
Для того, чтобы раскрыть понятие литургическая символика икон,
необходимо понять, что такое литургия.

Литургия (от греч. общее дело) — это богослужение, посвященное
Господней Вечере, где вкушались Тело — хлеб и Кровь — вино Христовы.

Смысл всех богослужений сводится к тому, что мы благодарим Бо-
га за все, Им сотворенное, и во время службы пытаемся приблизиться
к Нему и постичь истину веры.

В литургии раскрыта не только Вечеря, но и истинная вера в Созда-
теля, Его Сына и Святого Духа.

Литургия является актом вкушения крови и плоти Христовой. За
этим символическим актом стоят реальное воплощение, страдание и
смерть Спасителя. Эта символика сводится к следующим элементам:
постоянное пребывание в учении, в общении, преломлении хлеба и в
молитвах.

Совершение Литургии требует определенных условий как в отно-
шении лиц, ее служащих, так и времени, и места, священных сосудов,
утвари и книг. Литургия может быть совершена только на правильно
освященном престоле с мощами в нем или на переносном, с антимин-
сом, с мощами.

Сама служба называется Евхаристией, и это название одно из са-
мых древних наименований Литургии. Все евхаристические молитвы,
начиная от древнейших, имеют своим содержанием благодарение Гос-
пода за все Его блага. Священник обращается к Богу с благодарением
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Работает Валентина Бирюкович в технике средневековой украин-
ской иконы с использованием соответствующих материалов: деревян-
ной доски, левкаса, паволоки.

Итак, канонический образец представляет собой сложную систе-
му соотнесения визуальных и мысленных образов. С его помощью ре-
шаются основные мировоззренческие и практические проблемы, свя-
занные с выбором изображаемого объекта, отбором выразительных
средств, формально-композиционным решением и исполнением изоб-
ражений.

Канонический образец мысленно может раскладываться на от-
дельные составляющие элементы, каждый из которых является шагом
в процессе создания изображения. Иконописные каноны выступают
как механизм по переработке любого исходного объектного материала
в знаково-символическую структуру.
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Мозаичная метафора культуры, при которой ее зримый образ
предстает в виде витража готического собора, в котором тысячи цвет-
ных стеклышек, увидеть которые в единой картине можно только при
белом свете дня [1], — неожиданно предстает как метафора самой на-
уки, этой культурой порожденной и ею же направленной на самоопи-
сательные техники построения типовых мотивационных семантичес-
ких схем, применяемых к анализу определенной художественной фор-
мы. Каждое стеклышко этой мозаики — концептосфера, а еще точнее,
— дискурс, в недрах которого вызревает определенная теория как опе-
рациональная модель развития современного искусства и культуры. 

Описать такую концептосферу — значит продвинуться вперед по
пути построения общей эпистемологии искусствознания, философии
искусства и в чем-то близкой двум первым философии языка, а именно
о них идет речь, тем самым продвигаясь вперед в решении статуса и но-
вых объектов истории и теории искусства, в частности, и новых форм
эстетического сообщения-высказывания, а также метаязыковой базы
эстетической рефлексии и ее методологического инструметария опи-
сания новых ментальных и визуальных объектов.

Целью данной публикации является попытка обнаружения воз-
можных точек пересечения современного искусствоведения и близких
гуманитарных областей, толкование использования в искусствоведчес-
ких работах научных методов других наук (естественнонаучных, фило-
софских, филологических и т. д.) на фоне учебно-научной деятельнос-
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за все благодеяния и, в особенности, за творение мира, за промышле-
ние о нем, за милосердие к роду человеческому, за искупительный по-
двиг Его Сына, за все явленные и неявленные блага, дарованные Богом
через Единородного Сына страдающему роду людскому.

Эти молитвы, песнопения и священные действия являются симво-
лическим отображением иной, небесной реальности, до конца никогда
нам не раскрытой.

Изучив такое понятие, как литургия, мы можем сделать вывод, что
Литургическая символика икон заключается в раскрытии и осознании
их духовного сюжета.

Икона передает образ, события Священной истории, прославлен-
ного церковью святого, как память об этом событии или лице.

Иконописец пишет икону во славу Божию, раскрывая литургичес-
кую символику образа. Литургия выражает духовность и святость об-
раза или события. Во время праздничной службы воспевается акафист.
Сопричастность поющих восхваляемому событию усилена частым упо-
треблением настоящего времени; событие тем самым переводится в
иконичный план, оно мыслится как совершающееся в данный момент.
Акафистная икона на своем языке, своими средствами вносит свою
лепту в синтез церковных видов искусства. Перед ней в храме исполня-
ется акафист, и она должна подняться на такую высоту, чтобы, ни в чем
не противореча тексту Акафиста, адекватно выражая его, все же стать
самостоятельной и не требующей словесных пояснений живописной
иконой.

• 90 •

О .  А .  К о в а л ь

О. В. КОВАЛЬ

ЯЗЫК, ВИЗУАЛЬНОЕ ИСКУССТВО
И СЕМИОТИЧЕСКАЯ КАРТИНА МИРА
Художественная семиотика в ХГАДИ


