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Аннотация. Рассмотрены исторические аспекты формирования образа 

Богородицы, начиная от первых изображений до появления иконописного 

канона. Предложены иконографические примеры формирования образа 

Богородицы в различные исторические периоды. Определена аксиологи-

ческая сущность образа Богородицы в новейшее время. Показаны этапы 

развития объединения Тамбовских иконописцев «Къ Свету». Перечисле-

ны некоторые выставочные проекты объединения. Описаны некоторые 

иконы Пресвятой Богородицы, участвующие на выставке 2022 года «За-

ступница усердная рода христианского». Сделан вывод: любой Богоро-

дичный образ имеет особый контекст, который необходимо уметь считы-

вать зрителю. Подобная способность приходит не сразу, необходим дол-

гий опыт в изучении основ иконописания и значительная зрительная «на-

смотренность», которую можно сформировать на подобных выставках. 
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non, are examined. Iconographic examples of the development of the image of 

the Mother of God in different historical periods are presented. The axiological 

essence of the image of the Theotokos in modern times is defined. The stages of 

development of the Tambov iconographers’ association “To the Light” are de-

scribed. Some of their exhibition projects are listed. Some of the icons of the 

Mother of God, participating in the 2022 exhibition “The zealous intercessor of 

the Christian kind” are described. It was concluded that any icon of the Theoto-

kos has a special context, which the viewer must be able to read. This ability 

does not come instantly, requiring a long experience in studying the basics of 

iconography and a considerable amount of visual experience, which can be de-

veloped at similar exhibitions. 

Keywords: Iconography, iconic original, iconicity, icon of the Blessed Virgin 
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Наиболее полным и разнообразным из всех православных икониче-

ских образов, по мнению многих исследователей-иконоведов, является 

иконография Богородицы. Известно более семисот изображений Пресвя-

той Богородицы и Приснодевы Марии. Наиболее ранним изображением 

Богородицы, сохранившимся до сегодняшнего дня, принято считать 

фреску из катакомб святой Прискиллы в городе Риме (II век) – это 

«Пророк перед Божией матерью с Младенцем». А наиболее иконографи-

чески внятным изображением можно рассматривать миниатюру Богома-

тери с Младенцем из Сирийского кодекса Рабулы, относящегося к 586 г., 

сообщают нам наиболее документальные данные об установившихся в 

греко-восточном искусстве типах Богоматери [1, с. 184]. Также с древ-

них времен до сегодняшнего дня дошли до нас так называемые иконо-

графические Богородичные типы. Л.А. Успенский в своей статье «Пер-

вые иконы Спасителя и Божией Матери» утверждает, что «Первые ико-

ны Божией Матери» Церковное Предание приписывает святому еванге-

листу Луке, который после Пятидесятницы написал их три: одна из них 

принадлежала к типу, который мы называем «Умиление», а также «Оди-

гитрия» – Путеводительница и Богоматерь без Младенца, вероятно, изо-

браженная в полный рост [2, с. 31]. Эти изображения стали одноимен-

ными иконографическими типами, которые лежат в основе формирова-

ния последующих Богородичных изводов (многие исследователи счита-

ют, что иконографических типов насчитывалось пять). Последующая 

эволюция Богородичного иконографического образа указывает на то, 

что в большинстве своем иконы имеют смешанную типизацию. То или 
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иное Богородичное изображение закреплялось в жизни церкви посредст-

вом особого к ней отношения в связи с теми или иными событиями, свя-

занными с агиографией и археологией иконического образа. Иными сло-

вами, какая-либо модификация известного образа сохраняется в истории 

церкви в том случае, если он отмечен какими-то духовными событиями 

(чудесами). Таким образом, целью настоящей работы является выявле-

ние духовно-смысловых особенностей, заложенных в образах Богороди-

цы, иконография которых сохранилась до сегодняшнего дня. Для реше-

ния данной цели мы выполним следующие задачи: 1) выясним контекст, 

на основании которого формируется аксиология иконического образа; 2) 

проанализируем современные иконографические произведения, экспо-

нирующиеся на выставке иконописи в 2022 г.; 3) определим современ-

ное понимание зрителем иконографии Богородицы. В этом смысле су-

ществует множество подобных исторических событий, связанных с ка-

ким-либо духовным опытом. Так, например, образ Богородицы Тамбов-

ской был создан на основе так называемой Богородицы Ильинской-

Черниговской, список с которой привез в крепость Тамбов святитель 

Питирим Тамбовский. «Этот образ отдается святителем во вновь отстро-

енную небольшую деревянную приходскую церковь с дописанными на 

ней Алексием, человеком Божием и преподобномученицей Евдокией» 

[3, с. 287]. Икона прославилась необычными явлениями и стала почи-

таться как чудотворная уже с именованием Тамбовская. Данное свиде-

тельство указывает на традицию именования того или иного списка в 

связи с зафиксированными необычными (чудесными) обстоятельствами, 

связанными с этим вновь созданным изображением. 

Канонические правила не позволяют иконописцам вносить какие-

либо серьезные изменения, заложенные в изначальный иконический из-

вод, хотя поправки могут быть внесены только по особому разрешению 

церкви (как правило, в лице правящего архиерея) в связи с нравственной 

необходимостью. Изменения могут вноситься неоднократно, как в слу-

чае с Тамбовским богородичным образом, где в более позднее время у 

руки Богородицы стал изображаться небольшой крестик. 

При этом само понятие иконического списка не подразумевает точ-

ного копирования (чистые копии в традиции иконописания выполняют-

ся крайне редко). В самой идее иконописного списка уже заложено то 

духовно-творческое разнообразие, которое позволяет иконописцу вы-

полнять и выявлять определенные им религиозные и эстетические ак-

центы, продиктованные личным опытом иконописца. Данное утвержде-

ние не может быть воспринято как эстетический произвол или некий 

духовный волюнтаризм, который выявляет невозможность богообщения 

для воспринимающего икону, а рассматривание некой эстетической 
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единицы, где первичен сам исполнитель иконы, а не изображенный пер-

сонаж. Вместо поиска (внеимперического) горнего мира происходит 

«поиск себя» как самобытного мастера. Подобный духовно-эстетический 

эгоцентризм не совместим с самой идеей иконописания, где основой яв-

ляется символическое явление горнего мира в нашем «дольнем» про-

странстве, а не творческое самовыражение иконописца. Поэтому аксио-

логия вновь написанных икон заключается в двуединстве духовной тра-

диции и современных духовно-эстетических акцентах, встроенных в 

общий канонический язык иконического образа. Исторически это ут-

верждение выражено в значительном разнообразии тех или иных изво-

дов, так, например, мы знаем множество икон Богородицы Казанской 

или Владимирской, известны многочисленные списки Богородицы 

«Державная», хотя со времени ее обретения прошло чуть более ста лет. 

Некоторые образы практически не нашли своего отражения в современ-

ной иконографии, например, Богородица «Августовская». Есть изобра-

жения, которые воспринимаются весьма древними, но на самом деле 

первым изводам чуть более 150 лет, например, такие образы, как Бого-

родица «Неупиваемая чаша», или «Спорительница хлебов», написание 

которой инициировал преподобный Амвросий Оптинский в XIX веке. 

Интерес к Богородичным иконам не ослабевает до сегодняшнего 

дня. В России строится множество храмов в честь того или иного Бого-

родичного образа, работают иконописные мастерские, выпускается ог-

ромное количество литературы и электронных ресурсов, рассказываю-

щих об истории и об иконографических особенностях того или иного 

образа Богородицы, проходят выставки по соответствующей тематике. 

Одной из первых выставок 2022 г. в Тамбовской областной картин-

ной галерее стал вернисаж современной уставной православной иконо-

писи, посвященный только образу Пресвятой Богородицы с названием 

«Заступница усердная рода христианского». Выставка создана объеди-

нением Тамбовских иконописцев «Къ Свету», которое официально было 

организовано в 2014 г. на базе отделения Иконописи и церковно-

прикладного искусства Художественной школы № 2 прикладного и де-

коративного искусства им. В.Д. Поленова г. Тамбова. 

Одним из видов деятельности объединения является проведение те-

матических иконописных выставок, связанных одной темой. Первым 

подобным опытом был проект с названием «Русский Спас», на котором 

были показаны иконы, выполненные тамбовскими иконописцами, где 

образ Иисуса Христа написан в соответствии с Его жизнью и учением, 

начиная от образа «Ангел Благое молчание» до изображения «Спас в 

Силах». Выставка была показана на нескольких площадках в России и за 

рубежом (Белоруссия, Германия). 



Искусствоведение и культурология 

Art history and cultural studies 

129 

Проект объединения «Святые воины» был завершен к 75-летию по-

беды в Великой Отечественной войне и так же показан на нескольких 

площадках России, в данный момент работы Тамбовских иконописцев с 

названием «Святое воинство Христово» экспонируются на V Междуна-

родной выставке «Арт Мир» в г. Нижний Новгород.  

Выставка «Заступница усердная рода христианского», экспонирую-

щаяся в Тамбовской областной картинной галерее, включает в себя 40 

икон, выполненных в канонической уставной манере в соответствии с 

древними иконописными канонами» [4, с. 18]. Иконы выполнены на ли-

повых досках восьмилетней выдержки, нанесен левкасный грунт и су-

сальное золото. Написаны иконы натуральными пигментами, стертыми 

на желтке куриного яйца (яичная темпера) и закреплены сложным соста-

вом финишного лака на основе копаловой смолы и пчелиного воска. 

Особенности тамбовского иконописания заключаются в особом колори-

те, который достигается за счет малахитовых (светло-салатовых) охри-

стых и темно-красных цветов с небольшим количеством золота.  

Богородичный вернисаж, который открылся 13 января 2022 г. в од-

ном из залов Тамбовской областной картинной галереи, показывает не 

только разнообразие образов Приснодевы Марии, но и особую духовную 

миссию, которую она выполняет в качестве «Заступницы рода христиан-

ского». Так, в образе Пресвятой Богородицы, именуемой «Трех радо-

стей», художника-иконописца Л. Молоствовой (30×40, 2021 г.) показана 

особая духовная чистота и глубокое проникновение Сына и Матери, что, 

в какой-то мере, неподвластно человеческому пониманию. Неслучайно 

опушь ковчега по отношению к среднику очень широкая. В образе от-

сутствуют яркие цветовые пятна, но все высветления очень активны, что 

придает иконе особую чистоту и трепетность. Икона Богородицы «При-

бавление ума» художника-иконописца М. Никольского (автора статьи) 

наоборот имеет весьма сочный колорит, работающий на контрастных 

красных и зеленых оттенках, что как бы заставляет зрителя обратиться к 

этому достаточно редкому и оригинальному образу (40×50, 2022 г.). 

Средник иконы подчеркнут текстом – молитвой к этому образу. Внизу 

композиции имеется изображение города (изначально творческим ис-

точником был город Лоретто). На данной иконе по особому благослове-

нию выполнен образ города Тамбова. 

На иконе Богородицы, именуемой Корсунская (30×40, 2021 г.), ху-

дожник-иконописец Ю. Артемова показала особое материнское отноше-

ние Богоматери к Богомладенцу, где на Ее лике отпечаталось страдание 

о земной миссии Сына. При этом Спаситель как бы удерживает Марию и 

указывает на свое будущее Воскресение. Икона имеет теплый колорит, 

напоминая о важности сердечной (и даже домашней) молитве. 
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Две работы художника-иконописца М. Никольского Богородица 

«Неупиваемая чаша» и «Державная» подчеркивают идею пришествия в 

мир Спасителя мира посредством Боговоплощения (40×50, 2022 г.). 

Поэтому Богородица как бы являет нам Божество. Поэтому обе ико-

ны предельно сочны и контрастны. Они утверждают и рассказывают о 

догмате Боговоплощения, а значит и изобразимости Бога Слова – Иисуса 

Христа. 

Так же конрастен по своему колористическому звучанию образ Бо-

городицы «Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Сера-

фим» художника-иконописца М. Гегамян, где мы читаем глубокую и 

пронзительную по своей сути мысль о будущих крестных Христовых 

страданиях и о том, что Богородица всегда будет со своим Божествен-

ным Сыном (30×40, 2021 г.). 

Икона Богородица «Знамение» выполненная художником-иконо-

писцем А. Ряшенцевой, продолжает традицию темнофонных богородич-

ных икон, где особенно ярко звучит тема внутреннего, нетварного све-

чения Богородицы и Богомладенца (20×30, 2021 г.). За счет нанесенных 

на доску и активных высветлений ассиста и последующей орнаменталь-

ной «разживки». 

Одним из самых скорбных изводов, имеющихся в Православной 

церкви, считается икона с названием «Не рыдай мене Мати», которую 

написал художник-иконописец И. Великанов (36×40, 2019 г.). Изобра-

жение Матери, оплакивающей Христа, выполнено на контрасте красных 

и малахитовых тонов с помощью мелкого штрихового мазка, что делает 

образ внутренне подвижным при внешней статике и даже временной 

остановке жизни, которая через небольшой отрезок времени станет вос-

кресением Христовым, что заложено в контрастных высветлениях лич-

ного письма.  

Образы Богородицы, созданные художником-иконописцем С. Сима-

чевской, – это Богородица «Корсунская» (30×40, 2018 г.), «Казанская» 

(30×40, 2017 г.) и «Владимирская» (30×40, 2018 г.) – повествуют о той 

«тихой радости», которая приобретается в Богообщении. Образы пред-

лагают зрителю духовный мир, который обретается в неустанной молит-

ве и в постоянном стремлении к миру горнему. 

Таким образом, мы выяснили, что любой Богородичный образ имеет 

особый контекст, который необходимо уметь считывать зрителю. По-

добная способность приходит не сразу, необходим долгий опыт в изуче-

нии основ иконописания и значительная зрительная «насмотренность», 

которую можно сформировать на подобных выставках. 

На основе сделанного анализа Богородичных икон мы определили, 

что все их символическое и смысловое разнообразие заложено в идее 
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Боговоплощения и взаимоотношения Богородицы и Богомладенца, что 

необходимо отражать в экспозиционно-выставочной работе с любой ау-

диторией. Поэтому одной из задач у тамбовских иконописцев является 

духовно-нравственное просвещение всех тех, кто интересуется право-

славной иконой. Поэтому на выставках проходят встречи, мастер-классы 

и лекции, посвященные каноническому языку и раскрытию базисных 

основ православного художественного образа. Выставка «Заступница 

усердная рода христианского» дала зрителю понимание того, что Бого-

родичная икона – это духовная и художественно-выразительная основа 

всей православной иконографии, где божественная и человеческая сущ-

ность Иисуса Христа выражена для зрителя с помощью цвета пятна и 

особой иконописной линии. 
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