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Предисловие

Характерной чертой современной науки о древнерусской живописи (да и древне
русского искусства в целом) является своего рода подведение итогов изучения этого 
искусства за последние пятьдесят лет. Полвека — большой срок, и не секрет, что 
именно в эти годы были открыты или монографически исследованы многие десятки 
новых произведений, которые не могли не изменить или скорректировать наши 
представления об истории главных художественных центров Древней Руси. Про
грамма создания каталогов в серии «Центры художественной культуры средневеко
вой Руси» была разработана в 60-х годах прошлого века в Институте искусствознания 
в Москве по инициативе О.И.Подобедовой, руководившей сектором древнерусского 
искусства в названном институте после ухода оттуда академика В.Н.Лазарева. Пер
вой ласточкой этой серии была книга Э.С.Смирновой о живописи Великого Новгоро
да от середины XIII по начало XV века (1976). Вслед за нею вышло еще пять фундамен
тальных каталогов, составленных разными авторами: о живописи и прикладном ис
кусстве Твери XIV-XVI веков (1979), о живописи Великого Новгорода XV века (1982), 
о лицевых рукописях Великого Новгорода XV века (1994), о декоративно-прикладном 
искусстве Великого Новгорода с XI по XV век (1996) и, наконец, об иконах Северо- 
Восточной Руси от середины XIII до середины XIV века (2004).

Последняя из книг этой серии отчасти исправила однобокое направление исследо
вателей из Института искусствознания, интересующихся прежде всего Новгородом 
Великим, великолепная сохранность памятников искусства которого дает обильный 
материал для его изучения. Но другой минус серии остался: все названные каталоги 
охватывают только ранний период истории древнерусского искусства, и авторы в 
лучшем случае останавливаются на пороге XVI века. Позднейшие века не находят 
охотников для их изучения и отодвинуты как бы на периферию тысячелетней исто
рии русской художественной культуры. Общие обзоры искусства XVII столетия и мо
нографии, посвященные отдельным мастерам (Семен Спиридонов Холмогорец, Гу
рий Никитин, Федор Зубов), дают, конечно, немало новых исторических сведений и 
содержат новые художественные материалы, но факт остается фактом: Москва, Яро
славль, Кострома, Нижний Новгород и другие города и центры искусства слабо пред
ставлены в существующих научных изданиях -  даже своими лучшими произведени
ями, и мы лишь приблизительно можем вообразить их колоссальное художественное 
наследие после XVI века, количественно во много раз превышающее все ныне издан
ные памятники искусства раннего периода. Но не только число поздних произведе
ний древнерусского искусства волнует наше воображение. Качество, мастерство, де
коративный талант присущи им в той же мере, как и древним памятникам. Измени
лись только художественные вкусы, стилистические нормы, а индивидуальная дея
тельность перешла в коллективное творчество (если не сказать еще более точно — в 
художественную промышленность).

До недавнего времени единственной монографией, посвященной региональному 
художественному центру раннего и позднего периода, была книга А.А.Рыбакова «Во
логодская икона» (1995). При близком ознакомлении с этой книгой выясняется, одна
ко, топографическая неопределенность вологодской иконы, поскольку в альбом 
включены стилистически разнородные произведения: московские, ростовские, нов
городские и собственно вологодские. Единственный объединяющий их признак за
ключается в общности происхождения из храмов и монастырей Вологодской облас
ти. Ведь очевидно же, что иконы мастерской Дионисия, в небольшом числе уцелев
шие от расхищения столичными музеями и хранящиеся ныне в музеях Вологодской 
области, никак не подпадают под определение «вологодская живопись», как не под-
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падает под такое определение и иконостас 1497 года из Успенского собора Кирилло- 
Белозерского монастыря.

Иным путем пошли создатели «Костромской иконы». Последовательно выстраи
вая хронологический ряд (что отсутствует в книге А.А.Рыбакова), авторы-составите
ли и их соавторы по каталогу костромских икон сумели дать на удивление впечатля
ющую картину развития изобразительного искусства на Костромской земле. Искус
ство собственно Костромы, а также Галича, Нерехты и Солигалича — главных горо
дов области, где в одно и то же время процветало иконописное ремесло, — это стили
стически единое художественное явление. При обилии мастеров и даже семейных 
артелей, каждая из которых имела, конечно, и свои отличительные черты, общность 
творческого мышления и выразительность живописного языка костромских иконо
писцев обладают поразительной цельностью и вместе с тем неповторимой ориги
нальностью. Определить это своеобразие, выставляя на первый план эталонные кост
ромские иконы и раскрывая личные биографии ведущих мастеров, — такою была 
цель издания, и авторы его успешно справились с нелегкой научной задачей.

Кострома — древний российский город. Основана она, по всей вероятности, в се
редине XII века, а в летописях впервые упомянута под 1213 годом. В XIII веке она не 
занимала сколько-либо значительного места среди других городов Северо-Восточной 
Руси и уступала не только Владимиру, но и Суздалю, Ростову, Ярославлю, даже Гали
чу. Второстепенный город, входивший в состав Владимирского великого княжества и 
достававшийся при делении наследства в удел младшим сыновьям владимирских са
модержцев, вряд ли имел собственные художественные мастерские, и произведения 
искусства заказывались и доставлялись в Кострому, конечно, из Владимира или Рос
това. Такая, более чем достоверная ситуация ставит под вопрос костромское проис- 
хождение иконы, с которой начинается данный каталог, — «Феодоровской Богомате
ри». Слабо изученная и толком никогда не издававшаяся, эта икона вдобавок еще и 
очень плохой сохранности. В 1966 году я имел возможность внимательно осмотреть 
живопись на лицевой и оборотной сторонах иконы и могу утверждать, что она, в пол
ном согласии с церковным преданием, написана не ранее (но и не позже) второй по
ловины XIII века. Как бы то ни было, но «Феодоровская Богоматерь», почитавшаяся 
чудотворной еще с начала XVII века, является свидетельством истории города Кост
ромы, но не памятником костромской художественной школы. Авторы книги «Кост
ромская икона», поддавшись обаянию древнего образа, вопреки логике включили 
«Феодоровскую» в научный каталог произведений костромского искусства.

Но, с другой стороны, «Феодоровская Богоматерь» до такой степени соединилась 
с историей Костромы, так часто воспроизводилась и обогащалась сценами ее чудес 
костромскими иконописцами, что было бы неверно «устранять» эту икону из исто
рии костромской художественной школы. Аналогичной ситуацией объясняется так
же желание авторов книги включить в альбом годуновские и царские вклады в Ипа
тьевский монастырь явно не костромского, а столичного происхождения. Учитывая 
постоянную работу костромских иконописцев в Москве по заказам царя, мы можем 
не сомневаться, что московское искусство XVII столетия в значительной степени 
сформировалось при участии костромских художников.

Несмотря на подобные случаи, основная масса произведений, включенных в это 
издание, а таковых 283 (!), соответствует понятию «костромская живопись». Так как 
под одним номером нередко описано несколько икон из деисусных или праздничных 
чинов, их число увеличивается до 500 (!). Изучение столь значительного числа реаль
но существующих памятников было бы, конечно, не под силу одному человеку и да
же небольшому коллективу ученых, и в конечном итоге действующая группа состави
телей каталога выросла до 25 человек. Были привлечены произведения из 27 музеев 
(включая филиалы) и 5 частных собраний, а также из функционирующих церквей. 
Названные цифры настолько ошеломительны, что «Костромская икона» войдет, надо 
полагать, в ряд наиболее фундаментальных изданий по древнерусскому изобрази
тельному искусству.

Кострома пережила экономический и художественный расцвет в XVII-XVIII ве
ках, и неудивительно, что подавляющая часть икон в книге датируется именно этими 
двумя столетиями. Рост самосознания художников и многие хорошо документиро
ванные работы (по изготовлению иконостасов, например) способствовали частому 
появлению подписных и датированных икон. А какое созвездие давно известных 
имен: Любим Агеев, Василий Ильин Запокровский, братья Иван и Петр Поповы, Сер
гей Рожков, Гурий Никитин, Кирилл Уланов, Василий Вощин... Фамилии ряда кост
ромских иконников известны нам на протяжении ста и более лет. Именно в XVII ве-
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ке сложились целые династии костромских живописцев, в которых семейное ремес
ло передавалось от отца к сыну, а от сыновей к внукам.

Кострома долгое время не привлекала к себе должного внимания ученых. Однако 
ситуация резко изменилась в связи с церковно-государственным юбилеем 1913 года, 
когда торжественно отмечалось 300-летие царствующей династии Романовых, родо
вые корни которых находились как раз в Костроме и костромских вотчинах. В 1913 
году вышла прекрасно подготовленная и чудесно иллюстрированная книга Г.К. и 
В.К.Лукомских «Кострома», а также книги, обзорные статьи и словари Б.И.Дунаева, 
Н.В.Покровского и А.И.Успенского. В 1914 году открыто для публичного обозрения 
Древлехранилище в Ипатьевском монастыре и одновременно издан каталог этого 
церковного музея. Костромская художественная старина сделалась модной темой. 
Но мировая война, а затем и революция прекратили более глубокие исследования ко
стромского искусства. Они возобновились лишь в конце XX века. Существенный 
вклад в изучение костромской иконы внесли В.Г.Брюсова и С.И.Масленицын. Книга 
«Костромская икона» возникла, таким образом, не на пустом месте, но она — качест
венно иная: костромские иконы выделены из огромного числа других произведений 
иконописи, распределены по эпохам и мастерам, выяснено их происхождение из 
конкретных городов, сел, церквей и монастырей, дана развернутая стилистическая 
характеристика костромской иконописи, приведена вся существенно необходимая 
библиография. Костромская икона заявила о себе, наконец, в полный голос как чу
десное художественное явление, и наша наука обогатилась образцовым изданием од
ной из ведущих русских художественных школ.

«Костромская икона» в силу своей неординарности ставит перед исследователями 
древнерусского искусства и традиционной художественной культуры Нового време
ни существеннейший вопрос: в каком направлении будет развиваться дальше науч
ная мысль в этой области знания? Учетная работа явно опережает обобщающие ис
следования. Будем еще держать в уме и угрожающий рост статей, сборников и моно
графий, в которых искусство рассматривается исключительно в историко-иконоло
гическом, богословском и иконографическом аспектах. Вводные статьи к названным 
ранее каталогам имеют, конечно, неудобочитаемый характер. В них нет воздуха, а 
присутствует удушающий, плотный лес «точных данных». Они перенасыщены разно
образным справочным аппаратом, сотнями названий, аналогиями, именами и прочи
ми, чаще всего совершенно ненужными сведениями. Молодое поколение ученых 
подготавливается к самостоятельной научной работе в том же духе. Искусство как са
моценное творческое явление отходит на второй план, становится недоступным из-за 
частокола инвентарно-учетных подробностей. Слов нет, каталоги нужны и работа 
над ними должна оставаться как одна из приоритетных научных задач. Но только как 
одна из них. Существует критическая черта, за которой может последовать исчезно
вение науки об искусстве. Вводная статья Н.И.Комашко и С.С.Катковой о костром
ской иконе — не сразу, быть может, ясно воспринимаемое, но вместе с тем и замет
ное перемещение научной мысли из учетной сферы в область художественных оце
нок иконописи, в сложную, но внятно истолкованную историю стилистических свя
зей и кристаллизации одного регионального художественного явления. Будем же ду
мать, что авторы и издатели «Костромской иконы» стоят на верном пути и что к ним 
присоединятся другие ученые. Поворот к художественной форме со взвешенным 
привлечением исторического фона и наиболее значительных произведений искусст
ва — такою должна быть новая политика в области изучения древнерусской художе
ственной культуры.

Г. И. В здорнов



Н.И.Комашко, С.С.Каткова

Костромская икона 
XIII-XIX веков

Кострома принадлежит к тем старым 
русским городам, которые сыграли за
метную роль в отечественной истории. 
Небольшой центр удельного княжества 
в древности к концу XVI века стал одним 
из наиболее экономически и культурно 
развитых городов Русского государства, 
судьба которого в дальнейшем тесно пе
реплелась с судьбой всей страны. В эпо
ху Смутного времени начала XVII столе
тия в Костроме в стенах древнего Ипать
евского монастыря был приглашен на 
царство Михаил Федорович Романов, 
чье избрание на царский престол стало 
реальным залогом преодоления смуты и 
возрождения России. Именно здесь он 
был благословлен древним образом Бого
матери Феодоровской, ставшей с тех пор 
не только палладиумом Костромы, но и 
чтимой по всей России святыней. Высо
кий статус колыбели новой царской ди
настии — династии Романовых — Кост
рома сохраняла на протяжении всего по
следующего времени.

Вклады в костромской Ипатьевский 
монастырь Годуновых, а затем царей ди
настии Романовых, созданные в Москве 
силами лучших мастеров, предопредели
ли развитие местной художественной 
традиции под столичным влиянием, с 
ориентацией на лучшие ее образцы. Они 
задали тот высокий уровень, к которому 
всегда стремились костромские мастера 
всех художественных специальностей, в 
особенности иконописцы.

В XVII веке костромское иконописа- 
ние переживает высокий расцвет и обре
тает яркое своеобразие стиля. Костром
ские мастера постоянно привлекались 
для различных художественных работ 
при царском дворе, выходцы из Костро
мы составляли значительное число среди 
штатных изографов иконописной мастер
ской Оружейной палаты, аккумулировав
шей в то время лучшие художественные 
силы страны. Уроженцем Костромы был 
один из самых значительных русских 
художников XVII века, Гурий Никитин 
Кинешемцев, в творчестве которого свое

образие местной традиции иконописания 
проявилось наиболее полно.

Кострома не утратила своего значе
ния иконописного центра и в Новое вре
мя, сохраняя на протяжении всего XVIII 
столетия приверженность собственному 
художественному наследию. Так, веду
щий костромской мастер этого времени 
Василий Никитин Вощин в своем твор
честве неуклонно следовал стилю своих 
предшественников. С большой полно
той верность старине проявилась в ико
не, создававшейся и в народной среде.

Изучение костромских церковных 
древностей началось в конце XIX века. 
Первыми собирателями костромских 
икон как произведений, имеющих обще
культурное значение, стали члены Гу
бернской ученой архивной комиссии 
(ГУАК). Ими был издан каталог собрания, 
сформировавшегося на основе даров ме
стных жителей и самих членов комиссии. 
В 1909 году в Костроме проходил IV Обла
стной археологический съезд, в связи с 
которым в городе были устроены две вы
ставки. В Смоленской часовне Богояв
ленского монастыря были представлены 
древности из этой обители; в церкви 
Рождества Богородицы Ипатьевского мо
настыря — предметы монастырской риз
ницы и древности из церквей епархии. 
Успех выставок способствовал организа
ции в Костроме Церковно-исторического 
общества и Древлехранилища при нем, 
разместившегося в палатах бояр Романо
вых. Основу Древлехранилища состави
ли иконы, богослужебные сосуды, крес
ты, покровы и книги из ризницы Ипать
евского монастыря. Был издан каталог, 
где отмечались вклады царей и бояр Году
новых; указывались размеры и некото
рые особенности иконографии экспона
тов, что позднее помогло идентифициро
вать их с сохранившимися памятниками.

В 1913 году в Костроме открылся Ро
мановский музей, включавший отдел 
церковных древностей, разнообразный 
по составу экспонатов. Туда вошли оло
вянные сосуды, редкие старинные ико-
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ны, облачения церковнослужителей, ве
риги, венчальные венцы, антиминсы.

С закрытием в 1919 году Ипатьевско
го монастыря экспонаты Древлехрани
лища были переданы Музею местного 
края, разместившему в Ипатьевском мо
настыре свой отдел — Атеистический 
музей. В Музей местного края стали сво
зить иконы и церковную утварь из за
крывавшихся храмов города и района и 
складировали их в церкви Крестовоз- 
движенского монастыря.

Троицкий Ипатьевский Церковь Воскресения на Дебре в Ко-
монастырь. строме предполагали сделать музеем
Старая фотография иконописи, даже соседний переулок ус

пели переименовать в Музейный. В свя
зи с этим туда также были перенесены 
иконы из других храмов епархии. Замы
сел этот не был осуществлен, и в 1946 го
ду храм вновь стал действующим. Ста
тус музейного памятника помог сохра
нить его церковное убранство практиче
ски без потерь.

В 1920-х годах объем поступлений в 
Музей разного рода исторических пред
метов был настолько велик, что наладить 
учет силами всего лишь двух сотрудни
ков было нереально. Поэтому некоторые 
из сохранившихся предметов безвоз
вратно утратили сведения о своем проис
хождении. Энтузиасты краеведения, по
нимавшие культурную значимость му
зейных коллекций, в конце 1920-х годов 
оказались в лагерях ГУЛАГа. Разорялись 
собранные ими коллекции: иконы жгли, 
мебель приспосабливали к новому быту.

Серебро и прочие драгоценности изыма
лись. В этих условиях передача части наи
более значимых предметов из ризниц 
Ипатьевского и Богоявленского монасты
рей в столичные музеи позволила спасти 
их для отечественной культуры.

В военные годы, когда происходило 
изъятие ценностей на нужды обороны, 
со многих икон были сняты украшавшие 
их серебряные оклады.

В 1956 году на базе архитектурного 
ансамбля Ипатьевского монастыря был 
организован Историко-архитектурный 
музей-заповедник: единое собрание Ко
стромского областного краеведческого 
музея, наследника Музея местного края, 
было разделено: краеведческие коллек
ции переместились в Ипатьевский мона
стырь, Романовский музей стал Музеем 
изобразительных искусств.

Системные пополнения отдела древ
нерусского искусства музея-заповедни
ка начались с 1960-х годов, когда стали 
организовываться экспедиции его со
трудников по Костромской области. 
К работе в них привлекались реставрато
ры и искусствоведы Государственных 
центральных реставрационных мастер
ских и столичных музеев, помогавшие 
в атрибуции собрания икон. До сих пор 
атрибуции Н.А.Деминой и Т.В.Николае
вой во многом не утратили своей акту
альности.

В конце 1960-х годов в двух неболь
ших залах ризницы при Троицком собо
ре Ипатьевского монастыря удалось со
здать выставку древнерусского искусст
ва, на которой были представлены цер
ковная утварь, оклады, старинные ру
кописи, а также немногочисленные в то 
время отреставрированные иконы.

Свой вклад в дело сохранения и изу
чения костромской иконописной тради
ции внесли художники-реставраторы от
крывшейся в Костроме в 1959 году реста
врационной мастерской (КСНРПМ). 
Трое выпускников местного художест
венного училища — А.М.Малафеев, 
Е.В.Ильвес и Г.Б.Губочкин — после ста
жировки в киевской Лаборатории реста
врации монументальной живописи нача
ли работы в Троицком соборе Ипатьев
ского монастыря, спасая и исследуя его 
стенопись — одно из лучших творений 
костромских изографов XVII века. Со
борный иконостас также требовал неот
ложной реставрации. К 1972 году основ
ной объем работ по собору был завер
шен. Параллельно велись работы в церк
ви Воскресения на Дебре и Никольской 
церкви погоста Бережки (Музей-запо
ведник «Щелыково»).
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Регулярные экспедиции реставрато
ров и сотрудников музея пополняли кол
лекцию икон, формировали Музей дере
вянного зодчества в Костроме, главными 
экспонатами которого стали деревянные 
храмы и часовни костромского края.

Первая экспозиция иконописи в Му
зее изобразительных искусств была под
готовлена реставраторами к Всесоюз
ной конференции по охране памятни
ков, проходившей в 1967 году. Были вы
ставлены копии фресок Троицкого собо
ра и церкви Воскресения на Дебре, не
которые иконы из музейного собрания и 
иконостасов храмов, перевезенных в 
Музей деревянного зодчества; впервые 
показан весь процесс реставрации ико
ны от укрепления красочного слоя до его 
раскрытия от потемневшей олифы и за
писей. Экспонаты этой выставки вошли 
в состав основной экспозиции древне
русского отдела. Задачей сотрудников 
Музея изобразительных искусств (ныне 
Костромской государственный объеди
ненный художественный музей) стало 
формирование экспозиции, рассказыва
ющей об особенностях местной иконо
писной традиции.

После юбилейного для династии Ро
мановых 1913 года, когда усилиями кост
ромских краеведов были выпущены пу
теводители, каталоги выставок и альбо
мы по достопримечательностям края, 
новые публикации памятников Костро
мы появились только в начале 1960-х го
дов в связи с первыми успехами рестав
раторов и ученых в изучении местной 
иконописи и монументальной живопи
си. Большой вклад в изучение и популя
ризацию костромского иконописания 
XVII века был сделан В.Г.Брюсовой, со
четавшей опыт реставратора-практика с 
искусствоведческим и источниковедчес
ким анализом. Ею была предпринята 
первая попытка определения особенно
стей костромской региональной худо
жественной традиции.

Длительное отсутствие широкого на
учного интереса к костромской иконе 
объясняется тем, что ее древних памят
ников сохранилось совсем немного, а 
расцвет пришелся на XVII век, к которо
му в отечественной науке долгое время 
существовало предвзятое отношение. 
Иконописи соседнего с Костромой Яро
славля повезло больше: его древние па
мятники сохранились гораздо лучше, 
они не были обойдены вниманием сто
личных исследователей, что благотворно 
сказалось на изучении и публикации 
также и его позднего художественного 
наследия. Поскольку одни из лучших

произведений костромского изобрази
тельного искусства XVII века, такие как 
росписи церкви Ильи Пророка и некото
рые происходящие из этого храма ико
ны, изначально бытовали в Ярославле, 
их ошибочно отнесли к местной ярослав
ской традиции. В результате на долгие 
годы сложилось неверное представле
ние об особенностях этого художествен
ного центра, которому приписывались 
несвойственные ему черты. Ярославль 
считался едва ли не единственным заслу
живающим внимания поволжским худо
жественным центром, а Кострома вос
принималась как его подражательница. 
Несмотря на то, что в последнее время 
московские и региональные исследова
тели все более уверенно прослеживают 
стилевую оригинальность костромской 
изобразительной традиции на уровне 
стиля и технологии письма, еще и сейчас 
в среде специалистов сохраняется мне
ние об отсутствии различий между кост
ромской и ярославской иконописью.

Определяя круг памятников для пуб
ликации в настоящем издании, авторы 
принимали во внимание менявшиеся со 
временем границы административного и 
церковного подчинения примыкавших к 
Костроме земель. В XIII веке существова
ли самостоятельные Костромское и Га- 
личское княжества, присоединившиеся в 
XIV-XV веках к Москве. В XVI веке они 
были преобразованы в Костромской и Га- 
личский уезды, для управления которыми 
в Москве организовали Костромскую и 
Галичскую чети. В 1708 году Кострома с 
«пригородом» Духом вошла в Москов
скую губернию. До 1775 года традицион
но костромские и галичские земли неод
нократно делили и присоединяли к раз
личным центрам, пока в 1778 году не было 
создано Костромское наместничество с 
двумя провинциями. В Костромскую про
винцию входили уездные города Плес, 
Дух, Нерехта, Буй, Галич, Солигалич, Ки- 
нешма, Юрьевец, Кадый, Чухлома и за
штатные — Судай, Судиславль, Парфень- 
ев, Унжа. В Унженской провинции нахо
дились Кологрив, Макарьев, Ветлуга и 
Варнавин. Наместничество было объеди
нено с Ярославским, затем Владимир
ским наместничеством, и только по импе
раторскому указу 1797 года была создана 
Костромская губерния. После 1917 года 
губернская карта была изменена совет
скими административными реформами. 
Часть городов отошла к Ярославской, Ни
жегородской и вновь образованной Ива
ново-Вознесенской губерниям. С 1929 по 
1936 годы Кострома входила в Иванов
скую промышленную область, затем на
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правах региона в Ярославскую и лишь в 
1944 году вновь обрела статус области, 
границы которой уже значительно отли
чались от границ бывшей Костромской 
губернии. От нее были отторгнуты Кине- 
шма, Юрьевец, Дух, Плес, Ветлуга, Лю
бим, Большие Соли, Ковернино. Все от
павшие города и села исторически разви
вались в экономическом и культурном 
пространстве Костромской губернии, по
этому костромскую иконопись как цело
стное явление надлежит рассматривать 
именно в ее границах.

Настоящая книга впервые представ
ляет в достаточно полном объеме произ-

Чудотворные иконы Костромской земли.
Икона Богоматери Феодоровской и списки с нее

Палладиум Костромы — чудотворная 
икона Богоматери Феодоровской — дав
но привлекала внимание исследователей 
древней русской истории, письменности 
и иконописания, как церковных, так и 
светских. Тем не менее нельзя не при
знать, что осмысление этого образа как 
явления искусства пока не произошло, а 
его место в кругу современных ему па
мятников раннего русского иконописа
ния не определено.

Во многом причиной тому является 
сильная утраченность авторской жи
вописи ликов Богоматери и Младенца. 
Слава иконы, пришедшая к ней в XVII ве
ке благодаря новой царской династии 
Романовых, повлекла за собой ее актив
ное участие в духовной жизни города.
В результате древняя живопись стала 
разрушаться, и для поддержания соот
ветствующего статусу святыни внешне
го вида ее вынуждены были постоянно 
чинить и поновлять. Только за сто с не
большим лет икона была подвергнута че
тырем полным поновлениям. К сожале
нию, поновления влекли за собой унич
тожение древней живописи, которую 
спемзовывали, выравнивая поверхность 
иконы под новый живописный слой.

В 1910 году представители Импера
торской Археологической комиссии ос
видетельствовали состояние сохраннос
ти древнего образа, но никаких карди
нальных мер по его реставрации пред
принято не было.

Первое научное обследование памят
ника провел в 1919 году А.И.Анисимов, 
который установил, что от древней жи
вописи остались лишь разрозненные 
фрагменты1. Тем не менее икона посту
пила в Реставрационную комиссию От
дела по делам музеев и охране памят-

ведения иконописи, созданные и быто
вавшие в Костроме и костромских зем
лях с середины XIII по начало XIX века, 
которые находятся в музейных, частных 
и церковных собраниях и в действую
щих храмах. Большую часть составляют 
иконы XVII-XVIII веков, написанные ко
стромскими мастерами и имеющие кост
ромское происхождение. Особую груп
пу образуют памятники, созданные кост
ромичами, состоявшими на службе в 
иконописной мастерской московской 
Оружейной палаты и сохранявшими в 
своем творчестве особенности костром
ской художественной традиции.

ников (с 1924 года — Центральные госу
дарственные реставрационные мастер
ские), где на ней укрепили красочный 
слой и левкас, сняли потемневшую оли
фу и последнюю поновительскую запись 
с лицевой стороны2. Результат реставра
ции подтвердил худшие предположения 
А.И.Анисимова — авторская живопись 
была утрачена до подготовительных сло
ев. В связи с этим к реставрации оборот
ной стороны иконы подошли с большей 
осторожностью; лик великомученицы 
Параскевы оставили под записью, слегка 
разредив ее под стиль живописи XIII ве
ка, раскрыли фон и одежды, и результа
ты этого раскрытия оказались более об
надеживающими. Живопись оборотной 
стороны была лучшей сохранности, по
скольку ее не подвергали пемзованию. 
Сохранилось даже авторское золото в 
орнаментах одежд, которое обычно ут
рачивается в первую очередь. В резуль
тате этих работ оборотная сторона ико
ны на сегодняшний день является реаль
ным объектом изучения образа для исто
риков искусств, позволяющим поста
вить памятник в ряд современных ему 
произведений и решить проблему вре
мени и места создания этой иконы.

С иконой Богоматери Феодоровской 
связано много поздних преданий, за ко
торыми сложно проследить историю ее 
появления в Костроме и бытования до 
начала XVII века, когда она впервые 
фиксируется письменными источника
ми. Древнее происхождение иконы и 
причастность великокняжескому дому в 
силу драгоценности ее живописи не вы
зывает сомнений. Она была выносной 
запрестольной двусторонней иконой на
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древке, которую, по-видимому, привез
ли в город в середине XIII века, когда он 
стал центром удельного княжества. Об
раз был поставлен в главном храме, по
священном воину-мученику Феодору 
Стратилату, святому покровителю князя 
Ярослава Всеволодовича, отца первого 
костромского князя Василия Квашни.

В 1416 году городская крепость была 
перенесена с берега реки Сулы ниже по 
течению Волги3, на высокий холм, где 
поставили новый городской собор. По-

Икона Богоматери 
Феодоровской. 
Фотография В.Н.Кларка, 
1909 г.

видимому, тогда же и образ Богородицы 
перенесли в новый храм. Уже отстроен
ный в XVI веке в камне, он долгое время 
сохранял старое посвящение Федору 
Стратилату4. По нему икона Богородицы 
позднее получила название Феодоров
ской. В XVII столетии собор переосвя- 
щается в Успенский, память о первона
чальном названии сохранял устроенный 
при нем в 1666 году придельный храм 
Феодора Стратилата.

С 1613 года судьба образа прочно свя
зана с новой царской династией Романо
вых. Как древняя родовая святыня пра
вивших в Костроме князей из династии 
Рюриковичей, выносная икона Богомате
ри была взята из городского собора для 
благословения на царство Михаила Фе
доровича Романова. Образ тогда еще не 
имел своего названия, но уже в 1628 году 
он именуется Феодоровским и имеет 
роскошный драгоценный убор, описа
ние которого в «Писцовой книге Костро
мы» за этот год заняло десять страниц5. 
Более того, даже сам городской собор в 
ней назван соборной церковью иконы 
Богоматери Феодоровской, хотя он ни
когда не имел такого посвящения. Оче
видно, храм к тому времени стал воспри
ниматься как реликварий чрезвычайно 
почитаемой святыни.

К 1620-м годам относятся первые со
хранившиеся списки с древней иконы, ко
торые дают представление о ее первона
чальном облике. Большинство их связано 
с заказом матери нового царя, инокини 
Марфы. Один был написан для дворцовой 
церкви Рождества Богородицы в Москов
ском Кремле6; второй, очевидно, тоже 
предназначался для какого-то дворцового 
храма или молельни, поскольку со време
нем оказался в Зимнем дворце в Санкт- 
Петербурге7. На полях второй иконы при
сутствуют изображения избранных свя
тых, соименных членам семьи Романовых 
и Шестовых, из рода которых происходи
ла инокиня Марфа. Третий известный 
список принадлежал семье Строгановых 
и происходит из сольвычегодского Благо
вещенского собора8. В нем мастер позво
лил себе небольшие отступления от того 
извода, который присутствует в москов
ских списках. В сольвычегодской иконе 
звезды на мафории Богоматери имеют 
традиционную звездчатую форму, в то 
время как на других Феодоровских ико
нах, как и на древнем образе, они имеют 
вид орнаментированных ромбов. Есть 
также незначительные отступления в де
талях одежд и положении пальцев правой 
руки Богородицы. По-видимому, строга
новский мастер пользовался образцом, 
снятым с одного из списков ставшего к то
му времени популярным образа.

Тогда же списки с Феодоровской ико
ны появляются и в костромских храмах. 
Известно, что один из них, вклад царя 
Михаила Федоровича, в 1628 году стоял 
над южной алтарной дверью иконостаса 
городского собора9.

В 1636 году древняя икона была по
новлена по царскому указу. Лучшим 
иконописцем Костромы в то время был
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Любим Агеев, и можно предполагать его 
причастность к этому событию. С того 
времени стали фиксировать происхо
дившие от образа чудотворения10.

Параллельно складывалось Сказание 
об иконе, которое дало возможность до
полнить списки с чудотворного образа 
циклом клейм с историей его обретения 
и чудес, но иконография этого цикла бы
ла выработана только ко второй полови
не XVII века, и автором цикла клейм 
был, по-видимому, выдающийся кост
ромской иконописец Гурий Никитин.

С его именем следует, очевидно, свя
зывать и второе поновление чудотворной 
иконы в 1677 году. Хотя документальные 
источники не называют его имени, это 
следует из ряда косвенных свидетельств. 
Во-первых, художник был самым при
знанным и авторитетным среди костром
ских иконописцев, которому можно было 
доверить поновление святыни. Кроме то
го, Гурий Никитин уже был известен как 
автор списков «в меру и подобие» с Фео- 
доровской иконы. В 1659 году он написал 
такой образ для Богоотцовской церкви, 
стоявшей на том месте, где находился по
священный Феодору Стратилату первый 
городской собор — первоначальное мес
то бытования иконы". В 1669 году другой 
такой образ выполнен им для церкви Фе- 
одоровской Богоматери в Ярославле, куда 
был доставлен с великим почетом и вско
ре проявил себя чудотворениями'2. Ху
дожник имел неоспоримый опыт написа
ния Феодоровских икон, что, учитывая 
авторитет мастера, делало его единствен
но возможной кандидатурой на выполне
ние столь ответственной работы.

В 1680-х годах была написана первая 
известная икона Богоматери Феодоров- 
ской со сказанием, которую практиче
ски все исследователи приписывают Гу
рию Никитину. Она происходит из 
церкви Спаса Нерукотворного на речке 
Запрудне в Костроме, стоящей на месте, 
где по преданию была обретена чудо
творная икона13. Благораря тексту Ска
зания, это место в XVII веке стало проч
но связываться с Феодоровской иконой. 
Немного позднее для того же храма была 
написана еще одна икона с циклом ска
зания, восходящая к первой. Третий из
вестный список Феодоровской Богома
тери с клеймами, составляющий единую 
иконографическую группу с первыми 
двумя, был написан костромским иконо
писцем, последователем Гурия Никити
на, для вологодского храма Великомуче
ницы Екатерины в 1706 году.

С начала XVII века основное внима
ние уделялось только лицевому изобра

жению образа. Даже мерные списки, ко
торые должны повторять все материаль
ные особенности оригинала, не имели 
живописи на оборотной стороне. Образ 
великомученицы Параскевы на древней 
иконе не украшался новыми пышными 
окладами, сохраняя старую серебряную 
басму. И все же среди многочисленных 
списков с чудотворного образа изредка 
встречаются точные воспроизведения, 
начиная с формы выносной иконы и за
канчивая изображением великомучени
цы на обороте.

В 1694 году, менее чем через двадцать 
лет со времени второго поновления, чу
дотворный образ вновь стал нуждаться в 
починке. На этот раз она была выполне
на Иваном Андреевым и Василием Оси
повым Колпашниковым, кормовым мас
тером Оружейной палаты, не раз рабо
тавшим с Гурием Никитиным. Четвертое 
поновление произошло в 1745 году, и его 
исполнителями были уже престарелый к 
тому времени Иван Андреев и ведущий 
костромской иконописец XVIII века Ва
силий Никитин Вощин. По-видимому, 
именно тогда икона окончательно утра
тила верхние слои авторской живописи.

Василий Вощин вновь возрождает ин
терес к теме Сказания об образе. Для 
Знаменской церкви храмового комплек
са на Дебре им была написана икона Бо
гоматери Феодоровской с клеймами, сле
дующая предшествующим образцам1*.

Причастность иконописца к поновле- 
нию чтимой святыни и в XVII, и в XVIII ве
ке влекла за собой большой спрос на спи
ски с нее, выполненные той же рукой. Ва
силий Никитин Вощин и его сыновья на
ладили массовое производство икон Бого
матери Феодоровской, выполненных в 
свойственной художнику манере. Подра
жание этому стилю прослеживается даже 
в XIX веке в созданных в Костроме мер
ных списках с Феодоровской Богоматери, 
которые и по сегодняшний день в боль
шом количестве сохранились во многих 
российских храмах.

Помимо Богоматери Феодоровской с 
костромской землей связано еще не
сколько чудотворных Богородичных 
икон. К сожалению, большинство из них 
не сохранилось, сведения о происхожде
нии смутные и ненадежные, в некоторых 
случаях нельзя с уверенностью судить 
даже об иконографическом типе. Тем не 
менее среди них были действительно 
древние образы, история которых восхо
дит к XIV веку, — это иконы Богоматери 
Галичской и Овиновской.
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О первой иконе в сравнительно позд
нем Житии преподобного Авраамия Га- 
личского говорится, что она явилась свя
тому на горе близ Галичского озера. 
Древние письменные источники свиде
тельствуют: обычная практика основа
ния монастырей в XIV-XVI веках пред
полагала, что основатель обители прихо
дил на новое место с иконой, которая ос
вящала деятельность подвижника по 
обустройству монашеского жития, и ча
ще всего это была икона Богоматери. 
Поэтому можно предполагать, что Га- 
личская икона была образом, принесен
ным Авраамием из Троице-Сергиева мо
настыря, пострижеником которого он 
был. Преподобный Сергий Радонеж
ский, благословляя Авраамия на само
стоятельное подвижничество и основа
ние обителей в галичских пределах, мог 
вручить ему небольшую икону Богома
тери. Преподобный Авраамий основал 
на Галичской земле четыре обители, и 
все они были посвящены Богородице — 
ее Успению, Положению Ризы, Собору 
и Покрову.

О том, как выглядела икона преподоб
ного Авраамия, в настоящее время су
дить очень сложно: она не сохранилась, 
ее следы утерялись уже в XIX веке. По
этому и на иконах святого XVIII-XIX ве
ков нет единообразия в иконографичес
ком типе образа Богородицы, который 
он держит в руках. Ясно только, что он 
относился к типу Умиления. В 1920-х го
дах А.И. Некрасов, побывав в Спасо- 
Преображенском соборе города Галича, 
где, согласно Житию Авраамия, должен 
был пребывать явившийся ему образ, от
метил, что в нем находилась икона «Бо
гоматерь Умиление», на которой име
лась дата написания — 1575 год15. Скорее 
всего, это был почитаемый список с ико
ны преподобного.

В галичских пределах прославилась и 
другая икона Богоматери, получившая 
название Овиновской по имени новго
родского посадника, боярина Ивана Бог
дановича Овина. Он привез эту икону в 
конце XIV века из Новгорода по благо
словению новгородского владыки в ос
нованную в 1340 году его дедом Обаку- 
ном Никольскую церковь близ Галича16. 
Икона еще в Новгороде исцелила Ивана 
Богдановича, занемогшего по возвраще
нии из похода 1398 года на Двинские 
земли и Вятку. По семейному преданию, 
она была получена боярином Овином от 
«некоего гречина». После появления 
иконы в Никольском храме при нем был 
основан монастырь, получивший новое 
освящение в честь Успения Богородицы

и чуть позднее ставший называться Паи- 
сиевым.

О том, как выглядела Овиновская ико
на, можно судить только по разрознен
ным и часто противоречивым свидетель
ствам. Если пытаться примирить различ
ные версии, то остается предположить, 
что она была двусторонним выносным 
образом, как и многие древние иконы, 
прославившиеся чудотворениями17. На 
лицевой стороне была изображена Бого
матерь с Младенцем, по-видимому, в рост. 
Особенностью образа было благослове
ние Христа левой рукой18. На обороте на
писано Успение Богородицы, что, по-ви
димому, послужило причиной переосвя- 
щения монастырского храма. Именно 
двусторонность образа могла привести к 
путанице в описании его внешнего вида, 
которая существует в литературе XIX ве
ка о Богородичных иконах19.

На землях Макарьевского уезда в на
чале XVII века прославилась икона Бого
матери в Словенской Богородичной пус
тыни, основанной около 1629 года с доз
воления царя Михаила Федоровича и па
триарха Филарета по случаю обретения 
образа20. Хотя главный храм обители был 
посвящен Смоленскому образу, иконо
графия Словенской Богоматери пред
ставляет собой оплечный вариант Уми
ления типа Яхренской или Ярославской. 
Интересно, что в домашнем иконостасе 
царя Алексея Михайловича имелась 
икона с таким названием, написанная 
еще в начале XVII века21. Не исключено, 
что прославление образа Богоматери в 
Словенской пустыни было связано с ца
рем Михаилом Федоровичем и его от
цом. Вероятно, образ был дарован ими в 
обитель, а не найден в лесу, как гласит 
позднее предание22.

С XVII веком связано обретение еще 
двух костромских чтимых икон Богоро
дицы — Игрицкой и Полонской. Первая, 
иконография которой соответствовала 
образу Богоматери Смоленской, была, 
как гласит Сказание о ней, найдена не
далеко от Костромы в старом заброшен
ном храме в 1620 году. Это был двусто
ронний выносной образ, на обороте ко
торого имелось поясное изображение 
Николая Чудотворца. Через четыре года 
на этом месте был основан Игрицкий 
Песоченский монастырь23. Икона поль
зовалась очень широким почитанием, 
раз в году торжественно носилась крест
ным ходом в Кострому. В 1689 году образ 
был поновлен Гурием Никитиным24. По 
некоторым сведениям, содержащимся в 
источниках XIX века, Службу иконе со
ставили греческие монахи братья Лиху-
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ды, проживавшие в ссылке в Ипатьев
ском монастыре в 1704-1706 годах. В рос
писях церкви Николая Чудотворца в се
ле Сидоровском близ села Красное-на- 
Волге, выполненных в 1736 году, исто
рии обретения и чудесам от Игрицкой 
иконы был посвящен цикл сюжетов, за
нимающий отдельный ярус25. После за
крытия Игрицкого монастыря икона со
хранялась в приходской церкви села 
Любовниково (Костромской район Ко
стромской области)26. По-видимому, с

Богоматерь Овиновская 
с видом Паисиева 
монастыря.
Литография Троице- 
Сергиевой Лавры. 1883 г. 
(Центральны й 
исторический архив 
г. Москвы)

нее было создано немало списков, но 
они не поддаются идентификации из-за 
полного совпадения иконографии ико
ны с Одигитрией Смоленской.

Другая чтимая икона Богоматери Оди- 
гитрии, именуемая Полонской, связана с 
галичскими землями и находилась в церк
ви погоста Верховье27. По преданию, она 
обретена в начале XVII века неким вои
ном, пребывавшим в плену. Икона чудес
ным образом помогла ему вернуться в 
родное село в канун Пасхи, где была по
ставлена в местном храме28. До нашего 
времени дошла небольшая икона Богоро
дицы Одигитриии в окладе XIX века, ко

торая считается подлинным древним об
разом. Но надпись на ней читается как 
«Смоленская», что не согласуется с такой 
идентификацией29. Не исключено, что это 
другая икона, на которую со временем пе
решло почитание первообраза. Вполне ве
роятно и то, что Полонская икона имела 
необычные иконографические детали, ко
торые встречаются в некоторых иконах 
Богородицы Одигитрии, созданных в Га- 
личских землях. Главная особенность их 
извода заключается в изображении одежд 
Младенца: гиматий закрывает только пра
вую ножку, левая же прикрыта туникой с 
драгоценной каймой. Может быть, такие 
иконы являются списками с Полонского 
образа.

Своя чудотворная икона в 1634 году по
явилась в Нерехте. Это был список с Вла
димирской иконы Богородицы, привезен
ный из Ярославля Иваном Аверкиевым и 
заказанный им по обету ярославскому ху
дожнику Дмитрию. Год спустя в Нерехту 
из ярославского Успенского собора был 
принесен второй список Владимирской 
иконы. Оба они находились в соборной 
церкви девичьего монастыря, основанно
го в год принесения первой иконы и по
священного Сретению иконы Богоматери 
Владимирской30. Одна из этих икон сохра
нилась до нашего времени и находится в 
Ильинской церкви города Нерехты. Исто
рия обретения обеих чудотворных икон 
была изложена в особом Сказании31 и 
представлена в росписях монастырского 
храма, выполненных в 1776 году ярослав
скими стенописцами32.

Два чудотворных образа были связаны 
с Макарьевым Унженским монастырем. 
Древнюю историю одного из них — Бого
матери Макарьевской — не удается про
следить из-за противоречащих друг другу 
поздних преданий. Известно, что икона 
относилась к типу Одигитрии. В Сказа
нии, составленном в начале XVIII века игу
меном монастыря Леонтием, говорится, 
что она попала в монастырь уже после 
смерти преподобного Макария. Накануне 
дня празднования святому образ в обитель 
принес человек, который, будучи в плену, 
приобрел икону Богоматери33. Эта исто
рия чрезвычайно напоминает историю 
Полонской иконы, которую автор Сказа
ния, очевидно, использовал за недостат
ком каких бы то ни было сведений, отно
сившихся к обнаруженной в то время в 
обители древней Богородичной иконе. 
В XIX веке игумен Платон предложил но
вую версию ее обретения: икона явилась 
самому Макарию в 1442 году и была его 
келейным образом, что трудно предста
вить, учитывая ее значительные разме-
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ры34. Судьба Макарьевской иконы неиз
вестна. Сохранился единственный позд
ний список с этой загадочной иконы, ко
торый находится сейчас в Рождествен
ской церкви города Макарьева. Он иден
тифицируется только благодаря имею
щейся на нем надписи35.

Вторая чудотворная икона Унженского 
монастыря — образ Богоматери Тихвин
ской, написанный в 1716 году изографом 
Оружейной палаты Кириллом Улановым, 
который в то время был настоятелем со

Кирилл (Корнилий) Уланов. 
Богоматерь Тихвинская. 
1716 г. Чудотворный образ 
Макарьева Унженского 
монастыря. Фотография 
В. Н. Кларка, 1909 г.

седнего Троицкого Кривоезерского монас
тыря36. Сначала икона стояла в церкви 
Рождества Богородицы в подмонастырном 
селе Коврове (нынешний город Макарь
ев), затем была перенесена в монастырь и в 
XIX веке установлена в новом городском 
соборе. Сохранилась лишь фотография, 
выполненная с нее в начале XX века, а так
же единственный известный список, хра
нящийся в музее города Юрьевца.

Кирилл Уланов создал и образ Богома
тери Иерусалимской, который был святы
ней Кривоезерского монастыря близ 
Юрьевца Повольского и пользовался ши
рокой известностью и почитанием37. Ико

на написана в 1709 году, когда бывший 
царский изограф принял постриг в этом 
монастыре с именем Корнилий38. С нее не
однократно делались списки. Первые бы
ли выполнены еще самим Корнилием Ула
новым для храмов обители и города Юрь
евца. В середине XVIII века список с Кри- 
воезерской иконы был написан Василием 
Никитиным Вощиным для местного ряда 
иконостаса Троицкого собора Ипатьев
ского монастыря. В 1825 году иеромонах 
Нило-Сорской пустыни Никон выполнил 
список, отправленный в русский Панте
леймонов монастырь на Афоне. С этой 
иконы в свою очередь были сделаны спис
ки, находящиеся по сей день в русских 
церквах в Копенгагене и Каннах, где они 
почитаются как чудотворные. Образ ра
боты Кирилла Уланова был утрачен.

Помимо Богородичных в костромских 
землях почитались и другие чудотворные 
иконы. Два чтимых образа Спаса Неруко
творного находилось в церкви бывшего 
Спасо-Запрудненского монастыря на ок
раине Костромы, упраздненного в 1764 го
ду. Один из них был древним выносным 
образом, созданным не ранее XV века. Хо
тя икона не сохранилась, о времени ее на
писания можно судить по фотографиям, 
выполненным в процессе реставрации, 
проводившейся в 1910-1914 годах по ини
циативе Императорской Археологической 
комиссии под наблюдением И.С.Остро- 
ухова39. По-видимому, ко времени написа
ния иконы следует относить основание 
Спасского монастыря. Сказание об иконе 
Богоматери Феодоровской XVII века свя
зало это место с историей обретения чудо
творной иконы Богородицы и отнесено к 
XIII веку. Документальная история обите
ли прослеживается начиная с XVI века, 
когда она была приписана к московскому 
Чудову монастырю40. Концом XVI столетия 
датируется второй чтимый образ Спаса 
Нерукотворного. Икона создавалась как 
храмовый образ, была установлена в мест
ном ряду иконостаса и сохраняла свое мес
тоположение при перестройках церкви. 
Поскольку в одном храме находилось две 
иконы одного сюжета, хотя и различающи
еся по форме и размерам, со временем за
былось, какая из них была первоначальной 
и должна почитаться как чудотворная41. 
В настоящее время чудотворным считается 
второй, храмовый образ Спаса Неруко
творного, поскольку следы выносной ико
ны потерялись уже в начале XX века.

Чтимая икона святителя Николая Чу
дотворца находилась в Николо-Бабаев- 
ском монастыре, основанном в XV веке 
на берегу Волги близ посада Большие 
Соли42. По своей иконографии икона

16



Николы Бабаевского очень близка чудо
творному образу Николы Великорецко- 
го, который был обретен в начале XVI 
века на реке Великой в Вятских землях 
и в 1547 году привозился в Москву. Пре
дание повествует, что образ Николы Ба
баевского был вынесен в незапамятные 
времена водой на берег Волги на месте 
складирования бабаек — весел для пло
тов. Возможно, что икона была одним из 
многочисленных списков с образа Ни
колы Великорецкого, вложенным в оби
тель при Иване Грозном в связи с ее во
зобновлением в 1553 году после пожара 
1550 года. Образ Николы Бабаевского 
не сохранился, но он дал на костром
ской земле свою собственную иконо- 
графическую линию, поскольку имел 
небольшое отличие от Великорецкого 
образа в составе клейм. По сюжету пя
того клейма его можно различить с Ве- 
ликорецкой иконой: вместо Чуда о ко- 
рабельниках на списках с Бабаевского 
образа изображалось Исцеление бесно
ватого. Подобные списки находились во 
многих костромских храмах, один из 
них сохраняется в церкви Воскресения 
на Дебре в Костроме.

Чтимые образы, исполненные стен
ным письмом, большая редкость, но в 
Костроме, где стенопись была едва ли не 
первейшим художеством, особым почи
танием отмечены образы Спаса Вседер
жителя и Богоматери Знамение на гале
реях церкви Воскресения на Дебре. Для 
них специально выполнили в кладке сте
ны накладные рамки-киоты. Живопись 
исполнена мастерами середины XVII ве
ка, расписавшими галереи.

Икона Смоленская-Костромская бы
ла написана на внешней стене башни 
Богоявленского монастыря. Во время 
пожара 1773 года она, по преданию, не
смотря на страшный жар, сохранилась 
невредимой. В 1824 году башня была об
строена и превращена в Смоленскую 
церковь. Пожары в Костроме 1840 и 
1847 годов коснулись и этого образа, по
сле чего его каждый раз возобновляли. 
При обследовании в 1980-х годах обна-

Московские вклады в костромские храмы 
и монастыри в XVI-XVII веках

В становлении собственной кост
ромской традиции иконописания, кото
рое пришлось на вторую половину XVI 
века, огромную роль сыграл поток пер
воклассных произведений иконописи, 
которые были в это время вложены в 
храмы и монастыри города членами

ружено, что от первоначальной живопи
си осталась лишь санкирная подготовка.

Скульптурные образы великомучени
цы Параскевы Пятницы и преподобного 
Макария Унженского завершают свод по
читаемых образов Костромского края. 
Параскева Пятница из галичской церкви, 
посвященной этой святой, — шедевр рус
ской скульптуры начала XVI века. От мно
гочисленных позднейших резных изобра
жений святой этот образ отличается ис
ключительной утонченностью и аристо
кратизмом пластического решения, что 
связывает его не столько с народной, 
сколько с княжеской средой. Истоки ико
нографии ее лика усматриваются в живо
писи оборотной стороны чудотворной 
иконы Богоматери Феодоровской.

Резной образ преподобного Макария 
Унженского из Успенского храма в Соли- 
галиче был знаком признательности жи
телей святому за спасение города от на
шествия татар. Изготовленный, вероятно, 
ко времени освящения храма в 1786 году, 
он был установлен в особом киоте. Изоб
ражение повторяет в основных чертах 
привычный образ Николы Чудотворца, 
отличаясь от него чертами лика, монаше
ским одеянием и атрибутами: в правой 
руке святого был восьмиконечный крест, 
а в левой — копье, согласно чуду святого 
о спасении града Солигалича.

Чтимые и чудотворные образы кост
ромского края во многом определили 
иконографические пристрастия местных 
иконописцев. Среди Богородичных обра
зов здесь преобладал тип Одигитрии, сре
ди образов Спаса Нерукотворного — пол
ный вариант извода с ангелами, поддер
живающими плат. На Костромской земле 
бытовали некоторые редкие изводы, та
кие как образ Богоматери Словенской и, 
возможно, Полонской. И, пожалуй, ни 
один костромской иконописец начиная с 
XVII века не обошел самую значимую для 
края тему — образ Богоматери Феодоров
ской, которая может служить своеобраз
ным знаком города, как Владимирская 
икона для Москвы, Знамение для Новго
рода и Толгская для Ярославля.

царской семьи и боярского рода Году
новых.

Приток столичных вкладов начался, 
очевидно, после того, как молодой царь 
Иван IV Васильевич вступил в брак с доче
рью костромского вотчинника Романа За- 
харьева-Юрьева, Анастасией. Преподоб-
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ный Геннадий Костромской, как гласит 
Житие святого, предсказал этот брак бу
дущей царице и стал восприемником от 
купели рожденной ею дочери Анны.

В Костроме уже с начала XV века су
ществовал монастырь, посвященный ве
ликомученице Анастасии. Документы, 
которые говорили бы о вкладах в эту 
обитель царской семьи в XVI веке, не со
хранились, но думается, что редкое по
священие монастыря не могло не при
влечь к нему царицу Анастасию.

Собор Богоявленского 
монастыря. 1559-1565 гг. 
Старая фотография

Со стороны Ивана IV было оказано 
внимание другому костромскому монас
тырю — Богоявленскому, располагавше
муся недалеко от Анастасиина. Камен
ный монастырский собор строился в 
1559-1565 годах при прямом участии царя 
и его двоюродного брата князя Владими
ра Андреевича Старицкого. В новый храм 
был включен придел Иоанна Богослова, 
существовавший ранее как отдельная 
церковь. В связи с этим престолом в мо
настырский собор царем был вложен ог
ромный образ «Иоанн Богослов на Пат- 
мосе с Апокалипсисом», который был ус
тановлен при столпе. О царском вкладе 
свидетельствует надпись на нижнем поле 
иконы. В ней также упомянут и митропо
лит Макарий, который, возможно, был 
автором программы этой уникальной для 
XVI века иконы.

Образ, несомненно, был написан в 
царской иконописной мастерской, кото
рая объединила в себе лучшие художест
венные силы Москвы и Новгорода. Гран
диозный цикл из 68-ми клейм мог испол

нить мастер, причастный к созданию 
книжных миниатюр. Подробность в ил
люстрировании текста Откровения Ио
анна Богослова ставит эту икону в один 
ряд с программными произведениями, 
которые были написаны для соборов 
Московского Кремля, где в огромном ко
личестве клейм подробно воспроизво
дятся евангельские события и притчи.

Под каждым клеймом на золотых раз- 
гранках цитируется текст Апокалипсиса. 
Повествование развертывается по гори
зонтали и зрительно подчиняется цвето
вому и линейному ритму.

Икона поражает грандиозностью 
иконографического замысла, не избе
жавшего воздействия западноевропей
ских образцов, которые впервые заявля
ют о себе в русской иконописи и книж
ной миниатюре в годы царствования 
Ивана Грозного.

Образ Иоанна Богослова в среднике 
написан глухими красками с преоблада
нием оливково-зеленых и темных охр, с 
зеленоватым вохрением лика, что стало 
характерным для столичных икон, напи
санных после Стоглавого собора 1551 го
да. Клейма, напротив, отличает яркость и 
чистота цветовых построений: трагизм 
гибели грешников не заслоняет «радости 
и славы» праведников.

Икона «Иоанн Богослов с Апокалип
сисом» явилась энциклопедией по ико
нографии и приемам письма для мест
ных мастеров XVII столетия. Апокалип
сис стал излюбленной темой костром
ских стенописцев, получившей наиболее 
яркое воплощение в росписях галереи 
церкви Воскресения на Дебре (1652- 
1654). Явственное влияние этого памят
ника отразилось на творчестве Василия 
Ильина Запокровского (ум. 1654).

В 1561 году царь Иван Грозный вложил 
в Ипатьевский монастырь в поминовение 
по сыну Ивану образ святителя Николы 
Великорецкого и небольшие складни. Об
раз Николы, один из многочисленных 
списков, выполненных в Москве в сере
дине XVI века с вятского чудотворного 
образа, был установлен в местном ряду 
иконостаса Троицкого собора. Позднее 
он не раз менял свое местоположение, но 
при этом всегда оставался в числе наибо
лее почитаемых монастырских икон. 
К приезду Екатерины II он был установ
лен под сенью царского места. Живопись 
иконы отличается драгоценной полно
звучностью красок, следуя традициям по
следователей Дионисия.

Основными вкладчиками Ипатьев
ского монастыря с того же времени ста
новятся представители боярского рода
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Годуновых43. Их покровительство обите
ли было связано с семейной легендой, 
согласно которой основателем монасты
ря был родоначальник боярских родов 
Зерновых, Годуновых и Сабуровых, вы
ходец из Орды мурза Чет, крестившийся 
с именем Захария44.

Легенда эта, по-видимому, появилась 
не ранее середины XVI века и отразила 
реальный факт владения боярином За- 
харией в начале XIV века землями, на 
которых возник Ипатьевский монас

Ипатьевский монастырь. 
Троицкий собор. 1652 г. 
и колокольня.
Старая фотография

тырь45. Женитьба царя Василия III на Со- 
ломонии Сабуровой в 1505 году была на
чалом стремительного выдвижения рода 
Годуновых-Сабуровых. Еще более этому 
способствовал брак Ирины Федоровны 
Годуновой с царем Федором Иоаннови
чем. Именно на этот период приходится 
пик строительной деятельности Годуно
вых в Ипатьевском монастыре: возво
дятся каменные храмы, крепостные сте
ны и башни. Небольшой монастырек 
превращается в «преименитую лавру», 
всем своим видом свидетельствуя о знат
ности и древности рода своих попечите
лей. Из столицы присылаются иконы и 
дорогая храмовая утварь46.

Особое усердие в формировании ан
самбля монастыря, в художественном 
решении интерьеров храмов и пополне
нии их иконами, книгами, ризами ока
зывал Дмитрий Иванович, дядя царицы 
Ирины и Бориса Федоровича Годунова. 
Только в один приезд в 1589 году в связи 
с похоронами жены Агриппины (иноки
ни Александры) им было доставлено 86

образов окладных, не считая другой дра
гоценной утвари и риз. Всего Годуновы
ми, как свидетельствует Переписная 
книга монастыря, было вложено 288 
икон, притом что во всем монастыре 
числилось 432 иконы47.

Завершенный строительством в 1560 
году Троицкий собор надлежало укра
сить иконостасом, который был создан 
на средства Дмитрия Ивановича. Иконы 
в нем были обложены серебряной бас
мой. Некоторые из местных икон иконо
стаса Троицкого собора дошли до наших 
дней и дают представление о наиболее 
значительных иконных вкладах Годуно
вых.

Прежде всего, это храмовые иконы 
Троицы Ветхозаветной. Количество их в 
местном ряду необычно — три, причем 
две были вкладом Д.И.Годунова и постав
лены вместе справа от Царских врат. 
Первая была написана на кипарисовой 
доске, вторая на кедровой. Третий образ 
был установлен слева от Царских врат и 
имел 10 пядей в высоту. В местном ряду 
находилась еще одна икона такого же 
размера — Богоматерь Воплощение с 
апостолом Филиппом и Ипатием Ган- 
грским (не сохранилась). Сведений о 
вкладе этих двух икон нет, очевидно, они 
были созданы как храмовые к оконча
нию строительства собора.

Храмовая икона Троицы — классичес
кий образец рублевской иконографичес
кой схемы, которой Годуновы придержи
вались во всех заказанных ими образах 
на этот сюжет. Написанная вскоре после 
постановлений Стоглавого собора и сле
дуя его рекомендациям, она воспроизво
дит образ знаменитого мастера в том ви
де, какой он имел в середине XVI века.

Написанные около 1586 года иконы 
местного ряда по замыслу Дмитрия Ива
новича были посвящены патрональным 
святым главных строителей и вкладчи
ков монастыря из семьи Годуновых. 
Димитрий Солунский — соименный свя
той заказчика, воин Никита — его пле
мянника Никиты Васильевича. Святые 
Иоанн Предтеча и Иоанн Богослов мог
ли быть соименны как отцу Дмитрия 
Ивановича, так и родоначальнику Году
новых Ивану Годуну или племяннику 
Ивану Васильевичу, чьи вклады в оби
тель были особенно значительны. Брату 
и отцу Ивана Васильевича соименны 
припадавшие к ногам ростового Спаса 
Вседержителя святые Стефан и Василий 
(икона не сохранилась).

Икона «Преподобный Сергий Радо
нежский, с житием» из местного ряда — 
также вклад Дмитрия Ивановича. Трои-
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це-Сергиев монастырь под Москвой был 
для Годуновых образцом устроения мо
нашеской обители. Воздавая должное 
великому игумену, они стремились ук
рашать Сергиев монастырь щедрыми да
рами, дублировали вклады в обе обите
ли. Икона прп. Сергия повторяет житий
ный цикл святого на известном образе 
Троицкого собора Троице-Сергиева мо
настыря круга Дионисия, но отличается 
ростовым изображением преподобного 
в среднике.

«Романовские палаты» 
(келарский корпус) 
в Ипатьевском монастыре. 
Конец XVI  -  
середина XVIII в.
Старая фотография

Образа местного ряда писали разные 
художники. Иконы Димитрия и Никиты 
близки не только темой святых воинов, 
но и характером письма.

Они должны были стоять в паре и со
здавались, по-видимому, одновременно, 
но образ Никиты поступил в Ипатьев
ский монастырь несколько позднее и не 
упомянут в Переписных книгах 1595 го
да. Обе иконы — характерные образцы 
годуновского монументализма. Фигуры 
воинов несколько грузные, с широкими 
округлыми плечами и слегка вялым си
луэтом. Впечатлению спокойной репре
зентативности способствуют излюблен
ные годуновскими иконниками сбли
женные красно-коричневые и охристые 
тона, дополненные плотной зеленью по
зема и оливковым фоном. Кайму гима- 
тия Никиты украшает орнаменталь
ная полоса золотой криптографической 
надписи — редко встречающийся эле
мент декора, присутствующий, как пра
вило, в заказных дорогих иконах.

Парадность и богатство окладов — 
неотъемлемая черта годуновских вкла

дов. На иконе св. Димитрия Солунского 
клейма жития святого выполнены не в 
живописи, а в технике басмы.

Икона Иоанна Предтечи резко отли
чается от образов святых воинов дина
мизмом рисунка, необычностью разво
рота фигуры, за которой скрыты концы 
крыльев. По контрасту с ним образ Ио
анна Богослова являет сосредоточен
ность и внутреннюю собранность, готов
ность к восприятию божественных от
кровений.

Местные иконы, которые по замыслу 
Дмитрия Ивановича должны были со
ставлять единый ансамбль святых по
кровителей вкладчиков монастыря, ока
зались рассредоточенными по трем ико
ностасам: главного храма, придела апос
тола Филиппа и Ипатия Гангрского и 
теплой Рождественской церкви. При 
расстановке икон в главном иконостасе 
пришлось учесть как старые почитае
мые образа, так и вклад царя Ивана 
Грозного — образ свт. Николы Велико- 
рецкого, который был подтверждением 
родства с царствующей фамилией.

Из анализа годуновских иконостасов 
следует, что размещение икон в местном 
ряду не имело строгой нормативности и 
сохраняло идею поклонных образов. 
Там могли размещаться храмовые ико
ны разных вкладов, образы святых, со
именных вкладчикам. Местный ряд 
имел свободную структуру: пространст
во от тумб до тябла заполнялось иконами 
разных размеров, включая складни со 
створами; иконы легко перемещались и 
перегруппировывались.

Обилие вложенных в монастырь пяд- 
ничных икон определило их участие в 
структуре иконостаса: тябла с ними распо
лагались над местным рядом (73 образа) и 
над Деисусом (41 образ). Так как большин
ство из них поступило от знаменитых 
вкладчиков, они посюжетно описаны в Пе
реписных книгах 1595 года, что позволяет 
идентифицировать те из них, которые со
хранились до настоящего времени.

Годуновы имели приверженность к 
псковско-новгородской традиции ико- 
нописания, часто отдавая предпочтение 
в исполнении своих заказов работав
шим в Москве мастерам псковского и 
новгородского происхождения. Излюб
ленные псковскими иконниками напря
женные сочетания киноварно-красных 
и глубоких зеленых тонов определяют 
гамму многих годуновских икон: обра
зов Троицы 1586 и 1596 годов, пядничной 
иконы на этот же сюжет с изображения
ми псковского князя Всеволода и княги
ни Ольги на полях и других. В 1600 году
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по заказу Годуновых для Троицкого со
бора был выполнен годовой цикл миней- 
ных икон (не сохранился), который пи
сал Андрюша Новгородец — мастер, чье 
прозвище прямо указывало на его про
исхождение. Известно также попечи
тельство Годуновых храмам и монасты
рям Новгородской земли — Александро- 
Свирскому, Тихвинскому.

Это увлечение Годуновых не прошло 
бесследно для костромской иконописи и 
стенописи. Местные иконники сохрани

Интерьер Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря. 
Старая фотография

ли интерес к новгородской иконогра
фии и продолжили традицию псковской 
самостоятельности в осмыслении при
вычных иконографических схем. При
верженность к глубоким темным зеле
ным тонам стала своего рода паспортной 
приметой костромских икон второй по
ловины — конца XVII века.

Для стенного письма в годуновских 
храмах Ипатьевского монастыря в 1600 го
ду из Москвы приезжал иконописец Ва
жен48. Московский иконник Устин был 
направлен в село Красное-на-Волге пи
сать иконы для Богоявленского храма,

выстроенного в 1592 году49. Единствен
ная сохранившаяся икона Архангела 
Михаила из деисусного ряда этого ико
ностаса по стилю письма близка фрес
кам Троицкой церкви в Вязёмах и Смо
ленского собора Новодевичьего монас
тыря в Москве.

После избрания на царство Михаила 
Федоровича Романова в храмы и монас
тыри костромского края стали поступать 
вклады семьи новой царской династии. 
Вклады в Ипатьевский монастырь со сто
роны Михаила Федоровича немногочис
ленны, но при этом некоторые из них бы
ли подлинными реликвиями. В 1626 году 
монастырь получил часть ризы Господ
ней, присланной в Москву за год до это
го персидским шахом Аббасом I в дар па
триарху Филарету и царю Михаилу Фе
доровичу50. Вложенные в монастырь 
иконы, очевидно, являлись образами 
личного моления, как «Богоматерь Уми
ление» редкого извода, в киот которой 
вмонтирован более ранний небольшой 
Богородичный образок, резной по кости 
и оправленный в серебряную оправу с 
эмалями. Подбор святых, изображенных 
на киоте, связывает памятник с каким-то 
важным семейным событием.

Особое внимание царь и его мать уде
ляли украшению древнего образа Бого
матери Феодоровской. Для иконы, нахо
дившейся в соборной церкви Федора 
Стратилата, был выполнен богатейший 
оклад с драгоценными камнями и жем
чугом. В 1620 году для этого храма по 
царскому указу писали иконы лучшие 
царские мастера: Прокопий Чирин, На- 
зарий Истомин, Осип Поспеев и Иван 
Паисеин51. Царем Михаилом Федорови
чем в собор был вложен список с иконы 
Богоматери Феодоровской в серебряном 
окладе и образ Богородицы Казанской 
(не сохранились)52.

По-видимому, с Михаилом Федорови
чем была связана находившаяся в Анас- 
тасиином монастыре в Костроме икона 
«Преподобные Михаил Малеин и Мака
рий Желтоводский»53, которая стала хра
мовой во вновь устроенном приделе, по
священном небесному покровителю царя 
(не сохранилась). Церковь Вознесения 
Вознесенского монастыря на Нижней 
Дебре была выстроена и украшена на 
средства Михаила Федоровича54.

Во время паломничества в Макарьев 
Унженский монастырь в 1619 году царь 
делал вклады в храмы тех городов и мо
настырей, через которые проходил его 
путь. В Благовещенскую церковь города 
Кинешмы была вложена икона патро- 
нального святого Михаила Малеина55, в
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Железноборовский монастырь — образ 
Спаса, а также обложена серебром ико
на преподобного Иакова, основателя 
обители (не сохранились)56.

Алексей Михайлович тоже отметил 
своим вниманием «колыбель динас
тии», вложив в Троицкий собор хо
ругвь, шитую шелком и золотным шить
ем с изображением Троицы Ветхозавет
ной и избранных патрональных святых 
на оборотной стороне: Алексея, митро
полита Московского, Алексея человека 
Божьего и Федора Стратилата57. Была 
подарена и небольшая византийская 
икона Богоматери «Мати молебница» 
XIV века в окладе58.

По-видимому, с ним также связано 
несколько высококлассных произведе

ний иконописи и ювелирного искусства, 
сведения о вкладах которых в докумен
тах не сохранились.

Исполненные лучшими московскими 
мастерами, царские вклады задавали вы
сокий уровень профессионализма мест
ным мастерам. Не исключено, что некото
рым костромским иконописцам удавалось 
работать совместно с приглашенными из 
Москвы царскими изографами в качестве 
помощников и учеников, в частности, на 
росписях храмов Ипатьевского монасты
ря. Иначе трудно объяснить феномен 
стремительного роста мастерства кост
ромских иконописцев, которых уже в 
1640-х годах постоянно приглашают на ра
боту в столицу, где они достойно конкури
руют с московскими мастерам.

Кострома как самостоятельный художественный центр. 
Иконопись Нерехты и Галича

Сохранившиеся древние памятники 
иконописи XIII-XV веков, связанные с 
Костромскими землями, очень немного
численны и случайны. В этом Кострома 
не является исключением среди многих 
русских городов, история которых была 
насыщена драматическими событиями, 
уничтожившими ранний пласт их худо
жественной культуры. Отсутствие ка
ких-либо документальных свидетельств 
об иконописной традиции в Костроме до 
XVI века не исключает возможности ее 
существования. Несмотря на близость 
такого древнего художественного цент
ра, как Ростов, было бы некорректно 
считать, что все иконы, находившиеся в 
древние времена в костромских храмах, 
были привезены оттуда. Безусловно, в 
городе, который некоторое время был 
центром удельного княжества, могли 
быть собственные мастера-иконники. 
Другое дело, что местное иконописание 
не выходило за рамки ростовской худо
жественной традиции, представляя ее 
провинциальную ветвь. Ростов был цент
ром огромной епархии, в которую входи
ла также Кострома и прилежащие к ней 
земли. На подвластной ростовской кафе
дре территории распространялись про
изведения иконописцев архиерейского 
дома. Очевидно, там писались храмовые 
иконы для многих вновь строившихся 
церквей. Местные мастера должны были 
следовать стилю и высокому художест
венному уровню этих произведений.

С Ростовом традиционно связывают 
древнейшие иконы Костромской зем
ли — храмовые образы Николая Чудо
творца XIV-XV веков из посада Большие

Соли и села Левашово. Они свидетели 
особого почитания святого в Поволжье, 
где к его помощи прибегали все работав
шие и жившие у воды. В житийных клей
мах поэтому большое внимание уделяет
ся сюжетам Чуда о корабельниках, Спа
сения Димитра со дна моря, Утишения 
бури. Они присутствуют почти на всех 
иконах святого, происходящих из Кост
ромских земель, также как и сюжет о 
возвращении из плена Агрикова сына 
Василия: угроза оказаться в татарском 
плену была реальностью до окончатель
ного покорения Казани. Авторы этих 
икон кажутся не слишком мастеровиты
ми в рисунке, для них главное — обозна
чить событие и роль в нем святого, по
этому действие не выходит за рамки пе
реднего плана, число участников мини
мально, движения предельно точны и од
нозначны. Фон условен, архитектура 
знаково проста, горки круто взбегают 
вверх, замыкая пространство сцены. Са
мое привлекательное в этих полных на
ивной непосредственности картинах 
жизни святого — яркий, декоративный 
колорит. Выраженная архаичность и да
же наивность живописного языка впол
не допускают возможность создания 
этих произведений местными иконника- 
ми, следовавшими иконографии и, по 
мере сил, стилю известных им ростов
ских образов Николы Чудотворца.

Важной составляющей костромской 
художественной традиции стало воздей
ствие на нее новгородской культуры. 
Контакты Новгорода с Костромой в 
древний период практически не изуче
ны из-за крайней скупости летописных
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свидетельств. Известно, что в XIV веке 
новгородские ушкуйники не раз пред
принимали вооруженные набеги на Ко
строму, самый крупный из которых при
шелся на 1375 год59. Думается, однако, 
что взаимоотношения костромичей и 
новгородцев не ограничивались только 
набегами. В связи с этим стоит обратить
ся к истории основания Ипатьевского 
монастыря, которое предание связывает 
с выходцем из Орды мурзой Четом60.

Обращает внимание уникальное для 
среднерусских земель посвящение мо
настыря апостолу Филиппу и святителю 
Ипатию Гангрскому — святым, почита
ние которых на Руси связано исключи
тельно с Новгородом61. Монастырь осно
ван на чрезвычайно удачном с точки 
зрения военной стратегии месте, позво
лявшем контролировать два водных пу
ти и береговую дорогу к городу. Можно 
предполагать, что первоначально здесь 
существовала небольшая крепость, ос
нованная новгородцами, которые пыта
лись колонизовать костромские земли. 
Опыт соседнего с Костромой Галича по
казывает, что новгородцы закрепляли 
свое присутствие в этих землях поселе
ниями и монастырями62. Контакты мест
ного населения с новгородцами нашли 
отражение и в памятниках художествен
ной культуры. Некоторым ранним ико
нам, происходящим из костромских зе
мель, таким как «Чудо Георгия о змие»
XV века из Нерехты, присуща сложная 
стилистическая природа, сочетающая 
ростовские черты с новгородскими. Не 
исключено, что подобные произведения 
создавались новгородцами, осевшими в 
Поволжье.

В более позднее время в иконописа- 
нии Костромы заметна привязанность к 
традиционно новгородским иконогра
фиям и святым. Закреплению новгород
ских тенденций в местной культуре в
XVI веке способствовало переселение в 
Кострому и окрестные города семей со
стоятельных новгородцев, которое нача
лось при Василии III и было продолжено 
Иваном IV.

Гораздо большее количество произ
ведений иконописи, связанных с Кост
ромой, дает XVI век. К обычным для нее 
ростовским и новгородским художест
венным традициям в это время добав
ляется мощный поток московского влия
ния. Воздействие искусства Дионисия, 
захватившее многие художественные 
центры, особенно Ростов, очевидно в 
иконе «Святитель Николай Чудотворец, 
с житием» первой половины XVI века, 
происходящей из села Кишино. Этот па

мятник еще трудно связывать с местными 
художественными силами, но во второй 
половине столетия собственно костром
ские памятники уже поддаются иденти
фикации.

На фоне высококлассных московских 
икон, поступавших в качестве вкладов в 
Ипатьевский монастырь, работы кост
ромских мастеров этого времени отлича
ет упрощенность художественных при
емов, нередко слабость рисунка, плоско
стная трактовка формы, но при этом им 
уже свойственна хорошая ритмическая 
цветовая организация композиции, что 
впоследствии получит развитие и станет 
одной из сильных сторон костромского 
иконописания.

Эти памятники различны по професси
ональному уровню. Среди них есть такие, 
где достаточно грамотно воспроизводятся 
московские образцы, например, «Одигит- 
рия» из Шунги, «Вседержитель» из церк
ви Воскресения на Дебре. Противополож
ность им — работы, в которых архаика 
приемов сочетается с общей экспрессией 
образа («Сошествие во ад, с праздниками» 
из села Красное-на-Волге, «Жены-миро- 
носицы у гроба Господня» из Спас-Вёжи, 
«Одигитрия» из Павловского). При этом 
мастер, убедительно изображая отдель
ные фрагменты, не умеет сгармонизиро- 
вать их в единой композиции, что говорит 
об отсутствии профессиональной школы. 
Между этими полюсами находятся произ
ведения, в которых очевидна попытка ма
стеров переосмыслить заданный образец 
через призму своего понимания образа, 
сформировавшегося в эстетической среде 
Костромы второй половине XVI века, 
которая гармонично вобрала весь спектр 
внешних влияний. Эти работы различны 
по профессиональному уровню, но в них 
уже угадывается стилевая общность, 
предвосхищающая сложение устойчивой 
местной традиции иконописания («Спас 
Нерукотворный» из церкви Спаса на За- 
прудне, «Свт. Николай Чудотворец, с жи
тием» из собрания П.Д.Корина, «Чудо Ге
оргия о змие, с житием» из церкви Геор
гия на Площадке и др.).

Уже давно развеян миф о существова
нии особых годуновских мастерских в Ко
строме при Ипатьевском монастыре63. Все 
произведения иконописи для монастыр
ских храмов Годуновы привозили из 
Москвы. Тем не менее в отдельных случа
ях монастырь выступал в качестве заказ
чика икон местным мастерам. В Приходо- 
расходной книге монастыря за 1600 год за
писано, что «у иконника Григорья выме
няно три образа Троицы, на золоте, а золо
то монастырское», он же чинил образ Ни-
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колы, был подряжен писать иконы для 
церкви монастырского села Прискокова64. 
Необходимость в раздаточных образах 
Троицы заставляла вновь обращаться к 
нему для письма подобных икон.

Изображение Троицы Ветхозаветной 
в синем небесном полукруге, помещен
ное вверху в центре, — знак причастно
сти Ипатьевской обители, по которому 
узнаются иконы, написанные по заказу 
монастыря для его собственных церквей 
и храмов в принадлежавших ему вотчи
нах («Введение во храм» из Введенского 
погоста, «Мученики Косма и Дамиан, с 
житием» из Ипатьевского монастыря).

Костромские землевладельцы конца 
XVI — начала XVII века для своих вотчин
ных храмов также заказывали иконы ме
стным художникам, отдавая предпочте
ние наиболее профессиональным из них. 
Храмовый образ «Сошествие во ад», при
надлежавший родителям матери царя 
Михаила Федоровича, боярам Шестовым, 
отличается продуманностью композиции, 
выверенностью цветового решения, вы
разительностью ликов. Икона «Препо
добный Сергий Радонежский» из церкви 
в вотчине Ф.И. Милославского селе Сидо- 
ровское приближается по уровню мастер
ства к работам столичных иконников.

Г оды Смуты стали для Костромы вре
менем тяжелого испытания. Многие 
храмы были разорены или уничтожены. 
На долгие годы прекратилось строитель
ство храмов и иконописание. С избрани
ем на царство Михаила Федоровича Ко
строма довольно быстро оправилась от 
последствий польской интервенции бла
годаря большому вниманию к городу 
царской семьи. На поддержание собора 
и монастырей были выделены значи
тельные средства из казны. По свиде
тельству Писцовой книги Костромы 
1628 года, их убранство уже поражало 
богатством и многообразием. Такая си
туация способствовала активизации 
всех художественных сил города, осо
бенно иконописцев и серебряников.

В царствование Михаила Федоровича 
по инициативе патриарха Филарета со
стоялась канонизация нескольких кост
ромских подвижников. Особое место 
среди них принадлежало Макарию Ун- 
женскому и Иакову Железноборовско- 
му, которые воспринимались как лич
ные покровители семьи Романовых. За
ступничеством преподобного Макария 
спасся из плена патриарх Филарет, в его 
обители скрывался в тяжелое для Рома
новых время Михаил Федорович. Иаков 
Железноборовский — основатель и игу
мен монастыря, ближайшего к родовой

вотчине матери Михаила Федоровича. 
Поскольку преподобный происходил из 
местного боярского рода Аносовых, ко
торый, возможно, находился в родстве с 
боярами Шестовым, то кажется неслу
чайным обретение его мощей через не
сколько месяцев после избрания царя 
новой династии. Это обретение рассмат
ривалось современниками как знак по
кровительства святого царской семье.

Одна из первых икон, изображающая 
обоих преподобных, была, возможно, за
казана Ипатьевским монастырем. Пре
подобные на ней представлены с иконой 
Троицы, которая повторяет храмовый 
образ обители. В этом произведении 
присутствуют особенности стиля, кото
рые сформировались в костромской 
иконе к 1620-м годам.

Света на одеждах лаконичны, геомет- 
ризированы и идут по кромке складок. 
В них используются не чистые, а тониро
ванные белила, что создает ощущение 
переливчатости цвета ткани. В ликах 
присутствует большая сплавленность 
охр и санкиря, придающая им ощущение 
мягкости. Тип лика с заостренным книзу 
овалом и вытянутым тонким носом, зеле
новато-оливковый тон санкиря, опреде
ляющий основу цветового решения, ста
нет преобладающим в костромской ико
не и будет сохраняться при всех стилис
тических новациях. В ликах иконописец 
почти не пользуется белильными вы
светлениями и оживками. Разделки бе
лилами присутствуют лишь на руках и в 
наведении седин на волосах и бороде. 
Возможно, приверженность к такой ма
нере письма личного у костромских ико
нописцев сформировалась под воздейст
вием годуновской традиции конца XVI 
века, которая в Костроме была представ
лена замечательными образцами. Имен
но от них местные мастера переняли ха
рактерный зеленый цвет санкиря и мяг
кость построения формы.

Обилие заказов способствовало объе
динению мастеров в небольшие артели, 
где в совместной работе вырабатывался 
единый стиль письма. Навык артельной 
работы при создании иконостасов давал 
мастерам возможность легко переходить 
к исполнению стенописи, обычно огра
ниченному по времени и требующему от 
художников большой слаженности.

Костромскую икону XVII века невоз
можно рассматривать в отрыве от мону
ментальной живописи. Начавшееся по
всеместно в городах и монастырях воз
ведение каменных соборов сделало ак
туальной работу по их украшению стен
ными росписями. Сохранившиеся древ-
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ние стенописи нуждались в починке. 
Первые успехи костромских художни
ков связаны со стенной живописью, ког
да их во главе с мастером Любимом Аге
евым Елепенковым начали вызывать на 
работы и в другие города по указу из 
Москвы.

Впервые имя Любима Агеева упомя
нуто в 1628 году: иконописец в это время 
проживал на собственном дворе в близ
лежащем к Костроме селе Шунга — вот
чине московского Чудова монастыря65.

Церковь Воскресения Это дает основания предполагать, что он
на Дебре в Костроме. был причислен к патриаршим мастерам.
* 652 г. Под руководством Любима Агеева ко-
Старая фотография стромские мастера участвовали в начале

1640-х годов в росписи церкви Николы 
Надеина в Ярославле и Успенского собо
ра в Кирилло-Белозерском монастыре66. 
Стиль этих росписей связан с приемами 
иконного письма, и преодолеть эту зави
симость удавалось только в изображе
нии отдельных фигур. В сюжетных ком
позициях сохраняется приверженность 
к детализации, мелким подробностям в 
архитектуре, обстановке, одеждах и ор
наментах, свидетельствующая о том, что 
художники только постигали специфику 
стенной живописи. Храмовый образ из 
Рождественского собора Ферапонтова 
монастыря, приписываемый Любиму 
Агееву67, — образец высокого професси
онализма как в рисунке, так и в ритмике 
цвета. Придерживаясь художественных 
принципов позднего «строгановского» 
стиля, художник свободно их интерпре
тирует с учетом опыта стенописных ра

бот. Рисунок подвижен, проработка от
дельных мелких деталей обобщенная, 
цветовые сочетания по-строгановски ин
тенсивны и нарядны, но краска ложится 
акварельно-прозрачно, с мягкой растяж
кой тона. Белильная проработка формы 
минимальна и используется исключи
тельно по контуру рисунка. Эти произве
дения — свидетельство состоявшегося 
лидера школы, чья творческая манера бу
дет определять костромское иконописа- 
ние на протяжении четверти века.

В самой Костроме работы по роспи
сям храмов начались во второй половине 
1640-х годов. Их выполняли мастера, вы
шедшие из артели Любима Агеева68. Вме
сте с ним они принимали участие в рос
писях Успенского собора Московского 
Кремля в 1642-1643 годах и переняли осо
бенности столичного стиля, в котором ра
ботали царские жалованные мастера. До 
1650 года были расписаны галереи и при
дел Трех святителей в церкви Воскресе
ния на Дебре69, между 1652 и 1654 годами 
— часть западной галереи нового Троиц
кого собора Ипатьевского монастыря70.

Опыт работы на стенных росписях, 
освоение языка монументальной жи
вописи сказались в чиновых образах 
иконостасов, созданных для тех же хра
мов. Из трех иконостасных комплексов 
этого времени наиболее сохранен по жи
вописи иконостас Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря, в котором к се
редине XVII века относятся три верхних 
ряда — Деисус, пророки и праотцы. Эти 
иконы являются своего рода эталоном 
для характеристики стиля костромской 
иконописи 1650-х годов.

Семь центральных икон деисусного 
ряда, исполненных главным мастером, 
выделяются по стилю среди остальных. 
Они отличаются характером цветового 
решения, пропорциями фигур с неболь
шими головами, маленькими ручками и 
поставленными на мысок ножками. Ж е
сткий рисунок этого мастера, энергич
ные белильные разбликовки на личном 
узнаются и на других чиновых иконах, 
писанных артельно. Значительную часть 
икон верхних двух рядов знаменил дру
гой мастер, чья виртуозная, каллиграфи
чески подвижная линия в рисунке, более 
выдержанные пропорции, твердо по
ставленные на позем фигуры отличают 
руку стенописца, привыкшего к мас
штабности и скорому письму. Личное 
выполнено в один слой, как в стенопи
сях: по коричневому и охристому санки- 
рю без вохрения наложены белильные 
высветления, проработанные корпусны
ми движками. Коричневый санкирь ис-
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пользован в ликах старцев, где белилами 
проработаны морщины, охристый — в 
молодых ликах. В чиновых иконах этого 
времени костромские иконописцы отка
зываются от характерного оливково-зе
леного санкиря.

Аналогичные приемы письма просле
живаются в иконах главного иконостаса 
церкви Воскресения на Дебре, также 
как и деление на две стилистические 
группы. В первой из них присутствует 
жесткий уверенный рисунок, идущий от

Царские врата иконостаса 
придела Трех святителей 
церкви Воскресения 
на Дебре.
Старая фотография

стенописной манеры Любима Агеева. Во 
второй — рисунок более подвижный и 
легкий, форма трактована намного мяг
че, белильные света почти отсутствуют. 
Это уже иные стилистические принци
пы, отличные от творчества как Любима 
Агеева, так и столичных мастеров того 
времени. Иконы второй группы, воз
можно, принадлежат Василию Ильину 
Запокровскому.

Праздничные иконы двух иконоста
сов церкви Воскресения на Дебре, глав
ного и придела Трех святителей, состав
ляют единую стилистическую группу. 
Они, очевидно, были выполнены братья

ми Иваном и Петром Ивановыми Попо
выми71. Оба художника также вышли из 
артели Любима Агеева. Петр служил дья
коном в церкви Воскресения на Дебре. 
Его творчество импонировало крупней
шей ярославской купеческой семье 
Скрипиных, заказавшей мастеру не
сколько икон для церкви Илии Пророка в 
Ярославле. Сохранившиеся произведе
ния Петра Попова из этого храма дают 
основание приписать его авторству пра
здничные иконы церкви Воскресения на 
Дебре.

В большой иконе Спаса Нерукотвор
ного с клеймами Сказания об образе из 
Ильинской церкви мастер строит компо
зицию клейм так, что изображаемый сю
жет, включая архитектуру и горки, за
полняет все отведенное пространство, 
почти не оставляя места для фона. Дви
жения персонажей неторопливы, жесты 
выразительны. Автор почти не вводит в 
изображение орнаменты, оно само упо
добляется орнаменту, подчиняясь ком
позиционной и цветовой ритмической 
организации.

Творчество Петра Попова — один из 
ранних примеров работы костромичей в 
Ярославле и их востребованности в этом 
городе. Несмотря на наличие собствен
ных многочисленных иконописцев, яро
славцы начиная с середины XVII века по
стоянно приглашали к себе костромских 
художников, некоторые из них оседали в 
этом городе72. Исходя из этого, можно го
ворить о прямом воздействии костроми
чей на ярославскую художественную 
традицию, особенно в середине XVII сто
летия. Позднее стиль костромских мас
теров принципиально расходится с мане
рой ярославских иконописцев, тем не 
менее спрос на их произведения в Яро
славле не ослабевал и в XVIII столетии.

Во второй половине XVII века в Кост
роме работали уже десятки иконописцев, 
большая часть которых с 1660-х годов ре
гулярно вызывалась в Москву на работы 
по заказу Оружейной палаты. Эти мас
тера отличались по степени дарования 
и уровню подготовки. Для некоторых 
Москва стала основным местом работы, 
другие бывали там эпизодически. Кроме 
того, в Костроме и окрестных селах про
живали иконописцы, работавшие только 
по местным заказам. Среди них были и 
представители духовенства, которых ос
вобождали от вызовов в столицу. В целом 
иконописание Костромы этого времени 
являло достаточно пеструю картину как 
по уровню мастерства, так и по степени 
вовлеченности художников в стилисти
ческие поиски столичных иконописцев.
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Традиции середины XVII века не те
ряли своей актуальности для костром
ских мастеров следующего поколения. 
Несмотря на влияние новых стилистиче
ских тенденций, художественные при
емы Василия Запокровского и Петра По
пова продолжали жить в их работах. На
иболее показательно для этого направле
ния во второй половине XVII века было 
творчество мастеров села Шунга. Шун- 
генские иконописцы, проживавшие на 
землях московского Чудова монастыря,

Соборный комплекс специализировались на письме разда
че Костроме XV1-XVHI вв. точных образов для этой обители. В силу
Старая фотография специфики работы они были привязаны

к старым традициям и воспринимали 
новшества осторожно. Их манера пись
ма была проще и незатейливее, нежели у 
городских мастеров Костромы, но не ли
шена оригинальных декоративных ре
шений («Троица Ветхозаветная» и «Спас 
Нерукотворный» из Шунги, «Митропо
лит Алексий» из Спас-Вёжи).

Параллельно в Костроме в 1660 — 
1670-х годах формируется тот самобыт
ный стиль, который даст возможность 
местному иконописанию выйти на каче
ственно новый уровень в последней чет
верти XVII столетия. В его сложении 
большую роль сыграло участие костром
ских мастеров в совместной работе с ико
нописцами из разных художественных 
центров в создании больших иконоста
сов как в Москве, так и в других городах.

Отличительным признаком этого сти
ля была яркая декоративность, основан
ная на звучных цветовых сочетаниях в 
колорите, орнаментальном по своей

природе рисунке и свободной импрови
зационной манере письма.

На 1660-е годы пришелся кардиналь
ный перелом в стиле русской иконописи, 
который связан с творчеством ведущего 
мастера Оружейной палаты Симона 
Ушакова, начавшего писать лики на сво
их иконах в новой, живоподобной мане
ре. Живоподобие стало обязательным 
стилем для иконописцев, работавших в 
Оружейной палате, в том числе и для по
стоянно вызывавшихся в Москву кост
ромичей, но еще долгое время не имело 
широкого распространения в региональ
ных художественных центрах.

Одновременно с живоподобной мане
рой в столичной иконописи получила 
распространение новая колористичес
кая система, ставшая неотъемлемой час
тью этого стиля. Цветовую основу иконы 
составили малиновый и изумрудно-зеле
ный цвета благодаря широкому при
менению ранее малодоступных мате
риалов, таких как баканы и «веницей- 
ская ярь».

Под них стала подстраиваться вся 
цветовая система иконы, в результате че
го произошло вытеснение синих и голу
бых тонов (они сохраняют свое значение 
только в стенописях), ослабилось звуча
ние охры. Колористическим и в то же 
время технологическим новшеством ста
ло активное использование цветных ла
ков, сделанных на основе баканов и «ве- 
ницейской яри». Костромичи, даже те, 
кто не привлекался в Москву, оказались 
весьма восприимчивы к изменениям ко
лорита и технологии, почувствовав но
вые декоративные возможности, кото
рые они в себе несли.

Икона «Апостол Филипп и святитель 
Ипатий Гангрский, с житием» 1670 года 
из Ипатьевского монастыря — пример 
быстрой реакции местной традиции на 
столичные новшества, которые подверг
лись свободной творческой переработке 
и с учетом предшествующего опыта. 
Икона отличается индивидуальным твор
ческим почерком, написана художни
ком, не вызывавшимся в Москву и не 
имевшим опыта совместной артельной 
работы.

Иконы праздничного ряда из села Но
вая Гольчиха, напротив, дают представ
ление о рафинированной манере и об
щей слаженности стиля, который появ
ляется в костромском иконописании в 
результате привлечения местных иконо
писцев к крупным совместным работам 
по заказу из Москвы. Художественные 
особенности иконы «Рождество Христо
во» этого комплекса близки образам пра-
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здничного ряда соборного иконостаса 
Спасо-Евфимиева монастыря в Суздале, 
который был написан по заказу игумена 
Павла между 1663 и 1671 годами73 с при
влечением большой артели мастеров, в 
которой костромичи, по-видимому, со
ставляли значительную часть. Настоя
тель сумел заполучить для обители тех 
художников, которые имели опыт рабо
ты в Москве и владели новыми стилисти
ческими и технологическими приемами.

Стиль икон из Гольчихи уже вполне 
сформировавшийся и легко узнавае
мый. Их живопись отличает продуман
ное цветовое решение композиции, 
построенное на сочетании чистых кон
трастных цветов, гибкий, несколько ма- 
ньеристический рисунок, живописная 
свобода построения формы. Именно 
этой манеры будут придерживаться ко
стромские художники в своих работах 
1670— 1680-х годов.

Среди иконописцев Костромы суще
ствовала достаточно многочисленная 
корпорация высокопрофессиональных 
мастеров, чья деятельность была связана 
преимущественно с московской Ору
жейной палатой. К ней принадлежал и 
самый выдающийся костромской иконо
писец Гурий Никитин, который наряду с 
Симоном Ушаковым стал наиболее зна
чительной фигурой в истории русской 
живописи XVII века. Творчество масте
ров, работавших для Оружейной палаты, 
представляет собой особую ветвь в ико
нописи Костромы и заслуживает отдель
ного рассмотрения. В стилистике оно 
было зависимо от столичных требова
ний, но вместе с тем сохраняло живую 
связь со спецификой костромской худо
жественной традиции.

Иконы последней четверти XVII века, 
писавшиеся для костромских храмов, го
раздо менее зависимы от столичных тен
денций, чем произведения художников, 
работавших для Оружейной палаты. Но 
при всей внешней самобытности они в то 
же время созвучны им по стилю. Не ис
ключено, что их создавали те же мастера, 
но в расчете на местного заказчика.

В отличие от соседей-ярославцев, 
оказавшихся весьма консервативными и 
осторожными в восприятии стилистиче
ских новаций, костромичи быстро усво
или формальные приемы живоподобно
го письма. Этому способствовала и ра
нее присутствовавшая в местной тради
ции приверженность к мягкой округлос
ти ликов, выполненных плавными во- 
хрениями без графики белильных ожи
вок. Живоподобие присутствует в кост
ромской иконе в несколько упрощенном

и смягченном варианте. В ликах сохра
няется пристрастие к зеленому санки- 
рю, но они становятся более цветными 
за счет активного использования охр и 
подрумянки.

Свободное распределение в пейзаже 
и архитектурных кулисах отдельных 
сцен повествования, идущее от стенопи
си, становится общепринятым в иконе 
наряду с усложнением иконографичес
ких программ и активным использова
нием западноевропейских гравюр в ка
честве композиционной основы. Изоб
ражение насыщается мелкими узорны
ми деталями, такими как кустики трав и 
цветы на холмиках позема, мелкие бе
лильные лещадки горок, выполненные 
свободной кистью.

Наиболее ярко особенности местной 
костромской традиции этого времени 
проявили себя в группе икон из церкви 
Иоанна Богослова в Ипатьевской слобо
де («Иоанн Предтеча Ангел пустыни», 
«Рождество Христово», дополнительный 
цикл со сказанием о гусаре в иконе «Ио
анн Богослов, с житием»). К ним также 
примыкают «Богоявление» из Нерехты, 
«Воскресение — Сошествие во ад» из 
церкви Воскресения на Дебре, «Рождест
во Христово» из Борщина и др. Это сти
листическое направление нашло свое на
ивысшее воплощение в иконописном 
творчестве Гурия Никитина, который со
единил изысканную нарядность и пере
избыточную декоративную фантазию 
костромской традиции с продуманной 
конструктивностью построения компо
зиции и формы, идущей от школы цар
ских изографов. Двойственность приро
ды творческой манеры не позволяет од
нозначно определить его как мастера 
только одной художественной традиции. 
С одной стороны — это царский изограф 
Оружейной палаты, с другой — вершина 
костромского иконописания за все вре
мя его существования.

Произведения, созданные Гурием 
Никитиным в 1680-х годах для храмов 
Костромы и Ярославля, задали высокий 
образец для подражания его ученикам и 
последователям: к рубежу XVII-XVIII ве
ков в костромской иконе усиливается 
стилистическое воздействие Оружей
ной палаты и продолжает культивиро
ваться изысканный декоративизм в вир
туозной и несколько манерной изощ
ренности рисунка, насыщенности орна
ментацией («Спас Вседержитель» 1688 
года, «Апостол Матфей» из церкви вели
комученика Никиты в Ярославле, «Трои
ца Ветхозаветная» из Углича). В это вре
мя костромские художники активно ра-
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ботают в других городах — Угличе, Ба- 
лахне, Вологде и особенно часто в Яро
славле, где они нередко оседают и ока
зывают заметное воздействие на мест
ное иконописание. В то же время они 
адаптируются к новой художественной 
среде, учитывая ее эстетические запро
сы. В ряде икон этого времени, происхо
дящих из ярославских храмов, заметен 
дуализм художественного языка, где ко
стромская акварельная мягкость письма 
обретает гораздо большую определен
ность и законченность, что наряду с 
форсированием звучания золота в орна
ментах и на фоне придает произведе
нию торжественное звучание («Богома
терь Знамение, со сказанием об иконе», 
«Великомученик Георгий, с житием» из 
церкви Благовещения, «Воскресение — 
Сошествие во ад» из Феодоровской 
церкви).

Как ответвление костромской тради
ции в XVII веке начинает формироваться 
иконописание Нерехты. О достаточно 
высоком уровне профессионализма ме
стных мастеров свидетельствует факт по
стоянной работы в Оружейной палате 
нерехчанина Федора Абросимова Попо
ва. Нерехта — древний город, известный 
с 1214 года, благополучие которого долгое 
время основывалось на добыче соли. 
С Нерехтой связана одна из древнейших 
икон, происходящих из Костромских зе
мель, — «Чудо Георгия о змие» XV века 
из собрания В.А.Бондаренко в Москве. 
Промыслово-торговый характер этого 
поселения и географическое срединное 
положение между Костромскими и Яро
славскими землями наложили отпечаток 
на местную художественную культуру. 
В Нерехте уже в древности было много 
храмов и крупный монастырь — Троиц
кий Сыпанов, основанный на ее окраине 
преподобным Пахомием еще в начале 
XIV века. В XVII столетии в самом городе 
возникает еще один монастырь по ини
циативе ярославских торговых людей. 
В иконописи Нерехты XVII века чувству
ется влияние ярославской традиции в же
стковатой заданности рисунка, цветовой 
локальное™, выбеленности вохрений ли
ков («Деисус» Федора Абросимова Попо
ва из Оружейной палаты). Тем не менее 
преобладающее воздействие Костромы 
проявляется в орнаментальной услож
ненности линии рисунка одежд, ипрови- 
зационном характере узорной разделки, 
приверженности к зеленому санкирю и 
яркой подрумянке в письме ликов.

Значительный памятник иконописи 
второй половины XVII века, связанный с 
Нерехтой, — иконостас Троицкого собо

ра Сыпанова монастыря, написанный в 
Москве. Хотя в его создании принимало 
участие несколько мастеров с различны
ми степенью подготовки и происхожде
нием, начиная от знаменщика — царско
го изографа Федора Зубова — и кончая 
крестьянами приокских вотчин князей 
Одоевских, в целом этот комплекс был 
явлением костромской художественной 
культуры: сохранившиеся иконы праоте- 
ческого ряда имеют прямое стилистичес
кое родство с работами костромских 
иконописцев. Документы, освещающие 
историю создания этого комплекса, дают 
основание считать, что среди четырех 
мастеров, работавших над письмом ико
ностаса, ведущая роль принадлежала сы
ну казначея Сыпанова монастыря нерех- 
чанину Василию Осипову Игнатьеву74, 
что и объясняет костромскую стилисти
ку икон.

Второй крупный город после Кост
ромы земли, в котором сложилась само
стоятельная традиция иконописания, — 
Галич. Город впервые упоминается в Ла
врентьевской летописи под 1237-1238 го
дами, когда он был захвачен отрядами та
тар, но его история начинается значи
тельно раньше.

Берега Галичского озера уже с древ
нейших времен были заселены утро-фин
ским племенем меря. Археологические 
раскопки последних лет показали, что 
первыми славянскими поселенцами на 
территории будущего города были новго
родцы, которые пришли сюда в XI веке75. 
И, наконец, во время колонизации северо- 
восточных земель выходцами с юго-запад
ных территорий Руси поселение обрело 
свое имя — Галич, повторяющее название 
одного из крупнейших городов Волынско
го княжества. В отличие от западнорус
ского Галича новый город стал именовать
ся Мерьским. По-видимому, превращение 
поселения в укрепленный пункт произош
ло в середине XII века и связано с деятель
ностью князя Юрия Долгорукого по ук
реплению границ Ростово-Суздальского 
княжества.

Местоположение города было чрезвы
чайно удачным, на многае века опреде
лившим его благополучие: он оказался на 
перекрестье сухопутных и речных дорог, 
ведущих с Волга на Север и в Зауралье.

Город протянулся вдоль берега Галич
ского озера, которое издревле определя
ло основное промысловое занятие здеш
них жителей. Уже в XII веке рядом с го
родским укреплением соседствовала 
Рыбная слобода.

Славяне мирно ассимилировались с 
мерянским населением, христианизируя
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его и в то же время перенимая местные 
обычаи и обряды.

Элементы древнего языческого куль
та и довольно длительное присутствие на 
галичской земле новгородцев во многом 
определили своеобразие культуры горо
да и, в частности, его художественной 
традиции.

В 1246 году, при разделе вотчин меж
ду сыновьями великого князя Ярослава 
Всеволодовича, Галич становится цент
ром удельного княжества, перешедшего 
к пятому сыну. В это время он был круп
ным городом, превосходившим и по раз
мерам, и по значимости соседнюю Кост
рому, доставшуюся самому младшему 
сыну, Василию. Первый галичский князь 
Константин Ярославич обустроил и ук
репил город. О том, каким Галич был уже 
в первой половине XIV века, в правление 
князя Федора Семеновича, можно пред
ставить по отрывочным летописным све
дениям: внутри городских укреплений 
стояла Спасская церковь, рядом с ней 
княжеские хоромы и Воскресенский мо
настырь, игуменом которого был пост
риженик Печерского монастыря Афана
сий. Вряд ли в это время в городе име
лись свои иконописцы. Для украшения 
храмов художников приглашали из Рос
това, центра епархии, и других ростово
суздальских городов, где имелось свое 
иконописание. Одновременно иконы 
попадали в Галич и из Новгорода, по
скольку родственные связи между по
томками галичских первопоселенцев и 
новгородскими жителями поддержива
лись долгое время. Более того, Новгород 
вплоть до XV века рассматривал заволж
ские территории как свои и осуществлял 
в них свое присутствие76. Известно, что 
одна из чудотворных галичских икон — 
Богоматерь Овиновская — была приве
зена в конце XIV века из Новгорода77.

В 1363 году Галич в результате княже
ских междоусобий впервые утратил 
свою самостоятельность и был присое
динен к Москве. По завещанию Дмит
рия Донского земли Галичского княже
ства в 1389 году отошли в удел его второ
го сына, Юрия Дмитриевича, сделавше
го своей столицей подмосковный Звени
город. В 1425 году из-за нарушения кня
зем Василием Дмитриевичем наследст
венного права опять начинается междо
усобная княжеская борьба. Юрий Дмит
риевич, за время пребывания которого в 
Звенигороде был выстроен и украшен 
городской собор, вынужден уехать в Га
лич. Он начинает обустраивать город 
как свою резиденцию: при нем и его сы
новьях была выстроена новая городская

крепость — Верхнее городище, где рас
положился княжеский двор.

Летописных и материальных свиде
тельств обустройства и украшения хра
мов Галича в это время не сохранилось. 
Тем не менее длительное пребывание в 
городе династии, известной своей актив
ной храмозданной деятельностью в Под
московье, делает небеспочвенным пред
положение о том, что при ней здесь мог
ла зародиться собственная художествен
ная традиция.

Исследователи древнерусского искус
ства конца XIX — первой четверти XX 
века, описывая художественные памят
ники Галича, отмечали, что в храмах горо
да сохранялись иконы, связанные с чле
нами княжеской семьи. А.И.Некрасов, 
побывавший в Галиче в начале 1920-х го
дов, писал, что в Спасо-Преображенском 
соборе находился образ Спасителя, по 
преданию, принадлежавший Дмитрию 
Шемяке. Он был им определен как про
изведение московских мастеров первой 
половины XV века78. Даже учитывая за
трудненность правильной оценки худо
жественных произведений в то время из- 
за слоев записей и потемневшей олифы, 
нельзя отрицать возможности существо
вания в Галиче подобных памятников. 
Бесспорно, что иконы, выполненные по 
заказу галичских князей, должны были 
писать приглашенные мастера — слиш
ком высоки были требования заказчи
ков, для которых в Звенигороде работал 
Андрей Рублев. В то же время приезд в 
Галич профессиональных художников 
мог способствовать обучению местных 
иконописцев.

В 1450 году Галич во второй раз, и уже 
навсегда, утратил свою самостоятель
ность и окончательно отошел к Москве. 
В это время благодаря игумену Паисию 
начинает возвышаться Успенский (пер
воначально Николаевский) монастырь 
близ Галича, впоследствии названный 
Паисиевым. Ко второй половине XV ве
ка относится самая ранняя из сохранив
шихся галичских икон — образ Василия 
Великого, вероятно, вклад великого кня
зя Василия II Темного. Икона происхо
дит из Васильевского монастыря в Рыб
ной слободе, по документальным сведе
ниям известного со времени правления 
Василия III (1505-1533)79, но возможно, 
существовавшего и ранее. Стилистичес
кие особенности иконы свидетельству
ют о том, что она была выполнена мос
ковским либо ростовским мастером.

В XVI веке продолжалось и новгород
ское влияние на местную художествен
ную культуру, особенно активное в се-
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редине века, когда галичские земли ста
ли одним из тех мест, куда после разгро
ма непокорного города Иваном IV были 
выселены семьи состоятельных новго
родцев. Но и до этих событий в Галиче 
ощущалось культурное воздействие 
Новгорода. Уже в начале XVI столетия в 
городе выполнили резное изображение 
святой великомученицы Параскевы 
Пятницы, чрезвычайно любимой и чти
мой в новгородских землях. Образ был 
установлен в храме, посвященном свя-

Церковь Иоанна Богослова 
в Ипатьевской слободе. 
1687 г.
Старая фотография

той Параскеве, и пользовался исключи
тельным местным почитанием.

Исследователи древнерусской поли- 
хромной скульптуры единодушно харак
теризовали этот памятник как выдающе
еся произведение русской пластики. В 
облике святой и приемах резьбы просле
живаются черты, нигде более не встре
чающиеся. Тонко очерченный овал ли
ца, высокий и крутой лоб, почти под пря
мым углом уходящие вглубь глазницы, 
сильно сближенные к переносице полу
кружья век, дающие основание тонкому 
прямому носу, который, слегка расши
ряясь, завершается небольшими округ
лыми крыльями; акцентированные глаза 
с тонким ободком век и прямая линия 
губ при легкой подчеркнутости верхних 
скул отличают этот образ от других из
вестных скульптур Параскевы. Только 
небольшой рельефный фрагмент образа 
святой из Вологодского музея имеет те 
же узнаваемые приемы резьбы, что за
ставляет предположить возможное га- 
личское происхождение его автора80.

Любовь к резным образам святых 
прослеживается в Галиче и в дальней
шем. По-видимому, она основывалась 
еще на древних мерянских культах, отча
сти воспринятых славянскими пересе
ленцами при христианизации края. Ар
хаичность, проявляющаяся в минималь
ной скульптурной проработке формы и 
восходящая еще к дославянской культу
ре, сохраняется здесь и в XVIII веке81.

Во второй половине XVI века в Галич- 
ских землях оживляется строительство 
новых храмов. Все они были деревянны
ми, срубленными «клетски» или, что 
встречалось реже, восьмиугольными в 
плане, увенчанными шатром. К послед
нему типу относилась церковь Собора 
Богоматери в селе Холм, впервые отстро
енная в 1552 году. Из этого храма проис
ходит икона «Илия Пророк в пустыне», 
которую, очевидно, можно связать с ме
стной галичской традицией, впитавшей к 
тому времени как новгородские, так и 
среднерусские черты. Сотная опись по 
посаду Галича 1578 года сохранила имя 
первого известного нам галичского ико
нописца — Гришки иконника, прожи
вавшего на Пробойной улице82. Возмож
но, иконописцы, незафиксированные в 
посадской описи, жили тогда же в городе 
и слободах.

Из-за частых пожаров в самом городе 
и деревянных сельских храмах галич
ской округи от XVI столетия сохрани
лись лишь единичные памятники мест
ного иконописания, которые не дают 
полного представления о его развитии. 
Они лишь обозначают некоторые общие 
тенденции, появляющиеся в нем в конце 
XVI — первой половине XVII века. Это 
образы Богоматери Одигитрии из села 
Павловское и Архангела Михаила из по
госта Углец. При явном упрощении и ар
хаичности художественного языка в них 
нарастают черты экспрессии, резкова
той выразительности, что, наряду с лю
бовью к насыщенным, не нюансирован
ным цветам при достаточно узкой палит
ре, станет характерной чертой галичской 
иконы во второй половине XVII века.

В то время, когда иконописцы сосед
ней Костромы уже с первой половины 
столетия оказываются втянутыми в сто
личную художественную жизнь и посто
янно работают по вызовам в Москве, 
иконописцы Галича остались почти не
востребованными при царском дворе. 
По-видимому, здесь сыграл свою роль 
консерватизм местной традиции, очень 
осторожной в восприятии новшеств и 
приверженной к отработанным десяти
летиями художественным решениям.

31



Единственная специальность гали
чан, благодаря которой их приглашали 
на художественные работы в Москву, — 
это терщик красок. К сожалению, в до
кументах Оружейной палаты обычно не 
указывается происхождение мастеров 
этой профессии. Исключение из прави
ла — документы по росписи Архангель
ского собора в Московском Кремле в 
1666 году, из которых следует, что подав
ляющее большинство занятых на этих 
работах терщиков происходило из Гали
ча83. Все они состояли на службе в Ору
жейной палате в качестве кормовых ма
стеров. Этот пример позволяет говорить 
о том, что и на других больших стенопис
ных работах в Кремле в ту пору среди 
терщиков преобладали галичане.

Возможно, причина столь большой 
востребованности и высокой оценки га- 
личских терщиков была в том, что в это 
время Галич становится одним из круп
ных российских центров производства 
красочных пигментов. В окрестных зем
лях добывались охры, красные и зеле
ные земли, известь. Привезенный с Ура
ла и других мест свинец жгли на сурик и 
белила. Галичский сурик отличался ши
рокой гаммой оттенков — от насыщен
но-красного до светло-оранжевого, а бе

лила производились двух оттенков — 
традиционного теплого и необычного 
голубоватого. Галичская охра была не 
очень укрывиста, из-за чего ее иногда 
называли «слизуха». В иконе она давала 
красивый золотисто-медовый цвет, но 
требовала многослойного наложения. 
Ассортимент производимых в Галиче 
красителей определяет палитру мест
ных иконописцев.

Иконы, которые создавались в Галиче 
во второй половине XVII века, не похо
жи на те, что писались в Костроме. Они 
легко узнаются по целому ряду индиви
дуальных признаков. Цвет личного на га- 
личских иконах обычно имеет насыщен
ный оранжеватый оттенок. Форма стро
ится с помощью выразительного рисун
ка черной краской и дорабатывается 
контрастными разбелками. Цветовая 
гамма тяготеет к охристым тонам. В це
лом в галичской иконе всегда присутст
вует некоторая доля экспрессивности 
как самой манеры письма, так и образ
ного содержания при лаконизме и деко
ративной насыщенности, что роднит ее с 
народной художественной культурой. 
Не случайно в XVIII веке галичская тра
диция так ярко реализовала себя в сель
ской народной иконе.

Костромские иконописцы на государевой службе 
в Оружейной палате. Гурий Никитин

В начале 1640-х годов царь Михаил 
Федорович замыслил проведение боль
ших работ по возобновлению стенного 
письма и храмового убранства соборов 
Московского Кремля, в первую очередь 
Успенского. Объем предполагавшихся 
работ был настолько велик, что спра
виться с ним силами немногочисленных 
царских иконописцев было невозмож
но. На росписи собора решили пригла
сить лучших мастеров из других горо
дов. К работам тщательно готовились, и 
эта подготовка заняла около года. За лет
ний сезон 1643 года стенопись была вы
полнена силами десятков иконописцев 
под общим руководством московских 
придворных мастеров. Среди пригла
шенных было семь человек из Костро
мы, причем старшему среди них, Люби- 
му Агееву, поручили руководить всеми 
иногородними иконописцами.

Первый опыт привлечения к царско
му двору городовых иконописцев ока
зался на редкость удачным. Он стал на
чальной точкой в практике больших 
художественных работ, осуществляв
шихся в XVII веке по государственному

заказу. Следующей большой работой, к 
которой в начале 1650-х годов вновь 
предполагалось привлечь городовых 
иконописцев, были росписи Архангель
ского собора, но их отложили в связи с 
начавшейся эпидемией чумы. Когда к 
ним вернулись в 1660 году, успело подра
сти молодое поколение мастеров. Имен
но тогда впервые в документах называ
ются имена Гурия Никитина Кинешем- 
цева, Силы Савина, Сергея Васильева 
Рожкова, Василия Осипова Колпашни- 
кова, Ивана Кириллова — впоследствии 
выдающихся иконописцев Костромы. 
С перерывами работы по Архангельско
му собору закончились к 1666 году. Тогда 
же начался процесс отбора лучших мас
теров со всей страны для придворной 
иконописной мастерской при Оружей
ной палате.

Общий штат художников, состояв
ших на государевой службе в Оружей
ной палате во второй половине XVII ве
ка, был весьма велик, но степень привле
чения каждого к затевавшимся работам 
различна и напрямую зависела как от их 
объема, так и профессионального стату-
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ca мастера. В иконописной мастерской 
сложилась иерархия художников по их 
значимости — жалованные, кормовые, 
городовые, с разделением на несколько 
статей (степеней). Наиболее востребо
ванными являлись мастера, состоявшие 
на жалованье и обслуживавшие царский 
двор. Если городовой мастер поступал в 
жалованные, он переводился на посто
янное жительство в Москву.

Кормовые мастера привлекались к 
большим по объему работам — стенопи
сям и созданию иконостасов. Именно 
среди них существовало деление на три 
статьи по уровню профессионального 
мастерства. Здесь были как москвичи, 
так и жители других городов (городовые 
мастера).

Обязанности иконописцев Оружей
ной палаты не ограничивались удовле
творением личных потребностей пред
ставителей царской семьи в иконах. 
Художественные работы по обустройст
ву храмов стали во второй половине 
XVII века государственным делом, и 
царские иконописцы привлекались к ук
рашению соборов, церквей и монасты
рей не только в Москве, но и других го
родах, куда нередко их направляли по 
просьбам местных церковных властей.

Принципы организации работ своди
лись к простой формуле — выполнение 
максимально больших объемов в мини
мально короткие сроки. Именно поэтому 
нужно было привлекать большое количе
ство мастеров, выдерживая при этом же
сткое разделении труда, когда один ху
дожник выполнял свой четко ограничен
ный участок работы. Среди иконописцев 
Оружейной палаты существовало доста
точно строгое разделение по специаль
ностям — пишущие личное, доличное, 
мелочники, травщики, уставщики и т.д.

Костромские иконописцы среди го
родовых мастеров были одними из са
мых востребованных в Москве. По
скольку им доводилось работать совме
стно с москвичами и художниками из 
других городов, то их манера письма не
избежно утрачивала выраженный мест
ный характер и подлаживалась под об
щепринятый в Оружейной палате стиль. 
Тем не менее костромские особенности 
звучали в их иконах и в рамках этого 
стиля, прежде всего в характерной ли
нии рисунка, проработке формы и об
щей декоративности изображения.

Среди наиболее значительных работ в 
Москве, в которых участвовали костро
мичи, — росписи и письмо иконостаса 
для церкви Григория Неокесарийского, 
выполненные в 1668-1669 годах. Храм пе

рестраивался в камне и украшался по 
инициативе царского духовника Андрея 
Савина, настоятеля Благовещенского со
бора Московского Кремля, костромича 
по происхождению, который ранее неко
торое время настоятельствовал в этом 
храме84. Работами руководил Симон Уша
ков, возглавлявший царскую иконопис
ную мастерскую. Росписи храма не со
хранились, но иконное убранство, раз
розненное по различным музейным со
браниям, дошло до наших дней. Оно пора
жает нестандартностью и размахом ико
нографической программы, не знающей 
себе равных среди памятников XVII века.

Для украшения храма Григория Нео
кесарийского были вызваны лучшие ко
стромские мастера во главе с Гурием Ни
китиным, причем для этого их пришлось 
снять с уже начатой росписи Троицкого 
собора Данилова монастыря в Переслав- 
ле-Залесском. Реализация нестандартно
го замысла была, по-видимому, немысли
ма, с точки зрения руководства Оружей
ной палаты, без их участия. Кроме того, 
инициатор работ протоиерей Андрей Са
вин, прекрасно знавший манеру и про
фессиональный уровень костромских 
мастеров, также сыграл в этом не послед
нюю роль.

Здесь же работали москвичи и яро
славцы, но почерк костромичей узнается 
в целом ряде произведений, происходя
щих из этого храма85. Как правило, в Ору
жейной палате при совместном участии 
городовых мастеров заказ делился на от
дельные части, которые распределялись 
по группам художников из того или ино
го города.

Костромские художники, как городо
вые, так и вошедшие в состав жалован
ных, постоянно привлекались к переуст
ройствам в дворцовых храмах. Одна из та
ких работ — письмо иконостаса для церк
ви Спаса Нерукотворного в 1676 году, 
вскоре после восшествия на престол царя 
Федора Алексеевича. В этом комплексе 
они вместе с ярославцами писали иконы 
деисусного и праздничного рядов. Несмо
тря на переделки иконостаса в XVIII веке, 
его иконы сохранились, хотя и не в пол
ном объеме. Костромская манера здесь 
также проявляется в рамках общеприня
того стиля Оружейной палаты. В письме 
комплекса принимали участие двенадцать 
костромских художников во главе с Гури
ем Никитиным. Очевидно, что между ни
ми существовало четкое разделение тру
да, что позволяло создавать целые иконо
стасы в очень короткие сроки.

Иногда от городовых мастеров для ис
полнения большого заказа не требовался
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приезд в Москву. Им доставляли гото
вые доски для икон и все необходимые 
материалы, с тем, чтобы мастера выпол
нили заказ на месте. Именно так Гурий 
Никитин писал в 1668 году иконы, пред
назначавшиеся в дар приехавшему в 
Москву патриарху Антиохийскому Ма
карию.

Городовые костромские художники, 
попадая в Москву на крупные работы, 
нередко параллельно привлекались к 
письму небольших икон для личных 
нужд царской семьи, а также к работам 
по созданию книжных миниатюр. Уни
версальным мастером, способным с рав
ным успехом работать на стенописях и в 
миниатюре, был лучший костромской 
художник XVII века Гурий Никитин.

Гурий Никитин Кинешемцев — одна 
из крупнейших фигур в русской жи
вописи второй половины XVII века, 
столь богатой замечательными именами. 
Сохранилось достаточно много сведе
ний биографического характера о мас
тере и ряд его подлинных произведений, 
как стенописей, так и икон86. В.Г. Брюсо
вой написана монография о художни
ке — пока еще редкий пример моногра
фического изучения творчества отдель
ного мастера XVII столетия87. Тем не ме
нее давно устоявшееся и привычное 
представление о художнике при более 
внимательном рассмотрении оказыва
ется не таким уж и бесспорным, а его 
творческая биография таит в себе нема
ло вопросов.

Мастер не был потомственным ико
нописцем и достиг вершин в жесткой ие
рархии художников Оружейной палаты 
только благодаря исключительному при
родному дарованию. То, что он вышел не 
из иконописной среды, дало ему воз
можность учиться у всех иконописцев и 
не зависеть от авторитета одного учите
ля, которым для других мастеров, как 
правило, был отец.

Гурий Никитин оставался в городо
вых костромских иконописцах всю свою 
жизнь, хотя иконописная мастерская 
Оружейной палаты всегда стремилась 
сосредоточить лучшие художественные 
силы в Москве. Причину этого можно 
понять, только правильно оценив отно
шения Гурия Никитина с ведущей худо
жественной мастерской страны.

Впервые в Москве он оказался, как и 
многие его земляки, на росписях Архан
гельского собора. Мастер был сразу за
мечен, аттестован на первую статью — 
самую высокую из возможных, и на про
тяжении 1660-х годов постоянно привле
кался к самым разнообразным и ответст

венным работам в Москве. Его имевшие 
семью сотоварищи, такие как Сила Са
вин, Василий Осипов, Иван Кириллов, 
Сергей Рожков, уже в это время осели в 
столице как кормовые мастера, кое-кто 
со временем стал жалованным. Одной из 
причин того, что Гурий Никитин не об
завелся двором в Москве, было то, что он 
в отличии от них не имел семьи.

Другой причиной, очевидно, была его 
изначальная склонность к работе стено
писца, обрекавшая художника на коче
вой образ жизни. В Москве в ту пору 
храмы расписывались не так часто, а на 
наиболее важные работы Гурия Никити
на всегда можно было вызвать. В Москве 
ему приходилось участвовать и в письме 
икон, но по документам складывается 
впечатление, что как в самостоятельном 
иконописце потребность в нем возника
ла лишь в каких-то исключительных слу
чаях.

Все это не дает оснований говорить о 
конфликте мастера с властями Оружей
ной палаты, который усматривают неко
торые исследователи, трактующие Гурия 
Никитина как свободолюбивую творчес
кую личность88.

Источники свидетельствуют о том, что 
Гурий Никитин по складу своей натуры 
был другим человеком, и характеризуют 
его как «мужа благочестива и бояйся Бо
га», последовательно соблюдавшего все 
традиционные требования к иконописцу, 
зафиксированные «Стоглавом»: перед 
работой постился, исповедовался и при
чащался89. Вряд ли столь богобоязненный 
человек был преисполнен гордыни, что
бы бросать вызов Москве и демонстриро
вать свою независимость. Состоя на госу
даревой службе в качестве городового 
иконописца, он исправно выполнял все 
расписанные на него многочисленные за
казы, в том числе требовавшие частого 
присутствия в Москве, куда он прибывал 
незамедлительно.

Принято считать, что в штат жалован
ных царских мастеров отбирались самые 
лучшие художественные силы. С этим 
трудно спорить, но здесь важно учиты
вать еще одно значимое обстоятельство. 
Иконописцы, отбиравшиеся в штат мас
терской, должны были уметь работать в 
едином стиле, их брали туда с таким рас
четом, чтобы мастер не столько выявлял 
на службе свою творческую индивиду
альность, сколько умел вписаться в обще
принятый стиль, одобряемый царским 
двором. Таким стилем с середины столе
тия стало живоподобие, внедренное в 
практику главой иконописной мастер
ской Оружейной палаты Симоном Уша-
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Напрестольный крест. 
1686 г. Вклад Гурия 
Никитина в церковь 
Николая Чудотворца 
в Десят ильн и ч ем 
дворе в Костроме 
(ГИКМЗ «Московский 
Кремль»)

ковым. Несмотря на то, что сам Ушаков 
обладал несомненной яркой индивиду
альностью творческой манеры, стиль его 
последователей и учеников отличается 
анонимностью, и единственным крите
рием авторства в их произведениях яв
ляется подпись мастера.

Творчество Гурия Никитина соответ
ствовало культивировавшемуся при цар
ском дворе стилю, но одновременно об
ладало ярким своеобразием. При всем 
формальном сходстве с иконами жало
ванных мастеров иконописной мастер-

П

ской Оружейной палаты его работам 
присуща совершенно особая, изыскан
ная декоративность манеры письма, где 
узору уподобляется и рисунок, и форма. 
Этот своеобразный маньеризм Гурия Ни
китина, укореняющий мастера в кост
ромской художественной традиции, де
лал его письмо слишком индивидуаль
ным в сравнении с унифицированным 
стилем жалованных иконописцев. Воз
можно, здесь и кроется та основная при
чина, по которой Гурий Никитин так и не 
был принят на жалованье в Оружейную 
палату.

Корпорация жалованных мастеров, 
чья основная обязанность заключалась в 
письме икон для личных потребностей 
членов царской семьи, была немногочис
ленна, и попадали в нее главным образом 
«на убылое место». В 1678 году возникла 
именно такая вакансия — умер иконопи
сец Никита Павловец, славившийся сво
им миниатюрным письмом90. На это мес
то претендовали трое — Гурий Никитин,

Семен Спиридонов Холмогорец и воспи
танный в иконописной мастерской Ору
жейной палаты Иван Максимов, ученик 
Симона Ушакова, прекрасно разбирав
шийся в том, что требовалось от придвор
ных иконописцев. Холмогорец — извест
ный мастер миниатюрного письма, Гурий 
же Никитин незадолго до этого принимал 
участие в написании миниатюр для Еван
гелия в придворный Верхоспасский со
бор91, то есть тоже проявил себя как мини
атюрист. Симон Ушаков дал костромичу 
блестящую рекомендацию, но предпочте
ние было отдано Ивану Максимову: на 
жалованье поступил художник, отличав
шийся наибольшей унифицированнос
тью своей манеры, идеально вписывав
шийся в общий стиль иконописной мас
терской. Было отказано и Семену Спири
донову, творчество которого также отли
чал не только большой профессионализм, 
но и яркая индивидуальность авторского 
почерка. Конечно, мастерству Семена 
Холмогорца и Гурия Никитина при дворе 
не могли не отдавать должное, именно по
этому они и участвовали в конкурсе. Од
нако в случае с такими яркими и самобыт
ными художниками царский двор и адми
нистрация Оружейной палаты, очевидно, 
предпочитали поступать иначе — сохра
нять их в штате в качестве городовых ма
стеров и поручать им особые заказы, тре
бовавшие проявления индивидуальной 
творческой манеры. Система организа
ции иконописных работ в Оружейной па
лате во второй половине XVII века давала 
каждому художнику тот статус, который 
позволял бы использовать его дарование с 
наибольшей отдачей. Думается, что факт 
отказа Гурию Никитину в приеме в жало
ванные мастера никоим образом не вос
принимался самим художником и совре
менниками как умаление его заслуг. В лю
бом случае он был государевым мастером, 
к тому же первой статьи, всю жизнь рабо
тавшим при Оружейной палате независи
мо от места жительства.

Условия, в которых трудились состояв
шие на государевой службе мастера, не 
располагали к индивидуальной работе над 
тем или иным произведением. Поэтому 
иконы с автографом художников вплоть 
до последнего десятилетия XVII века 
встречаются сравнительно редко, хотя 
постановка авторской подписи на произ
ведении была в Оружейной палате край
не желательной, если не обязательной92. 
Подписные иконы в это время появлялись 
лишь при определенных обстоятельствах, 
когда автор сам писал икону от начала до 
конца. Большое же количество неподпи
санных произведений, особенно входив-
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ших в состав иконостасов, представляет 
собой продукт коллективного творчества 
многих мастеров, приложивших к ним 
руку, а потому и постановка автографа на 
таких иконах в принципе невозможна. В 
стенописях же это осуществимо: по тра
диции все участники работы перечисля
лись в тексте летописи. На своих иконах 
Гурий Никитин также должен был ста
вить автограф, но долгое время об этом 
было известно только из упоминаний в 
литературе. Находка последних лет —

Макарьев Унженский 
монастырь. Церковь 
прп. Макария. 1670-1675 г. 
Старая фотография

подписная икона «Троица Ветхозавет
ная» 1690 года — подтверждает, что Гу
рий Никитин в постановке автографа 
следовал принятым в Оружейной палате 
правилам.

При отсутствии подписных работ ма
стера в круг его произведений включа
лись обычно все лучшие памятники ко
стромской иконописи, созданные в по
следней четверти XVII века. Теперь, ког
да в результате реставрационных откры
тий и последних находок появились эта
лонные произведения мастера как в сте
нописи, так и в иконописи, можно пере
смотреть этот круг заново, выведя из не
го иконы, которые не находят подкреп
ления в стиле подлинных работ мастера. 
И, напротив, включить в него произведе
ния, ранее остававшиеся вне поля зре
ния исследователей.

Подписных произведений раннего пе
риода творчества Гурия Никитина мы не 
знаем. Безусловно, они были, и не только в 
Москве, но и в Костроме. На иконе Бого
матери Феодоровской из костромской Бо
гоотцовской церкви имелся автограф мас

тера с датой — 1659 год93. Все известные 
сегодня доподлинные произведения Гу
рия Никитина относятся к 1680-м годам, 
когда он уже постоянно жил в Костроме, 
иногда привлекаясь в качестве руководи
теля артели стенописцев к работам по рос
писи храмов в других городах (Ярославль, 
Суздаль и, возможно, Тобольск). Первое 
из них — росписи церкви Илии Пророка в 
Ярославле 1680 года, последнее — икона 
«Троица Ветхозаветная» 1690 года.

В.Г. Брюсова отнесла к творчеству ма
стера кузов-складень, происходящий из 
Макарьева Унженского монастыря. Эта 
атрибуция сделана исключительно по 
упоминанию складня работы Гурия Ни
китина в записках Василия Никитина Во
щина 1745 года и не имеет достаточно се
рьезной аргументации. Складень, безус
ловно, относится к творчеству мастера 
Оружейной палаты, и стилистические 
особенности его письма, такие как дроб
ный, вибрирующий рисунок, позволяют 
предполагать костромское происхожде
ние автора. Но складень, очевидно, был 
одним из вкладов в Унженский монас
тырь Б.М. Хитрово, который возглавлял 
Оружейный приказ и обычно делал вкла
ды высококлассными произведениями 
лучших художников, находившихся в его 
непосредственном ведении. В силу этого 
складень не может идентифицироваться 
с тем, что хранился в семье Вощиных. По 
стилю его можно датировать 1670-ми го
дами. Отсутствие доподлинных работ Гу
рия Никитина этого периода не дает ос
нований связывать это произведение с 
его творчеством.

Икона «Мученики Кирик и Улита, с 
житием», создание которой надо отнес
ти ко времени между 1680 и 1682 годами 
(роспись Ильинской церкви и смерть ее 
заказчицы Улиты Скрипиной), обычно 
уверенно приписывается Гурию Ники
тину по сходству стиля с росписью церк
ви Илии Пророка. Некоторая жесткова
тость письма по сравнению с более позд
ними иконописными работами мастера, 
возможно, объясняется резким перехо
дом к иконописанию от работы на стене, 
требовавшей большей графичности ма
неры письма.

Безусловным произведением Гурия 
Никитина следует считать икону «Спас 
Великий Архиерей» 1687 года из церкви 
Иоанна Богослова в Ипатьевской слобо
де, поскольку она совпадает вплоть до 
мелких деталей с доподлинной иконой 
мастера «Спас на престоле» из Феодоров
ской церкви в Ярославле, выполненной 
на год раньше. К этим памятникам тяго
теет по приемам письма в среднике икона
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«Богоматерь Феодоровская» из Спасо- 
Запрудненской церкви, которую можно 
относить к работам Гурия Никитина так
же и по косвенным данным.

Икона «Успение» из Сыпанова монас
тыря должна войти в круг произведений, 
уверенно приписываемых мастеру на ос
новании индивидуальных особенностей 
иконографии, восходящей к росписям 
Богоявленского собора (1672)94, которые 
традиционно относят к его творчеству, а 
также по стилю и мастерскому владению 
технологическими приемами, присущи
ми работам наиболее профессиональных 
мастеров Оружейной палаты (письмо ла
ками по золоту). На этих же основаниях 
среди предполагаемых работ Гурия Ни
китина надлежит рассматривать икону 
«Сошествие во ад», вложенную в Ипать
евский монастырь в 1682 году настояте
лем Игрицкого монастыря Афанасием 
Плетневским. Эта атрибуция была пред
ложена В.Г. Брюсовой, отмечавшей ико
нографическое сходство иконы с одно
именным сюжетом в росписях Троицко
го собора Ипатьевского монастыря.

Относительно иконы «Спас Смолен
ский с Марфой и Марией и клеймами 
страстей», происходящей из ярославской 
церкви св. Николы Мокрого и созданной 
около 1686 года, также может быть выдви
нуто предположение о возможном автор
стве Гурия Никитина на основании бли
зости письма личного в среднике с его 
подлинными произведениями. В клеймах 
письмо изощренно-мелкое, что ставит во
прос о возможном соучастии другого ав
тора, специализировавшегося на миниа
тюре. Окончательно этот вопрос может 
разрешить завершение реставрации ико
ны, клейма которой в настоящее время 
находятся под записью.

В.Г. Брюсовой к творчеству мастера 
была безоговорочно отнесена икона 
«Спас Смоленский с великомучеником 
Федором Стратилатом и Ангелом-храни- 
телем» из церкви Воскресения на Дебре в 
Костроме. К атрибуции этого произведе
ния стоит отнестись более осторожно, 
поскольку выявился парный к нему образ 
«Благовещение», написанный той же ру
кой. Письмо ликов на нем гораздо более 
схоже с манерой московских мастеров 
Оружейной палаты, нежели Гурия Ники
тина. Очевидно, обе иконы стоит рассма
тривать как работы последователя или 
ученика мастера.

Наиболее сложным вопросом в связи 
с определением круга работ Гурия Ники
тина является авторство цикла празднич
ных икон из придела Варлаама Хутын- 
ского церкви Илии Пророка в Ярославле.

В композиционном построении, иконо- 
графических схемах, общем характере 
стиля чувствуется безусловная причаст
ность к ним мастера. Но изощренность 
миниатюрного письма не имеет стилисти
ческого подтверждения в его подлинных 
работах, также как не имеет себе равных 
по уровню мастерства и среди известных 
произведений других мастеров Оружей
ной палаты. В связи с этим их следует рас
сматривать как произведения круга Гу
рия Никитина.

К произведениям мастеров круга 
Гурия Никитина принадлежат и иконы 
из церкви Иоанна Богослова, которые 
В.Г.Брюсова отнесла к творчеству самого 
мастера. Они отличаются от его одновре
менных работ и созданы другими кост
ромскими художниками, более тесно 
связанными с местной иконописной тра
дицией. К этому же кругу можно отнести 
целый ряд работ учеников и последова
телей Гурия Никитина конца XVII — на
чала XVIII века.

Имя мастера упоминается в гравиро
ванной надписи напрестольного креста в 
серебряной оправе, который он вложил в 
свой приходской храм Николая Чудо
творца в Десятильничем дворе в 1686 го
ду95. Живописная часть креста, находяща
яся под записью, несомненно, была вы
полнена самим Гурием Никитиным. Этот 
крест является единственным мемориаль
ным предметом, связанным с мастером, и 
в то же время его подписным произведе
нием.

Творческую манеру Гурия Никитина 
как иконописца нельзя рассматривать в 
отрыве от его стенописных работ. При из
вестной разнице приемов письма и коло
рита, обусловленных спецификой этих 
видов живописи, стилистически они явле
ния одного порядка. Наиболее последова
тельно связь стенописей и икон художни
ка прослеживается на уровне графьи, то 
есть подготовительного композиционно
го рисунка. В росписях, выполнявшихся 
артельно, он принадлежал исключитель
но Гурию Никитину, который, будучи ру
ководителем артели, исполнял роль зна
менщика.

В своей артели стенописцев Гурий 
Никитин в точности повторял основные 
принципы организации работ, принятые 
в иконописной мастерской Оружейной 
палаты. Состав артели, включая подмас
терьев и учеников, был значительным, а 
роспись, как правило, необходимо было 
осуществить за один сезон, в жесткие 
сроки. Это приводило к тому, что рос
пись была поистине коллективным де
лом с четким разделением труда, где
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каждый последовательно выполнял 
свою часть работы в соответствии с тем 
стилем, создателем которого был руко
водитель артели Гурий Никитин. Рас
пределения композиций между мастера
ми в этих условиях быть не могло, каж
дая являлась плодом работы сразу не
скольких человек. Искать руку опреде
ленного художника в них, как это тради
ционно делается, занятие не только со
вершенно неблагодарное, но и методо
логически ошибочное. Сама живопись, 
отличающаяся абсолютной слаженнос
тью стиля и манеры письма, полным 
ощущением единства ансамбля, не рас
падающегося на разные авторские фраг
менты, противится такому подходу. Оче
видно, что и другие артели стенописцев 
работали по тем же принципам, однако 
стиль артели Гурия Никитина принци
пиально узнаваем на их достаточно ано
нимном фоне. Происходит это в силу яр
кой творческой индивидуальности ее 
главы, которому принадлежал общий за
мысел росписей и контроль над его адек
ватным воплощением.

Думается, что в своеобразие почерка 
стенописной артели Гурия Никитина 
внес свой вклад и Сила Савин, с которым 
у знаменитого мастера был постоянный 
творческий союз. Сила Савин осел в 
Москве, где прожил семнадцать лет, ра
ботая в Оружейной палате. Имеющиеся 
документальные сведения дают основа
ния говорить, что этот художник никог
да не работал самостоятельно, и долгое 
время его статус оставался очень скром
ным — он был мастером второй статьи, 
занятым на декоративных работах. Тем 
не менее Гурий Никитин не обходился 
без Силы Савина ни на одной росписи 
храма, и в перечислении мастеров арте
ли он всегда шел вторым, хотя там рабо
тали и первостатейные художники. Объ
яснить эту ситуацию можно лишь его 
особым даром орнаменталиста, «трав
щика» по терминологии XVII века. Ху
дожник этой специализации при всем 
таланте не мог достичь высоких степе
ней в иерархии Оружейной палаты. По- 
видимому, только протекция Гурия Ни
китина помогла Силе Савину аттесто
ваться на первую статью на тринадцатом 
году службы в Москве.

В стенописях всех храмов, где худож
ники работали вместе, орнаменты напи
саны с редкой свободой и легкостью им
провизационного махового письма. Роль 
Силы Савина заключалась в завершении 
росписи орнаментальным декором, начи
ная с кустиков трав и цветов по позему и 
до узора на архитектуре палат и тканях

одежд — всего того, что создает ощуще
ние «дивного узорочья», которое являет
ся одной из особенностей стиля артели 
Гурия Никитина.

С Гурием Никитиным был тесно свя
зан Сергей Васильев Рожков Костроми- 
тин, который с 1668 года состоял в кор
порации жалованных царских мастеров. 
Подписных произведений мастера со
хранилось совсем немного, что затруд
няет правильную оценку как творческой 
манеры мастера, так и его роли в иконо
писной мастерской Оружейной палаты, 
в том числе и в совместных работах с Гу
рием Никитиным. Поскольку художник 
специализировался на «мелочном» пись
ме, то не исключено его самое непосред
ственное участие в создании тех вирту
озных по исполнению произведений ми
ниатюрной живописи, которые относят 
к кругу работ Гурия Никитина — в част
ности, праздничных икон из придела 
Варлаама Хутынского церкви Илии Про
рока в Ярославле, которые являются од
ним из высочайших достижений рус
ской иконописи. В иконе «Рождество 
Христово» единственный раз в живопи
си XVII века отдельные сцены этого сю
жета объединены общим действием в 
едином неглубоком пространстве, кото
рое передано без применения прямой 
перспективы, только за счет выверенно
го построения композиции и направлен
ного движения персонажей к центру.

Среди последних костромских иконо
писцев, приглашавшихся на службу в 
Москву, был Алексей Иванов Квашнин. 
Впервые вызванный в столицу в 1700 го
ду, он был оставлен при дворе в иконо
писных учениках за хорошее владение 
миниатюрным письмом. Хотя в докумен
тах имя учителя Алексея Квашнина не на
зывается, можно уверенно говорить о 
том, что им был Кирилл Уланов: об этом 
свидетельствует частая совместная рабо
та обоих художников.

Наиболее интересное из сохранив
шихся произведений Алексея Квашни
на — икона «Богоматерь Всех скорбя
щих Радость» 1707 года, где им был ис
пользован самый сложный вариант ико
нографии с большим количеством пер
сонажей, позволявший проявить мас
терство миниатюриста. Манера иконо
писца согласуется со стилем Оружейной 
палаты, но в письме ликов присутствуют 
характерные для Костромы приемы во- 
хрения по зеленому санкирю.

Кирилл Иванов Уланов, один из 
самых значительных мастеров иконо
писной мастерской Оружейной палаты 
позднего периода ее существования,
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был также связан с костромской землей. 
Относительно происхождения мастера 
пока нет полной ясности. Возможно, его 
отцом был проживавший в Москве кост
ромской кормовой иконописец Иван 
Кириллов, но не исключено, что корни 
мастера следует искать в Юрьевце По- 
вольском, городе, административно под
чинявшемся Костроме96. Несмотря на то, 
что в своем творчестве художник ярко 
выразил столичные тенденции стиля, в 
его произведениях, особенно раннего 
периода, проскальзывают местные чер
ты: типичная для костромских мастеров 
трактовка позема в виде холмиков с кус
тиками трав, яркая цветность личного97. 
Даже учитывая тот факт, что художник, 
скорее всего, родился и получил профес
сиональную подготовку в Москве, нель
зя отрицать возможности влияния на 
формирование его творческого почерка 
особенностей костромского иконописа- 
ния через отца и мастеров-костромичей, 
служивших при царском дворе.

В начале XVIII века, когда мастера 
Оружейной палаты работали не столько 
по государевым, сколько по частным за
казам, Кирилл Уланов написал несколько 
икон для храмов костромских земель. 
В 1709 году он уезжает из Москвы в Юрь- 
евец, где становится монахом Троицкого 
Кривоезерского монастыря. С этого вре
мени его жизнь связана с костромским и 
нижегородским Поволжьем. Переезд в 
глубинку значительного художника, ко
торый никогда не оставлял занятий ико- 
нописанием, способствовал внедрению в 
провинциальную художественную среду 
столичных стилистических новаций. Пер
воклассные произведения иконописи, 
выполненные им в соответствии с эстети
ческим идеалом Оружейной палаты, по
явились в 1710—1720-х годах в храмах

Юрьевца Повольского, Переславля-Залес- 
ского, Нижнего Новгорода, а также в отда
ленных монастырях — Троицком Белбаж- 
ском, Успенском Белбажском и Макарье- 
ве Унженском.

В 1714 году мастер стал игуменом Кри
воезерского монастыря, а в 1719 году пе
реехал в Нижний Новгород, где занимал
ся освидетельствованием мастерства ни
жегородских иконописцев. Последние го
ды его жизни были связаны с работой в 
отдаленных заволжских монастырях и в 
Юрьевце.

В поздний период своего творчества 
мастер уже не допускал костромских ре- 
минесценций. Он последовательно реа
лизовывал чисто московскую манеру, 
придавая ей оттенок своеобразного ака
демизма и одновременно все более про
являя свой индивидуальный авторский 
почерк. Последние произведения масте
ра, такие как «Крещение» 1727 года и 
«Спас Вседержитель» 1728 года, отлича
ет нарочитый консерватизм в манере 
письма. В ликах подчеркнут световой 
контраст между темной санкирной под
готовкой и активными высветлениями, 
поверх которых наложены жесткие гра- 
фичные белильные движки, не свойст
венные живоподобному стилю. Такая 
манера, консервирующая наследие Ору
жейной палаты и известная под названи
ем «греческое письмо», получила даль
нейшее развитие в иконописи провин
циальных художественных центров в 
XVIII веке, включая и Кострому.

В творческой манере младшего брата 
Кирилла Уланова, Василия, костромские 
черты не проявились. Художник оставал
ся в рамках чисто московского стиля. По
следние его годы также прошли в Завол
жье, где он работал вместе с Кириллом 
Улановым98.

Иконопись Костромы в Новое время. Василий Вощин 
(XVIII — первая половина XIX века)

Решительное изменение культурной 
ситуации, вызванное реформами Петра I, 
почти не коснулось необъятной русской 
провинции. Еще долгие годы она жила с ог
лядкой на конец XVII века, продолжая и 
развивая традиции этого времени. В ней 
не произошло резкого перехода к новым, 
откровенно европеизированным художе
ственным формам. Громадный разрыв 
между культурой столицы, обращенной в 
сторону Западной Европы, и культурой 
провинции, которая была естественным 
продолжением традиций позднего Сред
невековья, сглаживался постепенно и 
только к концу XVIII века был в основном

преодолен. Окончательно пережив и пере
работав наследие позднего XVII века, рус
ская провинция завершила свое плавное 
вхождение в Новое время, растянувшееся 
на столетие.

Иконопись Костромы в XVIII веке со
хранила присущее ей своеобразие. Здесь 
продолжали работать династии иконопис
цев, история рода которых восходит еще к 
началу XVII века. Младшие представители 
династий перенесли в XVIII столетие худо
жественные принципы предшествовавшей 
эпохи. Иконописание эволюционировало 
медленно, с постоянной оглядкой назад, а 
новые стилистические тенденции прижи-
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вались в нем с запозданием. Мастера обу
чались методом наглядного показа у своих 
отцов, передававших детям навыки, полу
ченные еще в юности.

Царский указ 1714 года о запрете ка
менного строительства нанес сильный 
удар по традиции монументальных роспи
сей в Костроме, от которого она уже не 
смогла оправиться. Основным занятием 
костромских художников стала работа по 
поновлению икон, а также выполнение 
отдельных заказных произведений. В них 
мастера начала XVIII века сохранили и да
же усилили такие свойственные местной 
традиции черты, как повышенная декора
тивность, сложное построение многофи
гурных композиций, подробное сюжет
ное повествование, где отдельные сцены 
размещены по свободному принципу 
стенной росписи. Иконы нередко перена
сыщались орнаментами, дополнительны
ми сюжетами и текстами в декоративных 
картушах. Стилистически эта живопись 
долгое время ориентировалась на насле
дие Гурия Никитина («Богоматерь Феодо- 
ровская, со сказанием» 1706 года из Ека
терининской церкви в Вологде, «Иоанн 
воин, с житием» из церкви Иоанна Бого
слова в Костроме). Яркий пример этой 
преемственности — лебединая песня ко
стромской традиции монументальной 
живописи — росписи церкви Иоанна Бо
гослова в Ипатьевской слободе, выпол
ненные по заказу А.Сысина в 1735 году 
под руководством Федора Логинова, по
следнего ученика знаменитого мастера".

Особый консерватизм и верность ста
рине в иконописи Костромы первой поло
вины XVIII столетия проявились в массо
вом репродуцировании местной святыни 
— древней иконы Феодоровской Богома
тери. Многочисленные списки с нее неиз
менно выполнялись в живоподобной ма
нере письма личного, восходящей к тра
дициям иконописной мастерской Ору
жейной палаты. По ним можно просле
дить общий ход эволюции стиля иконопи
си XVIII века (иконы Георгия Аврамова 
1703 года, Никиты Артемьева 1723 года, 
Василия Никитина Вощина 1756 года).

В поволжских городах в XVIII веке ико
нописцы нередко были вынуждены миг
рировать в поисках заработка. В начале 
столетия усилился отток костромичей в бо
лее богатый и экономически развитый со
седний Ярославль, где у купеческих семей 
имелись средства и желание возводить и 
украшать храмы. Многие художники так и 
осели в этом городе, благодаря чему яро
славская иконописная традиция обогати
лась костромским влиянием. В то же время 
костромичи, попадавшие в Ярославль, ор

ганично вписывались в местную художе
ственную жизнь.

Одним из значительных иконописцев 
Ярославля в первой половине XVIII века 
был выходец из Костромы Иван Андреев, 
священник ярославской церкви Димитрия 
Солунского100. Поновив в 1707 году чудо
творную икону Толгской Богоматери, он 
на протяжении всей своей последующей 
жизни писал с нее многочисленные точ
ные списки. Новации стиля почти не за
тронули его консервативного по духу твор
чества, последовательно повторявшего 
старые образцы.

По стилистической ориентации Ивану 
Андрееву был близок ведущий иконопи
сец Костромы того времени Василий Ни
китин Вощин101.

Ранние произведения мастера отли
чает своеобразный пуризм стиля и ори
ентация не столько на местное костром
ское иконописание с его тягой к декора
тивности рисунка и колорита, сколько 
на московскую манеру изографов Ору
жейной палаты. К середине столетия ма
нера письма Василия Вощина меняется, 
становится более жесткой и академич
ной. В письме ликов усиливается цвето
вая и световая контрастность, появляют
ся белильные оживки.

В 1745 году мастер участвовал в по- 
новлении чудотворной иконы Богомате
ри Феодоровской вместе с Иваном Анд
реевым. С этого времени он стал пользо
ваться большим авторитетом у местного 
духовенства и практически остановился 
в своей стилистической эволюции.

В 1757 году Василием Вощиным с де
тьми были выполнены местный и празд
ничный ряды иконостаса Троицкого со
бора Ипатьевского монастыря в Костро
ме102. Их живопись стилистически орга
нично сочетается со стенописью собора, 
несмотря на то, что иконы написаны 
спустя 70 лет. В них традиции стиля Ору
жейной палаты доведены до гипертро
фированного выражения.

Композиции икон праздничного ряда 
многофигурны, зачастую почти дословно 
повторяют иконографические решения 
«кунштовых» Библий. Мастер переносит 
архитектурные фоны гравюр в свои ком
позиции, применяя прямую перспективу, 
передает структуру мрамора, плиток по
ла, выложенных в шахматном порядке, 
но гладкое золото фона преграждает раз
витие пространства вглубь. Аппликатив- 
но выглядят гирлянды серо-голубых тя
желовесных облаков, пейзаж по-иконно- 
му условен, горки громоздятся в высоту, 
по их лещадкам разбросаны кустики 
трав, цветов, деревья с пышными крона-
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ми, застывшие, как муляж. Света на 
одеждах положены твореным золотом 
крупными массами и широкими линиями 
«в перо». Они настолько перекрывают 
цвет одежд, что он из основного превра
щается в притенения к золоту.

Последнее известное произведение 
Василия Вощина — образ святителя 
Димитрия Ростовского 1759 года, восхо
дящий к гравюре Василия Андреева, на
писанный в более мягкой манере. Оче
видно, подчеркнутая роскошь икон для 
Троицкого собора была во многом про
диктована спецификой заказа.

Влияние стиля барокко проникает в 
Поволжье лишь к середине XVIII столетия, 
но в чистом виде, с ориентацией на живо
писные принципы письма, встречается не
часто. Как правило, художники использо
вали компромиссное стилистическое соче
тание иконописной традиции Оружейной 
палаты и адаптированных к ней отдельных 
формальных черт барокко. В Костроме в 
середине XVIII века в этом стиле работал 
иконописец Иван Федоров Липин, пред
ставитель старой художественной динас
тии. Им был выполнен цикл из двенадцати 
икон Миней, находившийся в церкви Ио
анна Богослова в Ипатьевской слободе. 
В этих и других своих произведениях мас
тер проявил себя как художник, сочетаю
щий приемы миниатюрного письма с ба
рочно-экспрессивной трактовкой формы.

Во второй половине XVIII века, в ре
зультате активной деятельности в Повол
жье ярославских стенописных артелей, 
костромская художественная традиция 
испытывает заметное воздействие изобра
зительной культуры Ярославля, что неред
ко затрудняет определение принадлежно
сти памятников иконописи к одному из 
этих центров («Спас царя Мануила» из 
церкви Николы Надеина в Ярославле).

Творчество братьев Саввы и Михея 
Словениных, работавших в 1760-х годах в 
Солигаличе, демонстрирует тот стиль, ко
торый сложился под воздействием сто
личной живописной иконы, но базиро
вался на традиционных технике и при
емах письма. Подобное направление бы
ло характерно не только для этого регио
на, но и для русской городской провинци
альной культуры в целом. Особую рафи
нированность оно приобрело в Солигали
че, где преимущественно встречается в 
иконостасах усадебных храмов, но также 
было подхвачено и полупрофессиональ
ными сельскими мастерами (иконостас 
из села Никола-Ширь). Здесь этот стиль, 
отмеченный чертами рококо, продержал
ся на удивление долго и встречается в па
мятниках первой четверти XIX века

(«Иоанн Предтеча Ангел пустыни, с жи
тием» из Домнина 1817 года, иконы празд
ничного ряда из Озерков 1813 года).

То же направление, но с более явствен
ным звучанием барочных черт в Костром
ских землях было чрезвычайно популярно 
также у кинешемских мастеров. Кинешма 
— один из древних городов костромской 
земли, известный с XV века. Несмотря на 
то, что до 1694 года в Кинешме не было ка
менного строительства, как иконописный 
центр она достаточно уверенно заявила о 
себе еще в XVII веке. Мастера из этого го
рода обычно сопровождали костромичей 
при вызовах на работы в Москву103, некото
рые из них осели в столице. Из Кинешмы 
происходил кормовой мастер Оружейной 
палаты Меркул Яковлев Поспелов, чьи сы
новья в первой половине XVIII века успеш
но работали в обеих столицах. Андреем 
Меркульевым Поспеловым в 1728-1729 го
дах были выполнены иконы для иконостаса 
Петропавловского собора в Санкт-Петер
бурге, во многом определившие стиль сто
личного иконописания XVIII века104.

Кинешемские иконописцы были очень 
мобильны и в поисках заказов часто поки
дали родной город. В конце XVII века ки- 
нешемец Козьма Кувшинников работал с 
костромскими иконописцами в Макарье- 
ве Унженском монастыре105. В первой тре
ти XVIII столетия Михаил Слепохин слу
жил при архиерейском доме в Архангель
ске106. В 1725 году семья иконописцев Уса
чевых из Кинешмы выполнила иконостас 
церкви Воскресения Христова в селе Мол- 
витино107. Среди кинешемских иконопис
цев второй половины XVIII века известен 
Иван Крюков, чьи работы находились в 
храмах Вологодской губернии108, а также 
Яков Крюков и Михаил Рукавишников, 
авторы иконы «Воскресение — Сошест
вие во ад» 1779 года.

То, что кинешемцам доводилось рабо
тать в разных городах и селах, обусловило 
гибкость их манеры письма, чутко реаги
ровавшей на изменения вкусов заказчи
ков в соответствии с модой. В последней 
четверти XVIII века кинешемские масте
ра успешно освоили масляную технику, 
которая позволяла добиться стилистичес
кого соответствия столичному иконопи- 
санию. Такая манера делала их творчест
во востребованным среди костромских 
дворян, нередко заказывавших им иконы 
для своих усадебных церквей (иконоста
сы Филиппа Патракеева 1794 года в Ни
кольской церкви погоста Бережки).

В иконописании Нерехты в XVIII веке 
нарастает влияние ярославской художе
ственной традиции. В то же время мест
ные художники, как и кинешемцы, часто
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были вынуждены искать работу в других 
городах. Дети кормового мастера Ору
жейной палаты Федора Абросимова По
пова, Григорий и Дмитрий, после смерти 
отца вернувшиеся в Нерехту, работали в 
Ярославле, Нижнем Новгороде и Прика
мье109. Их творчество отразило естествен
ную эволюцию иконописной традиции 
московской Оружейной палаты.

Иконописцы, не порывавшие с род
ным городом, во второй половине XVIII 
века испытали сильное воздействие сти-

Церковь Иоанна Златоуста ля ярославских стенописцев, расписав- 
в Костроме. 1751, 1791 гг. ших в Нерехте пять храмов110. Иконы, со-
Старая фотография зданные нерехчанами в это время, бук

вально цитируют эти росписи («Святи
тель Николай Чудотворец, с житием» 
Ивана Маркова 1786 года).

В конце XVIII века в иконописи Костро
мы проявляются черты, связанные с воз
действием нового стиля — классицизма. 
Эти веяния были наиболее ярко реализо
ваны иконописцами соседней Владимир
ской губернии — сел Палех, Холуй и Мсте- 
ра, которые с этого времени заявляют о се
бе как о самостоятельных художествен
ных центрах. Костромская икона выделя

ется на этом фоне тем, что классические 
тенденции в ней не были привнесенными 
извне, а выкристаллизовались в процессе 
эволюции собственной традиции. Этим 
произведениям свойственна мягкая округ
лая проработка ликов, в которых нередко 
сохраняется яркая цветность. Нарастает 
общее ощущение свойственной костром
ской иконе декоративности. Это заметно и 
в колорите, где усиливается роль золота в 
сочетании с эмалевой яркостью других 
цветов, и в дробной, усложненной компо
зиции, и в тончайшей проработке деталей, 
превращающей их в узор (рама с чудесами 
иконы Богоматери Феодоровской, «Бого
матерь Феодоровская, с чудесами» из со
брания П.Д.Корина, «Богоматерь Казан
ская, с чудесами», «Насыщение народа»). 
Эти тенденции отчасти сохранятся и в пер
вой половине XIX века («Сретение», «Пла
щаница» из Самети, «Василий Блажен
ный» из погоста Бережки).

В конце XVIII столетия, когда иконо
пись центральных российских губерний 
начала ориентироваться на живописную 
икону в академическом духе, складыва
ется как самостоятельный художествен
но-промысловый центр посад Большие 
Соли, который специализировался на 
выполнении резьбы и написании икон. 
Этот центр, в отличие от иконописных 
сел соседней Владимирской губернии, 
ориентированных на массовое произ
водство, работал по индивидуальным за
казам, поэтому был известен только в 
Костромской и Ярославской губерниях. 
Работы болыпесольских мастеров отли
чает приверженность к академическому 
направлению, которое с конца XVIII ве
ка оказалось востребованным достаточ
но широкими слоями населения, пре
имущественно горожанами. Из семьи 
местных художников вышел академик 
живописи Е.С.Сорокин.

Кострома, как и другие русские города 
со старыми художественными традиция
ми, пройдя за XVIII столетие сложный путь 
переориентации иконы на живописные 
образцы, к началу XIX века утратила свое 
былое значение. Своеобразие костромско
го иконописания затухает, будучи полно
стью растворенным в общеупотребитель
ном стиле академического толка либо того 
направления, которое насаждалось через 
систему синодальных иконописных учи
лищ и ориентировалось на формальное 
следование традиционной иконе («Препо
добный Авраамий Галичский, с житием», 
«Избранные костромские святые» и др.). 
Своеобразие было нивелировано, а общее 
развитие иконописания направлено в еди
ное для всей России русло.
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Народная икона 
костромских земель XVIII века

В XVIII веке в костромских землях па
раллельно с профессиональным иконо- 
писанием активно развивалось более 
низовое и самодостаточное направле
ние, тесно связанное с народными вку
сами. Оно проявило себя чрезвычайно 
многообразно, от городского полуремес- 
ленного письма до творчества деревен
ских мастеров. Эти произведения инди
видуальны по своему художественному 
облику, их трудно выстроить в единую 
стилистическую линию, тем не менее 
они несут в себе в той или иной степени 
принципы, свойственные высокому на
правлению костромской иконописи и 
позволяющие рассматривать их как це
лостное явление местной художествен
ной культуры.

Особенностью полупрофессиональ
ного и народного иконописания этого 
времени был стилистический консерва
тизм, который приводил к стадиальному 
запаздыванию в восприятии нового. 
Так, переход к живоподобию в иконе 
российской глубинки состоялся лишь в 
XVIII столетии, когда породившая этот 
стиль иконописная мастерская Оружей
ной палаты уже прекратила свое суще
ствование. В провинции живоподобие 
имело долгую жизнь, не теряя своей ак
туальности даже во второй половине 
столетия. В то же время в народной сель
ской иконе длительное время сохраня
лась и традиционная манера письма, 
восходящая к художественным принци
пам первой половины XVII века, что за
трудняет датировку таких памятников.

Иконопись Костромских земель ни
зового плана неоднородна по своей сти
листике, что во многом обусловлено раз
личиями художественных традиций ме
стных региональных центров, среди ко
торых выделяются Кострома и Галич.

Икона костромской округи была ори
ентирована на городскую иконопись, 
представляя собой ее менее профессио
нальную ветвь. Она унаследовала осо
бенности декоративной системы, сло
жившиеся в профессиональной ико
нописи Костромы во второй половине 
XVII столетия: разработанную ритмичес
кую цветовую организацию компози
ции, звучные сочетания цветов, подвиж
ность и орнаментальный характер ри
сунка, характерные элементы декора, 
мягкую живоподобную трактовку ликов. 
В то же время в ней происходит заметное 
упрощение художественных приемов.

Недостаток профессионализма искупа
ется декоративными качествами: тонким 
чувством цвета, тактичным использова
нием орнаментики, а также наивной бес
хитростностью образной трактовки 
(«Троица» из Богоявленского собора).

Одним из центров народного иконопи
сания костромской окрути было село 
Шунга, где издавна проживали иконопис
цы, связанные с патриаршим Чудовым мо
настырем. В иконе «Святитель Алексий, 
митрополит Московский» 1716 года рабо
ты местного иконописца Ивана Калычева 
лик не имеет главенствующего значения. 
В художественном решении превалирует 
активное декоративное начало, проявляю
щееся в узорочье одежд, орнаментальном 
характере элементов пейзажа, замыслова
тости рисунка картушей и колористичес
кой дробности.

Недостаток профессиональной выуч
ки шунгенских иконников нередко про
являлся при попытках освоения ими но
вых иконографических решений, что 
приводило к результатам, ошеломляю
щим своей неожиданностью: в иконе 
«Богоматерь Иверская» мастер, очевид
но, хотел изобразить фигуру Богороди
цы поколенно, но не справился с постав
ленной задачей.

Среди костромских икон начала 
XVIII века, пограничных между город
ской и сельской культурой, прослежива
ется верность принципам живоподобно
го письма в духе Оружейной палаты, ко
торые реализуются художниками очень 
последовательно, хотя и несколько упро
щенно (иконы «Богоматерь Всех скорбя
щих Радость» из Богоявленского собора 
и собрания В.А.Бондаренко). Живоподо
бие закрепилось как следствие консер
вативного направления «ученой» иконо
писи, представленной в Костроме преж
де всего творчеством Василия Вощина. 
Этот стиль у народных мастеров не эво
люционировал и не подвергался модифи
кациям на протяжении долгого времени. 
Икона «Чудо Георгия о змие» из Козуры 
по своим формальным признакам полно
стью соответствует стилю Оружейной 
палаты, доводя его до предельного выра
жения, и не лишена своеобразного арти
стизма. Только скорописность приемов 
письма в отдельных деталях говорит о 
том, что это произведение второй поло
вины XVIII века.

Живоподобный стиль был также 
очень популярен в иконописных мастер-
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ских при монастырях. В нем писались 
раздаточные образа местных преподоб
ных («Преподобный Макарий Унжен- 
ский, с житием» из Троицкого). Иногда 
он подвергался крайнему упрощению, в 
иконе нарастали жесткая графика кон
турного рисунка и плоскостность в пере
даче формы, и только лики имели под
черкнуто округлую трактовку («Притча 
об исходе души праведной и души греш
ной»).

Сельская икона костромской окрути 
в первой половине XVIII века ориенти
ровалась на художественные принципы, 
выработаные собственной традицией 
иконописания в конце XVII столетия, и 
пыталась воспроизвести ее изобрази
тельные формулы. При этом происходи
ло неизбежное упрощение художест
венного языка, выразившееся в большей 
локальности цвета, уплощенности изоб
ражений и некотором сбое композици
онного ритма. В то же время в эти произ
ведения естественной составляющей 
входят элементы конкретики наблюде
ний, такие как изображение гнезд ласто- 
чек-береговушек на гористых берегах 
Иордана в иконе «Огненное восхожде
ние пророка Илии» из Белова.

Когда народный мастер выполнял 
список с чтимого или чудотворного об
раза, то он у него не был копией, к чему 
обычно стремился профессионал, а 
представлял собой свободную интерпре
тацию, как двустороння икона «Богома
терь Феодоровская. Великомученица 
Параскева». Упрощенное письмо с фор
сированной графикой обводок и преуве
личенным звучанием цвета сближает 
это произведение с работами иконопис
цев другого провинциального центра — 
Галича.

Иконопись галичской окрути в пер-' 
вой половине XVIII века, в отличие от ко
стромской, была тесно связана с народ
ной традиционной культурой, развивая 
свойственную ей знаковость и экспрес
сивность художественного языка. Это 
явственно ощущается даже в произведе
ниях, которые были созданы в самом Га- 
личе и связаны с городской культурой, 
но несут явственную печать архаизма.

Среди здешних мастеров были и та
кие, которые испытали влияние иконо
писной традиции Костромы и пытались 
ей подражать. Так, икона «Троица Вет
хозаветная» из Лосева несет в себе все 
признаки костромской иконы — живо
подобные лики, колорит с преобладаю
щим звучанием зеленого и красного цве
та, тщательно разработанное изображе
ние пейзажного фона, на котором разво

рачиваются сцены хождения Троицы. 
Но это скорее имитация, чем следование 
традиции, профессиональный уровень 
художника очевидно неадекватен «уче
ности» образца: формы тяжеловесны, 
рисунок неправильный, композиция не 
собранна.

Под обаянием костромской традиции 
находился и автор иконы «Жены-миро- 
носицы у гроба Господня». Именно от 
нее он перенял цветные лаки, которые 
включил в типичную для Галича палитру 
с преобладанием теплых охристых то
нов. Лаки у галичских художников, ред
ко использовавших золото, чаще всего 
клались по серебряной основе, тониро
вавшейся под золото с помощью олифы.

В следовании стилю костромской 
иконы галичский мастер добивался го
раздо более убедительного художест
венного результата, когда недостаточ
ность выучки скрывалась за усиленной 
декоративностью, которая в народной 
иконе была нередко важнее смысловой 
нагрузки. В иконе «Великомученица Па
раскева Пятница, с житием» из 
Ильинского художник тщательно прора
батывает рисунок, придерживается оп
ределенной системы колорита, исполь
зует цветные лаки, пишет лики в живо
подобной манере, но при этом изобра
жение строит по совершенно иным, не
жели в «ученом» искусстве, законам, 
статично и плоскостно. Фигура святой в 
среднике распластана, фон декорирован 
условными, плотно подогнанными друг к 
другу облачками. Сюжеты в клеймах вы
глядят как орнамент за счет дробности и 
яркости цвета. В целом изображение на 
иконе имеет ковровый характер, где не 
остается места свободному пространст
ву. По тем же принципам при всем своем 
разнообразии строятся и многие другие 
произведения галичского иконописания 
(«Чудо Димитрия Солунского, с житием 
святого», «Рождество Христово, с празд
никами», «Преподобный Макарий Ун- 
женский, с житием» из Рыбной слободы, 
«Святитель Николай Чудотворец, с жи
тием» из собрания В.А.Бондаренко).

«Ангел-хранитель, со сценами жития 
праведника и грешника» — икона с ред
кой иконографической программой, ко
торая могла родиться под воздействием 
старообрядческой учености и нравствен
ных установок в быту как наставление и 
зримый образ райской красоты, ожидаю
щей праведника. Автор нарочито усили
вает формальные признаки живоподоб
ного стиля, изображая темные, с контра
стными высветлениями лики. Все осталь
ное решено предельно плоскостно и пре-
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вращается в орнаментальную феерию, 
где теряется ощущение конструктивнос
ти в построении формы и композиции.

Со старообрядческой средой связаны 
и совершенно иные по своему образно
му звучанию иконы, такие как «Богома
терь Корсунская», колорит которой по
строен на сочетании сближенных неяр
ких, темных охр и красно-коричневых 
земель. Цветовой строй наряду с под
черкнутой масштабностью пропорций 
создает впечатление древнего истинно
го образа, восходящего к греческим ико
нам, пришедшим на Русь вместе с кре
щением.

Ближе к середине столетия галичская 
икона успешно освоила упрощенный 
вариант живоподобного стиля, который 
отчасти нивелировал ее местное свое
образие и связал с общей тенденцией 
русской провинциальной иконописи 
XVIII века («Святитель Николай Чудо
творец с Онуфрием Великим и Петром 
Афонским» из Шири, «Преподобный 
Макарий Унженский, с чудом спасения 
града Солигалича»).

Характерной особенностью художе
ственной традиции Галича продолжало 
оставаться колористическое решение, в 
основе которого лежали золотистые и 
красные охры, зеленые земли и сурик 
разнообразных оттенков. Все эти кра
сочные пигменты производились на мес
те. Они успешно заменяли галичским 
мастерам те пигменты и красочные ма
териалы, которыми пользовались сто
личные и костромские профессионалы. 
Сурик имитировал бакан и киноварь, зе
леные земли — светло-зеленый глауко
нит и изумрудную ярь-медянку. Если го
родские иконописцы пытались разнооб
разить свою палитру за счет лаков и при
возных красок, то у деревенских масте
ров своеобразие местного колорита бы
ло доведено до предельной чистоты зву
чания. Колорит народной иконы эволю
ционировал вслед за большим стилем с 
запозданием, но все же успевал освоить 
его наиболее яркие признаки.

Свойственное галичской иконе тяго
тение к декоративной и в то же время 
экспрессивной и лаконичной в выборе 
средств манере также было подхвачено 
сельской иконой. Несмотря на элемен
тарность художественного языка, она 
выработала оригинальный и убедитель
ный стиль, отличающийся конкретнос
тью и очищенностью образных реше
ний, тяготеющих к знаковости.

Народная икона создавалась для дере
вянных храмов с их ограниченным про
странством и недостаточным освещени

ем. Дерево вплоть до конца XVIII века бы
ло преобладающим строительным мате
риалом в Костромских землях. Каменные 
храмы имелись только в городах и круп
ных монастырях. Сельские иконописцы 
были вынуждены учитывать специфику 
зрительного восприятия в интерьерах де
ревянных храмов, поэтому их иконы об
ладают интенсивностью воздействия че
рез цветовое пятно и силуэт.

Деревянные церкви часто горели и за
тем быстро восстанавливались. Так же 
быстро нужно было заново писать в них 
иконостасы. С этим связана скорописная 
манера народных мастеров, практически 
не пользовавшихся графьей и многослой
ной техникой наложения красок, кото
рые являются неотъемлемой частью тех
нологии профессиональной иконописи.

Сельские иконописцы были выходца
ми из крестьянской среды и духовенства. 
Они не имели за плечами профессиональ
ной школы и самостоятельно постигали 
навыки ремесла, которые сводились к до
статочно ограниченному набору приемов, 
способных удовлетворить вкусы и по
требности местного населения. Наряду с 
художниками-одиночками работали и не
большие артели сельских иконописцев, 
писавшие иконостасы.

Несмотря на отсутствие профессио
нальной художественной выучки, эти 
мастера в совершенстве владели техно
логией иконописания: растирали пиг
менты, варили олифу, клей, знали, какая 
концентрация дает наилучшую проч
ность. Поэтому при всей наивности и не
затейливости образного решения их 
произведения отличаются исключитель
ной сохранностью красочного слоя.

В сельских храмах наиболее востре
бованными были ансамбли иконостасов, 
часть их сохранилась до наших дней. 
Один из самых интересных комплексов 
происходит из Ильинской церкви села 
Верхний Березовец, в котором характер
ные черты стиля народной иконописи 
проявились особенно ярко и художест
венно убедительно. Если чиновые иконы 
пророческого и праздничного рядов до
статочно сдержанны в своей декоратив
ной проработке, сохраняя целостность 
отчетливо читаемых силуэтов фигур, то 
образ местного ряда «Воскресение — 
Сошествие во ад», рассчитанный на вос
приятие вблизи, предельно насыщен де
кором.

Вся плоскость доски равномерно за
полнена разного рода изображениями, 
сливающимися в единый орнаменталь
ный ковер. Лики написаны эмалево-плот
но, с вольной имитацией живоподобной
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манеры, которая прослеживается на 
уровне своеобразного клише в изобра
жении лика с его анатомическими по
дробностями. Народная иконопись XVIII 
века изобилует подобными примерами.

Показательно, что при перестройках 
старых изветшавших церквей прежние 
иконы возвращались в новый храм, даже 
если там устраивался другой иконостас, 
и устанавливались на его заворотах и по 
стенам, как это произошло с иконами из 
Березовца. Из-за небольших размеров и

Храмовый комплекс Рыбной 
слободы в Галиче: церкви 
Введения (1798 г.) и Василия 
Великого (после 1768 г.). 
Старая фотография

ограниченной высоты деревянных церк
вей в их иконостасах часто совмещали 
на одной доске два сюжета из разных ря
дов: праздник — пророк, деисусная ико
на — праздник (иконостас из Георгиев
ской церкви села Георгиевское)111. Меж
ду ними в пространстве полей часто пи
сался широкий орнаментальный фриз. 
В наборе алтарной преграды он имити
ровал орнаментальное тябло.

Главную роль в создании декоратив
ного эффекта в народной иконе играли 
белильные разделки. В галичской иконе 
белила использовались в двух оттен
ках — теплом и холодновато-голубом, 
что позволяло еще более усилить ее де
коративное звучание. В иконе «Троица 
Ветхозаветная» из села Ефремий-Ширь 
художник достиг за счет обильного и 
умелого использования белил, разбро
санных мелкими мазками и линиями по 
всему изображению, впечатления насы
щенности светом фона и позема.

Народная икона представляет боль
шую трудность для датировки. Поскольку

ее авторы использовали традиционные, 
устоявшиеся иконографические схемы, 
нередко в сокращенном варианте, это 
рождает ощущение их большей древнос
ти. При этом, как правило, отсутствуют 
адекватные времени создания иконы при
меты стиля, которые всегда есть в произ
ведениях профессиональных художни
ков. Палеография подобных памятников 
также дает нечеткую картину, поскольку 
надписи часто копировались с древних 
образцов, нередко с ошибками. Главным 
обоснованием датировки народной ико
ны может быть только документ, свиде
тельствующий о построении или возоб
новлении после пожара того храма, отку
да происходит памятник.

Праздничный чин и образ «Огненное 
восхождение пророка Илии, с житием» 
из Ильинской церкви погоста Прудовка 
долгое время датировался на основании 
стиля первой половиной XVII века"2. Од
нако документальные данные говорят о 
том, что эти иконы могли быть созданы 
только после 1729 года, когда церковь 
сгорела от удара молнии и была заново 
восстановлена"3. Трудно представить, 
что из моментально вспыхнувшего ста
рого деревянного храма успели вынести 
целый иконостас. Эти иконы — пример 
полного отторжения народной культу
рой новых веяний и программного по
вторения старых традиций. Но так было 
далеко не всегда, влияния моды затраги
вали и народную икону, которая при ста
диальном запаздывании усваивала опре
деленные принципы стиля профессио
нальной иконы. Этому способствовали 
контакты с городской культурой. Новые 
стилистические приемы всегда перера
батывались в сторону их упрощения, 
лишь декоративные новшества воспри
нимались с восторгом и доводились до 
своего предельного выражения.

Народная икона самыми тесными 
узами связана с деревянной скульпту
рой, которая в первой половине XVIII ве
ка продолжала традиции пластики XVII 
столетия, демонстрируя предельный ар
хаизм художественного языка. Фрон
тальность, торжественная неподвиж
ность, укороченность пропорций фигур, 
крупные округлые головы, на которых 
моделированы только нос, уши и углуб
ления глаз, — все это напоминает о глу
бокой древности истоков этих образов. 
Пластические возможности в них сведе
ны к минимуму, даже складки одежд не 
моделированы, а прописаны красками, 
также как и лики. Взаимосвязь этих 
скульптурных образов с народной ико
ной прослеживается в характерных ко-

46



ренастых пропорциях и головастости 
персонажей.

Скульптуры святителя Николая и 
великомученицы Параскевы обязатель
но устанавливались в киоты, что оправ
дывало их фасадность. Народные иконы 
с изображением этих святых повторяют 
оформление скульптурных образов, как 
бы помещая изображение в резную рам
ку киота («Святитель Николай Чудотво
рец, с четырьмя клеймами жития»).

Во второй половине XVIII века тради
ционная деревянная скульптура утрачива
ет свою оригинальность, попадая под вли
яние профессионального искусства. Воз
действие «ученых» стилей меняет пропор
ции фигур, вытягивая их в высоту в соот
ветствии с классическим каноном. Иные 
принципы приходят и в раскраску, когда 
мастер прорабатывает лик с максималь
ным подобием, что вносит в образ элемен-

Иконы второй половины XVIII века 
из усадебных храмов Костромской земли

Во второй половине XVIII века как са
мостоятельный художественный центр 
выдвигается Солигалич. Впервые упомя
нутый в документах XIV века, он вырос на 
солеварении, а также на добыче известня
ка. Свою долю в солигаличских соляных 
промыслах имели великие князья, митро
политы и крупные монастыри. Даже сей
час, спустя столетия, когда солеварение 
давно прекратилось, следами былого бо
гатства города выглядят выстроившиеся 
вдоль берега реки Костромы многочислен
ные каменные храмы. Иконописание в Со- 
лигаличе прослеживается с середины XVII 
века. Местных художников не вызывали в 
Москву, но они работали в окрестных мо
настырях. Известно, что в 1652 году соли- 
галичский иконописец Федот Борисов 
Горбунов и его сын Кузьма писали иконы в 
Жуковой Богородице-Успенской пустыни 
на Солде114.

В раннее время художественная жизнь 
города находилась под влиянием соседне
го Галича. В то же время связи с северны
ми землями — Вологдой, Тотьмой, Вели
ким Устюгом — были в XVn-XVni веках 
главными в экономике города и во многом 
определяли его культуру. Это отразилось 
на формах архитектуры солигаличских 
храмов и их убранстве. В XVIII веке усиле
нию этих связей способствовало также и 
изменившееся административное подчи
нение Солигалича: с 1709 до 1778 год он 
входил в состав Архангелогородской гу
бернии. Возвращение в Костромское на
местничество хотя и не изменило в целом 
жизни города, но принятие регулярного

ты натурализма («Преподобный Макарий 
Унженский»). Былые незатейливые узоры 
одежд и киотов уходят в народные быто
вые росписи, уступив место орнаментам, 
связанным со стилями высокого искусства 
— барокко, рококо и классицизма.

В это время переживает кризис и на
родная икона. Она утрачивает свою са
мобытность и под воздействием профес
сионального искусства перерождается в 
примитив. В тех редких случаях, когда 
низовые иконописцы остаются безуча
стными к этому воздействию и сохраня
ют формальную преемственность с 
прежним традиционным стилем, их про
изведения обретают крайнюю сухость и 
схематичность, полностью утрачивая 
обаяние, свойственное лучшим образ
цам народной иконы («Преподобный 
Макарий Унженский, с житием» из Рыб
ной слободы).

плана застройки и осуществление его кост
ромскими архитекторами добавило разно
образия в его облик.

Земли вокруг Солигалича издавна на
ходились во владении именитых вотчин
ников. Из солигаличского села Одноуше- 
во был родом митрополит Иона, постри
женик Воскресенского монастыря в Со- 
лигаличе. Из рода местных вотчинников 
Милославских происходила царица Ма
рия Ильинична, чьим усердием начал 
строиться Рождественский храм девичь
его монастыря, завершить строительство 
которого удалось только 1794 году.

Вторая половина XVIII века стала осо
бым временем для солигаличской окру
ги. Императрица Екатерина II щедро раз
давала здешние земли в награду за служ
бу. Культура дворянских усадеб получи
ла импульс к развитию после известного 
Указа о вольности дворянства, когда вла
дельцы поместий могли устраивать свою 
судьбу, не связывая себя с обязательной 
государственной службой. В усадьбы 
вернулось много молодых деятельных 
владельцев, готовых преобразовывать 
жизнь в округе в соответствии с пред
ставлениями о рациональном ведении 
хозяйства, о романтике жизни на приро
де. К планированию усадебного ком
плекса привлекались профессиональные 
архитекторы, перед которыми ставилась 
задача не только возведения нового гос
подского дома, но и планировки прилега
ющего пространства, создания парка и 
храма. Владельцы усадеб строили взамен 
деревянных сельских церквей камен-
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ные, чаще всего на окраине усадьбы, так 
чтобы высотный силуэт храма просмат
ривался из окон дома. Господа не только 
давали средства на строительство, но 
при их активном и заинтересованном 
участии велось украшение интерьера. 
Это проявлялось в усложненной про
грамме иконостаса, росписей, введении 
в интерьер отдельных картин на библей
ские сюжеты, а главное — в стиле икон
ного письма, ориентированного на го
родской вкус заказчиков, знакомых со 
столичным искусством.

Здешнее дворянство не могло пригла
шать для украшения своих храмов столич
ных художников, обходились местными 
силами. Но при этом от солигаличских 
иконописцев требовалось, во-первых, на
сколько возможно соответствовать стилю 
столичного иконописания, во-вторых, вы
держивать определенный профессио
нальный уровень в рамках этого стиля. 
Ориентируясь на заказчика из аристокра
тов, солигаличские иконописцы добились 
большой рафинированности письма, сво
еобразно преломляя в своих работах осо
бенности стиля рококо. С другой сторо
ны, генетическая связь с местным иконо- 
писанием, отличавшимся медленной эво
люцией и стадиальным запаздыванием 
развития относительно столицы, обусло
вило тесную преемственность икон соли
галичских мастеров с наследием предше
ствовавшей эпохи. В них ощущается пря
мое родство с «греческим письмом» нача
ла XVTH века московского образца в типа
же лика и его живоподобной трактовке.

Ранний образец этого стиля на солига- 
личской земле представляют выполнен
ные по заказу Я.И.Сипягина иконы брать
ев Словениных 1767 года из усадебной 
церкви села Лосева, отличающиеся высо
ким уровнем мастерства с минимальным 
налетом провинциализма («Сошествие во 
ад», «Покров»). Художники успешно пре
одолевают воздействие низовой художе
ственной культуры, преобладавшей в ре
гионе. По этому пути с большим или мень
шим успехом местное иконописание раз
вивалось и в дальнейшем, расширяя сфе
ру своего влияния на сопредельные с Со- 
лигаличем галичские и чухломские земли.

Комплекс местного ряда иконоста
са неизвестного усадебного храма, проис
ходящий из-под Галича, продолжает те
му, заявленную в храме села Лосево 
(«Спас Вседержитель», «Преображение»). 
В письме нарастают нарядность и артис
тизм, становится более звучной палитра, 
усиливается общая декоративность ком
позиции, но в то же время более отчетли
во проступают региональная привязан

ность этого стиля и воздействие на него 
народной иконы. Если иконы братьев 
Словениных можно представить в сто
личном храме, то эти произведения стано
вятся явлением местной культуры, отра
жая ее своеобразие.

Лучшие работы солигаличских масте
ров, созданные для усадебных храмов, 
отличает сочетание рафинированного 
рокайльного колорита, склонного к тон
чайшим переливам оттенков, со скоро
писной манерой исполнения отдельных 
деталей. Элементы пейзажа выполняют
ся беглой кистью, кроны деревьев фор
мируются каплями краски в три тона: 
сине-зеленый — голубой — белила (пра
здничные иконы из иконостаса Николь
ской церкви в селе Верховье). В этом 
проявляется особенность провинциаль
ной и народной иконы, где недостаточ
ность проработки формы, обусловлен
ная отсутствием настоящей профессио
нальной выучки, маскируется форсиро
ванной декоративностью.

Изображенные на этих иконах архи
тектурные постройки не связаны с совре
менными для художника стилями. По
скольку иконографическую основу своих 
композиций солигаличские мастера, как 
и их предшественники, заимствовали из 
европейских гравюр XVI-XVII веков, то 
именно оттуда и пришли в их произведе
ния формы сказочных городков и замков 
со шпилями и башнями («Рождество Хри
стово» из церкви погоста Бережки). В то 
же время эта архитектура и отдельные 
элементы пейзажа очень похожи на те, 
что изображались на голландских израз
цах петровского времени.

В написании иконостаса церкви Поп
кова погоста, выполненного по заказу по
мещика М.А. Сытина в 1794 году, участво
вали мастера разных поколений, но всех 
их объединяет большая близость народ
ной иконописной традиции. Внешние 
признаки нового стиля наиболее ярко вы
ражены в иконах страстного ряда. В мест
ном ряду они подверглись переработке в 
соответствии с выучкой мастера, воспи
танного в традициях письма народной 
иконы: фигуры иератически застылые, 
что отчасти скрашивается обилием деко
ративных элементов и тонкостью колори
та. Письмо ликов, ориентированное на 
живоподобие, выполнено несколько тра- 
фаретно, жестко и графично, что придает 
персонажам некоторую кукольность. Ма
стер, писавший пророческий ряд, явно 
принадлежал к старшему поколению и 
оказался невосприимчив к новым тенден
циям. Его иконы выполнены в упрощен
ной редакции живоподобного стиля, ори-
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ентированного на образцы конца XVII ве
ка, колорит построен на традиционных 
сочетаниях, где зеленый цвет играет су
щественную роль. Трактовка позема в ви
де холмиков с кустиками трав — также 
очевидный анахронизм. Стилистического 
соответствия всему комплексу мастер 
старался достичь за счет декоративных 
элементов и орнаментов.

Иконостас из Попкова — свидетель
ство того, что в Солигаличской округе 
работали мастера различной професси
ональной выучки. Наряду с иконописца
ми, старавшимися использовать элемен
ты «ученого» искусства, были и совер
шенные традиционалисты, связанные с 
эстетикой народной иконы. Тем не ме
нее расцветшие в усадебной иконописи 
Солигалича рокайльные тенденции к 
концу XVIII века затронули даже этот, 
самый консервативный художествен
ный слой. В иконостасе церкви Ризопо- 
ложения села Озерки, который был со
здан художником, едва ли работавшим в 
дворянских усадьбах, новые тенденции 
пробиваются через старые приемы 
письма и живоподобную схему личного, 
заявляя о себе в колорите, построенном 
на основном сочетании синего и красно
го, кудреватом рисунке волос, миловид
ной округлости молодых ликов.

Наряду с подчеркнутой декоративнос
тью в солигаличских иконах иногда 
встречается и своеобразный художест
венный пуризм, который является созна
тельной попыткой придать стилю более 
монументальный характер. Иконы из 
иконостаса Никольской церкви села 
Ширь отличаются полным отсутствием 
орнаментов в изображениях. Декоратив
ность достигается иными средствами: 
ритмически организованными крупными 
локальными цветовыми пятнами, графи
чески разработанной разделкой одежд.

Солигаличская округа, при всей уда
ленности от столиц и губернского цент
ра, не была культурным захолустьем. 
Большинство владельцев местных уса
деб были люди образованные, подолгу 
жившие в Петербурге, бывавшие в Ев
ропе. Перечень дворянских фамилий, 
имевших усадьбы вокруг Солигалича, 
заслуживает особого внимания. Среди 
них представители самых известных ро
дов: Черевины и Сипягины, Лермонтовы 
и Катенины, Бартеневы, Невельские, 
Сытины, Дурново, Купреяновы и мно
гие другие. Н.И.Новиков, известный 
просветитель и издатель, чьи родствен
ники жили в здешних краях, одно время 
управлял солигаличским имением свое
го друга А.М.Кутузова. Отсюда родом

исследователь Дальнего Востока Г.И.Не
вельской, художник Н.Н.Купреянов.

Многие солигаличские помещики, как 
и представители столичной элиты, во вто
рой половине XVTII века переживали бур
ное увлечение идеями и символикой ма
сонства. Эта «интеллектуальная эпиде
мия» охватила тогда всю Европу. Новые 
идеи нашли свое отражение и в иконоста
сах храмов. Один из примеров — интерь
ер церкви Николая Чудотворца в селе Вер
ховье"5.

Иконостас Никольского храма был за
казан к окончанию строительства камен
ного храма в 1776 году"6. Особенностью 
его программы были ряды апостольских 
страстей и ветхозаветных сюжетов.

В 1751 и 1754 годах двумя изданиями вы
шла так называемая Елизаветинская Биб
лия, что сделало Ветхий Завет более доступ
ным и способствовало введению в иконо
стасы, под местным рядом, икон на сюже
ты библейской истории. Библейский ряд — 
большая редкость в иконостасах костром
ских церквей. Он встречается только в се
веро-восточных районах — окрестностях 
Солигалича и Чухломы, в местах компакт
ного расположения дворянских усадеб. В 
иконостасе из Верховья в этот ряд включе
ны «Ноев ковчег», «Ной и сыновья», 
«Жертвоприношение Авраамово», «Иона 
и кит», «Самсон, разрывающий пасть 
льву», «Иов на гноище», «Давид переносит 
Ковчег Завета», «Моисей и Ковчег Завета», 
«Даниил во рву львином», «Навохудоносор 
и три отрока в пещи огненной». Иконогра
фической основой для всех изображений 
послужили гравюры из западноевропей
ских лицевых Библий. Ветхозаветный ряд, 
еще новый для иконостасов XVIII века, не 
имел строгой регламентации в выборе сю
жетов, и заказчики сами составляли про
грамму, выбирая из сотен гравюр те, что 
полнее всего выражали их замысел.

Библия на протяжении веков опреде
ляла форму выражения мысли, ее персо
нажи становились символами. Если сум
мировать истолкование всех сюжетов и 
персонажей цикла иконостаса из Верхо
вья, получается следующее: Самсон — 
символ физической силы и совершенства, 
Иов — сила веры и праведность, Давид — 
мудрость и кротость, благодарение Богу, 
Ной — вера и праведность, его сыновья — 
примирение Бога с людьми через молитву, 
Авраам — покорность и богобоязнен
ность, Иона — проповедь покаяния и по
слушания, Моисей — исполнение Божьих 
предначертаний, Даниил — преданность 
вере, три отрока — труд и верность Богу, 
Ковчег — символ Церкви, принимающей 
гибнущих, Ной — новый Адам, прароди-
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тель человечества после потопа, радуга — 
символ согласия с Богом.

Наиболее сложен по своей програм
ме сюжет «Моисей и Ковчег Завета». 
Внушительная архитектура храма Соло
мона выступает как главный герой этого 
сюжета. В храме все устроено по заве
там Моисея: Ковчег установлен в «Свя
тая Святых», престол осеняют два херу
вима, священник возносит молитву, в 
правой части храма на высоком пьедес
тале водружен Золотой кумир, а под ним 
на полу разбросаны части его распавше
гося тела. Остатки надписи упоминают 
Второзаконие Моисеево, где не раз по
вторяется заповедь «не сотвори себе ку
мира». Таким образом, эта композиция, 
объединившая персонажей, далеко от
стоящих по времени, не является иллюс
трацией конкретного эпизода Библей
ской истории, содержание ее символи
ческое. Ключом к его расшифровке яв
ляется «тело златое». В XVI веке этот сю
жет был использован на вратах Благове
щенского собора Московского Кремля и 
Троицкого собора Ипатьевского монас
тыря, выполненных в технике золотой 
наводки, где он символизировал тайну 
ртутного золочения"7. Здесь же «тело 
златое» — один из символов алхимичес
кой науки.

Символизм европейского мышления в 
XVIII веке получил в России благодатную 
почву: переводились и издавались книги 
светского содержания, хлынул поток уче
ных масонских изданий. Первые три сту
пени «символического» масонства были 
азбукой символики и истории братства. 
Приобщение русского ума к новой знако
вой системе стало одновременно подклю
чением к своеобразному интернацио
нальному языку европейской культуры 
того времени. Масоны именовали себя 
строителями духовного храма премудро
сти в сердцах человеческих. Великий 
храм человечества надлежало воздвиг
нуть на трех столпах: силы, мудрости и 
красоты. Великим Мастером (Спасите
лем мира) был Христос. Совпадение сим
волики с обрядовой стороной правосла
вия позволяло только посвященным по 
ряду признаков прочитывать в иконоста
сах усадебных церквей истинную про
грамму изображения. По-видимому, са
ми иконописцы, выполнявшие подобные 
иконы, не знали подлинного значения тех 
деталей и композиций, которые им пред
писывал использовать заказчик. Именно 
поэтому такие детали в дальнейшем мог
ли появляться в виде орнаментальных 
элементов, полностью утратив изначаль
ный сокровенный смысл.

Мысль о символике, пронизывающей 
все изображения иконостаса из Верхо
вья единым стержнем, возникает при 
анализе цикла в целом, от выбора сюже
тов и персонажей до акцентирования 
внимания на ряде изображений. На зем
ле, на первом плане, в кустиках травы 
часто повторяется мотив дикого камня: 
камни по три складываются в простей
шую пирамидку — символ мастеров Ио- 
анновских лож. В композиции «Самсон, 
разрывающий пасть льву» изображены 
четыре пирамидки в разной степени об
работки камня, которые также различа
ются по тону от темного к светлому. Ло
жи первых трех степеней, наиболее рас
пространенные в России, решали задачу 
«работать над диким камнем своих со
мнений и просвещением еще не просве
щенных братьев».

Завершает ветхозаветный ряд сюжет 
«Навуходоносор и три отрока в пещи ог
ненной». После строителей пирамид, от 
которых масоны отсчитывали свою исто
рию, царь Навохудоносор был создателем 
наиболее впечатляющих дворцов, храмов, 
садов. По масонской легенде, он стал пре
емником первого гроссмейстера Немвро
да, строителя Вавилонской башни.

На гравюрах масонских изданий могу
чую силу учения олицетворяет Самсон, 
победивший льва. Лев здесь символ гру
бой нравственности, мрака неведения и 
фанатизма. Нарядное здание позади Сам
сона — храм Премудрости, лучи солнеч
ного сияния — свет Истины. Солнце вос
ходит с востока, и розовый цвет зари, 
один из символов масонства в XVIII веке, 
определяет колорит живописи.

Автор икон библейского ряда любил 
подробности, примечательные особен
ности. У слона в иконе «Ноев ковчег» не 
два, а целый ряд бивней. В иконе «Ной и 
сыновья», где изображается мир сразу 
после потопа, в глубине сцены по мости
ку уже идет крошечный рыбак, можно 
рассмотреть его снасти. В лодке сидят 
два других, а в прозрачной воде виден 
даже якорек. В сцене «Жертвоприно
шение Авраама» на втором плане в заго
не пасется жертвенный агнец, растет 
древо, которому суждено стать крестом 
Распятия Христа. Вся эта затейливость, 
даже парадоксальность сюжетов и пер
сонажей должна была привлекать вни
мание, но расположенный внизу иконо
стаса, «в тумбах», ряд доступен лишь 
очень настойчивому зрителю.

Если скрытая программа библейского 
ряда храма в Верховье адресована узкому 
кругу посвященных, то интерьер Ни
кольского храма в погосте Бережки дек-
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ларативно демонстрирует посвящение 
храмового убранства Свету Истины"8.

Заказчиком храма и его иконостаса 
был Федор Михайлович Кутузов, брат 
уже упоминавшегося Алексея Кутузо
ва, полностью разделявший его взгля
ды. С 1788 по 1802 год Ф.М.Кутузов из
бирался губернским предводителем 
дворянства. Будучи масоном, основал в 
Костроме ложу из местных дворян. 
При нем была заведена одна из первых 
костромских типографий. После раз
грома кружка Н.И.Новикова его спо
движники перебрались в Кострому к 
Ф.М.Кутузову. Влияние этой среды, 
круг идей и мыслей брата, самого Но
викова, характер русских масонов- 
мартинистов определили мировоззре
ние Ф.М.Кутузова и нашли отражение 
в программе иконостаса Никольской 
церкви, освященной в 1792 году.

По преданию, храм строился по обе
ту, в благодарность за удачное для 
Ф.М.Кутузова завершение Первой Ар- 
хипелагской экспедиции. Никольская 
церковь сохранила свой интерьер почти 
без изменений, что дает возможность 
проанализировать влияние личности за
казчика на формирование программы 
храмового убранства.

Архитектурное решение иконостаса 
верхнего Никольского храма напомина
ет по композиции и набору форм Триум
фальную арку, установленную в Москве 
к коронации Елизаветы Петровны, в чем 
проявилось желание заказчика отметить 
важность этого события в судьбе его от
ца и дяди, деятельно участвовавших в 
возведении на престол дочери Петра I. 
Тема коронации звучит в сюжете цент
рального картуша иконостаса «Короно
вание Богоматери» и в резном изобра
жении завершающей его император
ской короны.

В иконостасе верхнего храма христи
анская символика пропущена через 
призму масонских толкований Бога: не
бесный свет, исходящий от всех лиц 
Святой Троицы, Всевидящее око, свето
носный треугольник нимбов Саваофа, 
Святого Духа119, возженный светильник, 
обнаженный меч, пальмовая ветвь, свя
тая чаша, кольцеобразная змея, круг, ко
лонны, шнур с пятью узлами.

В нижнем этаже церкви находится 
теплый храм с двумя престолами: вели
комучеников Георгия и Феодора Стра- 
тилата. Необычен прием установки ико
ностаса как стены, отделяющей алтарь и 
прорезанной арками: в пяти арках уста
новлено две пары Царских врат и три бо
ковых.

В местных рядах обоих иконостасов 
представлены соименные святые заказ
чика и его семьи: великомученик Феодор 
Стратилат, святитель Николай Чудотво
рец, великомученица Варвара, арханге
лы Михаил и Гавриил. Отдана дань и во
инскому культу: святые воины Федор 
Стратилат и Георгий — патрон ордена, 
кавалером которого заказчик стал в рус
ско-турецкую кампанию, архангелы, 
изображенные в доспехах.

В иконостасах церкви в Бережках, 
выполненных кинешемским мещанином 
Филиппом Патракеевым, стиль письма 
принципиально иной, нежели у безвест
ных солигаличских мастеров. Живопис
ная манера и техника, вырывавшие авто
ра из контекста традиции, были более 
адекватны запросам заказчика. Во мно
гом здесь проявилась стилистическая 
гибкость кинешемских иконописцев, 
чутко реагировавших на изменения 
художественной конъюнктуры.

Новые принципы письма свидетель
ствуют не только о большей включеннос
ти автора в профессиональный художе
ственный процесс, но и его иных идей
ных установках. Можно предполагать, 
что в данном случае художник был соав
тором заказчика в составлении и реали
зации программы комплекса. Это уже 
авторское искусство, отрывающееся от 
многовековой традиции иконописания.

Сложение и расцвет костромского 
иконописания пришлись на XVII столе
тие, которое подвело итоги художествен
ным традициям предыдущего времени и, 
одновременно, раскрыло перед русским 
искусством новые горизонты. Эта эпоха 
породила массу новых идей и выдвинула 
плеяду ярких имен, значительно уско
рился процесс развития стиля в изобра
зительном искусстве. Одновременно су
ществовали и взаимодействовали между 
собой черты старого и нового, собствен
ного и пришедшего извне. Именно в это 
время, которое, несмотря на калейдо
скоп бурных внешних и внутриполити
ческих событий, принесло с собой эко
номическую стабильность и расцвет го
родов, формируются как самостоятель
ные явления художественные школы в 
различных центрах России. Большинст
во из них ранее никак не заявляло о себе 
в контексте художественной культуры 
страны в целом, будучи явлением локаль
ного характера. Кострома среди этих но
вых центров — один из безусловных ли
деров. Костромская школа иконописа
ния сумела не только заявить о себе как о 
вполне сложившемся незаурядном явле-
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нии, но и оказать прямое воздействие на 
формирование столичного искусства, 
которое, в свою, очередь, служило об
разцом для многих других центров.

Мощный взлет костромской иконо
писной школы в XVII столетии, немыс
лимый без широкого размаха стенопис
ных работ, оставшихся за пределами 
этой книги, позволил ей сохранять высо
кий профессионализм на протяжении 
всего следующего столетия. Светская 
европеизированная живопись, знанием 
которой обычно и ограничиваются наши 
представления об истории русского ис
кусства XVIII века, была лишь тонким 
ручейком на фоне мощной традиции 
иконописания, преобладавшей и коли
чественно, и качественно, но все еще аб
солютно неизвестной и неизученной. 
Костромская икона дает пример боль
шой жизнеспособности этой традиции, 
которая не просто повторяла саму себя, 
но все еще обладала потенциалом к са
моразвитию. В XVIII веке в ней продол
жался стилистический поиск, давший 
начало нескольким самостоятельным на
правлениям, как на профессиональном, 
так и народном уровне.

Публикация в одной книге широкого 
круга памятников, связанных с Костро
мой, позволит представить иконопись

этого центра как целостное явление, что 
поможет в дальнейшем атрибуционной 
и научной работе исследователей древ
нерусской живописи. Кроме того, высо
кий содержательный и эстетический 
уровень костромской иконы не оставит 
равнодушным ни одного ценителя наци
ональных художественных и церковных 
древностей.

Авторский коллектив выражает на
дежду, что это издание послужит стиму
лом к изучению иконописи других реги
ональных центров России, заявивших о 
себе в позднее Средневековье и вне
сших свой неповторимый вклад в сокро
вищницу отечественной культуры.

Авторы признательны и благодарны 
всем, кто в процессе подготовки книги ока
зывал помощь своими знаниями, наблюде
ниями, опытом. Особая благодарность ко
стромским художникам-реставраторам: 
бригаде под руководством А.М. Малафее
ва, сотрудникам Костромского филиала 
ВХНРЦ им академика И.Э.Грабаря, реста
враторам музеев; консультантам А. Г.Авде
еву, Н.Ф. Басовой, С. Г. Виноградовой, 
С. В.Гнутовой, А. И.Григорову, В.В.Игоше- 
ву, С.С.Клоковой, С.П.Масленицыной, 
П. П.Резепину, И.Х Тлив, И.И.Фоминой, 
а также отцу Михаилу Халюто.
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росписей. Росписи Гурия Никитина на этих участках выполнены по старой графье.
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жат нераскрытые стенописи в Казанском соборе, Ильинской и Благовещенской церквах.

1.1 Принятое с середины XVII века размещение праздничного ряда поддеисусным игнорировалось 
в сельских храмах вплоть до второй половины XVIII столетия.

1.2 Брюсова В.Г. Русская живопись 17 века. М., 1984. Ил. 42. Ее же. Ипатьевский монастырь. М„ 1982. С. 55.
113 Материалы для истории Костромской епархии. Вып. I. Кострома, 1885. С. 333.
114 Забелло С. Костромская экспедиция / /  Архитектурное наследство. Вып. 5. М., 1955. С. 21.
115 В настоящее время иконостас Никольской церкви села Верховья установлен в Никольской церкви 

в Нерехте (Нерехтский филиал КГОИАМЗ «Ипатьевский монастырь»). Церковь в Верховье была 
обычным сельским приходским храмом. Документов, где указано имя его заказчика, не сохрани
лось. По-видимому, храм строился и украшался на средства нескольких окрестных помещиков, ко
торые являлись прихожанами храма.

1,6 Церкви Костромской епархии. СПб., 1909. С. 190; Баженов И.В. Краткие статистические сведения о 
приходских церквах Костромской епархии. Кострома, 1911. С. 303.

117 Чернецов А.В. Золоченые двери XVI века: соборы Московского Кремля и Троицкий собор Ипатьев
ского монастыря в Костроме. М., 1992. С. 101-102.
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Иллюстрации



1. Богоматерь Феодоровская.
Лицевая сторона двусторонней иконы 
Первая половина — середина XIII века. 
Ростово-Суздальские земли (?)
(кат. № 1)

1. Virgin of Theodore.
Front side of Double-sided icon 
First half — Middle of the 13lh century. 
Rostov or Suzdal school (?)
(cat. № 1)



2. В еликомученица П араскева. 
О боротная сторона двусторонней иконы  
П ервая половина — середина XIII века. 
Ростово-Суздальские земли (?)
(кат. № 1)

2. St. Parasceve the  G reat M artyr.
Back side of D ouble-sided icon 
First half — M iddle  o f the  13th century. 
Rostov o r Suzdal school (?)
(cat. № 1)



3. Святитель Н иколай Чудотворец, с ж итием  
П ервая половина — середина XIV века. 
Ростов (?)
(кат. №2)

3. St. N icholas the W o nder W orker 
w ith Scenes from His Life
First half — M iddle of the 14th century. Rostov (?) 
(cat. № 2)
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4. Святитель Николай Чудотворец, с житием 4. St. Nicholas the Wonder Worker 
Первая четверть XV века. with Scenes from His Life
Ростов First half of the 15th century. Rostov
(кат. № 3) (cat. № 3)



5. Чудо Георгия о змие
Последняя треть XV века. Кострома (?)
(кат. №5)

5. Miracle of St. George
Last third of the 15th century. Kostroma (?)
(cat. №5)



6. С вятитель Василий Великий 6. St. Basil the  Great
Вторая половина XV века. Ростов или М осква Second half of the 15th century. Rostov or Moscow 
(кат. № 4) (cat. № 4)
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7. Великомученица 
П араскева
Начало XVI века. Галич 
(кат. №6)
7. St. Parasceve the  G reat 
M artyr
Early 16th century . Galich 
(cat. № 6)



8. С вятитель Н иколай Чудотворец, с ж итием  8. St. N icholas the  W onder W orker
П ервая половина XVI века. Ростов w ith Scenes from His Life
(кат. № 7)  First half of the  16th century . Rostov

(cat. № 7)



9. Илия П ророк в пусты не 
Около 1552 года. Галич (?) 
(кат. №8)

9. P rophet Elijah in Desert 
Ca. 1552. Galich (?)
(cat. № 8)



10. Богом атерь Тихвинская 
С ередина XVI века. М осква 
(кат. №9)

10. V irgin of Tikhvin
M iddle of the  16th century. M oscow
(cat. № 9)





11. Троица Ветхозаветная 
1562 год. М осква
(кат. N° 10)
12. А йк ангела. Ф рагмент иконы  
«Троица Ветхозаветная»

И . O ld T estam ent Trinity 
1562. M oscow 
(cat. № 10)
12. Face of Angel. Fragm ent of Icon 
"Old T estam ent Trinity"



13. Святитель Н иколай Чудотворец 
(Великорецкий)
С ередина XVI века. М осква 
(кат. №11)

13. St. N icholas the W o nder W orker 
(Velikoretsky)
M iddle of the  16,h century. M oscow 
(cat. №11)



14. С пас В седерж итель с предстоящ ими 
Богоматерью  и С вятителем  Алексием, 
м итрополитом  М осковским 
С ередина XVI века. М осква 
(кат. № 12)

14. C hrist Pantocrator with V irgin 
and  St. Alexios M etropolitan  of M oscow 
M iddle of the 16th century. M oscow 
(cat. № 12)



15. Рож дество Богородицы. Рож дество 
Христово, (двустворчатый складень) 
Вторая половина XVI века. М осква 
(кат. № 13)
16. Иоанн Богослов на П атмосе, 
с ж итием  и  сказан и ем  о гусаре 
С ередина — третья четверть XVI века. 
М осква (?); (с добавлением  1687 года, 
К остром а).
(кат. №14)

15. N ativity  o f Virgin. N ativity  of Christ. 
Diptych
Second half of the  16th century . M oscow 
(cat. № 13)
16. Jo h n  the  Theologian  on Patm os w ith Scenes 
from H is Life a n d  Story a  of Boy pastu ring  
G eese M iddle  — Third q u a rte r  of the
16th century . M oscow  (?); (with add itions 
of 1687, Kostroma).
(cat. №14)





17. Иоанн Богослов на Патмосе, 
с А покалипсисом 
1559 год. М осква 
(кат. №15)

17. Jo h n  the  Theologian  on Patm os 
w ith A pocalypse 
1559. M oscow 
(cat. № 15)



18. Ангел Э фесской церкви. 3-е клеймо
19. Всадник на белом коне. 14-е клеймо
20. Страшный суд. 64-е клеймо
21. Горний Иерусалим. 65-е клеймо

18. Angel of Ephesus Church. 3,h scene
19. Rider on the W hite Horse. 14lh scene
20. Last Day. 64th scene
21. Celestial Jerusalem. 65th scene





22. У спение Богоматери,
с ж итием  Иоакима, Анны и Богоматери
Третья четверть XVI века (до 1567 года).
М осква
(кат. №16)

22. Dorm ition of V irgin w ith Scenes 
from Life of Joachim , A nna and Virgin 
Third qu arte r of the  16th century  
(before 1567). M oscow 
(cat. №16)





23. У спение 
1567 год. М осква 
(кат. № 17)
24. Богом атерь З намение. Николай 
Чудотворец, (двустворчатый складень) 
К онец XVI века. М осква
(кат. № 37)

23. D orm ition of Virgin 
1567. M oscow
(cat. №17)
24. V irgin of Incarnation (of the  Sign).
St. N icholas the  W onder W orker. D iptych 
Late 16th century. M oscow 
(cat. № 37)



25. Троица Ветхозаветная 
1586 год. М осква 
(кат. № 18)

25. O ld T estam ent T rinity  
1586. M oscow 
(cat. № 18)



26. Д еяния Троицы. Створы  к иконе 
«Троица Ветхозаветная»
Около 1600 года (?}. М осква 
(кат. № 18)

26. Acts of Trinity. Panels of Icon 
"Old T estam ent Trinity"
Ca. 1600 (?). M oscow 
(cat. № 18)



27. Троица В етхозаветная 
Конец XVI века (1593 год ?). М осква 
(кат. №19)

27. Old T estam ent Trinity
End of the 16,h cen tu ry  (1593 ?). M oscow
(cat. № 19)



28. П реподобны й С ергий  Радонеж ский, 28. Holy M onk Serge of Radonezh
с ж итием  with Scenes from  His Life
1586 год. М осква 1586. M oscow
(кат. № 20) (cat. № 20)



29. В еликомученик Д им итрий Солунский, 
с ж итием  
1586 год. М осква 
(кат. №21)

29. St. Dem etrius of T hessalonica 
the G reat M artyr w ith Scenes from His Life 
1586. M oscow 
(cat. №21)



30. В еликомученик Никита 
П оследняя четверть XVI века. М осква 
(кат. № 22)

30. St. N icetas the  G reat M artyr
Last q u a rte r  of the 16th century. M oscow
(cat. № 22)



31. Иоанн П редтеча Ангел пустыни 
(в п роцессе реставрации)
1586 год. М осква 
(кат. № 23)

31. Jo h n  the Baptist as A ngel of D esert 
(in the  course of restoring)
1586. M oscow 
(cat. № 23)



32. Иоанн Богослов 
Около 1586 года. М осква 
(кат. № 24)

32. Jo h n  the  Theologian 
Ca. 1586. M oscow 
(cat. № 24)



33. Богом атерь Владимирская. 
Л ицевая сторона двусторонней  иконы  
Конец XVI века. М осква 
(кат. № 25)

33. V irgin of Vladimir.
F ront s id e  o f D ouble-sided Icon 
Late 16,h century . M oscow 
(cat. № 25)



34. Святитель Иоанн Златоуст, апостол Филипп 
и свящ енномученик И патий Гангрский. 
О боротная сторона двусторонней иконы 
К онец  XVI века. М осква 
(кат. № 25)

34. St. John  Chrysostom , A postle Philip 
and  St. Ipatios of G angre.
Back side of D ouble-sided Icon 
Late 16th century. M oscow 
(cat. № 25)



35. Выносной запрестольны й крест, 
лицевая сторона (в процессе реставрации) 
К онец  XVI века, запись второй половины 
XVII века. М осква
(кат. № 26)
36. Выносной запрестольны й крест, 
оборотная сторона (в процессе реставрации) 
Конец XVI века, зап и сь второй половины 
XVII века. М осква
(кат. № 26)

35. Processional A ltar cross. F ront side 
(in the  course  of restoring)
Late 16th century , over-pain ting  of second 
half of the  17th century. M oscow 
(cat. № 26)
36. Processional A ltar cross. Back side 
(in the  course  of restoring)
Late 16th century , over-pain ting  of second 
half of the  17th century. M oscow 
(cat. № 26)



37. М инея на март 
К онец XVI века. М осква 
(кат. № 27)

37. M enologian for M arch 
Late 16th century. M oscow 
(cat. № 27)



38. М инея на апрель 
К онец XVI века. М осква 
(кат. № 27)

38. M enologian for April 
Late 16th century . M oscow 
(cat. № 27)



39. М инея на май 
К онец XVI века. М осква 
(кат. № 27)

39. M enologian for M ay 
Late 16th century. M oscow 
(cat. № 27)



40. М инея на ию нь 
К онец XVI века. М осква 
(кат. № 27)

40. M enologian for Ju n e  
Late 16th century. M oscow 
(cat. № 27)



41. Рож дество И оанна Предтечи. 
Ф рагмент М инеи на ию нь 
(кат. № 27)
42. И збранны е святые.
Ф рагм ент М инеи на ию нь

41. Nativity of John  the  Baptist. 
F ragm ent of M enologian for Ju n e  
(cat. № 27)
42. S elected  Saints.
F ragm ent of M enologian for Ju n e



43. М инея на ию ль 
К онец XVI века. М осква 
(кат. № 27)

43. M enologian for Ju ly  
Late 16th century . M oscow 
(cat. № 27)



44. М инея на ноябрь 
К онец  XVI века. М осква 
(кат. № 27)

44. M enologian for Novem ber 
Late 16th century. M oscow 
(cat. № 27)



45. М инея на ф евраль 
К онец XVI века. М осква 
(кат. № 27)

45. M enologian  for February 
Late 16lh century. M oscow 
(cat. № 27)



46. П ервое и второе обретение главы 
И оанна Предтечи.
Ф рагм ент М инеи на ф евраль

46. First and  Second Discovery of the Head 
of St. John  the Baptist.
Fragm ent of M enologian for F ebruary



47. Зачатие Богородицы 
К онец XVI века. М осква 
(кат. № 28)

47. C oncep tion  of V irgin 
Late 16th century . M oscow 
(cat. № 28)



48. Зачатие Богородицы 
К онец XVI века. М осква 
(кат. № 29)

48. C oncep tion  o f Virgin 
Late 16th century. M oscow 
(cat. № 29)



49. Рож дество Богородицы 
Конец XVI века. М осква 
(кат. № 30)

49. N ativity  o f V irgin 
Late 16th century. M oscow 
(cat. № 30)



50. Троица Ветхозаветная, с князем  
Всеволодом и княгиней Ольгой на полях 
Конец XVI века. М осква 
(кат. №31)

50. O ld Testam ent Trinity with prince 
Vsevolod and  princess O lga on m argins 
Late 16lh century. M oscow 
(cat. №31)



51. С ош ествие во ад 
К онец XVI века. М осква 
(кат. № 32)

51. D escent in to  Hell 
Late 16th century. M oscow 
(cat. № 32)



52. Богом атерь Воплощ ение, 
с предстоящ ими апостолом Ф илиппом 
и свящ енномучеником  Ипатием  Гангрским 
К онец XVI века. М осква 
(кат. № 33)

52. V irgin of Incarnation
w ith A postle Philip and St. Ipatios of G angre
Late 16th century. M oscow
(cat. № 33)
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53. «Не рыдай М ене Мати» 
К онец XVI века. М осква 
(кат. № 35)

53. "M ourn M e Not, О  M other. 
Late 16th century . M oscow 
(cat. № 35)



54. Евангелист М арк 
К онец XVI века. М осква 
(кат. № 34)

54. M ark the  Evangelist 
Late 16th century. M oscow 
(cat. № 34)



55. Благоверны й кн язь  А лександр Н евский 
Конец XVI века. М осква 
(кат. Ns 36)

55. St. Prince A lexander N evsky 
Late 16th century . M oscow 
(cat. Ns 36)



56. Спас Н ерукотворны й 
К онец XVI века. М осква 
(кат. N° 38)

56. Holy Face (Mandylion) 
Late 16th century. M oscow 
(cat. № 38)
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57. М астер  Устин (?)
А рхангел М ихаил 
1592 год. М осква 
(кат. № 39)
57. M aste r U stin  (?)
A rchangel M ichael 
1592. M oscow 
(cat. № 39)



58. Троица Ветхозаветная, с деяниями 
К онец XVI века. М осква 
(кат. № 40)

58. O ld T estam ent T rinity  w ith Acts 
Late 16th century. M oscow 
(cat. №  40)



59. Богоматерь О дигитрия (типа Грузинской) 
К онец XVI века (с дополнениями XVII века). 
Кострома 
(кат. №41)

59. Virgin H odegetria (type of Virgin of Georgian) 
Late 16th cen tu ry  (with over-pain tings of the 
17th century). Kostrom a 
(cat. № 41)



60. Святитель Николай Чудотворец 
(Бабаевский)
К онец XVI века. Костром а 
(кат. № 44)

60. St. Nicholas the W onder W orker 
(Babaevsky)
Late 16th century. Kostrom a 
(cat. № 44)



61. Богом атерь О дигитрия 
К онец XVI века. Кострома 
(кат. № 42)

61. V irgin H odegetria  
Late 16th century. Kostrom a 
(cat. № 42)



62. Спас В седерж итель 
К онец XVI века. Кострома 
(кат. Ns 43)

62. Christ Pantocrator 
Late 16lh century. Kostrom a 
(cat. № 43)



63. Ж ены -м ироносицы  у  гроба Господня 
Вторая половина XVI века. Костром а 
(кат. № 45)

63. H oly M yrrh-Bearers a t the  Lord's Sepulchre 
Second half of th e  16th century . Kostrom a 
(cat. № 45)



64. С ош ествие во ад, с 12-ю праздникам и 
Вторая половина XVI века. Костром а 
(кат. № 46)

64. D escent in to  Hell w ith T w elfth Feasts 
Second half of the  16th century. Kostrom a 
(cat. № 46)



65. Богоматерь Одигитрия 
К онец XVI века. Галич 
(кат. №47)

65. V irgin H odegetria  
Late 16th century . Galich 
(cat. №47)



66. Богом атерь О дигитрия 
1599 год. К остром а (?) 
(кат. № 48)

66. V irgin H odegetria 
1599. Kostrom a (?) 
(cat. № 48)





67. С вятитель Н иколай Чудотворец 
(Зарайский), с ж итием  
П оследняя тр еть  XVI века. Кострома 
(кат. №  49)
68. Святитель Н иколай служ ит литургию . 
8-е клеймо
69. Я вление А рхангела М ихаила 
С вятителю  Николаю .
27-е клеймо

67. St. N icholas the  W onder W orker 
(of Zaraisk) w ith Scenes from His Life 
Last th ird  of the  16th century. Kostrom a 
(cat. № 49)
68. St. N icholas the  W onder W orker serves 
Liturgy. 8lh scene
69. A pparition of A rchangel M ichael 
to St. N icholas the  W o n d e rw o rk e r .
27lh scene



70. Введение Богородицы  во храм 
XVI век. Кострома 
(кат. № 50)

70. Presentation  of V irgin in the Tem ple 
16th century . Kostrom a 
(cat. № 50)



71. Святые целители Косма и Дамиан, 
с праздниками и ж итием  
Вторая половина XVI века. Кострома 
(кат. № 51)

71. SS. Cosm as and  Dam ian the H ealers with 
Feasts and  Scenes from Life 
Second half of the  16lh century. Kostrom a 
(cat. №51)



72. С пас Н ерукотворны й 
К онец XVI века. Кострома 
(кат. № 53)

72. Holy Face (M andylion) 
Late 16lh century. Kostrom a 
(cat. № 53)



73. С ош ествие во ад
К онец XVI — начало XVII века. Кострома 
(кат. № 54)

73. D escent into Hell
Late 16th century — Early 17th century. Kostroma 
(cat. № 54)



74. Богом атерь О дигитрия
К онец XVI — начало XVII века. Кострома
(кат. № 55)

74. V irgin H odegetria
Late 16lh century — Early 17th century. Kostroma 
(cat. № 55)



75. П реподобны й С ергий  Радонеж ский 
К онец  XVI — начало XVII века. Кострома 
(кат. № 56)

75. Holy M onk Serge of Radonezh
Late 16th century — Early 17th century. Kostroma
(cat. № 56)



76. Чудо Георгия о змие, с ж итием  76. M iracle of St G eorge w ith Scenes
К онец XVI — начало XVII века. Костром а from H is Life
(кат. № 52) Late 16th century — Early 17th century. Kostroma

(cat. № 52)



77. Богом атерь О дигитрия 
Начало XVII века. Кострома 
(кат. № 57)

77. V irgin H odegetria 
Early 17th century. Kostrom a 
(cat. № 57)



78. Преподобные М акарий Унженский и Иаков 
Ж елезноборовский в молении иконе Троицы 
1620-е годы. Кострома 
(кат. № 58)

78. Holy M onks M akary of the U nzha and 
Iakov Z heleznoborovsky Supplian t to Trinity 
1620s. Kostrom a 
(cat. № 58)



79. П реподобны й Ефрем  Сирин, 
с преподобны ми М акарием  У нж енским 
и Иаковом  Ж елезноборовским  на полях 
1620-е годы. Кострома 
(кат. № 59)

79. Holy M onk Ephraim  the Syrian with 
H oly M onks M akary of the  Unzha and Iakov 
Zheleznoborovsky on  m argins 
1620s. Kostrom a 
(cat. № 59)



80. Богоматерь У миление (в киоте) 
П ервая треть  XVII века. М осква 
(кат. № 60)

80. Virgin E leousa (in icon-case)
First th ird  of the  17lh century . M oscow 
(cat. № 60)



81. Спас Вседержитель.
И з пятичастного Д еисуса 
С ередина XVII века. М осква 
(кат. №61)

81. Christ Pantocrator.
From  Five-parts Deesis
M iddle of the 17th century. M oscow
(cat. №61)



82. Богоматерь.
Из пятичастного Д еисуса 
С ередина XVII века. М осква 
(кат. №61)

82. Virgin.
From  Five-parts Deesis
M iddle of the 17th century . M oscow
(cat. №61)



83. Иоанн Предтеча.
И з пятичастного Д еисуса 
С ередина XVII века. М осква 
(кат. №61)

83. John  the Baptist.
From  Five-parts D eesis
M iddle of the  17lh century. M oscow
(cat. №61)



84. А рхангел М ихаил.
И з пятичастного Д еисуса 
С ередина XVII века. М осква 
(кат. №61)

84. A rchangel M ichael.
From Five-parts Deesis
M iddle of the  17th century. M oscow
(cat. №61)



85. А рхангел Гавриил.
Из пятичастного Д еисуса 
С ередина XVII века. М осква 
(кат. №61)

85. A rchangel Gabriel.
From Five-parts Deesis
M iddle of the  17lh century. M oscow
(cat. №61)



86. Святитель Филипп, м итрополит 
М осковский, преподобны е Зосима 
и Савватий С оловецкие 
С ередина XVII века. М осква 
(кат. № 64)

86. St. Philip M etropolitan  of Moscow,
Holy M onks Zosima and  S aw a ty  of Solovki 
M iddle of the  17th century. M oscow 
(cat. № 64)



87. Богом атерь К орсунская, с апостолом 
П етром  и пророчицей Анной на полях 
С ередина XVII века. М осква 
(кат. № 63)

87. V irgin of Korsun w ith A postle Peter 
and  P rophetess A nna on m argins 
M iddle of the 17th century. M oscow 
(cat. № 63)



88. Богоматерь К азанская. Н иколай 
Чудотворец (двустворчатый складень) 
Вторая четверть — середина XVII века. 
М осква
(кат. № 62)
89. С пас В седерж итель (оплечный) 
П ервая половина XVII века. Кострома 
(кат. № 65)

88. V irgin of Kazan. St. N icholas the  W o nder 
W orker. D iptych
Second q u a rte r  — M iddle of the  17th century.
M oscow
(cat. № 62)
89. Christ Pantocrator
First half of the 17th century . Kostrom a 
(cat. № 65)





90. Спас в Силах
П ервая половина XVII века. Кострома 
(кат. № 66)

90. C hrist in M ajestas
First half of the  17th century . Kostrom a
(cat. № 66)



91. А рхангел М ихаил
П ервая половина XVII века. Галич
(кат. №67)

91. A rchangel M ichael
First half of the 17th century. Galich
(cat. № 67)



92. Усекновение главы Иоанна Предтечи, 
с образом Богоматери Феодоровской, избран
ными святыми и ж итием  Иоанна Предтечи 
Вторая четверть XVII века. Кострома 
(кат. № 68)

92. D ecollation of St. Jo h n  the Baptist with 
the Im age of V irgin of Theodore, S elected  
Saints and the scenes from Life of John the Baptist 
Second q u a rte r  of the  17th century. Kostrom a 
(cat. № 68)



93. С вяты е целители Косма и Д амиан, 
с ж итием
С ередина XVII века. Кострома 
(кат. № 69)

93. SS. Cosm as and  Dam ian the Healers 
w ith Scenes of Their Life 
M iddle of the  17lh century. Kostrom a 
(cat. № 69)



94. Лю бим А геев Елепенков (?)
Рож дество Богоматери, со сценам и ее ж ития 
1642 год. Кострома 
(кат. № 70)

94. Lubim  A geev E lepenkov (?)
N ativity  of V irgin w ith Scenes from H er Life 
1642. Kostrom a 
(cat. № 70)



95. П етр И ван ов Попов
П олож ение ризы  Господней в М осковском  
К рем ле (в п роцессе реставрации)
С ередина XVII века. Кострома 
(кат. № 71)

95. P io tr Ivanov Popov
Deposition of Lord's Veil in M oscow Kremlin 
(in the  course  of restoring)
M iddle of the  17th century. Kostrom a 
(cat. №71)





96. П етр И ван ов П опов
«Не ры дай М ене М ати», со Спасом 
Н ерукотворны м  и историей 
Н ерукотворного образа 
С ередина XVII века. Кострома 
(кат. № 72)
97. Ф рагмент иконы  «Не рыдай М ене 
М ати», со С пасом  Нерукотворным
и историей  Н ерукотворного образа

96. P io tr Ivanov Popov
"M ourn M e Not, О  M other..." 
w ith Holy Face and  Story on  Holy Face 
M iddle of the  17th century. Kostrom a 
(cat. № 72)
97. F ragm ent of Icon "M ourn M e Not, 
О  M other..." w ith Holy Face and Story 
on Holy Face



98. Святители Василий Великий, 
Григорий Богослов и Иоанн Златоуст 
1650 год. Кострома
(кат. Ns 73)
99. И коностас придела Трех святителей 
церкви  Воскресения на Д ебре
1650 год, Кострома 
(кат. Ns 74)

98. SS. Basil the  Great, G regory 
Theologian  and  Jo h n  C hrysostom  
1650. Kostrom a
(cat. №  73)
99. Iconostasis of C hapel of T hree H ierarchs 
in C hurch  of A nastasis on Debra
1650. Kostrom a 
(cat. Ns 74)



¥<*' ррр i щ0Щ

*Y* т # т * I

fW iH IsI



100. Ф рагмент пророческого и праздничного 
рядов иконостаса придела Т рех святителей 
(кат. № 74)

100. Fragm ent of P rophet and  Feast tiers 
of Iconostasis of C hapel of T hree H ierarchs 
(cat. № 74)



101. С пас в Силах. И з деисусного ряда 101. C hrist in M ajestas. From Deesis tier
иконостаса придела Т рех святителей of Iconostasis of C hapel of T hree H ierarchs
(кат. № 74) (cat. № 74)



102. Богоматерь. А рхангел М ихаил. 
Апостол П етр. И з деисусного ряда 
иконостаса придела Т рех святителей 
(кат. № 74)

102. Virgin. A rchangel M ichael. A postle Peter. 
From Deesis t ie r of Iconostasis of C hapel of 
T hree H ierarchs 
(cat. № 74)

m
m

*



103. Иоанн П редтеча. А рхангел Гавриил. 
Апостол П авел. И з деисусного ряда 
иконостаса придела Т рех святителей 
(кат. № 74)

103. John  the  Baptist. A rchangel Gabriel. 
Apostle Paul. From Deesis tier of Iconostasis 
of C hapel of T hree H ierarchs 
(cat. N° 74)
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104. И коностас церкви В оскресения 
на Д ебре
1652 год. Кострома 
(кат. № 75)
105. С пас в  Силах. И з деисусного ряда 
иконостаса церкви  В оскресения на Д ебре 
(кат. № 75)

104. Iconostasis of C hurch  of A nastasis 
on  Debria
1652. Kostroma 
(cat. № 75)
105. C hrist M ajestas. From Deesis tier of 
Iconostasis of C hurch  of A nastasis on  Debria 
(cat. № 75)



106. М итрополит П етр. М итрополит 
Алексий. И з деисусного ряда иконостаса 
церкви  В оскресения на Д ебре 
(кат. № 75)

106. SS. Peter and  A lexios M etropolitans 
of M oscow. From Deesis tie r of Iconostasis 
of C hurch  of A nastasis on Debria 
(cat. № 75)



107. М итрополит Ф илипп. М итрополит Иона. 
И з деисусного ряда иконостаса церкви 
В оскресения на Д ебре 
(кат. № 75)

107. SS. Philip and  Jonas, M etropolitans 
of M oscow. From  Deesis tie r of Iconostasis 
of C hurch  of A nastasis on  Debria 
(cat. № 75)



108. П ророк Д аниил. П ророк Илия.
Из пророческого ряда иконостаса церкви 
Воскресения на Д ебре
109. П ророк Наум. И з пророческого ряда 
иконостаса церкви  Воскресения на Д ебре
110. П ророк Иоиль. Из пророческого ряда 
иконостаса церкви  Воскресения на Д ебре 
(все — кат. № 75)

108. P rophet Daniel. P rophet Elijah.
From Prophet tie r o f Iconostasis of C hurch  
of A nastasis on Debria
109. P rophet N ahum . From Prophet tier
of Iconostasis of C hurch  of A nastasis on Debria
110. P rophet Joel. From Prophet tier
of Iconostasis of C hurch  of A nastasis on Debria 
(all -  cat. № 75)



111. О течество. И з пророческого ряда 
иконостаса церкви Воскресения на Д ебре 
(кат. № 75)

111. New Testam ent Trinity. From Prophet tier 
of Iconostasis of Church of Anastasis on Debria 
(cat. № 75)



112. Введение во храм. Рож дество 
Богородицы. Из праздничного ряда 
иконостаса церкви  В оскресения на Д ебре 
(кат. № 75)

112. P resentation  of V irgin in the  T em ple. 
N ativity  of Virgin. From Feast tie r of Iconostasis 
of C hurch  of A nastasis on Debria 
(cat. № 75)



113. Богоявление. Рож дество Христово. 
И з праздничного ряда иконостаса церкви 
В оскресения на Д ебре 
(кат. №  75)

И З . T heophany. N ativity  of Christ. 
From  Feast tier of Iconostasis o f C hurch 
of Anastasis on Debria 
(cat. № 75)



114. П роисхож дение честны х древ. Распятие. 
И з праздничного ряда иконостаса церкви 
Воскресения на Д ебре
(кат. № 75)
115. Ф рагмент иконы  «Сош ествие во ад».
И з праздничного ряда иконостаса церкви 
Воскресения на Д ебре
(кат. № 75)

114 . P resentation  of Holy Cross. Crucifixion. 
From Feast tier of Iconostasis of C hurch
of Anastasis on  Debria 
(cat. № 75)
115. F ragm ent of Icon "D escent into Hell". 
From  Feast tie r o f Iconostasis of C hurch  
of A nastasias on  Debria
(cat. Nq 75)





116. Единородный Сы не 
1652 год. Кострома 
(кат. № 76)

116. The O nly  Son 
1652. Kostrom a 
(cat. № 76)



117. С пас В седерж итель 
с апостольскими страстями 
1652 год. Кострома 
(кат. № 77)

117. Christ Pantocrator 
w ith Passion of A postles 
1652. Kostrom a 
(cat. № 77)



118. Благоразум ны й 
разбой н и к 
1652 год. Кострома 
(кат. № 78)
118. Right Robber 
1652. Kostrom a 
(cat. № 78)



119. Спас Великий А рхиерей 
С ередина XVII века. Кострома 
(кат. № 79)

119. C hrist H igh Priest
M iddle of the 17th century. Kostroma
(cat. N° 79)





120. И коностас Троицкого собора 
И патьевского монастыря
1652 и 1757 годы. Кострома 
(кат. № 80 и 228)
121. Спас в Силах. Из деисусного ряда 
иконостаса Т роицкого собора И патьевского 
монасты ря
(кат. № 80)

120. Iconostasis of Trinity Cathedral 
of Ipatios M onastery
1652 and 1757. Kostrom a 
(cat. № 80 и 228)
121. C hrist in M ajestas. From Deesis tier
of Iconostasis of Trinity  C athedral of Ipatios
M onastery
(cat. № 80)



122. А рхангел М ихаил. Богоматерь.
И з деисусного ряда иконостаса Троицкого 
собора И патьевского м онасты ря 
(кат. № 80)

122. A rchangel M ichael. Virgin.
From Deesis tie r of Iconostasis o f Trinity  
C athedral of Ipatios M onastery  
(cat. № 80)



123. Иоанн Предтеча. Архангел Гавриил. 
Из деисусного ряда иконостаса Троицкого 
собора И патьевского монасты ря 
(кат. № 80)

123. John  the  Baptist. A rchangel Gabriel. 
From Deesis t ie r  of Iconostasis of Trinity 
C athedral of Ipatios M onastery  
(cat. № 80)



124. Святитель И оанн Златоуст. Святитель 
Василий Великий. И з деисусного ряда 
иконостаса Троицкого собора Ипатьевского 
м онасты ря 
(кат. № 80)

124. St. Jo h n  Chrysostom . St. Basil the  Great. 
From Deesis tie r of Iconostasis of Trinity  
C athedral of Ipatios M onastery  
(cat. № 80)



125. С вящ енном ученик Ипатий, епископ 
Гангрский. Святитель Петр, м итрополит 
М осковский. И з деисусного ряда иконостаса 
Троицкого собора И патьевского м онасты ря 
(кат. № 80)

125. St. Ipatios of G angre. St. Peter 
M etropolitan  of M oscow. From  Deesis tier 
of Iconostasis of Trinity  C athedral of Ipatios 
M onastery 
(cat. № 80)



126. П раотец Сиф . П раотец Рувим. П раотец 
Иуда. П раотец Авель. П ророк Сафония. 
П ророк И сайя. П ророк Илия. П ророк 
Аоарон. И з праотеческого и пророческого 
рядов иконостаса Троицкого собора 
И патьевского м онасты ря 
(кат. № 80)

126. A ncestor Seth. A ncestor R ueben. A ncestor 
Judas. A ncestor Abel. P rophet Zephaniah. 
P rophet Isaiah. P rophet Elijah. P rophet Aaron. 
From  A ncestor and  Prophetical tiers of 
Iconostasis of T rin ity  C athedral of Ipatios 
m onastery  
(cat. № 80)



127. П раотец И саак. П раотец  Дан. П раотец 
Иов. П раотец  М ельхиседек. П ророк Елисей. 
П ророк Захария С ерповидец. П ророк 
И езекииль. П ророк  Иоиль.
И з праотеческого и пророческого рядов 
иконостаса Троицкого собора Ипатьевского 
м онасты ря 
(кат. № 80)

127. A ncestor Isaac. A ncestor Dan.
A ncestor Job. A ncestor M elchizedek. P rophet 
Elisha. P rophet Zachariah. P rophet Ezekiel. 
P rophet Joel.
From A ncestor and P rophetical tiers of 
Iconostasis of Trinity  C athedral of Ipatios 
m onastery 
(cat. № 80)



128. С обор Богородицы 
С ередина XVII века. Кострома 
(кат. N° 81)
129. Ф рагмент иконы  «Собор Богородицы:

128. Synaxis of V irgin
M iddle of the  17th century. Kostrom a 
(cat. №81)
129. Fragm ent of Icon "Synaxis of V irgin'







130. «И почи Бог в день седьмый» 
С ередина XVII века. Костром а 
(кат. N° 82)
131. Ф рагмент иконы
«И почи Бог в день седьмый»

130. "And God rested  on the  Seventh Day. 
M iddle of the 17 th century. Kostrom a 
(cat. N° 82)
131. F ragm ent of Icon "And G od rested 
on the  Seventh Day..."



132. Иоанн Златоуст
С ередина — третья четверть XVII века.
Кострома
(кат. № 83)

132. St. John  C hrysostom
M iddle — Third q u a rte r  of the  17th century.
Kostrom a
(cat. № 83)



133. С вятитель Н иколай Чудотворец 
(Зарайский), с ж итием  
С ередина XVII века. Кострома 
(кат. № 84)

133. St. N icholas the  W onder W orker 
(of Zaraisk) with Scenes from His Life 
M iddle of the 17lh century. Kostrom a 
(cat. № 84)



134. Рож дество Христово
С ередина — третья четверть XVII века.
Кострома
(кат. № 85)

134. Nativity of Christ
M iddle — Third q u a rte r  of the  17th century.
Kostrom a
(cat. № 85)



135. П охвала Богоматери с Акафистом 
С ередина XVII века. Кострома 
(кат. № 86)

135. G lorification of V irgin with A kathist Hym n 
M iddle of the  17th century. Kostrom a 
(cat. № 86)



136. Единородный Сы не
Третья четверть XVII века. Кострома
(кат. № 87)

136. The O nly Son
Third qu arte r of the  17th century . Kostrom a 
(cat. № 87)



137. Богом атерь О дигитрия 
С ередина XVII века. Галич 
(кат. № 88)

137. V irgin H odegetria 
M iddle of the  17lh century. Galich 
(cat. № 88)



138. В оскресение — Сош ествие во ад 
Третья четверть XVII века. Галич 
(кат. № 89)

138. Anastasis — D escent in to  Hell 
Third q u a rte r  of the 17th century . Galich 
(cat. № 89)



139. В оскресение — С ош ествие во ад 
Третья четверть XVII века. Галич 
(кат. Ne 90)

139. Anastasis — D escent into Hell 
Third q u a rte r  of the  17 th century. Galich 
(cat. Ne 90)



140. В оскресение — Сош ествие во ад, 
с иконой Богоматери К азанской, 
праздникам и и избранны м и святыми 
Третья четверть XVII века. Галич 
(кат. № 91)

140. Anastasis — D escent in to  Hell with Icon 
of V irgin of Kazan, Feasts  and  S e lected  Saints 
Third q u a rte r  of the  17th century . Galich 
(cat. №91)



141. У спение
Третья четверть XVII века. Галич 
(кат. № 92)

141. Dorm ition of V irgin
Third qu arte r of the  17th century. Galich
(cat. № 92)



142. Богом атерь О дигитрия 
Вторая половина XVII века. Галич 
(кат. № 93)

142. Virgin H odegetria
Second half of the  17 th century. Galich
(cat. № 93)



143. С вятитель Н иколай Чудотворец
(Зарайский), с ж итием
С ередина — вторая половина XVII века.
Галич
(кат. № 94)

143. St. N icholas the  W o n d erW o rk e r 
(of Zaraisk) w ith Scenes of His Life 
M iddle — Second half of the  17 th century. 
Galich 
(cat. № 94)



144. У спение
Вторая половина XVII века. Галич 
(кат. № 95)

144. D orm ition of V irgin
Second half of the  17th century . Galich
(cat. № 95)



145. Иоанн П редтеча А нгел пустыни, 
с ж итием
П оследняя тр еть  XVII века. Кострома 
(кат. № 97)

145. John  the  Baptist as A ngel of D esert with 
Scenes from His Life 
Last third of the  17 th century. Kostrom a 
(cat. № 97)



146. Сош ествие И оанна Предтечи во ад.
31 -е клеймо
147. Саломея с головой И оанна Предтечи. 
32-е клеймо
148. Благочестивая ж ен а  прячет главу 
И оанна Предтечи в горе Елеонской.
34- е клеймо
149. Явление И оанна Предтечи инокам.
35- е клеймо

146. D escent o f Jo h n  the Baptist in to  Hell.
31th scene
147. Salom e with the H ead of Jo h n  the  Baptist. 
32th scene
148. The Pious W om an h ides the  H ead
of St. John  the Baptist in Eleon M ountain.
34th scene
149. A pparition of St. Jo h n  the  Baptist to 
M onks. 35th scene



150. П ервое обретение главы 
И оанна Предтечи. Зб-е клеймо
151. Второе обретение главы 
И оанна П редтечи. 38-е клеймо
152. Константинопольский патриарх 
И гнатий и император М ихаил посы лаю т 
посольство в Команы  за  главой 
И оанна Предтечи. 39-е клеймо
153. Т ретье обретение главы 
И оанна П редтечи. 40-е клеймо

150. First D iscovery of the  H ead of John  
the  Baptist. 36th scene
151. Second Discovery of the  H ead of John 
the  Baptist. 38th scene
152. Patriarch Ignatius and  the  em peror 
M ichael send an  em bassy to C om any for 
finding the head  of Jo h n  the Baptist.
39th scene
153. Third D iscovery of the  H ead of John  
the Baptist. 40th scene



154. Троица В етхозаветная 
Третья четверть XVII века. Кострома 
(кат. N° 96)

154. Old T estam ent Trinity
Third q u a rte r  of th e  17 th century . Kostrom a
(cat. № 96)



155. Благовещ ение
Третья четверть XVII века. Кострома 
(кат. № 98)

155. A nnunciation
Third q u a rte r  of the  17 th century. Kostrom a 
(cat. № 98)



156. Троица Ветхозаветная, с деяниями 
Вторая половина XVII века. Кострома 
(кот. № 99)

156. Old T estam ent T rin ity  w ith Acts 
Second half of the  17th century . Kostrom a 
(cat. № 99)



157. М итрополит А лексий 
Третья четверть XVII века. Кострома 
(кат. № 100)

157. St. Alexios M etropolitan  of M oscow 
Third q u a rte r  of the  17th century. Kostrom a 
(cat. № 100)



158. Рож дество Христово.
Из праздничного ряда
Третья четверть XVII века. Кострома
(кат. № 101)

158. N ativity  of Christ
Third q u a rte r  of the  17th century . Kostrom a 
(cat. № 101)



159. Апостол Ф илипп и свящ енномученик 
Ипатий Гангрский, с ж итием  
1670 год. Кострома 
(кат. № 102)

159. Apostle Philip and St. Ipatios of G angre 
w ith Scenes of Life 
1670. Kostrom a 
(cat. № 102)



160. Створы  складня с избранны ми 
праздникам и: Благовещ ение, В оскресение, 
Богоявление, В ознесение, Вход в Иерусалим 
1670-е годы. М осква, О руж ей н ая  палата 
(кат. № 103)

160. Panels of P olyptychs w ith S elected  
Feasts — A nnunciation, D escent into Hell, 
Theophany, A scention, Entry in to  Jerusalem  
1670s. M oscow, Kremlin Arm oury 
(cat. № 103)



161. Единородный Сы не
1668-1669 годы. М осква, О руж ейная  палата
(кат. № 104)

161. The O nly  Son
1668-1669. M oscow, Kremlin A rm oury 
(cat. № 104)



162. «Отче наш...»
1668-1669 годы. М осква, О руж ей н ая  палата 
(кат. N° 105)

162. "O ur Father..."
1668-1669. M oscow, Krem lin A rm oury 
(cat. № 105)



163. С им вол Веры 163. Symbol of the  Faith (Creed)
1668-1669 годы. М осква, О руж ей н ая  палата 1668-1669. M oscow, Krem lin A rm oury 
(кат. № 106) (cat. № 106)



164. Евангелие от И оанна 164. Gospel from Jo h n
(гл.1: 43-51; гл.12: 20-30) (C hapter 1: 43-51 and 12: 20-30)
1668-1669 годы. М осква, О руж ейная  палаты 1668-1669. M oscow, Krem lin A rm oury 
(кат. № 107) (cat. № 107)



165. «Воспойте Господеви песнь нову» 
(псалом 95)
1668-1669 годы. М осква, О руж ейная  палата 
(кат. №  108)

165. "Let's Sing a New  S ong to Lord..." 
(Psalm 95)
1668-1669. M oscow, Kremlin Arm oury 
(cat. № 108)



166. С казание об иконе Богоматери Римской. 
Сош ествие во ад, с клеймами. Ж и ти е  
св. Ф отинии. Евангельские сю ж еты  
1668-1669 годы. М осква, О руж ейная  палата 
(кат. № 109)

166. Story on Icon of V irgin of Rome. 
D escent in to  H ell w ith Scenes.
Life of Photinia. G ospel Scenes 
1668-1669. M oscow, Krem lin Arm oury 
(cat. № 109)



167. С казан и е  об иконе Богоматери Римской. 
Ф рагм ент иконы

167. Story on  Icon of V irgin of Rome. 
F ragm ent of Icon



168. С ретение.
И з праздничного ряда
1676 год. М осква, О руж ейная  палата
169. Вход в Иерусалим. Богоявление. 
И з праздничного ряда
1676 год. М осква, О руж ейная  палата

170. Распятие. П реображ ение.
Из праздничного ряда
1676 год. М осква, О руж ей н ая  палата

(все — кат. № 110)

168. P resen tation  of C hrist in the  Tem ple. 
From  Feast tier
1676. M oscow, Kremlin Arm oury
169. Entry into Jerusalem . Theophany.
From  Feast tier
1676. M oscow, Krem lin A rm oury

170. Crucifixion. Transfiguration. From Feast tier 
1676. M oscow, Krem lin A rm oury

(all — cat. № 110)
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171. Ф едор А бросим ов Попов
Д еисус с припадаю щ им и святителем  
Н иколаем  Чудотворцем  и великомучеником 
Ф еодором Стратилатом 
1680 год. М осква, О руж ей н ая  палата 
(кат. № 111)
172. В асилий О сипов (Игнатьев) и другие
Троица Н овозаветная (Сопрестолие).
И з праотеческого ряда 
1679-1680 годы. Кострома 
(кат. № 112)

171. Feodor A brosim ov Popov
Deesis w ith Supplian t St. N icholas the  W onder 
W orker and  St. Theodore S tra te la tes the  G reat 
M artyr
1680. M oscow, Kremlin Arm oury 
(cat. №111)
172. V asily  O sipov (Ignatiev) an d  o th ers
N ew  T estam ent Trinity  ("Co-throne").
From  A ncestor tier 
1679-1680. Kostrom a 
(cat. № 112)





173. В асилий О сипов (Игнатьев) и другие
П раотец И осиф . И з праотеческого ряда 
(кат. № 112)
174. Василий О сипов (Игнатьев) и другие
П раотец  Ной. И з праотеческого ряда 
(кат. № 112)
175. В асилий О сипов (И гнатьев) и другие
П раотец  И саак. Из праотеческого ряда 
(кат. № 112)

173. V asily  O sipov (Ignatiev) an d  o th ers
A ncestor Joseph . From  Amcestor tier 
(cat. №112)
174. V asily  O sipov (Ignatiev) an d  o th ers
A ncestor N oah. From A ncestor tier 
(cat. №112)
175. V asily  O sipov (Ignatiev) an d  o th ers
A ncestor Isaac. From  A ncestor tier 
(cat. № 112)



176. В асилий О сипов (И гнатьев) и другие
П раотец  Авель. И з праотеческого ряда 
(кат. № 112)
177. В асилий О сипов (И гнатьев) и  другие
П раотец  А евий. И з праотеческого ряда 
(кат. № 112)
178. В асилий О сипов (Игнатьев) и другие
П раотец  И ов. И з праотеческого ряда 
(кат. № 112)

176. V asily  O sipov (Ignatiev) an d  o th ers
A ncestor Abel. From A ncestor tier 
(cat. № 112)
177. V asily  Osipov (Ignatiev) an d  o thers
A ncestor Levy. From  A ncestor tier 
(cat. № 112)
178. V asily  O sipov (Ignatiev) and  o thers
A ncestor Job . From A ncestor tier 
(cat. № 112)



179. В асилий Осипов 
(И гнатьев) и д руги е
П раотец  Вениамин.
И з праотеческого  ряда 
(кат. №112)
179. V asily  O sipov (Ignatiev) 
an d  o th ers
A ncestor B enjamin. From 
A ncestor tier 
(cat. № 112)
180. Ф рагм ент иконы  
«П раотец Вениамин»
180. Fragm ent of Icon 
“A ncestor Benjamin"







181. С пас в Силах
П оследняя четверть XVII века. Кострома 
(кат. № 113)
182. Ф рагмент иконы  «Спас в Силах»

181. C hrist in M ajestas
Last qu arte r of the 17th century. Kostrom a 
(cat.№ 113)
182. F ragm ent o f Icon "Christ in M ajestas"



183. Благовещ ение
П оследняя треть  XVII века. Костром а 
(кат. № 114)
184. Ф рагмент иконы  «Б лаговещ ение>:

183. A nnunciation
Last th ird  of the  17,h century . Kostrom a 
(cat. № 114)
184. F ragm ent o f Icon "A nnunciation"
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185. Иоанн Предтеча Ангел пустыни, 
с житием
Последняя четверть XVII века. Кострома 
(кат. № 115)

185. John the Baptist as Angel of Desert with 
Scenes from His Life
Last quarter of the 17 th century. Kostroma 
(cat. № 115)



186. Богоявление
Последняя четверть XVII века. Кострома 
(кат. № 116)

186. Theophany
Last quarter of the 17 th century. Kostroma 
(cat. № 116)



187. К руг Гурия Н и китина
Воскресение — Сошествие во ад 
Последняя четверть XVII века. Кострома 
(кат. №117)
188. Фрагмент иконы «Воскресение — 
Сошествие во ад»

187. C ircle of G ury  N ik itin
Anastasis — Descent into Hell
Last quarter of the 17 th century. Kostroma
(cat. №117)
188. Fragment of Icon "Anastasis — 
Descent into Hell"
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189. Фрагмент иконы 
«Воскресение — Сошествие во ад»
190. К руг Гурия Н и китина
Сказание о гусаре: Явление Иоанна Богослова 
гусарю у стен монастыря. 17-е клеймо иконы 
«Иоанн Богослов на Патмосе, с житием» 
Около 1687 года. Кострома 
(кат. № 14)
191. Сказание о гусаре: Иоанн Богослов 
посылает гусаря к Хинарю. 18-е клеймо

189. Fragment of Icon 
"Anastasis — Descent into Hell"
190. Circle of G ury N ikitin . Story on a Boy 
pasturing Geese. Apparition of John the 
Theologian to the Boy near a Monastery.
17 th scene of icon "John the Theologian 
on Patmos with Scenes from his Life"
Ca. 1687. Kostroma 
(cat. № 14)
191. Story on a Boy pasturing Geese. John the 
Theologian sends the boy to Hinar. 18th scene



192. Сказание о гусаре: Иоанн Богослов 
учит гусаря писать свой образ. 19-е клеймо
193. Сказание о гусаре: Хинарь приносит 
икону, написанную гусарем, царю.
20-е клеймо

192. Story on a Boy, pasturing Geese.
John the Theologian teaches the boy to paint 
the icon. 19th scene
193. Story on a Boy, pasturing Geese. Hinar brings 
to king an icon painted by the boy. 20th scene



194. Сказание о гусаре: Хинарь и гусарь пи
шут стенным письмом орлов в царской пала
те. Испытание мастерства. 21 и 22-е клейма
195. Сказание о гусаре: Поставление иконы 
св. Иоанна Богослова, написанной гусарем, 
в церкви. 23-е клеймо

194. Story on a Boy, pasturing Geese. Hinar and the 
boy paint the eagles on the wall in imperial cham
ber. The verification of a skill. 21t and 22d scenes
195. Story on a Boy, pasturing Geese.
The placing of the icon of John the Theologian 
painted by the boy in church. 23d scene



196. Круг Гурия Н икитина
Иоанн Предтеча Ангел пустыни, с житием 
Около 1687 года. Кострома 
(кат. № 118)
197. Сотворение мира. 1-е клеймо иконы 
«Символ Веры»
(кат. № 119)

196. C ircle of G ury  N ik itin
John the Baptist as Angel of Desert 
with Scenes from His Life 
Ca. 1687. Kostroma 
(cat. № 118)
197. Creation of World. 1th scene of icon 
"Symbol of the Faith(Creed)"
(cat. №119)
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198. К руг Гурия Н и китина
Символ Веры
Последняя четверть XVII века. Кострома 
(кат. № 119)
199. Воскрешение мертвых.
11-е клеймо иконы «Символ Веры»

198. C ircle of G ury N ikitin
Symbolof the Faith (Creed)
Last quarter of the 17lh century. Kostroma 
(cat. № 119)
199. Resurrection of Dead Men
11th scene of Icon Symbol of the Faith (Creed)



200. К руг Гурия Н и китина
Рождество Христово 
Около 1687 года. Кострома 
(кат. № 120)
201. Фрагмент иконы «Рождество Христово»

200. Circle of G ury N ikitin
Nativity of Christ 
Ca. 1687. Kostroma 
(cat. № 120)
201. Fragment of Icon "Nativity of Christ"
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202. Гурий Никитин Кинешемцев (?)
Мученики Кирик и Улита, с житием 
Начало 1680-х годов. Кострома 
(кат. № 122)
203. Фрагмент иконы
«Мученики Кирик и Улита, с житием»

202. G ury  N ik itin  K ineshem tsev  (?)
Martyrs Julitta and Cerycos 
with Scenes of Their Life 
Beginning of 1680s. Kostroma 
(cat. № 122)
203. Fragment of Icon "Martyrs Julitta and 
Cerycos with Scenes from Their Life"



204. Гурий Н и ки ти н  Кинеш ем цев
Спас на престоле 
Около 1687 года. Кострома 
(кат. № 123)

204. G ury  N ik itin  K ineshem tsev
Christ Enthroned 
Ca. 1687. Kostroma 
(cat. № 123)



205. Гурий Н и ки ти н  Кинеш ем цев
Троица Ветхозаветная 
1690 год. Кострома 
(кат. № 128)

205. G ury N ik itin  K ineshem tsev
Old Testament Trinity 
1690. Kostroma 
(cat. № 128)
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206. Гурий Н и ки ти н  К инеш ем цев
Спас Великий Архиерей 
1687 год. Кострома 
(кат. № 124)
207. Фрагмент иконы 
«Спас Великий Архиерей»

206. G ury  N ik itin  K ineshem tsev
Christ High Priest 
1687. Kostroma 
(cat. № 124)
207. Fragment of Icon "Christ High Priest'



208. Гурий Никитин Кинешемцев (?)
Богоматерь Феодоровская, со сказанием 
1680-е годы. Кострома 
(кат. № 125)
209. Фрагмент иконы «Богоматерь 
Феодоровская, со сказанием»

208. G ury N ik itin  K ineshem tsev  (?)
Virgin of Theodore with Scenes of Story 
1680s. Kostroma 
(cat. № 125)
209. Fragment of Icon "Virgin of Theodore 
with Scenes of Story"
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210. Гурий Н икитин  Кинеш ем цев (?)
Успение
1680-е годы. Кострома 
(кат. N° 126)

210. G ury N ik itin  K ineshem tsev  (?)
Dormition of Virgin 
1680s. Kostroma 
(cat. № 126)



211. Г урий Н и ки ти н  К инеш ем цев (?)
Сошествие во ад 
Около 1682 года. Кострома 
(кат. № 127)

211. G ury N ikitin  K ineshem tsev  (?)
Descent into Hell 
Ca. 1682. Kostroma 
(cat. № 127)
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212. Сергей Васильев Рож ков
Рождество Христово
1685 год. Москва, Оружейная палата
(кат. № 129)
213. Фрагмент иконы «Рождество Христово»

212. Sergey  V asiliev  R ozhkov
Nativity of Christ
1685. Moscow, Kremlin Armoury
(cat. № 129)
213. Fragment of Icon "Nativity of Christ"



214. К руг Гурия Н и китина
Фрагмент иконы «Рождество Христово» 
Конец XVII века. Кострома 
(кат. № 121)

214. Circle of G ury  N ikitin
Fragment of Icon "Nativity of Christ' 
Late 17 th century. Kostroma 
(cat. № 121)



215. К руг Г урия Н и ки ти на  215. Circle o f Gury N ikitin
Рождество Богородицы. Из праздничного ряда Nativity of Virgin. From Feast tier 
1680-е годы. Кострома 1680s. Kostroma
(кат. № 130) (cat. № 130)



216. Круг Гурия Никитина
Рождество Христово. Из праздничного ряда 
1680-е годы. Кострома 
(кат. № 130)
217. Фрагмент иконы «Рождество Христово»

216. C ircle o f G ury  N ik itin
Nativity of Christ. From Feast tier 
1680s. Kostroma 
(cat. № 130)
217. Fragment of Icon "Nativity of Christ"





218. Круг Гурия Н икитина
Сретение. Из праздничного ряда 
1680-е годы. Кострома 
(кат. № 130)

218. Circle of G ury N ikitin
Presentation of Christ in the Temple. 
From Feast tier 
1680s. Kostroma 
(cat. № 130)



219. К руг Г урия Н и китина
Сошествие Святого Духа. 
Из праздничного ряда 
1680-е годы. Кострома 
(кат. № 130)

219. Circle of Gury Nikitin
Pentecost. From Feast tier 
1680s. Kostroma 
(cat. № 130)



220. Круг Гурия Никитина
Успение. Из праздничного ряда 
1680-е годы. Кострома 
(кат. № 130)

220. Circle of Gury Nikitin
Dormition of Virgin. From Feast tier 
1680s. Kostroma 
(cat. № 130)



221. Круг Гурия Никитина
Воздвижение Креста. Из праздничного ряда 
1680-е годы. Кострома 
(кат. № 130)

221. Circle of Gury Nikitin
Exaltation of Holy Cross. From Feast tier 
1680s. Kostroma 
(cat. № 130)



222. Круг Гурия Никитина
Складень-кузов 
к иконе Богоматери Казанской 
Конец XVII века. Кострома 
(кат. № 131)

222. Circle of Gury Nikitin
Triptych-case of Icon of Virgin of Kazan 
Late 17 th century. Kostroma 
(cat. № 131)



223. Троица Ветхозаветная.
Фрагмент складня-кузова
224. Вознесение. Фрагмент складня-кузова
225. Успение. Фрагмент складня-кузова

223. Old Testament Trinity.
Fragment of Triptych-case
224. Ascention. Fragment of Triptych-case
225. Dormition of Virgin. Fragment of Triptych-case



226. Сказание об иконе Богоматери Толгской 
Фрагмент складня-кузова 
(кат. № 131)

226. Story of Icon of Virgin of the Tolga 
Fragment of Triptych-case 
(cat. № 131)



227. Сказание об иконе Богоматери 
Феодоровской. Фрагмент складня-кузова 
(кат. № 131)

227. Story of Icon of Virgin of Theodore 
Fragment of Triptych-case 
(cat. № 131)



228. Круг Гурия Никитина
Спас Смоленский, с клеймами страстей 
Конец XVII века (1686 год ?). Кострома 
(кат. № 132)
229. Марфа. Фрагмент иконы «Спас 
Смоленский, с клеймами страстей»

228. Circle of Gury Nikitin
Christ Saviour of Smolensk with Scenes of Passion 
Late 17th century (1686 ?). Kostroma 
(cat. № 132)
229. St. Martha. Fragment of Icon "Christ 
Saviour of Smolensk with Scenes of Passion"
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230. Богоматерь Феодоровская, 
со сказанием. Фрагмент 
Конец XVII века. Кострома 
(кат. № 134)

230. Fragment of Icon "Virgin of Theodore 
with Scenes of Story"
Late 17th century. Kostroma 
(cat. № 134)



231. Круг Гурия Никитина
Чудо от иконы Феодоровской Богоматери 
в битве у Святого озера (фрагмент иконы 
«Богоматерь Феодоровская, со сказанием») 
1680-е годы. Кострома 
(кат. № 135)

231. Circle of Gury Nikitin
Miracle of Icon of Virgin of Theodore in the 
Battle near Lake "Sviatoe" (Holy) (Fragment of 
Icon "Virgin of Theodore with Scenes of Story") 
1680s. Kostroma 
(cat. № 135)



232. Круг Гурия Никитина
Спас Смоленский с Ангелом-хранителем 
и великомучеником Феодором Стратилатом 
Конец XVII века. Кострома 
(кат. № 136)

232. Circle of Gury Nikitin
Christ Saviour of Smolensk with Angel-Gardian 
and St. Theodore Stratelates the Great Martyr 
Late 17th century. Kostroma 
(cat. № 136)



233. Круг Гурия Никитина
Благовещение
Конец XVII века. Кострома
(кат. № 137)

233. Circle of Gury Nikitin
Annunciation
Late 17 th century. Kostroma 
(cat. № 137)



234. Круг Гурия Никитина
Апостолы Петр и Павел, со святителями 
Петром, Алексием, Филиппом и Ионой, 
митрополитами Московскими, в молении 
Христу Великому Архиерею 
Конец XVII века. Кострома 
(кат. № 133)

234. Circle of Gury Nikitin
Apostles Peter and Paul, Metropolitans 
of Moscow Peter, Alexios, Philip and Joan 
Suppliant to Christ High Priest 
Late 17 th century. Kostroma 
(cat. № 133)
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235. Спас Вседержитель 
1688 год. Галич 
(кат. № 138)

235. Christ Pantocrator 
1688. Galich 
(cat. № 138)





236. Спас Нерукотворный 
Конец XVII века. Кострома 
(кат. № 139)
237. Мученики Гурий, Самой и Авив
с преподобным Александром Свирским 
в молении Спасу Эммануилу 
Конец XVII века. Кострома 
(кат. № 140)

236. Holy Face (Mandylion)
Late 17 th century. Kostroma 
(cat. № 139)
237. Martyrs Gury, Samon and Aviv with Holy 
Monk Alexander of the Svir' Suppliant to Christ 
Emmanuel
Late 17 th century. Kostroma 
(cat. № 140)



238. Символ Веры 
Конец XVII века. Кострома 
(кат. № 142)

238. Symbol of the Faith (Creed) 
Late 17th century. Kostroma 
(cat. № 142)



239. Богоматерь Звезда Пресветлая 
Конец XVII века. Кострома 
(кат. № 143)

239. Virgin of Bright Star ("Zvezda Presvetlaya") 
Late 17 th century. Kostroma 
(cat. № 143)



240. Евангелист Матфей, с деяниями 
Конец XVII века. Кострома
(кат. № 144)
241. Фрагмент иконы 
«Евангелист Матфей, с деяниями»

240. Matthew the Evangelist with Acts 
Late 17lh century. Kostroma
(cat. № 144)
241. Fragment of Icon 
"Matthew the Evangelist with Acts"





242. Круг Гурия Никитина
Троица Ветхозаветная, с деяниями 
Конец XVII века. Кострома 
(кат. № 145)

242. Circle of Gury Nikitin
Old Testament Trinity with Acts 
Late 17lh century. Kostroma 
(cat. № 145)



243. Воскресение — Сошествие во ад 243. Anastasis — Descent into Hell
Конец 1680-х годов. Ярославль или Кострома End of 1680s. Yaroslavl or Kostroma
(кат. № 146) (cat. № 146)

. Ж



244. Богоматерь Знамение, с чудесами 
Конец XVII века. Кострома 
(кат. № 147)

244. Virgin of Incarnation (of the Sign) 
with Miracles
Late 17,h century. Kostroma 
(cat. № 147)



245. Великомученик Георгий, с житием 245. St. George the Great Martyr with
Начало XVIII века. Кострома Scenes from His Life
(кат. № 148) Early 18lh century. Kostroma

(cat. № 148)



246. Спас Вседержитель с предстоящими 
Архангелом Михаилом и Ангелом-хранителем 
Конец XVII века. Кострома 
(кат. № 141)

246. Christ Pantocrator with Suppliant 
Archangel Michael and Angel-Guartian 
Late 17th century. Kostroma 
(cat. №141)



247. Алексей Иванов Квашнин
Богоматерь Всех скорбящих Радость 
1707 год. Москва, Оружейная палата 
(кат. № 149)

247. Alexei Ivanov Kvashnin
Virgin Joy to All who Crieve 
1707. Moscow, Kremlin Armoury 
(cat. № 149)
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248. Алексей Иванов Квашнин
Богоматерь Всех скорбящих Радость 
1710 год. Москва, Оружейная палата 
(кат. № 150)
249. Кирилл Иванов Уланов
Страшный суд
1706 год. Москва, Оружейная палата 
(кат. № 151)

248. Alexei Ivanov Kvashnin
Virgin Joy to All who Crieve 
1710. Moscow, Kremlin Armoury 
(cat. № 150)
249. Kirill Ivanov Ulanov
Last Day
1706. Moscow, Kremlin Armoury 
(cat. № 151)



250. Кирилл (Корнилий) Иванов Уланов
Троица Ветхозаветная
1710 год. Москва, Оружейная палата
(кат. № 152)
251. Кирилл (Корнилий) Иванов Уланов
Фрагмент иконы «Сошествие во ад»
1713 год. Москва, Оружейная палата 
(кат. № 153)

250. Kirill (Kornily) Ivanov Ulanov
Old Testament Trinity
1710. Moscow, Kremlin Armoury
(cat. № 152)
251. Kirill (Kornily) Ivanov Ulanov
Fragment of Icon "Descent into Hell' 
1713. Moscow, Kremlin Armoury 
(cat. № 153)





252. Кирилл (Корнилий) Иванов Уланов
Богоматерь Владимирская
1710-е годы. Москва, Оружейная палата
(кат. № 155)

252. Kirill (Komily) Ivanov Ulanov
Virgin of Vladimir
1710s. Moscow, Kremlin Armoury
(cat. № 155)



253. Кирилл (Корнилий) Иванов Уланов
Спас Вседержитель на престоле 
1716 год. Москва, Оружейная палата 
(кат. № 154)

253. Kirill (Komlly) Ivanov Ulanov
Christ Pantocrator Enthroned 
1716. Moscow, Kremlin Armoury 
(cat. № 154)



254. Кирилл (Корнилий) Иванов Уланов(?)
Святитель Николай Чудотворец 
1710-е годы. Москва, Оружейная палата 
(кат. № 156)

254. Kirill (Kornily) Ivanov Ulanov (?)
St. Nicholas the Wonder Worker 
1710s. Moscow, Kremlin Armoury 
(cat. № 156)



255. Кирилл (Корнилий) Иванов Уланов
Богоматерь Владимирская, со сказанием 
1717 год. Москва, Оружейная палата 
(кат. № 157)

255. Kirill (Kornily) Ivanov Ulanov
Virgin of Vladimir with Scenes of Story 
1717. Moscow, Kremlin Armoury 
(cat. № 157)



256. Кирилл (Корнилий) Иванов Уланов
Крещение
1727 год. Москва, Оружейная палата 
(кат. № 158)

256. Kirill (Kornily) Ivanov Ulanov
Baptism of Christ
1727. Moscow, Kremlin Armoury
(cat. № 158)



XI . Мтлкгшл

Ł Ш Ш Шш а т

2 3 SS

« S S K
iW TU :..ir^HnnW4 * J««iMi*rf-ftnrl ■ 
,ilHi:(T(lvOA\Ut.i ....

iAWiif^T-....м ы т

JŁ.**»W*

257. Кирилл (Корнилий) Иванов Уланов 257. Kirill (Kornily) Ivanov Ulanov
Спас Вседержитель Christ Pantocrator
1728 год. Москва, Оружейная палата 1728. Moscow, Kremlin Armoury
(кат. № 159) (cat. № 159)



258. Богоматерь Казанская 
Конец XVII — начало XVIII века 
Москва, Оружейная палата 
(кат. № 160)
259. Сошествие Святого Духа 
Конец XVII — начало XVIII века 
Кострома
(кат. № 161)

258. Virgin of Kazan
Late 17 th century — Early 18th century 
Moscow, Kremlin Armoury 
(cat. № 160)
259. Pentecost
Late 17 th century — Early 18th century
Kostroma
(cat. № 161)





260. Богоматерь Феодоровская, со сказанием 260. Virgin of Theodore with Scenes of Story 
Около 1706 года. Кострома Ca. 1706. Kostroma
(кат. № 163) (cat. №163)



261. Мученик Иоанн Воин, с житием. 
Средник
Первая треть XVIII века. Кострома 
(кат. № 164)

261. Martyr John the Warrior with Scenes 
from His Life. Fragment 
First third of the 18th century. Kostroma 
(cat. № 164)



262. Богоматерь Умиление 
Первая треть XVIII века. Кострома 
(кат. № 165)

262. Virgin Eleousa
First third of the 18th century. Kostroma 
(cat. № 165)



263. Георгий Аврамов
Богоматерь Феодоровская 
1703 год. Кострома 
(кат. № 162)

263. Georgy Avramov
Virgin of Theodore 
1703. Kostroma 
(cat. № 162)
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264. Иван Иванов Калычев 264. Ivan Ivanov Kalychev
Святитель Алексий, митрополит Московский St. Alexios Metropolitan of Moscow 
1716 год. Кострома 1716. Kostroma
(кат. № 166) (cat. № 166)



265. Троица Ветхозаветная 
Начало XVIII века. Кострома 
(кат. № 168)

265. Old Testament Trinity 
Early 18th century. Kostroma 
(cat. № 168)



266. Богоматерь Феодоровская. 
Лицевая сторона двусторонней иконы 
Начало XVIII века. Кострома 
(кат. № 167)

266. Virgin of Theodore.
Front side of Double-sided Icon 
Early 18th century. Kostroma 
(cat. № 167)



267. Великомученица Параскева. 
Оборотная сторона двусторонней иконы 
Начало XVIII века. Кострома 
(кат. N° 167)

267. St. Parasceve the Great Martyr. 
Back side of Double-sided Icon 
Early 18th century. Kostroma 
(cat. № 167)



268. Богоматерь Всех скорбящих Радость 
Начало XVIII века. Кострома 
(кат. № 169)

268. Virgin Joy to All who Grieve 
Early 18th century. Kostroma 
(cat. № 169)



269. Богоматерь Всех скорбящих Радость 
Начало XVIII века. Кострома 
(кат. № 170)

269. Virgin Joy to All who Grieve 
Early 18th century. Kostroma 
(cat. № 170)





270. Богоматерь Иверская 
Конец XVII — начало XVIII века.
Кострома
(кат. № 171)
271. Богоматерь Владимирская-Нерехтская 
1704 год. Нерехта
(кат. № 172)

270. Virgin of Iveron
Late 17th century — Early 18lh century.
Kostroma
(cat. № 171)
271. Virgin of Vladimir-Nerekhta 
1704. Nerekhta
(cat. № 172)



272. Преподобный 
Авраамий Галичский 
Начало XVIII века. 
Кострома 
(кат. № 173)
272. Holy Monk 
Avraamy of Galich 
Early 18th century. 
Kostroma 
(cat. № 173)



273. Преподобный Макарий Унженский 
Начало XVIII века. Кострома 
(кат. № 174)

273. Holy Monk Makary of the Unzha 
Early 18th century. Kostroma 
(cat. № 174)



274. Святитель Николай Чудотворец
(Зарайский), с ж итием
Конец XVII — начало XVIII века.
Кострома
(кат. № 175)

274. St. Nicholas the Wonder Worker 
(of Zaraisk) with Scenes of His Life 
Late 17th century — Early 18th century. 
Kostroma 
(cat. № 175)



275. Огненное восхождение пророка Илии 
Начало XVIII века. Кострома 
(кат. № 176)

275. Ascension of Prophet Elijah 
Early 18lh century. Kostroma 
(cat. № 176)



276. Евангелист Лука
Конец XVTI — начало XVIII века. Кострома 
(кат. № 177)

276. Luke the Evangelist
Late 17th century — Early 18th century. Kostroma
(cat. № 177)
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277. Богоматерь Казанская 
Начало XVIII века. Галич 
(кат. № 178)

277. Virgin of Kazan 
Early 18th century. Galich 
(cat. № 178)



278. Спас Смоленский, с припадающими 
Зосимой и Савватием Соловецкими 
Конец XVII — начало XVIII века. Галич 
(кат. № 180)

278. Christ Savionr of Smolensk with Suppliant 
Holy Monks Zosima and Sawaty of Solovki 
Late 17th century — Early 18th century. Galich 
(cat. № 180)



279. Сошествие во ад. Преображение.
Из праздничного ряда
Конец XVII — начало XVIII века. Галич 
(кат. No 181)
280. Крест выносной. Лицевая сторона 
Конец XVII века. Галич
(кат. Ne 179)
281. Крест выносной. Оборотная сторона 
Конец XVII века. Галич

279. Descent into Hell. Transfiguration. 
From Feast tier. Late 17lh century — 
Early 18th century. Galich
(cat. No181)
280. Processional Cross. Front side 
Late 17th century. Galich
(cat. No 179)
281. Processional Cross. Back side 
Late 17,h century. Galich



282. Спас оплечный, с предстоящими 
святителями Модестом и Власием 
Конец XVII -  начало XVIII века. Галич 
(кат. № 182)

282. Christ Saviour with Suppliant
SS. Modest and Vlasios
Late 17lh century — Early 18lh century. Galich
(cat. № 182)



283. Чудо Георгия о змие, с житием 
Конец XVII — начало XVIII века. Галич 
(кот. № 183)

283. Miracle of St. George with Scenes from His Life. 
Late 17th century — Early 18th century. Galich 
(cat. № 183)



284. Богоматерь Корсунская 
Начало XVIII века. Галич 
(кат. № 184)

284. Virgin of Korsun 
Early 18th century. Galich 
(cat. № 184)



285. Святитель Василий Великий 
Около 1700 года. Галич
(кат. № 185)
286. Преподобный Ферапонт Монзенский 
Первая четверть XV11I века. Галич
(кат. № 186)

285. St. Basil the Great 
Ca 1700. Galich
(cat. № 185)
286. Holy monk Ferapont of the Monza 
First quarter of the 18lh century. Galich 
(cat. № 186)



287. Жены-мироносицы у гроба Господня 
Начало XVIII века. Галич 
(кат. № 187)

287. Holy Myrrh-Bearers at the Lord's Sepulchre 
Early 18th century. Galich 
(cat. № 187)



288. Пророк Захария 
Начало XVIII века. Галич (?) 
(кат. № 189)

288. Prophet Zachariah 
Early 18th century. Galich (?) 
(cat. № 189)



loerfMfH« I

овиА'ми j

щ ипаш оагщ  цвд.ивоад» 
i CwmV/H'noSf

(((«.jfftMHMttl 
ГД III'i е л  ćorf o t

Ш м . uh J. JIśMIf ЮЖ1|! r«■- п ° и< 1'илнл, П'' :/нжст«4гЛжмД П о о м Л н е гга ги в ь  1Л А [Ш А Н € т п ш е ш Ш м1н аЬ(Г. f^rHlIW^MWonrfA ll jH„ K,r„ - .т м м -ikiia «плм ш огеиласгН пм нсгт ист хкпаы  звено A fo r n m e to o e tcn o m A tr m u en o  4AIMfo<4<e£f«i4<rifX(fW п о и ск е  fc н и т л и щ е -  НгКХдишдрс rm :. п^А Ш О ВГ Л ю кит и h m X i m t i

QlMA(U|4(HCBCAIlMGKrfi. • '  *
ИИ1ЮДИЖ((1ИО<рЛ 'ТНГГЙГО 
ц^лал1Г.1И'-11гмдал1ми .■« 
тполч1паР«'<ода(нк .'.(о/ОДНК NdoS«'<«

289. Великомученица Параскева, 
с житием
Начало XVIII века. Галич 
/■кат. № 188)
290. Мучение железными стругами. 
8-е клеймо

289. St. Parasceve the Great Martyr 
with Scenes of Her Life
Early 18lh century. Galich 
(cat. № 188)
290. Martyrdom of iron twigs. 8th scene
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291. Рождество Христово, 291. Nativity of Christ with Feasts
с праздниками и избранными святыми and Selected Saints
Начало XVIII века. Галич Early 18lh century. Galich
(кат. Nq 190) (cat. № 190)



292. Троица Ветхозаветная, с деяниями 
Конец XVII —начало XVIII века. Галич 
(кат. № 191)

292. Old Testament Trinity with Acts
Late 17lh century — Early 18lh century. Galich
(cat. № 191)

•v~
$





293. Троица Ветхозаветная, с деяниями 
Начало XVIII века. Галич
(кат. № 192)
294. Фрагмент иконы «Троица 
Ветхозаветная, с деяниями»

293. Old Testament Trinity with Acts 
Early 18,h century. Galich
(cat. № 192)
294. Fragment of Icon "Old Testament 
Trinity with Acts"
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295. Преподобный Макарий Унженский, 
с житием
Первая треть XVIII века. Галич 
(кат. № 194)

295. Holy Monk Makary of the Unzha with 
Scenes from His Life 
First third of the 18,h century. Galich 
(cat. № 194)



296. Преподобный Макарий Унженский, 
с житием
Начало XVIII века. Галич 
(кат. № 195)

296. Holy Monk Makary of the Unzha with 
Scenes from His Life 
Early 18th century. Galich 
(cat. № 195)



297. Сретение. Рождество Христово 
Начало XVIII века. Галич
(кат. № 193)
298. Воскресение — Сошествие во ад 
Первая четверть XVIII века. Галич 
(кат. № 196)

297. Presentation of Christ in the Temple. 
Nativity of Christ
Early 18,h century. Galich 
(cat. № 193)
298. Anastasis — Descent into Hell 
First quarter of the 18th century. Galich 
(cat. №196)





299. Зачатие Богородицы. Из праздничного 
ряда иконостаса церкви села Верхний 
Березовец
Первая четверть XVIII века. Галич 
(кат. № 196)

299. Conception of Virgin. From Feast
tier of Iconostasis of Church of village Verhnii
Berezovets
First quarter of the 18th century. Galich 
(cat. № 196)



300. Рождество Христово. Из праздничного 
ряда иконостаса церкви села Верхний 
Березовец
Первая четверть XVIII века. Галич 
(кат. N° 196)

300. Nativity of Christ. From Feast tier 
of Iconostasis of Church of village Verhnii 
Berezovets
First quarter of the 18th century. Galich 
(cat. N° 196)



301. Преображение. Из праздничного ряда 
иконостаса церкви села Верхний Березовец 
Первая четверть XVIII века. Галич 
(кат. № 196)

301. Transfiguration. From Feast tier of Icono
stasis of Church of village Verhnii Berezovets 
First quarter of the 18th century. Galich 
(cat. № 196)



302. Воскрешение Лазаря. Из праздничного 
ряда иконостаса церкви села Верхний 
Березовец
Первая четверть XVIII века. Галич 
(кот. № 196)

302. Raising of Lazarus. From Feast tier 
of Iconostasis of Church of village Verhnii 
Berezovets
First quarter of the 18lh century. Galich 
(cat. № 196)



303. Омовение ног апостолам. Из празднич
ного ряда иконостаса церкви села Верхний 
Березовец
Первая четверть XVIII века. Галич 
(кат. № 196)

303. Washing of Feet of Apostles. From Feast 
tier of Iconostasis of Church of village Verhnii 
Berezovets
First guarter of the 18th century. Galich 
(cat. № 196)



304. Сошествие во ад. Из праздничного ряда 
иконостаса церкви села Верхний Березовец 
Первая четверть XVIII века. Галич 
(кат. N° 196)

304. Descent into Hell. From Feast tier of Icono
stasis of Church of village Verhnii Berezovets 
First quarter of the 18th century. Galich 
(cat. N° 196)



Ш
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305. Праотец Иасир. Из праотеческого ряда 
иконостаса церкви села Верхний Березовец 
Первая четверть XVIII века. Галич 
(кат. № 196)

305. Ancestor Iasir. From Ancestor tier of Icono
stasis of Church of village Verhnii Berezovets 
First quarter of the 18th century. Galich 
(cat. № 196)



306. Праотец Левий. Из праотеческого ряда 
иконостаса церкви села Верхний Березовец 
Первая четверть XVIII века. Галич 
(кат. № 196)

306. Ancestor Levy. From Ancestor tier of Icono
stasis of Church of village Verhnii Berezovets 
First quarter of the 18th century. Galich 
(cat. № 196)



307. Святитель Николай Чудотворец 
(Можайский)
Начало XVIII века. Галич 
(кат. № 198)

307. St. Nicholas the Wonder Worker 
(of Mozhaisk)
Early 18lh century. Galich 
(cat. № 198)



308. Великомученица Параскева 
Начало XVIII века. Галич 
(кат. № 199)

308. St. Parasceve the Great Martyr 
Early 18th century. Galich 
(cat. № 199)



309. Святитель Николай Чудотворец 
(Можайский), в киоте 
Первая треть XVIII века. Галич 
(кат. № 200)

309. St. Nicholas the Wonder Worker 
(of Mozhaisk) (in iconcase)
First third of the 18th century. Galich 
(cat. № 200)



310. Святитель Николай Чудотворец 
(Зарайский), с житием 
Первая треть XVIII века. Галич 
(кат. №201)

310. St. Nicholas the Wonder Worker 
(of Zaraisk) with Scenes from His Life 
First third of the 18th century. Galich 
(cat. №201)



311. Святитель Николай Чудотворец 
(Зарайский), с житием 
Первая четверть XVIII века. Галич 
(кат. № 202)

311. St. Nicholas the Wonder Worker 
(of Zaraisk) with Scenes from His Life 
First quarter of the 18th century. Galich 
(cat. № 202)



312. Великомученик Димитрий Солунский, 
с житием
Первая четверть XVIII века. Галич 
(кат. № 203)

312. The Great Martyr Demetrios 
of Thessalonika with Scenes from His Life 
First quarter of the 18th century. Galich 
(cat. № 203)





313. Чудо Архангела Михаила
о Флоре и Лавре со святителями 
Николаем и Власием 
Начало XVIII века. Галич 
(кат. № 197)
314. Рождество Христово.
Из праздничного ряда 
Около 1731 года. Галич 
(кат. № 204)
315. Сретение.
Из праздничного ряда 
Около 1731 года. Галич 
(кат. № 204)

313. Miracle of Archangel Michael
on Floros and Lavros with SS. Nicholas 
the Wonder Worker and Vlasios 
Early of the 18th century. Galich 
(cat. № 197)
314. Nativity of Christ. From Feast tier 
Ca. 1731. Galich
(cat. № 204)
315. Presentation of Christ in the Temple. 
From Feast tier
Ca. 1731. Galich 
(cat. № 204)



316. Вход в Иерусалим.
Из праздничного ряда 
Около 1731 года. Галич 
(кат. № 204)
317. Вознесение. Из праздничного ряда 
Около 1731 года. Галич.
(кат. № 204)

316. Entry into Jerusalem. From Feast tier 
Ca. 1731. Galich
(cat. № 204)
317. Ascention. From Feast tier 
Ca. 1731. Galich
(cat. № 204)



318. Троица Ветхозаветная. 318. Old Testament Trinity. From Feast tier
Из праздничного ряда Ca. 1731. Galich
Около 1731 года. Галич (cat. № 204)
(кат. № 204)



319. Сретение
Первая половина XVIII века. Галич 
(кат. № 205)
320. Огненное восхождение 
пророка Илии, с житием 
Около 1731 года. Галич 
(кат. № 206)

319. Presentation of Christ in the Temple 
First half of the 18th century. Galich 
(cat. № 205)
320. Ascension of Prophet Elijah with 
Scenes from His Life
Ca. 1731. Galich 
(cat. № 206)





321. Пророк Соломон. 
Преображение Господне. 
Середина XVIII века. 
Галич
(кат. № 207)
321. Prophet Solomon.
Transfiguration
Middle of the 18th century.
Galich
(cat. № 207)



tzm

322. Пророк Захария 
Серповидец. Троица 
Ветхозаветная 
Середина XVIII века. 
Галич
(кат. № 207)
322. Prophet Zachariah. 
Old Testament Trinity- 
Middle of the 18th century. 
Galich 
(cat. № 207)



323. Пророк Исайа. 
Покров
Середина XVIII века. 
Галич
(кат. № 207)
323. Prophet Isaiah. 
Intercession of Virgin 
Middle of the 18,h century. 
Galich 
(cat. № 207)



324. И ван  А ндреев
Богоматерь Толгская 
1715 год. Ярославль 
(кат. № 208)

324. Ivan A ndreev
Virgin of the Tolga 
1715. Yaroslavl 
(cat. № 208)



325. И ван  А ндреев
Богоматерь Толгская 
1740-е годы. Ярославль 
(кат. № 209)

325. Ivan  A ndreev
Virgin of the Tolga 
1740s. Yaroslavl 
(cat. № 209)



326. И ван  А ндреев
Богоматерь Толгская 
1744 год. Ярославль 
(кат. №210)

326. Ivan  A ndreev
Virgin of the Tolga 
1744. Yaroslavl 
(cat. №210)



324. В асилий Н икитин  324. V asily  N ik itin
Иоанн Предтеча Ангел пустыни, с житием John the Baptist as Angel of Desert 
1714 год. Кострома with Scenes of His Life
(кат. №211) 1714. Kostroma

(cat. №211)



328. Василий Никитин Вощин-Шунецкий 328. Vasily Nikitin Votchin-Schunetsky
Преображение Transfiguration
1720 год, Кострома 1720. Kostroma
1шт. Ns 212) (cat. Ns 212)



329. Святитель Николай Чудотворец 
Середина XVIII века. Кострома 
(кат. № 214)

329. St. Nicholas the Wonder Worker 
Middle of the 18th century. Kostroma 
(cat. № 214)



330. Н и ки та  А ртемьев
Богоматерь Феодоровская 
1723 год. Кострома 
(кат. №213)

330. N ik ita  A rtem iev
Virgin of Theodore 
1723. Kostroma 
(cat. № 213)



331. Богоматерь Владимирская 
Вторая четверть — середина XVIII века. 
Кострома 
(кат. № 215)

331. Virgin of Vladimir
Second quarter — Middle of the 18,h century.
Kostroma
(cat. № 215)



332. Богоматерь Всех скорбящих Радость 
Вторая четверть XVIII века.
Нерехта 
(кат. №216)

332. Virgin Joy to All who Grieve 
Second quarter of the 18th century. 
Nerekhta 
(cat. №216)



333. Архидиакон Стефан (Евпл ?) 
Середина XVIII века
(с поновлениями XIX века). Кострома 
(кат. № 219)
334. Притча об исходе души праведной 
и души грешной
Около 1721 года. Нерехта (?)
(кат. № 217)

333. Archdeacon Stephean (Evplos ?) 
Middle of the 18lh century (with additions 
of the 18th century). Kostroma
(cat. № 219)
334. Parable on Issue of Right Soul 
and Sinful Soul
Ca. 1721. Nerekhta (?)
(cat. №217)



335. Спас Нерукотворный 
Середина XVIII века. 
Кинешма 
(кат. №218)

335. Holy Face (Mandylion) 
Middle of the 18th century. 
Kineshma 
(cat. № 218)



336. Святитель Николай, с преподобными 
Онуфрием Великим и Петром Афонским 
Вторая четверть — середина XVIII века 
(с дополнениями конца XVIII века). Галич 
(кат. № 220)

336. St. Nicholas the Wonder Worker with Holy 
Monks Onufrios the Great and Peter the Athonite 
Second quarter — Middle of the 18th century 
(with additions of late 18lh century). Galich 
(cat. № 220)



337. Преподобный Макарий Унженский, 
с чудом спасения града Солигалича 
Середина XVIII века. Солигалич 
(кат. №221)

337. Holy Monk Makary of the Unzha with 
Miracle of Saving of town Soligalich 
Middle of the 18th century. Soligalich 
(cat. №221)



338. Ангел-хранитель, со сценами жития 
праведника и грешника
Середина XVIII века. Галич 
(кат. № 222)
339. Ангел хранит трапезу праведных. 
7-е клеймо

338. Angel-Guardian with Scenes from Life 
of Righteous Man and Sinner
Middle of the 18th century. Galich 
(cat. № 222)
339. Angel keeps the meal of Righteous Men. 
7lh scene
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340. Великомученица Параскева , 
с житием
Середина XVIII века. Галич 
(кош. № 223)

340. St. Parasceve the Great Martyr 
with Scenes from Her Life 
Middle of the 18,h century. Galich 
(cat. № 223)
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341. Преподобный Макарий Унженский, 
с житием
Вторая половина XVIII века. Галич 
(кат. № 224)

341. Holy Monk Makary of the Unzha 
with Scenes from His Life 
Second half of the 18th century. Galich 
(cat. № 224)



342. В асилий Н икитин  Вощин
Богоматерь Одигитрия 
1755 год. Кострома 
(кат. № 225)

342. V asily  N ik itin  V otch in
Virgin Hodegetria
1755. Kostroma 
(cat. № 225)



343. В асилий Н икитин  Вощин
Богоматерь Феодоровская 
1756 год. Кострома 
(кат. № 227)

343. V asily  N ikitin  V otchin
Virgin of Theodore
1756. Kostroma 
(cat. №227)



|пимнгкисты'|

mss.

344. В асилий Н икитин  Вощин
Богоматерь Толгская 
1756 год 
(кат. № 226)

344. V asily  N ik itin  V otch in
Virgin of the Tolga 
1756
(cat. № 226)



345. Василий Н икитин  Вощин
Троица Ветхозаветная.
Из местного ряда иконостаса Троицкого 
собора Ипатьевского монастыря 
1757 год. Кострома 
(кат. № 228)

345. V asily  N ik itin  V otchin
Old Testament Trinity.
From Local tier of Iconostasis 
of Trinity Cathedral of Ipatios Monastery
1757. Kostroma 
(cat. № 228)



346. В асилий Н и ки ти н  Вощин
Воскресение — Сошествие во ад.
Из местного ряда иконостаса Троицкого 
собора Ипатьевского монастыря 
1757 год. Кострома 
(кат. № 228)
347. В асилий Н икитин  Вощин
Воскресение — Сошествие во ад. 
Фрагмент

346. V asily  N ik itin  V otchin
Anastasis— Descent into Hell.
From Local tier of Iconostasis of Trinity 
Cathedral of Ipatios Monastery 
1757. Kostroma 
(cat. № 228)
347. V asily  N ik itin  V otch in
Fragment of Icon "Anastasis — Descent into Hell"
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348. Василий Никитин Вощин
Богоматерь Одигитрия. Из местного ряда
иконостаса Троицкого собора Ипатьевского
монастыря
1757 год. Кострома
(кат. № 228)

348. Vasily Nikitin Votchin
Virgin Hodegetria. From Local tier of Iconosta
sis of Trinity Cathedral of Ipatios Monastery 
1757. Kostroma 
(cat. № 228)



349. Василий Никитин Вощин
Священномученик 
Ипатий, епископ Гангрский. 
Из местного ряда иконостаса 
Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря 
1757 год. Кострома 
(кат. № 228)
349. Vasily Nikitin Votchin
St. Ipatios of Gangre. From 
Local tier of Iconostasis of 
Trinity Cathedral of Ipatios 
Monastery 
1757. Kostroma 
(cat. № 228)



350. Василий Никитин Вощин
Рождество Богородицы. Из праздничного 
ряда иконостаса Троицкого собора 
Ипатьевского монастыря 
1757 год. Кострома
351. Василий Никитин Вощин 
Введение во храм. Благовещение.
Из праздничного ряда иконостаса Троицкого 
собора Ипатьевского монастыря 
1757 год. Кострома 
(обе — кат. № 228)

350. Vasily Nikitin Votchin
Nativity of Virgin. From Feast tier of Iconostasis 
of Trinity Cathedral of Ipatios Monastery 
1757. Kostroma
351. Vasily Nikitin Votchin 
Presentation of Virgin in the Temple. 
Annunciation. From Feast tier of Iconostasis 
of Trinity Cathedral of Ipatios Monastery 
1757. Kostroma
(all -  cat. № 228)



352. Василий Никитин Вощин
Вознесение. Из праздничного ряда иконостаса 
Троицкого собора Ипатьевского монастыря 
1757 год. Кострома
353. Василий Никитин Вощин 
Троица Ветхозаветная. Успение.
Из праздничного ряда иконостаса Троицкого 
собора Ипатьевского монастыря 
1757 год. Кострома 
(обе — кат. № 228)

352. Vasily Nikitin Votchin
Ascention of Christ. From Feast tier of Icono
stasis of Trinity Cathedral of Ipatios Monastery 
1757. Kostroma
353. Vasily Nikitin Votchin
Old Testament Trinity. Dormition of Virgin. 
From Feast tier of Icono-stasis of Trinity 
Cathedral of Ipatios Monastery 
1757. Kostroma 
(all -  cat. № 228)



354. Василий Никитин 
Вощин
Святитель Димитрий 
митрополит Ростовский 
1759 год. Кострома 
(кат. № 229)
354. Vasily Nikitin Votchin
St. Demetrios of Rostov 
1759. Kostroma 
(cat. № 229)



355. Богоматерь Феодоровская, со сказанием 
Вторая половина XVIII века. Кострома 
(кат. № 230)

355. Virgin of Theodore with Scenes of Story 
Second half of the 18th century. Kostroma 
(cat. № 230)



356. Богоматерь Феодоровская 
Середина XVIII века. Кострома 
(кат. № 235)

356. Virgin of Theodore
Middle of the 18th century. Kostroma
(cat. № 235)



357. Богоматерь Феодоровская 
Третья четверть XVIII века. Кострома 
(кат. №231)

357. Virgin of Theodore
Third quarter of the 18lh century. Kostroma
(cat. №231)



358. И ван  Ф едоров Л ипин
Минея на апрель 
1758 год. Кострома 
(кат. № 232)

358. Ivan  Feodorov Lipin
Menologian for April 
1758. Kostroma 
(cat. № 232)



359. И ван  Ф едоров Л ипин
Минея на май 
1758 год. Кострома 
(кат. № 232)

359. Ivan  Feodorov Lipin
Menologian for May 
1758. Kostroma 
(cat. № 232)



360. И ван  Ф едоров Л ипин
Минея на июнь 
1758 год. Кострома 
(кат. № 232)

360. Ivan F eodorov Lipin
Menologian for June 
1758. Kostroma 
(cat. № 232)
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361. И ван  Ф едоров Л ипин
Девять мучеников Кизических 
Середина XVIII века. Кострома 
(кат. № 233)

361. Ivan F eodorov Lipin
The Nine Martyrs of Kisik 
Middle of the 18th century. Kostroma 
(cat. № 233)



362. Спас царя Мануила 
Середина XVIII века 
Ярославль или Кострома 
(кат. № 234)
362. Christ Saviour of emperor 
Manuel
Middle of the 18lh century 
Yaroslavl or Kostroma 
(cat. № 234)



363. Петр Великанов
Богоматерь Феодоровская
Вторая половина XVTII века. Солигалич (?)
(кат. № 238)

363. Piotr Velikanov
Virgin of Theodore
Second half of the 18lh century. Soligalich (?) 
(cat. № 238)



364. С авва  и  М ихей С ловенины  364. Savva S lovenin a n d  M ichey  S lovenin
Сошествие во ад Descent into Hell
1764 год. Солигалич 1764. Soligalich
(кат. Ns 236) (cat. Ns 236)



365. С авва  и  М ихей С ловенины  365. Savva Slovenin an d  M ichey Slovenin
Покров Intercession of Virgin
1764 год. Солигалич 1764. Soligalich
(кат. № 237) (cat. № 237)



366. Чудо Георгия о змие 
Третья четверть XVIII века. 
Кострома 
(кат. № 239)

366. Miracle of St. George 
Third quarter of the 18lh century. 
Kostroma 
(cat. № 239)



367. Рождество Богородицы 
Третья четверть XVIII века. Кострома 
(кат. № 240)

367. Nativity of Virgin
Third quarter of the 18th century. Kostroma
(cat. № 240)



368. Богоматерь Казанская 
Вторая половина XVIII века. Галич 
(кат. N° 241)

368. Virgin of Kazan
Second half of the 18th century. Galich
(cat. №241)



369. Царь царем 369. "King of Kings"
Около 1797 года. Кострома Ca. 1797. Kostroma
(кат. № 242) (cat. № 242)



370. Богоматерь Всех скорбящих Радость 
Последняя четверть XVIII века. Кострома 
(кат. № 243)

370. Virgin Joy for All Who Grieve 
Last quarter of the 18lh century. Kostroma 
(cat. № 243)



371. Богоматерь Боголюбская 
Последняя четверть XVIII века. Кострома 
(кат. № 244)

371. Virgin of Bogoliubovo
Last guarter of the 18th century. Kostroma
(cat. N° 244)



372. Спас Вседержитель 
Последняя треть XVIII века. Солигалич 
(кат. N° 245)
373. Преображение
Последняя треть XVIII века. Солигалич 
(кат. №246)

372. Christ Pantocrator
Last third of the 18lh century. Soligalich 
(cat. № 245)
373. Transfiguration
Last third of the 18lh century. Soligalich 
(cat. № 246)



374. Преподобные Макарий Унженский 
и Никита Переславский, с Коронованием 
Богоматери
Третья четверть XVIII века. Галич 
(кат. № 247)

374. Holy Monks Makary of the Unzha 
and Nicetas of Pereyaslavl with Coronation 
of Mother of God
Third quarter of the 18th century. Galich 
(cat. № 247)



375. Преподобный Иаков 
Железноборовский 
Третья четверть XVIII века. 
Галич
(кат. № 248)
375. Holy Monk Iakov 
Zheleznoborovsky 
Third quarter of the 
18th century.
Galich 
(cat. № 248)



376. Апостол Иоанн Богослов.
Лицевая сторона двусторонней иконы 
Вторая половина XVIII века. Солигалич 
(кат. № 249)
377. Преподобный Александр, 
игумен Вочский. Оборотная сторона 
двусторонней иконы
Вторая половина XVIII века. Солигалич 
(кат. № 249)

376. Apostle John the Theologian.
Front side of Double-sided Icon 
Second half of the 18lh century. Soligalich 
(cat. №249)
377. Holy Monk Alexander, abbot of Vocha. 
Back side of Double-sided Icon
Second half of the 18,h century. Soligalich 
(cat. № 249)



378. Преподобный Макарий 
Унженский
Последняя треть XVIII века. 
Галич.
(кат. № 250)
379. Фрагмент скульптуры 
«Преподобный Макарий 
Унженский»

378. Holy Monk Makary 
of the Unzha
Last third of the 18th century.
Galich
(cat. № 250)
379. Fragment of Sculpture 
"Holy Monk Makary
of the Unzha"
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380. Святитель Николай Чудотворец 
(Можайский)
Последняя треть XVIII века. Галич 
(кат. №251)

380. St. Nicholas the Wonder Worker 
(of Mozhaisk)
Last third of the 18th century. Galich 
(cat. №251)



381. Страшный суд
Вторая половина XVIII века. Галич
(кат. № 252)

381. Last Day
Second half of the 18th century. Galich 
(cat. № 252)
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382. Страшный суд
Последняя четверть XVIII века. Солигалич 
(кат. № 253)
383. Фрагмент иконы «Страшный суд»

382. Last Day
Last quarter of the 18th century. Soligalich 
(cat. № 253)
383. Fragment of Icon "Last Day"







384. Иван Крюков, Михаил Рукавишников
В оскресение — Сош ествие во ад 
1779 год. К инеш ма 
(кат. № 254)
385. П реподобны й Авраамий Галичский, 
с ж итием
П оследняя четверть XVIII века. Солигалич 
(кат. № 260)

384. Ivan  Kriukov, M ichaił Rukavishnikov
Anastasis — Descent into Hell 
1779. Kineshma 
(cat. № 254)
385. Holy Monk Avraamios of Galich with 
Scenes of His Life
Last quarter of the 18th century. Soligalich 
(cat. № 260)



386. Рождество Христово.
Из праздничного ряда 
иконостаса церкви села 
Верховье
1776 год. Солигалич 
(кат. № 255)
386. Nativity of Christ.
From Feast tier of Iconostasis 
of Church in village Verhovie 
1776. Soligalich
(cat. № 255)

387. Самсон, разрывающий 
пасть льва. Из ветхозаветно
го ряда иконостаса церкви 
села Верховье
1776 год. Солигалич 
(кат. № 255)
387. Samson wearing out 
Lion's mouth. From Old 
Testament tier of Iconostasis 
of Church in village Verhovie 
1776. Soligalich 
(cat. № 255)



388. Богоявление.
Из праздничного ряда 
иконостаса церкви села 
Верховье
1776 год. Солигалич 
(кот. № 255)
388. Theophany.
From Feast tier of Iconostasis 
of Church in village Verhovie 
1776. Soligalich 
(cat. № 255)

389. Даниил во рву львином. 
Из ветхозаветного ряда 
иконостаса церкви села 
Верховье
1776 год. Солигалич 
(кат. № 255)
389. Daniel at Lion's Den. 
From Old Testament tier of 
Iconostasis of Church in vil
lage Verhovie 
1776. Soligalich 
(cat. № 255)



390. Усекновение главы апостола Иакова. 
Распятие апостола Петра. Из апостольского 
ряда иконостаса церкви села Верховье 
1776 год. Солигалич
(кат. № 255)
391. Навуходоносор и три отрока в пещи 
огненной. Из ветхозаветного ряда 
иконостаса церкви села Верховье
1776 год. Солигалич 
(кат. № 255)

390. Decollation of the Head of Apostle Jakob. 
Crucifixion of Apostle Peter. From Apostle tier 
of Iconostasis of Church in village Verhovie 
1776. Soligalich
(cat. № 255)
391. Nabuchodonosor and Tree Youths in the 
Fiery Furnace. From Old Testament tier of 
Iconostasis of Church in village Verhovie 
1776. Soligalich
(cat. № 255)



392. Давид и сыны Израилевы.
Из ветхозаветного ряда иконостаса церкви 
села Верховье 
1776 год. Солигалич 
(кат. № 255)
393. Моисей и Ковчег Завета.
Из ветхозаветного ряда иконостаса церкви 
села Верховье 
1776 год. Солигалич 
(кат. № 255)

392. David and Sons of Israel.
From Old Testament tier of Iconostasis 
of Church in village Verhovie 
1776. Soligalich 
(cat. № 255)
393. Moses and Ark of God.
From Old Testament tier of Iconostasis of 
Church in village Verhovie 
1776. Soligalich 
(cat. № 255)



394. Ноев ковчег. Из ветхозаветного ряда 
иконостаса церкви села Верховье
1776 год. Солигалич 
(кат. № 255)
395. Ной с сыновьями. Из ветхозаветного 
ряда иконостаса церкви села Верховье 
1776 год. Солигалич
(кат. № 255)

394. Noah's Ark. From Old Testament tier 
of Iconostasis of Church in village Verhovie 
1776. Soligalich
(cat. № 255)
395. Noah with his Sons. From Old Testament 
tier of Iconostasis of Church in village Verhovie 
1776. Soligalich
(cat. № 255)



396. Рождество Христово 
Последняя четверть XVIII века. 
Солигалич 
(кат. № 258)

396. Nativity of Christ
Last quarter of the 18th century.
Soligalich
(cat. № 258)



397. Жертвоприношение Авраама 
Последняя четверть XVIII века. Солигалич 
(кат. № 256)
398. Царь Соломон
Последняя четверть XVIII века. Солигалич 
(кат. № 257)

397. Sacrifice of Abraham
Last quarter of the 18th century. Soligalich 
(cat. № 256)
398. Prophet Solomon
Last quarter of the 18th century. Soligalich 
(cat. № 257)



399. Великомученики Георгий Победоносец 
и Димитрий Солунский 
1784 год. Солигалич 
(кот. № 259)

399. Great Martyrs George and Demetrios 
of Thessalonika 
1784. Soligalich 
(cat. № 259)



400. Царские врата 
1784 год. Солигалич 
(кат. № 259)
400. Royal Doors 
1784. Soligalich 
(cat. № 259)



401. Архидиакон Стефан 
1784 год. Солигалич 
(кат. № 259)
402. Архидиакон Лаврентий 
1784 год. Солигалич
(кат. № 259)

401. Archdeacon Stephen 
1784. Soligalich
(cat. № 259)
402. Archdeacon Laurence 
1784. Soligalich
(cat. № 259)



403. Моление о чаше 
1784 год. Солигалич 
(кат. № 259)

403. Lord's Praying 
1784. Soligalich 
(cat. № 259)



.о

404. Снятие с креста 
1784 год. Солигалич 
(кат. № 259)

404. Deposition from Cross 
1784. Soligalich 
(cat. № 259)



405. Пророки Аарон и Давид 
1784 год. Солигалич 
(кат. № 259)

405. Prophets Aaron and David 
1784. Soligalich 
(cat. Nq 259)



406. Царь царем (Предста Царица). 406. "Did stand the Queen..."
Из деисусного ряда From Deesis tier
1792 год. Галич 1792. Galich
(кат. №261) (cat. №261)



407. Апостолы Петр и Иоанн Богослов. 
Из деисусного ряда 
1792 год. Галич 
(кат. №261)

407. Apostles Peter and John the Theologian. 
From Deesis tier 
1792. Galich 
(cat. №261)



408. Апостол Павел и евангелист Матфей. 
Из деисусного ряда 
1792 год. Галич 
(кат. №261)

408. Apostles Paul and Matthew the Evangelist. 
From Deesis tier 
1792. Galich 
(cat. №261)



409. Неизвестный апостол. 
Из деисусного ряда 
1792 год. Галич 
(кат. №261)

409. An Apostle. 
From Deesis tier 
1792. Galich 
(cat. №261)



410. Коронование Богоматери. 
Из пророческого ряда 
1792 год. Галич 
(кат. №261)

410. Coronation of Mother of God. 
From Prophet tier 
1792. Galich 
(cat. №261)





411. Филипп Патракеев
Иконостас церкви Николая Чудотворца 
погоста Бережки 
1794 год. Кинешма 
(кат. № 262)
412. Богоматерь Благодатное Небо.
Из местного ряда иконостаса церкви 
Николая Чудотворца погоста Бережки
413. Господь Вседержитель.
Из местного ряда иконостаса церкви 
Николая Чудотворца погоста Бережки

411. Philip Patrakeev
Iconostasis of Church of St. Nicholas the Won
der Worker of Country Chrurchyard Berezhki 
1794. Kineshma 
(cat. № 262)
412. Virgin of Good Heavens. From Local tier of 
Iconostasis of Church of St. Nicholas the Won
der Worker of Country Chrurchyard Berezhki
413. Christ Pantocrator. From Local tier of 
Iconostasis of Church of St. Nicholas the Won
der Worker of Country Chrurchyard Berezhki



414. Великомученица Варвара. Из местного 
ряда иконостаса церкви Николая 
Чудотворца погоста Бережки
(кат. № 262)
415. Георгий Победоносец. Из местного ряда 
иконостаса церкви Николая Чудотворца 
погоста Бережки
(кат. № 262)
416. Коронование Богоматери.
Из иконостаса церкви Николая Чудотворца 
погоста Бережки 
(кат. № 262)

414. St. Varbara the Great Martyr. From Local tier 
of Iconostasis of Church of St. Nicholas the 
Wonder Worker of Country Chrurchyard Berezhki 
(cat. № 262)
415. St. George. From Local tier of Iconostasis 
of Church of St. Nicholas the Wonder Worker 
of Country Chrurchyard Berezhki
(cat. № 262)
416. Coronation of Mother of God. From 
Iconostasis of Church of St. Nicholas the Won
der Worker of Country Chrurchyard Berezhki 
(cat. № 262)
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417. Филипп Патракеев
Архистратиг Михаил. Из иконостаса 
нижнего храма церкви погоста Бережки 
(кат. № 262)
418. Архангел Гавриил. Из иконостаса 
нижнего храма церкви погоста Бережки 
(кат. № 262)

417. Philip Patrakeev
Archangel Michael. From Iconostasis of Lower 
Church of Country Chrurchyard Berezhki 
(cat. № 262)
418. Archangel Gabriel. From Iconostasis of 
Lower Church of Country Chrurchyard Berezhki 
(cat. № 262)



419. Филипп Патракеев
Перенесение мощей святителя Николая 
из Мир Ликийских в Бар-град.
Из иконостаса церкви Николая Чудотворца 
погоста Бережки 
(кат. № 262)

419. Philip Patrakeev
Translation of relics of St Nicholas the Wonder 
Worker in Bari. From Iconostasis 
of Church of St. Nicholas the Wonder Worker 
of Country Chrurchyard Berezhki 
(cat. № 262)



420. Преподобный Сергий Радонежский, 
с житием
Конец XVIII века. Солигалич 
(кат. № 263)

420. Holy Monk Serge of Radonezh 
with Scenes from His Life 
Late 18lh century. Soligalich 
(cat. № 263)



421. Спас Нерукотворный, со сводом 421. Holy Face (Mandylion)
икон Богоматери with Images of Virgin
Конец XVIII века. Кинешма Late 18th century. Kineshma
(кат. Ne 264) (cat. Ne 264)



422. Богоматерь
Иерусалимская
Конец XVIII века. Кинешма (?)
(кат. № 265)
422. Virgin of Jerusalem 
Late 18th century. Kineshma (?) 
(cat. № 265)



423. Иван Марков (?)
Святитель Николай Чудотворец, с житием 
1786 год. Нерехта 
(кат. № 266)

423. Ivan Markov (?)
St. Nicholas the Wonder Worker with 
Scenes of His Life 
1786. Nerekhta 
(cat. № 266)



424. Рама со сказанием об иконе 
Богоматери Феодоровской 
Конец XVIII века. Кострома 
(кат. № 267)
425. Первый пожар в церкви Феодора 
Стратилата. 14-е клеймо

424. Frame with Scenes of Story 
on Virgin of Theodore
Late 18th century. Kostroma 
(cat. № 267)
425. First Fire in Church of St. Theodore 
Stratelates. 14th scene
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426. Чудесное насыщение народа 
Конец XVIII века. Кострома 
(кат. N° 268)

426. Miraculous Saturation of People 
Late 18th century. Kostroma 
(cat. № 268)



427. Богоматерь Феодоровская 
Начало XIX века. Кострома 
(кат. № 269)

427. Virgin of Theodore 
Early 19th century. Kostroma 
(cat. № 269)



428. Богоматерь Казанская, со сказанием 
Конец XVIII века. Кострома 
(кат. № 270)

428. Virgin of Kazan with Scenes of Story 
Late 18th century. Kostroma 
(cat. № 270)



429. Богоматерь Казанская, со сказанием 
Конец XVIII — начало XIX века. Солигалич 
(кат. №271)

429. Virgin of Kazan with Scenes of Story 
Late 18th century — Early 19th century. Soligalich 
(cat. №271)



430. Богоматерь Казанская 
Конец XVIII века. Галич 
(кат. № 272)

430. Virgin of Kazan 
Late 18th century. Galich 
(cat. № 272)



431. Иоанн Предтеча 
Ангел пустыни, с житием 
Около 1817 года. Солигалич 
(кат. № 273)
431. John the Baptist as Angel 
of Desert with Scenes from 
His Life
Ca. 1817. Soligalich 
(cat. № 273)



432. Воскресение. Вознесение. 
Из праздничного ряда
1813 год. Солигалич 
(кат. № 274)
433. Троица Ветхозаветная. 
Сошествие Святого Духа 
1813 год. Солигалич
(кат. №274)

432. Anastasis. Ascention.
From Feast tier 
1813. Soligalich 
(cat. № 274)
433-Old Testament Trinity. Pentecost 
1813. Soligalich 
(cat. № 274)



434. Пророк Аввакум 
Первая половина XIX века. 
Кострома 
(кат. №275)
434. Prophet Habakkuk 
First half of the 19th century. 
Kostroma 
(cat. № 275)



435. Богоматерь Тихвинская 435. Virgin of Tikhvin
1820 год. Кострома 1820. Kostroma
(кат. № 276) (cat. № 276)

яШ



436. Сретенье
Первая треть XIX века. Кострома 
(кат. № 277)

436. Presentation of Christ in the Temple 
First third of the 19lh century. Kostroma 
(cat. № 277)
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437. Плащаница
Около 1838 года. Кострома
(кат. № 278)

437. Epitaphios 
Ca. 1838. Kostroma 
(cat. № 278)



438. Василий Блаженный
Первая половина XIX века. Кострома
(кат. № 279)

438. St. Basil the Blessed
First half of the 19th century. Kostroma
(cat. № 279)



439. Преподобный Авраамий Галичский, 
с житием
Середина XIX века. Кострома 
(кат. № 280)

439. Holy Monk Avraamy of Galich 
with Scenes from His Life 
Middle of the 19th century. Kostroma 
(cat. № 280)



440. Богоматерь Феодоровская, со сказанием 
Середина XIX века. Кострома 
(кат. №281)

440. Virgin of Theodore with Scenes of Story 
Middle of the 19th century. Kostroma 
(cat. №281)




