тогдашних христиан
были столь строги, что христианские жены и девы не только
не обнажали своих рук наподобие язычниц, но даже не яв-
лялись открыто без покрывала на лице. Священник ли, или
дьячок, спокойно взирающий на извержение Везувия, изоб-
ражен в виде какого-то драбанта с обнаженною рукою и но-
гою почти до голени. Разве таким образом ходили когда-ли-
бо христианские Священнослужители? Как судить о подоб-
ном своеволии наших художников, оскорбляющем христи-
анские чувства? Что сказали бы христиане, пострадавшие за
иконопочитание, взглянув на подобные изображения? «Не
посрамляйте Матери нашей Церкви, – взывал в свое время
св. Иоанн Дамаскин к Иконоборцам, – не лишайте ее укра-
шения!» Теперь бы он умолял наших художников не посрам-
лять Церкви такими изображениями. Оставьте лучше, ска-
зал бы он, стены храмов наших обнаженными. Церковь не
престанет существовать и без вашего искусства, а с подобны-
ми его произведениями принуждена будет оплакивать веч-
ную погибель детей своих!

Нет сомнения, что причины указанного своеволия живо-
писных произведений должно искать не столько в самих ху-
дожниках, сколько в данном ими направлении; но зачем они,
не потрудившись узнать, что требуется от иконописания, жа-
луются на равнодушие публики к их произведениям; вопи-
ют, что на Руси не знают вкуса (?); не умеют ценить их вы-



 
 
 

соких талантов! Напрасно! Нет народа, который бы столько
любил благолепие храмов Божиих, как русский; нет народа,
который бы более восхищался произведениями живописи в
духе истинно религиозном; и может быть, нет народа, кото-
рый бы с такой сметливостию постигал все истинно высо-
кое и прекрасное, как народ русский. Так, едва явился об-
раз академика Бруни, представляющий моление Спасителя
о чаше, как всякий, видевший тот образ, старался иметь с
него список, по крайней мере, литографированный, и эстам-
пы с него распространились по всей россии. Значит, доколе
наши живописцы не усвоят себе народного благочестия, не
приобретут сведений, требуемых иконописанием, доколе их
произведения не будут соответствовать той цели, для дости-
жения коей Св. Церковь приняла в свою область живописное
художество, дотоле, как бы ни было оно покровительствуе-
мо правительством, какие бы художники ни прилагали уси-
лия, сколько бы ни жаловались, народ, пока будет еще бла-
гочестивым, останется равнодушным к их произведениям, а
с упадком благочестия погибнут и художества.



 
 
 

 
От иконописца требуются

образование и жизнь,
соответствующие понятиям

Христианского учения
 

Если произведения церковно-исторической живописи,
обыкновенно почитаемые отличнейшими, при беспри-
страстном на них взгляде оказываются не соответствующи-
ми тем целям, для коих Св. Церковь приняла в свои недра
живописное художество, то явно, что для достижения сих
целей недостаточно быть просто живописцем; что иконо-
писание требует от художника, чтобы он был всецело про-
никнут высокими истинами веры и деятельности христиан-
ской, чтобы он имел достаточные понятия о том, какое бо-
гатство премудрости, благости и любви Божией к роду чело-
веческому открыто в Богопознании истинно христианском,
какая высота святости указана Спасителем для деятельно-
сти человеческой; как благодетельно и возвышенно назна-
чение человека. Необходимо, чтобы художник самою жиз-
нию своею соответствовал таким понятиям. Нельзя не удив-
ляться, с какою верностию судили о сем наши предки под
конец XVI столетия, когда в Италии господствовало растле-
ние нравов и чрез произведения живописи в самых храмах,



 
 
 

посвященных имени Божию, проявлялось обновленное язы-
чество, прикрытое именем Христианства. Так, в сочинении,
именуемом «Стоглав», неизвестный его писатель говорит:
«Подобает быти живописцу смиренну, кротку, благоговей-
ну, не празднословцу, не смехотворцу, не сварливу, не за-
вистливу, не пиянице, не грабежнику, не убийце, наипаче-
же хранить чистоту душевную и телесную со всяким опасе-
нием. Не могущим же тако до конца пребыти, по закону же-
нитися и браком сочетатися, и приходити ко отцем Духов-
ным почасте, и во всем извещатися, и по их показанию и
учению жити в посте и молитве и воздержании со смиренно-
мудрием, кроме всякого зазора и бесчинства, и с превеликим
тщанием писати образ Господа и Бога и Спасителя наше-
го Иисуса Христа и Пречистыя Его Богоматери и Всех Свя-
тых, Пророков и Апостолов, и Священномучеников, Препо-
добных жен и Святителей и Преподобных Отцов». Ниже со-
чинитель, сказав, что живописец не должен подражать тем
«иже суть последующе обычаям скверным», присовокупля-
ет: «Понеже на сицевое (иконописное) святое дело таковым
(дерзати) не прощено есть; якоже и древле рече Господь Мо-
исею, еже Веселеила наполних Духа Божия. Сей же Веселеил
делатель бысть скинии свидения закона ветхого, кольми па-
че нынешния благодати пишущим образ Спаса Христа Бога
нашего и Пречистыя Его Богоматери и Святых Его тщатися
к восприятию Духа Божия».



 
 
 



 
 
 

Федор Бруни. Моление о чаше

Можно ли не ощущать истины такого образа мыслей отно-
сительно того, что преимущественно необходимо иконопис-
цу, размыслить, что иконописание, по своему предмету и це-
лям, ради коих освящено Церковию, столько же должно пре-
восходить все роды живописи, сколько Евангельское учение
превосходит все верования и науки, сколько дух материю?
Обнимая небо и землю, иконописание должно стремиться к
проявлению нетленного, вечного. Ибо, хотя это непреложная
истина, что «Бога бестелесного, не вещественного, не имею-
щего вида, неограниченного и непостижимого в Его сущно-
сти, поистине, как говорит св. Иоанн Дамаскин, – изобразить
невозможно», потому что Бог живет во свете неприступном
для взора самих ангелов; при всем том, почти все, что в хри-
стианской религии подлежит мышлению, составляет пред-
мет иконописания: «чтобы, – говоря словами св. Иоанна Да-
маскина, – как слушая телесными ушами чувственные слова,
мы постигаем вещи духовные, так чрез телесное созерцание
(икон) восходили к созерцанию духовному». Таким образом,
иконописание берет на себя как бы воплотить духовное, оду-
хотворить земное, осуществить, подобно вере, ожидаемое,
проявить невидимое, вечное, вознести мысль и сердце чело-
века в область мира духовного, приблизить к душе нашей
вечность. Посему кисть иконописца должна быть непороч-



 
 
 

ною, святою, как провозвестница великих истин и деятель-
ности христианской. Если же когда-либо осквернилась она
изображением языческих мерзостей и растленных человече-
ских действий, то не иначе должна приниматься за изобра-
жение священных предметов, как измытая в слезах истинно-
го покаяния. В противном случае произведения ее не будут
соответствовать требованиям чистого Христианства, и хотя
бы художник называл свои изделия духовными и священны-
ми, они останутся плотскими, нечистыми.



 
 
 

Спас Нерукотворный. Вторая половина XII в.

Так, если иконописец, по цели своей, есть проповедник
высоких истин Христианства, то христианское вероучение



 
 
 

требует от него, как от своего служителя, чтобы он самою
жизнию соответствовал внушениям Евангелия. Ибо если
еще язычники требовали от своих ораторов доброты сердца,
требовали, чтобы оратор, желая тронуть своих слушателей,
наперед сам был тронут до глубины души предметом сво-
его слова, то можно ли ожидать, чтобы произведения ико-
нописца соответствовали цели своего назначения и возбуж-
дали в зрителях христианские чувствования, если он сам,
изображая их, не был проникнут духом мыслей, желаний и
чувствований христианских? Даже можно сказать, что чем
более времени требуется для изображения кистию Священ-
ных предметов веры, тем более требуется от иконописца ис-
тинно христианского одушевления, или, лучше, постоянного
стремления к изображению святости, нежели от оратора, ко-
торому не нужно много времени для сочинения слова. Мгно-
венная религиозная теплота сердца или возбужденное чем-
либо скоропреходящее набожное чувство как не может со-
греть сердца постоянной любовью добра, так не в состоянии
произвесть ничего подлинно соответствующего требовани-
ям чистого Христианства в области иконописания. Только
тогда иконописец будет приближаться к идеалам христиан-
ского вероисповедания и произведения его час от часу будут
совершеннее, когда он, вполне обладая механизмом своего
художества, более и более будет достигать совершенства в
христианской деятельности21.



 
 
 

 
Какие познания преимущественно
могут способствовать живописцу

возвыситься до идеальности,
требуемой иконописанием?

 
Неусыпно совершенствуясь в исправлении и святости

жизни своей, иконописец должен стараться приобресть та-
кие познания, которые могут способствовать возвыситься до
идеальности, требуемой иконописанием. Из сохранивших-
ся до наших времен так называемых антиков или пластиче-
ских произведений язычества легко убедиться, что художни-
ки Эллады глубоко изучали творения своих сказочников-по-
этов, которых мечты они олицетворяли резцом своим. Гре-
ческие скульпторы умели до идеальности возвысить бредни
своей мифологии, представляя вымышленных богов своих
в некоей как бы бесстрастной красоте, спокойствии и вели-
чии. Вообще же древние справедливо думали, что в видимой
природе нет красоты, выше которой не могло бы предста-
вить воображение, что изящнейшие произведения всякого
рода художников суть только осуществление идеалов, пред-
ставившихся внутреннему созерцанию души их.

Тем более иконописец как служитель небесной истины
должен стараться усвоить душе своей высокие идеи хри-



 
 
 

стианского учения, чтобы его мысли, воображение и чув-
ства могли возвыситься до созерцания христианских идеа-
лов, приводить его в состояние такого вдохновения, которое
содействовало бы к проявлению их посредством его искус-
ства, потому что предметы его кисти почти исключительно
предметы мира духовного, небесного, обладающие красотою
и совершенствами сверхчувственными, едва мыслию созер-
цаемыми. Для сей цели иконописец имеет нужду, освяща-
ясь прилежным чтением Св. Писания, жизнеописаний лю-
дей, благоугодивших Богу своею жизнию, и исторических
церковных памятников, изучать размышлением своим те ме-
ста Писаний, которые могут быть предметами иконописа-
ния. Но чтобы, читая жития святых, особенно Св. Писание,
по неопытности не уклониться в мысли, несообразные с сущ-
ностию предмета, на иконописца художество его возлагает
обязанность иметь общение с благочестивыми людьми, осо-
бенно из духовного звания, чтобы их суждениями о предме-
тах веры и истории христианской мог он поверить свой образ
мыслей, разумение Св. Писания и церковных книг. В про-
тивном случае иконописец, при всем своем искусстве, не из-
бежит погрешностей, станет олицетворять свою мечту, а не
существенность, или, подражая другим, будет повторять их
ошибки и погрешности.

Но как, с другой стороны, иконописец, до какой бы ни воз-
высился идеальности, обдумывая свой предмет, всегда будет
иметь в мыслях своих какой-либо чувственный, хотя изящ-



 
 
 

нейший его образ, потому что мы о предметах мира духов-
ного не можем иметь чисто духовных понятий, и хотя вера
научает нас, что Бог есть чистейший дух и ангелы есть духи,
однако ж не иначе можем представлять их в своем вообра-
жении, как в каких-либо формах и преимущественно чело-
веческих, то, подражая св. писателям, которые для сообще-
ния нам понятия о предметах мира духовного заимствова-
ли слова из круга наименований предметов и действий мира
чувственного, иконописец также для приближения к поня-
тию зрителей изображаемых своею кистию предметов мира
духовного вынужден заимствовать черты и краски из круга
предметов видимой природы, т. е. подражать ей, не потому,
что, как заметил еще святой Афанасий, «все толкуют, что
всякое искусство есть подражание природе»22, но потому,
что без сего пособия иконописец не в состоянии олицетво-
рить своего идеала. Однако ж, обращая свой взор на окру-
жающую его природу, художник должен сознавать, что при-
рода, как некто справедливо сказал, хороша, когда ее умоют;
с другой стороны, что, несмотря на разнообразие вкусов, в
ней еще есть такие общие черты красоты и величия, из ко-
их одни доставляют чистое безмятежное удовольствие, дру-
гие проникают нас благоговением к премудрости и благости
Всемогущего и как бы возносят дух наш в область мира бес-
предельного, вечного. Долг иконописца избирать в видимой
природе черты и краски, подмечать свет и тени такие, кото-
рые могли бы сообщать взирающим на произведения его ки-



 
 
 

сти сколь возможно близкие понятия о предметах мира ду-
ховного, и в чертах плотских, видимых проявлять духовное,
невидимое. Мало сего, восхищаясь созерцанием природы,
иконописец как служитель Евангелия ни на одно мгновение
не должен забывать, что грехопадением первобытных наших
прародителей не только повреждена человеческая природа,
но и вся тварь, по выражению Апостола Павла, подверглась
суете, а посему то, что по духу мира сего может почесться
красотою и величием, по духу Евангелия будет отвратитель-
но и низко. Например, тучность человеческого тела скорее
есть признак болезненного состояния, если не самого тела,
то души нашей, нежели здоровья и совершенства нашей при-
роды. Мясистость и преобладающая краснота, усматривае-
мая в изображениях итальянских школ Богомладенца, Бо-
гоматери и Святых, несообразна с понятием, какое о Спа-
сителе и святых представляют предания и их жизнеописа-
ния. Обнажение без очевидной нужды различных частей че-
ловеческого тела, изысканное положение лиц, так называе-
мые живописцами ракурсы, страстные взгляды, напряжен-
ность мускулов, атлетические формы тела не пристали тем,
которые изнурениями и всякого рода лишениями старались
приобресть царствие небесное. Из таких соображений лег-
ко убедиться, что наш язык недаром для означения красоты,
приличной святым, имеет особенные выражения: Святолеп-
ность, Святолепный, Боголепный, Боголепно  и т. п., и самые
живописцы совершенно в другом виде представляли пред-



 
 
 

меты иконописания, если бы имели об них понятия, сооб-
разные с самою истиною. Рубенс, например, в картине, изоб-
ражающей отлучение от Церкви Императора Феодосия, не
представил бы святого Амвросия Медиоланского столь туч-
ным и надменным, если бы знал, что вся сила Святителей
того времени состояла в молитве, смирении, строгом после-
довании Евангелию и правилам Св. Церкви.



 
 
 

 
Частные понятия о

предметах иконописания
 

В частности, иконописец посредством своей кисти или со-
общает чадам Св. Церкви те понятия о Всевышнем Суще-
стве, которые сам Бог открыл нам о себе в Св. Писании,
или изображает бесплотных духов и людей, благоугодивших
Богу своею верою и добродетелями. Древнейшим символом
Бога во Всесвятой Троице, поклоняемого в откровении и в
области иконописания, можно почесть явление Господа Ав-
рааму в виде трех мужей, которым он оказал гостеприим-
ство, приняв их как странников.

Но как Пророку Даниилу Отец Небесный явил Себя в об-
разе ветхого деньми в одежде снеговидной, Второе лице ра-
ди нашего спасения вочеловечилось, а Третие лице Св. Тро-
ицы являлось в виде голубином и огненных языков, то во-
шло в обычай и в таких образах посредством иконописного
художества представлять понятие о Всесвятом существе Бо-
жием, в Троице Святой прославляемом.

Какая совокупность величия, премудрости и благости
требуется в изображении Первого лица Св. Троицы, иконо-
писцу внушает самое Св. Писание, которое Отца Небесно-
го именует Отцем единородного Сына своего, Господа на-
шего Иисуса Христа, данного Им миру, по одной любви к



 
 
 

роду человеческому, Отцем всякого отечества на небесах и
на земле, Отцем щедрот, Богом любви и всякие утехи. По-
сему живописцы Западной Церкви погрешают, представляя
Бога Отца в виде сурового и грозного старца, разделяющего
при создании хаос творения как бы с напряженным усилием.
Такое изображение противно как вышеприведенным слово-
выражениям о Боге Отце Св. Писания, так и тому учению
откровения, что все создано единым словом Божиим и все
творение есть только как бы осуществленная мысль Божия,
для приведения коей в действие Всемогущий, Премудрый и
Всеблагий не имел нужды ни в малейшем усилии.



 
 
 



 
 
 

Симон Ушаков. Троица Ветхозаветная

Второе лицо Св. Троицы Св. Писание именует Богом,
Единородным Сыном Отца Небесного, рожденным прежде
всех веков, изображает Единодушным Отцу по Божеству и
Сыном человеческим, потому что Он для спасения рода че-
ловеческого от чистейшей крови Пренепорочныя Девы во-
плотился, или, по выражению Апостола, принял на себя зрак
раба, т. е. был в подобии нашей плоти, кроме греха,  обитал
между людьми, открыл им истинное Богопознание, претер-
пел от людей крестные страдания, умер, погребен, воскрес
из мертвых, вознесся на небо, воссел одесную Отца Небесно-
го, придет судить живых и мертвых. Такие сообщаемые нам
Св. Писанием понятия о Втором лице Св. Троицы дозволяют
иконописцу изображать Спасителя в человеческом виде от
младенческого до мужского возраста, от положения в Виф-
леемских яслях до крестных страданий и погребения, также
нисходящим во ад, воскресшим, возносящимся на небо, вос-
седающим одесную Отца Небесного, грядущим на облаках
судить и судящим весь род человеческий. Но иконописец не
должен забывать, что в лице Спасителя и во время открытого
пребывания Его на земле им, евшие очи видети усматривали
славу яко Единородного от Отца Небесного, что Иисус Хри-
стос есть Богочеловек. Посему от Иконописца требуется глу-
бокое изучение Евангелия, неутолимое усилие и самая зре-



 
 
 

лая обдуманность в изображении лица Господа нашего. Ико-
нописец должен знать, что, как все Ветхозаветные Праведни-
ки предъизображали своими добродетелями лицо Христово,
так добродетели святых, благоугодивших Богу своею жиз-
нию в Новом Завете, суть только подражание и как бы от-
ражение добродетелей и совершенств Иисуса Христа. Сле-
довательно, как Пророки, Апостолы и вся Церковь главной
целью своей проповеди и учения во все времена имели Гос-
пода нашего Иисуса Христа, так иконописец должен иметь
в предмете преимущественно то, чтобы в уме и в сердце
взирающих на изображаемые его кистью иконы Спасителя
вообразился Христос, чтобы в выражаемых кистью осанке,
взоре, лице, движениях, во всем теле Спасителя можно бы-
ло созерцать величие, бесстрастие, божественную любовь,
благость, милосердие, смирение и кротость Господа. Из сего
легко усмотреть, что только в чистой душе, озаренной наити-
ем благодати, может представиться идеал, в котором должно
быть изображаемо лицо Спасителя нашего, что иконописец
не найдет для сей цели ни одной черты посреди суеты мир-
ской, что в сем отношении не только не могут быть для него
пособием так называемые антики, или уцелевшие до наших
времен истуканы Зевеса, Аполлона и подобных богов язы-
ческих, но если б художник дерзнул подражать их формам,
то, по достоинству, подвергся бы той участи, которая во дни
св. Геннадия Патриарха постигла, как свидетельствует исто-
рия, некоего константинопольского живописца, дерзнувше-



 
 
 

го написать образ Иисуса Христа наподобие языческого бога
Дия. За такую дерзость сему живописцу усохла рука и только
покаянием и молитвами св. Геннадия Патриарха он получил
исцеление.

Для сообщения некоего понятия о Духе Св., Третьем ли-
це Св. Троицы, кроме символов голубя и огненных языков
и притом или в совокупности с первыми лицами существа
Божия или с теми событиями, в коих Он под такими вида-
ми являлся или мог действовать, иконописец не имеет пра-
ва употреблять других символов; особенно должен беречься
представлять Третье лицо Св. Троицы отдельно в виде юно-
ши, как дерзали изображать Духа Св. некоторые живописцы
Западной Церкви, которою и осуждено такое своеволие.

Добрых ангелов представляет Слово Божие и жития свя-
тых в виде мужей и юношей, весьма редко в виде отроков,
но нигде не говорится, чтобы они кому-либо являлись под
видом младенцев и притом нагих, как обыкновенно изобра-
жают их художники римской Церкви. Наименование их доб-
рыми святыми, Божиими, дает разуметь, что их лики долж-
ны быть оттенены святолепною красотою, кротостию и доб-
ротою. Для означения их духовности и быстроты, с кото-
рой они совершают волю Божию, издревле иконописцами
ангелам всех девяти чинов усвоены крылья, хотя, по свиде-
тельству Св. Писания, только серафимы и херувимы явля-
лись окрыленные шестью крыльями. Греческие иконописцы
представляли ангелов в диаконском облачении, опоясанны-



 
 
 

ми орарем, так что сим на плечах и груди образуется крест,
потому что в церковной иерархии диаконы при соверше-
нии священнодействий, по таинственному изъяснению, об-
разуют собою служение на небесах ангелов. Но как ниоткуда
не видно, чтобы ангелы являлись кому-либо в диаконском
облачении, то иконописец не погрешит, изображая их про-
сто в светлых, как бы эфирных одеждах, коих складки (как
представляли ангелов некоторые живописцы Средних веков)
скрывают их ноги.

Один чин ангелов Св. Писание именует силами, в церков-
ных книгах они означаются названием умных сил. Их изоб-
ражают иконописцы в виде младенческих человек с крылья-
ми. Символ сей не только не заключает в себе ничего предо-
судительного, но даже весьма близко выражает их наимено-
вание.

В каких видах являлись херувимы и серафимы, иконопи-
сец может усмотреть из самого Священного Писания. Сим-
волические атрибуты, с коими издревле изображались ар-
хангелы, описаны в Четье Минее под 26 числом месяца Мар-
та.

В сонме святых, благоугодивших Богу своей жизнию на
земле, Первое лицо Преблагословенной Матери Господа на-
шего, о которой предсказал Пророк Исайя, что Она, будучи
Приснодевою, зачнет и родит Еммануила, потому что, как
говорит св. Амвросий: «Та, которая могла зачать, могла и ро-
дить, не переставая быть Девою, так как зачатие всегда пред-



 
 
 

шествует рождению»23. Благоговея пред непостижимою тай-
ною воплощения Спасителя, коего орудием соделалась Пре-
святая, вся вселенская Церковь исповедует Ее Пренепороч-
ной Матерью, без всякого сравнения честнейшей Херувимов
и славнейшей Серафимов, Царицею неба и земли, высшею
небес, светлейшею лучей солнечных, Ходатайцею и Споруч-
ницей нашего спасения пред Престолом Сына своего и Бо-
га. Такие понятия о лице Богоматери достаточны к возбуж-
дению в иконописце ощущений и мыслей, долженствующих
вдохновить его и просветить ум к изображению Богомате-
ри. Изображает ли он Пренепорочную внимающею благове-
стию Архангела во время его благовестия, полагающею в яс-
лях или держащею в своих объятиях Богомладенца, сопут-
ствующею Спасителю во время служения Его роду человече-
скому или стоящею у креста Его и, наконец, в небесной сла-
ве пред Престолом Сына своего и Бога – смирение, любовь,
терпение, сострадание и кротость в соединении с величием
и Боголепностию в высочайшей степени должны быть отли-
чительными чертами лика Приснодевственной Матери.

Представляя Ветхозаветных патриархов, Пророков, Апо-
столов, Святителей, Отшельников, Преподобных жен и дев,
иконописец должен иметь в виду, что хотя Святые были лю-
ди нам подобострастные, но они из любви к Богу перенес-
ли бесчисленные труды, изнурения, скорби, гонения, пресле-
дования, что они постоянно пребывали в посте, молитвах и
бдении, что многие из них, еще в сей жизни достигши бес-



 
 
 

страстия, были земными ангелами и при содействии благода-
ти Божией соделались небесными человеками. Следователь-
но, лица их сияли горячайшей любовию к Богу, терпением
и кротостию; тела их были истощены Богоугодными подви-
гами, в их взорах просияло небесное упование, что им гото-
вится венец правды, которым увенчает их праведный Судия,
в день торжественного явления своего.

На иконах св. мучеников и мучениц, представляющих
страдальческие их подвиги, по необходимости допускаются
обнажения некоторых частей тела. Но иконописцу надлежит
помнить, что св. мученики не были отчаянные атлеты с гер-
кулесовскими формами тела, что они, быв вынуждены об-
стоятельствами времени свидетельствовать истину своей ве-
ры и упования на Бога претерпением мучений, были укреп-
ляемы в своих подвигах Божественною благодатию; посему
с таким спокойствием и кротостию переносили свои страда-
ния, что приводили в изумление и, наконец, терпением по-
бедили своих мучителей. Понятие об их сверхъестественном
терпении можно почерпать из церковной истории, из тво-
рений древних христианских писателей, а частию из Четий
Миней. Так, например, св. мученик Лаврентий, жегомый на
железной решетке, не вопиял, не стенал, не испустил ни од-
ного вздоха, и когда половина его тела, обращенная к огню,
совершенно испеклась, он только сказал мучителю: повер-
ни на другую сторону, эта уже изжарилась! Вообще же ико-
нописец должен помнить, что христианское целомудрие до-



 
 
 

пускает обнажение тела только в неизбежных случаях, при-
том изможденного страданиями и ношением, следовательно,
немогущего действовать на волнение чувственности.



 
 
 



 
 
 

Святая Мария Египетская с житием. Вторая половина XVII в.

Лики тех святых, которые заблуждения своей жизни за-
гладили продолжительным покаянием, так как они, стара-
ясь наказать в себе прежнее своеволие жизни своей, исто-
щили плоть свою чрезвычайными подвигами и лишения-
ми, не только должны быть изображаемы без малейших сле-
дов страстей, волновавших сердце их, но напротив, так, что-
бы взирающему на их изображения можно было иметь хотя
некоторое понятие, до какого изнурения доводили они себя,
быв воспламенены любовью Божьей.

Даже тех блаженных ныне небожителей, которые земную
жизнь свою провели в грубых беззакониях, наконец, чудным
содействием благодати принесли хотя кратковременное, но
всеискреннее покаяние, как, например, разбойника, испо-
ведавшего на кресте Господа,  – живописец не имеет пра-
ва изображать резкими чертами, придавать им вакхическую
красноту, гигантские формы, дикие взгляды и т. п., потому
что если сильная скорбь в самое короткое время может дове-
сти человека до совершенной дряхлости, то тем более благо-
дать Божия в одно мгновение сильна переродить человека и
сообщить ему новый, небесный вид. Ликам такого рода свя-
тых приличествует выражение сознания своей виновности,
смирения, радости о помиловании и ощущение милосердия
Божия.

Наконец бывают случаи, заставляющие иконописца пред-



 
 
 

ставлять посредством своего искусства понятие об отпадших
злых духах. Им приписывает Св. Писание лживость, ковар-
ство, зависть, злобу, лукавство, хитрость, вечное противле-
ние Богу и постоянную ненависть к людям, по которой они
употребляют все усилия, чтобы привести человеческий род
в бедственное состояние как в сей, так особенно в будущей
жизни; в Четьях Минеях и вообще в жизнеописаниях святых
злые духи изображаются гнусными, самыми отвратительны-
ми и уродливыми чудовищами.

Посему иконописцу легко подобрать черты для сообще-
ния понятия о злых духах. <…>



 
 
 

 
Иконописец должен

устранять от себя предметы,
враждебные духу Христианства

 
Углубившись в свой предмет, сообразив критически все

отношения и назначение его и приведя дух свой молитвой
и размышлением в состояние как бы некоего вдохновения
свыше, которое могло бы возвысить его до идеального созер-
цания предмета иконописания, искусный художник может,
в уповании на содействие благодати Божией, приняться за
дело. Но как всегда, так особенно во время своих занятий,
он должен всемерно избегать страстных волнений, суетной
рассеянности и всего того, что может привесть дух его в сму-
щение, ослабить душевные силы и возбудить в нем мысли
и ощущения, враждебные духу Христианства. С сей целью,
между прочим, из лаборатории иконописца должны быть из-
гнаны всякого рода изображения языческих, так называемых
зевсов, венер, сатурнов, нимф, бахусов, наяд и всего их нечи-
стого племени24, потому что если, по выражению Св. Писа-
ния, из одного и того же источника не может истекать слад-
кая и горькая вода, если с терновника не собирают виногра-
да, а с репейника смокв, то грязные произведения языческой
фантазии всегда будут охлаждать в иконописце теплоту ве-



 
 
 

ры и благочестия, долженствующих одушевлять его во время
его занятий, погрузят сердце его в облате низких, недостой-
ных кисти помыслов, а от сего произведения, вышедшие из
рук его в таком состоянии духа, не будут соответствовать тем
целям, для достижения коих Церковь освятила иконописное
художество. Кое бо, вопрошает Апостол, причастие правде к
беззаконию, или кое общение свету ко тме? Кое же согласие
Христовы с Велиаром, или кая часть верну с неверным? или
кое сложение Церкви Божией со идолы25. <…>



 
 
 

 
Заключение

 
Сочинитель сих записок позволяет себе думать, что на

изложенных им условиях иконописное художество будет со-
ответствовать своим целям. Но как оно на таких условиях
сблизится с иконописанием византийского стиля, которого
не жалуют новейшие художники и вообще люди, привыкшие
восхищаться произведениями живописи итальянских школ,
то легко могут возразить: не охладеет ли от сего вкус к исто-
рической священной живописи?

Странное опасение, тем более, что о живописном худо-
жестве всех мыслей невозможно выразить словом. Это до-
скажет кисть талантливых художников, когда они все усилия
свои направят к тому, чтобы их произведения соответство-
вали тем целям, для достижения коих Церковь освятила их
художество. Впрочем, с одной стороны, излишнее неблаго-
воление новейших художников и любителей новейшей жи-
вописи к иконописанию византийского стиля проистекает от
предубеждения, похожего на то, по которому раскольники
нашей Церкви отвергают всякое произведение живописи, ес-
ли оно не написано в греческом стиле; с другой стороны, ес-
ли бы иконописное художество, утвердившись на правилах,
вытекающих из сущности предмета, действительно сблизи-
лось с иконописанием византийским, то едва ли бы от се-
го охладел вкус к истинно образцовым произведениям свя-



 
 
 

щенно-исторической живописи26. Хотя и в сем последнем
случае иконописец как служитель истины с самоотвержени-
ем должен следовать указаниям ее одной, не раболепствуя
прихотям, несовместным с духом истинного Христианства.
Но сообразив ход священно-исторической живописи, легко
усмотреть, что подобные опасения не основательны. Ибо не
оттого ли в домах, славившихся благочестием и отечествен-
ными добродетелями, в старину составляли преимуществен-
ное украшение теремов св. иконы византийского стиля; не
оттого ли и теперь во внутренних клетях благочестивых до-
мов души, благоговеющие к Святыне, изливают свои молит-
вы ко Господу преимущественно пред иконами греческого
письма, что оне, хотя неискусно, однако ближе подходят к
христианским идеям, нежели произведения итальянской ки-
сти? Не оттого ли в высшем сословии людей охладел вкус к
исторической, не только Священной, но и светской живопи-
си, что многие произведения итальянских школ, представ-
лявшие, как будто, священные предметы, мало чем различа-
лись от мифологических фантазий? Так, итальянские карти-
ны священно-исторической живописи, заставив старинные
иконы перейти из некоторых богатейших домов частию в
храмы Божии, а частию в хижины, и сами должны были усту-
пить присвоенное себе место изображениям языческих бас-
ней. Но вымыслы идолопоклонников, как противные здраво-
му озаренному христианским учением смыслу, не могли уже
восстановить прежних, насильственных прав своих, коими



 
 
 

пользовались во мраке язычества, но которые навсегда уни-
чтожены Христианством; посему, произведя на время судо-
рожные потрясения в душах, страдавших вольномыслием,
не только снова обратились в ничтожество, но с падением
своим увлекли с собой вкус людей высшего сословия и ко
всякой исторической живописи, который тщетно стараются
снова воспламенить восклицания журналистов и общества
поощрения художеств.

Василий Перов. Крещение Руси

Правда, еще английские лорды для излечения от сплина,



 
 
 

подобно древним языческим богачам27, отличаются безрас-
четным расточением своих сокровищ на покупку прослав-
ленных произведений итальянских школ, но в самой Италии
подобный восторг давно охладел, так что она не производит
более рафаэлей, доминикинов, карачиев, и если еще сохра-
няет в своих галереях их произведения, то единственно из
видов на сиятельные английские и русские кошельки. Что
касается до россии, то опыт показал, что в ней священно-ис-
торическая живопись во вкусе итальянских художников все-
гда будет подобна растению, перенесенному в чуждый для
него климат, на почву земли, не свойственную ему, которое
хотя при неусыпных попечениях садовника усиленными спо-
собами искусства будет прозябать, произведет цветы, даже
принесет какие-нибудь плоды, но, быв оставлено без надзо-
ра своего воспитателя на одно мгновение, немедленно вянет
и засыхает до корня. Нужны ли доказательства? С лишком
сто лет прошло от основания Академии художеств, а дале-
ко ли за пределами Петербурга и Москвы распространился
вкус к исторической итальянской живописи во всех ее ро-
дах? В первых губернских городах на пути в Москву ред-
ко где-нибудь можно увидеть бедную копию с какой-либо
посредственной итальянской картины. В самом Петербурге
весьма немногие домы украшены произведениями истори-
ческой живописи, а если где можно видеть их в большем ко-
личестве, то разве в отдельных галереях, вроде вывески, гла-
сящей о богатстве и великолепии хозяина дома.



 
 
 

Отчего такое равнодушие к произведениям исторической
живописи во вкусе итальянских художников? Зная способ-
ности русского народа к искусствам, любовь, которую он
питает к другого рода художественным произведениям, ни-
кто не станет утверждать, что русские не имеют врожден-
ного дара ощущать изящное. Нет, в этом отношении народ
русский одарен удивительным инстинктом и сметливостию.
Но произведения священно-исторической итальянской жи-
вописи не находят в его сердце сочувствия, потому что рус-
ский, молясь из детства пред иконами византийского стиля,
при первом взгляде на картину во вкусе итальянском усмат-
ривает нескромность в положении лиц, в самом выражении
их что-то страстное, обыкновенное, слишком натуральное,
нечто просто человеческое, и он отвращает от нее взор свой,
как от предмета противного его вере и благочестию. Из это-
го следует, что произведения живописи тогда только найдут
в нашем народе сочувствие и распространятся в России по-
всеместно, когда будут приспособлены к требованиям оте-
чественного вероисповедания. К другим же родам живопи-
си, кроме портретной, и то немногоценной, на Руси вооб-
ще так же равнодушны, как к религиозной во вкусе итальян-
ском. Русский улыбнется, смотря на картину, представляю-
щую квасника или девушку с тамбурином, посмотрит с удо-
вольствием на какой-нибудь пейзаж, но редко решится при-
обрести такого рода картины, оттого, что он мысленно зада-
ет себе вопрос: к чему это? какая с этого польза? и скажет:



 
 
 

уж лучше купить лубочную картину кота с мышами.



 
 
 



 
 
 

Андрей Рублев. Крещение

По признании необходимым, чтобы икононисание впол-
не соответствовало требованиям отечественного вероиспо-
ведания, может возникнуть возражение, что как учение ис-
тинно христианского вероисповедания по свойству своему
должно быть таково, чтобы удобно могло быть усвоено каж-
дым народом, так иконописание истинной Церкви Христо-
вой должно быть таково, чтобы легко могло сделаться в ми-
ре повсемественным. Но будет ли оно иметь такой характер,
когда, соответствуя требованиям отечественного вероиспо-
ведания, сделается русским, национальным? Если б и это по-
следовало, живописное художество от сего нимало не поте-
ряло бы, как ничего не потеряло от того, что были школы
живописи испанская, фламандская и другие. Впрочем, такое
опасение неуместно, потому что нет ни одного рода церков-
но-исторической живописи, который бы ближе подходил к
всеобщему истинно религиозному чувству, как иконописа-
ние, сообразное с духом восточной, единой, истинной Церк-
ви Христовой, даже в таком виде, в каком оно образовалось
византийскими художниками. Живое доказательство этой
истины представляет ныне царствующий король Баварский,
который, воздвигнув под названием Глиптотеки и Пинакоте-
ки великолепнейшие здания для помещения в них тщатель-
но собираемых им произведений скульптуры и живописи во



 
 
 

всех родах того и другого искусства, не только созидает хра-
мы по образцам византийской архитектуры, какова в Мюн-
хене церковь Всех Святых, но и украшает их изображениями
вроде византийского иконописания, так что даже латинские
их надписания означаются буквами, подобными греческим.
Для сообщения понятия о качестве такой живописи Г. Греч
приложил к путевым запискам своим очерк образа Благове-
щения, которое представлено точно почти в таком виде, в
каком можно усматривать еще изображение Благовещения
на многих старинных русских иконах. Г. Греч присовокуп-
ляет, что он, несколько раз приходя в мюнхенский храм Всех
Святых, погружался в созерцание изящного, направленного,
по его словам, к главной и единственной цели – возбужде-
нию веры и благоговения к Божеству; между тем как это одна
только из целей, для достижения коих Св. Церковь приняла
в свои недра иконописное художество28.

Таким образом и на Западе возникла мысль, что иконо-
писание византийского стиля более других родов живопи-
си приближается к предназначению, соответствующему ви-
дам Св. Церкви. Еще ли ожидать, пока иностранцы скажут
нам, что у нас сладко или горько, хорошо или дурно? Если
к сему присовокупить, что каждый живописец, к какому бы
он ни принадлежал христианскому вероисповеданию, желая
сохранить в своих произведениях историческую верность,
изображая Иисуса Христа, Богоматерь, Св. Апостолов, Му-
чеников, Святителей и Преподобных первых восьми веков



 
 
 

Христианства, необходимо должен представить лики их точ-
но в таких облачениях, в каких они усматриваются на иконах
византийского стиля, что бритые святые явились в Западной
Церкви после того уже, как членам ее иерархии вздумалось
брить бороды, между тем как еще на Тридентинском соборе
почти все епископы их были с бородами; что Священные об-
лачения, ныне употребляемые в Западной Церкви, по своей
форме принадлежат к нововведениям папизма, а в древние
времена во всем сходны были с церковными одеждами во-
сточной церкви, как сие доказывают печатные эстампы, при-
ложенные к творениям древних Отцев Римской церкви, на-
пример, Григория Двоеслова, Льва Великого и других, из-
данных в Париже; что разнокалиберные костюмы римских
монахов явились уже по разделении Церкви и от желания
знаменитейших из них приобрести славу учредителей ново-
го монашеского ордена; что ни одного христианского обще-
ства иконописание не может быть сообразнее с духом перво-
бытной Церкви Христовой и, следовательно, не может быть
повсеместнее в христианском мире, как иконописание, соот-
ветствующее потребностям нашего отечественного вероис-
поведания, а вместе с тем восточной единой истинной все-
ленской Церкви Христовой. Против этой истины самые жар-
кие ревнители папизма ничего возразить не в состоянии.



 
 
 



 
 
 

Устюжское Благовещение. Вторая половина XII в.

Но в этом отношении может представиться новое возра-
жение: не потеряет ли живописное художество само по се-
бе, т.  е. не сделается ли оно вялым, безжизненным, непо-
движным в стремлении своем к идеальному совершенству,
если художники перестанут учиться по живописным образ-
цам итальянской школы, будут изображать лики святых в
положениях бесстрастных, устранять из области иконописа-
ния мясистость, красноту лиц, изысканные движения и т. д.?
На это можно отвечать, что, с одной стороны, в отношении
ко всякому роду занятий и, следовательно, живописному ис-
кусству христианин имеет общее правило: все испытывать, а
только хорошего держаться. Руководствуясь сим правилом и
приобретя ясные понятия о том, чего ожидает Св. Церковь
от иконописания, художник отличит лучшее, сообразное с
духом истинного Христианства и в произведениях итальян-
ских художников. С другой стороны, тот не знает духа чело-
веческого, не знает его способностей, не размышлял о высо-
ких идеях истинного Христианства, кто бы стал утверждать,
что живописное художество итальянских школ в олицетво-
рении предметов христианской религии достигло крайнего
предела совершенства.

Не только иконописание, но и других родов живописное
искусство может и будет совершенствоваться до бесконечно-



 
 
 

сти; в противном случае не было бы тех порывов и постоян-
ных усилий, которыми одушевляются, живут художества; ге-
ниальные художники не тяготились бы списыванием самых
образцовых картин, не желали бы создавать новые, невиди-
мые в области художеств творения, не старались бы осуще-
ствить идеалы, таящиеся в неясном мерцании души их, и
притом так, что сколько бы ни усовершали свои произве-
дения, какими бы сии ни превозносились похвалами в ми-
ре, сами художники всегда недовольны своими творениями
и внутренно сознаются, что оне далеко отстоят еще от той
идеи, которую хотели осуществить, которая представляется
во внутреннем святилище души их. Таков удел всех произве-
дений человеческих в сем мире. «Возьми, если хочешь, – го-
ворит Иосиф Флавий, – какое только изобретено искусство,
большое или малое, и самого превосходного в своем искус-
стве художника, потом исследуй: соответствует ли требова-
ниям искусства произведение художника? Рассматривая, ты
удостоверишься, что последнее от первого не на малое, но на
большее отстоит расстояние; что почти невозможно в каком
бы то ни было искусстве быть окончательно совершенным;
что искусства, наподобие никогда неисчерпаемого источни-
ка, изобилуют идеями многообразных Божественных пред-
метов».

Если же олицетворение столь высоких идей по преимуще-
ству лежит на иконописании, то оно не достигло еще всей
полноты совершенства, к которому оно должно стремиться



 
 
 

соответственно своему назначению и ожиданиям Св. Церк-
ви. Даже оно едва ли достигнет пределов крайнего совершен-
ства, потому что, как в христианской деятельности, сколько
бы человек ни старался о своем усовершенствовании, при
свете озаренной Евангелием совести всегда будет находить
в себе какие-нибудь недостатки, так при свете христианских
понятий об иконописном художестве вообще и о предметах
его в частности, при свете вековых опытов и пособии других
отраслей живописи в иконописных произведениях челове-
ческих всегда можно будет находить какие-нибудь недостат-
ки; посему невозможно определить, до какой степени совер-
шенства может возвыситься иконописное художество: когда
усилия истинных его гениев будут иметь в предмете не свою,
а Божию славу, станут трудиться не для своекорыстных ви-
дов, но для преспеяния Царствия Божия; не будут забывать
ни на одно мгновение, что Бог строгого потребует от них от-
чета в употреблении данного им с их бытием таланта.

1846



 
 
 

 
Примечания

 
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 Пре-

мудрости 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.
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8 Seneca Lucio. Epist. XI.
9 Opera S. Basilii, Tom. III. Epistola 2 ad Gregorium.
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пропаганда и вообще паписты удерживают своих последо-
вателей в слепом послушании своим видам и совращают в
латинство полуобразованные сословия других вероиспове-
даний, составляют образки, или картинки, которыми укра-
шают они религиозные книги и брошюрки, большею частию



 
 
 

стереотипного роскошнейшего издания, в бесчисленных са-
мых разнообразных, преимущественно крошечных, форма-
тах, в виде альманахов, молитвенников и т. д. Кроме того, ла-
тинские пасторы религиозные, большею частию фантастиче-
ски-фанатические картинки раздают детям при чтении Кате-
хизиса и в других случаях, а чаще всего на духу лицам жен-
ского пола – со внушением, что вручаемая картинка должна
напоминать кающейся обет или исправления в каком-либо
пороке, или какого-нибудь приношения 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 прославлена луч-
шими политипажными картинками, наши нравственно-ду-
ховные книжечки или без всяких украшений, или с такими
не то гравюрами, не то политипажами, что их совестно по-
казать иностранцу.

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, ка-



 
 
 

кое значение давала ему Св. Церковь, какую имело цель че-
ствование икон? Объясним сие примером. Полковые знаме-
на, конечно не божества, но им оказывается военная почесть,
которая, имея в военной дисциплине возвышенный смысл,
приносит ожидаемую от того пользу.

14 Книга правил Св. Апостола, СС. Соборов Вселенских и
поместных и Св. Отец, стр. 5 и 6.

15 Акты собран. Археологическою Экспедицисю. Том IV,
с. 224 и 225 в окружной Царской грамоте об иконном писа-
нии.

16 Мф 17:14.
17 Лк 9:37, 40.
18 Письма Русского путешественника, часть 7, с. 252.
19 Opera S. Isidori Pilusiot., Lib. III, Epist. 185.
20 Совокупность таких несообразностей и исторических

неверностей можно усматривать в книге «Живописный Ка-
рамзин». На всех картинах этой книги, на которых худож-
нику довелось представить монахов нашей Церкви со введе-
ния в нашем отечестве Христианства и до XVIII столетия,
он изобразил их в камилавках и клобуках современной на-
шему веку формы и сверх того украсил их крестами, напо-
добие митрополичьих. На картине, представляющей креще-
ние великой княгини Ольги, константинопольский Патриарх
и особенно его прислужники изображены в новейших обла-
чениях Римской Церкви, а св. Ольга поставлена в крестиль-



 
 
 

не, устроенной наподобие вазы, столь малой, что и над мла-
денцем невозможно было бы в таком сосуде совершить кре-
щения не только по обряду Восточной Церкви через погру-
жение, но и по обряду Римской Церкви через излияние воды
на крещаемого.

21 Русский народ без теории, по одному чувству христи-
анского благочестия, понимает, что от иконописца требует-
ся жизнь добродетельная, непорочная. От сего во всей Рос-
сии пересказываются в народе предания, что в старину ико-
нописцы не иначе принимались писать образа, как пригото-
вив себя к таковому священному упражнению постом и мо-
литвою. Так понимают искусство иконописания и некоторые
из образованных живописцев. Академик Медведев не иначе
приступил к росписанию Собора Ростовского Яковлевского
монастыря, как исповедавшись и причастившись Св. Тайн.
Вслед за этим, не выходя из Церкви, взялся за кисть и не вку-
шал никакой пищи, пока не начертил лица Спасителя на сво-
дах алтаря. Таким же образом всегда без пищи с молитвою
начинал он писать образ Спасителя и Божией Матери. [См.
Путешествие по Св. местам Русским Г. Муравьева, с. 74].
О необходимости иметь особенное расположение духа для
изображения священных предметов имели понятие и неко-
торые западные живописцы. Так испанский живописец Гар-
гас, принимаясь за работу, наперед постился, причащался
Св. Тайн, ложился во гроб и, умерщвляя плоть, размышлял
о вечности. [Памят. Искусств, Тетрадь IX. с. 79].



 
 
 

22 Opera S. Athan. Alexandr., Tom. I. pars I. pag. 18.
23 Opera S. Ambrosii Mediol. De Virginibus, cap. 6.
24 Крайне прискорбно для христианского чувства в лабо-

раториях наших художников видеть в смеси картины, пред-
ставляющие священные и мифологические предметы, изоб-
ражение Спасителя наряду с каким-нибудь Бахусом, Богома-
тери с Венерою и т. п. Неужели наши художники дошли до
такой мудрости, что сравнили все верования? К чему же это
поведет, чем кончится?

25 2 Кор 6, 14, 15, 16.
26 Спрашивается: неужели уронилось бы искусство, если

бы пишущие иконы в греческом стиле усвоили себе правиль-
ность и совершенство рисунка, естественность в драпиров-
ке, одежде, соблюдение правил перспективы, искусное соче-
тание света и тени и другие способы новейшей живописи? И
наоборот: предосудительно ли для живописцев итальянского
стиля соблюдение в своих произведениях исторической вер-
ности, стремление к идеальности, устранение изысканности
и своеволия в постановке изображаемых лиц, представление
их в умиляющем зрителя виде, набожная тщательность в от-
делке выражаемых кистию предметов, свидетельствующая о
том, что художник, изображая известный лик, был проник-
нут той мыслью, что он изображает предмет, достойный на-
родного благоговения?

27 Insanit statuas veteres Demasippus emendo. Horatius de



 
 
 

Demasippo. Путевые письма из Англии, Германии и Фран-
ции Н. Греча. СПб. 1839 г. часть III, с. 59, 60.
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