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Композиция иконы сложная, включает две основные 
сцены — Воскресение в типе Восстания Христа от гро
ба и Сошествие во ад, которые расположены одна над 
другой. По сторонам в нерегулярном порядке предста
влены дополнительные сцены.

В верхней части иконы в центре в розовато
красном сиянии миндалевидной формы с горизон
тальными тонкими золотыми лучами ростовое изобра
жение Христа. Его правая нога слегка согнута в колене 
и развернута влево. Правая рука приподнята и отведе
на в сторону. Левой согнутой в локте рукой он держит 
увенчанное золотым крестом красное древко с крас
ным же раздвоенным штандартом. Одежды Христа 
красные с золотым ассистом. Нижним краем сияние 
заходит на изображение круглого малинового камня. 
За ним светло-охристый раскрытый гроб с белыми пе
ленами внутри. Справа от Христа — компактная группа 
воинов в золотых доспехах с пиками, перед ней три ле
жащие на земле фигуры, левая закутана в красный 
плащ. Слева от Христа — шествующие вниз ангелы в 
хитонах с золотыми оплечьями и в гиматиях. Впереди 
три ангела, второй и третий оборачиваются к Христу. 
За ними компактно изображены головы и нимбы дру
гих ангелов. Они спускаются к небольшой розовато
красной постройке с башенкой — вратам ада.

Внизу, в центре, в аналогичном сиянии также 
изображен Христос. Корпус его слегка повернут вле
во, голова вправо и немного поднята вверх. Положе
ние правой ноги соответствует верхнему изображе
нию. Правую руку он протягивает выводимому из ада 
Адаму, держа его за запястье, левой рукой, отведенной 
в сторону и приподнятой, придерживает древко со 
штандартом, такое же, как в сцене Восстания от гроба. 
Ногами Христос попирает перекрещенные золотые 
створки адских врат. Золотые одежды Христа прори
сованы черными линиями. Край гиматия высоко вспа- 
рушен над плечом слева. Ниже Адама изображена при
клонившаяся на одно колено и протягивающая к Хри
сту покровенные руки Ева в красном мафории. Перед 
ней — две фигуры праматерей, за ней — две праведни
цы в белых саванах.

Слева в углу изображение коричневой развер
стой адской пасти треугольной формы с вертикально 
обозначенным открытым глазом. Над ней, на фоне 
черного проема врат башни, изображены два ангела, 
выглядывающие из-за перекрещенных золотых с чер
ным узором створок адских врат. Они побивают груп
пу темно-коричневых бесов, падающих в бездну. Слева 
за бесами — охристого цвета гроб. Справа от Христа 
внизу компактно изображены еще три ангела. Двое, 
склоненные влево, побивают и вяжут бородатого сата

ну, за которым виден еще один гроб. Третий, склонив
шись вправо, побивает Вельзевула.

Изображениями Адама и Евы начинается ше
ствие праведников в рай, идущих по диагонали вправо 
вверх. За фигурами переднего плана видны фрагмен
ты голов и краешки нимбов. Слева от Христа на перед
нем плане —Авель в одежде из шкур, справа — пророки 
и ангелы. Шествие возглавляет апостол Павел, далее 
среди ангелов изображены со свитками Иоанн Пред
теча и обращенные друг к другу пророки Давид и Соло
мон, Даниил и Исайя. Шествие подходит к открытым 
райским вратам в виде розовато-красной постройки с 
башенкой и входом в форме трехлопастной арки. Ле
вее врат группы небольших разноцветных зданий, 
символизирующих изображение Иерусалима. Над 
ним — рай, где Енох и Илия беседуют с Благоразумным 
разбойником.

Над верхней фигурой Христа представлена 
сцена Вознесения Господня. Наверху два ангела несут 
розовато-красную сферу с восседающим Христом, ко
торый благословляет двумя разведенными в стороны 
руками. Внизу симметрично представлены две группы 
апостолов с Богоматерью, которым два ангела указы
вают на возносящегося Христа.

В левом верхнем углу в три регистра изображе
но несколько дополнительных сцен. В верхнем регист
ре — Распятие с предстоящими и Уверение Фомы. По
следняя сцена дана в виде симметричной композиции в 
постройке розовато-красного цвета, левый край кото
рой полукругом огибает группу апостолов. В среднем 
регистре — Христос в Эммаусе и апостолы у гроба Гос
подня. В первой сцене в трехарочной розовато-крас
ной постройке за покрытым белой скатертью столом, 
в композиции, близкой Троице, изображен Христос с 
апостолами Петром и Иоанном. За последними видно 
еще по фигуре апостолов. Во второй сцене два моло
дых апостола, расположенные слева, склоняются над 
гробом Господним с пеленами внутри. В нижнем реги
стре композиция, совместившая сцены явления ангела 
женам-мироносицам и Христа Марии Магдалине. На 
круглом малиновом камне у гроба слева восседает ангел 
в белых одеждах. За гробом стоят обращенные к нему 
две фигуры жен (от третьей, стоящей за ними, виден 
только край нимба). Первая слегка приподняла лицо и 
смотрит на Христа, фигура которого изображена не
сколько выше между женами и ангелом.

В нижнем правом углу сцена явления Христа на 
Тивериадском озере. Оно изображено в виде полукруга, 
срезанного правым краем изображения. На фоне тем
но-синих вод с волнами в виде белых завитков изобра
жены двумя компактными группами по трое полуобна
женные апостолы, тянущие невод. Ниже — кораблик с 
белым парусом и тремя апостолами. Христос стоит на 
берегу и благословляет апостолов. Между Христом и 
озером — горящий костер с перекрещенными поленья-
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ми и изображением жарящейся черной рыбы. Над кост
ром — белая сброшенная одежда. Выше этой сцены под 
шествием праведников в рай изображены Христос и 
Благоразумный разбойник в раю. В окружении низких 
розово-красных стен с башенками и воротами Христос 
и разбойник, повернутые друг к другу, держат в руках 
тонкий восьмиконечный крест красного цвета.

На верхнем поле в центре — Новозаветная Тро
ица в прямоугольном клейме: Христос и Саваоф, слег
ка повернувшись друг к другу, восседают на красных 
серафимах. Фон композиции темно-зеленый. Между 
персонажами темно-синяя сфера с золотыми звезда
ми, увенчанная золотым же восьмиконечным крестом. 
Над ней в красной сфере Святой Дух в виде повернуто
го влево белого голубя. Христос облачен в малиновый 
хитон и охристый гиматий, правая рука поддерживает 
стоящее на колене Евангелие, на Саваофе охристые 
одежды. Изображение отделено от полей двойной 
красно-белой разгранкой.

На боковых полях в четырех клеймах с киле
видным трехлопастным завершением в полуобороте к 
среднику изображены святые с поднятыми в молении 
руками: слева преподобный Иоанн, епископ Новго
родский, и мученица Акилина, справа мученики Ки- 
рик и Улита и мученица Варвара. Иоанн представлен в 
епископской мантии, мученицы в платьях, плащах и 
белых платах, Кирик в белой рубашке до колен и крас
ных сапожках. Клейма отделены от полей тонкой бе
лой линией. Одежды прописаны золотом.

Личное написано в мягкой манере по зелено
ватому санкирю охрами с разбелкой и подрумянкой. 
Рисунок деталей выполнен черной краской, уста кино
варные. Мягкие белильные оживки на ликах.

Нимбы золотые с белильной обводкой.
У Христа нимбы крестчатые с киноварным рисун
ком, у Саваофа нимб звездчатый, состоящий из пере
сеченных темно-зеленого и малинового ромбов. Фон 
над сценами верхнего регистра золотой. Все компо
зиции даны на фоне темно-зеленых горок, украшен
ных прописанными золотом мелкими деревцами и 
цветами с лепестками синего и красного цвета. Сцена 
Сошествия во ад с пленением бесов дана на черном 
фоне, сплошь заполненном золотыми изображения
ми замков, ключей, деталей адских затворов, гвоздей 
и различных инструментов. Сцена в раю дана на бе
лом фоне с синими и красными деревьями, прописан
ными золотом. Изображение рая отграничено от 
золотого фона каймой из чередующихся красных и 
темно-зеленых древесных крон. На боковых полях в 
клеймах фон светло-зеленый, позем темно-зеленый, 
разбелен книзу.

Средник отделен от полей двойной красно
белой разгранкой. Поля выполнены светлой охрой. 
Опушь тройная: наружная линия — красная, средняя — 
синяя, внутренняя — тонкая белая.

Н А Д П И С И
Над изображением апостолов у гроба Господня автор
ская белильная пояснительная надпись. Частично со
хранившаяся авторская надпись черной краской над 
левой группой в сцене Вознесения. На штандартах вы

полненные золотом изображения Голгофского креста 
с монограммами Христа. На свитках у пророков остат
ки текстов, написанных черной краской. Золотые под
писи над изображениями Христа и Саваофа в Новоза
ветной Троице, в сцене Христа с разбойником. Кино

варные монограммы Христа на Его нимбах. На полях 
поновительские надписи красной краской: на верхнем 
поле выполненное с элементами вязи название празд
ника, на боковом и нижнем полях — пространные над
писи, поясняющие изображаемые сцены. Над фигу ра
ми палеосных святых надписи с их именами, а также 
остатки первоначальных аналогичных надписей, вы
полненных золотом.

Доска цельная, липовая, с двумя врезными 
встречными дубовыми филенчатыми шпонками, до
бавленными в XIX веке взамен утраченных. Нижняя 
шпонка слегка обтесана. Оборот поеден жучком, осо
бенно внизу в центре, и тонирован темно-коричневой 
краской. Ковчег отсутствует, паволока, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Мелкие утраты красочного слоя по всему изображе
нию. В наиболее значительных утратах виден автор
ский подготовительный рисунок по левкасу. Одежды 
Христа в сцене Восстания от гроба полностью перепи
саны в XIX веке (изначально были аналогичны одеж
дам в сцене Сошествия во ад). Незначительные поно-
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вительские правки. Изображение адской пасти в ниж
нем левом углу поновительское. Поля за исключением 
изображений святых и Новозаветной Троицы перепи
саны в XIX веке с возобновлением надписей. Местами 
незначительные поновления золота.

Р ЕС ТА В РА Ц И Я
Икона подверглась поновительской реставрации в 
XIX веке. Прошла профессиональную реставрацию до 
поступления в коллекцию.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Иконография Воскресения Христова как Сошествия во 
ад и изведения из него Адама и Евы в византийской изо
бразительной традиции сложилась к XI-XII векам на ос
нове апокрифического Евангелия от Никодима, а также 
некоторых псалмов, пророчеств и святоотеческих сочи
нений'. Со временем иконография дополнялась, увели
чивалось число изображаемых персонажей, символиче
ски усложнялась. К концу XIV века появился особый рас
ширенный вариант с большим количеством ангелов вок
руг Христа, побивающих находящихся в аду бесов, где 
каждый персонифицировал ту или иную человеческую 
добродетель или порок. Этот извод был популярен в рус
ской иконописи вплоть до конца XVI века-.

Изображение Воскресения Христова в виде 
Восстания Его из гроба появилось в западноевропей
ской традиции не позднее XII века, став там основным 
вариантом иконографии праздника1. В русской тради
ции эта композиция стала известна благодаря запад
ным гравированным образцам.

Сложные многосюжетные композиции Воск
ресения Христова, включающие сцену Восстания от 
гроба, появились в русской иконописи в конце 
XVI века как подробный и развернутый иконографи
ческий извод Сошествия во ад. Они имели еще не
сколько иную, чем в зрелом XVII веке, компоновку 
сцен и меньшее количество сопровождающих сюже
тов'. Главное место занимала традиционная сцена Со
шествия во ад, помещавшаяся в центре. Восстание от 
гроба было одним из дополнительных сюжетов, по
мещалось обычно в нижнем правом углу. Подбор дру
гих сцен был связан исключительно с событиями, со
провождавшими Воскресение, и не включал сюже
тов, выпадающих из этой хронологии"'. Подробно 
изображалась победа ангелов над сатаной и бесами, 
шествие праведных в рай и мотивы, связанные с ис
торией Благоразумного разбойника: разбойник с кре
стом перед райскими дверьми, разбойник в раю бесе
дует с пророками Енохом и Илией, Христос вручает 
крест разбойнику11.

К середине XVII века эта иконография получа
ет новую редакцию, где сцены Сошествия во ад и Вос
стания от гроба существуют на равных и изображают
ся друг над другом, причем Восстание от гроба переме
щается в верхнюю часть композиции. Среди дополни
тельных сюжетов появляются те, что иллюстрируют 
события, последовавшие после Воскресения Христо
ва вплоть до его Вознесения7. Н.В.Покровский пола
гал, что этот вариант иконографии сложился в цар
ской иконописной мастерской, и связывал его оконча
тельное оформление с Симоном Ушаковым11. Большую 
роль в сложении этой редакции сыграли западноевро
пейские изобразительные источники.

Во второй половине XVII — начале XVIII века 
данный извод имел огромную популярность в Повол
жье. Большинство сохранившихся памятников этой 
иконографии происходит из Костромы и Ярославля, в 
других городах таких икон известно меньше1'. Это, как 
правило, большие храмовые образы. В маленьких ико
нах, подобных данной, сложная композиция «Воскре
сение — Сошествие во ад» в это время почти не встре
чается1". Все известные памятники при общности ком
позиционной схемы различаются по составу, иконо
графии и компоновке дополнительных сюжетов, а так
же мелкими деталями.

Наиболее близки данной иконе по общей ком
позиции и ряду деталей иконы из Спасо-Пробоин- 
ской церкви в Ярославле середины XVII века", церк
ви Воскресения на Дебре в Костроме второй полови
ны XVII века12, церкви Дмитрия Ростовского села 
Демьяны близ Ростова второй половины XVII века13, 
церкви Воскресения села Левашова близ посада Боль
шие Соли второй половины XVII века", церкви Воз
несения в Ярославле конца XVII века15, церкви Иоан
на Златоуста в Ярославле конца XVII века"1, неизвест-
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ной костромской церкви третьей четверти XVII ве
ка17, Ильинской церкви села Верхняя Березовая близ 
Солигалича конца XVII века18, церкви Иоанна Бого
слова в Вологде 1692 года работы Ермолая и Якова 
Сергиевых, Петра Савина и Семена Карпова1".

в обеих сценах21. Единственная аналогия — костром
ская икона неизвестного происхождения рубежа
XVII-XVIII веков22.

Трактовка группы воинов в сцене Восстания от 
гроба29 совпадает с изображением на иконе из церкви

Позы Христа в сценах Восстания от гроба и 
Сошествия во ад на многих иконах второй половины 
XVII века разнятся, но тяготеют к нескольким устой
чивым типам, которые, очевидно, восходят к более 
ранним образцам. Полностью с данной иконой совпа
дают позы Христа в обеих композициях на иконах из 
села Демьяны, из Спасо-Пробоинской и Иоанно-Зла- 
тоустовской церквей в Ярославле, храмовом образе 
Воскресенского собора в Тутаеве конца XVII века, ико
не из Иоанно-Богословской церкви в Вологде. На пер
вой из них совпадает такая редкая деталь, как вспару- 
шенный справа над плечом Христа край его гиматия в 
сцене Сошествия во ад. Поза Христа в сцене Восста
ния от гроба аналогична также клейму иконы из церк
ви Троицы в Никитниках, иконам из церкви Вознесе
ния в Ярославле, двум иконам из неизвестных кост
ромских церквей третьей четверти XVII века и рубежа
XVII-XVIII веков2"; поза в сцене Сошествия во ад — ико
не из церкви Воскресения на Дебре (незначительное 
отличие — нога не согнута в колене).

Редкая иконографическая особенность дан
ной иконы — изображение штандарта в руках Христа

Иоанна Богослова в Вологде, где на переднем плане 
также присутствует павшая ниц фигурка, закутанная 
в красный плащ.

Ангелы, побивающие бесов возле адских врат, 
композиционно близки на всех иконах этого времени. 
Наиболее точная аналогия в этой детали — икона из 
церкви Иоанна Предтечи в Ярославле. Также близки, 
но отличаются количеством ангелов иконы из Спасо- 
Пробоинской церкви в Ярославле (один ангел вместо 
двух) и села Демьяны (три ангела). Группа ангелов, по
бивающих сатану и Вельзевула, достаточно устойчива 
по композиции и отличается обычно лишь количест
вом ангелов, например иконы из церкви Феодоров- 
ской Богоматери в Ярославле, церкви Иоанна Предте
чи в Ярославле24.

Группа с Адамом и Евой также в целом схожа на 
многих памятниках. Точных совпадений данной иконе 
в этой детали нет, наиболее близкая — икона из церкви 
Воскресения на Дебре в Костроме.

Адская пасть в левом нижнем углу иконы вы
полнена по утрате авторской живописи в XIX веке, так 
что остается неясным, было ли такое изображение из-
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начально. Эта деталь была очень популярна в конце
XVI — начале XVII века. Судя по наиболее близким дан
ной иконе памятникам, она отсутствовала: с середины
XVII века иконописцы предпочитали изображать в 
этом месте горку, по форме похожую на треугольную 
пасть (иконы из Спасо-Пробоинской церкви в Яросла
вле, церкви Воскресения на Дебре в Костроме, церкви 
Дмитрия Ростовского села Демьяны)25.

Шествие ангелов в ад и праведников в рай на 
данной иконе точно совпадает с аналогичными компо
зициями на множестве других памятников этого вре
мени, повторяя схему клейма иконы из церкви Трои
цы в Никитниках. Индивидуальные отличия от этой 
схемы крайне незначительны: шествие праведников 
возглавляет апостол Павел, а не Иоанн Предтеча с ар
хангелом Михаилом, что встречается реже (иконы из 
ярославских церквей Вознесения и Иоанна Златоуста, 
села Верхняя Березовая близ Солигалича, церкви 
Иоанна Богослова в Вологде).

На райских вратах отсутствует обычное изо
бражение охраняющего вход в рай огненного серафи
ма (аналог — икона из Спасо-Пробоинской церкви в 
Ярославле, где нет также и стоящего у врат разбойни
ка). Композиция беседы пророков Еноха и Илии с Бла
горазумным разбойником в раю — обычная для боль
шинства памятников и, очевидно, восходит к более 
раннему времени: пророки изображены слева, обра
щенный к ним разбойник — справа26. Ниже этой сцены 
представлен образ Иерусалима в виде группы постро
ек. Он встречается редко и размещается, как правило, 
в другом месте (в клейме иконы из церкви Троицы в 
Никитниках Иерусалим помещен слева от Восставше
го из гроба Христа). На иконе из Вологды Иерусалим 
служит фоном отсутствующей в данной иконе сцены 
явления Христа самарянке и изображен рядом с раем, 
но все-таки отдельно от него. В данном случае мотив 
реального Иерусалима наложился на изображение 
Горнего из-за отсутствия места.

Общее расположение и состав дополнитель
ных сцен на иконах второй половины XVII века данно
го сюжета в каждом случае индивидуальны. Компози
ция Распятия, которую в поволжских памятниках 
обычно помещают в верхнем левом углу, традиционна. 
Уверение Фомы в деталях совпадает с аналогичной 
сценой на иконе из Спасо-Пробоинской церкви в Яро
славле (закругленная стенка архитектурного сооруже
ния слева). Сцена «Христос в Эммаусе» — традицион
ная, единственное отличие от других памятников — 
трехарочная форма постройки. Также традиционно 
изображение Христа с Благоразумным разбойником, 
восходящее к иконам рубежа XVI-XVII веков.

Сцены «Жены-мироносицы у гроба Господня» 
и «Явление Христа Марии Магдалине», обычно распо
лагавшиеся рядом, из-за недостатка места соединены в 
одну, что является уникальной особенностью данного 
памятника.

Сцена «Апостолы у гроба» очень оригинальна. 
Вместо Петра рядом с Иоанном здесь изображен еще 
один молодой апостол (возможно, Фома).

В композиции Вознесения группа апостолов с 
Богоматерью разделена на две части, помещенные по

сторонам от верхнего края сияния Христа, что доста
точно обычно для памятников данного круга (иконы 
из Спасо-Пробоинской церкви в Ярославле, Феодо- 
ровской церкви в Ярославле и др.). Изображение Тро
ицы Новозаветной традиционно по композиции27.

Явление Христа на Тивериадском озере часто 
встречается на подобных иконах в разных композици
онных вариантах. Данной иконе чрезвычайно близки 
иконы из церкви Вознесения в Ярославле, церкви Воз
несения на Дебре в Костроме (единственное отли
чие — тянущие невод апостолы даны в группах не по 
трое, а по двое; на кораблике также изображены толь
ко две фигуры), из Иоанно-Богословской церкви в Во
логде (отличие — группы тянущих невод апостолов по
менялись местами). Редкая деталь — костер с жарящей
ся рыбой — есть и на вологодской иконе28.

А Т Р И Б У Ц И Я
Иконографическая схема иконы в целом и ряд компо
зиционных перекличек с памятниками Костромы и 
Ярославля в деталях указывают на Поволжье как место 
ее создания.

Система письма личного с мягкой моделиров
кой охрами по зеленой санкирной основе, яркой под
румянкой, мелкими, наложенными жидкими белила
ми оживками имеет аналогии в иконописи Костромы 
1680-1690-х годов, наиболее близкая из которых — 
цикл дополнительных сцен с легендой о гусаре на ико
не «Иоанн Богослов с клеймами жития», дописанный 
на ней около 1686 года29. Чрезвычайно близок кост
ромским образцам также типаж персонажей с шарооб
разными головами и округлыми лицами.

В пользу костромского происхождения иконы 
говорит и усложненный рисунок складок на краях 
одежд, восходящий к произведениям круга Гурия Ни
китина'", темно-зеленые горки с прописанными золо
том цветами и деревьями, а также общий колорит, 
строящийся на сочетании темно-зеленого и красного 
цветов с золотом.

Основываясь на иконографических и стилисти
ческих аналогиях, икону можно отнести к кругу произ
ведений костромских иконописцев конца XVII века.
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Конец XVII века 
Ярославль
Дерево, темпера. 38*33,5

В центре представлен сидящий патриарх Медост1. Пра
вой рукой он указует вниз, где представлено чудо об ис
целении скота некоего иерусалимлянина, а в левой на 
зеленом с золотом плате держит раскрытое Евангелие с 
киноварным обрезом. Патриарх облачен в красный сак
кос с золотым растительным орнаментом и темно-зеле
ный подризник, край которого виден из-под саккоса. Ру
кава и подол саккоса завершаются золотыми каймами с 
драгоценными камнями (в том числе сгруппированны
ми в виде розеток) и жемчужными обнизями; из-под ру
кавов видны золотые зарукавья с кружками, очерченны
ми черным (имитация камней). По бокам саккоса золо
тыми полосками с черными точками обозначены разре
зы. У правого бока подвешена золотая палица с изобра
жением шестокрыла и жемчужной обнизью. Голова 
Медоста увенчана высокой золотой митрой, скреплен
ной двумя обручами (вертикальным и горизонталь
ным). Митра декорирована драгоценными камнями — 
одиночными и собранными в две симметричные розет
ки; камни изображены и выступающими по контуру ми
тры, причем центральный камень имеет крестовидную 
оправу. На плечах Медоста лежит серо-зеленый омофор 
с золотыми крестами, тремя красными круглыми на
шивками и гремя красными же горизонтальными поло
сами на нижнем конце; между крестом и нашивками на
несен золотом простой орнамент-клеймо. Ниже омофо
ра на подризнике видна епитрахиль с жемчужной обни
зью; подол подризника также украшен каймой, но более 
узкой, чем на саккосе, и с одиночными камнями. Ноги 
патриарха в красной обуви с черной штриховкой утвер
ждены на овальном желтоватом подножии, орнаменти
рованном растительными .мотивами.

Верхняя часть композиции отделена изогнутой 
полосой облачков, светлых со стороны «неба» и зелено
вато-коричневых внизу. В центре над головой Медоста 
восседает на херувимах1' благословляющий Христос в 
светлой овальной «славе», который держит на левом ко
лене раскрытое Евангелие. Христос облачен в красный 
хитон с зеленым клавом на правом плече и зеленый ги- 
матий. По правую руку Хрис ту предстоит Богоматерь в 
зеленом хитоне и светло-розовом мафории, за Ней ан
гел в зеленом хитоне и красном гиматии, держащий ро
зовое зерцало с первой частью монограммы Христа, и 
еще два ангела. По левую руку от Христа стоит Иоанн 
Предтеча в одеянии из шкур (мех передан золотыми 
штрихами по желтой охре) и в темно-зеленом плаще, за 
ним ангел в красном хитоне и зеленом гиматии, держа
щий розовое зерцало со второй частью монограммы

Христа, и также два ангела. В правом углу за облаками 
изображено солнце (красный лик, от которого исходят 
золотые лучи), в левом—луна (светлый лик на темном 
фоне с золотыми звездами).

Личное написано по серо-зеленому санкирю 
желтовато-коричневой охрой, сближено по тону, без 
резких высветлений; подрумянка отсутствует. Веки 
тронуты белилами. Глаза с коричневыми радужками, 
без слезников, белки обозначены белилами с одной 
стороны радужек. Пряди волос, ниспадающие на пле
чи, и длинная закругленная борода написаны четкими 
белильными линиями (седина) по санкирной основе.

Нимб Медоста во всех сценах золотой с белиль
ной обводкой. Нимб Христа золотой с киноварным девя
тичастным перекрестьем и именующей надписью. Фон 
золотой. Поля черные с широкой красной опушыо; по 
внутреннему краю полей идет неровная белильная ли
ния, образующая в углах мелкие трилистнички. Почти 
все живописное поле занято изобретениями сцен Жи
тия Медоста, вписанными в архитектурные обрамления.

Клейма располагаются в следующем порядке: 
8а

За 6 8
2 3 4 5 7

10
11

12

13 14
Верхний регистр:

1 Смерть родителей Медоста в темнице.
Темница изображена в виде темно-зеленого здания
с двускатным фронтоном и вишневой кровлей, обне
сенной желтым частоколом со скрепами. Над крышей 
видны молящиеся родители святого, в темнице они же 
лежат рядом, со скрещенными на груди руками (Евсе
вий в темной одежде, Феодулия в красном мафории и 
зеленом хитоне). Над их телами склоняется юноша в 
красной рубахе и белых орнаментированных портах; 
в глубине видна склоненная фигура средовека в шапке, 
написанная серо-коричневой краской.
2 Темничный страж приносит младенца к прави
телю Максимиану.

В розовом архитектурном обрамлении юноша 
со спеленатым младенцем на руках (пеленки перевиты 
красной тесьмой) стоит перед Максимианом. Тот в вен
це, златотканой одежде и вишнево-коричневом плаще 
восседает на возвышении, за головой его висит крас
ный полог. Светло-желтый пол расписан ромбическим 
узором.
3 Некий среброкузнец берет Медоста в Афины. 

Средовек в зеленой одежде и белых портах,
оборачиваясь, ведет за руку отрока в красной одежде, 
на фоне зеленовато-коричневой округлой горки с зо-
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лотыми деревцами. Выше этой сцены отрок Медост 
представлен молящимся (клеймо За).
4 Среброкузнец приводит отрока к архиерею. 

Сцена вкомпонована в желтое архитектурное
обрамление. Среброкузнец со скрещенными на груди 
руками и Медост в молитвенной позе стоят перед си
дящим пресвитером, который благословляет склонив
шегося Медоста. Пресвитер в зеленом подризнике, 
светло-вишневой мантии и белом клобуке; тот благо
словляет склонившегося Медоста.
5 Крещение Медоста.

Медост по пояс погружен в воду, написанную 
темно-голубой краской; его крестит епископ в крас
ном подризнике, зеленой фелони с ромбическим ор
наментом и белом омофоре с черными крестами. За 
спиной епископа стоит диакон в красной, орнаменти
рованной золотом одежде с золотым оплечьем. Над го
ловой святого изображен красный столб пламени, до
ходящий до облаков.
6 Медост исцеляет брата среброкузнеца.

В желтой «палате» святой, уже в облике средове- 
ка в темно-зеленой одежде, молится, повернувшись спи

ной к ложу. Больной лежит под красным покрывалом, на 
красном с золотом изголовье под белым пологом.
7 Медост исцеляет бесноватого.

Сцена происходит среди округлых серо-зеле
ных горок, покрытых небольшими красными цветами 
на длинных стеблях. Святой с молитвенно воздетыми 
руками обращается к юноше в красной рубахе, кото
рый представлен в динамичной позе.
8 Медост отдает имущество сыновьям среброкуз
неца.

В глубине желтой «палаты» Медост за столом, 
напоминающим престол с розовой индитией, держит 
в руках свиток, к которому протягивает руки юноша в 
красной одежде. Выше, на фоне темных деревьев, про
писанных золотом, Медост представлен молящимся 
(клеймо 8а).

Средний регистр:
9 Медоста продают в рабство иноземцу-египтя- 
нину.

В желто-розовом архитектурном обрамлении 
с розовым же, расписанным ромбами полом старец в 
светлой одежде протягивает руку за деньгами (?), кото-
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рые дает ему безбородый иноземец в европейском кос
тюме — красном кафтане с круглым белым воротником, 
полосатых портах, красных сапогах на каблуках и широ
кополой шляпе; у пояса покупателя подвешен кошель.
10 Крещение и исцеление хозяина Медоста.

В розовом здании типа открытой ротонды
Медост склоняется к ложу. Больной, простирающий 
руки к святому, укрыт красным покрывалом, изголовье 
белое, полог красный. Ниже священник крестит обна
женного хозяина Медоста, до колен погруженного в 
воду. Священник облачен в темно-зеленую фелонь с 
золотым орнаментом, в красный подризник и золотую 
епитрахиль с камнями и жемчужной обнизью. За ним 
стоят еще несколько человек.
11 Медост у Гроба Господня и плач Медоста на гро
бах родителей'.

На фоне розовой ротонды (храм Гроба Господня 
?) помещен гроб в виде мраморного орнаментированно
го саркофага. За гробом склоняется старец с нимбом, в 
светлой одежде (его внешность соответствует внешно
сти Медоста в следующем клейме). Перед ним стоит све
ча в высоком золотом подсвечнике. На первом плане

изображен, очевидно, коленопреклоненный Медост-от- 
рок в красной одежде. Надпись на гробе близка к тексту 
проложного Жития Медоста, повествующего о молении 
тринадцатилетнего отрока при гробах родителей.
12 Поставление Медоста в иереи.

Святой стоит, склонившись, внутри белой цер
кви с тремя главами, показанной как бы в разрезе. По
ставляющие держат над ним свиток с надписью, ввер
ху видна икона Спаса.

Нижний регистр:
13 Чудо Медоста о змие у источника.

Медост в золотом орнаментированном сакко
се и митре, с белым омофором и златотканой палицей, 
стоит впереди группы жестикулирующих горожан сре
ди округлых зеленовато-серых горок с небольшими 
красными цветами на длинных стеблях. Выше виден 
город (Иерусалим). Перед святым лежит кверху брю
хом красный крылатый «змий», который ниже пред
ставлен испускающим яд в источник. Перед источни
ком изображено стадо рыжих и белых коров; одна ко
рова, напившись из источника, пала и лежит на спине 
с подогнутыми ногами.
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14 Успение и погребение Медоста.
В небольшой розовой «полатке» лежит на одре 

архиерей (Медост ?) в зеленом подризнике, розовой 
мантии и белом клобуке; над ним склонился ангел. Ни
же горожане направляются в белый пятиглавый храм, 
где погребают святого. В интерьере видны Царские 
врата с деисусом над ними. Слева стоит епископ в сак
косе и шапочке, с омофором и раскрытым Евангели
ем, за ним — клир, справа — диакон в стихаре. Между 
ними в гробу лежит тело Медоста4.

Н А Д П И С И
Все надписи, кроме киноварных в нимбе Христа и на 
золотом фоне, исполнены черной краской, в раскры
тых Евангелиях и в картуше под ногами Медоста — 
с красными начальными буквами, уставом, осталь
ные — мелким полууставом. На зерцалах ангелов моно
грамма Христа. Надписи на фоне и в клеймах потерты, 
читаются частично.

Доска цельная, гладко обработанная скобелем, 
с двумя врезными встречными шпонками, заклинен
ными со стороны вреза дополнительными врезками 
треугольной формы. Слева у нижнего конца клина 
проходит трещина до нижнего края иконы. Ковчег от
сутствует, паволока не просматривается, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
На левом рукаве саккоса поздняя вставка. Хуже сохра
нились изображения поставления и погребения Медо
ста (тонировки, записи, особенно на гробе Медоста в 
последнем клейме).

РЕС ТА В РА Ц И Я
Икона была раскрыта до поступления в коллекцию, 
предположительно в XIX веке. Реставрирована в 2001 
году, реставраторы М.Г.Степанов и О.Б.Воробьева6.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Из частной коллекции в Ярославле; привезена в Моск
ву в 2001 году.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
В Византии святитель Модест почитался как мученик 
(наиболее ранний список «Мучения» —1023 год). Служ
ба святому Модесту и сводное «Мучение с чудесами» на 
основании этого текста составлено в 1603 году, предпо
ложительно на Афоне, Житие святого на новогрече
ском языке — в 1622 году7. Празднование ему, в зависи
мости от исходного текста, происходило 21 июня (до- 
макарьевские Минеи), 19 октября, 16 или 18 декабря*. 
Публикуемая икона иллюстрирует апокрифический ва
риант Жития святителя Модеста, имевшийся в грече
ских Минеях и стишном Прологе, а также в русском 
Прологе под 18 декабря4. Согласно этому варианту, Мо
дест (Медост) родился в Севастии у родителей-христи- 
ан Евсевия и Феодулии. Евсевий был ввергнут в темни
цу за исповедание христианства правителем Максимиа- 
ном Еркулием. Феодулия пришла к нему в темницу с пя
тимесячным сыном для общей молитвы, после которой 
родители святого мирно скончались. Темничный страж 
отнес младенца Максимиану, и тот отдал мальчика на

воспитание «единому от властель». В 13 лет Медост уз
нал о судьбе своих родителей и пришел на их гробы, мо
ля избавить его «от еллинских рук» и просветить свя
тым крещением. Некий ювелир («среброкузнец»), иду
щий в Афины, взял юношу с собой и представил архие
рею, который обучил и окрестил Медоста (причем во 
время крещения над Медостом стоял огненный столб). 
Затем святой исцелил молитвой смертельно заболевше
го брата среброкузнеца и некоего бесноватого. После 
смерти среброкузнеца и его брата он отдал свое имуще
ство сыновьям ювелира и удалился в пустыню. Однако 
сыновья, завидуя славе Медоста, позвали его с собой в 
Египет, где продали в рабство. Святой провел в рабстве 
семь лет, уговорил своего хозяина принять крещение и 
исцелил его от болезни. По смерти хозяина Медост от
правился поклониться Гробу Господню и был по откро
вению Божьему поставлен «архиереем иерусалимским» 
вместо только что скончавшегося архиерея. В Иеруса
лиме он сотворил много чудес, в том числе воскресил 
скот, который напился воды из источника, отравленно
го змеиным ядом, а змея умертвил. Скончался Медост в 
97 лет, пробыв 38 лет на архиерействе.

Автор иконы проиллюстрировал рассказ Про
лога чрезвычайно точно и детально. Так, в Прологе го
ворится, что святой передал собственность письмен
ной дарственной — «писанием». Соответственно это
му в клейме 7 Медост изображается в интерьере за сто
лом с белым исписанным листом в руках, к листу тя
нется юноша — один из сыновей ювелира. Столб огня, 
нисшедший с неба при крещении, показан согласно 
тексту «на главу крещаемому водружашеся».

Почитание Медоста как покровителя скота бы
ло распространено на Русском Севере10. В 1723 году 
этот святой будто бы явился в Важском уезде Холмо
горской епархии и прекратил там падеж скота. В со
ставленном по этому поводу доношении в Святейший 
Синод говорилось: «...означились в том уезде у обыва
телей писанные многие святого Модеста, патриарха 
Иерусалимского... образы со изображением при нем 
скотов» ". Однако в иконах подобного типа святой 
обычно изображался без житийных сцен, или со ста
дом, или с другими святыми — покровителями домаш
ней скотины12. Изображение Медоста с Житием явля
ется чрезвычайно редким13. Необычно также то, что 
святой представлен сидящим: в русской иконописи си
дящими изображали исключительно Бога Отца, Бога 
Сына, реже — Богородицу14. Не исключено, что иконо
писец знал какие-либо поствизантийские иконы со 
святыми, восседающими на престолах (например, Ни
колая Мирликийского или Спиридония Тримифунт- 
ского)15, но в описываемом памятнике обращает на се
бя внимание полное отсутствие какого бы то ни было 
седалища. Медост как будто не сидит, а стоит с согну
тыми коленями. При этом его митра и нимб заходят на 
облачную ленту в верхней части, а житийные сцены 
располагаются не в нижней части иконы, что обычно 
для памятников сходной иконографии, но плотно за
нимают весь средник. Возникает предположение, что 
икона из коллекции В.А.Бондаренко могла быть значи
тельно уменьшенным повторением большой чтимой 
иконы, где святой изображался в полный рост. При из-
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менении размеров и формата списка иконописцу при
шлось внести в композицию коррективы, сделавшие 
ее еще более уникальной. Возможно, этим объясняет
ся и странное совмещение сюжетов из разных мест 
жития в клейме 11, а также отсутствие начальной сце
ны с рождеством Медоста1®.

А Т Р И Б У Ц И Я
Композиция иконы с разнообразными самостоятель
ными архитектурными обрамлениями отдельных сцен, 
когда действие будто перетекает из одного отгорожен
ного пространства в другое, типична для живописи 
Ярославля последней четверти XVII века17. Некоторые 
детали находят в ярославских иконах буквальные соот
ветствия. Например, темница в виде двускатного доми
ка с круглым окошком, обнесенного заостренным час
токолом с железными скрепами (клеймо 1), встречает
ся в раме от иконы святого Власия из Власьевской цер
кви18 и в житийной иконе святого Георгия из церкви 
Благовещения в Ярославле (клеймо 5), в которой име
ется и очень близкое изображение интерьера пятигла
вой церкви с золоченым иконостасом (клеймо 16)|!1. Ко
лористическая гамма с преобладанием красного, розо
вого и золотистого также типична для ярославской 
иконописи. Учитывая высокое качество исполнения, 
можно с уверенностью сказать, что икона из коллек
ции В.А.Бондаренко написана одним из ведущих яро
славских мастеров конца XVII века, но благодаря уни
кальности сюжета она в целом не имеет аналогий в от
ношении иконографии.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 В святцах — Модест.
2 Херувимы изображены в виде 

огненноликих шестокрылов.
3 Последняя сцена помещена с на

рушением хронологии и смысла сюжета.
4 Нижняя часть клейма плохо со

хранилась.
5 Ин. 10:9-10.
6 Снят поздний оклад с полей, про

изведена довыборка олифы.
7 См.: Лопарев 1897. С. 340-343.
8 Сергий 1901. Т. 2. С. 387.
9 Опубл.: Подвиги святого Моде

ста 1892.
10 Впрочем, X.Лопарев видел в Гри- 
гориатском монастыре на Афоне изобра
жения святого Медоста со стадом скота 
(Лопарев 1897. С. 343).
11 Цит. по изд.: Подвиги святого 
Модеста 1892. С. 3. Синод запретил писать 
при образе Модеста «скотские стада».
12 Например, икона «Модест и Вла
сий» из собрания банка Амброзиано Вене- 
то; воспр. — L'lmmagine dello Spirito 1996.
Р. 215.
13 В ЦМиАР хранится житийная ико
на Медоста с 12 клеймами (инв.КП 1158), 
происходящая из рижской Гребневской ста
рообрядческой общины, датируемая кон
цом XVII века. Стилистически она близка к 
«северным письмам», Житие восходит к то
му же источнику, что и на иконе из собрания 
В. А. Бондаренко. Благодарю Т.В.Нечаеву за 
любезно предоставленные сведения об этой

иконе и Н.В.1ерасименко за возможность 
ознакомиться с памятником.
14 Сидящие святые — покровители 
скота, и в частности Медост, известны 
только в составных композициях (напри
мер, «Чудо о Флоре и Лавре с Власием и 
Модестом», XVI (?) век, ГРМ; воспр. — Рус
ские иконы XII-XIX веков 1988. Ил. 41; 
«Чудо о Флоре и Лавре с Власием и Спири- 
донием» изселаТипиницы, XVI век, ГРМ; 
воспр. — 1000-летие культуры 1988. С. 98. 
Ил. 120; «Власий и Спиридоний» из церк
ви Власия в Новгороде, вторая половина 
XV века, ГИМ; воспр. — Русская икона 
XIV-XVI веков 1988. Ил. 4).
15 Такое соображение было выска
зано А.С.Преображенским.
16 Эта сцена имеется в вышеупомя
нутой иконе из ЦМиАР, где, кстати, в сред
нике представлено ростовое изображение 
Медоста.
17 Например, иконы «Кирик и 
Улита» и «Рождество Богоматери» 1680-х 
годов из церкви Ильи Пророка в Яросла
вле (ЯИАМЗ, воспр. — 1000-летие культу
ры 1988. С. 132. Ил. 62; ЯХМ, инв. и-109).
18 ЯХМ, инв. 488. Благодарю А.В.Фе- 
дорчука и О.Б.Кузнецову за возможность 
ознакомиться с этой иконой.
19 ЯИАМЗ, инв. 40968.
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Конец XVII века 
Ярославль
Дерево, темпера. 92 ,5x71

В центре изображена в рост Богоматерь, окружен
ная овальной «славой» в виде бледно-голубого орео
ла с золотыми лучами и белильной обводкой. Лик Бо
гоматери обращен влево от зрителя, в приподнятой 
правой руке она держит позолоченный скипетр, в 
опущенной левой — развернутый свиток с надписью. 
Богоматерь облачена в темно-зеленое одеяние типа 
далматики, покрытое многочисленными золотыми 
звездами. Широкие рукава и подол оторочены золо
тыми каймами с белильными точками, имитирующи
ми жемчужную обнизь, а также с красными и синими 
камнями без оправ и в четырехлепестковых золотых 
оправах. Аналогичные каймы идут в стык по центру 
одеяния. Золотой пояс украшен белильной обнизью 
и камнями удлиненной формы. На плечи Богомате
ри наброшен розовый плащ с серебряным расти
тельным орнаментом и узкой золотой каймой с жем
чугом и камнями. Голова Девы Марии покрыта бе
лым платом, ниспадающим на плечи, и увенчана зо
лоченым венцом (короной) с округлым верхом и 
трехлопастными зубцами. Богоматерь стоит на пыш
ных белых облаках с сине-вишневой подцветкой.
Над головой Приснодевы расположен интенсивно
розовый сегмент с полуфигурами Христа и Саваофа, 
между которыми на фоне наложенных друг на друга 
зеленого и красного ромбов размещен белый голубь 
(Святой Дух). От голубя исходят серебряные лучи. 
Христос и Саваоф с благословляющей правой рукой 
склоняются к центру, оба в золотых одеждах с вишне
вой подцветкой и в венцах-коронах (венец Христа 
того же типа, что и у Богоматери, у Саваофа с заост
ренными зубцами, на фоне красно-зеленого восьми
угольного нимба). Христос возложил левую руку на 
венец Богоматери, Саваоф в левой руке держит «яб
локо» (державу).

По обе стороны от Богоматери в несколько 
ярусов расположены фигуры ангелов и страждущих. 
Слева внизу сидят больные. Полуобнаженный старец, 
прикрытый бледно-розовым плащом, к которому 
склоняется благословляющий ангел. Его крылья, как 
и у всех ангелов, написаны золотом с черневой раз
делкой перьев и вишневой подцветкой. За старцем 
показаны жена в белом плате и зеленом одеянии с за
катанными рукавами, припавшая на правое колено, с 
черной колодкой (?) в правой руке, и видная лишь час
тично юная жена в таком же плате и красном одеянии. 
Над этой группой во втором ярусе стоит группа «на
гих» — два юноши и жена в белом плате с оранжевыми 
притенениями, обнаженные до пояса, со скрещенны
ми на груди руками. Их белые препоясания моделиро
ваны красно-оранжевым, серо-зеленым, красно-виш

невым. Между фигурой жены и левым полем вписана 
мужская фигура в розовом одеянии. Над головами 
этой группы страждущих возвышается ангел в крас
ном плаще, держащий в руках растянутый белый плат. 
Выше ангела представлено еще несколько «недугую- 
щих», в том числе полуфигура мужчины с характер
ной раздвоенной бородой, в желто-розовом одеянии, 
скрестившего руки на груди, и женщины в зеленом 
одеянии и белом плате с зубчатым отороченным кра
ем. Над их головами возвышается ангел, видный по 
пояс. Он склонен к Богоматери и простирает к Ней 
согнутую правую руку.

Справа внизу показаны несколько фигур «пу
тешествующих», из которых полностью виден средо- 
век с короткой бородой в коротком зеленом хитоне с 
золотой каймой по подолу, в красной верхней одежде 
с золотыми зарукавьями и белых портах, а также юно
ша в похожем одеянии. К средовеку, в правой опущен
ной руке держащему посох, обращается благословля
ющий ангел. В следующем ярусе размещены «алчю- 
щие» — юноша в зеленом хитоне с золотыми оплечья
ми, зарукавьями и поясом, в красном плаще, прости
рающий руки к Богоматери, и средовек с короткой бо
родой в красном одеянии, которому ангел вручает 
круглый хлеб. Выше видны поколенно три фигуры 
«плачущих», обращенные к Богоматери: мужчина, 
закутанный в розовый плащ, поднесший руки к лицу, 
средовек и жена в красном одеянии и белом плате 
с зубчатым отороченным краем. Над ними симмет
рично левой части высится ангел, также обращен
ный к Богоматери. В одеждах ангелов присутствуют 
преимущественно красный и зеленый цвета, у страж
дущих одежды в целом менее яркие—темные или раз
беленные.

В верхней части иконы написаны мелкие клу
бящиеся бело-синие облака; в левом углу показано 
солнце в виде круглого красного человеческого лица, 
в правом — луна в виде зеленовато-синего лица.

Личное написано по зеленовато-коричневому 
санкирю плотными интенсивно-коричневыми охра
ми, с подрумянкой и белильными высветлениями. Бел
ки глаз показаны с одной стороны от радужки, веки об
ведены белилами. Морщины моделированы относи
тельно графично.

Нимбы золотые с белильной описью. Фон 
бледно-голубой. Позем покрыт округлыми зелеными 
холмиками с темно-зелеными притенениями по верх
нему контуру; на вершинах холмиков растут темно-зе
леные кусты с длинными ремневидными листьями. 
Поля золотые, опушь красно-коричневая.

Н А Д П И С И
На верхнем поле коричневой краской с элементами 
вязи. На боковых полях и по нижним краям верхнего 
поля надписи также коричневые, начертание букв
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близко к уставу. Надписание в перекрестье нимба Хри
ста утрачено; по сторонам нимба Саваофа надпись ко
ричневой краской под титлами. На левом и правом по
лях сверху вниз по три потертые надписи. Над голо
вой Богоматери на белой ленте и на свитке в Ее руке 
надписи выполнены уставом, черной краской с крас
ными прописными буквами.

Доска состоит из трех частей, со следами диа
гональной тески. Шпонки врезные сквозные, прямо
угольные в сечении, слева на протяжении 5 см стеса
ны заподлицо с доской, справа также стесаны до дос
ки, но неаккуратно, на расстоянии 25 см. Ковчег, луз
га, окрашенная темной краской, паволока не просма
тривается, левкас.
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С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Тонированные вставки на местах утрат левкаса на 
нижнем поле.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена в 2000 году, реставраторы М.Г.Степанов и 
О.Б.Воробьева1.

дился там с 1643 года, а 24 октября 1688 года эта ико
на исцелила сестру патриарха Иоакима Евфимию 
Папину от незаживающей раны в боку '. В 1711 году 
сестра Петра I царевна Наталья Алексеевна перевез
ла икону (или список с нее) в петербургскую дворцо
вую церковь Воскресения Христова'; впоследствии 
императрица Елизавета Петровна возвела на том же

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Поступила из Ярославля; по непроверенным данным, 
вывезена из Костромской области.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Текст «Сказания о чудотворной иконе Богоматери 
Всех скорбящих Радость» был создан в московской 
церкви Преображения на Большой Ордынке, где 
имелась икона Богоматери, позднее получившая та
кое наименование2. Согласно сказанию, образ нахо-

месте храм, освященный в честь чудотворного обра
за". Литературным источником иконографии послу
жили эпитеты Богоматери из богослужебных тек
стов". Икона со времени прославления пользовалась 
исключительным почитанием, но иконографиче
ские черты этого извода были чрезвычайно неустой
чивы. По наблюдению Н.И.Комашко, под одним на
званием объединились несколько вариантов изобра
жения Богоматери, восходящие к различным запад
ным источникам7. Поэтому Богоматерь могла быть
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представлена как в обычных одеждах, так и в цар
ском одеянии, прямолично или в легком повороте, 
с Младенцем или без него, стоящей на облаках или 
на полумесяце, восседающей на троне, с жезлом, 
платом, свитком, с распростертыми руками и т. п.; 
в верхней части иконы изображались Бог Отец, Хри
стос, Новозаветная Троица в разных изводах. «Скор
бящие» с помогающими им ангелами по сторонам 
Богоматери также выглядят различно, хотя обычно 
они сгруппированы по «скорбям» (алчущие, жажду
щие, плачущие, нагие ит.п.). Однако можно с доста
точной долей уверенности утверждать, что на перво
начальной чудотворной московской иконе Богома
терь, склонившая голову к правому плечу, держала на 
левой руке Младенца; и она, и Христос были облече
ны в богатые одеяния и имели венцы типа митры. 
Вероятно, мафорий Богоматери был красного цве
та, а далматика — темно-зеленого или темно-синего, 
с золотым орнаментом. Существуют и гравюры кон
ца XVII — первой половины XVIII века с изображени
ем Богоматери Всех скорбящих Радость8.

В Поволжье истоком иконографии «Богома
тери Всех скорбящих Радость» можно считать клей
мо иконы Семена Спиридонова «Богоматерь с Мла
денцем на престоле» из церкви Ионна Златоуста (?) 
в Коровниках, 1680-е годы8, и клеймо иконы «Богома
терь Феодоровская с историей образа», 1680-е годы, 
из костромской церкви Спаса в Запрудне10. В клейме 6 
(центральное в нижнем ряду) иконы Семена Холмо- 
горца С надписью «ОБРАЗ ОУМИЛЕНИЯ И ПОСЕЩЕНИЯ В 
БЕДЕ СТРАЖДУЩИМ» изображена Богоматерь в обыч
ных одеждах, без Младенца, с жезлом в правой руке, 
окруженная «страждущими» и ангелами. В клейме 6 
(последнее в нижнем ряду) костромской иконы Бого
матерь представлена в царском одеянии и венце, без 
Младенца, довольно близко к публикуемому памятни
ку. Этот извод с некоторыми изменениями в конце 
XVII — начале XVIII века начинает пользоваться пред
почтением у ярославских иконописцев. Икона из кол
лекции В.А.Бондаренко представляет яркий пример 
«поволжской» иконографии сюжета. Богоматерь 
в ней изображена без Младенца, в легком повороте 
влево от зрителя, с жезлом в правой руке и разверну
тым свитком в левой. Голова Ее под венцом покрыта 
не мафорием, а белым платом, мафорий же набро
шен поверх далматики с широкими рукавами так, что 
закрывает только плечи. К Богоматери обращены 
только верхние ангелы, остальные поворачиваются 
к страждущим. Вверху изображена Новозаветная Тро
ица, но Бог Сын и Бог Отец не восседают на херуви
мах, как в московской иконе, а коронуют Богоматерь. 
Аналогии этому изводу встречаются как в иконописи, 
так и в монументальной живописи Поволжья. Икона 
из ярославской церкви Рождества Христова, очевид
но начала XVIII века", в некоторых отношениях бли
же к московскому варианту (мафорий вместо плата, 
риза с узкими рукавами вместо далматики), но она 
имеет много совпадений с публикуемой иконой в де
талях (например, жезл точно такой же формы, толь
ко увенчанный крестом) и в изображении «стражду
щих» — позах и ликах. В верхней части также предста

влены облака с солнцем и луной и сцена коронова
ния. На несколько более поздней иконе из собрания 
Ярославского музея, где Богоматерь представлена 
прямолично, совпадает изображение одежд Богома
тери вплоть до золотых звезд на зеленой далматике;
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аналогичны жезл и свиток с тем же текстом1'-', двой
ной овал «славы», сцена коронования в розовом сег
менте, одежды и венцы Христа и Саваофа. Не исклю
чено, что из Поволжья происходит киот конца XVII — 
начала XVIII века из бывшего собрания Щукина

(ГИМ), где изображение Богоматери Всех скорбя
щих (с надписью «ОБРАЗ ПОСЕЩЕНИЯ В БЕДАХ СТРАЖ
ДУЩИХ...») обладает сходными иконографическими 
особенностями1’’. Дважды повторяется близкое изо
бражение Богоматери со «скорбящими» в росписях
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галереи церкви Спаса на Городу (1693 год, Лаврентий 
Севастьянов и Федор Федоров с товарищами14). В 
росписи церкви Благовещения в Юрьевце (XVIII век) 
поза и одежда Богоматери почти точно повторяют 
икону из коллекции В.А.Бондаренко, но фон покрыт 
цветами, как на клейме иконы Семена Спиридонова 
Холмогорца15.

А Т Р И Б У Ц И Я
Наиболее близкой аналогией публикуемому памятни
ку можно считать изображение Богоматери Всех 
скорбящих Радость на раме от иконы Феодоровской 
Богоматери с 26 клеймами (центральное нижнее 
клеймо). Рама происходит из Успенского собора Яро
славля и, вероятно, может быть датирована концом 
XVII века16. Как иконография, так и художественные 
особенности иконы соответствуют месту ее происхо
ждения. Надпись на верхнем поле «ОБРАЗ ПОСЕЩЕ
НИЯ И УМИЛЕНИЯ В БЕДАХЪ СТРАЖДУЩИХЪ» свидетель
ствует об относительно ранней дате появления памят
ника. В XVIII веке это название вытесняется ныне 
принятым — «Богородица Всех скорбящих Радость». 
Форма жезла без крестообразного наконечника также 
характерна для начальной стадии развития этого ико
нографического типа17. Личное письмо, позем с округ
лыми холмиками, зеленовато-голубой фон, некото
рые детали (женские платы с зубчатой оторочкой, 
формы венцов-корон, цветные притенения на изо
бражении белых тканей, особенности написания дра
гоценных камней) находят аналогии во многих яро
славских иконах и фресках конца XVII века.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Было удалено современное покры

тие, сделанное до поступления иконы в кол
лекцию, восполнены небольшие утраты.

2 Бенескриптов 1858; Боголепов 1888; 
Токмаков 1890.
3 Есть мнение, что икона появилась 

в церкви после перестройки последней в 
1685 году (Чудотворный образ 1999. С. 66).
4 Икона из церкви на Ордынке про

пала после 1917 года и была заменена спи
ском, подаренным патриархом Алексием I 
(«О Тебе радуется» 1995. С. 47.). Возможно, 
наиболее близка к утраченному оригиналу 
икона рубежа XVII-XVTII веков из церкви 
Николы в Толмачах (ГТГ; воспр. — Чудо
творный образ 1999. С. 67). Копия с чудо
творной иконы («истинное воображение
и мера») концаXVIII века имеется в ЦМиАР 
(воспр. — Музей имени Андрея Рублева 
1995. Ил. 55).
5 Сейчас икона находится в петер

бургском Спасо-Преображенском соборе; 
воспр. — Мухин 1994. С. 149.
6 Например, в «Каноне Богороди

це певаем бывает в наведении печали»: 
«Надежде ненадежным, помощнице немо- 
щим, скорбящим радость и заступление»; 
«оутешение в скорбех всем» (Псалтирь 
1632. Л. 560,561 об.).
7 Корнеева Н.И. Сложение иконо

графии «Богоматери Всех скорбящих Ра
дость»: Доклад, прочитанный на Филев
ских чтениях 11 июня 1993 года.

8 Ровшшшй 1881. Кн. 3. С. 497-498. 
Одну из гравюр этот автор приписывал Ле
онтию Бунину.

9 ЯХМ; воспр. — Брюсова 1984.
Ил. 79.
10 КИАМЗ; воспр. — Брюсова 1982/1. 
Ил. 78.
11 ЯИАМЗ, инв. 41638. Приношу 
благодарность В.М.Красновид за возмож
ность ознакомиться с этим памятником.
12 ЯХМ, инв. и-142. Свиток, очевид
но, заимствован с поздних икон «Богома
терь Боголюбская».
13 ГИМ, инв. И VIII3400 ГИМ 
1855/Щ. Приношу благодарность И.Л.Кыз- 
ласовой за указание на этот памятник.
14 См.: Добровольская 1968. С. 121.
15 Благодарю Н.И.Комашко за пре
доставленную фотографию этой фрески.
16 ЯХМ, инв. и-399; живопись нахо
дится под записью, потемневшей олифой 
и частично под профилактической заклей
кой. Благодарю А.В.Федорчука, обратив
шего наше внимание на это произведение.
17 Наблюдение Н.И.Комашко.
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Конец XVII века 
Вологда (?)
Дерево, темпера. 89x71,5

В среднике располагается полуфигура Параскевы, 
обрамленная 12-ю клеймами жития. Средник от клейм 
отделяет рамка с пышными серебряными листьями ти
па акантовых на темном фоне.

Параскева представлена прямолично, в пра
вой руке держит черный крест, в левой — развернутый 
кверху свиток с надписью. На святой серо-зеленое ис
поднее одеяние с золотыми чернеными зарукавьями, 
почти полностью скрытое красным плащом, завязан
ным вверху двумя узлами. Голова Параскевы покрыта 
темным платом с узором, имитирующим текстильное 
переплетение, и белой узкой оторочкой. Поверх пла
та надет венец из двух обручей и корона с округлым 
верхом и многолопастными зубцами1. Корону поддер
живают летящие ангелы в серо-зеленых одеяниях, на 
левом ангеле красный плащ и коричневые ногавицы, 
на правом — оранжево-охристый плащ и красные нога
вицы. Крылья ангелов написаны серебром с черневой 
разделкой перьев и подцвечены вишневым.

Вохрение плотное, желтовато-коричневое, с 
неяркой подрумянкой и сильными высветлениями на 
лбу, под глазницами, у углов рта, на подбородке и шее. 
Поверх высветлений проложены белильные движки.
В моделировке личного большую роль играют белиль
ные линии («вилочка» на переносице и расходящиеся 
от нее морщины на лбу, описи век и глазниц, гребень 
носа). Глаза широкоовально-миндалевидной формы, 
без слезников, радужки коричневые, белки окаймляют 
радужки, но не заходят в углы глаз. Края ладоней, осо
бенно внешние, притенены, моделирующие высветле
ния проложены от запястий до нижних суставов паль
цев и вдоль пальцев. Ногти обозначены белильными 
точками.

Нимб Параскевы в среднике — золотой с ко
ричневым окаймлением и белильной обводкой, ним
бы в клеймах — золотые с узкой двойной обводкой ко
ричневым и белилами.

Средник окружен житийными клеймами в сле
дующем порядке:

1 2 3 4
5 6
7 8
9 10 11 12

1 Параскева исповедует веру перед игемоном.
Параскева со склоненной головой стоит у лево

го края композиции, ее руки простерты к игемону в жес
те предстояния. Правее за фигурой Параскевы показан 
юноша в профиль, перед ним стоит средовек в охристо
коричневой рубахе, рукава которой закатаны до лок
тей, и в темно-синих портах2; он снимает головной убор 
перед игемоном. Игемон в вишневом одеянии с желтым

исподом, подбоченясь, восседает на престоле с изогну
той спинкой, на двух подушках (красной и зеленой), 
держа в правой руке развернутый свиток. Ноги его ши
роко расставлены. За престолом виден бородатый ста
рец. Фоном фигуре игемона служит темно-зеленая пала
та с многолопастной аркой и белильными узорами, за 
Параскевой и мучителями располагается ярко-розовая 
круглящаяся стена с небольшой шатровой башенкой.
2 Бичевание Параскевы воловьими жилами.

В центре полуобнаженная Параскева, обра
щенная вправо, привязана к столпу вишневого цвета с 
синей капителью и вишневой же плитой-абакой на ка
пители; красный плащ мученицы лежит у ее ног. Слева 
мучитель-средовек замахивается на нее двухвостым 
кнутом с красной рукоятью; его фигура показана в 
сложном контрапосте. Справа — второй мучитель с та
ким же кнутом. Действие происходит на фоне охри
стых горок с мягкими очертаниями.
3 Параскева отрекается от ложных богов и плю
ет в лицо игемону.

Святая со сложенными на груди руками стоит 
перед игемоном; сзади ее держит за плечо один из му
чителей. Между Параскевой и игемоном находится 
средовек с шапкой в правой руке, левой он указывает 
на мученицу. Игемон сидит, подбоченившись, на высо
ком золотом престоле с черным орнаментом и прости
рает руку к Параскеве. Фон аналогичен клейму 1, но 
слева добавлены горки.
4 Строгание мученицы железными «стругами».

Полуобнаженная Параскева обращена лицом
к столпу и привязана к нему за вытянутые руки. Мучи
тель обеими руками держит железные «струги» с крас
ной рукоятью, которыми касается спины мученицы. 
Фон —горки.
5 Явление Параскеве в темнице ангелов и жены 
с орудиями Страстей Господних.

Темница изображена в виде нарядной палаты 
с многообломным карнизом и трехоконным «черда
ком» под двускатной вишневой кровлей. Здание окру
жено охристо-коричневым дощатым забором с заост
ренными верхними концами досок. На фоне трехлопа
стной арки в центре темницы представлена жена, 
облик которой отвечает иконографии Богоматери*; 
она склоняется к стоящей левее Параскеве, держа губ
ку, белый терновый венец и красный Голгофский 
крест. На фоне за женой сохранились остатки копья и 
трости, написанные киноварью. Справа стоит ангел в 
темно-зеленом хитоне и вишневом гиматии, слева — 
ангел в красном хитоне и желтом гиматии.
6 Исцеление Параскевы.

На фоне темницы та же жена отирает губкой 
грудь полуобнаженной Параскевы. За спиной Пара
скевы в правой части композиции стоят два склонен
ных ангела. Ангел на первом плане держит терновый 
венец; тут же нарисован Голгофский крест.
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7 Параскева просит игемона показать ей языче
ских богов.

Святая стоит перед игемоном со связанными 
руками и склоненной головой, конец уз в виде белой 
ленты держит юноша за спиной мученицы. Между свя
той и игемоном две мужские фигуры в длинных одея
ниях, старец со свитком обращается к игемону.
8 Параскева низвергает идолов.

Слева стоит святая, держащая за ногу идола 
Аполлона в виде небольшой человеческой фигуры с вы
тянутыми руками. Сверху вниз головами падают еще че
тыре идола. В правой части представлена группа из че
тырех мужчин, которые убегают, оборачиваясь к Пара
скеве (примечательно, что при этом художник изобра
зил только три пары ног). Действие происходит на фо
не показанного в разрезе языческого храма с многочис
ленными мелкими башенками, с которых слетают кров
ли. «Наружная» часть здания светло-желтая, «внутрен
няя» -желто-коричневая. Небо над храмом голубое.
9 Параскева перед игемоном.

Святая стоитулевого края со связанными ру
ками, конец уз держит один из мучителей. Стоящий за 
ним юноша указывает на святую. Игемон, подбоченив
шись, восседает на возвышении с подножием из четы
рех круглых ступеней — желтых и зеленых с черными 
боковыми сторонами. Фон близок к клейму 3.
10 Параскеву жгут свечами.

Полуобнаженная святая в центре клейма,
стоит, заложив руки за спину и слегка склонив голову 
вправо; два мучителя с обеих сторон жгут толстыми 
свечами ее груди. Фон — горки и небо.
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11 По молитве Параскевы огонь опаляет мучи
телей.

Святая стоит в той же позе, но голова ее при
поднята и обращена к верхнему правому углу компози
ции, где показан темно-зеленый сегмент с белыми об
лачками. Сегмент имеет широкое серо-коричневое 
окаймление с белильными лучами. Справа и слева от 
Параскевы изображены падающие огнем вниз свечи. 
От фигуры святой в обе стороны исходит алое пламя 
веерообразной формы, охватывающее верхние части 
фигур мучителей (видны только их ноги: левый мучи
тель удаляется от Параскевы шагом, правый словно бе
жит или поднимается в гору). Фон — горки и голубое 
небо. Слева среди горок видна группа горожан.
12 Усекновение главы Параскевы.

Слева мученица в мафории, покрывающем го
лову, склонилась со скрещенными на груди руками. Рас
положенный сзади нее палач в темно-зеленом хитоне с 
золотой отделкой, в вишневом развевающемся плаще 
заносит над Параскевой меч. Палач стоит на одной но
ге, другая согнута в колене и высоко поднята. Справа 
Параскева в той же одежде представлена в рост прости
рающей руки к темно-зеленому сегменту с белыми об
лачками в правом верхнем углу композиции. Из сегмен
та исходит благословляющая десница. Рукав вишневый, 
лучи наведены белилами. Фон — горки и голубое небо.

Н А Д П И С И
В среднике по сторонам головы Параскевы — корич
невой краской вязь, с титлами. Слева под ней более 
мелкая надпись простым шрифтом. На свитке над-
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пись черной краской, с красной прописной буквой, 
вязью (начало «Символа веры»). Над ангелами корич
невой краской надписи под титлами. На полях и фоне 
клейм надписи выполнены коричневой краской, по
лууставом, с утратами. На нижнем поле сохранность 
фрагментарна.

Доска липовая, из трех частей (левая значи
тельно уже остальных), тесаная и обработанная скобе
лем. Две горизонтальные врезные сквозные шпонки 
грубо стесаны в правой части, верхняя шпонка у лево
го края стесана заподлицо с доской на протяжении 
б см. Глубокая трещина от нижнего края до нижней 
шпонки левее центрального стыка. По правому краю 
тыльная сторона подтесана топором. Ковчег, лузга 
окрашена белилами; паволока, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Восполнены и тонированы пуантелью вставки на выпа
дах грунта в левом ряду клейм (лик игемона и часть по
зема в верхнем клейме, незначительно — центральная 
часть фронтона темницы и одежды святых жен в ниже
лежащем клейме 5, практически полностью фигура иге
мона, его престол и часть подножия в клейме 7, утраты 
в центральной части нижнего клейма 9.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена в 2000 году, реставратор С.В.Кузнецов'.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
По устному сообщению В .А. Листова, вывезена в 1999 
году из Кирилловского р-на Вологодской области.
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И К О Н О Г Р А Ф И Я
Имя святой Параскевы Иконийской (Параскевгии) в 
переводе с греческого означает «пятница» — день, в ко
торый был распят Христос. Поэтому на ранних сохра
нившихся византийских изображениях Параскева мо
жет наделяться атрибутами, связанными со Страстями 
Христовыми (иллюстрация рукописи «Слов Григория 
Назианзина», 880-886)5. Греческое Житие святой со
держится в Менологии Василия II (XI век), однако в Ви
зантии (особенно на Крите) почиталась Параскева 
Римская, а почитание Параскевы Иконийской сосре
доточилось в русско-польском ареале15. Наиболее ран
ние сохранившиеся русские иконы с единоличным 
изображением Параскевы датируются XV веком. В кон
це XV—начале XVI века появляются житийные иконы 
святой, которые вскоре получают значительное рас
пространение7. Их литературными источниками слу
жили краткое проложное Житие великомученицы, из
вестное по русским рукописям с XIV века; подробное 
Житие, в XV-XVIII веках переписывавшееся под раз
ными названиями («Житие и чудо святыя великомуче
ницы Парасковгии», «Мучение...», «Страсть...», «Па
мять...»); «Похвальное слово» неизвестного автора, 
восходящее к XV веку; «Чудо святыя великомученицы... 
по преставлении ея, како избавити град Никомидий- 
ский (или Иконийский) от царя Амира срачинскаго»8. 
Житие Параскевы Иконийской вошло в Четии Минеи 
митрополита Макария. В основе житийных икон, в том 
числе и публикуемого памятника, обычно лежит под
робное житие. Согласно ему, девица Параскева жила во 
времена императора Диоклетиана (III век); оставшись 
сиротой после смерти богатых и знатных родителей- 
христиан, постоянно исповедовала веру во Христа и 
обратила в христианство многих жителей Иконии. 
Игемон, посетивший город для суда над христианами, 
был удивлен ее красотой и поинтересовался, почему 
деву нарекли Пятницей. Она сообщила, что родители 
особо почитали день «вольной страсти» Иисуса Христа 
и «егда же рождшися аз образом тем нарекоста ми имя 
Парасковгеи»''. Не сумев уговорить святую отречься от 
Христа, игемон повелел «растерзати ризы ея и жилами 
говяжьими бити ю нещадно», а затем подвесить на де
реве и строгать ребра Параскевы. В темнице, куда ее 
бросили после пыток, святой явились два ангела и же
на в светлых ризах с орудиями Страстей Христовых, 
которая назвала Параскеву «тезоименитой» и обтерла 
ее раны губкой. Исцелившись, дева воздала целование 
своей избавительнице и ангелам. На следующий день 
игемон повелел отвести святую в идольское капище.
По ее молитве случилось землетрясение, и все капища 
рассыпались, как песок. Игемон приказал жечь святую 
свечами, но «отскочи огнь от пазух ея и бысть велики 
пожже вся жгущая ю»'°. Перед тем как мученице отсек
ли голову, она попросила Господа: если человек взыва
ет к Богу именем Параскевы или постится и пребывает 
в чистоте по пятницам, «избави его от всякие беды и 
отпусти ему грехи его, дом его благослови и исполни 
всякого блага»11. Игемон же на следующее утро погиб, 
сброшенный конем на охоте.

Параскева в среднике описываемой иконы, 
представленная по пояс12, облачена в традиционный

красный мафорий и серо-голубой хитон; столь же тра- 
диционны крест и развернутый вверх свиток, на кото
ром читается текст «Символа веры»13. Плат на голове 
вместо мафория обычен для изображений Параскевы 
и некоторых других мучениц14. Ангелы, коронующие 
Параскеву мученическим венцом, также встречаются в 
иконописи XVI-XVII веков15. Иконография житийных 
клейм в целом соответствует общепринятой, но отли
чается некоторыми смысловыми акцентами. Так, сре
ди завершающих клейм отсутствует практически обяза
тельная для житийных икон Параскевы сцена смерти 
мучителя-игемона. В то же время сцена попаления му
чителей выделена в особое клеймо, хотя даже в самых 
подробных циклах оно совмещается с мучением свеща- 
ми16. Явление святой небесных посланников в темнице 
разделено на две сцены (явление и исцеление), кото
рые занимают два симметрично расположенных клей
ма17. Кроме того, святая в сценах мучений изображена 
обнаженной только до пояса, а не полностью, как 
обычно в иконах XV-XVI веков.

Уникальной особенностью описываемой ико
ны является темный, а не белый головной плат святой18, 
с имитацией тканевого переплетения в верхней части. 
Своеобразные узлы-застежки на мафории обычны для 
иконографии архангелов из деисусного чина, но в обла
чении Параскевы они встречаются редко1''.

А Т Р И Б У Ц И Я
Несмотря на северное происхождение памятника, ряд 
особенностей заставляет предполагать, что в его напи
сании принимал участие мастер из Поволжья. Личное 
письмо находит аналогии в ликах юных пророков и 
праотце^ из церкви Иоанна Златоуста в Коровниках 
(ЯХМ), где по относительно светлому вохрению нане
сены обширные белильные высветления под глазами и 
на шее, дополненные традиционными движками; бли
зок и очерк широко раскрытых глаз20. Сложные и чрез
вычайно декоративные складки развевающихся одежд 
(ангелы в среднике, Параскева и язычники в клейме с 
разрушением идольских капищ) близки к манере Гу
рия Никитина, сильно повлиявшей на иконопись Ко
стромы и Ярославля последней четверти XVII века21. 
Капище в виде сооружения с башнями, с которых сле
тают кровли (пять шатровых и одна купольная), совпа
дает с изображением разрушаемого Иерусалима в цик
ле Апокалипсиса в ярославских храмах22. Необычный 
имитационный рисунок ткани плата почти точно по
вторяется в пелене и рубашечке младенца Христа на 
иконе «Богоматерь Взыграние младенца» 1695 года23. 
Обычна для Поволжья и рамка вокруг средника, кото
рая воспроизводит обрамление миниатюр рукопис
ных и старопечатных книг24. В выше упоминаемой ико
не Параскевы с 20 клеймами жития конца XVII века из 
Костромского музея мафорий также имеет два узла-за- 
стежки, что отмечалось нами как весьма редкая деталь 
для иконографии Параскевы.

Однако икона Костромского музея является 
типичным памятником своего времени, с любовью к 
многофигурным сценам и эмоциональным подробно
стям (игемон в ярости раздирает на себе одежду, обез
главленное тело мученицы стоит согнувшись, с теку-
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щей из шеи кровью, у ног Параскевы лежит ее отруб
ленная голова с закрытыми глазами). Икона из коллек
ции В.А.Бондаренко при более высоком художествен
ном качестве и редкой изысканности живописи по 
иконографии значительно более архаична. Аналогии 
ей обнаруживаются в круге северных памятников XVI 
века. Необычно вытянутые пропорции тел в клеймах 
напоминают икону первой половины XVI века из 
Псковского музея25. Столп, к которому привязана муче
ница, выглядит прямым воспроизведением аналогич
ной детали житийных икон XV-XVI веков. Изображе
ние темницы в виде здания зеленого цвета с двускат
ной красной кровлей близко к соответствующим клей
мам иконы «Параскева Пятница в житии» первой чет
верти XVI века из Спасской Даниловской церкви близ 
Устюжны26. Более того, вустюженской иконе темница 
повторяется дважды и в противолежащих клеймах, 
что мы отметили выше как редкую особенность наше
го памятника. Некоторые особенности письма — моде
лировка складок, «оживки» на одеждах в виде белиль
ных точек, морщины над бровями и широкая белиль
ная опись верхних век — встречаются, по наблюдению 
Е.А.Виноградовой, в вологодских иконах27. По нашему 
мнению, икона из коллекции В.А.Бондаренко являет
ся повторением какого-то чтимого на Севере оригина
ла, исполненным в конце XVII века с участием поволж
ского — скорее всего костромского — иконописца и ме
стного мастера (мастеров).

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Позолота и первоначальные изо

бражения драгоценных камней плохо со
хранились.

2 Цвета одежд мучителей в других 
клеймах варьируются, преобладающий ко
лорит—серо-зеленый (празелень), вишне
вый, охра, темно-синий, киноварь.
Обувь—красные сапоги-ногавицы.

3 Согласно подробному Житию 
Параскевы (см. ниже), ей явилась не Бого
матерь, а крестообразно препоясанная же
на в светлых ризах, назвавшая святую «те
зоименитой". Наиболееубедительное, на 
наш взгляд, объяснение этого эпизода да
но в кн.: Святая Параскева 1999. С. 43-45. 
Авторы считают, что Параскеве Иконий- 
ской явилась ее тезка преподобномучени- 
ца Параскева Римская, но иконописцы ис
толковали святую жену как Богоматерь. 
Ж итие Параскевы Римской действитель
но не было известно на Руси, что застави
ло русских мастеров искать понятную ин
терпретацию соответствующего эпизода 
Ж ития Параскевы Иконийской.

4 Проведено укрепление грунта и 
красочного слоя, удалена потемневшая 
олифа, утраты левкаса восполнены и тони
рованы пуантелью.

5 Парижская библиотека, gr. 510. 
Смирнова, Лаурина, Гордиенко 1982.
С. 237-238.

6 APXIM. SIAAE KOYKIAPHX1994. 
Приношу благодарность А.С.Преображен
скому за указание на эту монографию.

7 ' Попов, Рындина 1979. С. 339-340.
Наиболее ранней из ныне известных жи

тийных икон Параскевы считается икона с 
18 клеймами жития из церкви Ильи Про
рока во Пскове рубежа XV-XVI веков 
(ГИМ; воспр. и каталожное описание — 
Псковская икона 1990. Ил. 39. С. 301).
8 Святая Параскева 1999.

С. 121-154.
9 Цит. по изд.: Святая Параскева 

1999. С. 136.
10 Там же. С. 138.
11 Там же. С. 139.
12 Полуфигурные изображения 
Параскевы в житийных иконах встречают
ся значительно реже, чем ростовые.
13 Все эти иконографические осо
бенности, включая поясное изображение 
фигуры, венец из двух обручей на голове 
святой и золотые поручи, присутствуют 
на тверской иконе «Параскева Пятница
с житием» первой трети XVI века (ЦМиАР; 
воспр. — Музей имени Андрея Рублева 
1970. Ил. 9).
14 Например, житийная икона Пара
скевы первой половины XVI века из дерев
ни Заклинье Дновского района Псковской 
области (ПГИАХМЗ; воспр. — Псковская 
икона 1990. Ил. 49); поясной образ Параске
вы второй половины XVI века из часовни де
ревни Пасмуровоблиз Череповца (ЧерМо; 
воспр. — Рыбаков 1995. Ил. 186).
15 См. вышеупомянутую икону из 
Череповецкого музея.
16 См., например, икону Параскевы 
с 20 клеймами жития конца XVII века. 
(КИАМЗ; воспр. — Брюсова 1982. С. 61).
17 Пример близкой композицион
ной переклички симметричных клейм с 
«темницей» дает житийная икона Пара
скевы из Спасской Даниловской церкви 
близ Устюжны (похищена из УКМ в 1994 
году; воспр. — Рыбаков 1995. Ил. 210). Одна
ко в левом клейме там представлены три 
фигуры (Параскева и два стража-мучите
ля), а в правом — шесть (добавляются два 
ангела и жена в красном мафории). Это на
рушает симметрию, тем более что здание 
темницы в левом клейме изображено зна
чительно более узким.
18 Высказывалось предположение, 
что первоначально плат был серебряным и 
темный цвет создается окислившимся сере
бром. Однако плат имеет первоначальную 
белильную каемку, которая явно не рассчи
тана на серебряный фон. Вряд ли можно ви
деть здесь влияние иконографии преподоб
ной Параскевы Сербской (Петки), изобра
жавшейся в монашеских одеждах, хотя эта 
святая и была известна на Руси. Тем не ме
нее столь заметное иконографическое нов
шество должно было иметь под собой смы
словую основу.
19 Например, в житийной иконе 
Параскевы из ГТГ. Икона датирована вто
рой половиной XVI века (воспр. — см.: Ан
тонова, Мнева 1963. Т. 2. № 608. Ил. 69).
20 Изображение пророка Даниила — 
см.: Брюсова 1984. Ил. 54. Иконы верхних 
рядов иконостаса церкви Иоанна Златоус
та в Коровниках традиционно датируются 
серединой XVII века, но, на наш взгляд, 
они были написаны не ранее 1680-х годов.
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21 Основные сведения о художнике 
и библиографию см. кат. № 35.
22 Воспр. — Михайловский, Пуришев 
1941. Табл. LX. С. 235 (роспись западной 
стены церкви Иоанна Предтечи в Толчко- 
ве, Ярославль). Источником русских апо
калиптических циклов XVII века были ил
люстрации к «Апокалипсису» голландско
го гравера Петера ван дер Борхта, извест
ные русским иконописцам по двум издани
ям — Библии самого Борхта и Библии Пис- 
катора (подробнее см.: Бусева-Давыдова 
1993. С. 190-206).
23 ЯХМ; воспр. — Russische Ikonen 
ausjaroslaul 1990. № 14. Благодарю А.В.Фе
дорчука и О.Б.Кузнецову за возможность 
ознакомиться с этой иконой.
24 Воспроизведение очень близких 
по рисунку рамок Псалтири с толкованием 
Афанасия Александрийского, написанной 
в Троице-Сергиевом монастыре в 1647 
году—см.: Россия. Православие. Культура 
2000. С. 224,225.
25 См. об этом прим. 14.
26 См. об этом прим. 17.
27 Например, в иконе «Богоматерь 
на престоле с предстоящими священному- 
чеником Антипой, преподобными Евфи- 
мием, Зосимой и Савватием Соловецки
ми» из Александро-Куштского монастыря 
(ВГИАХМЗ, инв. 15318).
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( « Н И К О Л А  З А Р А Й С К И Й » )
Конец XVII века 
Кострома
Дерево, темпера. 91x69,5

В среднике под орнаментированной трехлопастной 
аркой фронтально представлен Никола, двуперстно 
благословляющий правой рукой и держащий плат с за
крытым Евангелием в левой. Плат золотой, в складках 
подцвеченный вишневым. Евангелие в золоченом ок
ладе, который украшен драгоценными камнями, жем
чугом и вишневым равноконечным крестом с трехло
пастными концами, вписанным в зеленый круг лепест
ковой формы. Обрез вишневый, корешок золотой с 
вишневой притенкой. Над головой святителя, в киле
видном завершении арки, представлен Спас на престо
ле с раскрытым Евангелием, по правую руку от Спаса 
предстоят Богоматерь и коленопреклоненный ангел с 
зерцалом, полевую руку — Иоанн Предтеча со свитком 
и также коленопреклоненный ангел с зерцалом. Фигу
ры Богоматери и Иоанна видны поколенно, так как их 
частично закрывает нимб Николы.

Святитель стоит на темно-зеленом подножии 
сложной формы, оконтуренном двойными белильны
ми линиями, с вишневой притенкой. Передняя сторона 
подножия декорирована характерной «цепочкой» из 
вписанных друг в друга разноцветных кружков умень
шающегося диаметра'. Никола облачен в стихарь- с ши
рокими рукавами, по золотому фону активно моделиро
ванный коричневой краской. По низу одеяния, по кра
ям и боковым частям рукавов идут узкие золотые каймы 
с драгоценными камнями, жемчугом и жемчужными об
низями, кое-где с вишневой городчатой оторочкой. На 
запястье правой руки виден также золотой поруч с кам
нем и жемчужной обнизыо. Поверх стихаря надета 
красная фелонь с каймой. Орнамент лицевой сторо
ны — золотые кресты в черных кругах, обведенных ши
рокими золотыми каймами с камнями и жемчужными 
обнизями, на свободном поле —золотые процветшие 
кресты. Орнамент испода — мелкая белильная ромбиче
ская сеточка. На оплечье фелони — золотая кайма с кам
нями и обнизью. У правого бока святого из-под фелони 
видна многоугольная палица с камнями, жемчугами и 
каймой, украшенной красными кистями; на левом боку 
подвешен плат-сулок с тем же орнаментом, что на испо
де фелони. Поверх фелони надет омофор, на нем три 
золотых креста в черном обрамлении, по их центру— 
маленькие золотые косые крестики с исходящими чер
ными завитками. На конце омофора три горизонталь
ные золотые нашивки с черным окаймлением, выше — 
четыре золотых кружка и растительный мотив, выпол
ненный тонкими черными линиями. Из-под омофора 
слева виден край ораря с жемчужной обнизью, нижний 
конец его имеет вертикальные полосы; между краями 
ораря и омофора видна узкая вишневая городчатая епи
трахиль, на нижнем конце украшенная двумя розетками

из драгоценных камней по сторонам центральной за
стежки'. Обувь красная.

Арочное обрамление состоит из сложных и 
тонко выписанных золотом и чернью на вишневом 
фоне орнаментальных мотивов. Внизу обрамление 
опирается на своеобразные базы, венчающая трехло
пастная часть завершена маленькой чешуйчатой глав
кой с красным восьмиконечным крестом.

Личное написано светлой розовато-коричневой 
охрой по темному зеленовато-коричневому санкирю, 
высветления имеют вид широких плоских белильных 
полос (в частности, на гребне носа; опись носа черная). 
Глаза, неправильно-миндалевидной формы с белками, 
слезниками, крупными радужками, обведены белилами 
по линии век; ресницы длинные, редкие. Волосы, боро
да и усы разделаны тонкими белильными завитками, об
разующими самоценный орнаментальный узор.

Нимб золотой с широкой красной обводкой. 
Оливково-зеленый фон («свет») по сторонам фигуры 
Николы расчерчен золотыми линиями, образующими 
зубчатые вертикальные полосы. Позем темно-оливко
вый с белильными точками у верхней границы, отде
ленный от «света» двойной белильной линией. Поля 
красновато-коричневые.

Клейма располагаются в следующем порядке:
1 2 ;* 4
6 5
7 8
9 10
11 12
Сцены жития святителя:

1 Рождество Николы и чудо с купелью.
Действие происходит на фоне четырех зданий

(первое — серо-зеленое с рустованным порталом и с 
колоннами, с двумя башенками и двойным красным ку
полом; второе —ярко-красное, поставленное по диаго
нали, с причудливо завершенной башенкой; третье — 
розовое, ступенчатое, с двумя остроконечными завер
шениями; четвертое, находящееся перед ним, — тем
но-зеленое, с двускатным «чердаком»). Роженица полу
сидит на ложе, покрытом драгоценной тканью. На ней 
темно-зеленый хитон, вишневый плат, нижняя часть 
фигуры прикрыта вишневым покрывалом. За ложем 
стоит орнаментированный столик с кувшином-кумга- 
ном и чашей, к которому склоняется дева в зеленом 
одеянии. Слева сидит служанка в белом плате и хито
не, нижняя часть ее фигуры окутана красным плащом, 
руки обнажены выше локтей. Она дотрагивается до 
края купели, где стоит, протянув ручки вперед, ново
рожденный Никола. Золотая купель имеет форму лож- 
чатой чаши на высокой ножке.
2 Крещение Николы.

Клеймо отделено от предыдущего многоярус
ным столпообразным зданием красного цвета с ор
наментированным «повалом» под низким темным
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куполом. Фоном служит розовая пятиглавая церковь; 
все главы с горками кокошников у основания выстрое
ны в один ряд, центральная выше и больше остальных, 
под главами проходит пояс декоративных арочек. Мла
денец стоит в такой же купели и в той же позе, за его 
спиной к нему склонился седобородый епископ в крас
ной фелони и темно-зеленом подризнике, за епископом 
стоит диакон в темно-зеленой одежде с золотым оплечь
ем. Справа видны фигуры родителей Николы, частич
но скрытые арочным обрамлением средника. Отец Ни
колы в красной шубе с темным воротником4, мать в тем
но-зеленом хитоне и белом головном плате держит ро
зовый плат, чтобы принять младенца из купели.
3 Отправление Николы во учение и исцеление 
им сухорукой жены.

Отрок в красной одежде с золотым оплечьем 
стоит в центре клейма на фоне охристо-оранжевых го
рок с четкими лещадками, оттененными черным и 
красным. Он простирает руки к коленопреклоненной 
жене в правой части композиции. На жене темно-си
ний хитон, красный мафорий, белый плат. За спиной 
Николы видна полускрытая арочным обрамлением 
средника фигура отца, левее расположена ярко-крас
ная гладкая городская стена.
4 Приведение Николы во учение.

Фоном служат два здания — ярко-красное, раз
деланное под кирпич, с зубчатым верхом и централь
ной купольной башней с «повалом», и темно-зеленое 
с рустованным порталом, с причудливой многоуголь
ной красной кровлей. За ними просматривается тре
тье здание серо-зеленого цвета с плоской крышей. 
Отец Николы в шубе, наброшенной на плечи, и в 
красной обуви5 стоит на фоне первого здания, про
тянув руки к учителю. Отрок расположен в центре 
клейма, также в позе просителя. Учитель в монаше
ском одеянии (черные ряса и клобук, вишневая ман
тия) сидит на позолоченном троне с вишневой под
цветкой, с вычурными, переплетающимися ножка
ми. Перед троном расположен еще более сложный 
по форме столик, на котором стоит высокий горя
щий светильник.
5 Поставление в диаконы.

Композиционно идентично следующему клей
му. Различается фон (интерьер пятиглавого храма, 
традиционно данный в разрезе, с колоннами, укра
шенными золочеными резными акантовыми листья
ми) и одежды (епископ одет как в клейме 2, Никола
и диакон в сходных золотых одеждах, покрытых ром
бической сеточкой, с каймами).
6 Поставление в архиепископы.

Действие происходит на фоне розового орна
ментированного трехшатрового здания. Никола в епи
скопских одеждах, повторяющих одежды епископа из 
клейма 2, склонился в молитвенной позе перед престо
лом, покрытым ярко-красной индитией. Перед ним 
стоит епископ в вишневом подризнике и синей фело
ни с жемчужной обнизью, за спиной святого —диакон.
7 Спасение патриарха Афанасия от потопления.

Море изображено темной зеленовато-синей
краской с орнаментальными белильными завитками- 
волнами. Никола склоняется к кораблю, наполовину

погруженному в воду, и указует вниз левой рукой, 
в правой — закрытое Евангелие. Корабль коричневый, 
с резной фигурой на носу и прорисованными досками 
обшивки, белым приспущенным парусом и красным 
вымпелом. На корабле видно пять клириков, в том 
числе патриарх в белом клобуке с крестом и в красной 
мантии с белыми источниками.
8 Явление царю Константину.

Фон образуют три башнеобразных здания, раз
личающихся цветом, высотой и формой завершений. 
Константин в темно-зеленой одежде возлежит под 
вишневым покрывалом на ложе, покрытом дорогой 
тканью. Сбоку ложе задрапировано желто-оранжевой 
тканью с треугольными складками, моделированными 
красным. Никола стоит за ложем, держа Евангелие в 
левой руке, а правую простирая к Константину.
9 Возвращение Агрикова сына Василия.

Действие происходит внутри серо-зеленого
здания с вишневой куполообразной кровлей и тремя 
окнами, обведенными красным. За столом с орнамен
тированной боковой поверхностью изображена плот
ная группа людей, обращенных вправо. Впереди роди
тели Василия — мать в красном мафории и Агрик в 
красном плаще и зеленом хитоне, отделанном жемчу
гом. На столе находятся разнообразные сосуды. С пра
вой стороны стоит Никола, придерживая за плечо от
рока в красной шапке с белой опушкой.
10 Избавление Петра Аравийского из темницы.

Темница изображена в виде темно-зеленого
здания с треугольным фронтоном и вишневой кров
лей. Рустованный портал забран красной решеткой, 
за которой на черном фоне виден сидящий Петр в 
вишневом хитоне; его ноги высовываются наружу за 
пределы темницы. Перед Петром стоят Никола и 
Симеон Богоприимец в красном хитоне и зеленом 
гиматии. Симеон красным посохом касается ног Пет
ра. На заднем плане изображен охристо-желтый час
токол, перед ним с правой стороны — красно-вишне
вые горки.
11 Успение Николы.

Никола лежит на орнаментированном одре на 
фоне розовой трехглавой церкви, у изголовья и у ног 
его стоят группы клириков и народа.
12 Перенесение мощей Николы из Мир Ликий- 
ских в Бар-град.

Николу на том же одре несут три клирика, им 
помогает отрок-иподиакон. Храм в Бари изображен в 
виде розового пятиглавого здания с пятиглавым же 
приделом. Вход в него оформлен двускатным фронто
ном, опирающимся на фантастическую розовую опо
ру. Из храма выходят два диакона; левый взмахивает 
кадилом, правый держит выносную (на красной ру
кояти) икону Богоматери типа Казанской.

Фоны в клеймах золотые.

Н А Д П И С И
В среднике по сторонам головы святого красного цве
та, выполненная вязью. Над головами ангелов белила
ми, под титлами. Надписи в клеймах красные, испол
нены шрифтом типа устава, с выносными буквами, 
правленые; над головой Николы надписи черные, по-
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лууставом. Надпись в клейме 10 сильно правлена, не 
имеет смысла.

Доска состоит из двух частей, скрепленных двумя 
врезными встречными горизонтальными шпонками (час
тично стесаны в более позднее время). Сохранившиеся

концы шпонок изначально стесаны на нет до доски 
(в продольном сечении имеют вид трапеции с вогнутой 
боковой стороной). Стыки досок на верхнем и нижнем 
торцах скреплены железными коррозированными скоба
ми длиной по 4 см. Ковчег, лузга черная; паволока, левкас.
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С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Реставрационные вставки с полным восстановлением 
фрагментов без ослабления цвета в местах утрат ав
торского красочного слоя и левкаса на нижнем поле, 
а также на одеждах святителя. Верхняя часть компози
ции под арочным обрамлением (верхняя часть фигу
ры Христа, частично — Богоматери, фигуры ангелов, 
кроме ликов, полностью —Иоанн Предтеча) при рес
таврации прописана по авторской графье. Восстанов
лена позолота обрамления.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена в 2001 году, реставратор Д.И.Нагаев'1.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Возможно, из Костромской области, приобретена в 
Ярославле в 2001 году.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Подробно об иконографии см. кат. № 13,14. Основ
ные иконографические типы изображения Николы 
сложились в искусстве Византии XI—XIII веков, однако 
ростовое изображение святителя с разведенными в 
стороны руками получило преимущественное распро
странение на Руси (одна из наиболее ранних житий
ных икон такой композиции — «Никола, Козьма и Да
миан с житием Николы» первой половины XIV века)7. 
Есть предположение, что популярность данного типа 
на русской почве объясняется бытованием в Зарайске 
с 1225 года чудотворной иконы Николы именно такой 
иконографии". Во второй половине XVII века этот тип 
претерпевает изменения в сторону большей торжест
венности и пышности. Изменяется облачение свято
го: в данном случае подризник — одеяние, надетое под 
фелонь, — имеет признаки стихаря или саккоса (длин
ные, не сшитые по нижнему шву рукава с каймами). 
Преобладающим цветом облачений становится крас
ный, что, возможно, объяснялось влиянием изданно
го в 1656 году компилятивного толкования литургии 
под названием «Скрижаль». В ней говорилось, что оде
жда священника должна быть «красна по пророку гла
голющему, творяй аггелы своя слуги и духи своя огнь 
палящ... Таже, глаголет червленость риз его от вино
града Восора. Чесо ради суть ризы твоя червлены яко 
отпрания гроздий. Являя... одежду Христову, сиречь, 
плоть, яко омочися кровию на кресте. И паки носи 
червлену ризу Христос в страсти грядый на кресте»9. 
Чрезвычайно редкой, если не уникальной, особенно
стью является многоугольная (шестиугольная ?) фор
ма палицы1". Дополнительный плату левого бедра 
встречается и в ранних иконах, но не часто". Арочное 
обрамление, появившееся еще в XVI веке и, вероятно, 
заимствованное из книжных миниатюр (может быть, 
не без влияния иконографии «Николы Можайско
го»12), приобретает развитые формы и напоминает ре
альную позолоченную резьбу, хотя в данном памятни
ке скорее всего копировалась какая-то орнаменталь
ная западноевропейская маньеристическая гравюра11. 
Уникальной особенностью иконы из собрания 
В.А.Бондаренко является введение в верхнюю часть 
композиции деисуса с коленопреклоненными ангела

ми вместо традиционных фигур Христа и Богоматери 
с атрибутами «никейского чуда». Житийные сцены от
ражают «Житие и жизнь... чудотворца Николы, архи
епископа Мир Ликийских», написанное Симеоном 
Метафрастом в X веке. Оно известно в русских спи
сках с XV века и было включено в Великие Минеи Че- 
тии митрополита Макария как «истинное». В то же 
время в иконе присутствует сцена исцеления сухору
кой жены (клеймо 3), входящая в так называемое 
«Иное житие», переведенное на Руси в XI веке". Это 
житие повествует о святом Николае Пинарском, архи
епископе города Пинар в Ликии, которого еще на гре
ческой почве стали отождествлять с Николой Мирли- 
кийским. По наблюдению М.С.Крутовой, оба жития 
тесно переплелись, возможно, еще в Греции, и «два од
ноименных Святителя слились в один могучий образ 
Николая Чудотворца»15. Тем не менее сцена исцеления 
сухорукой жены Ноны не столь часто встречается в 
иконописи, так же как и отсутствие матери Николы в 
клейме «Приведение во учение» (из текста «Иного жи
тия» можно понять, что святого привел к учителю 
отец). Относительно редко включается в состав клейм 
и явление Николы с Симеоном Богоприимцем воена
чальнику Петру, захваченному в плен сарацинами 
(клеймо 10). Возможно, для клейм использовалась ка
кая-то лицевая рукопись Жития Николы более ранне
го времени или же восходящая к раннему (XVI век) 
оригиналу"1. Переработка архитектурного стаффажа 
XVI века в последующем столетии могла привести к 
столь необычному результату.

А Т Р И Б У Ц И Я
Можно предположить, что одним из прототипов ико
ны из коллекции В .А. Бондаренко послужил образ Ни
колы Чудотворца с 34 клеймами жития работы Семена 
Спиридонова Холмогорца 1686 года17. Помимо общей 
идеи золоченого резного обрамления, близка и струк
тура личного письма (в частности, высокий лоб с силь
ным притенением по центру и высветлениями между 
морщинами), хотя в анализируемом памятнике она 
выглядит несколько утрированной. Клейма иконы 
Семена Спиридонова с исцелением сухорукой Ноны и 
приведением во учение близки по иконографии к опи
сываемой иконе. Такой прием, как разделка фона золо
том, образующая зигзагообразный узор, встречается в 
произведениях ярославской школы последней четвер
ти XVII века («Собор Богоматери»18). Для клейм харак
терно оригинальное изображение архитектуры: ин
тенсивность и насыщенность цвета (излюбленное со
четание — серо-зеленый и красно-вишневый), обилие 
и виртуозность белильных разделок, предпочтение ба
шенных и шатровых форм, причудливых кровель, 
окаймление оконных проемов широкими красными 
рамами. В этом отношении ближе всего к описываемо
му памятнику икона «Параскева в житии» конца XVII 
века19. Хотя точных аналогий «Николе Чудотворцу» из 
коллекции В.А.Бондаренко пока не обнаружено, учи
тывая вышесказанное, а также принимая во внимание 
происхождение памятника, можно определить его как 
произведение костромского мастера рубежа
XVII-XV1II веков2".
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ПРИМЕЧАНИЯ
1 Этот орнамент часто встречает^ 

ся в книжной миниатюре XVII века и, воз
можно, заимствован с фронтисписа Псал
тири Петра Мстиславца, напечатанной в 
Вильно в 1576 году.
2 О стихаре в иконографии Нико

лы Чудотворца см. кат. № 46. В отличие от 
иконы начала XVIII века, здесь стихарь 
подпоясан, как традиционный стихарь- 
подризник (суживается к талии).

3 Епитрахиль на пуговицах, быто
вавшая наряду со сшивной епитрахилью.
4 В клейме 4 видно, что шуба имеет 

длинные рукава.
5 Обувь красная у всех персона

жей.
6 До поступления в коллекцию ико

на была в основном раскрыта. Имелись ут
раты красочного слоя и левкаса на нижнем 
поле, а также значительные потертости 
на одеждах святителя. Фон был записан 
темно-зелеными горизонтальными штри
хами поверх первоначального фона и над
писи. Практически полностью (до графьи) 
был утрачен красочный слой в верхней час
ти арочного обрамления (с деисусом; фигу
ра Христа сохранилась в верхней части, 
фигура Богоматери — оплечно, у ангелов 
сохранились лики, фигура Иоанна Предте
чи утрачена почти полностью). Сильно по
страдала позолота обрамления. Сохран
ность клейм была относительно хорошей, 
имелись небольшие потертости, мелкие 
утраты красочного слоя в клеймах «Креще
ние Николы» и «Приведение Николы во 
учение».

7 ГРМ. См.: Смирнова 1976. С. 151, 
195-196,199 и след.
8 Антонова 1957. С. 375-392.
9 Скрижаль 1656. С. 130-131. Текст 

отсылает к пророчеству Исайи: «Кто сей 
пришедый от Едома, червлены ризы его 
от Восора» (Ис. 63:1).
10 Многоугольные палицы существо
вали в русском церковном быту XV1-XVII 
веков, например восьмиугольная палица на 
иконе «Спас Благое молчание» 1598 года 
(СПИХМЗ; воспр. — Художественное шитье 
1983. С. 95).
11 Например, в иконе «Никола За
райский с 18 клеймами жития» XV века из 
Рязани (РяИАМЗ; воспр. — Искусство Ря
занских земель 1993. Ил. 9); в двух иконах
XVI века из собрания ПЗИАХМЗ — «Нико
ла Чудотворец» из Феодоровского собора 
города Переславля-Залесского (инв. 4028) 
и «Никола Зарайский с чудесами» (инв. 
2171).
12 Например, иконы Николы Мо
жайского первой половины XVII века 
(ГТГ, инв. 14301) и XVII века (СПИХМЗ; 
воспр. -  Спаси и сохрани 1993. С. 243).
13 Маньеристические обрамления 
средника нередки для икон конца XVII и 
особенно первой четверти XVIII века, 
например «Феодор Стратилат» конца
XVII века из Каргополья (АОМИИ; воспр. — 
Северные письма 1999. СЛОТ Ил. 192)
и «Мученица Фекла» первой четверти XVIII 
века московского письма (ГТГ, инв. 22996).

14 СККДР 1987. С. 168-169.
15 Крутова 1997. С. 132.
16 Так, определенную близость к 
изображению архитектуры в клеймах опи
сываемой иконы имеют архитектурные 
фоны в известной рукописи Ж ития Ни
колы Чудотворца 1560 года из собрания 
Т.А. и С.Т.Большаковых (ОР РГБ. Ф. 37, 
Больш. 15; опубл.: Ж итие Николая Чудо
творца 1882).
17 ЯХМ; воспр. — Брюсова\984.
Ил. 77.
18 ГРМ; воспр. — «Пречистому обра
зу Твоему поклоняемся...» 1994. С. 125.
19 По нашему мнению, ее следует 
датировать началом XVIII века. КИАМЗ; 
воспр. — Брюсова 1982. С. 61.
20 Мнение о костромском происхо
ждении иконы на основании ее художест
венных особенностей было высказано так
же С.С.Катковой.
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Конец XVII века 
Ярославль
Дерево, темпера. 99, 5x83,5

В верхней части композиции в центре расположен 
черный проем пещеры. В глубине ее виден интерьер 
здания с двумя арками, опирающимися на обработан
ный филенками столп. Стена за столпом расписана 
под кирпич, светло-коричневого и темно-коричневого 
цвета, в ней имеется окно с откосами и наполовину 
поднятой решеткой, написанной белилами. В правой 
стороне пещеры на фоне красного, орнаментирован
ного белильным узором ложа, словно стоящего верти
кально, изображена Богоматерь, которая сидит перед 
яслями с младенцем Христом; Ее ладони раскрыты пе
ред грудью. Мафорий вишневый, риза синяя, зарука
вья золотые с красным притенением по золоту (при- 
плеском), украшенные жемчужной обнизью и драго
ценными камнями'. Младенец Христос лежит на зеле
новато-коричневой подстилке, разделанной белиль
ными штрихами и изображающей сено. Под белыми 
пеленами Младенца, перевитыми красной перекрещи
вающейся тесьмой, угадываются формы его тела, мо
делированные темной краской. Ясли представлены в 
виде прямоугольного ящика желтовато-розового цве
та с красно-коричневыми разводами (мрамориров
кой), с мелкими арочными впадинками вдоль краев, 
оконтуренных двойной красной линией.

У переднего края яслей показаны морды осла 
или коня- (белая) и вола (розовая), обращенные на
встречу друг другу. Справа к Богоматери и Младенцу 
склоняются три ангела, изображенные один над дру
гим. Первый ангел виден по пояс, он окутан вишне
вым плащом, руки покрыты белым платом, обрисо
вывающим пальцы. Следующий ангел в зеленом оде
янии, видном лишь частично, последний ангел — 
в красном. У всех ангелов золотые крылья с черной 
разделкой, моделирующей перья, белые головные 
повязки-диадемы и белые тороки '. В левой стороне 
пещеры перед позолоченной купелью в форме чаши 
на высокой ножке сидит жена с обнаженным младен
цем Христом на коленях. Она в белом чепце, из-под 
которого видны длинные пряди волос темно-корич
невого цвета. Рукава Ее белого одеяния закатаны вы
ше локтей, правая рука лежит на колене, левая ладо
нью вверх протянута над чашей. Нижняя часть фигу
ры окутана вишневым плащом. За Ней стоит скло
нившаяся дева с непокрытой головой, в красном оде
янии. Она льет воду в купель из золоченого овально
удлиненного сосуда с невысоким поддоном и узким 
горлышком. Льющаяся вода передана белыми изви
листыми линиями и белыми точками, вода же в купе
ли темно-синяя с белильными штрихами.

Ниже, отделенные двойной округлой линией 
горок, размещаются Иосиф со старцем и два пастыря.

Иосиф сидит, опершись на левую руку. Он сед, с корот
кой бородой и усами, одет в темно-вишневый хитон и 
темно-зеленый плащ, на ногах видны тонкие ремешки 
сандалий. Согбенный старец, беседующий с Иосифом, 
левой рукой опирается на посох ломаной формы, пра
вую4 простирает к собеседнику. На нем темно-коричне
вое одеяние из козьих шкур5 (шерсть прописана бели
лами) , закрывающее руки до локтей, и темно-вишне
вый плащ. Пастыри располагаются на серо-зеленом 
фоне, покрытом растительными мотивами в виде мел
ких деревьев. Их кроны напоминают темные шарики 
с обильно нанесенными в центре белильными точка
ми. Стадо состоит из восьми белых овец и коз. Фигура 
старца-пастыря до колен скрыта округлыми зелеными 
горками, он держит в правой руке изогнутый рог, про
писанный золотом и чернью. На пастыре темно-виш
невая шапка с полями и темно-коричневое одеяние из 
козьих шкур. За ним стоит юноша в вишневом кафта
не, темно-зеленых портах и красных сапогах, поло
живший обе руки на плечи старца.

Над пещерой располагаются охристые горки с 
мелкими белильными лещадками и изжелта-вишневы- 
ми притенениями, покрытые темно-зелеными кусти
ками травы с характерными соцветиями-колосками. 
Между отрогами горок парит ангел, несущий Вифле
емскую звезду. Его фигура дана почти в профиль. Оде
жды и крылья написаны золотом с зелеными и вишне
выми притенениями. Звезда имеет вид золотого шара, 
моделированного светотенью (черная штриховка по 
правому краю). Ангел обращен к трем волхвам в левом 
верхнем углу иконы. Первый волхв-старец с седыми 
волосами и раздвоенной бородой восседает на белом 
коне. Он обернулся назад, указывая на ангела пальцем 
правой руки. Второй волхв — юноша, изображенный в 
профиль, на коричневато-сером коне, в правой руке 
он держит повод. Третий волхв — средовек на белом 
коне, с короткой темной бородой и усами, правой ру
кой он также указывает на ангела, а левую прижимает 
к груди. Волхвы одеты в разноцветные хитоны и разве
вающиеся плащи, их порты расписаны серебряным 
травным узором, сапоги-ногавицы золотые или цвет
ные. Головы волхвов покрыты пышными белыми тюр
банами с цветными притенениями, поверх тюрбанов 
надеты золотые зубчатые венцы-короны с драгоцен
ными камнями. Сбруя всех коней написана золотом, 
на шеях ошейки с жемчужной обнизыо и драгоценны
ми камнями, упряжные ремни на груди и на крупах 
имеют фестончатую форму с черневой разделкой, по
водья и подпруги красные. Седла зеленые или крас
ные, с высокой загнутой передней лукой, чепрак и 
крыльца золотые, с жемчужной обнизью и драгоцен
ными камнями. В правом верхнем углу волхвы предста
влены возвращающимися на родину.

Внизу слева под фигурами скачущих волхвов 
они же представлены поклоняющимися младенцу Хри-
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сту. Действие происходит в здании фантастической ар
хитектуры с серо-коричневым кессонированным потол
ком и выложенным розовыми узорчатыми плитками 
полом®. На фоне красного полога с белильными узорами 
и золотым фестончатым карнизом восседает Богома
терь на резном позолоченном троне с высокой спинкой, 
на красной с золотом подушке. Правой рукой Она при
держивает на коленях младенца Христа, а левую прости
рает к волхвам. Богомладенец, в темно-зеленом хитоне и 
красном гиматии, благословляет волхвов с золотыми ча
шами в руках. Все волхвы представлены с непокрытыми 
головами. Их одеяния не совпадают с теми, что изобра
жены в верхней части иконы: появились верхние одеж
ды с короткими рукавами и отложными воротниками.

Непосредственно под этой сценой располага
ется явление ангела спящему Иосифу. Действие проис
ходит в здании, условно обозначенном двумя колонна
ми желто-красного цвета, которые несут карниз с ба
люстрадой и двухоконным «чердаком». Слева Иосиф 
с закрытыми глазами полусидит на ложе, застеленном 
белой тканью. Над его головой — распахнутый вишне
вый полог с золотым фестончатым карнизом. Справа к 
нему склоняется двуперстно благословляющий ангел, 
который касается колена Иосифа.

Под изображением скачущих волхвов в правой 
части композиции представлено явление ангела вол
хвам во сне. Ангел, видный до пояса из-за фигур спя
щих, воздел вверх правую руку с указующим перстом. 
Один волхв лежит на спине, двое других показаны в 
полусидячем положении. Под головами волхвов — 
большие белые подушки с цветными притенениями.

Ниже этой сцены, у правого края иконы, изобра
жено бегство Святого Семейства в Египет. Богоматерь 
восседает на белом коне, свесив ноги в красной обуви по 
правую сторону седла, и обеими руками придерживает 
младенца Христа, сидящего на Ее коленях. Коня ведет за 
повод Иосиф, обернувшийся к Богоматери. За конем 
следует юноша в красном коротком хитоне, в серых пор
тах и коротком синем плаще. Обеими руками он держит 
на левом плече палку. Египет изображен в виде розового 
«города» с башнями; в надстройке над воротами виден 
трехлопастный золотой киот с падающими фигурками 
(идолами), обозначенными черным контуром.

Нижняя часть композиции занята сценами, свя
занными с избиением младенцев. В левом нижнем углу 
Ирод беседует с книжниками. Его дворец с розовыми 
колоннами и украшенным декоративной резьбой двух
оконным «чердаком» показан как бы в разрезе: виден 
сине-коричневый кессонированный потолок, зареше
ченные серебряные окна с красно-белыми откосами и 
пол, выложенный серебряными плитками с чешуйча
тым узором. У Ирода седые волосы с тщательно выпи
санными круглыми завитками, усы и короткая вьющая
ся борода. Он восседает на возвышении, на золоченом 
резном троне с изогнутой спинкой, за которой видна 
фигура молодого воина в серебряном шлеме с пластина
ми, закрывающими уши, и в золотых черненых доспе
хах. В правой руке Ирод держит золотой скипетр, а ле
вой указует вверх. Он облачен в богатые одежды с бе
лым исподом, покрытым черными штрихами (горно
стаевый подбой); с плеч спускается темный иссиня-зе-

леный плащ, голову венчает золотая зубчатая корона с 
драгоценными камнями. Ноги его покоятся на красном 
ковре с золотым травным орнаментом и каймами. Пе
ред Иродом стоит седой книжник с широкой раздвоен
ной бородой, который держит раскрытую книгу, указы

вая на ее текст. Исподняя одежда книжника вишневая, 
сверху накинут темно-зеленый плащ, на плечах лежит 
белый капюшон, оконтуренный красным; сапоги золо
тые с чернью. Еще два книжника видны частично: это 
бородатые старцы — один в красной, другой в вишневой 
одежде. На заднем плане изображен юноша с кудрявы
ми волосами, склонивший голову перед Иродом и дер
жащий в руке снятый тюрбан. Он в зеленом хитоне, зо
лотых с чернью доспехах и красном плаще.

Центр нижней части иконы занят сценой изби
ения младенцев, чьи обнаженные и окровавленные
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тельца густо покрывают позем. Воины в этой сцене 
одеты в цветные хитоны и порты, серебряные или зо
лотые доспехи (панцири и шлемы), причем рисунок 
доспехов не повторяется; жены в рубахах с рукавами до 
локтей и в длинных юбках. На переднем плане изобра

жены три воина и две жены. Левый воин стоит прямо
лично, широко расставив ноги; он держит младенца за 
ножку и заносит меч. Справа от него припала на одно 
колено жена, обеими руками прижимающая к груди 
младенца. Она повернула голову к другому воину, кото
рый держит ее за плечо, вонзая меч в тело ребенка. 
Руки жены покрыты кровавыми пятнами (пятнышки 
жидкой киновари). Правее представлена похожая сце
на. На заднем плане видны друтие воины: стоящие сре- 
довек и старец; юноша, который замахивается, держа 
ребенка за ножки; средовек, поднявший на копье прон

зенного младенца; еще один юный воин без шлема так
же замахивается, чтобы разбить младенца о землю.

Выше сцены избиения показаны три связан
ных с ней эпизода. Слева, в зеленом арочном обрамле
нии с «чердаком», показаны плачущие жены. К арочно
му обрамлению справа примыкает гора с пещерой, куда 
скрывается святая Елизавета с младенцем Иоанном на 
руках. Она в красном мафории и темно-зеленом хито
не, младенец в белой длинной рубашке с серо-зелены
ми притенениями, его раскрытые ладони подняты пе
ред грудью. Елизавету преследует воин-средовек, про
тягивая к ней копье. Справа за его спиной сидит жена, 
окутанная вишневым мафорием; перед ней под дерев
цем с плодами в виде красных и белых шариков лежит 
младенец с нимбом (Нафанаил), в белых пеленах, пере
витых красной перекрещивающейся тесьмой.

В правом нижнем углу изображен Иерусалим
ский храм в виде вишневого купола на двух колоннах, 
завершенного пышным фронтоном и миниатюрной 
беседкой на шестигранном основании. Внутри виден 
престол и раздвинутая вишневая завеса с белильным 
орнаментом и золотым фестончатым карнизом. Пре
стол покрыт красным покровом с золотым травным 
рисунком и фестончатой каймой, на нем лежит книга в 
золотом окладе, усеянном драгоценными камнями, и 
золотой восьмиконечный крест (крест изображен так
же на окладе). Перед престолом на коленях стоит 
обернувшийся к воину с мечом первосвященник Заха
рия. У него длинные седые волосы и клиновидная бо
рода, подир зеленый с золотыми каймами, красный 
плащ почти скрывает фигуру, головной убор имеет 
форму тюрбана. Усатый безбородый воин, широко 
расставив ноги, склонился к Захарии, левую руку поло
жил ему на плечо, а правой вонзает меч в область шеи.

Личное написано по темно-зеленому санкирю 
темной охрой с сильными высветлениями на щеках, 
лбах, носах, подбородках. Подрумянка положена на гу
бах, щеках, у висков и на верхних веках. Глаза с корич
невыми радужками, на которых лежат красновато-ко
ричневые блики, и яркими белками. Лики округлой 
формы, носы крупные с горбинкой, в профиль с харак
терной «шишечкой» на конце, по гребню и крыльям 
обведены киноварью. Седина передается тонкими бе
лильными линиями.

Нимбы золотые с белильной обводкой. На 
нимбах Христа и Нафанаила белильные девятичаст
ные7 перекрестья. Фон золотой, виден только в верх
ней части. Поля коричневые, опушь черная.

Н А Д П И С И
На верхнем поле уставом с элементами вязи, черным. 
Надписи на полях сделаны темно-коричневым, понов
лены. Монограммы Христа, Богоматери, имена свя
тых и сопроводительные надписи — полуустав, выпол
нены белилами или черной краской.

Доска состоит из двух частей, соединенных 
двумя врезными встречными шпонками. Со стороны 
вреза каждая шпонка стесана заподлицо с доской на 
протяжении 12 см. По стыку досок врезаны три шпон
ки-» ласточки», средняя из которых утрачена. Ковчег 
пологий, паволока не просматривается, левкас.
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С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Утраты красочного слоя на нижнем поле (вуглах), мел
кие утраты по стыку досок и в левой части иконы, вос
полненные при реставрации. Наиболее значительные 
дополнения имеются на части одежд юного волхва в

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Об иконографии «Рождества Христова» существует 
обширная литература8. Литературным источником 
сюжета служили канонические Евангелия от Матфея 
(2:1-12) и от Луки (2:6-20), церковные песнопения

«Поклонении волхвов», в левой части «чердака» над 
плачущими женами, на потолке палат Ирода и его левой 
руке (почти полностью утраченной), на одежде первого 
книжника, на горках под фигурой ангела со звездой.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена в 2000 году, реставраторы М.Г.Степанов и 
О.Б.Воробьева.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  
Из Ярославской области.

на предпразднество и праздник Рождества Христова 
(20-24 и 25 декабря по старому стилю)'1, апокрифиче
ское Протоевангелие Иакова1", Евангелие Псевдо-Мат
фея" и в меньшей степени «Сказание Афродитиана»12, 
а также некоторые другие источники. Рождество Хри
стово относится к числу двунадесятых праздников и 
особенно торжественно празднуется Церковью. Отцы 
церкви истолковывали Воплощение Христово как но
вое создание человечества11. Изображения Рождества 
Христова известны с IV века". За время исторического 
бытования этой иконографии сложились два извода —
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краткий и подробный. Описываемая икона представ
ляет вариант подробного извода, включающий в себя 
краткий в качестве основного ядра. В краткий извод 
обычно входит изображение Богоматери, возлежа
щей на одре у яслей с Младенцем, сидящего Иосифа, 
славословящих и благовествующих ангелов, пастырей 
со стадом, волхвов, жены и девы, омывающих Христа 
в купели, а также такие детали, как звезда в верхней ча
сти и вол с ослом у яслей. Местом действия служит го
ристый пейзаж с черным отверстием пещеры15. Пер
вый известный русский памятник краткого извода — 
ныне утраченная фреска в центральном нефе новго
родской церкви Спаса на Нередице (1199)|6. Подроб
ный извод известен в Византии по крайней мере с XII 
века (икона «Рождество Христово» в монастыре Свя
той Екатерины на Синае17), а на Руси — со второй поло
вины XVI века («Рождество Христово» из Сольвыче- 
годска18, «Рождество Христово» изХолмогор19).

В описываемой иконе Богоматерь не возле
жит, а сидит на одре близ яслей. Сходный вариант 
встречался в раннехристианской иконографии как 
свидетельство чудесного (безболезненного) рожде
ния20. Он соответствует Рождественской стихире, 
глас 4 (Андрея Иерусалимского), где поется: «Весели- 
теся праведнии, небеса радуйтеся, взыграйте горы, 
Христу рождшуся: Дева седит херувимомъ подобяще- 
ся...» Однако впоследствии этот вариант практически 
вышел из употребления21. В византийской живописи 
до начала XIV века (а на Руси и позднее) Богоматерь 
изображали не сидящей, но полулежащей22; затем пре
обладающим стал вариант с лежащей Марией. В рус
ской иконописи образ сидящей Богоматери в «Рожде
стве Христовом» появился во второй половине XVII 
века как заимствование из западной иконографии. 
Раскрытые длани Богоматери, поднятые на уровень 
груди, выражают идею молитвенного предстояния. 
Аналогичный жест обычен для святых в византийской 
иконографии28, но на Руси применительно к Богомате
ри в «Рождестве Христовом» он не встречается до се
редины XVII века и также, очевидно, восходит к запад
ноевропейским источникам.

Лежащий Младенец почти всегда представ
лен спеленатым и в яслях, согласно Евангелию от Лу
ки: «И роди сына своего первенца, и повить его, и по
ложи его въ яслех» (Лк. 2:7). Святой Григорий Бого
слов (329-389) видел в льняных пеленах символ чис
тоты, так как из льна делались одежды ветхозаветных 
первосвященников в знак их непорочного и чистого 
служения. Святой Амвросий Медиоланский (около 
340-397) истолковывал пелены как знак служения и 
послушания: «Из девической утробы вышел и раб и 
Господь: раб, чтобы работать, ибо кто препоясуется 
пеленами, тот препоясуется для услужения». Блажен
ный Феодорит Киррский (около 393 — около 457) по 
поводу пелен и яслей писал о добровольной нищете 
Христовой (ср. ипакои, глас 8, на Рождество Христо
во: «...последняя нищета: что бохуждше вертепа; что 
же смиреннее пеленъ». Тесьма, обвивающая Младен
ца поверх пелен, в византийской иконографии появ
ляется на рубеже XIII-XIV веков; очевидно, она ассо
циировалась с узами Христа (так же как пеленки —

с погребальными пеленами, а пещера Рождества — 
с пещерой, где Христос был впоследствии погребен)24.

Ясли в ранних иконах больше напоминают 
престол (согласно одному из символических значе
ний)25; в публикуемом памятнике они похожи на камен
ный ковчег. Арочные углубления по верхнему краю 
ковчега — атрибут реального Гроба Господня26, что вы
водит на первый план символику яслей как прообраза 
гроба27. Сено, служащее подстилкой Христу, в русской 
иконописи начинают изображать относительно позд
но, хотя его толкование относится к III веку. Святой 
Киприан (умер в 258) писал: «Для того полагается Он в 
ясли, чтобы мы... питались не сеном [греховных сла
стей] , но небесным хлебом». Вол и осел, заглядываю
щие в ясли, упоминаются только в Евангелии Псевдо- 
Матфея28, но о них неоднократно говорится в сочине
ниях отцов церкви29. Пещера традиционна для рус
ской иконописи (см. прим. 15), но архитектурное 
оформление ее интерьера уникально. Вероятно, здесь 
изображен подземный храм Рождества Христова, 
впервые устроенный в 326 году.

Ангелы, славословящие Рождество Сына 
Божьего, в сходном положении изображены на ряде 
икон, в том числе и краткого извода. Возможно, что 
эта особенность — расположение ангелов друг за дру
гом (точнее, друг над другом) с покровенными рука
ми — была заимствована из иконографии «Крещения», 
где она прослеживается с XV века80.

Жена, омывающая Богомладенца, в русских 
иконописных подлинниках и надписях на некоторых 
иконах называется «баба» (повитуха) или «Саломия», 
ее юная помощница — «дева», реже «раба». Сюжет омо
вения Христа в литературных источниках отсутствует. 
В Протоевангелии Иакова рассказывается о том, как 
перед родами Марии Иосиф отправился «искать бабы 
евреяныня» и привел некую не названную по имени 
жену, ставшую свидетельницей чудесного рождества. 
Встретив бабу Саломию, жена рассказала ей о чуде, но 
та не поверила, и у Саломии отсохла рука. Исцелилась 
Саломия по слову ангела, поднеся руку к Богомладен- 
цу81. Саломия упоминается в иконописных подлинни
ках, а также в рукописных и старопечатных требни
ках, в чинопоследовании крещения: «...благословив 
пришедшую на уверение честнаго девства Соломию 
бабу...»82 В Великие Четии Минеи митрополита Мака
рия (1529-1552) включено «Слово о житии Пресвятой 
Богородицы» Епифания Кипрского, согласно которо
му «село Вифлеемское» принадлежало Саломии, тетке 
Богоматери, — «иже бяше стяжание Саломиино, Бого- 
родицыны тетки»; поэтому Саломия прислуживала 
Богоматери38. В Четиях Минеях святого Димитрия 
Ростовского Саломия-повитуха и Саломия — сродница 
Богоматери отождествлены84. Участие Саломии и де
вы в омовении Младенца, как полагают исследовате
ли, было навеяно сценой омовения Марии в «Рождест
ве Богоматери»85.

Размещение склоненной девы за фигурой си
дящей повитухи, которое в описываемой иконе имеет 
композиционную мотивацию (соответствие контура 
фигур абрису пещеры), ранее встречалось (без подоб
ной мотивации и в зеркальном варианте) в иконе кон-
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ца XIV века «Рождество Христово» из иконостаса Бла
говещенского собора Московского Кремля46 и в неко
торых других иконах рублевского круга47. Небезынте
ресно, что именно такое взаимное расположение девы 
и повитухи предписывалось русскими иконописными 
подлинникамиXVI века: «...тутоже девица поклонна, 
наливает воду... стоит за бабою, бабе глава у пояса деви- 
ча»м. Жест руки повитухи, подставляющей ладонь под 
струю из кувшина, в русской иконописи встречается 
нередко, начиная с икон краткого извода49.

Сидящий Иосиф до середины XTV века в рус
ской живописи изображался одиноким. Затем, как и в 
раннепалеологовском искусстве Византии, перед ним 
появилась фигура старца, и сцена приобрела характер 
беседы. Старец в одежде из шкур в русских иконопис
ных подлинниках и на некоторых иконах называется 
пастырем, что соответствует первоначальному смыслу 
этого персонажа10. Однако в публикуемой иконе и в ря
де других над ним начертана надпись «Аненъ». Как по
казал Р.Штихель, в сознании русских иконописцев 
произошла подмена безымянного пастыря книжни
ком Аненом из Протоевангелия Иакова. Именно Анен 
обнаружил, что Мария «непраздна», и доложил об 
этом первосвященникам". Новое содержание лучше 
мотивировало задумчивость Иосифа и оправдывало 
малоприятную внешность старца. Любопытно, что ав
тора иконы, очевидно, смутило несоответствие мехо
вой одежды традиционному облику книжника, и он на
бросил на Анена плащ42.

Фигуры пастырей, внемлющих благовестию ан
гела, в византийской и русской иконописи довольно 
многообразны. Изображения пастырей, очень близкие 
к публикуемой иконе, имеются в одном из Евангелий 
Ватиканской библиотеки4'. Рожок — не просто тради
ционный еще с античных времен атрибут пастуха, но и 
наглядное воплощение текстов служб предпразднества 
и празднества Рождества Христова (например, служба 
на 24 декабря, седален, глас 8: «Свирелей пастырских 
представляюще песни, воинство ангельское возгласи, 
к нам глаголя: престаните свиряюще... возопийте по- 
юще: яко родися Христос господь...»)44. Животные вок
руг пастухов скачут, воплощая общее ликование 
(ср. стихиру самогласну, глас 6, святого Германа Кон
стантинопольского: «Ликуют ангели вси на небеси, и 
радуются человецы днесь: играет же вся тварь рожда- 
шагося ради в Вифлееме Спаса Господа...»). Особен
ность публикуемой иконы в том, что один и тот же ан
гел и благовествует пастухам, и является во сне вол
хвам, то есть две сцены разного содержания оказались 
слитыми по композиционным соображениям.

Ангел, несущий звезду, присутствует только в 
поздней русской иконографии (XVII-XIX века)45. 
Очень близкое изображение ангела имеется на иконе 
из Музея имени Андрея Рублева (см. прим. 42).

Волхвы упоминаются в Евангелии от Матфея 
(2:1-12). Они пришли к Ироду узнать, где родился 
Царь Иудейский, о котором им возвестило явление 
звезды40. Ирод, посоветовавшись с первосвященника
ми и книжниками, послал волхвов в Вифлеем с нака
зом сообщить ему о Младенце. Звезда привела волхвов 
к пещере, и они поклонились Христу, принеся ему в

дар золото, ливан и смирну. Во сне волхвы получили 
откровение не возвращаться к Ироду, а идти в свою 
страну другими путями. Эта страна в Евангелии не на
звана (говорится лишь, что волхвы пришли «от восто
ка»), но в «Сказании Афродитиана» прямо сказано, 
что восточные мудрецы пришли «из Персиды» или 
«Персидстей земли»47. Преподобный Иоанн Дамаскин 
в Рождественской стихире (Слава, глас 5) назвал их 
«волсви Персидстии царие...» (ср. надписи на верхнем 
поле иконы: «ВОЛСВИ ПбАСИДСТИ ACI6 ПутСШ бСТ- 
в у т ъ  >. «ВОЛСВИ ПСССИДСТИ В0(3)В6АТИШАСЛ ВОС
ВОЯСИ и н е  п у т е л г ь  >, «волсви п ев си д сти ! пви- 
НбСОШАДАШ 1СГОИСТуЗЛАТОИЛИВА(Н)ИСЛ1ИО- 
н у  ПАДШ6 и п(ож лониш ися доту»).

В кратком изводе волхвов показывают или ска
чущими в левом верхнем углу (московская традиция), 
или подносящими дары (новгородская традиция)48.
В полном изводе имеются обе сцены, причем в правом 
верхнем углу также изображают волхвов, но уже удаля
ющихся. Позы волхвов на публикуемой иконе близки 
и к старым образцам, и к другим памятникам XVII ве
ка49, но, возможно, сложные повороты и некоторые де
тали навеяны изображениями конных царей из Биб
лии Пискатора50. Короны, которые венчают тюрбаны 
на головах волхвов, — относительно редкая особен
ность. Она имеет место в клейме ярославской иконы 
«Рождество Христово с клеймами акафиста»51, в стено
писях 1680 года костромских и ярославских мастеров 
во главе с Гурием Никитиным и Силой Савиным церк
ви Ильи Пророка в Ярославле52, в акафистном цикле 
фресок на северной стене новгородского Знаменского 
собора, роспись которого осуществлялась в 1699-1702 
годах артелью костромских мастеров во главе с Ива
ном Яковлевым Бахматовым54.

Надпись у сцены «Поклонение волхвов» пере
фразирует текст Евангелия: «и падше поклонишася 
ему: и отверзше сокровища своя, принесоша ему дары, 
злато и ливанъ и смирну» (Мф. 2: I I )54. Обращают на се
бя внимание одежды волхвов с широкими отложными 
воротниками, не совпадающие с одеждами тех же вол
хвов в других сценах. Это разночтение объясняется ис
пользованием именно для данной сцены западноевро
пейского иконографического источника, очень попу
лярного среди иконописцев XVII века, — иллюстриро
ванной Библии Петера ван дер Борхта55 (л. 42 ,1-я иллю
страция к Евангелию от Матфея, эпизод справа). Хотя 
в иконе сцена дана в зеркальном отражении, и позы 
волхвов, и их характерные одеяния, и предметы в ру
ках повторяются весьма точно: так, например, изобра
жение старца-волхва, одной рукой поддерживающего 
чашу за поддон, а другой снимающего с нее крышку, не 
оставляет сомнений в наличии у иконописца именно 
Библии Борхта или, скорее, прорисей с нее.

В сцене избиения младенцев в нижней части 
иконы легко опознаются две группы, заимствованные 
с того же гравированного листа (два воина, хватающие 
женщин и убивающие их детей)56. Левый воин, стоя
щий прямолично с занесенным мечом, встречается в 
«доборхтовских» вариантах «Избиения»57. Возможно, 
что странные для древнерусской иконографии позы 
спящих волхвов в правой верхней части композиции
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объясняются воздействием другой гравюры Библии 
Борхта — «Моление Христа в Гефсиманском саду», где 
показаны спящие в разных позах апостолы.

Иконография явления ангела спящему Иоси
фу обычна для подробного извода «Рождества Хри

стова», она основывается на словах Евангелия от 
Матфея: «...Се аггелъ Господень во сне явися Иосифу, 
глаголя: востав поими отроча и матерь его, и бежи во 
Египет» (Мф. 2:13; ср. с надписью в центре левого 
поля: ЯВИСЯ ЛГГДЪ ГДНЪ BOCHI HOCHJV поилш
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0(T)fl0YA И М А Т р И К б ЖИ БО вГИПвТЪ ПвИфбТО- 
Н6(л1)ГДНИЛ\Ъ).

«Бегство в Египет» также обычно для рассмат
риваемой иконографии. В канонических Евангелиях 
не сообщается никаких подробностей этого события.
В Протоевангелии Иакова сказано, что Иосиф «осед
ла осла и всади ю [Марию], и ведяше ю. И Симеон в 
следъ его идяше сын его»58. В иконе вместо осла пред
ставлен конь, которого ведет Иосиф; отрок, идущий за 
конем, может быть отождествлен с Симеоном или с 
другим сыном Иосифа от первой жены — Иаковом51 
Три персонажа в этой сцене (в ранней иконографии 
отрок мог быть заменен ангелом) присутствуют в ви
зантийской и древнерусской живописи. В западноев
ропейских гравюрах, которыми пользовались русские 
иконописцы XVII века, изображаются только Мария и 
Иосиф, но такой «сокращенный» двухфигурный вари
ант употреблялся русскими мастерами заметно реже 
трехфигурного. Изображение идолов в храмине над 
входом в город восходит к Евангелию Псевдо-Матфея, 
где рассказывается о падении идолов при приближе
нии Святого Семейства60.

Устойчивый иконографический мотив — Елиза
вета с младенцем Иоанном на руках, скрывающаяся в го
ре от преследующего их воина, — следует тексту службы 
на 28 декабря (день памяти 14 000 младенцев, избиен- 
ных Иродом): «Елисаветже вземши Иоанна, камень мо- 
ляше глаголющи: приими матерь с чадом. Iopa приять 
Предтечу» (Слава, глас 4, Андрея Критского). Близкий 
текст имеется и в Протоевангелии Иакова: «Елисавефь 
же слышавши, яко Иоана ищоут, и вземше бежа в гороу... 
и абие расседеся гора и приать я»61. Эта сцена воспроиз
водилась в полном изводе «Рождества Христова» начи
ная с вышеупомянутой синайской иконы XII века.

Изображение Нафанаила с матерью — мотив 
более редкий и встречающийся, по мнению А.С.Кос- 
цовой, только в русских иконах62. Нафанаил, согласно 
Евангелию от Иоанна, первоначально сомневался в 
божественности Христа. Христос при встрече объя
вил Нафанаилу, что знает его, поскольку видел под 
смоковницей — «суща под смоковницею видехъ тя» 
(Ин. 1:48). В ответ Нафанаил признал Христа Сыном 
Божиим и Царем Израилевым. Исследователи предпо
лагают, что в этой загадочной сцене отразился очень 
ранний апокриф. Согласно ему, во время избиения 
младенцев Нафанаилу было три дня от роду. Мать от
несла его в сад и скрыла в траве под смоковницей. Мла
денец Иисус, в этот момент также лежавший под смо
ковницей в Египте, увидел Нафанаила и послал к нему 
ангела, чтобы тот хранил младенца до возвращения 
матери. Апокрифическое сказание о Нафанаиле, впо
следствии ставшем апостолом, на Руси было известно 
уже в XVI веке65 и позднее вошло в русский печатный 
пролог. Можно предположить, однако, что оно не 
пользовалось широкой известностью, поскольку оши
бочные надписания при изображении Нафанаила (как 
на иконе из коллекции В.А.Бондаренко — дублирует 
надпись в нимбе Христа) не были редкостью64.

Плачущие жены слева от Елизаветы иллюстри
руют пророчество Иеремии, повторенное в Еванге
лии от Матфея: «Гласъ в Раме слышенъ бысть, плачь и

рыдание, и вопль многъ: Рахиль плачущися о чадъ сво- 
ихъ, и не хотяше оутешитися, яко не суть» (Мф. 2:18).

В нижнем правом углу представлена беседа 
Ирода с первосвященниками и книжниками: «И со- 
бравъ вся первосвященники и книжники людския, во- 
прошаше от них: где Христос раждается; они же реко- 
ша ему: въ Вифлееме Иудейстем, тако бо писано есть 
пророкомъ» (Мф. 2:4,5). Первый книжник показыва
ет Ироду книгу (Библию) с соответствующим текстом. 
Эта сцена почти одинаковым образом представлена 
в целом ряде икон, воспроизведенных в монографии 
Р.Штихеля, что свидетельствует о едином источнике 
(вероятно, западноевропейского происхождения).

В правом нижнем углу воин убивает первосвя
щенника Захарию — отца Иоанна Предтечи. О смерти 
Захарии рассказывается в Протоевангелии Иакова, но 
текст на правом поле следует Евангелию от Матфея. 
Иисус, обличая фарисеев и книжников, призвал на 
них всю пролитую на земле праведную кровь «до крове 
Захарии сына Варахиина, егоже оубисте между церко- 
вию и олтаремъ» (Мф. 23:35).

А Т Р И Б У Ц И Я
Наиболее точную аналогию публикуемой иконе соста
вляет «Рождество Христово» из частной коллекции 
(Москва), поступившее в аукционное объединение «1е- 
лос» в январе 2002 года. Архитектурные мотивы в нем 
несколько упрощены, некоторые детали даны в архаи
зированном варианте (халдейские шапочки волхвов 
вместо тюрбанов с коронами), но в целом эта неболь
шая икона (28x32,5) является практически точной ко
пией «Рождества» из собрания В.А.Бондаренко. Мно
го общего имеет с нашим памятником и «Рождество 
Христово» из Национального музея в Стокгольме, так
же небольшого размера. Оно имеет широкую датиров
ку XVI-XVII веками65, однако живопись, в настоящий 
момент доступная обозрению, более напоминает «под
старинные» иконы XIX века. Качество письма в иконе 
из Стокгольма заметно ниже, что хорошо видно в ог- 
рубленности личного, упрощении архитектурных 
форм, примитивизации фигур. Однако довольно близ
кое совпадение как общей композиции, так и отдель
ных мотивов и даже мелких деталей заставляет пред
положить, что стокгольмская икона тоже является ко
пией публикуемого памятника из коллекции В.А.Бон- 
даренко. Иконография отдельных сцен «Рождества 
Христова» собрания В.А.Бондаренко точно повторя
ется в двух ярославских иконах — вышеупомянутом 
«Рождестве Христовом с клеймами акафиста» (вероят
но, 1680-1690-х годов) и «Рождестве Христовом» 1711 
года из церкви Вознесения66.

Очевидно, описываемая икона не имела еди
ного прототипа: она, как и другие иконы полного из
вода «Рождества Христова» второй половины XVII ве
ка, комбинировалась из отдельных клейм-сюжетов, 
встречающихся в разных памятниках и в разных соче
таниях. Так, «Избиение младенцев» и «Поклонение 
волхвов», восходящие к Библии Борхта, раньше всего, 
очевидно, появились в иконе «Рождество Христово» 
середины XVII века из Ярославского музея (см. прим. 
49). Ее датировка подтверждается сходством изобра-
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женных архитектурных форм с фресками московской 
церкви Троицы в Никитниках, датирующимися 
1652-1653 годами. Однако «Явление ангела спящим 
волхвам» с той же иконы, как справедливо отметил 
Р.Штихель, написано по другому западному источни
ку—Библии Пискатора, то есть ярославское «Рождест
во» в целом не могло служить оригиналом для иконы 
из коллекции В.А.Бондаренко. С другой стороны, «Ро
ждество Христово» из Народной галереи в Праге из 
бывшего собрания К.Т.Солдатенкова, также, вероят
но, написанное около середины XVII века'17, имеет с 
публикуемой иконой ряд совпадений в изображении 
центральной сцены «Явление ангела волхвам», Ирода 
и книжников, но в ней не используется Библия Бор- 
хта. Из этого можно заключить, что русские мастера 
второй половины XVII века обладали наборами про- 
рисей, которые компоновали достаточно свободно'18.

Главной трудностью при формировании ком
позиции таким методом было сохранение логической 
последовательности сюжетов и их четкое отграниче
ние друг от друга. Схема, выбранная в публикуемой 
иконе, уже сформировалась в двух вышеупомянутых 
памятниках и довольно проста, несмотря на обилие 
отдельных сцен. Верхняя центральная часть занята 
собственно Рождеством со всеми относящимися к не
му персонажами — Иосифом, ангелами, пастырями, 
женой и девой у купели. Затем действие получает раз
витие из левого верхнего угла к правому: волхвы, сле
дующие за звездой; волхвы, поклоняющиеся младенцу 
Христу; явление ангела спящим волхвам; возвращение 
волхвов в свою землю. Следующие эпизоды показаны 
симметрично: слева — явление ангела Иосифу, спра
ва — бегство в Египет. Далее повествование развивает
ся от левого нижнего угла к правому, поднимаясь не
много вверх: книжники сообщают Ироду о месте рож
дения Богомладенца, воины по приказу Ирода избива
ют младенцев, Елизавета и мать Нафанаила спасают 
своих детей, воин убивает Захарию. Нарушают хроно
логию только плачущие жены, которых логичнее бы
ло бы представить в правой, а не в левой части иконы.

Однако в иконе из Ярославского музея все эти 
сцены композиционно и колористически слабо отде
лены друг от друга, что создает впечатление перегру
женности и хаотичности. Центром композиции стала 
фигура святой Елизаветы в ярко-красном одеянии; фи
гуру же Богоматери, облаченную в темный мафорий, 
зрительно подавили расположенные выше архитек
турные формы. В иконе из Праги структура более чет
ка, но тем не менее и в ней смешиваются не сопряжен
ные друг с другом сюжеты (так, спящие волхвы оказы
ваются в той же пространственной зоне, что и пасту
хи, внимающие благовестию). В «Рождестве Христо
вом» из коллекции В.А.Бондаренко каждая сцена выде
лена или архитектурными, или пейзажными форма
ми. Ясли с Младенцем, Богоматерь, ангелы, жена и де
ва с купелью вписаны в полукруглый проем пещеры, 
Иосиф с пастырем — в полукруглый же контур горки; 
волхвы почивают на фоне светлых горок, резко проти
вопоставленных темной зелени, где стоят пастыри. 
Горка с пещерой, подобно футляру, объемлет фигуру 
Елизаветы, а архитектурные «кулисы» так же плотно

охватывают волхвов, поклоняющихся Христу, спяще
го Иосифа, Ирода с книжниками, Захарию с воином. 
При этом фигура Богоматери выделена ярко-красным 
ложем, а Елизавета расположена не на центральной 
оси композиции. Ни один сюжет не выходит за преде
лы своей «рамы», что свидетельствует о редком компо
зиционном даре художника, знаменившего эту икону. 
При внимательном рассмотрении поражает также раз
нообразие и тонкость исполнения деталей, например, 
не повторяется узор ни одного из восьми шлемов и се
ми панцирей воинов в нижней части композиции, и 
даже пластины на рукавах панцирей во всех случаях 
имеют разную форму.

Некоторые детали «Рождества Христова» из 
коллекции В.А.Бондаренко — изображение архитек
турных форм, характер нанесения золотых пробелов, 
отдельные фигуры (например, ангел со звездой) — 
находят аналогии в иконах, традиционно приписы
ваемых Гурию Никитину, и в его подписной «Троице» 
из публикуемой коллекции (кат. № 35). Однако ни 
письмо личного, ни цветовая гамма, ни моделировка 
одежд не совпадают с произведениями этого мастера. 
Ареал распространения близких иконографических 
изводов довольно широк, но все же наибольшее коли
чество и к тому же наиболее ранних икон подобного 
типа происходит из Ярославля119. Возможно, что в их 
написании принимали участие и костромские худож
ники (практика смешанных артелей обычна для вто
рой половины XVII века), однако «Рождество Христо
во» из Костромского музея и по иконографии, и по 
манере письма значительно более традиционно, чем 
ярославские памятники. Нет сомнений, что над ико
ной раббтал ведущий мастер (или группа ведущих мас
теров) из тех ярославских (а возможно, и костром
ских) художников, которые были связаны с искусст
вом, культивируемым при царском дворе в москов
ской Оружейной палате.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Так же выглядят зарукавья, поя

са, оплечья и каймы у девы при купели, 
волхвов, отрока, сопровождающего Ма
рию и Иосифа в Египет, Ирода, книжни
ков, воинов, первосвященника Захарии.

2 В некоторых русских иконопис
ных подлинниках вместо осла фигури
рует конь: «...близ же яслей вертеп, жре- 
бя же и вол...» (цит. по изд.: Барсов 1885.
С. 110). Ср. в Большаковском подлиннике 
XVIII века: «...вертеп черн, а  в него гля
дит конь до половины, а с другую сторону 
корова видит...» (Подлинник иконопис
ный 1998. С. 60).
3 Так написаны крылья, диадемы и 

тороки и у ангелов в других сценах.
4 Художник по ошибке показал эту 

руку с тыльной стороны, то есть обе руки 
старца получились левыми. Ср. аналогич
ный случай в иконе «Сошествие во ад» мас
терской Дионисия из местного ряда собо
ра Рождества Богоматери Ферапонтова 
монастыря (ГРМ, инв. ДРЖ  3094) -  один 
из ангелов, связывающих сатану.
5 В Большаковском подлиннике:

«стоит пастырь, сед... плешат, риза козля-
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тина мохната, лазорь с чернилом» (Под
линник иконописный 1998. С. 60).

6 В кратком изводе поклоняющие
ся волхвы находятся возле пещеры. Изоб
ражение палат соответствует тексту Еванге
лия от Матфея, говорящему, что поклоне
ние происходило в «храмине» (Мф. 2 : 1 1 ).

7 Так называемое девятичастное 
перекрестье имеет три видимых конца, от
граниченных девятью белильными линия
ми; оно усвоено только второму лицу Трои
цы — Иисусу Христу. Греческое соон — су
щий (эпитет Христа).

8 Об иконографии «Рождества 
Христова» см.: Покровский 1892. С. 48-98; 
Кирпичников 1894; Millet 1916. S. 93-169; 
Stichel 1990; Щенникова 1990. С. 63-65,
89-91; Декоративно-прикладное искусство 
Великого Новгорода 1996. С. 314-315 
(каталожная статья Ю.А.Пятницкого).
9 Скабалланович 1916/1.

10 Так называемое Протоевангелие 
Иакова было составлено не позднее рубе
жа Н-Ш  веков, вероятно, в общинах хри- 
стиан-эбионитов (иудействующих). Его 
текстом широко пользовались отцы церк
ви в своих проповедях и гимнографиче
ских сочинениях. Фрагмент Протоеванге
лия под названием «Слово святого апосто
ла Иакова на Рождество Господа нашего 
Иисуса Христа» на Руси включался в ми- 
нейные чтения на 25 декабря, а также вхо
дил в другие богослужебные книги (Торже
ственники, Златоусты), то есть обладал 
большим авторитетом в глазах русского 
иконописца (краткие сведения о Прото
евангелии Иакова см.: Мияъков 1999.
С. 735-737).
11 Это апокрифическое Евангелие 
возникло почти одновременно с Прото
евангелием Иакова, но в Западной Церк
ви. Хотя текст его в Древней Руси не был 
известен, упоминаемые в нем детали заим
ствовались русскими иконописцами из ви
зантийской иконографии. Евангелие 
Псевдо-Матфея было известно еще отцам 
церкви III—IV веков, а некоторые детали из 
него попали в другие апокрифы, бытовав
шие на Руси с XV-XVI веков («Беседатрех 
святителей», «Луцидариус»). Во второй 
половине XVII века подробности, приво
димые в этом Евангелии, оказались знако
мы русскому читателю через посредство 
западной литературы.
12 Бобров 1994. В частности, из этого 
сказания заимствовали имена волхвов — 
Елимелех, Елисур и Елиав, попавшие в не
которые иконописные подлинники. Имена 
же Каспар, Валтасар и Мельхиор имелись в 
Евангелии Псевдо-Матфея и восходящих к 
нему источниках. Первая известная русская 
икона с надписаниями «Мальфион», «Нас- 
пар» и «Салтасар» начала XVI века происхо
дит из церкви Покрова Богоматери города 
Опочки Псковской области (ГРМ, инв. 
КПВХ 72685), на имена волхвов обратили 
внимание И.С.Родникова и В.КЛаурина 
(см.: Псковская икона 1990. С. 301).
13 Григорий Богослов. С. 313.
14 Фреска в катакомбах Севастиана 
(конец IV — начало V века), где изображе

ны спеленатый Богомладенец, лежащая 
Мария, ясли, вол и осел.
15 В евангельских рассказах кон
кретное место рождения Иисуса не указа
но, говорится лишь, что Богомладенец был 
положен в яслях, «зане не бе имъ места во 
обители» (Лк. 2:7). Пещера упоминается в 
Протоевангелии Иакова, в сочинениях 
Оригена и Иустина Философа (см.: Иустин 
философ 1892. С. 261 и прим.) В ранних па
мятниках изображали как пещеру, так и 
хлев (навес над яслями) (Покровский 1892.
С. 48-65). В Восточной Церкви утвердился 
иконографический извод с рождеством в 
пещере (вертепе), в западной иконогра
фии обычно изображали архитектурное 
сооружение (хлев, навес или базилику Рож
дества Христова, первоначально выстро
енную над пещерой Рождества в 326 году и 
затем неоднократно перестраивавшуюся).
16 Древнерусская монументальная 
живопись 1963. Ил. 66. В византийской жи
вописи этот извод складывается в VIII-IX 
веках.
17 Sotiriou 1956; Sinai 1990.
18 АОМИИ; воспр. — Северные 
письма 1999. № 57. Ил. на с. 23.
19 ГТГ; воспр. — Реформатская 1968. 
Ил. 22-24.
20 Рел ьеф Л атеранского саркофага 
IV-V веков со сценой Рождества Христова 
и верхняя пластина на окладе Евангелия из 
Милана V века (см.: Покровский 1999.
С. 252, рис. 38. С. 256, рис. 47).
21 Все случаи его использования 
связаны с западным влиянием.
22 См. вышеупомянутую фреску 
церкви Спаса на Нередице, икону «Рожде
ство Христово» из монастыря Святой Ека
терины на Синае (Sinai 1990. Fig. 68), пла
стины с «Рождеством Христовым» Василь
евских врат в Троицком соборе города 
Александрова, 1336 год (Декоративно-при
кладное искусство Великого Новгорода 
1996. С. 302), и западных врат собора Рож
дества Богородицы в Суздале (Овчинников 
1978. Ил. 14).
23 „См., например, фреску Феофана 
Грека «Преподобный Макарий Великий» 
в церкви Спаса Преображения на Ильине 
улице в Новгороде, 1378 год.
24 По святому Иустину Философу, 
красная веревка есть символ крови Хри
стовой (Иустин философ 1892. С. 311).
25 Текст службы на 24 декабря, 
ирмос, глас 5: «Вселился еси в вертеп, 
яко престол ясли вменив».
26 Ср., например, русскую каменную 
иконку XIII века «Гроб Господень» (ГИМ; 
воспр. — Николаева 1983. Табл. 2, № 10).
27 В свою очередь, Гроб Господень 
прообразуется церковным престолом 
(трапезой) во время Евхаристии, что воз
вращает к символике яслей как престола.
28 «Вол и осел поклонились ему. Тог
да исполнилось сказанное пророком Исай- 
ею глаголющим: позна вол стяжавшего и
и осел ясли господина своего. Животные 
эти, стоя по сторонам Младенца, непре
станно поклонялись ему» (цит. по изд.: По
кровский 1999. С. 69).

29 Мелитон Сардийский (умер око
ло 194-195) и Григорий Нисский (335-394) 
считали, что вол означает иудеев, а осел — 
язычников (Покровский 1999. С. 70-71).
30 В частности, так изображены 
ангелы на берегу Иордана на таблетке
с «Крещением» из новгородского Софий
ского собора (воспр. — Лазарев 1977. Ил. 8).
31 Мильков 1999. С. 747-748.
32 Цит. по изд.: Покровский 1999.
С. 80.
33 Великие Минеи Четии 1912.
С. 365.
34 Ж ития святых 1906. С. 686.
35 Р.Штихель пытается найти обос
нование этому эпизоду в суре 19 Корана, ко
торая повествует о Рождестве Христовом, и 
в римской легенде об источнике масла, от
крывшемся в Риме в момент рождения Ии
суса {Stichel 1990. S. 50). Однако и в Коране 
(сура 19, строфа 24), и в легенде говорится 
только об истечении источников, но не об 
омовении младенца. Греко-славянская ле
генда о мире (благовонном масле), в кото
рое превратилась сохраненная Саломией 
вода из купели, вошедшая в апокрифиче
скую «Беседу трех святителей» (см.: Мочуль- 
ский 1894. С. 86), не предшествует возник
новению иконографии, а опирается на нее.
36 Музей «Московский Кремль», 
инв. и-1397; м-3243 соб.
37 На эту особенность благовещен
ской иконы обратила внимание Л.А.Щен- 
никова (см.: Щенникова 1990. С. 64. Ил. 2).
38 Иконописный подлинник 1873.
С. 56-57.
39 «Рождество Христово» из празд
ничного ряда собора Святой Софии в Нов
городе, 1341 год (НГИАМЗ; воспр. — Рус
ская икона 1992. Ил. 17); соответствующая 
фреска новгородской церкви Успения на 
Болотовой поле конца XIV века (воспр. — 
Вздорнов 1989. Ил. 59.1); «Рождество Хри
стово» московской школы, начало XVI ве
ка (ГРМ; воспр. — «Пречистому образу Тво
ему поклоняемся...» 1995. С. 26); «Рождест
во Христово с избранными святыми» из 
города Опочки, упомянутое выше (Псков
ская икона 1990. Ил. 38).
40 Так, на фреске церкви Успения 
на Болотове одежды и поза мужской фигу
ры, написанной рядом с Иосифом, не поз
воляют усомниться в том, что это пастух 
(воспр. — Вздорнов 1989. Ил. 59.5). На иконе 
итало-греческой школы «Рождество Хри
стово» XVI века из собрания Лихачева изо
бражены два пастуха — старец и юноша 
(ГЭ; воспр. — Из коллекций Лихачева 1993. 
С. 105. Ил. 273). Ср. прим. 3.
41 Stichell 990. S. 127-130; Мильков 
1999. С. 745-746.
42 Такое решение встречается весь
ма редко — помимо иконы из Стокгольм
ского Национального музея, о которой бу
дет сказано ниже, в «Рождестве Христо
вом» из Троицкого Макарьева монастыря 
в Калягине (вторая половина XVII века, 
ЦМиАР; воспр. — Русская живопись 
XVII-XVIII веков 1977. С. 78).
43 №2, ЦгЫп.Л. 20 об. (воспр. -  
Покровский 1999. С. 58. Ил. 45).
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44 В византийской живописи музы
кальные инструменты у пастухов начина
ют изображать с XI века.
45 У отцов церкви не было единого 
мнения о существе звезды, явившейся вол
хвам. Святой Иоанн Златоуст (347-407) 
считал звезду не физическим телом, но Бо
жественной и ангельской силой, явившей
ся вместо звезды.
46 Святитель Григорий Богослов 
трактует пришествие волхвов как вступле
ние язычников в Церковь (Григорий Бого
слов. С. 313).
47 Ср. службу на 24 декабря, ирмос, 
песнь 5: «...огнь почитающим от Персиды 
царем».
48 Смирнова, Лаурина, Гордиенко 1982. 
С. 232-233.
49 «Рождество Христово», вторая 
половина XVII века, ЦМИАР, инв. ВМ 152, 
где верхняя часть близка к нашей иконе, 
но зеркально перевернута.
50 Библия Пискатора, названная 
так по имени голландского издателя Нико
лая Пискатора, выходила в XVII веке в Ам
стердаме несколькими изданиями (1643, 
1650 и 1674 года; полное название — 
Theatrum Biblicum. Hoc est Historiae sacrae 
Veteris et Novi Testamenti tabulis aeneis 
expressae. Opus praestantissimorum huius 
ac superioris seculi pictorum atque sculpto- 
rum, summo studio conquisitum et in lucem 
editum per Nicolaum Iohannis Piscatorem). 
Она активно использовалась русскими 
иконописцами начиная с середины XVII 
века. Влияние ее гравюр с всадниками-ца- 
рями хорошо заметно на ярославской ико
не «Рождество Христово» (ЯХМ; воспр. — 
Масленицын 1983. Табл. 67), которая, в 
свою очередь, имеет немало общего с опи
сываемым памятником.
51 ЯИАМЗ; воспр, — Брюсова 1984.
С. 117. Цв. ил. 153-155. Как любезно сооб
щила нам В.М.Красновид, точных данных 
о происхождении иконы не сохранилось, 
и бытование ее в Феодоровской церкви 
(о чем пишет В.Г.Брюсова) маловероятно.
52 Например, головной убор царя 
Ахава в цикле Деяний святого Ильи Про
рока; имена мастеров и дата названы в ле
тописи в нижней части западной стены.
53 Датируется по храмовой летопи
си (см.: Тихомиров 1889).
54 Святой Иоанн Златоуст в 8-й бе
седе на Рождество Христово указывал сим
волическое значение этих даров — позна
ние, послушание и любовь {Иоанн Злато- 
уст 1901. С. 35-89).
55 Biblia, hoc est Vetus et Novum 
Testamentum iconibus expressum opera et 
studio Petri vander Burght, et nunc recens in 
lucem editum per Nicolaum Iohannis Piscato
rem. Anno 1639. Она имела еще большее 
распространение среди русских иконопис
цев, чем Библия Пискатора (см.: Бусева-Да- 
выдова 1993. С. 190-206). О западноевро
пейских иконографических источниках в 
русской иконографии «Рождества Христо
ва» см.: StichelX’dQO. S. 98-106.
56 Святой Григорий Богослов ис
толковал избиение младенцев как отмену

младенческих, то есть ветхозаветных, про
образований {Григорий Богослов. С. 313).
57 «Рождество Христово» строга
новской школы, первая половина XVII ве
ка, ГТГ, инв. 24852; иллюстрация «Четве
роевангелия» из Костромского Ипатьев
ского монастыря, 1605 (КИАМЗ; воспр. — 
Брюсова 1982. С. 27. Ил. 21) и др.
58 Милъков 1999. С. 746.
59 В службе святому Иакову брату 
Божию 23 октября во 2-й стихире на сти
ховне поется: «...и во Египте бывъ со Иоси
фом, материю же Иисусовою».
60 Упоминание о падении идолов в 
египетском городе Ермополе (Ермиполе) 
имеется также в «Лавсаике» преподобного 
Палладия Еленопольского (368-430):
«В этот город приходил Спаситель с Девою 
Мариею и праведным Иосифом, исполняя 
пророчество Исайи, который говорит:
«се Господь седит на облаце легце и при- 
идет во Египет, и потрясутся рукотворен- 
ная египетская от лица Его и падут на зем
лю» (Ис. 19:1). «Видели мы там и капище, 
в котором все идолы пали лицем на землю, 
когда Спаситель вошел в город» {Палладий 
Еленополъский 1992. С. 114).
61 Милъков 1999. С. 749.
62 Косцова 1992. С. 397.
63 Оно входит в отрывок из Толково
го Евангелия, опубликованный А.И.Собо- 
левским (см.: Соболевский 1915. С. 267-268).
64 Н.В.Покровский отмечает, поми
мо аналогичного ошибочного надписа- 
ния, еще и надпись «Закхей» (Закхей влез 
на смоковницу при входе Христа в Иеруса
лим — см.: Покровский 1999. С. 87).
65 SNM, А 83; воспр. — KjellinJ 933.
S. 28-30.
66 ГТГ, инв. 14911. На эту икону на
ше внимание обратил А.В.Федорчук.
67 DO 3354; воспр. — Scrobucha 1971. 
111. 13.
68 Прорисями с такой же или близ
кой иконографией продолжали пользо
ваться в XVIII-XIX веках. Прекрасным па
мятником, в большинстве деталей совпада
ющим с публикуемой иконой из коллекции
B. А.Бондаренко, является «Рождество 
Христово», написанное между 1832 и 1837 
годами в Невьянске в мастерской иконо
писцев Богатыревых. Примечательно, что 
основатели династии переселились на 
Урал в 1740-е годы из Ярославля (см.: Ураль
ская икона 1998. С. 258; воспр. иконы —
C. 53. №185).
69 Помимо упомянутой иконы ЯХМ, 
можно назвать аналогичную икону ГТГ 
(инв. 23098) и близкую к ним икону из соб
рания ЯИАМЗ (инв. 41001 /ик-197).
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Конец XVII века 
Тихвин
Дерево, темпера. 89,5x69

В верхней части иконы изображен архангел Михаил с 
распростертыми крыльями. Он двуперстно благослов
ляет разведенными в стороны руками, одновременно 
держа в них конские поводья. Архангел в лоратном 
одеянии, далматика темно-зеленая с красно-розовым 
исподом, с каймами по подолу и по низу рукавов, кай
мы золотые с двусторонней жемчужной обнизью из бе
лильных точек, с изображением красных и синих дра
гоценных камней. Лор, конец которого переброшен 
через правую руку архангела, написан так же, как и 
каймы, испод лора красно-розовый. Поверх далмати
ки наброшен красный плащ. Головная повязка-диадема 
и тороки темно-синие с тонкой белильной обводкой, 
на запястьях видны золотые зарукавья исподней одеж
ды с жемчугом и драгоценными камнями. Сапоги-нога- 
вицы красные, с четко моделированным ременным 
плетением. Крылья розовато-коричневые, разделаны 
белилами и оконтурены черным, подкрылки узкие, 
в одно перо, красно-вишневые с белой обводкой по 
внутреннему краю. Слева архангелу предстоит Флор -  
средовек с короткими темными волосами и бородой. 
Правую руку он простер к архангелу, кисть левой вид
на у ворота плаща. Флор облачен в короткий темно-зе
леный хитон с оплечьем и зарукавьями, красный плащ 
такой же длины, красные порты и темно-зеленые сапо
ги из сплетенных ремней. Справа симметрично ему 
расположен Лавр, также в облике средовека, прости
рающий к архангел)’ обе руки. Лавр одет подобно Фло
ру, но его хитон красный, плащ зеленый, порты розо- 
вато-коричневые. сапоги красные.

У ног Флора на фоне горок изображен скачу
щий вправо темно-серый конь с темно-коричневыми 
хвостом и гривой, его поводья держит в правой руке 
архангел Михаил. На крупе, шее и ногах коня модели
рованы мышцы, на морде, как и у других коней, прори
сованы миндалевидные («человеческие») глаза и гус
тые брови. Верхняя часть морды показана в фас, ниж
няя — в профиль. Конь заседлан красным седлом с оди
наково высокими передней и задней луками, по конту
ру седла идет белильная обводка. Тебенек на боку седла 
имеет вид черненого щита с золотым окаймлением и 
золотой серединой, чепрак под седлом золотой, под
пруги черные, паперсть на груди изображена двумя па
раллельными тонкими черными линиями. Белый конь 
справа, у ног Лавра, представлен несимметрично лево
му коню: из-за охристых горок видны только голова, 
шея и согнутые передние ноги. Конь скачет вправо, но 
голова его повернута влево, назад по ходу движения. 
Его поводья архангел держит в левой руке. Поводья 
обоих коней красные с зеленой кистью на конце 
(от левой кисти сохранился лишь след).

В нижней части композиции — три юных всад
ника («святые коневодцы»). Левый всадник скачет на 
серо-коричневом вздыбленном коне, лик виден в про
филь, в правой руке он держит кнут, левую с поводьями1 
прижимает к груди. Он одет в короткий бледно-розо
вый хитон с золотыми поручами, красные порты и са
поги, за плечами развевается короткий темно-зеленый 
плащ, голову покрывает красная шапка-колпак с белы
ми отворотами («заломами»). Седло его коня зеленое с 
двойной белильной обводкой, тебенек в виде черного 
щита с широкой золотой каймой, чепрак в диагональ
ных золотых и серебряных полосах с чернью. Красная 
пахва (ременная петля от седла к хвосту) украшена крас
ным репьем (розеткой). Центральный всадник сидит на 
спокойно шагающем белом коне. Он оборачивается на
зад, склонив голову и простирая согнутые в локтях руки 
к следующему за ним всаднику; в левой руке он также 
держит поводья с темной кистью на конце. Его красный 
хитон с золотыми зарукавьями распахнут на груди, от
крывая темную исподнюю одежду с оплечьем, и перепо
ясан белым платом с черными крапинами; колпак тем
но-зеленый с белыми отворотами, порты розово-корич
невые, сапоги красные. Седло коня темно-зеленое с 
двойной белильной обводкой, чепрак черный с золо
той каймой, тебенек в виде черного щита с широким 
красным окаймлением и более узкой золотой каймой. 
Упряжные ремни красные, пахва на крупе в месте пере
сечения ремней закреплена черно-красным ажурным 
репьем. Третий всадник скачет навстречу другим на 
вздыбленном сером коне, повернувшем голову в обрат
ную сторону (вправо). В правой, отставленной вбок ру
ке этот всадник держит поводья, в левой, поставленной 
на пояс, — кнут. Он одет в темный сине-зеленый хитон и 
темно-зеленые сапоги, красный плащ, розово-коричне
вый колпак с белыми отворотами и красные порты. 
Седло также красное с белильной обводкой, чепрак 
черный с золотой каймой, тебенек в виде черненого по 
золоту щита с золотым окаймлением.

У нижнего края иконы голубой краской, с раз
делкой белильными штрихами, написан водоем, в ко
тором стоит и пьет воду табун лошадей. Табун изобра
жен в виде двух групп, скачущих навстречу друг другу, 
в каждой по нескольку лошадей — коричневых (гне
дых), белых, черных, темно-серых. На берегу водоема 
видны два резвящихся жеребенка. На бабках коней вы
писана шерсть, гривы с завитками, хвосты волнистые, 
развевающиеся. В правом нижнем углу на краю водо
ема написано деревце с разделенным натрое стволом 
и овальной серой кроной, оживленной мелкими бе
лильными «листиками».

За спинами архангела, Флора и Лавра прохо
дит низкая красно-розовая стена с дугообразным вер
хом, скупо разделанная белильным орнаментом. Ниже 
стены располагаются три группы горок с некрупными 
лещадками, оттененными мелкими резкими мазками
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белил. Горки под ногами Флора красно-коричневые, 
под ногами Лавра — серо-зеленые. Справа в горках по
казано округлое углубление наподобие пещеры, выде
ленное белильной обводкой и притенением. Желто
коричневые горки, на которых стоит архангел Миха
ил, образуют пирамиду, занимающую всю нижнюю 
часть иконы, за исключением водоема. По краям го
рок наложены розовато-коричневые и серо-зеленые 
притенения (приплески).

Личное написано по темно-зеленому санкирю 
темными охрами с резкими высветлениями на лбах, 
под глазницами, на кончиках носов, в нижней части 
шей. Между бровями нанесены яркие белильные «ви
лочки». Подрумянка наложена на боковые части щек. 
Глаза у архангела, Флора и Лавра имеют черные зрач
ки и коричневые радужки, занимающие почти все по
ле глаза. У святых коневодов радужки обозначены чер
ными точками.

Нимбы золотые с белильной обводкой. Фон зе
леновато-голубой. Поля желто-коричневые.

Н А Д П И С И
Все исполнены черной краской: на верхнем поле вя
зью, над Флором и Лавром с элементами вязи; именую
щие надписи святых над всадниками.

Доска состоит из двух частей, скрепленных дву
мя врезными встречными сквозными шпонками. У кон
цов шпонки стесаны заподлицо с доской на 3-4 см.
В верхний торец врезаны две новые шпонки размером 
8X1 см. На каждой доске имеются глубокие трещины, 
проходящие на всю высоту доски, но не достигающие 
лицевой поверхности иконы. В левом верхнем углу 
имеется бумажная наклейка с черной надписью латин
ским готизированным шрифтом: Tischwinw  красной 
цифрой 2 2 . Правее — остатки бумажной наклейки с уце
левшими цифрами III. 7. Над верхней шпонкой над
пись карандашом: 2 2  Tichwin Museum. Между шпонками 
с правой стороны по вертикали надпись в две строки 
карандашом: «АРХА Н Л МИХ» (далее не читается). Ков
чег пологий, паволока не просматривается, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Имеются многочисленные мелкие утраты красочного 
слоя, тонированные при реставрации: на фоне (осо
бенно в левой части), в нижней части левого крыла 
архангела, на горках, на одеждах и т. п. Восполнено ко
пыто белого коня под св. Лавром, нижняя часть обуви 
правого всадника. Значительные потертости в нижней 
части иконы (на изображении табуна коней). Под пра
вой передней ногой лошади правого всадника (Гевласи- 
па) виден еще один контур ноги, расположенный более 
низко (авторский ?).

РЕС ТА В РА Ц И Я
Укреплялась В.Д.Сарабьяновым, окончательно рас
крыта в 2000 году М.Г.Степановым и О.Б.Воробьевой.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Происходит из Тихвина, была вывезена немцами во 
время войны 1941-1945 годов и оставлена в Даугавпил- 
се, откуда поступила в продажу.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Литературный источник «Чуда о Флоре и Лавре» до 
сих пор не обнаружен. Согласно Житию этих свя
тых, перевод которого был известен на Руси по край
ней мере с XV века, они жили в Иллирии и были

братьями-близнецами, учениками христиан-камено- 
тесов, замученных за веру во Христа. Царь Л икиний 
повелел Флору и Лавру достроить храм Геракла, но 
они возвели церковь и вместе со всеми строителями, 
обращенными ими в христианство, низвергли идо
лов. Во время строительства кирпичи ложились в 
кладку сами собой, так что их едва успевали подво
зить 200 помощников. Братья исцелили Анастасу, сы
ну жреца Мерен гина, глаз, поврежденный отлетев
шим осколком камня. Л икиний повелел ввергнуть 
Флора и Лавра в печь, но огонь был залит ливнем. То
гда князь Лукас, которому была поручена казнь, при
казал ископать глубокий колодец и бросить туда 
братьев с их сотоварищами-христианами. Явившие
ся ангелы тут же унесли души мучеников. При импе- 
раторе-христианине Феодосии Великом епископ Фо
ка попросил племянника Лукаса — Зотика, который 
ослеп в наказание за участие в казни, показать место 
захоронения святых. Прозревший Зотик указал мес
то колодца; при раскопках по всей стране распро
странилось благоухание, а кости мучеников блесте
ли, как серебро. На этом месте Фока возвел церковь.
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Житие Флора и Лавра с XVI века включалось в со
став минейного Торжественника, вошло в Великие 
Минеи Четии и в Пролог под 18 августа2. В службе на 
день памяти святых мучеников отмечается их испо
ведание святой Троицы, создание храма, мучениче

ство, а также присущий им дар исцеления (ирмос: 
«Якоже два предобре сосца, славнии явистеся Цер
кви Христове, не млеко проливающе, но дар независ
тен и спасителен исцелений источающе»).

Однако, несмотря на широкую известность 
Жития, оно почти не нашло отражения в русском по
читании Флора и Лавра: житийные иконы этих муче
ников встречаются чрезвычайно редко', а в единолич
ных изображениях Флор и Лавр не имеют никаких ат
рибутов, связанных с их профессией. Есть мнение, 
что в Новгороде существовал культ святых Флора и 
Лавра как врачей-целителей, однако доказательства 
этого немногочисленны и недостаточно убедитель
ны (фигуры с атрибутами целителей в росписи новго
родского Антониева монастыря 1125 года утратили 
сопроводительные надписи и не могут быть уверенно 
отождествлены с Флором и Лавром). Неизвестно так
же почитание Флора и Лавра как покровителей каме
нотесов. При этом они являются одними из наиболее 
чтимых в народе святых, но в качестве покровителей 
коней, которым полагалось молиться «о избавлении 
от падежа конского»4.

Идея покровительства Флора и Лавра «кон
скому стаду» выражается в иконах, получивших ус
ловное название «Чудо архангела Михаила о Флоре и 
Лавре». Смысл сюжета ясен только в самых общих 
чертах: архангел Михаил вручает Флору и Лавру двух 
оседланных коней и, очевидно, изображенный ниже 
табун для попечительства о «конском стаде». В то же 
время табун пасут другие три брата-мученика — Спев- 
сипп, Елевсипп и Мелевсипп. П.Л.Гусев, автор един
ственного исследования по иконографии святых 
Флора и Лавра, предполагал, что с открытием мощей 
святых мучеников прекратился конский падеж в Ил
лирии и известия об этом чуде проникли в Новгород5. 
При этом он отмечал, что кони Флора и Лавра осед
ланы по-военному, а архангел «благословляет их 
“всесть на конь”, чтобы спешить на спасение блестя
щей новгородской кавалерии»". Однако гипотеза о 
прекращении падежа в Иллирии не объясняет огра
ниченности региона распространения иконографии 
«Чуда о Флоре и Лавре» (иконы на данный сюжет 
встречаются почти исключительно на Русском Севе
ре). Кони, которых держит архангел, действительно 
чаще всего заседланы боевыми седлами, но Флор и 
Лавр одеты как мученики, а не как воины, что не 
предполагает их готовности «всесть на конь». Следу
ет признать, что в настоящее время целостного и убе
дительного объяснения сюжета не существует.

В нижней части икон «Чуда о Флоре и Лавре» 
изображаются три «святых коневодца», Житие кото
рых было включено в славянский Пролог из Месяце
слова императора Василия XI века7. В месяцеслове они 
носят имена Спевсипп, Еласипп и Велесипп", в других 
источниках их имена пишутся несколько по-другому, 
но обязательно включают корень «ипп» (лошадь)". 
Житие святых повествует, что они были братьями- 
близнецами из Каппадокии (по другому варианту — из 
Галлии), внучатыми племянниками римского сенатора 
Фавста. Уверовав во Христа благодаря своей бабке, 
братья разбили статуи языческих богов, за что приня
ли мученическую смерть (празднование их памяти —
16 или 17 января). В Византии почитание этих святых 
не получило распространения, поскольку их мощи в V 
веке перенесли в Галлию. В народном греческом сказа
нии о «святых коневодцах» говорится, что они служи
ли при храме Немезиды, ухаживая за посвященными 
ей конями"'. Это сказание вошло в Пролог: «Сии бяху 
от Каппадокии... и коня изводяще на всякий отече
ский их праздник Немесидиосу. [...] И абие идольстии 
разрушителие бывше, Христа со дерзновением испо
ведаете. И от своих господий во огнь ввержени быта, 
и мучения венцы прията»". Отрывки из проложного 
текста попали в русские иконописные подлинники12. 
Именно в качестве конюхов-коневодов три брата чти
лись на Русском Севере13.

Флор и Лавр обычно изображаются, вопреки 
Житию, разновозрастными (Флор —средовек, Лавр — 
юноша; так и на иконе конца XV — начала XVI века из 
собрания И.С.Остроухова14); публикуемая икона соот
ветствует указаниям Жития и в этом отношении явля
ется довольно редкой15. На всех иконах «Чуда...» свя
тые мученики одеты в длинные одеяния; так же они
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изображаются и единолично. Икона из коллекции 
В.А.Бондаренко является единственной из известных 
нам памятников на этот сюжет, где святые облачены в 
короткие хитоны и плащи. Аналогией могут служить 
только редкие иконы с изображением конных святых:

На иконе из коллекции В.А.Бондаренко только 
левый конь представлен в традиционно-«геральдиче- 
ском» положении. Точной аналогии изображению пра
вого коня, как бы выглядывающего из-за горок с повер
нутой назад головой, среди просмотренных памятни-

«Флор и Лавр на конях»16, «Флор и Лавр на конях» из 
придела Вознесенской церкви села Пияла Онежского 
района Архангельской области17, «Флор и Лавр в дея
ниях» из церкви Флора и Лавра на Легощей улице в 
Новгороде18. Но там святые представлены в образе во
инов, что объясняет короткие хитоны, тем более что в 
двух последних памятниках поверх хитонов надеты 
доспехи19.

Под фигурами архангела Михаила, Флора и 
Лавра обычно представлены два коня в симметрич
но-геральдической композиции, обращенные голова
ми к центру20. Довольно устойчиво и их цветовое ре
шение — черный и белый (на публикуемой иконе — 
темно-серый и белый), хотя встречаются и другие ва
рианты.

Кони святых братьев часто имеют разную, не 
повторяющуюся масть: на выше упомянутой иконе из 
собрания И.С.Остроухова —белый, черный и серый, 
на иконе из Кирилло-Белозерского монастыря — бе
лый, рыжий и черный21, на иконе из Русского музея — 
белый, рыжий и серый, на другой иконе из Русского 
музея — серый, черный и рыжий22. Однако нередки и 
случаи, когда, как в описываемой иконе, масть двух ко
ней совпадает21. Аналогии подчеркнутым мышцам тем
ных коней можно видеть в новгородской живописи 
XVI-XVII веков24.

Табун лошадей в нижней части иконы, как пра
вило, показывается на водопое, как на иконе из собра
ния И.С.Остроухова и на публикуемой иконе25. Помимо 
взрослых коней разной масти, в нем присутствуют и же
ребята. Изображение табуна разбитым на две группы, 
которые обращены головами друг к другу, необычно для 
этой иконографии.

ков нам не встречалось. Существует редкий извод, где 
оба коня полускрыты горками и обращены в разные 
стороны, представленный на иконах из села Малая 
Шалга (см. прим. 38) и Иркутского музея, вторая поло
вина XVII века26. На иконе «Преображение Христово 
и Чудо о Флоре и Лавре» из коллекции банка Амброзиа- 
но, датированной XVII веком, кони обращены друг к 
другу, из-за горок видны только их головы и шеи27. На 
уникальной прориси XVII века из собрания Г.И.Фили
монова28 оба коня скрыты горками до середины брюха; 
один конь (на прориси правый, то есть на иконе он дол
жен был бы быть левым) обращен головой к центру, 
второй конь стоит симметрично первому, но при этом 
голова у него повернута назад. И.А.Шалина истолкова
ла подобные изображения коней за горками как отра
жение реально существовавшего обычая проводить ко
ней надень памяти святых Флора и Лавра через пеще
ры или земляные ворота (охранительная сила земли)29.

Святые конюхи в «Чуде о Флоре и Лавре» обя
зательно изображаются верхом на конях, едущими сле
ва направо. В отличие от святых Флора и Лавра, они 
всегда одеты в короткие хитоны типа рубах и иногда не 
имеют плащей. Существуют два типа изображения свя
тых братьев: юношами, соответственно Житию (как на 
публикуемой иконе и ряде других памятников), или 
людьми разного возраста —старцем, средовеком и юно
шей8". В их композиционном размещении наблюдается 
большее разнообразие. В иконе из собрания И.С.Ост
роухова первый юноша представлен в левом нижнем 
углу, а двое находятся в центре, причем один дружески 
обнимает другого. В иконе из собрания Н.П.Лихачева11 
первые два брата едут рядом, а третий гонит коней.
В ряде икон конные мученики образуют компактную
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группу'-. В архаизирующих памятниках братья-всадни
ки расставлены равномерно, едущими гуськом. Иногда 
один из скачущих всадников оборачивается назад™.

Икона из коллекции В.А.Бондаренко отличает
ся тем, что третий всадник (Гевласип) скачет справа 
налево, навстречу братьям. Эта особенность является 
чрезвычайно редкой.

На иконе из собрания И.С.Остроухова отсутст
вует стена в верхней части композиции. Однако она 
встречается во многих иконах «Чудо о Флоре и Лав
ре», чаще всего имеет башни и, несомненно, означает 
городскую стену, то есть действие происходит недале
ко от города, но вне его стен™.

А Т Р И Б У Ц И Я
Икона из коллекции В.А.Бондаренко принадлежит к 
иконографическому типу, описанному выше. Наиболее 
ранним памятником с таким сюжетом является широ
ко известная вышеупомянутая икона из собрания 
И.С.Остроухова. В ней имеются все элементы, повто
ряющиеся примерно в том же составе и сходном ком
позиционном соотношении в более поздних памятни
ках. Верхняя часть, с архангелом Михаилом в центре 
и фланкирующими его фигурами святых Флора и Лав
ра, воспроизводится с минимальными изменениями. 
Архангел Михаил™ всегда изображается в лоратном 
одеянии, с распростертыми крыльями и разведенны
ми в стороны руками. Меняется только положение 
пальцев: на остроуховской иконе пальцы рук, держа
щих поводья, сжаты в кулаки™'; на иконе XVI века из Ки- 
рилло-Белозерского монастыря архангел обеими рука
ми благословляет двоеперстно, чему соответствует и 
надпись на верхнем поле иконы: «АРХАНГЕЛ БЛАГОВЕСТ- 
ВУЕТ ФЛОРУ И ЛАВРУ ВЛАСТЬ НАД КОНМИ»37. На публикуе
мой иконе архангел одновременно и благословляет, 
и держит поводья, что также является одним из при
нятых вариантов: в иконе «северных писем» начала 
XVII века поводья накинуты на благословляющие пер
сты архангела; в «Чуде о Флоре и Лавре» конца XVII ве
ка из церкви Богоматери Одигитрии села Малая Шалга 
Каргопольского района Архангельской области изо
бражение соответствует публикуемому (архангел бла
гословляет двумя перстами, а остальными, сжатыми, 
держит ремни, к которым прикреплены поводья)38.

Кони взнузданы и оседланы39. Седла в основ
ном имеют сходную форму, действительно воспроиз
водящую русское седло XVI-XVII веков с высокой за
гнутой передней лукой и низкой, как у восточных се
дел, задней. Под седла обычно подложены чепраки, 
по бокам седел свисают крыльца (боковые полости) 
или тебеньки (кожаные лопасти, иногда тисненые 
или обшитые тканью). На большинстве икон «Чудо 
о Флоре и Лавре» тебеньки имеют полукруглую или 
полигональную форму; тебеньки в форме щитов, как 
в публикуемом памятнике, в иконописи встречаются 
редко40. Сами седла в описываемой иконе также не
сколько отличаются от обычных: их задняя лука оди
наковой высоты с передней. Это было свойственно гу
сарским седлам польского происхождения, использо
вавшимся в конных полках нового строя с первой по
ловины XVII века41.

В то же время белые кони и их сбруя более напо
минают ярославскую живопись XVII века, в частности 
публикуемую в данном каталоге икону «Рождество Хри
стово» (кат. № 41). В ярославской живописи встречает
ся и изображение глаз коней в фасовом положении.

Закругленная красно-розовая стена без башен 
представлена, например, в иконах «северных писем» 
XVI (?) века42 и XVII века, а также в иконе XVII века из 
собрания Н.П.Лихачева43.

Самой близкой аналогией к публикуемой ико
не является икона «Чудо о Флоре и Лавре» конца XVII 
века, также происходящая из Тихвина14. Полностью 
совпадает композиционное решение нижней части, 
в том числе редчайшее «встречное» положение тре
тьего конюха (Велесипа). При этом и цветовая гамма, 
и рисунок явно упрощены: редкие и дорогие пигменты 
заменены более распространенными и дешевыми, зо
лото — серебром и желтой охрой, сложные ракурсы по 
возможности устранены (головы коней, например, по
казаны только в профиль и «соответственно» с одним 
глазом). Верхняя часть композиции полностью тради- 
ционна (Флор и Лавр в длинных одеждах, кони в сим- 
метрично-«геральдическом» варианте). Учитывая сте
пень и характер переработки, можно утверждать, что 
икона Русского музея является частичной копией ико
ны из коллекции В.А.Бондаренко. Не исключено так
же, что тихвинские памятники повлияли на икону 
«Чудо о Флоре и Лавре» из часовни деревни Пронино 
Ленинградской области, где полностью совпадают с 
публикуемой иконой поза и одеяние архангела, анало
гичен голубой фон и горки с тремя «отрогами»; кони с 
характерными «человеческими» глазами повернуты к 
архангелу и полускрыты горками45.

Итак, публикуемый памятник обладает рядом 
редких или уникальных особенностей. Таковы корот
кие одеяния Флора и Лавра, положение правого коня, 
встречное расположение третьего конюха, некоторые 
детали в изображении лошадей. Учитывая стилистиче
ские моменты, можно высказать предположение, что 
икона была написана мастером, воспитанным вне нов
городской традиции и плохо знакомым с традицион
ной иконографией «Чуда о Флоре и Лавре». Вероятно, 
она была заказана для одного из тихвинских храмов, 
но не тихвинскому, а ярославскому (?) иконописцу.
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мах».
40 Например, на седле святого Геор
гия в иконе «Чудо Георгия о змие» XV века 
из села Манихино Волховского районана 
Ленинградской области (ГРМ; воспр. — 
Ж ивопись Древнего Новгорода 1974 — цв. 
ил. на обложке).
41 Денисова 1954. С. 259.
42 ПГХГ; воспр. — Власова 1993.
С .220.
43 Иконы из собрания ГРМ; первая — 
инв. ДРЖ 3002, вторая — инв. ДРЖ 133.
44 ГРМ, инв. 3182. Наше внимание 
обратила на нее И.А.Шалина, за что мы 
приносим ей искреннюю благодарность. 
И.А.Шалина сообщила также, что в Тихви
не на посаде по писцовым книгам 1620 го
да был «храм заветной великомученик 
Фрола и Лавра с тремя приделы — Спевси- 
па, Венесипа, Елапсипа (ЛОИИ. Ф. 89.
Оп. 1.Д. 68. Л. 5).
45 ГРМ; воспр. — Русские иконы 
XII-XIX веков 1988. С. 59. Ил. 48.
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Конец XVII века
Мастер круга Оружейной палаты 
Дерево, темпера. 107x70

В центре композиции расположен Христос, идущий 
к Лазарю и благословляющий его именословно; 
в левой руке Христос держит опущенный вниз белый 
свернутый свиток. Он одет в традиционные вишне
вый хитон и синий гиматий, ноги обуты в сандалии 
из черных перекрещивающихся ремешков, дважды

обвивающих щиколотки1. Слева представлена тесная 
группа апостолов. За спиной Христа стоит седобо
родый апостол в красном хитоне и зеленом плаще 
(Иаков ?), его фигура показана фронтально, голова 
повернута в сторону Лазаря, руки подняты к груди.
За ним частично виден апостол-средовек в красном 
хитоне, с короткими курчавыми волосами и боро
дой. У левого поля изображен седовласый апостол 
Петр, шагающий за Христом, его левая рука протяну
та вперед, правая поднята в именословном благосло
вении. Он в темно-зеленом хитоне и желто-коричне
вом плаще.

У ног Христа изображены коленопреклонен
ные сестры Лазаря — Мария и Марфа. Одна из них, 
почти полностью окутанная ярко-красным мафорием 
(из-под него видны только рукава синего хитона), 
склонила голову, протягивая руки к ногам Христа. Вто
рая, в красном хитоне и серо-зеленом мафории, обра
тила к Нему лик, воздев молитвенно сложенные руки. 
Лазарь в погребальных пеленах стоит в черной мо
гильной яме, скрывающей его ноги почти до колен; 
спеленатые руки он протягивает к Христу. На краю

ямы лежит охристая крышка гроба («гробный за
твор»). За Лазарем виден темный проем пещеры, по 
верхнему краю окаймленный красно-коричневой ду
гой. В пещере изображен коленопреклоненный седо
власый иудей в оливково-зеленой одежде с характер
ным белым воротником, в красном плаще и вишнево
коричневой обуви; он повернут к Лазарю, но голова 
его обращена к Христу.

На втором плане за Христом и апостолами 
представлена группа иудеев в одеждах с такими же бе
лыми воротниками. Один из иудеев, юноша в темно
голубом хитоне, левую руку простер к Лазарю, а указа
тельным пальцем правой показывает вверх. Другой 
иудей, старец в красном хитоне и темно-зеленом пла
ще с желтым исподом, разводит руками в жесте удивле
ния. Все одежды пробелены твореным золотом.

Позем трактован в виде округлых коричнева
то-зеленых холмиков с притенениями по гребням. Го
ра с пещерой зеленовато-коричневая, с традиционны
ми белильными лещадками, по краю ее изображены 
оливково-зеленые деревца с негустой листвой, пере
данной сплошной массой. В левом верхнем углу компо
зиции показаны стоящие вплотную друг к другу розо
вые здания с куполами и башнями.

Личное написано разбеленной охрой, сглаже
но, без форсирования морщин. Черты лиц крупные, 
носы прямые. По контурам век, по гребням носов про
ложены высветления. Радужные оболочки глаз яркого 
коричневого цвета, показаны белки и темные слезни
ки. Подрумянка неяркая, сплавленная с основным то
ном ликов.

Нимбы золотые только у Христа и Лазаря. Нимб 
Христа имеет девятичастное перекрестие и надпись. 
Фон иконы зеленовато-голубой. Поля темно-зеленые, 
опушь вишневая, ковчег не углублен реально, а изобра
жен живописными средствами в виде черной рамки с бе
лильной обводкой между полями и средником.

Н А Д П И С И
На верхнем поле вишневой краской с элементами вя
зи. На нимбе Христа надпись исполнена темно-корич
невой краской. На фоне пещеры над головой Лазаря 
поздняя надпись киноварью.

Доска состоит из трех частей, скрепленных 
двумя врезными встречными сквозными шпонками со 
стесанными концами. В центральной части доски име
ются глубокие трещины. Без ковчега, паволока не про
сматривается, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Потертости на одеждах, выпады грунта по нижнему 
краю.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена до поступления в коллекцию.

4 * 5



П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Приобретена у частного лица. Со слов продавца, при
везена из Тверской области.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Подробно об иконографии «Воскрешения Лазаря» 
см. кат. № 29. Основная часть композиции традицион- 
на для византийской и русской иконописи, однако в 
некоторых деталях сказывается влияние западноевро
пейских гравюр XVI-XVII веков2: отсутствует персо
наж, разматывающий пелены Лазаря; крышка гроба 
лежит на земле; Лазарь восстает из могилы, а не выхо
дит из пещеры, что типично для постренессансной ев
ропейской иконографии, но не свойственно русской*. 
В отличие от русских изображений этого сюжета, 
Марфа и Мария представлены не с покровенными, а с 
открытыми кистями рук, мафории прикрывают их ру
ки только до локтей. Руки Лазаря также не примотаны 
пеленами к телу, а спеленаты отдельно (в традицион
ной русской иконографии аналогий этой детали нет). 
Некоторые жесты участников события обычны для за
падной католической традиции: таково характерное 
перстосложение с поднятым вверх указательным паль
цем у молодого иудея и именословное благословение 
апостола Петра, говорящее о его особой роли в буду
щей Римской Церкви.

Уникальная черта данной иконы — помещение 
за Лазарем, на фоне проема пещеры, коленопрекло
ненного иудея, по иконографии близкого к Никодиму. 
В русской иконографии встречается вариант с разме
щением близ Лазаря группы иудеев, но они всегда изо
бражаются стоящими и не заходят в проем пещеры4.
В гравюрах, которыми пользовались русские иконо
писцы, встречается вариант композиции с типичной 
стаффажной фигурой «наблюдателя» на втором плане; 
он размещается за могилой Лазаря, на фоне пейзажа. 
Такой персонаж имеется, в частности, в Библии Мери- 
ана5: он простирает руку вперед, поворачивая голову к 
Христу. Нижняя часть его фигуры скрыта за фигурой 
поднимаемого из могилы Лазаря. В русской живописи 
XVII века нередки случаи, когда полусрезанные фигу
ры западного оригинала заменяются коленопрекло
ненными, даже если это противоречит смыслу сюжета. 
Так, на фреске «Христос перед народом» («Пилат не 
обретает вины») в церкви Троицы в Никитниках'1 иу
деи, требующие распять Спасителя, оказались стоящи
ми перед ним на коленях (в Библии Борхта-Пискато- 
ра, откуда была заимствована иконография, показаны 
только верхние части фигур, а нижние оказались за 
рамками изображения). Возможно, автор описывае
мой иконы истолковал непонятную ему фигуру как Ни
кодима, «начальника Иудейского», который упомянут 
в том же Евангелии от Иоанна, где повествуется о вос
крешении Лазаря. Никодим уверовал во Христа еще до 
воскрешения Лазаря; хотя в Евангелии ничего не сказа
но о его присутствии при этом событии, он мог быть 
среди «многих из иудеев», пришедших утешать Марфу 
и Марию. Кроме того, Никодим участвовал в погребе
нии Иисуса Христа (Ин. 19:39), а смерть, погребение и 
воскресение Лазаря прообразовывали смерть, погре
бение и воскресение Спасителя.

А Т Р И Б У Ц И Я
Относительно близкое иконографическое решение 
сюжета можно видеть во фреске на северо-западном 
своде Успенского собора Московского Кремля. Хотя 
руки Лазаря там не простерты, но прорисованы как 
бы отделяющимися от туловища; фигура воскресшего 
видна поколенно, на первом плане лежит крышка гро
ба. На фоне пещеры представлены два юноши7. Фрески 
Успенского собора исполнялись в 1642-1643 годах 
большой группой иконописцев из разных городов под 
руководством царских жалованных мастеров8.

Икона из собрания В.А.Бондаренко написана 
мастером, близким к кругу иконописцев Оружейной 
палаты. Об этом говорят уверенное построение про
странства, трактовка личного, использование дета
лей, восходящих к искусству Западной Европы (хотя, 
вполне возможно, художник не был москвичом). Ико
на входила в состав праздничного чина иконостаса ка- 
кого-то большого городского или монастырского хра
ма. Стиль ее отличается лапидарностью, монументаль
ностью, что характерно для того направления творче
ства царских живописцев, которое возглавлял Симон 
Ушаков. Показателен выбор в качестве позема не тра
диционных дробных иконных горок, а «реальных» 
круглящихся холмов. Подобная же немногословность, 
повышенный масштаб фигур, крупные цельные фор
мы архитектуры свойственны иконам праздничного 
ряда иконостаса Архангельского собора в Московском 
Кремле (1679-1681)9.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Такие же сандалии и на апостолах.
2 “Об использовании западноевро

пейских гравюр в русской иконописи см.:
Бусева-Давыдова 1993. С. 190-206.

3 Так, в Библии Борхта-Пискатора, 
широко использовавшейся русскими ико
нописцами начиная с середины XVII века,
Лазарь показан стоящим в прямоугольной 
яме, скрывающей его почти до пояса
(см.: Biblia 1639. В1.58). В «строгановской» 
иконописи, где впервые встречаются мно
гие иконографические особенности, кото
рые получают распространение во второй 
половине XVII века, существовал извод с 
Лазарем, стоящим во гробе. Однако это 
именно гроб-саркофаг, а не отверстая моги
ла. Такова икона «Воскрешение Лазаря», 
приписываемая Истоме Савину (ГРМ; 
воспр. — Искусство строгановских масте
ров 1987. С. 44).
4 См., например, строгановское 

«Воскресение Лазаря» мастера Михаила 
(ГРМ; воспр. — Искусство строгановских 
мастеров 1987. С. 31).

5 HistoriaesacraeVeteris.
6 Воспр. — Овчинникова 1970.

С. 41. Ил. 50.
7 Фрески неоднократно записыва

лись, научная реставрация производилась 
начиная с 1960-х годов (см.: Качалова 1985.
С. 174-188).

8 Успенский 1902.
9 Об иконах иконостаса Архангель

ского собора — см. Брюсова 1976. С. 98-103; 
воспр. — Московский Кремль 1994. С. 28-30.
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Конец XVII — начало XVIII века
Москва (?). Мастер круга Оружейной палаты
Дерево, темпера. 89,5 х70,5

Фигуры Богоматери с Младенцем хорошо вписаны в 
границы живописного поля. Богоматерь склонила го
лову к правому плечу, к Ее правой щеке прижимается 
своей щечкой Младенец. Правая рука Богоматери под
держивает Сына, причем все пальцы, кроме большого, 
скрыты хитоном Младенца. Левая рука согнута в локте 
и приподнята, пальцы заходят на правый рукав хитона 
Иисуса. На Богоматери поверх темно-синей ризы на
дет вишневый мафорий, лежащий округлыми складка
ми, голову под мафорием покрывает синий чепец с ред
кими белильными звездами. Мафорий украшен золо
той каймой с драгоценными камнями в кастах и двой
ной жемчужной обнизью. По верхнему краю каймы 
идет оторочка из белых стилизованных кринов (так на
зываемые «омеги»). На левом плече мафория видна ба
хрома, выполненная белилами. На левом рукаве хито
на имеется золотое зарукавье с черневой штриховкой, 
синими и красными камнями, в центре собранными в 
крупный ромб, и двойными жемчужными обнизями.

Младенец Христос левой ручкой обвил мать за 
шею, правую простер перед собой. Голова Младенца 
приподнята, левая ножка обнажена до колена. Он одет 
в красный хитон, на ногах видны тонкие черные пере
крещивающиеся ремни сандалий, двойной петлей об
вивающие лодыжки, большой палец правой ноги и ми
зинец левой.

Все одежды имеют серебряные пробела раз
ной ширины — от тонких линий (на хитоне Младенца) 
до широких плоскостей (на плече мафория).

Личное письмо очень светлое (золотисто-розо
вая охра), серый санкирь применяется для передачи 
светотени (по контуру ликов, в глазных впадинах).
Губы, верхние веки, слезники глаз интенсивно подрумя
нены, описи носов черные, нижние веки обведены 
двойной белильной линией. У Богоматери удлиненный 
лик с крупными чертами, лик Христа широкий, упло
щенный. На светло-коричневых радужках положены 
белильные блики, белки притенены по краям, глаза 
окаймлены негустыми ресницами. Завитки волос Хри
ста написаны светло-желтой охрой по серо-коричневой 
основе, на лоб спускаются отдельные волоски. Ногти 
Богоматери и Младенца обозначены темным контуром.

Нимбы золотые с красной обводкой, у Христа с 
девятичастным перекрестьем. Фон золотой, на красно
розовом полименте. Поля цвета охры палевого оттен
ка с двойной красно-синей опушыо (запись XIX века).

Н А Д П И С И
Монограммы Богоматери и Христа с усложненным на
чертанием букв, исполнены золотом на красном фоне и 
заключены в растительные картуши (золото и чернь).

На нимбе Христа сохранились две красно-коричневые 
буквы с белильной обводкой.

Доска состоит из трех частей—левая широкая, 
центральная и правая примерно вдвое уже. Две врез
ные встречные шпонки клиновидной формы выступа
ют над поверхностью доски на 1,5-2 см. Тыльная сторо
на окрашена в коричневый цвет. Над верхней шпонкой 
имеются глубокие царапины, образующие косой крест.
В левой части вертикально проходит трещина над верх
ней и под нижней шпонками. У правого конца нижней 
шпонки также имеется трещина, видны следы тески то
пором. Ковчег, паволока не просматривается, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Имелись мелкие утраты грунта по стыку досок в левой 
части иконы, следы гвоздей от утраченных венцов и 
цаты (залевкашены и прописаны при реставрации). 
Незначительные утраты красочного слоя на левой ще
ке Богоматери тонированы, восполнены осыпи крас
ного лакового (?) покрытия на картушах.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена в 2001 году, реставраторы М.Г.Степанов и 
О.Б.Воробьева1.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Со слов прежнего владельца иконы, она происходит 
из региона Ярославской области, граничащего с Кост
ромской областью.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Чудотворная икона Феодоровской Богоматери, дати
руемая XIII веком, ныне находится в соборе Богояв
ленского монастыря в Костроме2. От древней живопи
си на ней сохранились незначительные фрагменты, 
но, очевидно, основные иконографические особенно
сти остались неизменными ’. К числу таких особенно
стей относится обнаженная до колена левая ножка 
Младенца и звезды в виде ромбических запон-квадри- 
фолиев на мафории Богоматери'. Икона принадлежит 
к типу «Умиление» и некоторыми исследователями 
рассматривается как вариант «Богоматери Владимир
ской»5.

Текст сказания известен в трех редакциях: ми- 
нейной (из Четий-Миней Иоанна Милютина, 
1646-1654), пространной (возможно, 1670) и краткой 
проложной (после 1662)'\ Согласно пространному ска
занию об иконе7, она была принесена в Кострому 15 ав
густа 1239 года святым Феодором Стратилатом («сего 
ради и нарицается Феодоровския») из Городца после ра
зорения его Батыем. На следующий день, 16 августа, 
икона явилась Василию Георгиевичу Квашне8, князю 
Костромскому и Галицкому, в чаще леса во время охоты. 
Автор сказания, передавая слова князя, подчеркивает 
необычность иконографии: «...николи же таковаго об-
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раза видел... на десней бо руце Ея держим Превечный 
младенец и десная у него нога простерта и покровена 
ризою, левую же ногу имел поджату и нага по колено»9. 
Икона не далась в руки князю, и за ней отправились с 
крестным ходом, после чего торжественно поставили в 
костромскую соборную церковь Феодора Стратилата. 
Вскоре купцы из Городца опознали в новоявленном об
разе свою исчезнувшую святыню. На месте обретения 
иконы у реки Запрудня основали Спасский монастырь'". 
После большого пожара в Костроме икону Богоматери 
нашли в пепле неповрежденной. Василий Георгиевич 
брал ее на битву с Батыем, и палящие лучи, исходившие 
от образа, обеспечили победу костромского войска. 
После второго пожара, когда икона поднялась над ог
нем, в Костроме построили Успенский собор с приде
лом святого Феодора Стратилата и поставили образ у 
Царских врат, против правого клироса.

Почитание Феодоровской иконы как общерус
ской святыни началось в XVII веке. В «Книге глаголе
мой Новый Летописец» (1630) сообщается, что мать 
Михаила Романова, инокиня Марфа, благословила его 
на царство в Ипатьевском монастыре именно иконой 
Феодоровской Богоматери". В память об этом был ус
тановлен второй день празднования иконе — 14 марта, 
в день избрания на царство Михаила Романова. В про
странном «Сказании» содержится рассказ о поновле- 
нии чудотворной иконы по желанию царя Михаила 
Феодоровича и патриарха Филарета в 1636 году12 
(«древняя олифа снять, бе бо от многих лет и преста- 
релася вельми и еже бы им обновити новою оли
фою»1’). После поновления «просветися чудотворный 
образ пресвятой Богородицы Феодоровския, яко ново 
писан»14, и от него начались чудотворения.

А Т Р И Б У Ц И Я
Существует большое количество списков XVTI-XVIII ве
ков с чудотворной Феодоровской иконы, которая особо 
почиталась в Костроме и в Москве. Костромские и ран
ние московские списки сохраняют характерные «физи
огномические» особенности оригинала (широкий, до
вольно плоский лик Богоматери с тонким изогнутым 
носом), а также древнюю форму звезд-запон'5. Такова, 
например, икона из церкви Рождества Богородицы в 
Московском Кремле, по преданию, заказанная матерью 
Михаила Романова"’, а также образ работы царских мас
теров 1630-х годов, где в нижней части правого поля 
изображена преподобная Марфа'7.

Во второй половине XVII века царские иконо
писцы, стремясь к «живоподобию», начинают писать 
черты лиц более крупными, показывать в глазах белки 
и слезники и т. п.'х Именно такой вариант представляет 
икона из коллекции В.А.Бондаренко"'. К ней довольно 
близка по решению лика «Богоматерь Феодоровская» 
1707 года работы Кирилла Уланова — средник серебря
ного золоченого трехстворчатого складня, вложенного 
в 1708 году стольником М.И.Засецким в Новодевичий 
монастырь20. Однако темное вохрение, свойственное 
иконам начала XVIII века, резко отличается от чрезвы
чайно светлого личного письма нашего образа, что сви
детельствует о более ранней дате создания описывае
мой иконы. Более сходно с нашим памятником личное

письмо в иконе «Богоматерь Казанская» из московско
го Вознесенского монастыря, принадлежавшей княжне 
инокине Иоанне Барятинской21, и в иконе «Богоматерь 
Владимирская» из церкви Иоанна Богослова в Пересла- 
вле-Залесском, датируемой концом XVII века22. Мелкие 
детали находят аналогии в работах мастеров Оружей-
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ной палаты 1680-х и 1690-х годов: крины-«омеги» име
ются на келейной иконе царевны Екатерины Алексеев
ны «Богоматерь Смоленская» из Новодевичьего мона
стыря, написанной Тихоном Ивановым Филатьевым в 
1688 году2-4; крестообразная группировка камней в кас
тах (овальный большой в центре и четыре маленьких

по сторонам) может быть обнаружена на ряде икон мос
ковского происхождения, ныне хранящихся в Истори
ческом музее.

Редкое по красоте личное письмо, мастерство 
в изображении деталей (в том числе клейм-картушей 
с монограммами), умелое и в то же время тактичное 
применение золота — особенности, которые позволя
ют отнести «Богоматерь Феодоровскую» из коллек
ции В.А.Бондаренко к творчеству ведущих царских 
иконописцев последней четверти XVII века. Интерес
но, что в «Сказании об образе Богоматери Феодоров- 
ской» неоднократно подчеркивается его светонос- 
ность («еветолитие»): «яко пресветлый светильник чу
дотворный образ Божия Матери... светло сияюща»24. 
Возможно, создатель публикуемой иконы сознательно 
воплотил в реальной живописи обычные для средне
вековой литературы сравнения чудотворного образа с 
источником света, сделав лик Богоматери необычно 
светлым.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 При поступлении в коллекцию 

икона находилась под потемневшей оли
фой: были сделаны небольшие пробные 
раскрытия на левом поле, на нижнем кар
туше с левой стороны и на правой руке 
Богоматери с заходом на кайму мафория.
2 Об этом образе см.: Масленицын 
1977. С. 155-166. Автор датирует икону го
дом легендарного обретения —1239.
3 В.И.Антонова считала, что пер
воначально обе ножки Младенца были об
нажены до колен и правую закрыли хито
ном только при реставрации XV-XV1 ве
ков — см.: Антонова 1966. С. 204-205. Одна
ко это предположение маловероятно.
4 Залоны сходной формы имеются 
на мафориях Богоматери Великой Панагии 
первой трети XIII века (ПТ; воспр. — Ката
лог 1995. № 15) и Толгской тронной конца 
XIII века (ПГ; воспр.—Там же. № 39).
5 С.И.Масленицын полагал, что 
«Богоматерь Феодоровская» является ко
пией иконы «Богоматерь Владимирская», 
которую заказал великий князь Владимир
ский Ярослав Всеволодович при поновле- 
нии иконы «Владимирская Богоматерь», 
пострадавшей при захвате Владимира вой
сками Батыя — см.: Масленицын 1977. С. 160.
6 СККДР 1998. С. 407-412. Име
ются и другие датировки в пределах XVII 
века, например: Нечаева 1994. С. 140-164. 
Сказания об этой иконе рассматривались 
также А.Эббингхаузом (Ebbinghaus 1990.
Р. 204-208).
7 «Сказание» известно по рукопи
си 1670 года, написанной игуменом Трифо
нова Печенгского монастыря Кириллом 
по обещанию иеродиакона Троицкого 
Ипатьевского монастыря Логгина. Вошло 
в состав сборника Костромского Богояв
ленского монастыря в копии 1708 года. 
Опубликовано И.В.Баженовым (Баженов 
1909. С. 191-260).
8 В действительности костром
ской князь Василий, сын великого князя 
Владимирского Ярослава Всеволодовича, 
родился в 1241 году и, следовательно, не 
мог участвовать ни в обретении иконы, 
ни в сражении с Батыем (анализ историче
ских реалий «Сказания» см.: Нечаева 1994. 
С. 153-158).
9 Баженов 1909. С. 211.
10 «Богоматерь Феодоровскую» 
из Спасо-Запрудненской церкви В.Г.Брю- 
сова датирует 1680-ми годами и приписы
вает Гурию Никитину с Василием Козьми- 
ным (воспр. — Брюсова 1984. Ил. 123-125).
11 ПСРЛ 1965. С. 129-130. Втексте 
«Сказания» об этом не говорится. Обзор 
других версий см.: СККДР 1998. С. 410-411. 
По сообщению Н.В.Покровского, в Успен
ском соборе Костромы в начале XX века 
над северными врагами помещалась не
большая (шестивершковая) икона Богома
тери Феодоровской с припадающими свя
тыми Михаилом Малеиным и Феодором 
Стратилатом. На окладе 1769 года имелась 
надпись о вкладе этой иконы в костромской 
Успенский собор царем Михаилом Феодо- 
ровичем — см.: Покровский 1909. С. 36.
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12 В действительности Филарет 
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нение датировку подробного «Сказания» 
1636 годом, которую предлагает Т.В.Не
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следнее чудо.
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15 На эту особенность обратила на
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лекции Строганова 1994. Ненумер. ил.).
19 Показательно, что вместо обяза
тельных для поволжской традиции ромби
ческих запон мастер изобразил на мафо- 
рии обычные звезды.
20 См.: Борисенко 1998. С. 222.
Цв. воспр. — Owsjannikow 1975. 111. 8.
21 Музей «Московский Кремль». 
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Конец XVII — начало XVIII века 
Кострома (?)
Оклад. 1769 год. Кострома
Дерево, темпера; серебро, чеканка. 54x46, 5

В центре композиции изображены восседающие на 
шестокрылах (херувимах) Бог Отец (справа) и Иисус 
Христос, которым предстоят Богоматерь (у левого 
поля) и Иоанн Предтеча (у правого поля). Между Бо
гом Отцом и Богом Сыном находится сфера (держа
ва), увенчанная восьмиконечным крестом. Над кре
стом на фоне двух наложенных один на другой ром
бов, темно-серого и красного, представлен в золотом 
сиянии белый голубь с распростертыми крыльями — 
Святой Дух. Святая Троица представлена на фоне зо
лотисто-розовой «славы», разделанной тонкими зо
лотыми лучами. Внешнее темно-синее кольцо покры
то золотыми херувимами и звездами. В углах, на крас
ных облаках с белой разделкой, изображены симво
лы евангелистов: ангел, орел, крылатые телец и лев 
(слева направо), держащие Евангелия в золотых ок
ладах с камнями.

Бог Отец облачен в бледно-розовый хитон и 
белый гиматий с серо-зелеными притенениями, дра
пирующийся широкими складками; одежды покрыты 
тонкими полосками золотой инокопи. Левой рукой он 
двуперстно благословляет, правая, также в двуперст
ном благословении, простерта перед державой. Хри
стос в темнозеленом хитоне и красном гиматии с зо
лотыми пробелами левую руку положил на державу у 
основания креста, а правой придерживает сверху 
Евангелие в золотом окладе с наугольниками и жем
чужной обнизью1, стоящее у него на правом колене. 
Босые ступни Отца и Сына утверждены на крыльях ог
ненноликого ангела-шестокрыла, под которым нахо
дятся три ангела-престола в виде крылатых синих ко
лес, покрытых очами вишневого цвета.

Богоматерь и Предтеча представлены в позе 
деисусного предстояния, на Богоматери темно-зеле
ный хитон и красно-вишневый мафорий с золотыми 
пробелами, синий чепец; на Иоанне разделанная золо
том коричневая власяница и темно-зеленая милоть с 
золотыми пробелами.

Ангел (символ евангелиста Матфея) изобра
жен в профиль, как бы летящим; на нем темно-зеленый 
хитон и красный плащ. Голова орла (символ евангели
ста Марка) повернута к центру, черное оперение его 
покрыто золотой разделкой. Телец (Лука), написан
ный охрой, держит Евангелие, а черный с золотом лев 
(Иоанн) стоит на задних лапах, также представлен
ный с Евангелием.

Темно-зеленая сфера державы покрыта золо
тыми восьмиконечными звездами и стянута золотыми 
обручами с характерным орнаментом — цепочка вытя
нутых восьмигранников с драгоценными камнями.

В месте соединения державы с крестом отчетливо вид
но конструктивное кольцо.

Личное написано в традиционной манере по 
темно-коричневому санкирю, общий тон ликов до
вольно темный, морщины дополнительно моделиро
ваны белильными описями. Подрумянка слабая, ра
дужки глаз оттенены белилами только с одной сторо
ны. Лик Богоматери более светлый и округлый, но со 
столь же традиционным притенением впадины под 
нижней губой.

Фон золотой.

Н А Д П И С И
Над символами евангелистов уставом, черной краской.

Доска цельная, проолифлена, сильно постра
дала от жучка-древоточца. Две врезные сквозные 
шпонки, пятиугольные в сечении, с фигурно «выбран
ными» концами. Ковчег отсутствует, паволока не про
сматривается, левкас.

Поля закрыты окладом (см. ниже), головы Бо
га Отца, Христа, Богоматери и Иоанна Предтечи окру
жены серебряными венцами. Оклад состоит из четы
рех отдельных серебряных полос, закрывающих поля. 
Внешние края полос окаймлены выпуклым валиком, 
внутренние — узором типа цепочки. Орнамент состо
ит из тонких растительных стеблей с мелкими листья
ми и цветками-розетками. На боковых полях перепле
тающиеся стебли образуют овалы с заостренными кон
цами, на верхнем и нижнем — сердцевидные мотивы. 
Четыре серебряных венца окаймлены трилистника
ми, имеют заглубленное центральное поле с рельеф
ной окантовкой; по внутренним краям идут мелкие 
округлые или остроконечные зубчики-городки. На ка
ждой полосе с торца клейма: «1780, С.А, КШ»2. На вен
це Бога Отца прочеканен восьмиконечный нимб, на 
венце Бога Сына — девятичастное перекрестие с буква
ми dx)N. По сторонам каждой буквы расположены вось
милепестковые цветки-розетки. Нимбы Богоматери и 
Иоанна Предтечи имеют гравированные надписи. 
Клейма на венцах без даты: «ВВ, 84» (проба)1.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Икона хорошей сохранности. Незначительные потер
тости красочного слоя и золота фона, в некоторых ме
стах остатки старой олифы.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена до поступления в коллекцию.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  
Из частного собрания в Ярославле.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
«Новозаветная Троица» изображена в типе «Сопресто- 
лие»: Бог Отец и Бог Сын восседают бок о бок. Такой тип
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является одним из православных иконографических ва
риантов изображения триединого Божества, где Бог 
Отец представлен как Христос — Ветхий Деньми (вслед
ствие запрещения VII Вселенского собора изображать 
невидимого доя смертных Бога Отца)'1. В Западной Ев

ропе подобные изображения встречаются в книжной 
миниатюре начиная с XII века, в Византии и на Балка
нах — с XIV века. Наиболее ранним из сохранившихся 
русских изображений «Новозаветной Троицы» в типе 
«Сопрестолие» является клеймо «Четырехчастной»
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иконы Благовещенского собора Московского Кремля 
«Во гробе плотски», где в верхней части композиции 
представлены восседающие на едином престоле Бог 
Отец и Бог Сын, а над ними на фоне двух пересекающих
ся ромбов — Святой Дух в виде голубя5. Близкое изобра
жение, связанное с «Видением пророка Даниила», име
лось в несохранившейся росписи Грановитой палаты, 
исполненной после 1547 года и описанной в XVII веке 
Симоном Ушаковым5. Эта иконография была узаконена 
Собором 1554 года в ответе на один из вопросов дьяка 
Ивана Висковатого: «АВетхаго Деньми пишут по Дани
лову пророчеству» (Дан. 7 :9)7. В тексте пророчества го
ворится: «Зряхъ, дондеже престол и поставишися, и вет
хий денми седе, и одежда его бела аки снегь, и власи гла
вы его аки волна чиста, престолъ его пламень огнен, ко
леса его огнь палящь».

В иконографии XVII века «Троица Новозавет
ная» получает широкое распространение после возоб
новления росписей Успенского и Архангельского собо
ров Московского Кремля. Возобновление производи
лось соответственно в 1642-1643 и 1666 годах, в рабо
тах было занято большое число мастеров из разных го
родов. В Успенском соборе «Троица» в типе «Сопресто- 
лие» включена в сцену Страшного суда на западной сте
не8, в Архангельском соборе «Троица Новозаветная» 
представлена на центральном своде между световыми 
отверстиями западных барабанов (иллюстрирует вто
рой член «Символа веры») и над изображениями кня
зей на западной стене (окончание «Символа веры» —
«И восшедшего на небеса и сидящего одесную Отца»)9.

«Новозаветная Троица» из коллекции В.А.Бон- 
даренко отличается характерными иконографически
ми особенностями. Фигуры сидящих окружены кольце
видной «славой», состоящей из херувимов (один из 
первых примеров — миниатюра Жития преподобного 
Сергия Радонежского конца XVI века10). Бог Отец и Бог 
Сын восседают не на престоле, а на огненноликих шес- 
токрылах, согласно текстам Ветхого Завета о херуви
мах (2 Цар. 6:2; Ис. 37:16). Сами шестокрылы изобра
жены по пророчеству Исайи: «И серафими стояху ок
рест Его, шесть крилъ единому и шесть крилъ другому: 
и двема оубо покрываху лица своя, двема же покрываху 
ноги своя и двема летаху» (Ис. 6:2). Символы евангели
стов в углах композиции, очевидно, перенесены из 
иконографического типа «Спас в силах»11, для которо
го характерно и изображение ангелов-престолов в ви
де крылатых колец12. Сфера-держава, увенчанная кре
стом, заимствована из западной иконографии. Включе
ние в композицию Богоматери и Иоанна Предтечи в 
позах молитвенного предстояния заставляет воспри
нимать центральную группу как средник «Деисуса» и за
остряет эсхатологический оттенок сюжета.

А Т Р И Б У Ц И Я
«Новозаветная Троица» сходного иконографического 
извода была вложена в Троице-Сергиев монастырь стар
цем Киприаном Ленковым в 1664 году1'. На этой иконе 
мы находим кольцевидную «славу», символы еванге
листов1', фигуры предстоящих Богоматери и Иоанна 
Предтечи: есть несомненная общность в изображении 
складок одежд Бога Отца и Бога Сына, хотя позы и дета

ли совпадают лишь отчасти. Самой близкой аналогией к 
иконе из коллекции В.А.Бондаренко может служить 
«Новозаветная Троица», написанная в 1679-1680 годах 
для праотеческого ряда иконостаса Троицкого Сыпано- 
ва монастыря близ Нерехты. Как и другие иконы для 
этого храма, она писалась в Москве на дворе князя 
Н.И.Одоевского, знаменщиком (исполнителем рисун
ка) был Федор Евтихиев Зубов15. Полностью совпадают 
позы, жесты рук (вплоть до приподнятого пальца левой 
руки Христа), складки одежд"’, изображение державы с 
крестом, кольцевидная «слава», нижние символы еван
гелистов17. Той же иконографии с некоторыми отличия
ми следует фреска «Троица Новозаветная» на своде цер
кви Иоанна Богослова в Ростове (1683), где повторяют
ся позы, жесты, одежды, но крест на державе дополнен 
орудиями Страстей — копием и губкой на древке. Цент
ральные фигуры и их атрибуты воспроизведены весьма 
точно в иконе начала XVIII века из Исторического музея 
без «славы» и символов евангелистов18. С другой сторо
ны, в ГТГ хранится ярославская икона, где центральная 
группа написана по другому изводу, но наличествуют 
кольцевидная «слава» и фигуры предстоящих19. Скорее 
всего данный вариант «Новозаветной Троицы» возник в 
Москве, поскольку именно в таком типе представлена 
«Троица» на фреске в центральной закомаре восточного 
фасада Успенского собора Московского Кремля ’0. Не
смотря на неоднократные поновления, иконография 
фресок в закомарах21 позволяет предположить, что они 
возникли не позднее второй половины XVII века, а 
может быть, и одновременно с фресками интерьера 
(1642-1643)22. Впоследствии этот извод «Новозаветной 
Троицы» использовался в довольно широких географи
ческих пределах («Новозаветная Троица» на вологод
ской иконе «Отче наш» второй половины XVII века23, 
«Новозаветная Троица» начала XVIII века в возглавии 
образа преподобного Сергия Радонежского из Троице- 
Сергиевой лавры24, икона «Новозаветная Троица» XVIII 
века из часовни Спаса Нерукотворного в деревне Виго- 
во, Карелия25).

Примечательна такая иконографическая осо
бенность иконы В.А.Бондаренко, как двуперстное, 
а не именословное благословение Бога Отца, что гово
рит по меньшей мере о сочувственном отношении мас
тера к «древлему благочестию». При этом надпись 
на венце Иоанна Предтечи исполнена по новой орфо
графии («Предтеча», а не «Предотеча», как писали 
старообрядцы), что дополнительно подтверждает раз
новременность иконы и оклада.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Евангелия у ангела и животных, 

символизирующих евангелистов, того же 
типа, но с менее развитыми центральны
ми дробницами.

2 Клеймо «1769, С .А» принадлежит 
неизвестному пробирному мастеру из Кост
ромы; клеймо «КШ» — неизвестному масте
ру серебряного дела из Костромы (чекан
ный оклад его работы 1784 года хранится в 
ГИМ). См.: ПостниковагЛосева, Платонова,
Ульянова 1995. С. 168 (№ 712), 169 (№ 738).
Это доказывает костромское происхожде
ние оклада.
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3 Венцы, несомненно, относятся к 
более позднему времени (клеймо «ВВ», на
пример, принадлежало неизвестному мос
ковскому мастеру последней четверти 
XIX века — см.: Постникова-Лосева, Платоно
ва, Ульянова 1995. С. 210. № 2287).
4 Об истоках и смысле иконогра

фии см.: Ретковская 1963. С. 235-262; Лаза
рев 1970. С. 279-291.

5 Ретковская 1963. С. 257. Икона да
тируется серединой XVI века.

6 См.: Забелин 1884. Стб. 1257.
7 Цит. по изд.: Макарий-1996. С. 248.
8 О фреске на восточном фасаде 

см. ниже текст описания.
9 Дмитриев 1964. С. 158.0  русских 

фресках с изображением Новозаветной 
Троицы см. также: Брюсова 1985/1. С. 87-99.
10 ОР РГБ. Ф. 178. № 8663. Л. 30; 
воспр. — Ретковская 1963. С. 257.
11 Об этой иконографии, также свя
занной с видением пророка Даниила, см.: 
Кочетков 1994. С. 45-68; Щенникова 1999.
С. 54-63.
12 Литературной основой данной 
иконографии, помимо упоминания о коле
сах у пророка Даниила, стало сочинение 
церковного писателя VI века, известного 
под именем Дионисия Ареопагита (Диони
сий Ареопагит 1997. С. 61-63).
13 СПИХМЗ; воспр.-Спаси и сохра
ни 1993. С. 93; Николаева 1977. С. 155.
14 Расположены в углах красного 
ромба, что подтверждает связь иконогра
фии со «Спасом в силах».
15 Демидов, Кудряшов 1996. С. 114,116. 
Воспр. нас. 117.
16 В иконе из Троицкого монастыря 
вместо хитонов изображены далматики с 
золотыми, украшенными камнями оплечь
ями и каймами.
17 Положение верхних символов — 
ангела и орла—немного изменено, так как 
доска иконы имеет фигурное завершение.
18 ГИМ; воспр. — 1000-летие культу
ры 1988. С. 148. Ил. 181.
19 ГТГ,инв.№ 19938.
20 Хотя некоторые детали отлич
ны от описываемой иконы из коллекции
B. А.Бондаренко, в целом степень сходст
ва очень высока: повторяются позы Бога 
Отца и Бога Сына, характер одежд и от
части рисунок складок, облик голубя — 
Святого Духа, форма и вид державы с 
крестом, тип шестокрылов.
21 Видимая ныне живопись пред
ставляет собой в основном прописи нача
ла XX века (см.: Качалова 1985. С. 184).
22 Предположение В.Г.Брюсовой о 
том, что первоначальные наружные рос
писи с теми же сюжетами появились еще 
в 1513-1515 годах, представляется нам не
достаточно доказанным. Достоверно из
вестно лишь, что летом 1660 года надал- 
тарные фрески «починивали» под при
смотром Симона Ушакова (См.: Успенский
1910-1916. Т. 2. С. 332-333).
23 ВГИАХМЗ, инв. № 7845.
24 Воспр. — Спаси и сохрани 1993.
C. 287. Ил. 181.
25 КМИИ; воспр. — Kirkkauden 
kuvastin 1993. Р. 33. 111. 26.
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Начало ХУШ века
Мастер круга Оружейной палаты
Дерево, темпера. 117x79

Святитель изображен в рост, правой рукой благослов
ляет именословно, в левой на красном плате с золотым 
и серебряным орнаментом держит закрытое Еванге
лие с киноварным обрезом. На позолоченном окладе 
Евангелия с драгоценными камнями и жемчугом — 
пять медальонов с черневым рисунком: на централь
ном овальном — «Распятие с предстоящими» в карту
ше, на круглых угловых — оплечные изображения еван
гелистов. Над правым плечом святителя в бело-синих 
клубящихся облаках представлен восседающий на рез
ном золоченом престоле благословляющий Христос с 
закрытым Евангелием, в желто-розовой овальной 
«славе» с золотыми и серебряными лучами. Над левым 
плечом чудотворца изображена Богородица на таком 
же престоле, держащая белый омофор. Николай обла
чен в златотканый стихарь с крупным стилизованным 
растительным узором (канфарение по левкасу), широ
кие рукава с серо-зеленым исподом и подол украшены 
золотыми каймами с драгоценными камнями в золо
тых оправах-розетках, жемчугом и жемчужными обни
зями. Объемность камней передается белильными 
бликами, жемчужины написаны чистыми белилами по 
серому «подкладочному» слою. Так же написаны пору
чи на узких интенсивно-голубых рукавах подризника, 
три креста и три горизонтальные нашивки на омофо
ре, кайма на палице. Поверх стихаря видна епитра
хиль, написанная аналогично каймам, с шестью крас
ными кистями на нижнем конце1. Поверх стихаря и 
епитрахили надета фелонь с красным растительным 
орнаментом на лицевой стороне и парчовым серебря
ным исподом с розовым растительным узором. По 
краю фелони с лица идет относительно узкая золотая 
кайма с драгоценными камнями в черненых оправах и 
с жемчужными обнизями, с испода — золотое городча- 
тое кружево; оплечье фелони отделано такой же, но 
более широкой каймой. На плечах святителя лежит 
розовый омофор с серебряным городчатым кружевом 
и серебряной «муаровой» разделкой, цвет которого в 
складках, на левом плече и у нижнего края сгущается 
до красного (так называемая растяжка по цвету). По 
низу омофора подвешены девять темно-зеленых кис
тей, несколько мельче, чем на епитрахили, но с такой 
же белильной разделкой2. На груди Николая висит на 
серебряной цепи круглая панагия с жемчужной обни
зью*, у правого бока виден алый плат с серебряным ор
наментом и городчатым кружевом1, ниже плата подве
шена за угол квадратная палица с черненым по золоту 
изображением херувима (шестокрыла) и крупными

красными кистями. Голова святителя покрыта невысо
кой шапкой, украшенной золотом, жемчугом, драго
ценными камнями в сложных оправах-розетках; крас
ный фон виден только на самом верху шапки. Преобла
дающий орнамент — трехлопастные арочки-кокошни- 
ки. Ноги Николая в красной обуви утверждены на ро
зовом закругленном подножии, разделанном сереб
ром, с некрупным красным орнаментом. Боковые сто
роны подножия красные, с городчатым кружевом.

Личное написано темными коричневыми ох
рами. Наряду с условными иконописными приемами 
(графичный рисунок морщин на лбу, «вилочка» между 
бровями) заметно стремление мастера трактовать ли
цо в светотеневой манере, передавая высветления как 
блики реального света. Белки глаз, с притенкой в уг
лах, ярко контрастируют с темным ликом; радужки ко
ричневые, зрачки крупные, черные, выписаны крас
ные слезники, верхние веки подрумянены. Седые во
лосы, усы, борода, брови исполнены белилами по зеле
новато-серому санкирю; волосы бороды образуют ор
наментальные фестоны. Уста ярко подрумянены. Кис
ти рук также написаны «живоподобно», с попыткой 
передать их объемность.

Нимб золотой с тонкой белильной обводкой. 
Фон иконы интенсивно-голубой, более светлый у лево
го края и темнеющий к правому. Позем написан в виде 
нескольких круглящихся холмов, которые располага
ются один над другим, постепенно светлея (в нижней 
части холмы интенсивно-голубые, в верхней — белесо
ватые). На фоне нижних холмов написаны крупные 
красные, розовые и белые цветы (можно опознать 
тюльпаны, шиповник, лилию) со стеблями и отростка
ми. Выше их сменяют травки, кустики, деревца, испол
ненные голубой краской в тональности фона и белила
ми. По боковым сторонам живописное поле обрамле
но крупным орнаментом преимущественно раститель
ного характера. Контуры орнамента исполнены в тех
нике чеканки (канфарения) по левкасу. Примерно на 
середине высоты орнамент образует картуши, куда 
вписаны тексты тропаря (глас 4) и кондака (глас 3) из 
службы святому Николаю Мирликийскому. Поля ико
ны темно-зеленые, со стороны живописного поля от
граниченные белильной линией.

Н А Д П И С И
В картушах по сторонам головы святого золотые по 
красно-вишневому фону, с элементами вязи. Моно
граммы Христа и Богоматери киноварные, мелкими 
буквами, под титлами. В боковых картушах заглавия 
киноварные с черными прописными буквами, тексты 
написаны черным, с первой красной прописной бук
вой, уставом, с раздельным написанием слов.
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На нижнем поле имеется плохо сохранившаяся 
надпись в две строки с почти полностью осыпавшими
ся белилами и частично сохранившейся основой тем
ного цвета. В верхней строке читается: Л6ТА... I М6-
C6U.A о к т я с о л  б день с о в е в ш и с л  с и и  с в л т ы и  о к -  
ОАЗ ШИГОжАн (?) И|С|)(С6И ВСвЛШЛОСТИВАГО СПАСА 
НЛ10 ВоАоСПГИ. В нижней строке начало полностью ут
рачено, далее отрывки слов: ТуГААИНОБ'Ь ОСТА... КС 
БАСИАИЛ ЛИ CI6 0[C]T0f ОГу ПИСАЛ'Ь [В?]АС...

Доска состоит из двух частей, оборот тониро
ван серо-серебристой краской. Стык проклеен при рес
таврации. Две врезные сквозные горизонтальные 
шпонки. Верхняя — плоская, мало выступающая над по
верхностью доски, нижняя — более высокая, пятигран
ная в сечении. Слева у верхнего края доски имеются 
сколы, по верхнему и нижнему краям неглубокие верти
кальные трещины. Без ковчега, паволока, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Почти утрачены цветные лаки и позолота на стихаре, 
на панагии и на орнаментальном обрамлении, а также 
на тронах Христа и Богоматери. Сильно пострадал 
орнамент на лицевой стороне фелони. Восполненные 
без ослабления тона утраты красочного слоя и левкаса 
на нижнем поле и на фоне над плечами святителя, на 
мизинце правой руки. Тонирование при реставрации. 
Многочисленные мелкие вертикальные выпады кра
сочного слоя на фоне.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена в 2000 году, реставраторы М.Г.Степанов и 
О.Б.Воробьева.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  
Приобретена через антикварный магазин.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Ростовое изображение благословляющего Николы Чу
дотворца с Евангелием в левой руке принято называть 
«Николой Зарайским» (подробно об иконографии см. 
кат. № 13). Одной из наиболее ранних икон подобной 
иконографии является «Никола и апостол Филипп» 
первой половины XIV века". Однако подавляющее 
большинство памятников имеют житийные клейма; 
ростовые единоличные изображения Николы встре
чаются довольно редко7. В XVIII-XIX веках тип росто
вого Николы с Евангелием без клейм жития по-преж
нему оставался малораспространенным, что заставля
ет с особым интересом отнестись к публикуемой ико
не. Фигура святого плотно вписана в прямоугольник 
доски — нимб касается верхнего поля, передняя грань 
подножия примыкает к нижнему полю, фелонь почти 
касается боковых картушей. Подобное решение при
дает изображенному подчеркнутую монументаль
ность, а орнаментальное обрамление вносит торжест
венно-триумфальную ноту. Оно имеет общие черты с 
«резным» обрамлением средника костромской житий
ной иконы Николы конца XVII века из этой же коллек
ции (кат. № 40). Иконографическим новшеством, по 
сравнению с традиционными иконами святителя, яв
ляется изображение тронных Христа и Богоматери в

«Никейском чуде», а также детали облачения Нико
лы — стихарь под фелонью помимо обычного подриз
ника' и архиерейский головной убор. Богатые священ
нические стихари XVII века, немного расширяющиеся 
книзу, с оплечьем, зарукавьями и каймой по подолу,

шились из привозных тканей с крупным узором; они 
близко напоминают облачение Николы на публикуе
мой иконе4. По мнению Е.Е.Голубинского, архиерей
ская шапка — скуфья на твердой основе — появилась в 
русской церкви в XVI веке"1, однако Никола Чудотво
рец согласно исторической реальности и иконографи
ческой традиции даже в поздних русских иконах
XVIII-XIX веков чаще изображался с непокрытой го
ловой. Публикуемая икона является одним из первых 
памятников, где Николай Мирликийский представлен 
в головном уборе, причем дониконовской формы".

4 3 2
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Несомненно, это было сделано для того, чтобы под
черкнуть особое значение образа святителя. Украше
ние позема цветами не является исключением для ико
нописи второй половины XVII-XVIII веков, но цветы 
именно такого вида можно считать уникальными. Оче-

видно, они были заимствованы с западноевропейской 
гравюры (возможно, через посредство иллюстраций 
русских рукописных книг).

А Т Р И Б У Ц И Я
Уверенно читающиеся первые буквы названия волос
ти «Юмо» позволяют отождествить ее с дворцовой 
Юмохонской волостью Суздальского уезда12. Наиболее 
близкую аналогию манере личного письма представля
ет лик Николы Чудотворца в иконе вологодских масте
ров Ивана Григорьева Маркова и Ивана Никифорова

«Николай Чудотворец в житии» 1713 года11. Рисунок и 
характер морщин, соотношение высветленных и зате
ненных частей, форма ртов практически совпадают, 
однако в вологодской иконе моделировка лица имеет 
черты вторичности, отчасти даже шаблонности (веки, 
данные сплошным контуром и выглядящие как своеоб
разные очки). По мнению А. А. Рыбакова, творчество 
Ивана Маркова в это время уже стало анахроничным и 
завершало собой древнерусский период вологодской 
иконописи11. Это подтверждает более раннюю дату со
здания публикуемого памятника при одних и тех же 
стилистических истоках — иконописи мастеров Ору
жейной палаты. Необычную растяжку «света» по тону 
(притенение не сверху вниз, а слева направо) можно 
обнаружить в иконе Семена Спиридонова Холмогорца 
«Никола Чудотворец с 34 клеймами жития» 1685 года1’’ 
и в иконе «Богоматерь Гора Нерукосечная» из москов
ской церкви Воскресения в Кадашах"1. Тронные Хри
стос и Богоматерь представлены в иконе «Никола Чу
дотворец с житием в 24 клеймах» Лаврентия Севастья
нова Башки из церкви Феодоровской Богоматери в 
Ярославле 1685 года17. Весьма близкую аналогию деко
ративному обрамлению можно видеть на иконе «Муче
ник Иоанн Воин» начала XVIII века'*; точки соприкос
новения с нашим памятником имеет также икона «Ни
кола Можайский в житии» из собрания банка Амбро- 
зиано Венето (голубой фон, обрамление, позем с цве
тами), датируемая началом XVIII века19. Тонкость и по
вышенная декоративность живописи, специфическая 
смягченная передача «живоподобности» лика, прием 
растяжки по тону фона и омофора, трактовка дета
лей — «объемные» жемчужины, камни с белильными 
бликами, передающими игру света, виртуозно испол
ненные орнаменты — позволяют отнести памятник к 
творчеству одного из лучших мастеров начала XVIII 
века. Если учитывать дворцовую принадлежность во
лости, из которой происходит икона, не исключено, 
что она была заказана кому-либо из ведущих художни
ков Оружейной палаты.

Л И Т Е Р А Т У Р А
Icona е PieTa Popolare. Icone del XVIH-XIX 
secola. Milano, 2001. Tavala 4; История иконо
писи: Истоки. Традиции. Современность /
Авт. Л.М.Евсеева и др. М., 2002. С. 213.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Деталь заимствована из реальных 

дорогих облачений XVII века (почти такие 
же кисти имеются на епитрахили, вложен
ной в Троице-Сергиев монастырь между 
1641 и 1674 годами (СПИХМЗ; воспр.—
Художественное шитье 1983. С. 232).

2 Возможно, таким образом пере
давались серебряные нити.

3 Рисунок полностью написан за
ново во время реставрации.

4 Плат у правого бока является до
вольно редкой иконографической деталью.
В качестве аналогии можно привести икону 
первой половины XVI века «Никола Чудо
творец с 18 клеймами жития» из Калязина 
(ЦМиАР; воспр. — Иконы Твери. Новгоро
да, Пскова 2000. № 16 [ненумеров. ил.]).
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5 I (и десятеричное) в надписи хо
рошо читается; таким образом, икона мо
жет датироваться или между 1710-1719 го
дами (при счете лет от Рождества Христо
ва), или 1702 годом (7210 год от сотворения 
мира). Однако левее буквы I виден фраг
мент буквы, исполненной белилами, в виде 
изогнутого крючка. Такой буквой может 
быть только «*Р», то есть 700. В сочетании с 
«и десятеричным» и обозначением тысячи, 
от которой осталась лишь перечеркнутая 
диагональная черта, это дает дату 1710. Сти
листические особенности иконы не проти
воречат такой датировке. Кроме того, ниже 
в разделе «Атрибуция» будет отмечено, что 
по письму личного наш памятник имеет 
сходство с иконой Ивана Маркова и Ивана 
Никифорова (1713) из церкви Иоанна Бо
гослова в Вологде. Более ранняя икона того 
же Ивана Маркова («Воскресение Христо
во с праздниками») имеет на нижнем поле 
датуАЧ'В, то есть уже в 1702 году иконопис
цы ведут счет лет от Рождества Христова 
(ВГИАХМЗ; воспр. — Рыбаков 1995. Ил. 98).
6 ПТ ; воспр. — Каталог 1995. № 19. 

Смирнова 1976. С. 195-196
7 Например, «Никола Зарайский» 

XVI века из Преображенской церкви Ки- 
рилло-Белозерского монастыря, около 
1595 года (КБИАХМЗ; воспр. — Голейзовский, 
Ямщиков 1971. Ил. 25); «Никола Чудотво
рец» из Феодоровского собора города Пе- 
реславля-Залесского, XVI век (ПЗИАХМЗ, 
инв. 4028); «Никола Чудотворец» 1676 года, 
написанный по заказу Богдана Петровича 
Хитрово (ПТ, инв. 20517).
8 Архиерейский подризник сам по 

себе являлся стихарем; поверх подризника 
надевались только фелонь или саккос. 
Облачения Николы того же типа, что на 
иконе из коллекции В.А.Бондаренко, из
вестны в росписях костромских и ярослав
ских иконописцев последней трети XVII 
века — например, в церквах Воскресения в 
Ростове (северная стена; воспр. — Брюсова 
1984. Ил. 50) и Иоанна Предтечи в Толчко- 
ве в Ярославле (северная угловая пилястра 
стены храма на западной паперти).

9 Например, стихарь из турецкого 
золотного бархата, вложенный в Троице- 
Сергиев монастырь между 1641 и 1674 го
дами (СПИХМЗ; воспр. — Художественное 
шитье 1983. С. 235).
10 Голубинский 1997. С. 273-274.
11 Близкие изображения святитель
ских шапок имеются, например, в иконе 
Михаила и Дмитрия Белозерцев «Сретение 
иконы Владимирской Богоматери с чудеса
ми» 1689/1690 год (УКМ; воспр. — Рыбаков 
1995. Ил. 7). Патриарх Никон ввел новую 
форму архиерейской шапки, позднее полу
чившей название митры, — высокой, купо
лообразно расширяющейся кверху.
12 См.: Водарский 1977. С. 245.
13 ВГИАХМЗ; воспр. — Рыбаков 
1995. Ил. 100,101.
14 Тамже. Прил.,№  100/102.
15 ЯХМ, инв. и-432.
16 ГИМ; воспр. — София Премуд
рость Божия 2000. С. 363. В тексте статьи 
эта икона датирована второй половиной

XVII века; на наш взгляд, она не могла быть 
написана ранее 1680-х годов.
17 ЯИАМЗ; воспр. — 1000-летие куль
туры 1988. Ил. 167.
18 РАХМЗ, инв. КП 9 7 3 8 /И 115.
19 Воспр. — L'lmmagine dello Spirito
1996. P.247.
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1710 год. Федор Федоров Астраханцов
Оклад. Вторая половина XVIII века. Мастер-монограм-
мист Е.НВ (?)
Дерево, темпера; серебро, чеканка, резьба. 40,5><35,5

На фоне плата-убруса изображен лик Христа. Плат бе
лый с желтоватым оттенком, складки моделированы 
светло-желтым. Верхние концы плата завязаны узла
ми, напоминающими розетки; между узлами ткань об
разует складку в форме вытянутого овала. От узлов 
плат ниспадает характерными складками, расширяю
щимися книзу и образующими ломаный контур ниж
них концов. Заостренные уголки свободно свисают. 
Встречные диагональные складки под ликом Христа 
передают мягкость ткани. Верхний и нижний края 
плата будто срезаны полями иконы.

Черты лика асимметричны: левая часть лика 
(правая по отношению к зрителю) заметно шире 
правой; левая щека округлена, а правая скошена; пра
вый глаз больше левого и расположен ниже; правая 
бровь короче левой; линия гребня носа немного от
клоняется от вертикали. Глаза миндалевидные, со 
светло-коричневыми радужками, обведенными бо
лее темной каймой, зрачки написаны черной крас
кой, белки — белилами. Во внутренних углах глаз вы
писаны красные слезники. Верхние веки имеют ко
ричневую опись по нижнему краю и красную — по 
верхнему; правое веко с интенсивной подрумянкой. 
Нос тонкий, прямой, длинный, с асимметричными 
ноздрями. Гребень носа высветлен, с левой (правой 
от зрителя) стороны нанесены притенение и крас
ная опись, на кончике носа и на левой ноздре пере
ходящая в подрумянку. Рот небольшой, четкой фор
мы, углы ярко-красных губ скрыты тонкими усами. 
Нижние части ушей, видные из-под волос, написаны 
в традиционной иконописной манере: углубления 
ушных раковин намечены белилами и притенкой, 
мочки подрумянены. Короткая бородка передана от
дельными тонкими вертикальными линиями по ко
ричневому фону. Пышные волосы разделены пря
мым пробором и спускаются четырьмя волнистыми 
прядями — по две с каждой стороны. Их моделировка 
осуществлена темно-коричневыми линиями по бо
лее светлому фону.

Личное написано по темно-зеленому санки- 
рю1, вохрение светлое, сближенное по тону на всей по
верхности лика, без контрастных теней. Высветления 
по гребню носа, под глазницами, на лбу, возле губ ис
полнены мягко, подрумянка на щеках едва заметна.

Нимб с девятичастным перекрестьем по тону 
почти не отличается от плата, его верхняя часть захо
дит на поле. Фон и поля темно-зеленые, опушь красно
коричневая. По внутреннему краю полей проходит бе
лильная линия, обрамляющая центральное поле с изо
бражением.

Н А Д П И С И
На верхнем поле монограмма твореным золотом гре- 
цизированным шрифтом.

На нижнем поле надпись желтовато-белой крас
кой: с о в е о ш и с я  с и и  с в т ы й  б  л е т л  л Ф | 
[1 7 1 0 ]Г 0 4 у Л Б Г у с Т Л ,Б Л [3 0 ] Д е Н Ь .  ПИСАЛ С И и  
ю е м ^ / Н о с к в и т и н  ф е д о  j  ф е д о ^о в  с ы н  з о в о м ы н
ACTjlAyAH^OB. Первая часть надписи исполнена полуус
тавом, буквы «С» начертаны в виде греческой заглавной 
«сигмы». Вторая часть написана письменным вариан
том гражданского шрифта, без «ъ» на концах слов после 
согласных.

В перекрестье нимба надпись желтовато-белой 
краской, имеется ошибка: вместо второй (О (омеги) 
должно быть о (омикрон).

Доска цельная, гладкая, без шпонок. Ковчега 
нет, паволока не просматривается, левкас.

О К ЛА Д
Цельный, выполнен из единого листа серебра, остав
ляет открытым только лик и волосы Спасителя. В ниж
ней части прочеканены складки убруса, соответствую
щие изображению, но дополнительно украшенные 
каймой, имитирующей бахрому. Рама оклада с обеих 
сторон отграничена выпуклыми валиками (трубами).
В углах размещены типичные рокайльные выпуклые 
картуши с отходящими от них листьями. Сходные кар
туши более вытянутой формы расположены на боко
вых полях. Крупный накладной нимб окружен зубча
тым «сиянием» из гофрированных лучей-штралов. 
Широкое перекрестье декорировано резной ромбиче
ской сеткой с четырехлепестковыми цветками на пе
ресечениях сетки. Между ветвями перекрестья в верх
ней части введены рокайльные картуши. В нижних ча
стях нимба прочеканены ветки с листьями и цветами. 
На обороте оклада сделан канфарником предвари
тельный пунктирный рисунок, который затем был 
откорректирован при чеканке.

Н А Д П И С И
В перекрестье чеканные буквы, повторяющие соот
ветствующую надпись на изображении (с ошибкой).
На картушах в верхних углах также чеканные буквы, 
воспроизводящие надпись на верхнем поле иконы 
(в правом картуше с ошибкой — «и» и «сигма» даны 
в зеркальном отражении).

На нижнем торце имеются три плохо читаю
щихся клейма. Первое клеймо (мастера ?) можно про
честь как «Е » или «F «. В другом просматривается толь
ко «В» или «Б», в третьем (пробирное клеймо ?) — бук
ва, напоминающая «Е»\

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Фрагментарные утраты красочного слоя на лбу, 
с правой стороны лика между носом и глазом,
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под левым глазом, на бороде и волосах (особенно 
по верхнему контуру и на нижней пряди справа от 
зрителя). При реставрации утраты тонированы 
(см. рентгенограмму).

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена до поступления в коллекцию.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.
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И К О Н О Г Р А Ф И Я
Представлен иконографический извод, известный на 
Руси под названием «Спас на убрусе». Литературным 
источником иконографии является легенда об Авга- 
ре — апокрифический сирийский литературный па
мятник, возникший не позднее первой половины IV — 
начало V века, очевидно, дополненный сказанием об 
изображении лика Иисуса Христа’. Легенда существо
вала в разных версиях1. Ее главным ядром является 
рассказ о царе Эдессы Авгаре, который, заболев, от
правил посланца к Христу с просьбой об исцелении5. 
Авгарю было доставлено изображение лика Христа, 
чудесным образом запечатлевшееся на куске льняной 
материи — плате, или убрусе. Авгарь получил исцеле
ние от этого образа, затем помещенного над городски
ми воротами Эдессы. Когда наследники Авгаря верну-

скорее этического, чем эстетического плана («благо- 
очлив», «добронос», «благовласен» ит. п.)”.
Первое дошедшее до нас изображение Нерукотворно
го Образа в византийском искусстве помещено на 
створке складня из монастыря Святой Екатерины на 
Синае (середина X века)П оскольку плат находится в 
руках Авгаря, композицию следует рассматривать как 
иллюстрацию легенды об Авгаре, а не как собственно 
образ Спаса Нерукотворного. На русской почве наибо
лее ранние изображения Нерукотворного Образа 
(«Спас на убрусе» и «Спас на чрепии») известны во 
фресках Спасо-Преображенского собора Мирожского 
монастыря во Пскове (1140-е годы). Ко второй полови
не XII века относят новгородскую икону «Спас Неруко
творный»". Иконы Нерукотворного Образа получили 
довольно широкое распространение на Руси1-, очевид-

лись к язычеству, епископ Эдессы заложил образ кера
мической доской, поставив перед ним горящую лампа
ду. В VI веке при осаде Эдессы войсками персидского 
царя Хосроя после чудесного видения местному епи
скопу образ был открыт, причем лампада не погасла, а 
на керамической доске появилось точное подобие Не
рукотворного Образа". Существование Нерукотворно
го Образа служило доказательством истинности во
площения Сына Божия.

На Руси легенда об Авгаре и Нерукотворном 
Образе была известна по крайней мере с XI века.
Она входила в переводную греческую хронику Геор
гия Амартола, где дополнялась рассказом о перенесе
нии образа из Эдессы в Константинополь в 944 году. 
По предположению Е.Н.Мещерской, с XVI века 
текст существовал как отдельная статья в минейном 
цикле сказаний под 16 августа, а также включался в 
Прологи и Торжественники. В первой половине XVI 
века на Руси складывается цикл сказаний о Неруко
творном Образе Спасителя, куда вошел ранее не из
вестный в русском переводе текст, приписывавший
ся императору Константину Багрянородному7. Наи
более подробное изложение истории Нерукотворно
го Образа содержится в Четиях-Минеях Димитрия 
Ростовского8.

В греческие и русские иконописные подлинни
ки включалась глава «Описание Божественныя пло
ти... Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа», со
держащая сведения о внешнем виде Иисуса. Она по
вторяла текст из «Слова о почитании святых икон», 
традиционно приписывавшийся Иоанну Дамаскину. 
Однако этот текст в русском переводе нередко иска
жался и содержал лишь самые общие характеристики

но, благодаря их апотропеической функции (изобра
жения Спаса Нерукотворного помещали, в частности, 
над городскими воротами и на боевых знаменах-хоруг
вях)1’. С XVI века в русской иконописи получает преоб
ладание иконографический извод с ангелами, держа
щими убрус (в Византии популярный с XIV века)". Уб
рус обычно имеет кайму черного или красного цвета, 
верхние углы его не завязаны, а скручены, по бокам 
ниспадают расходящиеся книзу складки. С середины 
XVII века этот извод в московском искусстве вытесня
ется другим, активно использовавшимся в творчестве 
Симона Ушакова и его сотоварищей по Оружейной па
лате. В ушаковском изводе, восходящем к западноевро
пейским гравюрам, лик Христа приобретает особую 
объемность за счет светотеневой моделировки, ткань 
убруса, часто орнаментированная, передается почти 
иллюзионистически, верхние углы завязаны тугими уз
лами, боковые края убруса заворачиваются в одну сто
рону (всегда направо).

А Т Р И Б У Ц И Я
Публикуемая икона в целом ориентируется на извод 
Симона Ушакова, хотя светотеневая моделировка в 
ней более мягкая, а объемность за счет этого несколь
ко сглажена. Близка манера изображения глаз с более 
темным окаймлением радужки и с красными слезника
ми15, трактовка волос и бороды, характер использова
ния подрумянки, сочетание традиционного приема 
письма ушей с «живоподобной» передачей лика. Асим
метрия лика также восходит к ушаковским образцам: 
у всех «Спасов» Симона Ушакова левая (правая от зри
теля) часть лика почти на четверть шире правой, а в 
некоторых случаях левый глаз опущен заметно ниже
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правого16. Асимметричны лики и в произведениях дру
гих иконописцев, пользовавшихся ушаковской схе
мой,— Ивана Максимова17, Сергея Рожкова. Эта осо
бенность, вероятно, должна была создавать впечатле
ние ракурса, то есть легкого поворота лика (подобное 
явление отмечено в иконе «Спас Нерукотворный» на
чала XV века Московского Кремля18). Федор Астрахан- 
цов утрировал описанную асимметрию, в результате 
чего она стала бросаться в глаза. По-ушаковски напи
сан нимб, через который видна ткань убруса. Такой 
прием создает ощущение нематериальности нимба, 
словно светящегося вокруг головы. Грецизированное 
начертание монограммы Иисуса Христа с заменой рус
ской буквы «с» греческой «сигмой» известно по ико
нам иконописцев Оружейной палаты19.

Таким образом, ближайшей аналогией публи
куемому памятнику служат иконы Симона Ушакова2". 
Однако складки убруса расположены не так, как было 
принято в работах мастеров Оружейной палаты, а со
ответственно более ранней традиции, сохранявшейся 
во второй половине XVII века и в Москве, и на перифе
рии. С другой стороны, форма узлов на убрусе находит 
аналогии в произведениях начала XVIII века (крест- 
складень из Распятской церкви Успенского монастыря 
Александровой слободы)21. Все вышесказанное под
тверждает сведения, сообщаемые надписью на нижнем 
поле иконы, — ее создание в 1710 году московским ху
дожником.

Имя Федора Федорова Астраханцова до сих 
пор не было известно. Поскольку слово «москвитин» 
в данном случае стоит перед именем мастера, оно озна
чает место происхождения художника, а не его прозва
ние. Понятно, что необходимость аттестовать себя 
«москвитином» возникла вне Москвы. Можно предпо
ложить, что Федор Федоров Астраханцов получил на
выки иконописного ремесла в Москве в конце XVII ве
ка и переселился в другой город, как и многие другие 
мастера, в связи с резким уменьшением спроса на ико
ны после переноса столицы в Петербург.

Прозвание «Астраханцов» (сын Астраханца) 
свидетельствует, что отца художника называли Федо
ром Астраханцем. Это прозвище могло образоваться 
только от названия города Астрахани, поскольку ни в 
словаре древнерусского языка XI-XVII веков, ни в 
словаре В.И.Даля нет никаких других слов с близким 
звучанием. В 1666 году в Москву по царскому указу из 
Астрахани прибыло несколько человек «астарахан- 
цев» для устройства виноградников и разведения шел
ковичных червей в царской подмосковной усадьбе 
Измайлово. Трое из «астараханских садовников», как 
их называли в документах Тайного приказа, носили 
имя Федор: Федор Гарасимов и два Федора Иванова 
(тезки и однофамильцы). Федор Гарасимов после мая 
1667 года в документах на выплату жалованья больше 
не значился, а оба Федора Иванова продолжали рабо
тать в Виноградном и Тутовом садах по крайней мере 
до 1671 года22. Известно немало случаев, когда дети 
царских служащих становились иконописцами22. Слу
чалось также, что посадские жители владели не од
ним ремеслом: в 1660 году среди московских иконо
писцев значились несколько садовников и огородни

ков2'. Таким образом, москвитин-иконописец Федор 
Федоров Астраханцов мог быть сыном выходца из Ас
трахани, переселившегося в Москву при царе Алексее 
Михайловиче.

Оклад исполнен высококвалифицированным 
мастером в крупном центре серебряного дела в стиле 
рококо, что позволяет датировать оклад 1780-ми года
ми. Клеймо «Е.НВ» принадлежит неизвестному петер
бургскому мастеру (известен его кубок 1782 года в част
ном собрании). Клеймо «ЕБ» может быть клеймом про
бирного мастера Евграфа Боровикова (1772-1783)25. 
Орнаментика оклада отличается изяществом и лако
ничностью, не свойственными рокайльным окладам 
русской работы, обычно по-барочному перегружен
ным26. Не исключено, что оклад принадлежит ино
странному мастеру, что объясняет повторение ошибоч
ной надписи в перекрестье и ошибку при написании 
«и» и второй «сигмы» в монограмме Христа.
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П Р И М Е Ч А Н И Я
1 По данным обследования, прове

денного в ГосНИИР М.М.Красилиным и 
Е.А.Данченко.

2 Клейма прочитаны и определе
ны А.В.Рындиной.

3 Об истории легенды в сирий
ской, византийской и славянской письмен
ности см.: Катанский 1874. С. 471-516;
Мещерская 1984.

4 Эту тему затрагивали Евсевий 
Кесарийский (около 260-340), Моисей 
Хоренский (370 или 407 — 487 или 492),
Прокопий Кесарийский (конец V века —
560-е годы), преподобный Иоанн Дама- 
скин (VIII век).

5 Несколько правителей Осроэны, 
маленького эллинистического государства 
в Месопотамии (главный город — Эдесса), 
носили имя Авгар (в традиционном цер
ковном написании—Авгарь). Полагают, 
что в легенде об Авгаре отразился факт 
принятия христианства Авгаром VIII 
(177-212), хотя хронологически действие 
должно было бы происходить при совре
меннике Христа Авгаре V. В раннехристи
анские времена была широко известна 
апокрифическая переписка Авгара с Хри
стом, впоследствии включенная в индекс 
запрещенных книг (см.: Мещерская 1984).

6 Этот образ стали почитать особо 
как «Спас на керамиде» (в русском вариан
те — «Спас на чрепии»). О спасении Эдес- 
сы от Хосроя силой Нерукотворного Об
раза повествует Евагрий Схоластик 
(536/537-о ко л о  600).
7 Константин Багрянородный 

(Константин Порфирогенит; 905-959) —
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византийский император, перенесший Не
рукотворный Образ из Эдессы в Констан
тинополь. В сочинении псевдо-Константи
на содержатся две версии возникновения 
Нерукотворного Образа. Согласно первой, 
больной проказой Авгарь узнал о Христе 
от своего слуги Анании, который был жи
вописцем, и отправил его за Христом или 
хотя бы его изображением. Анания, увидев 
Иисуса, учащего народ, поднялся на гору и 
приступил к рисованию, но Христос по
слал за ним апостола Фому и, умывшись, 
отер лицо платом, на котором запечатлел
ся Нерукотворный Образ. По второй вер
сии, когда Христос нес крест на Голгофу, он 
утер кровавый пот куском льняной одежды 
одного из учеников; на ткани отобразился 
лик Иисуса. Апостол Фома сохранил ткань 
и через апостола Фаддея передал ее Авга- 
рю, которому образ был обещан Господом в 
письме. Предполагают, что сказание псев
до-Константина перевел на русский язык 
Максим Грек (Мещерская 1984. С. 111).
8 Святой Димитрий работал над 

Че гиями-Минеями с 1684 по 1705 год; по
следняя часть этого труда (июнь-август) 
была впервые опубликована в Киеве в 
1705 году. Автор придерживался первой 
версии псевдо-Константина как более со
ответствующей рассказам византийских 
историков и отцов церкви, а также рус
ской традиции.

9 См., например: Подлинник ико
нописный 1998. С. 4.
10 Воспр. — Sotiriou 1956. Fig. 34-36.
11 ГТГ; воспр.-Каталог 1995. № 8.
Изображение убруса в этом памятнике от
сутствует. В других изображениях XIII-XV 
веков убрус показывается по-разному: туго
натянутым или свободно ниспадающим, 
однотонным или орнаментированным.
12 О русских иконах «Спас Неру
котворный» до XV века включительно 
см.: Смирнова, Лаурина, Гордиенко 1982.
С .344-345.
13 Вздорнов 1973. С. 224.
14 М.Эммануель считает, что такой 
вариант в росписях византийских храмов 
связан с темой Страстей Христовых
(см.: Emmanuel2000. С. 93-94).
15 Эта деталь была введена в рус
ское иконописаиие именно Ушаковым 
(см.: Овчинникова 1955. С. 55-56).
16 Такова икона «Спас Нерукотвор
ный», 1670-е годы, ГИМ, инв. И VIII-4421.
17 «Спас Нерукотворный», 1675 
год, ПГХГ. Воспр. — Подписные и датиро
ванные иконы 1993. На 1-й с. обложки.
18 Музей «Московский Кремль»; 
воспр. — Смирнова, Лаурина, Гордиенко 1982. 
С. 344.
19 Некоторые иконы «Спас Неруко
творный» второй половины XVII века,
в том числе работы Симона Ушакова, даже 
имели не русскую, а греческую надпись в 
нижней части плата То cc%iov paviXiov — 
Святой убрус).
20 Следует учесть также, что сущест
вовали прориси с работ Симона Ушакова,
в том числе с его образов «Спас Нерукотвор
ный» (см.: Покровский 1894-1897. Табл. ХХШ).

21 Воспр. — Успенский 1910-1916. Т. 4. 
Табл. 51.
22 Русская историческая библиотека 
1907. Стб. 1328,1488,1556; Русская истори
ческая библиотека 1904. Стб. 750,869,885, 
905,910,929,945,956,1147.
23 «...в Оружейную Палату ...стрелец
кий сын Елисейка Иванов прислан, а велено 
его выучить живописному письму за службы 
и за смерть отца его» (цит. по изд.: Успенский 
1910-1916. Т. 2. С. 117).
24 Забелин 1850. С. 28.
25 Постникова-Лосева, Платонова, Уль
янова 1995. № 1159. С. 178,326.
26 Драгоценные уборы русских икон 
1998. С. 8-9.
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1715 год. Василий Иванов Уланов 
Дерево, темпера. 107,5X53

Сцена изображена в интерьере комнаты. Слева вверху 
на ложе с балдахином, развернутом влево, полусидит, 
опираясь на две высокие подушки, Анна. На ней изум
рудно-зеленое платье с золотыми узорными поясом, 
оплечьем и поручами, на голове белый плат, ноги 
укрыты красным покрывалом. Кровать золотая, укра
шенная орнаментальной резьбой, с балдахином на 
каннелированных колонках и чешуйчатой серебря
ной высокой кровлей, с малиновыми на темно-зеле
ном исподе раздвинутыми узорными завесами, укра
шенными золотыми и серебряными травами. Руки Ан
ны положены на колени, голова повернута вправо к 
подходящей к ложу деве. Она изображена в профиль, 
держащей в обеих руках круглое серебряное блюдо с 
охристой крышкой дольчатой формы. На ней белая 
рубаха с пышными рукавами, светло-бежевая юбка и 
подоткнутое спереди верхнее розовато-малиновое 
платье с очень короткими рукавами, с золотым узор
ным поясом и такой же каймой по фестончатому краю 
рукавов и горловине. На ногах зеленые сапожки, на го
лове красная шапочка, драпированная по краю белой 
тканью. Сзади из-под нее до пояса спускается зеленая 
драпировка. Справа вверху на простой формы золо
том седалище со спинкой на красной подушке с сереб
ряными кистями сидит Иоаким, слегка обернувшись к 
Анне и обратив к ней приподнятую правую ладонь. 
Левой рукой он опирается на тонкий черный посох. 
На Иоакиме изумрудно-зеленый хитон и светло-мали
новый гиматий. Босые ноги опираются на невысокое 
охристое подножие с зеленым обрезом. Перед ложем 
Анны невысокая резная темно-коричневая тумба, по
крытая скатертью, на которой стоят золотой кувшин 
с высокой ручкой, граненая стопа и серебряное блюдо 
с виноградной кистью. Перед Иоакимом круглый, на 
резной охристой ножке с крестовиной столик, покры
тый белой скатертью. На нем плоская серебряная та
релка с небольшими хлебами, маленькая плоская золо
тая солонка на шарообразных ножках, граненый сере
бряный штоф и серебряный нож с черным черенком. 
Край столика обрезан полями.

На переднем плане слева на низкой скамеечке 
сидит обращенная вправо служанка, поддерживающая 
правой рукой сидящую у нее на колене обнаженную ма
ленькую Марию. На служанке зеленовато-серое платье 
с закатанными рукавами, белый накинутый на голову 
плат. На левой ноге туфля без задника, правая нога 
скрыта округлой серебряной купелью на ножках. Ле
вой протянутой рукой служанка пробует воду, которую 
льет в купель из золотого кувшина молодая служанка с 
непокрытой головой, в изумрудно-зеленом платье, 
подпоясанном красным пояском, и красных сапожках. 
За ней третья служанка, держащая в руках белую пеле

ну и наблюдающая за происходящим. Ее фигура дана в 
трехчетвертном развороте, лицо изображено в про
филь. Служанка одета в белую рубаху с пышными ко
роткими рукавами и изумрудно-зеленое платье без ру
кавов, подпоясанное бежевым пояском. Сзади за пояс 
подоткнута красная драпировка, свободно обернутая 
вокруг юбки. На голову наброшен белый плат.

Задняя стена комнаты коричневая, в центре ее 
двойное серебряное окно в раме с мелкой расстеклов- 
кой. Наличник окна темно-коричневый с треугольным 
навершием. Справа, за фигурой Иоакима, темно-ко
ричневый дверной портал с полукруглым навершием с 
раковиной, частично срезанный полем иконы. В про
еме портала уходящий вглубь коридор с рядом тесно 
поставленных серебряных окон в рамах с мелкой рас- 
стекловкой на правой светло-бежевой стене. Потолок 
темно-коричневый, кессонированный, с декоратив
ными шишками в кессонах. Розовый на заднем плане 
ступенчатым уступом переходит в темно-зеленый на 
переднем плане. Разграфлен «в шахмат». Линия уступа 
слева и в центре параллельна нижнему краю изображе
ния, справа развернута вперед.

Лики написаны в «живоподобной» манере 
розоватой охрой по зеленоватому санкирю, мягко мо
делированы белилами. На щеках активная подрумян
ка, уста красные, нижние веки подчеркнуты белила
ми. Волосы прописаны тонкими белыми и черными 
линиями.

Нимбы золотые, с тонкой белильной обвод
кой. Поля темно-зеленые, отделены от средника тон
кой белильной линией. Боковые поля очень узкие1. 
Опушь двойная, из темно-зеленой (внутренняя) и 
красной (наружная) линий.

Н А Д П И С И
На верхнем поле серебром с названием праздника. Над 
нимбами Иоакима и Анны надписи серебром с их име
нами. На нимбе Богоматери монограмма Ее имени бе
лилами. Палеография надписей подражает греческой. 
Справа внизу на темно-зеленом полу надпись черной 
краской: [1715](го). Пнсд(л) /  Влтлин уллно(в)

Доска составная, из трех частей с двумя врез
ными встречными шпонками и двумя врезными торце
выми шпонками. Ковчег отсутствует, паволока, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Тонированные реставрационные вставки в местах 
утрат авторского красочного слоя: на нижнем поле, 
в верхнем правом углу, на изображении верхней юбки 
девы, подходящей к ложу Анны, на нимбах Иоакима 
и Анны, под левой рукой Иоакима, на изображении 
балдахина, колонок кровати, кувшина в руках служан
ки. Мелкие тонировки на утратах красочного слоя на 
лике средней служанки внизу. Тонировки на потерто
стях серебра.
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Р ЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена в 2002 году, реставраторы М.Г.Степанов и 
О.Б.Воробьева.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Иконография праздника Рождества Богородицы сло
жилась в Византии на основе текста «Протоевангелия 
от Иакова» (глава V) в послеиконоборческую эпоху2. 
Уже в XI-XII веках композиции на этот сюжет включа
ли изображения Анны на ложе, дев с дарами, сцены 
омовения младенца, которые комбинировались затем 
в разных вариантах. Изображение Иоакима появляет
ся в данной иконографии в палеологовское время (на
чало XIV века). Тогда же она дополняется усложненны

ми архитектурными кулисами и некоторыми новыми 
деталями (стол с дарами).

Иконография публикуемой иконы, хотя сохра
няет устойчивый композиционный репертуар, не явля
ется все же вполне традиционной. В отличие от класси
ческого извода действие разворачивается в интерьере 
западноевропейского типа. Анна изображена лежащей 
не на обычном ложе, а на европейской кровати с балда
хином. На некоторых персонажах откровенно запад
ное платье (дева, подходящая к ложу, правая служанка 
внизу). Для русских икон этого сюжета такие детали 
уже достаточно обычны с конца XVII века и являются 
следствием ориентации на западноевропейские гра
вюрные образцы. Например, икона из праздничного 
ряда иконостаса церкви Покрова в Филях 1694 года 
круга Карпа Золотарева1, икона из иконостаса Пох- 
вальского придела Успенского собора Московского
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Кремля 1698-1699 годов Кирилла Уланова4, из палаццо 
Леони-Монтанари в Виченце первой четверти XVIII 
века5 и другие. Близкое решение имеют также и иконы 
на сходный сюжет «Рождество Иоанна Предтечи», на
пример подписная икона Бориса Кузнецова 1716 года в 
собрании Кировского музея". Для публикуемой иконы 
отметим также достаточно редкое расположение ложа 
Анны по диагонали справа налево7.

Среди русских памятников данная икона не 
имеет прямых иконографических аналогий. Наибо
лее близкой данному памятник)' является празднич
ная икона «Рождество Богородицы — Введение во 
храм» (1735) из иконостаса церкви Живоносного ис
точника в Царицыне8. Весьма вероятно, что основой 
ее композиции послужила невыявленная пока гравю
ра западноевропейского происхождения. Однако, 
учитывая большую редкость сюжета «Рождество Бого
матери» в западноевропейской иконографической 
традиции и несовпадение данного извода с известны
ми графическими образцами конца XVI — первой по
ловины XVII века, нельзя исключать возможность ав
торской компиляции отдельных элементов из разных 
источников.

А Т Р И Б У Ц И Я
Икона написана Василием Ивановым Улановым1', 
младшим братом выдающегося иконописца конца
XVII — начала XVIII века Кирилла Уланова. Василий 
Уланов был принят на службу в иконописную мастер
скую Оружейной палаты в 1692 году. Работал по зака
зам членов царской семьи и ее ближайшего окруже
ния. Известно, что иконы его работы были среди да
ров, посылавшихся от царского имени в другие стра
ны"’. В связи с сокращением объема работ в придвор
ной мастерской в начале XVIII века писал также иконы 
для московских храмов по частным заказам. Вскоре по
сле 1714 года иконописец покинул Москву и работал в 
Поволжье. Последние сведения о мастере относятся к 
1726 году, когда он вместе с братом Кириллом (игуме
ном Корнилием) писал иконы для собора Троицкого 
Белбажского монастыря.

Подписных произведений Василия Уланова 
сохранилось немного. В настоящее время их извест
но всего шесть". Публикуемая икона является среди 
них самой поздней. Формулировка подписи на ней 
соответствует другим автографам мастера12. По-ви- 
димому, икона была создана художником уже после 
его отъезда из Москвы. Она, очевидно, являлась хра
мовым образом небольшой, скорее всего деревян
ной церкви13.

Среди работ Василия Уланова публикуемой 
иконе стилистически наиболее близка икона «Бого
матерь Боголюбская с Деисусом» 1712 года из собра
ния ГТГ. При верности канонам «живоподобного» 
письма мастер более активно использует белила в 
моделировке ликов, а также применяет живописные 
приемы в разделке одежд золотом. В целом стиль Ва
силия Уланова характерен для молодого поколения 
иконописцев Оружейной палаты, чья основная дея
тельность пришлась уже на первые два десятилетия
XVIII века.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Доска не опилена, ширина полей 

авторская.
2 Об иконографии Рождества Бого

родицы см.: Lafontaine-Dosogne 1964.
3 ЦМиАР; воспр. — Лики русской 

иконы 1995. Ил. 30.
4 Музей «Московский Кремль»; 

воспр. — Толстая 1979. Ил. 109.
5 Воспр. — Icone Russe 1999. Р. 181.
6 КОХМ, инв. КИМ Х-948 Р .0 .134.
7 См. упомянутую икону из церкви 

Покрова в Филях (прим. 3).
8 Музей-заповедник «Коломен

ское»; воспр. — Русская иконопись 1991.
Ил. 52. На ней в ту же сторону развернута 
кровать Анны, близка ее поза, перед крова
тью стоит похожий по форме резной тум
бообразный столик. Справа также виден 
пространственный проем с окнами. В то 
же время есть и отличия, особенно в сцене 
купания новорожденной.

9 Подробнее о Василии Уланове 
см.: Корнеева-Комашко 1998. С. 206-215.
10 Икона Василия Уланова «Похва
ла Богородице» 1703 года находилась до 
пожара 1808 года на горнем месте в алтаре 
храма Гроба Господня в Иерусалиме (Путе
шествие во Иерусалим 1800. С. 250-251).
В 1708 году он вместе с братом писал ико
ны для местного ряда иконостаса церкви 
Ильи Пророка в Сучаве — территория 
современной Румынии (Тарасов 1990.
С. 55).
11 «Преподобная Параскева», 1694 
год (ГТГ, инв. 12991), «Обретение главы 
Иоанна Предтечи», 1707 год (Музей «Но
водевичий монастырь»; воспр. — Корнеева- 
Комашко 1998. С. 209), «Троица», 1708 год 
(местный ряд иконостаса церкви Ильи в 
Сучаве), «Богоматерь Боголюбская с Деи
сусом», 1712 год (ГТГ: воспр. — Образ и 
Преображение 2000. С. 18.), «Богоматерь 
Умягчение злых сердец», 1713 год (Музей 
«Новодевичий монастырь»; воспр. — Рус
ские мастера 1989. № 33).
12 Характерной особенностью авто
графов Василия Уланова является то, что в 
дате после цифры он не писал слово «года».
13 Указом Петра I от 1714 года повсе
местно, кроме Петербурга, было запреще
но каменное строительство. Размеры и 
формат иконы также говорят в пользу ее 
происхождения из деревянного храма: 
при довольно большой высоте она имеет 
небольшую ширину, характерную для икон 
местного ряда деревянных храмов. Проис
хождение же ее из праздничного ряда боль
шого иконостаса исключено в силу нали
чия на ней автографа, который в это время 
ставили на образах только местного ряда и, 
как правило, храмовых.
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1721 год. Кирилл (Корнилий) Иванов Уланов 
Дерево, темпера. 36,5x31,4

Три ангела со склоненными головами восседают за 
трапезой на фоне пейзажа, держа посохи в левых ру
ках. Ангел, изображенный слева, простер правую руку 
в именословном благословении, на нем темно-зеле
ный хитон и вишневый гиматий. Средний ангел 
также благословляет правой рукой. Он в вишневом 
хитоне и темно-зеленом гиматии. Правый ангел, в 
красном хитоне и темно-зеленом гиматии, протянул 
правую руку ладонью вниз над столом. Ступни ног 
крайних ангелов поставлены симметрично. Пробела 
на всех одеждах написаны твореным золотом. Крылья 
у всех ангелов светло-серые в верхней части и темне
ют книзу. Золоченые седалища без спинок имеют про
стую форму, на их боковых сторонах, как и на столе 
(трапезе), показаны филенки. Все профилировки 
обозначены черными тонкими линиями, объем очень 
умеренно моделирован черной штриховкой. Стол 
покрыт белой скатертью, в центре стоит глубокое зо
лотое блюдо с трапезой, слева от него — золотая со
лонка в виде кубического ящичка-ларца. На столе ле
жат также два ножа с красными ручками, две красные 
лжицы и куски хлеба.

За левым ангелом высится двухэтажное зда
ние с пристройкой, розового цвета, с треугольным 
фронтоном и двускатной зеленой кровлей. Белые 
оконные наличники в верхнем ряду' также украшены 
треугольными фронтончиками, угол здания обрабо
тан белым рустом. К зданию примыкает зубчатая, 
квадратная в плане серо-зеленая башня с оконными 
проемами, обведенными белилами. За ней видна 
часть еще одного примыкающего здания, охристого, 
с вишневой кровлей. Правее, в центре композиции, 
размещено дерево с густой кроной, написанное сине- 
зеленой краской. Листва передана слитной массой с 
неровными контурами, притенениями и высветлени
ями. В правой части иконы — высокая горка охристо
го цвета с раздвоенной вершиной, покрытая мелкими 
лещадками.

Личное написано сильно разбеленной охрой 
по зеленовато-коричневому санкирю, с яркой подру
мянкой на щеках. Волосы ангелов коричневые, трак
тованные слитной массой.

Нимбы золотые, с тонкой белильной об
водкой. Фон светло-зеленый. Поля темно-зеленые, 
с красной опушью, отделены от средника тонкой 
белильной линией.

Н А Д П И С И
На верхнем поле правленая надпись золотом, с эле
ментами вязи. В правом нижнем углу, между ножками 
седалища и правым полем, надпись белилами: A\frlCA
( г )  лиса(л) /  игХме(н) 1с о т н и / л Т и  y A A in o je t

Доска цельная, с двумя торцевыми врезными 
шпонками. Ковчег отсутствует, паволока, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Тонированные вставки левкаса в местах утрат в ниж
ней части левого поля, в правом нижнем углу, в местах 
крепления утраченных венцов и оклада (по полям).

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена в 2001 году, реставраторы М.Г.Степанов 
и О.Б.Воробьева.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  
Из Нижнего Новгорода.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Подробно см. кат. № 19, 35. В целом икона Кирилла 
Уланова относится к рублевскому типу, который поль
зовался широкой популярностью в XVI-XVII веках. 
Однако в данном случае художник все же выбрал свое
образный извод, отличающийся прежде всего поло
жением рук ангелов. В «Троице» Андрея Рублева и 
близких повторениях благословляющая рука левого 
ангела почти лежит на колене; простертая над столом 
благословляющая правая рука встречается в группе 
более ранних памятников, в том числе византийских, 
с тремя чашами на столе (иконы XV века из Троице- 
Сергиева монастыря', из собрания Н.П.Лихачева2 и 
др.). В русской иконописи XVII — начала XVIII века 
эта особенность встречается редко. Центральный ан
гел в рублевской иконографии благословляет жерт
венную чашу, а в описываемой иконе благословение 
обращено скорее к молящемуся, который стоит перед 
ней. Подобное решение до Уланова известно исклю
чительно в иконографическом изводе с высоко сидя
щим средним ангелом, архаичном для иконописи 
XVII — начала XVIII века. Его можно обнаружить на 
иконе «Троица» иконостаса церкви Покрова в Филях, 
которая предположительно датируется 1694 годом и 
приписывается Кириллу Уланову *, на пелене с «Трои
цей», вложенной Г.Д.Строгановым в Успенский собор 
Московского Кремля (как предполагает Н.А.Маясова, 
к местной иконе «Троица» XIV века'), а также на са
мой этой иконе, записанной в 1700 году Тихоном Фи- 
латьевым5. Жест правого ангела, простирающего руку 
над столом, вероятно, восходит к изображениям Тро
ицы с тремя чашами, когда этот жест был направлен 
на осенение чаши или прикосновение к ней (см., на
пример, икону Гурия Никитина из коллекции В.А.Бон
даренко). Несколько изменено по сравнению с руб
левским изводом положение ступней ангелов: они 
сближены, что, очевидно, выглядело более естествен
ным для художника рубежа XVII-XVIII веков. Любо
пытно, что в подписной иконе «Троица» Кирилла Ула
нова 1710 года отмеченных отступлений от рублев-
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ской иконографии нет0; при этом рисунок стола, седа
лищ, архитектурных и пейзажных элементов фона 
почти совпадает с описываемым памятником.

В конце XVII века извод «Троица» с централь
ным ангелом, который благословляет стоящих перед

стве Корнилием) Ивановым Улановым (ум. 1731). Точ
ное происхождение мастера неизвестно. Бесспорно, 
однако, что оно было поволжским (Юрьевец-Поволь- 
ский или Кострома). Самые ранние сведения о худож
нике относятся к 1684 год)', когда он писал в Москве

иконой, получает распространение7 и в XVIII веке 
встречается довольно часто*.

Поскольку икона была написана Кириллом 
Улановым в поволжский период его жизни, нельзя ис
ключить, что она является уменьшенным списком с не- 
сохранившейся чудотворной иконы «Троица» из Тро
ицкого Кривоезерского монастыря, находившейся 
там со времени основания обители (1644)'1.

А Т Р И Б У Ц И Я
Икона написана выдающимся иконописцем конца 
XVII — первой трети XVIII века Кириллом (в монаше-

иконы по заказу Патриаршего приказа1". Поступил на 
службу в иконописную мастерскую Оружейной палаты 
в качестве жалованного иконописца в 1688 году, вы
полнял многочисленные и разнообразные заказы дво
ра и частных лиц, ценился при дворе как «мелочник», 
то есть мастер миниатюрного письма".

В 1709 году художник уехал в Поволжье, где по
стригся в монахи Троицкого Кривоезерского монасты
ря близ города Юрьевца-Повольского с именем Корни- 
лий1-. В том же году им была создана чудотворная икона 
Богоматери Иерусалимской Кривоезерской, широко 
почитавшаяся в XVIII-XIX веках в Костромских землях
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(не сохранилась). В 1714-1719 годах КорнилийУланов 
был игуменом Троицкой Кривоезерской обители. Пи
сал и поновлял иконы для храмов Юрьевца-Повольско- 
го и окрестных монастырей. Был знаком с настоятелем 
Никольского монастыря в Переславле-Залесском Пи-

ря. Самое позднее датированное произведение Улано
ва — «Спас Вседержитель» 1728 года из Сретенской 
церкви в Юрьевце-Повольском". Согласно преданию 
Троицкого Кривоезерского монастыря, мастер умер в 
1731 году и был похоронен в алтаре Троицкого собора

тиримом, по указу Петра I искоренявшим раскол в Ни
жегородской епархии, куда входил и Юрьевец-Поволь- 
ский. По заказу Питирима мастером было написано не
сколько икон для храмов Переславля-Залесского1'.

После того как в марте 1719 года Питирим был 
назначен нижегородским митрополитом, Корнилий 
Уланов переселился в Нижний Новгород, где по ми
трополичьему указу в 1721-1723 годах свидетельство
вал мастерство нижегородских иконописцев. Послед
ние документальные сведения о мастере относятся к 
1726 году, когда он вместе с братом Василием писал 
иконы для женского Троицкого Белбажского монасты-

обители. К настоящему времени известно более пяти
десяти подписных произведений мастера, однако 
большая часть их была создана еще до его отъезда из 
Москвы. Работ поволжского периода жизни и творче
ства, особенно за 1720-е годы, сохранилось значитель
но меньше, хотя художник никогда не оставлял заня
тий иконописанием и занимался этим постоянно.

Помимо данной иконы, известно еще два об
раза на сюжет Троицы, написанных Кириллом Улано
вым. Первый был создан в 1690 год)'по заказу духовни
ка царей Ивана и Петра Алексеевичей Меркурия Гаври
ловича для церкви Петра и Павла в Устюжне Железно-

453
И К О Н А  «Т Р О И Ц А »



польской15, второй — в 1710 году15. Известно также, что 
Улановым был написан несохранившийся образ Трои
цы для соборного храма Троицкого Белбажского мона
стыря, впоследствии считавшийся чудотворным17.

Публикуемая икона была создана мастером в то 
время, когда он жил в Нижнем Новгороде. Среди со
хранившихся произведений Уланова 1721 годом дати
рованы также иконы «Богоматерь Смоленская» из ни
жегородской Сергиевской церкви18 и «Богоматерь Пе
черская»19. К началу 1720-х годов относится создание 
им иконостаса для нижегородской Рождественской 
Строгановской церкви совместно с учеником Алексеем 
Городчаниновым2". Все работы мастера этого периода 
отличаются верностью стилю, принятому в иконопис
ной мастерской Оружейной палаты в 1690-х годах. Не
редко в поздних произведениях Уланова имеет место 
нарочитый консерватизм в манере письма. Это прояв
ляется в основном в некоторой сухости карнации за 
счет использования светлых движков, в целом несвой
ственных живоподобному стилю, а также из-за усиле
ния контраста между темной санкирной основой и ин
тенсивным высветлением21. Изменения авторской ма
неры проявились, главным образом, в больших храмо
вых иконах. Стиль небольших по размерам произведе
ний, созданных Улановым в поздний период творчест
ва, близок его же работам рубежа XVII-XVIII веков с их 
большей живописной мягкостью, примером чего явля
ется и данная икона.

Л И Т Е Р А Т У Р А
История иконописи: Истоки. Традиции. 
Современность /  Авт. Л .М.Евсеева и др.
М., 2002. С. 215.
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Первая четверть XVIII века 
Ярославль
Дерево, темпера. 39,9x34

В центре композиции лежащая на ложе Богоматерь со 
сложенными на груди руками. На Ней темно-зеленый 
хитон и коричневый мафорий. Покрывало ложа бе
лое, драпировка светло-малиновая, украшенная золо
тым узором в виде трав и имеющая золотую кайму по 
верхнем)' и нижнему краям. В изголовье красная по

душка. За ложем в ореоле «славы» изображен Христос 
в красных одеждах. Фигура Его слегка повернута впра
во, голова — влево. На левой покровенной руке — ма
ленькая спеленатая белыми пеленами фигурка младен
ца (душа Богоматери). Правой опущенной вниз рукой 
Он благословляет Богоматерь на ложе. Христос окру
жен двойным сиянием миндалевидной формы, внут
ренняя часть его розовая, внешняя — зеленая. Цвет 
усиливается от центра. Золотые лучи внутри мандор- 
лы, расходящиеся от центра. Вверху, как бы на острие 
сияния, изображен красный шестикрылый серафим.

По сторонам от Христа представлены архангелы Ми
хаил (слева) и Гавриил (справа) в хитонах и гиматиях. 
В руках у них горящие свечи в высоких золотых под
свечниках. По верхнему краю сияния компактно изо
бражены краешки нимбов небесных сил.

По сторонам от ложа Богоматери в три ров
ных регистра расположены свидетели события: внизу 
слева (по направлению от центра) — апостолы Петр, 
Марк и Лука, справа — Павел, Андрей и Иаков; в сред
нем регистре слева — апостолы Иоанн Богослов, Мат
фей и Филипп, справа — кадящий над ложем Богомате
ри святитель Дионисий Ареопагит, апостолы Варфо
ломей, Симон и Фома; в верхнем ряду слева — святите
ли Иаков Иерусалимский и Тимофей Эфесский, спра
ва — святитель Иерофей Афинский.

Апостолы изображены в одеждах, соответству
ющих их сакральному статусу и иконографии (с заме
ной синего цвета на темно-зеленый), святители — в 
святительских облачениях с белыми омофорами и 
Евангелиями с золотыми узорными крышками в руках.

Перед ложем Богоматери сцена отсечения анге
лом рук нечестивому Авфонии. Слева ангел с раскрыты
ми крыльями, заносящий высоко над головой меч. Пра
вая нога его слегка согнута в колене и развернута в про
филь. На нем светлые, моделированные охрой рубаха и 
штаны, темно-зеленая короткая подпоясанная одежда с 
красным исподом, красный плащ и красные сапожки. 
Справа упавший на одно колено и высоко поднявший 
руки Авфония в темно-зеленом кафтане, белых модели
рованных охрой штанах, красном взвившемся вверх 
плаще и красных сапожках. На голове — белый плат.

В верхней части композиции сцена Вознесе
ния Богоматери. Она сидит в коричневом мафории на 
золотом престоле без спинки, на красной подушке, 
в ногах Ее красное подножие прямоугольной формы. 
Фигура слегка повернута влево, руки подняты перед 
грудью ладонями наружу. Вокруг Богоматери двойная 
круглая сфера, внутренняя часть ее бело-охристая, 
внешняя зеленая. В обеих частях цвет усиливается к 
внешнему краю. Сверху сферу держат два ангела в ло- 
ратных одеждах. Над сферой раскрывающиеся вверх 
створки небесных врат. Они золотые с графическим 
орнаментальным рисунком черной краской. По сторо
нам створок серые клубящиеся облака. Внутри на бе
лом фоне с мелкими красными цветами изображены 
четыре склоняющихся вниз ангела, готовых принять 
вознесшуюся Марию.

За фигурами святителей слева — компактная 
группа дев иерусалимских с непокрытыми головами, 
справа — группа жен в белых и цветных платах на голо
ве. Девы изображены на фоне зеленой постройки ре
нессансного типа с решетчатым окошком внутри и от
дернутой красной занавеской, расшитой золотым узо
ром. Жены представлены внутри белого, моделирован
ного охрой портика на колоннах с башенкой наверху.
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Стены внутри здания светло-малиновые. По сторонам 
сияния Христа также просматриваются некие архитек
турные мотивы: слева охристая зубчатая широкая сте
на, справа розовое широкое строение с темной красно
коричневой крышей и черной проездной аркой.

Нимбы золотые. Нимб Христа крестчатый. 
Авторские нимбы (на полях) имеют белильную обвод
ку, поновительские — темно-коричневую и белильную. 
Фон иконы розовый, плавно разбеленный книзу. По
зем светло-зеленый, разграфлен в виде пола «в шах-

На полях изображены святые: слева — Михаил 
Малеин со свитком в руке и преподобный Марк Печер
ский, справа — неизвестный преподобный и Иоанн 
Печерский. Все, кроме Иоанна, облачены в преподоб- 
нические одежды — рясу и мантию. Иоанн Печерский 
представлен полуфигурно, обнаженным, со скрещен
ными на груди руками. На поземах выполненные в сво
бодной манере темно-зеленые травы. Все одежды про
писаны золотом.

Лики исполнены единообразно, моделирова
ны белилами по темной серовато-охристой основе.

мат», плитки которого украшены орнаментом, выпол
ненным темно-коричневой краской. Поля светло-ох
ристые, с двойной опушью из зеленой и красной поло
сы. Средник в верхней части выходит сегментом на по
ля и отделен от полей красной линией.

Н А Д П И С И
На верхнем поле название праздника. На нимбе Хри
ста — монограмма. На нимбах апостолов, святителей и 
ангела в сцене чуда с Авфонией надписи с их именами, 
на нимбе возносящейся Богоматери — Ее монограмма.
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Над фигурами святых на полях надписи с их именами 
(надпись над изображением верхнего святого справа 
не сохранилась). Надпись на свитке Михаила Малеина 
выполнена черной краской, все остальные надписи — 
темно-коричневой.

Доска сдублирована. Без ковчега, паволока не 
просматривается, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Дублировочная доска с оборота имеет вертикальные 
трещины, одна из них сквозная и слегка разошедшая
ся. В верхней части доска потерта. Гвоздевые отвер
стия. Небольшие утраты левкаса на полях и фоне, вос
полненные и тонированные при реставрации. Заново 
написаны утраченные лики архангела Михаила и че
тырех верхних ангелов в сцене Вознесения Богомате
ри. Тонированные мелкие утраты живописи по всей 
поверхности. Полностью перезолочены почти все 
нимбы (кроме нимбов святых на полях), крылья анге
лов и архангелов, райские врата. Заново выполнены 
рисунок на крыльях ангелов и вратах, обводка нимбов 
и надписи на нимбах.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена до поступления в коллекцию.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Об иконографии «Успения Богоматери» см. кат. № 1,26. 
В целом иконографический извод данной иконы имеет 
ту редакцию, которая была характерна для XVII века и 
возникновение которой восходит к концу XVI столе
тия1.

Икона относится к развернутому варианту ико
нографии — со сценой Вознесения Богоматери на не
бо. Сцена Вознесения обычно является центральной 
частью композиции перенесения апостолов в Иеруса
лим на облаках ангелами2. Однако на данной иконе 
изображение «облачных» апостолов отсутствует, что 
является несомненной особенностью памятника.

Первые изображения Вознесения Богоматери 
в составе композиции «Успения» в искусстве визан
тийского мира относятся к XI веку (росписи Софий
ского собора в Охриде), в русской иконописи — к нача
лу XIII века («Успение Богоматери» из новгородского 
Десятинного монастыря)*. В Десятинном Успении воз
носимая на небо Богоматерь представлена в виде спе
ленатого младенца в руках ангела. Параллельно скла
дывается иной вариант изображения, окончательно 
оформившийся в XV веке, когда Богоматерь сидит на 
престоле в круглой сфере, которую ангелы подымают 
вверх к раскрытым небесным вратам*. Ее фигура обыч
но дается в легком повороте вправо5. Престол, как пра
вило, не имеет спинки", Богоматерь восседает на крас
ной подушке. С конца XVI века, когда возникает новая 
редакция иконографии Успения в целом, Богоматерь 
начинают изображать в повороте влево, как на данной 
иконе7. Мотив неба с открытыми створками врат, рас
ходящимися под углом вверх, и четырьмя ангелами

также находит аналогии в памятниках XVII века8. Сфе
ру обычно возносят четыре ангела, но встречается и 
вариант с двумя ангелами9. Интересная иконографи
ческая деталь данного памятника — кадящий над ло
жем Богоматери Дионисий Ареопагит (вместо тради
ционного изображения апостола Павла или Петра). 
Она появляется, очевидно, на рубеже XVII-XVIII ве
ков и становится популярной в Новое время10.

В конце XVII века в произведениях изографов 
Оружейной палаты сцену Вознесения Богоматери под 
влиянием западных источников стали заменять сце
ной Коронования Богоматери11, но древний вариант 
иконографии продолжал широкое бытование и в 
XVIII веке, особенно в провинции.

Наличие на полях иконы изображений Михаи
ла Малеина, преподобных Марка и Иоанна Печерских 
и неизвестного преподобного говорит о том, что икона 
создавалась для домашнего обихода по особому заказу.

А Т Р И Б У Ц И Я
Иконе присуща отчетливо выраженная индивидуаль
ность авторской манеры. Тот же художественный по
черк прослеживается и на иконе «Деисус со Спасом 
Эммануилом» из собрания Ярославского музея-запо
ведника, который был датирован И.П.Болотцевой на
чалом XVIII века12. Очевидно, что обе иконы были соз
даны одним мастером. И в «Успении», и в «Деисусе» ху
дожник использовал такую редкую деталь, как розо
вый фон1*, разбеленный к линии позема. Для обеих 
икон характерна единая цветовая палитра, состав ко
торой достаточно ограничен: светлая и темная охры, 
розовый, красный, светлый и темный зеленый, корич
невый, малиновый бакан, белила. Градации цвета дос
тигаются с помощью разбелки. Одинаково написаны 
лики, аналогична разделка одежд золотом, фигуры 
очень близки по пропорциям и силуэту.

Точное происхождение «Деисуса со Спасом Эм
мануилом» неизвестно", что не позволяет абсолютно 
достоверно определить, к какой местной иконописной 
традиции относятся обе иконы. Однако тот факт, что 
«Деисус» был выявлен на территории Ярославской об
ласти, дает возможность связывать оба памятника с 
иконописанием Ярославских земель, чему не противо
речит и их стиль.

Лики на иконе написаны в несколько жесткова
той манере, типичной для Ярославля15, но в то же вре
мя ориентированы на столичное «живоподобие». Пос
кольку влияние этого стиля начинает проникать в яро
славскую иконопись только в первой четверти XVIII 
века16, икона вряд ли могла быть написана ранее этого 
времени. Сложный рисунок складок одежд с обильной 
золотой разделкой и общий колорит отразили влияние 
костромской традиции, оказывавшей заметное воздей
ствие на ярославскую иконопись во второй половине 
XVII и особенно в начале XVIII века в силу активной 
работы костромских мастеров в Ярославле, а затем и 
их миграции в этот город17.

Использованный в иконе розовый фон с раз
белкой к позему является упрощенным вариантом фо
на, изображающего небо, где синий цвет постепенно 
переходит в розовый к линии горизонта. Такой «не-
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бесный» фон, чрезвычайно популярный во второй 
четверти XVIII века, появился в московской иконопи
си в самом конце XVII века1*, но начал получать рас
пространение у столичных мастеров только с 1710-х 
годов, а в провинции еще позднее.

Исходя из отмеченных особенностей иконы, 
ее можно отнести к произведениям ярославских ико
нописцев первой четверти XVIII века.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Один из наиболее ярких и пол

ных примеров иконографической схемы 
Успения в редакции XVII века — икона 
«Успение Богоматери с клеймами Сказа
ния об Успении» 1658 года из Успенского 
собора Московского Кремля (Музей 
«Московский Кремль», Успенский собор; 
воспр. — Смирнова 1988. Ил. 194).

2 Изображение Вознесения Бого
матери с перенесением апостолов на обла
ках основывается на апокрифических тек
стах «Слова на Успение» Иоанна Богослова 
и «Слова» Иоанна Солунского. См. об этом 
подробнее: Порфирьев 1890. С. 270-279, 
281-295.

3 ГТГ; воспр. — Каталог 1995.
С. 57-59.

4 Эта иконография в XIII-XIV ве
ках более известна по памятникам серб
ской монументальной живописи, а также 
по росписи Рождественского собора псков
ского Снетогорского монастыря 1313 года 
(Лазарев 1970/3. С. 163-164). Классические 
памятники второй половины XV века — 
храмовый образ Успенского собора Мос
ковского Кремля около 1479 года (Музей 
«Московский Кремль», Успенский собор, 
инв. 3044 соб.), иконы из Успенского собо
ра Кирилло-Белозерского монастыря око
ло 1497 года (ГТГ, инв. 28626), Успенского 
собора в Дмитрове конца XV—начала XVI 
века (ЦМиАР, КП 823) (все три воспр. — 
Смирнова 1988. Ил. 124,130,131),атакже 
так называемое «Голубое Успение» конца 
XV века (ГТГ; воспр. — Попов 1993. Ил. 106).

5 Иногда Она вручает пояс опо
здавшему к Успению апостолу Фоме — 
эпизод, основывающийся на латинском 
сказании об Успении, приписываемом 
Иосифу Аримафейскому (Порфирьев 1890. 
С. 89-90), как на иконе из Кирилло-Бело
зерского монастыря.

6 Чрезвычайно редкий пример 
престола со спинкой в этой композиции — 
икона из местного ряда Троицкого собора 
Троице-Сергиева монастыря конца XVI ве
ка (воспр. — Троице-Сергиева лавра 1985. 
С. 147).

7 Так Она изображена на иконе из 
Троицкого собора Троице-Сергиева мона
стыря, на иконе конца XVI — начала XVII 
века строгановского иконописца Михаила 
(ГРМ; воспр. — Искусство строгановских 
мастеров 1987. С. 39), на иконе Назария 
Истомина из Успенского собора Соловец
кого монастыря 1621 года (Музей-заповед
ник «Коломенское»; воспр. — София Пре
мудрость Божия 2000. С. 173), на ярослав
ской иконе первой половины XVII века

(ЯХМ; воспр. — Ярославская иконопись 
1981. № 22) идр.
8 См. икону мастера Михаила.
9 Икона из иконостаса Троицкого 

собора Троице-Сергиева монастыря.
10 В качестве иконографической па
раллели можно назвать икону из собрания 
банка Амброзиана-Венето в Виченце рубежа 
XVn-XVm веков, также, очевидно, поволж
ского происхождения (воспр. — leone Russe 
1999. P.145).
11 Например, икона Кирилла Улано
ва «Успение Богоматери с 12-ю клеймами 
Сказания об Успении» 1694 года в иконо
стасе верхнего храма церкви Покрова в 
Филях (Отдел ЦМиАР; воспр. — Смирнова 
1988. Ил. 202).
12 Ярославская иконопись 1981. 
№ 50.
13 Розовый фон встречается в па
мятниках рубежа XVII-XVIII веков, но 
чрезвычайно редко. Он есть в иконе конца 
XVII века «Архангел Гавриил», некогда вхо
дившей в состав маленького полнофигур
ного «Деисуса» и происходящей из Алек- 
сандро-Свирского монастыря (ГРМ; 
воспр. — Русские монастыри 1997. С. 77), но 
трактован иначе. Мастер разбелил его не к 
позему, а вверх и украсил мелкими золоты
ми и серебряными облачками. Розовый 
фон использовал также вологодский мас
тер Иван Марков в иконе «Зосима и Савва- 
тий Соловецкие» 1709 года (ВГИАХМЗ; 
воспр. — Скопин 1996. Ил. 1), но единого то
на, без постепенной разбелки.
14 Икона поступила в ЯИАМЗ из 
МВД в 1978 году.
15 См-, например, такие классиче
ские памятники ярославской иконописи 
концаXVII века, как «Воскресение — Соше
ствие во ад» из церкви Ильи Пророка 
(ЯИАМЗ; воспр. — Брюсова 1984. Ил. 65), 
«Шестоднев» из Тихвинской церкви (ЯХМ; 
воспр. — София Премудрость Божия 2000.
С. 187), «Покров» из Покровского придела 
церкви Ильи Пророка (ЯИАМЗ; воспр. — 
Брюсова 1984. Ил. 66) и др.
16 См., например, икону «Архангел 
Михаил в деяниях» из церкви Иоанна Зла
тоуста» (ЯИАМЗ; воспр. — Брюсова 1984. 
Ил. 67).
17 Каткова 2000. С. 68-69.
18 Впервые такой фон появился в 
иконах патриаршего мастера Федора Рож
нова («Сошествие во ад», 1699 год, Успен
ский собор Московского Кремля, Музей 
«Московский Кремль», Ж -263,1070 соб.).
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Первая четверть XVIII века 
Вологда
Дерево, темпера. 112x91

В центре расположена полуфигура Богоматери с Мла
денцем, вписанная в темно-синий ромб с более светлой 
полосой по внутреннему краю. Этот ромб лежит по
верх светлого красно-оранжевого ромба, повернутого 
на 90 градусов по отношению к первому. Между конца
ми ромбов сдвоенными полукруглыми линиями отгра

ничены сегменты разного цвета с белильными облач
ками вдоль внутренних краев; в каждое поле вписана 
фигура ангела, по цвету соответствующая сегменту.

На голове Богоматери синий чепец с белиль
ной разделкой, видный из-под мафория, и городчатая 
золотая корона с многоцветными камнями. Голова 
Ее склонена к правому плечу, правой рукой Она при
держивает горки («гору нерукосечную»), на левой дер
жит Младенца. Мафорий декорирован «облачным» 
узором (серебряные, охристо-розовые и вишневые 
волнистые полосы) и золотой каймой с драгоценными 
камнями. На челе и плечах мафория изображены круг
лые лики красного цвета наподобие обычных для ико
нописи изображений солнца; на правом плече чуть ни
же помещено оплечное изображение Христа Эмману
ила в венце. На груди Богоматери видна полуфигура 
благословляющего Христа в таком же венце. Младе
нец правой рукой двуперстно благословляет, в левой 
держит свиток, ножки сдвинуты, ступни в сандалиях 
с перекрещивающимися ремнями немного разведены. 
Христос облачен в вишневый хитон с золотым оплечь
ем и темно-синий гиматий, обильно прописанные тво

реными золотом и серебром, на голове городчатый 
венец.

Над головой Богоматери — шестокрыл с темно
синими крыльями, разделанными белилами. В левой 
от зрителя части синего ромба коленопреклоненный 
ангел в темном хитоне держит в руках две короткие 
красные дуги (радуги); в углу ромба показан круглый 
красный лик (солнце). В правой части ромба ангел дер
жит обнаженного младенца с трубой', представленно
го в профиль в сидячем положении. В углу ромба — си
няя луна. В нижней части ромба стоит ангел со скло
ненной к правому плечу головой и распростертыми ру
ками; в правой руке он держит свечу, в левой — ковчег.

В углах второго ромба сильно разбеленной ки
новарью по такому же фону написаны символы еванге
листов с распростертыми крыльями (слева направо): 
ангел, орел, телец и лев. У всех, кроме льва, головы по
вернуты в сторону Богоматери.

В сегментах между углами ромбов изображены 
(начиная с верхнеголевого): ангел в зеленовато-серых 
одеждах, держащий в распростертых руках ковчеги 
(один с полушаровидной кровлей); ангел в желто-ох
ристых одеяниях, с ковчегом и прозрачным (оконту
ренным белилами) сосудом типа братины с крышкой; 
именословно благословляющий ангел в желто-розо
вых одеяниях с фонарем; ангел в воинском облачении 
того же цвета, с поднятым мечом2 в правой руке и нож
нами в левой; ангел в зеленовато-серых одеждах, пред
ставленный в лежачем положении, с сосудом, где по
коится младенец; ангел в желто-охристых одеяниях, 
также в лежачем положении, с младенцем в овальной 
«колыбели»; ангел в серо-зеленых одеяниях с прозрач
ным сосудом в правой руке; коленопреклоненный 
ангел в желто-охристых одеяниях, моделированных 
вишневым, с ковчегом.

В верхнем левом углу иконы пророк Моисей 
в вишневом хитоне и синем плаще простирает руки к 
неопалимой купине. Купина изображена в виде дерев
ца, в кроне которого написана полуфигура Богоматери, 
окруженная языками пламени. Богоматерь представле
на в типе «Знамение» с полуфигурой младенца Христа в 
круглой темно-красной «славе» на груди. В верхнем пра
вом углу на фоне охристых горок с мелкими лещадками 
и деревьев с характерными трехъярусными кронами 
возлежит Иессей. В нижнем правом углу иллюстрирует
ся сюжет «Лествица Иакова». Лествица, на которой сто
ят два ангела, ведет к овальной голубой «славе» с полу
фигурой Христа. По внутреннему краю «славы» написа
ны белильные облачка, фон покрыт горизонтальными 
белильными линиями и звездами. Фигура Иакова воссо
здана при реставрации, как и композиция «Видение Ие
зекииля» в нижнем левом углу.

В личном письме вохрение светло-коричневое 
по более темному санкирю, с плавными обширными вы
светлениями. Глаза с частично показанными белками,
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светло-коричневыми радужками и крупными черными 
зрачками. Пальцы рук Богоматери высветлены, ногти 
обведены более темной охрой и отмечены белилами.

Нимбы Богоматери и Христа золотые с крас
ной обводкой (нимб Богомладенца с красным перекре
стьем); нимбы ангелов, пророков и символов евангели
стов одного цвета с фонами, обведены черной линией. 
Фон и поля иконы охристые. Опушь темно-красная.

Н А Д П И С И
Все надписи правлены, включая последнюю реставра
цию. На верхнем поле коричневой краской, вязью; 
слева от нее потертая надпись такой же краской, упро
щенным уставом. На нижнем поле надписи целиком 
исполнены при реставрации. Над символами еванге
листов надписи черной краской, частично восполнен
ные. На нимбе младенца Христа в перекрестье крас
ные буквы, на нимбе Христа в «Лествице Иакова» те 
же буквы восстановлены при реставрации, написаны 
черной краской.

Доска состоит из трех частей, скрепленных 
двумя врезными встречными шпонками. Шпонки пря
моугольные в сечении, клиновидно суженные к кон
цам, сильно выступающие над поверхностью доски.
По стыкам врезаны две дополнительные небольшие 
прямоугольные шпонки. Имеется коробление, трещи
ны под нижней шпонкой. Оборот покрыт нескольки
ми слоями масляной краски разного цвета. Ковчег глу
бокий, лузга окрашена в темный цвет, паволока не про
сматривается, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Имеются утраты красочного слоя и левкаса вдоль 
стыков досок, у лузги по боковым полям; практически 
утрачен левкас в нижних частях боковых полей и на 
нижнем поле. Выпады левкаса овальной формы левее 
головы младенца Христа, справа от дерева купины. 
Чинки и записи XIX века в нижней части иконы, тогда 
же заново написаны головы двух ангелов (в верхнем и 
нижнем сегментах справа).

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена в 2001 году с воссозданием утраченных 
фрагментов, реставратор А.В.Жилин.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
По непроверенным данным, происходит из Вологод
ской области.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Подробно об иконографии см. кат. № 32. Данная ико
на относится к распространенному типу. В большинст
ве икон на этот сюжет в углах размещаются Моисей с 
купиной, Иессей, Иезекииль перед вратами и лестви- 
ца Иакова, причем в том же порядке. «Облачный» ма- 
форий на Богоматери появляется еще в XVI веке и 
встречается в дальнейшем, хотя реже, чем обычный 
вишневый '. Редкой иконографической особенностью 
является помещение на боковых углах центрального 
ромба изображений солнца и луны. Эти светила неод
нократно упоминаются в Священном Писании в раз

ных контекстах, в том числе среди «твари», восхваля
ющей творца у пророка Даниила (Дан. 3:62), и при 
кончине мира (Откр. 6:12). Кроме того, в XVII веке 
было хорошо известно толкование солнца как симво
ла Иисуса Христа, а луны — как Церкви'.

А Т Р И Б У Ц И Я
Схожий «облачный» мафорий Богоматери с драгоцен
ными каймами, изображением красных круглых ликов 
и Христа Эммануила имеется на иконе XVII века из Эр
митажа*. Положение ножек Младенца, относительно 
редкое для этого иконографического извода, находит 
аналогию в иконе первой четверти XVIII века из кол
лекции банка Амброзиано Венето0.

Серебряный венец (корону) близкого вида 
можно обнаружить на иконе «Богоматерь Казанская» 
первой четверти XVIII века из Музея имени Андрея 
Рублева7. В фондах Вологодского музея хранится не
большая икона «Неопалимая Купина», происходящая 
из вологодской церкви Покрова в Козлене и датируе
мая XVII веком8. По композиции и характеру письма, 
несмотря на некоторое упрощение, она настолько 
близка к иконе из собрания В.А.Бондаренко, что оба 
памятника могут рассматриваться как произведения 
одного мастера. Это подтверждает сведения о происхо
ждении публикуемой иконы из Вологодской области и 
позволяет отнести ее к творчеству вологодских масте
ров первой четверти XVIII века.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Труба была написана белилами, 

контурно (очерково), сильно утрачена.
2 Меч не сохранился.
3 См., например, ярославскую ико

ну конца XVII века (ГТГ, инв. 14407) и ико
ну из Эрмитажа (воспр. — Синай, Визан
тия, Русь 2000. С. 198). Можно предполо
жить, что помимо толкования, предложен
ного в первой статье, такой мафорий мог 
ассоциироваться с именованием Богома
тери в «Слове на Рождество Богоматери» 
святого Андрея Критского: «Богоиспещ- 
ренная Давидова багряница» (цит. поизд.:
Пролог 1689. Декабрь-февраль. Л. 30 об.).

4 См., например: Лицевой Апока
липсис 2000. Л. 93 об. — 94.

5 См. прим. 3; происхождение па
мятника неизвестно.

6 Воспр. — L'lmmagine dello Spirito 
1996. P.183-185.
7 Воспр. — «О Тебе радуется» 1995.

№ 27.
8 ВГИАХМЗ, инв. № 7624. Благода

рю Е.А.Виноградову за указание на этот па
мятник и предоставленную возможность 
ознакомиться с ним.
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Первая половина XVIII века 
Москва
Оклад. Начало XX века
Дерево, темпера; серебро; чеканка, гравировка, скань, 
цветные эмали, речной жемчуг, стразы; ткань, бумага; 
шитье, низка. 32,6x27,7

На иконе изображена полуфигура Богоматери с возде
тыми руками. На Ее груди в круглой двойной сфере 
фронтально представлен младенец Христос, благосло

на полях выполнены более схематично, с сильной кон
трастной выбелкой по темному санкирю и контурной 
прорисовкой темной краской.

Нимбы золотые с белой обводкой. У Христа 
нимб крестчатый. Фон иконы светло-зеленый, участ
ки полей со святыми — розовые, позем — темно-сине
зеленый. Поля золотые с черневым орнаментом в ви
де гирлянд из листьев и плодов. По краям иконы — 
прорисованная черной краской тонкая рамка с диаго
нальными линиями.

вляющий правой рукой и держащий свиток в левой.
По сторонам от нимба Богородицы изображены херу
вим и серафим. Хитон Богоматери сине-зеленый, 
очень темного оттенка, мафорий черно-коричневый с 
темно-синим исподом. Поручи хитона и края мафория 
украшены узорчатой каймой в виде золотой ленты, 
расшитой разноцветными камнями и жемчугом. Края 
мафория помимо каймы украшены золотым городча- 
тым кружевом, а его испод— золотым орнаментом в 
виде сетки с бусинками внутри ячеек. На голове и пле
чах Богоматери три белые звезды. Хитон Младенца 
малиновый, гиматий ярко-красный. Внутренняя часть 
сферы вокруг Младенца темно-синяя с золотыми рас
ходящимися лучами, наружная часть —светло-зеленая, 
с серебряными лучами и звездами. Херувим написан 
ярко-красным цветом, серафим темно-синим.

Средник отделен от полей узкой серебряной 
рамкой, окаймленной черными линиями. Набоковых 
полях в отдельных компартиментах в полуобороте к 
Богоматери изображены избранные святые: Иаков 
Перский и Иосиф Песнописец (слева), мученица Дом- 
ника (справа). На Иакове малиновый длинный хитон, 
зеленая рубаха, красный плащ и красная шапка с бе
лым ободком, на Иосифе монашеские одежды, на Дом- 
нике синее платье, зеленая рубаха и красный плащ.

Одежды, а также крылья херувима и серафима 
прописаны золотом. Облачения красного цвета и кры
лья херувима моделированы малиново-красным (бака- 
новым) лаком, хитон и мафорий Богоматери сверху по
крыты цветными лаками желтого и розоватого оттенка.

Лики Христа и Богоматери написаны охрой по 
темному зеленовато-коричневому санкирю с контраст
ными белильными высветлениями и подрумянкой. Ак
тивно использованы белильные движки. Лики святых

Н А Д П И С И
На фоне вверху коричнево-красной краской; в углах 
узорчатым шрифтом. По сторонам нимба Младенца 
монограмма имени алой краской, на нимбе буквы бели
лами. Над силами небесными и святыми на полях соот
ветствующие надписи красно-коричневой краской.

Доска цельная, с двумя врезными торцевыми 
шпонками. Оборот иконы закрыт более поздней бар
хатной рубашкой малинового цвета. Без ковчега, паво
лока, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Тонированные вставки в местах значительной утраты 
первоначального левкаса (на нижнем поле с заходом 
на левое поле вплоть до лика Иосифа Песнописца); 
утраты левкаса в нижней части фигуры Иакова Пер- 
ского, на фигуре Домники, в местах крепления перво
начальных утраченных венцов Богоматери и Христа. 
Все утраты восполнены при реставрации.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена в 2001 году, реставраторы М.Г.Степанов и 
О.Б.Воробьева.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  
Неизвестно. Куплена в Москве.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Об иконографии Богоматери Знамение см. кат. № 25. 
Иконографическая особенность данной иконы — рас
положение по сторонам от Богоматери шестикрылых 
херувима и серафима1. Такие изображения на иконах 
«Богоматерь Знамение» встречаются с древнего време
ни2, но не в отдельных моленных образах, а в чиновых
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иконах — средниках пророческого ряда1. С развитием в нем использоваться, во второй половине XVII века ус-
высокого иконостаса и произошедшими в нем со вре- тупает место изображению Богоматери на престоле,
менем модификациями (в частности, появление и рас- В небольших домашних образах «Богоматерь
пространение полнофигурных пророческих рядов), Знамение», к которым относится данная икона, сера-
иконография Знамения с силами небесными перестает фимы и херувимы обычно отсутствуют. Тем не менее
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среди памятников конца XVII — первой половины 
XVIII века такой вариант изредка, но встречается 
как в больших, так и в маленьких иконах1, что позво
ляет предположить следование в них какому-то чти
мому образцу.

Возможно, этим образцом была так называе
мая Царскосельская икона «Богоматерь Знамение», на 
которой имелись эти дополнения'1 и которая явилась 
источником самостоятельной иконографической ли
нии'*. Особенности стиля иконы говорят о ее столич
ном происхождении, так что предположение это впол
не допустимо. Однако иконы все же отличаются доста
точно существенными деталями. Так, по сравнению с 
Царскосельской иконой мафорий Богоматери на ико
не из собрания В.А.Бондаренко не запахивается на гру
ди под углом, а имеет прорезь для лика7. Взгляды Бого

родицы и Христа слегка скошены влево, а не вправо. 
Сфера вокруг Младенца двойная, а не цельная. Не сов
падает и рисунок орнамента на исподе мафория8, хотя 
сам принцип декорировки соблюден1'.

Оригинальной чертой данного образа являет
ся имитационное воспроизведение живописными 
средствами золоченой чеканной металлической рамы 
оклада. Изображения святых на полях наложены по
верх этого орнамента, как бы в местах разрывов окла
да. Подбор святых носит, очевидно, патрональный ха
рактер и продиктован заказчиком иконы. Очень любо

пытная особенность их изображения, роднящая дан
ный образ с Царскосельским, заключается в том, что 
руки святых вынесены за пределы полей в средник, что 
встречается в иконописи первой половины XVIII века.

А Т Р И Б У Ц И Я
Икона написана в так называемом «живоподобном» 
стиле, зародившемся в иконописной мастерской Ору
жейной палаты и общепринятом в столичной иконо
писи с конца XVII века. По сравнению с рубежом 
XVII-XVIII веков в иконе заметно усиливается свето
теневой контраст в письме личного. В карнации появ
ляется определенная сухость за счет дополнительного 
использования белильных движков помимо мягкой 
объемной моделировки. Такая тенденция явственно 
прослеживается в произведениях разных московских 
мастеров, созданных в 1720-1730-х годах1". Этими же 
годами икону позволяет датировать светло-зеленый 
цвет фона, типичный еще для петровского времени и 
к середине XVIII столетия вытесненный синим11. В то 
же время, поскольку консервативный стиль в духе мас
теров Оружейной палаты продолжал существовать в 
русской иконописи на протяжении всего царствова
ния Елизаветы Петровны, нельзя полностью отвер
гать и вероятность создания данной иконы в 1740-е го
ды, особенно если учитывать ее возможную связь с 
Царскосельским образом «Богоматерь Знамение».

Икона, несомненно, выполнена московским 
мастером, но не исключено, что в Петербурге, по
скольку в первой половине XVIII века новая столица 
пользовалась услугами периодически приезжавших ту
да иконописцев-москвичей12.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Интересно, что в представленной 

иконе мастер допустил ошибку, перепутав 
надписи над изображениями сил небесных, 
в результате чего они оказались не того цве
та, каким их надлежит писать. Серафим все
гда пишется огнекрылым, то есть красным, 
а херувим синим или зеленым. Даже в том 
случае если их крылья изображены одним 
цветом, их различают по цвету подкрыл
ков, как, например, в иконе пророческого 
ряда из Глушицкого Сосновецкого мона
стыря начала XVI века (ВГИАХМЗ; воспр. —
Рыбаков 1995. Ил. 147).

2 О значении сил небесных в дан
ной иконографии см.: Певпицкий1871.
С. 198-199.

3 Состав сил небесных и их распо
ложение на иконах «Богоматерь Знаме
ние» могут быть различными. Часто писа
ли только серафимов, как на иконе из про
роческого иконостаса Кашинского чина се
редины XV века (ПТ; воспр. — Попов 1993.
Ил. 63). Редко встречается изображение 
полуфигуры Богоматери на одном серафи
ме, как на псковской иконе XVI века (ПГ; 
воспр. — Псковская икона 1990. Ил. 42).

4 См., например, вятскую икону на
чала XVIII века в стиле мастеров Оружей
ной палаты, находящуюся при столпе в со
боре Успенского Трифонова монастыря в 
городе Кирове, маленький образ в собра
нии Соликамского музея (воспр. — Церковь
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Богоявления 1997. С. 41, № 40), небольшую 
икону из собрания ГИМ XVIII века (инв. 
И-У1П-1819), атакже довольно большую 
икону первой четверти XVIII века в церкви 
Иоанна Богослова при Санкт-Петербург 
ской духовной академии, ошибочно счита
ющуюся чудотворной Царскосельской.

5 О ней см.: Извинъев 1866. Заме
тим, однако, что история образа до 1742 
года, когда императрица Елизавета Пет
ровна украсила его золотой ризой, не мо
жет быть прослежена достоверно. Предпо
ложение о том, что икона была привезена 
в Москву константинопольским патриар
хом Афанасием в 1645 году, лишено доку
ментальных оснований. Ясно лишь, что 
икона в первой половине XVIII века нахо
дилась в Петербурге и принадлежала цеса
ревне Елизавете. Все это, однако, не ис
ключает возможности ее почитания еще 
до торжественного перенесения иконы в 
дворцовую Знаменскую церковь в Цар
ском Селе в 1747 году. Нынешнее местона
хождение образа неизвестно. Идентифи
кация его с иконой из церкви Духовной 
академии ошибочна, поскольку состав свя
тых на ее полях не соответствует извест
ным описаниям чудотворной.
6 Так, известны точные списки с 

нее, абсолютно совпадающие во всех де
талях с оригиналом. См., например, икону 
середины XVIII века, находящуюся в Спа- 
со-Преображенском соборе в Санкт- 
Петербурге (воспр. — Мухин 1994. С. 55).

7 Такая форма более традиционна 
для икон «Богоматерь Знамение». Сложен
ные под углом края мафория начинают ча
ще встречаться с конца XVII века, в том чис
ле в иконографии «Богоматерь Знамение 
Курская-Коренная». Соединенные под уг
лом края мафория есть в иконах из Соли
камского музея и Успенского собора Трифо
нова монастыря (см. прим. 4), часто встре
чаются в поволжских стенописях (напри
мер, церковь Варвары в Ярославле, 
1742-1743, фрагменты в ГТГ; воспр. — 
leones russes 2000. Р. 132-133).
8 В Царскосельской иконе он был 

цветочным.
9 Орнаментация испода мафория 

в иконах Знамения в целом встречается 
редко.
10 См. например, поздние произве
дения Кирилла Уланова (см. статью о его 
иконе «Троица» 1721 года — кат. № 49, 
прим. 21), икону Ивана Артемьева Гусят- 
никова «Богоматерь Владимирская с клей
мами» 1720-х годов в церкви Ивана Воина 
на Якиманке в Москве, икону «Богоматерь 
Знамение с клеймами» 1720-1730-х годов 
из Ново-Голутвина монастыря в Коломне 
(Музей-заповедник «Коломенское»; 
воспр. — Полякова 1999. Ил. 45), работы 
Ивана Александрова (например, «Богома
терь Печерская», 1728 год; ГТГ, воспр. — 
leones russes 2000. Р. 125) и др.
11 Синий фон имеет упоминавший
ся список Царскосельской иконы из Спа- 
со-Преображенского собора в Петербур
ге. См. об этом подробнее Комашко 2002 
(в печати).
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Последняя треть XVIII века 
Павлово, Нижегородская губерния (?)
Дерево, темпера. 55,3x45,2

Богоматерь изображена на престоле придерживаю
щей обеими руками сидящего у нее на коленях младен
ца Христа. Обе фигуры представлены фронтально. 
Младенец благословляет именословно правой рукой, 
в левой держит державу. Богоматерь облачена в темно
синий хитон и малиново-красный мафорий, покры
тый крупным орнаментом из цветов и трав, выполнен
ных золотом и серебром. Испод мафория белый, кай
ма украшена золотой каймой с драгоценными камня
ми и жемчугом. Младенец облачен в синий хитон и ма
линово-красный гиматий. Глава Богоматери увенчана 
короной императорского типа с золотым обручем у ос
нования, красными с золотом узорными зубчиками и 
двумя темно-синими полушариями с поперечным пе
рехватом посередине. Внутренняя поверхность полу
шарий красная с золотой насечкой. На полушариях зо
лотые звезды в медальонах. Корона Младенца в виде 
высокой красной шапки с городчатым основанием. 
Обе короны украшены жемчугом.

Золотой престол Богоматери имеет сложную 
барочную форму с многочисленными волютами и фиа
лами и опирается на четыре фигурные ножки (две за
крыты фигурами припадающих святых). Основная 
часть спинки престола выполнена в виде золотой ажур
ной трельяжиой решетки, верхняя и нижняя части по
крыты золотым акантовым узором на черном фоне и 
обрамлены орнаментальной лентой с мелкими золоты
ми цветочками на черном фоне в обрамлении жемчуж
инка. Детали престола прописаны коричнево-красным 
лаком светлого оттенка в левой и более темного оттен
ка в правой части.

Богоматерь сидит на двух узорчатых подуш
ках, под ногами — две белые подушки, лежащие на 
узорчатом подножии округлой формы с тремя фигур
ными ножками (боковые закрыты фигурами святых).

По сторонам подножия две маленькие фигуры 
припадающих Антония и Феодосия Печерских. Оба 
изображены в красных одеяниях, на Антонии корич
невая мантия и клобук синего цвета, на Феодосии си
няя мантия, глава не покрыта.

На боковых полях в килевидных арочках изо
бражены в позе моления обращенные к Богоматери 
фигуры двух святых — Никиты Воина (слева) и мучени
цы Дарьи (справа). На Никите короткий воинский дос- 
пех темно-коричневого цвета с короткими рукавами и 
широкой узорной золотой каймой внизу, короткая тем
но-синяя рубашка с каймой и поручами, темно-корич
невые штаны, высокие светло-коричневые сапоги и ма
линово-красный плащ. На Дарье малиновое платье с зо
лотыми узорчатыми поручами, поясом и каймой, на го
лове синий плат, в левой руке крест.

Личное выполнено по разбеленному серо-ко
ричневому санкирю с активным использованием бе
лил. На лике Богоматери легкая подрумянка. Руки про
рисованы по контуру темной линией. Лик Богоматери 
обведен тонкой белой линией. Одежды прописаны бе
лилами и серебром.

Нимбы золотые, с двойной окантовкой крас
ной и белой линиями у персонажей на среднике и оди
нарной красной у святых на полях. Фон средника си
ний. Внизу коричневый позем с небольшими коричне
выми и зелеными холмиками, светлеющий к верхней 
части. На поземе кустики травы, написанные голубо
вато-зеленой краской в свободной манере. Средник от
делен от полей разгранкой в виде широкой красной 
линии, обрамленной белильными линиями — изнутри 
тонкой прямой, а снаружи волнообразной.

Поля иконы украшены орнаментом «старопе
чатного» типа в виде бесконечного волнообразного по
бега аканта с завитками. Двойная опушь нанесена си
ней и красной краской. Орнамент на полях выполнен 
черной краской по золоту, фон завитков расцвечен по
очередно красным и темно-зеленым лаком. Фон на бо
ковых полях цвета охры, позем аналогичен среднику.

Н А Д П И С И
Вверху на среднике в левом и правом углах в двух зо
лотых картушах сложной барочной формы с щитка
ми, выполненными бледно-оранжевым и малиново
красным лаком, помещены инициалы Богоматери, 
написанные золотом узорным шрифтом. Монограм
мы имени Христа выполнены черной краской на Его 
нимбе, красной краской на рукавах креста нимба.
На нимбах припадающих святых надписи имен чер
ной краской. Над головами святых на полях надписи 
красной краской, частично реконструированные при 
реставрации.

Доска из двух частей, с двумя врезными встреч
ными шпонками. Без ковчега, паволока, левкас. На 
обороте остатки заклейки старыми газетами.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Реконструированные вставки в местах утрат автор
ской живописи — лики Антония и Дарьи, частично лик 
Никиты. Тонированные вставки в нижнем левом углу.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена в 2001 году, реставраторы М.Г.Степанов и 
О.Б.Воробьева.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Иконографически икона представляет один из позд
них вариантов типа Богоматери Печерской.
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Икона «Богоматерь Печерская» — образ XI ве
ка, некогда находившийся в Успенском соборе Киево- 
Печерского монастыря. Наиболее древний сохранив
шийся памятник, дающий представление о его иконо
графии, — икона «Богоматерь Свенская», происходя

щая из Успенского собора Свенского монастыря под 
Брянском и датируемая около 1288 года1. На этой ико
не изображена Богоматерь с младенцем Христом на 
коленях, сидящая на высоком троне, по сторонам ко
торого стоят преподобные Феодосий и Антоний Пе
черские.

Появление иконографии Богоматери Печер
ской Н.П.Кондаков связывал с древней легендой, за
фиксированной в Киево-Печерском патерике, о при- 
слании Богородицей в Киев для строительства Успен
ского собора Печерского монастыря греческих масте

ров2. Он предположил, что иконографическим прото
типом Печерской иконы был реальный образ тронной 
Богородицы с Младенцем из Софийского собора в 
Константинополе3. В Киеве он был повторен в мозаи
ке конхи Успенского собора и дополнен изображени
ем печерских чудотворцев1.

Сам тип тронной Богоматери с Младенцем на 
коленях, где оба представлены фронтально, имеет 
очень древнее происхождение (IV век)5. Впервые он 
возник в контексте сцены поклонения волхвов, а за
тем выделился в самостоятельную композицию5. Вари
ант тронного изображения, известный в русской тра
диции как «Богоматерь Печерская», Н.П.Кондаков 
связывал с мозаичным алтарным образом церкви Бо
городицы Канакарии на Кипре (или его неизвестным 
прототипом) и именовал данный тип «Кипрским»7.

Традиция дополнять изображение сидящей на 
престоле Богородицы предстоящими святыми также 
имеет древнюю традицию и восходит по крайней ме
ре к VI веку3. Это были либо ктиторы, либо чтимые ме
стные святые1'. Среди древних русских памятников та
кого типа — близкая по общей композиции Печерской 
Богоматери новгородская икона из Русского музея 
конца XIII века, где Богородице предстоят святитель 
Николай и Климент папа Римский10, а также фреска 
на южной стене церкви Успения на Волотовом поле 
1363 года (?) с архиепископами Моисеем и Алексеем, 
фланкирующими Ее престол11.

В русских памятниках название «Печерская» 
встречается и в том случае, если вместо печерских чу
дотворцев рядом с Богоматерью изображали других 
святых. Именно это название имел восходивший к 
первой половине XVI века образ Богородицы на Спас
ских воротах Московского Кремля, где по сторонам от 
Нее были представлены московские митрополиты 
Петр и Алексей12.

В восточнохристианских памятниках, иконо
графия которых схожа с Печерской, положение рук и
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ног Богоматери и Младенца может быть разнообраз
ным. В Печерском типе в русской традиции закрепи
лись те особенности жестов, которые присутствуют в 
Свенской иконе: обе руки Богоматери, слегка опущен
ные, поддерживают Младенца, положение правой 
ступни ее несколько выше, чем левой. Младенец благо
словляет обеими руками, разведенными в стороны и 
слегка приподнятыми. Эти особенности, наряду с вы
соко поднятым престолом, сохраняются до Нового 
времени1'. В Свенской иконе преподобный Феодосий 
изображен слева, а Антоний справа от Богоматери.
В памятниках более позднего времени они, как прави
ло, меняются местами, что наблюдается и в описывае
мой иконе. Кроме того, престол Богоматери начина
ют изображать с высокой спинкой, которой нет на 
Свенской иконе.

Бытование на Руси образов Печерской Бого
матери с изображением Антония и Феодосия просле
живается по крайней мере с начала XTV века. В 1330 го
ду такая икона была принесена в Нижний Новгород 
основателем нижегородского Печерского монастыря 
Дионисием, выходцем из киевского Печерского мона
стыря ". Этот образ дал начало местному нижегород
скому культу Богоматери Печерской.

Большой интерес к этой иконографии возни
кает в Москве в царствование Алексея Михайловича. 
Целый ряд изографов Оружейной палаты второй по
ловины XVII — первой трети XVIII века обращались к 
ней в своих произведениях, сохраняя особенности 
оригинала15.

Представленная икона достаточно серьезно 
отличается от классической иконографии Печерской. 
Во-первых, преподобные Антоний и Феодосий изо
бражены не стоящими, а лежащими ницу Ее ног. Они 
даны в иконографии припадающих святых, используе
мой в разных типах изображ енийЭ то достаточно 
редкая черта, которая, однако, все же встречается в 
поздних иконах «Богоматерь Печерская»17.

Во-вторых, изменено положение рук как самой 
Богоматери, так и Младенца. Оно напоминает тот ва
риант, который закрепился в иконографическом типе 
Богоматери «Никопеи»18. Руки Младенца не разведе
ны в стороны, а представлены, как в Одигитрии: пра
вой приподнятой рукой Христос благословляет, а ле
вой держит державу14. Стопы Богоматери изображены 
на одном уровне.

На иконе присутствует несколько иконографи
ческих мотивов, позволяющих предполагать, что пи
савший ее мастер ориентировался на какой-то образец 
греческого происхождения-’0, видимо графический. 
Трельяжный орнамент на спинке престола Богомате
ри — обычная деталь на греческих гравюрах и иконах 
начиная с конца XVIII века21. Форма короны Богомате
ри имеет весьма близкие аналоги в печатной графике22. 
Орнаментальная рамка — также обычная деталь грече
ских гравюр. Близкий публикуемой иконе рисунок ор
намента можно найти на листе с видом Афона, награви
рованным архимандритом Миной и изданным в Моск
ве по греческому заказу в 1768 году23.

То, что мастер, изображая сложный по форме 
престол, запутался в его структуре, восприняв и интер

претировав конструктивные детали (подлокотники 
с навершиями) в качестве орнаментальных, подтвер
ждает предположение о том, что он имел перед глаза
ми непривычный для него образец.

Близкую Печерской иконографию среди чти
мых икон восточнохристианского мира имела румын
ская Богоматерь Сарантариу, неизвестная гравюра с 
которой могла оказать воздействие на автора данной 
иконы2"1. Не исключено также, что мастер мог ориенти
роваться на какую-либо гравюру с образом Богоматери 
Фанеромени Керкирской2 '. Несмотря на то что она от
носится к тип)’ ростовой Одигитрии, сидящей на тро
не, в ней есть любопытная деталь: в проемах подлокот
ников престола изображаются две маленькие фигу рки 
пророков20, причем левый изображен в тюрбане, а пра
вый с непокрытой головой (то есть гак же, как препо

добные в Печерской). Мастер мог воспринять ее как 
своеобразный вариант Печерской, который он «испра
вил» в своей иконе в традиционном духе, при этом за
имствовав орнаментальную рамку, корону Богоматери 
и сложную форму престола.

А Т Р И Б У Ц И Я
Икона чрезвычайно своеобразна по стилю, который 
не находит прямых аналогий в известных памятниках. 
Очевидно, причина тому — следование какому-то гра
фическому или живописному образцу с православного 
Востока, который имелся в распоряжении русского 
мастера.

Яркой особенностью данной иконы является 
рамка на полях со стилизованным орнаментом, выпол
ненным черной краской с использованием цветных 
лаков. Близкие рамки часто встречаются на иконах, 
написанных в селе Павлове Нижегородской губер
нии27, где иконогшсание известно с XVII века и не пре
рывалось в Новое время28.

Построение ликов находит ближайшую анало
гию в иконе «Царевич Димитрий» первой трети XVIII
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века из собрания Нижегородского музея29. При не
сколько различной манере письма рисунок лика царе
вича на ней почти буквально совпадает с ликами Бого
матери и Младенца на иконе из собрания В.А.Бонда- 
ренко.

Указанные соображения приводят к предполо
жению о создании иконы «Богоматерь Печерская» в 
иконописных мастерских Нижегородских земель, ско
рее всего села Павлово.

Цветовая гамма, строящаяся на сочетании тем
но-синего, малиново-красного цветов и золота, харак
терна для столичной иконописи так называемого «гре
ческого стиля» второй четверти и середины XVIII ве
ка. В провинцию она приходит с некоторым запозда
нием, что позволяет отнести создание данного памят
ника ко времени не ранее середины XVIII столетия90.

Трельяжный орнамент, использованный в де
коре спинки престола Богоматери появляется и рас
пространяется в русском искусстве также не ранее это
го времени.

Сильная разбелка ликов, присущая этой ико
не, появляется в русской провинциальной иконописи 
в эпоху классицизма, так же как и вытянутость пропор
ций, очевидная в изображении святых на полях. Все 
это позволяет датировать данный памятник послед
ней третью XVIII века.
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Конец XVIII — начало XIX века 
Палех
Дерево, темпера. 53,5x43,5

Вверху средника — пятилопастная красная арка, захо
дящая на поле. Снизу «ожерелье» из шарообразных 
серых облаков. В «щипце» золотистый голубь — Свя
той Дух. От него по всей внутренней плоскости замк
нутого пространства расходятся тонкие золотистые 
лучи. На их фоне восседают: справа — Господь Саваоф 
в белых одеяниях, слева — Иисус Христос в красно-зо
лотистых одеждах. Между ними — черная держава, оп
равленная в золото, на которую водружен высокий 
тонкий крест с орудиями Страстей — копием и тро
стью с губкой. По сторонам от изображенной группы 
на облаках — два огненных херувима. Ниже, под обла
ками, сияет золотистыми лучами двухцветная мандор- 
ла: светло-зеленый фон окаймлен темно-зеленой кай
мой, украшенной золотыми звездочками, отделенны
ми друг от друга поперечными штрихами. Христос па
рит в ней над разверстой гробницей, в которой лежат 
свитые пелены. Рядом с ней большой круглый камень. 
Справа на фоне пещеры видна группа спящих воинов 
в золотых доспехах. Слева среди лещадок сонм анге
лов с длинными тростями спускается ко входу в ад, 
представленному в виде коричневатого терема, деко
рированного белильным орнаментом. На фоне чер
ного дверного проема ангел сокрушает крестообраз
но падающие золотые врата и белым топориком зама
хивается на согбенного и дрожащего сизо-синеватого 
сатану, одновременно держа его за бороду. Ниже из 
зверообразной зубастой пасти ада исходят праотцы 
(«лик праотецъ»), направляясь ко Христу в мандорле 
(второе изображение под гробницей), который попи
рает адские золотые врата среди зеленоватых горок.
К правой руке Христа припадает Адам в зеленовато
золотистых одеждах, а к ногам Спасителя прильнула 
Ева в красно-золотистых одеждах. Она возглавляет 
группу праведных жен. Христос левой рукой указыва
ет им путь в рай. И вереница пророков («лик проро- 
ковъ») по гористой тропе направляется вместе с воз
главляющими их ангелами в Эдем. У его врат в виде 
трехлепестковой темно-красной арки с затейливой 
многоярусной башенкой, на фоне светлого проема 
смиренно ожидает праведников благоразумный раз
бойник Рах с белой пеленой на чреслах и красным 
крестом в руках. Выше за красной крепостной стеной 
на белом фоне с высокими травами праотец Енох и 
пророк Илия встречают вошедшего в рай разбойни
ка, который сказал Иисусу: «Помяни меня. Господи, 
когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: 
истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в Раю» 
(Лк. 23:42-43). Построение основной композиции по 
диагонали слева направо разделяет средник иконы на 
две части. Правая от верхней мандорлы заполнена ря

дом сцен, свидетельствующих о Воскресении Христо
вом: «Уверение Фомы», «Апостол Петр у гробницы с 
пеленами», «Жены-мироносицы у Гроба Господня». 
Слева от мандорлы «Трапеза в Эммаусе», напоминаю
щая по композиции «Троицу». В самом нижнем пра
вом углу средника единственная развернутая сцена 
земного служения Христа — «Призвание Петра, Иако
ва и Иоанна на озере Тивериадском». Вписанное в 
треугольный компартимент темно-синее озеро запол
нено проштрихованными рядами волн. Среди них ла
дья под белыми парусами с рыбарями, чьи головы уже 
увенчаны золотыми нимбами. Христос стоит на кром
ке скалистого берега, благословляя согбенного полу
обнаженного Петра, вылезающего из воды.

Средник обрамлен шестнадцатью клеймами:
1 2 3 4 5
6 7
8 9
10 11
12 13 14 15 16
1. Рождество Богородицы; 2. Введение Бого

родицы во храм; 3. Троица (Гостеприимство Авраама); 
4. Благовещение; 5. Рождество Христово; 6. Сретение 
Господне; 7. Богоявление; 8. Вход Господень в Иеруса
лим; 9. Преображение Господне; 10. Вознесение Гос
подне; 11. Успение Богородицы; 12. Воскрешение Ла
заря; 13. Усекновение главы Иоанна Предтечи; 14. Ог
ненное восхождение пророка Илии; 15. Покров Бого
родицы; 16. Воздвижение честного креста Господня.

На полях по углам в фигурных сегментах изо
бражены евангелисты. Вверху слева Иоанн Богослов 
на Патмосе с учеником Прохором представлен в тра
диционном иконографическом изводе на фоне пеще
ры среди зеленых и коричневых горок, вдали узорча
тые башни города. Над ними красный сегмент с голо
вою льва. В правом углу евангелист Матфей. Он воссе
дает за золоченым столом на округлом седалище, опи
раясь ногами на стоящий на плиточном полу розова
тый подиум. Он пишет по белому листу, лежащему на 
белой столешнице рядом с золоченой коробочкой. 
Фон представляет разработанную архитектурную де
корацию, в которой значительную роль играет белиль
ный орнамент. В красном сегменте, окаймленном ви
тиеватым подобием облачков, изображен символ 
евангелиста — ангел. Внизу слева представлен еванге
лист Лука. В красном сегменте его символ — орел.
И внизу справа — евангелист Марк с символом в виде 
крылатого быка.

Все изображения выполнены миниатюрным 
письмом с тщательной обработкой ликов, одеяний, 
архитектурных деталей и природных элементов. 
Фигуры персонажей вытянуты, что придает иконе 
особую одухотворенность.

Фон средника золотой. Поля иконы широкие 
светло-охристые. Лузга, отделяющая изображение от
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полей, — черная с золотым растительным орнамен
том. Опушь в два цвета — красный и белесовато-голу
боватый.

Н А Д П И С И
Название основного сюжета выполнено уставом крас
ным пигментом. Пояснительные надписи на широкой 
золотой рамке, отделяющей средник от полей, выпол
нены также красным пигментом, но скорописью. Над
писи к клеймам на верхнем поле -  темно-вишневые с зо
лотой обводкой, выполнены полууставом, на боковых и 
нижнем полях — скорописью и тем же пигментом.

Доска цельная, возможно кипарис, с двумя 
дубовыми врезными встречными профилированны
ми шпонками. Ковчег, паволока не просматривается, 
левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Хорошая.

Р ЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена до поступления в коллекцию.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Тема «Воскресение Христово» — одна из ведущих в 
православном церковном искусстве. Ее интерпрета

ция восходит к древнейшим временам, в основе лежит 
апокрифическое Евангелие Никодима. На русской 
почве она известна в редакции «Сошествие во ад», в 
какой мы ее встречаем на ранних памятниках Новго
рода, Пскова и других центров древнерусской культу
ры'. Композиции икон, выполненные на этот сюжет, 
строго ориентированы на момент непосредственного 
сошествия Спасителя в адскую бездну, чтобы извести 
ветхозаветных праведников в лоно Авраамово — рай. 
Постепенное обрастание изобразительными деталя
ми расширило смысл этого доминирующего события. 
Не случайно этот сюжет позднее стал называться «Во
скресение Христово». По-видимому, процесс насыще
ния этой иконографии дополнительными сценами, 
усиливающими конфессиональное содержание темы, 
можно отнести к XVII веку и, в частности, локализо
вать с мастерами Ярославля, Костромы и Ростова Ве
ликого.

В XVII столетии в ярославской иконописи уже 
окончательно формируется тот расширенный образ 
Воскресения Христова, редакция которого становится 
для всего последующего времени повсеместной. Ярким 
примером этого завершающего этапа может служить 
икона из иконостаса церкви Ильи Пророка в Ярослав
ле’. Иконографическая схема уже получает свое окон
чательное завершение. Композиция обретает четко 
выраженное диагональное построение. Осевую доми
нанту определяют изображенные друг над другом две 
мандорлы с образом воскресшего Христа, по обе сто
роны от которых распределяются сцены, иллюстриру
ющие евангельские события по Воскресении.

В следующем столетии эта формула стабилизи
ровалась, на что указывает, например, палехская икона 
(без праздников), датируемая серединой XVIII столе
тия'. Именно с палехскими мастерами можно связать 
множество икон на этот сюжет, которые появляются в 
XIX веке. Среди них назовем также наиболее яркие 
иконы в Палехском музее и в собрании Х.Вилламо1.

В исследуемом произведении, так же как и в 
ярославской иконе XVII века, сохраняются дополни
тельные эпизоды, которые усиливают повествователь
ную часть иконы, ее семантическую насыщенность. 
Это — «Жены-мироносицы у гроба Господня», «Апо
стол Петр у пустой гробницы», «Неверие Фомы», 
«Трапеза в Эммаусе». В большинстве случаев они в том 
или ином составе становятся постоянными элемента
ми этого иконографического извода.

Обращает внимание ряд деталей, включенных 
в композиции клейм и выделяющих их из ряда обще
принятых образцов. Они оживляют сцену бытовыми 
деталями или поясняют изображенное. Так в «Троице» 
у ног ангелов изображен отрок, закалывающий тельца. 
Этот эпизод, достаточно традиционный и соответст
вующий тексту Книги Бытия: «И побежал Авраам к 
стаду, и взял теленка нежного и хорошего, и дал отро
ку, и тот поспешил приготовить его» (Быт. 18:7), как в 
исследуемой иконе, так и в других, отличается всегда 
особой непосредственностью интерпретации. Со 
свойственной для старообрядчества дидактичностью 
в контекст композиции «Благовещение» введено изо
бражение благословляющего Саваофа, сидящего в об-
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лаках, и две фигуры архангела Гавриила, последова
тельно изображенного предстающим перед Марией и 
отходящим от нее. Иконописец, опираясь на слова 
евангелиста Луки (Лк. 1:38) «И отошел от Нее Ангел», 
строго следует каноническому тексту. С этой традици
ей мы постоянно встречаемся в иконописи, ориенти
рованной на запросы старообрядческой среды. Факт 
внимания к этому эпизоду подтверждает учительная 
литература5. В клейме «Усекновение главы Иоанна 
Предтечи» иконописец подробно рассказывает о 
предшествующем казни заключении пророка в темни
цу. Иоанн изображен молящимся и обращенным к не
бу, где в облаках видны протянутые руки Господа. 
Предтечу окружает деревянная ограда с маленькой 
дверцей, а за его спиной небольшая темно-синяя пала
та-темница, стены которой покрыты белильным орна
ментом. «Огненное восхождение Ильи Пророка» до
полнено изображением Саваофа в облаках. В «Покро
ве» акцент делается не на привычном симметриче
ском построении композиции, доминантой которого 
была Богоматерь в центре. С конца XVII века все чаще 
заявляет о себе образ небесного шествия, возглавляе
мого Богородицей с платом на руках. В данном эпизо
де она обращена конкретно к Христу, восседающему на 
облаках. Изображая евангелистов, иконописец в соот
ветствии со старообрядческой традицией присвоил 
Иоанну символ льва. Орел обычно в такой редакции 
«сопровождал» Марка, однако и здесь произошла заме
на. Орел появляется в клейме с Лукой, а у Марка, мо
жет быть впервые, появляется бык! Причины такой 
тотальной перестановки пока не ясны. В апокрифиче
ском сочинении «Беседа трех святителей», известном 
по «Изборнику 1073 года» и сохранявшем популяр
ность в многочисленных списках вплоть до XVIII века, 
евангелисты соотнесены с частями света и их символы 
указаны в следующем порядке: «... на востоце Матфей 
человеческимъ; на западе Марко телчимъ; на севере 
Иоаннъ, орлимъ; на юзе Лука, лвовымъ образми, все 
бо крылати»6. Лишь Матфей во всех редакциях, как ор
тодоксальной, так и старообрядческой, неизменно со
храняет свой символ в образе ангела. И еще одна любо
пытная деталь — в клейме с изображением евангелиста 
Иоанна значительную роль играет архитектурная де
корация. Эта «урбанистическая» деталь практически 
не встречается в изображениях этой сцены.

А Т Р И Б У Ц И Я
Икона «Воскресение Христово с праздниками» отно
сится к числу самых характерных образцов палехского 
иконописания. Ряд палехских интерпретаций этого 
иконографического извода поистине не имеет гра
ниц. Их в большинстве отличает безусловный уровень 
исполнения при сохраняемых с завидным постоянст
вом без принципиальных смысловых изменений ком
позициях. Данная икона представляет окончательную 
развитую редакцию сюжета, которая имела наиболь
шее распространение. К характерным стилистиче
ским особенностям этого памятника, связанным с ос
новополагающей линией мастерских Палеха, можно 
отнести утонченные вытянутые фигурки многочис
ленных персонажей. Близкое родство в разработке

композиций клейм иконы — насыщенные по изобрета
тельности и уплотненные архитектурные декорации, 
максимальная населенность сцен, сверкание множест
ва золотых разделок и белильных высветлений, созда
ющих определенную праздничную пестроту, — можно 
отметить в одном из самых значительных памятников 
иконописи Палеха — раме с акафистом для иконы 
«Спас Нерукотворный» конца XVIII — начала XIX века. 
Традиционно ее создание приписывается Ивану Баля- 
кину и Никите Буторину7. Эти приемы в дальнейшем 
активно разрабатывались одним из крупнейших па
лехских иконописцев конца XVIII — первой трети XIX 
века Василием Ивановичем Хохловым и его мастер
ской". Моделировка ликов отличается своеобразием 
явно местного характера. Резкие перепады темного 
санкиря и белил, отмечающих высветления щек, носа, 
лба, создают прихотливую игру света в общем строе 
иконы. В эту «игру» активно включаются выполняю
щие важную роль столь же резкие моделировки одежд 
золотом, которое заполняет все элементы объемов. 
Тенденция к предельно вытянутым фигурам сохраня
ется почти во всех произведениях Палеха подобного 
типа. Наиболее выразительной в настоящей иконе 
она предстает в обнаженной фигуре Христа в клейме 
«Богоявление», которая близка аналогичной компози
ции в палехском «Воскресении Христовом»9.

Иконам подобного типа свойствен безуслов
ный ориентир на образцы домовых икон XVII века.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Об этом подробнее: Овчинни

кова 1968. С. 139-156; Смирнова 1976.
С. 181-184, № 8; С. 236-238, № 26; Краси- 
л и н 1988. С. 172-176.

2 Масленицын 1983. Табл. 64.
3 Палехский музей; воспр. —

Иконопись Палеха 1994. Ил. XLV.
4 Палехский музей; воспр. — Там же.

Ил. XCVIII; собрание Х.Вилламо (Кауниай- 
нен, Финляндия), Ikoneja 1989. S. 44-45.

5 Заволоко 1990. С. 74.
6 Цит. по изд.: Памятники литерату

ры 1980. С. 136. См. также: Подосинов2000.
С. 203.

7 Палехский музей; воспр. —
Иконопись Палеха 1994. Ил. ХСШ. Фили
монов 1863; Бакушинский 1934. С. 34.

8 Антонова 1966. № 114; Bentchev 
1991. S. 143-145; Кропивницкая200\.
С. 201-210; Красилин 1998. С. 88.

9 Палехский музей; воспр. — Ико
нопись Палеха 1994. Ил. XLIX. Авторы аль
бома датируют икону серединой XVIII сто
летия. Однако суховатый рисунок, автома
тизм отработанности деталей и жухлый 
колорит, по моему мнению, дают основа
ния датировать икону более поздним вре
менем — первой половиной XIX века.
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Начало XIX века 
Палех
Дерево, темпера. 53,5x44,5

Композиция иконы представляет средник, обрамлен
ный клеймами. В среднике — полуфигура Николы, по 
сторонам на облачках маленькие фигуры Христа и Бо
гоматери.

Лик святого написан тончайшими плавями и 
разделан сетью морщин, которые усиливают аскетиче
ское и суровое состояние Николы и его решительный 
характер. Расходящиеся на лбу веером, они сходятся к 
переносице, тем самым удлиняя и без того длинный 
нос. Седые волосы на голове в виде мелких прядей пе
реходят в небольшую аккуратную бороду. Красно-оран
жевая фелонь орнаментирована красными медальона
ми с крестами внутри. Тонко орнаментированы ткани 
облачений святого. Зеленый омофор покрыт креста
ми и причудливо изогнутыми листьями.

Нимб по золотому фону иконы обведен тонкой 
красной линией с наружной белой полосой. Средник 
обрамлен золотой рамкой, единой с золотым фоном 
иконы и усиленной красновато-розоватым обрамлени
ем с густым золотым растительным орнаментом. Клей
ма в свою очередь также обведены по лузге краснова
той полосой с золотым произвольным орнаментом. 
Поля иконы широкие светло-охристые с зеленой и 
красной опушью.

Состав клейм:
1 2 3 4 5
6 7
8 9
10 11
12 13 14 15 16

1 Рождество Николы.
Указаны на нимбах имена родителей Нико

лы — Ноны и Феофана.
2 Крещение Николы.
3 Исцеление сухорукой жены на пути.

Обращают внимание скалистые горы, склонен
ные деревья с листвой. Вверху видны городские баш
ни. Рядом с Николой родители с указанными именами.
4 Приведение Николы в учение.

Интересно разработана сцена. Слева у откры
тых врат монах встречает Николу с родителями. Спра
ва восседающий монах благословляет отрока. Над 
ними в причудливой башне вокруг стола с орнаменти
рованной круглой столешницей и торцом восемь уче
ников в золотистых рубахах. Все они представлены в 
разнообразных позах, сидящими перед раскрытыми 
книжками.
5 Поставление во диаконы.
6 Поставление в епископы.
7 Обличение безумного Ария на Вселенском 
соборе.

Изображение Первого Никейского собора 325 
года достаточно часто встречается в древних житий
ных иконах Николы в связи с легендой о возможном 
пребывании на нем святителя. Здесь интересна цве
точная орнаментация подножия престола императо
ра. Ересиарх Арий выделен черной шапкой.
8 Избавление трех девиц от блуда.

В изображении клейма иконописец «снима
ет» стенку дома, раскрывая внутреннее пространст
во и происходящие в нем события. Этот прием напо
минает о пространственных открытиях Джотто, 
вновь «открываемых» русскими иконописцами. В от
крывшемся интерьере видно ложе со спящими дева
ми и предстоящим им отцом. Снаружи на фоне скал 
у окна стоит Никола, возлагающий на него мешочек 
с золотом.
9 Чудо о трех иконах.

Соединены несколько событий: пир констан
тинопольского патриарха, вынос из хором по его 
приказу иконы Николы и спасение Николой нечести
вого иерарха от потопления. Бурное море последнего 
эпизода изображено над хоромами в скалистом обра
млении.
10 Явление Николы царю Стефану (sic!) и епарху 
во сне.

Балдахин ложа царя словно разделяет сцену на 
две части, позволяя увидеть одновременно и спящего 
епарха.
11 Избавление трех воевод от казни.
12 Избавление Димитрия от потопления
13 Чудо о ковре.
14 Избавление Агрикова сына Василия от сарацин. 

Изображены занимательные по отделке пала
ты. Внутри видны пирующие. По лестнице спускаются 
родители к мальчику, стоящему у подножия с сосудом в 
руках. За его спиной стоит Никола. У крыльца весело 
скачет собака, встречающаяся и в древнейших изобра
жениях этой сцены.
15 Преставление Николы.
16 Перенесение мощей Николы из Мир в Бари.

Н А Д П И С И
Верхняя выполнена в два ряда. Первый ряд — уставом, 
нижний — скорописью. Остальные надписи на боко
вых и нижних полях выполнены скорописью.

Доска цельная с двумя врезными встречными 
шпонками (ныне утрачены). Ковчег неглубокий, паво
лока не просматривается, левкас. Оборот иконы окра
шен суриком.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Хорошая.

РЕС ТА В РА Ц И Я 
Не проводилась.
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П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Иконографическое решение исследуемого памятника 
вполне традиционно и встречается в разное время и 
повсеместно. В среднике полуфигура Николы, к кото
рой с обеих сторон направляются Христос с Евангели
ем и Богоматерь с омофором, призывая его к пастыр
скому служению. Это так называемое «никейское чу
до», которое присутствует в большинстве изображе
ний мирликийского святителя. В составе клейм наибо
лее интересным является клеймо 9. В нем рассказыва
ется о том, что константинопольский патриарх Афа
насий осматривал иконы, выполненные иконописцем 
Феофаном. Одну из них с изображением Николы он

А Т Р И Б У Ц И Я
Исследуемая икона отмечена высоким уровнем про
фессионального мастерства. Решению ее компози
ционных элементов свойственна исключительная 
ясность. Работу мастера отличает прирожденное 
чувство гармонии. Многочисленные фигурки персо
нажей клейм подчеркнуто вытянуты, утоньшены. Ав
тор этим приемом словно стремится усилить одухо
творенность образов. Особое внимание уделено изо
бражению природы и архитектурной декорации, 
свидетельствующей о творческой изобретательно
сти мастера. В эпизоде с сухорукой женой (клеймо 3) 
далекий план с многочисленными башенками близок 
к изображению панорамы Москвы в иконе палеша
нина В.И.Хохлова1. Сложная конструкция хором в 
клейме 14 «Возвращение Агрикова сына» также соот-

приказал вынести вон. Во время возвращения домой 
корабль патриарха был захвачен бурей и стал тонуть. 
Явившийся Никола спас жизнь нечестивому иерарху. 
Этот эпизод крайне редко встречается в житийных 
иконах Николы. Одно из изображений этого сюжета 
можно увидеть на псковской иконе Николы конца 
XIV века (частное собрание, Москва).

Об иконографии святителя Николая, архиепи
скопа Мирликийского, см. также кат. № 7,13,17.

носится деталями с лучшими палехскими иконами 
конца XVIII — начала XIX века. Дань особой наблюда
тельности мастера можно отдать в разработке клей
ма 4 «Приведение в учение», в котором впервые в 
иконописи столь непосредственно и живо отражен 
реальный процесс учения, вполне соотносимый с ре
алиями русского быта. Виртуозное владение миниа
тюрной техникой ставит эту икону в один ряд с таки
ми хорошо известными памятниками конца XVIII ве-
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ка, как «Акафист Спасителю», «Акафист Богомате
ри» Ивана Балякина и Никиты Буторина, икона «Ни
кола Чудотворец со сценами жития»2, и произведе
ниями известного палехского мастера Василия Ива
новича Хохлова (первая треть XIX века)3. Все это по
зволяет соотнести икону из собрания В.А.Бондарен- 
ко с работой палехского иконописца и предполо
жить вероятность ее создания в рамках первой поло
вины XIX столетия в стенах хохловской мастерской.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Антонова 1966. № 114. Ил. 132,133.
2 Все из собрания Палехского му

зея; воспр. — Иконопись Палеха 1994.
Ил. XLIII, XLIV, LI.

3 Красшин 1998. С. 93-97; Кропив- 
ницкая200\.С . 201- 210 .
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Середина XIX века
Палех. Мастерская В.И.Хохлова (?)
Дерево, темпера. 35,5x31

Икона выполнена в традиционной иконописной ма
нере. В среднике двенадцать клейм обрамляют цент
ральную композицию. Два изображения Христа в ман- 
дорлах делят ее по вертикали на две равные части. 
Движение праведников из ада в рай в свою очередь об
разует волнистую диагональ из левого нижнего угла в

1 Рождество Богородицы.
У ложа Анны три девы с дарами. Внизу у подно

жия ложа изображено омовение Младенца. Справа — 
Анна и Иоаким ласкают Младенца. Все эпизоды, как и 
в последующих клеймах, крайне уплотнены. Фон клей
ма заполнен нутровыми палатами, в которых развора
чивается действие.
2 Введение Богородицы во храм.
3 Благовещение (с двумя изображениями архан
гела Гавриила).

верхний правый. Слева вверху под сенью арки неболь
шого строения разворачивается сцена «Уверение Фо
мы». Правее в пещере апостол Петр приникает к пус
той гробнице. Ниже женам-мироносицам предстает 
ангел в белых одеждах, сидящий на камне у гробницы. 
Христос в мандорле парит в черном проеме пещеры 
над гробницей, близ которой спят воины. От нее анге
лы спускаются к темно-зеленому порталу. Ангел сокру
шает его золотые врата, проваливающиеся в развер
стую зубастую пасть ада в виде красной морды с одним 
глазом. Из нее выходят освобожденные праотцы и 
праведные жены. Адам припадает к руке воскресшего 
Христа, попирающего адские врата. Ева склонилась 
к ногам Спасителя. Вправо вверху идут ведомые анге
лами пророки с Давидом и Соломоном и апостолы.
У райских врат Иоанн Предтеча и благоразумный раз
бойник Рах. За вратами в ограде рай, в котором Енох и 
Илия встречают Раха. Внизу справа среди гористого 
пейзажа Тивериадское озеро с изображением рыбаков 
в лодье, тонущего апостола Петра и обращающегося к 
нему Христа.

Личное выполнено по темно-коричневому сан- 
кирю с резкими белильными высветлениями.

Нимбы золотые с белой обводкой.
Средник обрамлен двенадцатью клеймами с 

изображениями праздников. В некоторых из них мож
но отметить непривычные элементы иконографиче
ского и изобразительного порядка.

Клейма расположены в следующем порядке:
1 2 3 4
5 6
7 8
9 10 11 12

4 Рождество Христово.
Иосиф и вопрошающий его старец изображены в пе
щере в верхней части иконы (!). Главной темой компо
зиции становится сцена «Поклонение волхвов», кото
рая обрамлена горами.
5 Сретение Господне.
6 Богоявление.

Композиция строго симметрична. Обнаженно
го Христа в водах Иордана фланкируют слева Иоанн 
Предтеча, справа—три поклоняющихся ангела. С обе
их сторон над ними нависают горки. Сверху сцену замы
кает торжественное явление благословляющего Савао
фа с исходящим Святым Духом в небесном сегменте с 
круглящейся гирляндой облаков. Обращает внимание 
изображение воды в реке. Зеленоватая поверхность по
крыта горизонтальными белильными полосками, пере
сеченными сверху вниз двумя белильными зигзагооб
разными струйками.
7 Вход Господень в Иерусалим.
8 Преображение Господне.
9 Вознесение Господне.
10 Троица (Гостеприимство Авраама).
11 Успение Богородицы.
12 Воздвижение честного креста Господня.

Все клейма и соответственно средник иконы
обрамлены прямоугольными золотыми рамками. Поля 
иконы глухие бурые. По их углам изображены в клеймах 
евангелисты Иоанн Богослов, Матфей, Лука и Марк.

Н А Д П И С И
Названия праздников на полях выполнены золотом, 
на верхнем — вязью, имена евангелистов — киноварью 
(поздние ?).
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Доска цельная (?), без ковчега, паволока не 
просматривается, левкас.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена до поступления в коллекцию.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Удовлетворительная. Золотые рамки клейм поновлены.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.
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И К О Н О Г Р А Ф И Я
Исследуемая икона достаточно традиционна в иконо- 
графическом решении. Ее иконография продолжает 
сложившиеся схемы, композиционные приемы, восхо
дящие к XVII столетию, которые были развиты в пер
вую очередь мастерскими Палеха. Ее составные эле
менты перекликаются с более ранней палехской ико
ной на этот сюжет, находящейся также в собрании 
В.А.Бондаренко (см. кат. № 54). Некоторые элементы 
иконы позволяют высказать предположение о ее ста
рообрядческом заказчике. В частности, на это указыва
ет двойное изображение архангела Гавриила в сцене 
«Благовещение». Иконография клейма «Рождество 
Христово» не выходит за общепринятые рамки, одна
ко акцент на плотное «гористое» пространство, в кото
ром развиваются события, придает сцене оттенок не

обычности. Внутреннее размещение персонажей так
же привлекает особое внимание. В частности, сцена 
искушения Иосифа в пещере, за которым стоит ангел, 
«поднята» выше самого «Рождества». Она представля
ет уже не столько «Рождество» в его привычном значе
нии, сколько достаточно развитую сцену «Поклонение 
волхвов», заимствованную из западных источников.

А Т Р И Б У Ц И Я
Изобразительные элементы иконы характерны для 
письма Палеха конца XVIII-XIX веков. Его мастера в 
большинстве продолжают ориентироваться на тра
диции средневекового искусства, придавая особое 
значение миниатюрной живописи, тщательной раз
работке архитектурной декорации, пейзажа, празд
ничному колориту. Эти стилистические особенности
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наиболее полно реализованы в достаточно извест
ных иконах конца XVIII века — «Акафист Спасителю» 
и «Акафист святителю Николаю» работы Ивана Иль
ича Балякина и Никиты Михайловича Буторина1.
Они плодотворно разрабатывались мастерской пале
шанина Василия Хохлова в первой трети XIX века2. 
Холодноватая отделка деталей, устоявшиеся изобра
зительные приемы позволяют высказать предполо
жение о том, что это произведение могло быть созда
но в первой половине — середине XIX столетия. Тем
ный колорит иконы не исключает, что образцом для 
ее создания могло служить более раннее «Воскресе
ние Христово» этой мастерской, покрытое потемнев
шей олифой. Исследуемый памятник, несомненно, 
ценился владельцами, так как на нем заметны следы 
бережных поновлений. В частности, они проявились 
в новой яркой позолоте, которая несколько резкова
то выглядит на темном фоне иконы.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Обе иконы из собрания Палех

ского музея; воспр. — Иконопись Палеха 
1994. Ил. XLIII, XLIV. К ним примыкает 
икона «Николай Чудотворец со сценами 
жития и чудес» (Там же. Ил. LI). Однако 
их датировка серединой XVIII века, пред
ложенная авторами альбома, представля
ется не убедительной, тем более что 
здесь же воспроизведена работа отца 
Ивана Ильича Балякина Ильи (Там же. 
Ил. LIII), датированная 1769 годом (Фи
лимонов 1863; Бакушинский 1934. С. 34).

2 Красилин 1998. С. 93-97•, Кропив- 
ницкая200\. С. 201-210.
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Вторая половина XIX века 
Москва
Дерево, темпера. 58x44,5

В центре композиции на оливковом ступенчатом поста
менте изображен Киево-Печерский Успенский собор, 
увенчанный шестью золочеными двухъярусными купо
лами. Его белесовато-зеленоватый фасад имеет слож
ную форму. Плоскости стен прорезаны тремя рядами 
окон, отделенных друг от друга сужающимися вверх дву
мя рядами колонн с лепестковыми капителями и опира
ющимися на базы с абаками. Базы и колонны верхнего 
яруса меньше по размеру, чем колонны и базы нижнего 
яруса. Фронтоны над окнами во всех трех рядах разные. 
В верхнем они имеют форму треугольника, в среднем — 
прямоугольные, в нижнем — полуовальные. По центру 
собор прорезан пятилепестковой узкой аркой, которая 
обрамляет углубленный проход в храм, обозначенный 
порталом, фланкированным двумя колоннами фасада. 
Обе части фасада украшены башенками и конструкция
ми, напоминающими вимперги, поддерживаемыми па
рами волют. Собор находится в своеобразной расщели
не, образуемой двумя узкими расходящимися высокими 
горами, светло-коричневые склоны которых заверше
ны лепестковыми лещадками, окаймленными белиль
ными, идущими по форме полосками. По высоте гор 
изображены темно-коричневые провалы пещер, в верх
ней части которых находятся по две полочки вишнево
го цвета с разложенными на них черепами.

Ниже в обеих пещерах изображены предстоя
щие собору в семь рядов киево-печерские святые, пре
подобные и мученики'.

В левой части сверху вниз представлены:
1 ряд: Орест, Мардарий, Евгений, Авксентий, Евстра- 
тий (юноши и средовеки; все в светском одеянии. — 
М .К .)\ 2 ряд: ...ахорий, Геонтий (юноша без головного 
убора. — М .К .), Пимин, 1ероний (юноша в черной шап
ке. — М .К .) , -Анатолий, Нестор, Ипатий; 3 ряд: Ипатий 
(без головного убора. — М .К .)  (2), Дионисий, Афанасий, 
Пафнутий, Лаврентий, Софроний, Виниамин; 4 ряд: 
Мардарий (2), Руф, Кассиян, Павел, Амос, Панкратий, 
Феодор; 5 ряд: Ефимий, Агапит, Сисой, Григорий, Ила- 
рион, Зинон, Иосиф: 6 ряд: Власий, Агафон, Силуам, 
Феодор (2), Арсений, Моисей (без головного убора. — 
М .К .) ; 7 ряд: Александр (без головного убора. —М .К .) , 
Иоанн, Даниил, Пимин (2), Ефрем, Феофан, Пахомий.

В правой части сверху вниз представлены:
1 ряд: Ефросиния, Ирина, Варвара, Ульяния (послед
ние трое в коронах. — М .К .) , Малафий (юноша в свет
ском одеянии без головного убора. — М .К .) ; 2 ряд: Геор
гий (2), Еразм, Никодим, Макарий, Варлаам, Нектарий, 
Онуфрий; .3 ряд: Исайя, Спиридон, Прохор, Арефа, 
Григорий, Алимпий, Вассиан; 4 ряд: Никон, Ефрем (2), 
Агапий, Матфей, Иеремия, Мина, Сисой (2); 5 ряд: Фео
фан (2), Онисим, Афанасий (2), Никита, Пимин (2), Ио

анн (2, юноша в светском одеянии без головного убо
ра. — М .К .), Феодор (2); 6 ряд: Исакий, Илия, Василий, 
Марко, Григорий (2, старец без головного убора в крас
ном одеянии с жемчужным воротом. — М .К .) , Матфей 
(2), Евстратий; 7 ряд: Варлаам (без головного убора. — 
М .К .) , Лука, Александр (2), Иоанн (2), Нил, Онисифор, 
Прокопий (обнаженный. — М .К ) .

Своеобразной основой всей композиции слу
жат два яруса преподобных монахов, аскетов, святите
лей, сходящихся к центральной фигуре равноапо
стольного князя Владимира в красной, расшитой золо
тым орнаментом шубе и синем платье с золотым ло
ром. В правой руке он держит скипетр.

В верхнем ряду слева направо изображены: Мар- 
тирий (старец в зеленом без шапки), Лаврентий, Нес
тор (боярин без головного убора), Пахомий, Александр 
(старец-боярин без головного убора с закрытой книгой в 
руках), Лукиан, святитель Антипий (без головного убо
ра с закрытой книгой в руках), Онуфрий (обнаженный), 
Борис (в княжеском облачении), князь Владимир, Глеб 
(в княжеском облачении), Петр-отшельник, святитель 
Харлампий (без головного убора с закрытой книгой в ру
ках), преподобный Никола, Дамиан (без головного убо
ра с закрытой книгой в руках), Алимпий, Акила (в свет
ском облачении, но в черной шапке с закрытой книгой в 
руках), Анастасий, Тит (старец в светском одеянии без 
головного убора с закрытой книгой в руках).

В нижнем ряду слева направо: преподобный 
Зосима (без головного убора с развернутым свитком 
в руках), преподобный Логвин (без головного убора), 
святитель Игнатий (с закрытой книгой), преподобный 
Тиг, святитель Симон (с закрытой книгой), преподоб
ный Феодор, святитель митрополит Михаил (с закры
той книгой), преподобный Никон (без головного убо
ра), преподобный Антоний (в схиме с развернутым 
свитком в руках), преподобный Феодосий (без голов
ного убора с развернутым свитком в руках), святитель 
Поликарп, святитель Меркурий (без головного убора 
с раскрытой книгой в руках), преподобный Варлаам, 
святитель Ефрем (с закрытой книгой), преподобный 
Авраам, святитель Кукша (с закрытой книгой), препо
добный Моисей, преподобный Савватий (с разверну
тым свитком). Они стоят на плиточном поземе.

Вверху композицию завершает изображение 
иконы «Успение», несомой двумя ангелами в красном 
и зеленом гиматиях в круглящихся облаках. Ее прямо
угольная форма развернута по горизонтали, что до
вольно редко встречается в иконописи и составляет 
особенность местного извода «Успения». Над образом 
парит голубь с красными лапками и клювом и с ним
бом в виде перекрещивающихся ромбов, олицетворя
ющий Дух Святой.

Лики святых объемны и выполнены в традици
онной технике от темно-охристого санкиря с посте
пенным высветлением с подрумянкой.
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Нимбы светлой охры с вишневой коричневой 
обводкой. Колористическая гамма фона имитирует 
небо от синего через розоватые оттенки к желтому 
солнечному. Позем оливково-бежевого цвета расчер
чен квадратами, передающими «плиточный» пол. 
Поля иконы светло-охристые, отделены от средника 
тонкой коричневой линией по лузге. Опушь в виде 
двух полос — темно-красной и бурой с белой отдели
тельной линией.

Н А Д П И С И
На верхнем поле вязью вишневым пигментом с золо
той обводкой. На нижнем поле надпись полууставом 
вишневым пигментом, заканчивающаяся значком в ви
де ромба, перечеркнутого косым крестом. На ним
бах — имена святых. Между черепами на фоне фраг
менты полустертых надписей золотом.

Доска цельная, с двумя встречными врезными 
заподлицо дубовыми шпонками.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Удовлетворительная.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Раскрыта в 2001 году, реставраторы М.Г.Степанов и 
О.Б.Воробьева.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно. Приобретена в Вологодской области.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Икона посвящена прославлению киево-печерских свя
тителей, преподобных черноризцев и мучеников, дея
ния некоторых из них освещены в хорошо известном 
литературном памятнике «Киево-Печерский патерик», 
сложившемся к первой половине XIII века2. Основой 
для иконописного изображения киево-печерских пре
подобных и святых на фоне Успенского собора были 
многочисленные гравюры преимущественно XVIII-XIX 
столетий. Их мастера и были авторами этой продуман
ной и дидактически стройной иконографии, в которой 
доминирующую роль играло изображение главной свя
тыни Киево-Печерского монастыря—Успенского собо
ра. Наиболее устоявшиеся представления о внешнем об
лике древнего собора дают те гравюры и иконы, кото
рые запечатлели его после переработки фасадов в сти
листике европейского барокко. Собор неоднократно 
подвергался многочисленным перестройкам, сказав
шимся на оформлении его фасада. Восстановление со
бора в 1722-1729 годах, после пожара 1718 года, основа
тельно изменило его внешний вид3. Собор был фунда
ментально расширен. Высокое узкое арочное углубле
ние, словно делящее фасад по вертикали на две полови
ны, определяет вход в его древнюю часть. Многочислен
ные лепные орнаменты по фасаду придали древнему со
оружению ярко выраженный барочный характер. 
Именно в этом внешнем виде он предстает на гравюрах 
XVIII столетия, многие из которых уже формируют ико
нографию прославления киевских святых.

При максимально выдержанной неизменно
сти изображения почитаемых монастырских подвиж

ников и примыкавших к ним своими христианскими 
подвигами мирян, собор в иконописи XVIII-XIX веков 
изображался также неизменно в архитектурной редак
ции, сложившейся после перестройки 1729 года.

Наиболее часто Успенский собор можно было 
увидеть в качестве составной части титульного листа 
различных книг, издаваемых Киево-Печерской лаврой. 
Постепенно он «обрастал» предстоящими — преподоб
ными Антонием и Феодосием, основателями великого 
монастыря, а затем его наиболее прославившимися мо
нахами'. Большую роль в сложении этого иконографи
ческого типа несомненно сыграл выдающийся украин
ский гравер Александр Тарасевич (1640-1727), создав
ший немало гравюр для Киево-Печерской типогра
фии5. Известно, что он иногда печатал гравюры на ат
ласе и шелке. Такой вариант с изображением собора 
киево-печерских святых был выявлен мною в одной из 
православных церквей Литвы*. Этот ряд можно допол
нить и гравюрой XVIII века киевского монаха Иринея, 
в которой сделан акцент на передаче архитектурных 
особенностей собора, в частности барочных куполов и 
фронтонов над окнами7.

Рассматриваемая икона представляет уже сло
жившийся иконографический тип, в котором центр 
занимает сам собор в своем окончательном виде с не
сомой над ним ангелами иконой «Успение» и предсто
ящими на фоне пещер святыми. Изображение собора 
на исследуемой иконе отражает его внешнее состоя
ние, сложившееся в XVIII столетии. Он становится до
минантой не только изобразительного, но и религиоз
ного смысла, квинтэссенцией образа. От него словно 
исходит свет, осеняющий святых, усиленный пышной 
архитектурной разработкой поверхностей стен. Прак
тически на всех подобных иконах внимание уделяется 
и изображению в пещерах полочек с черепами, с пояс
няющими надписями. Среди подобных икон назовем 
близкую аналогию XIX века из собрания Х.Вилламо8.
В ней формы собора более упрощены и свидетельству
ют о том, что икона была написана уже по отдаленным 
образцам. В изображении храма декоративные осо
бенности архитектуры нивелированы и арочный про
ем в центре превратился просто в цветовой знак. Од
нако именно эта икона дает нам возможность устано
вить содержание почти утраченных поясняющих над
писей над черепами в исследуемом памятнике. Они 
гласят: «главы мироточивыя».

На иконе из собрания В.А.Бондаренко изобра
жены 133 фигуры. Несмотря на столь большое количе
ство лиц, иконописец сумел придать практически 
всем персонажам индивидуальные черты. Безусловно, 
узнаваемы те, чьи образы довольно часто встречаются 
на отдельных иконах, — равноапостольный князь Вла
димир, братья-страстотерпцы Борис и Глеб. Осталь
ные могут служить для иконописцев наглядным высо
кокачественным иконографическим руководством- 
подлинником.

Особо следует вьщелить изображение чудо
творной иконы «Успение», несомой ангелами в обла
ках. Этот образ, по преданию, был вручен греческим 
мастерам самой Богоматерью как «наместный» для 
храма, который они были посланы строить в 1073 году
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в Киево-Печерском монастыре''. Однако, какой по ком
позиции была икона, источники не говорят. Необыч
ный по форме (узкая горизонтальная композиция 
«Успение») почитаемый образ многократно на протя
жении многих столетий воспроизводился различными

ны здесь очевидно. Образное своеобразие «двурогой» 
горы и сонма святых, а также качество исполнения 
ставят икону в ряд неординарных памятников эпохи. 
Произведение изначально было ориентировано на со
здание сдержанного настроения, определяемого мо-

иконописцами. Известны списки и Симона Ушакова’", 
и Кирилла Уланова11. На исследуемой иконе, так же как 
и на многих других, видна воспроизведенная живопис
ными средствами дверка на боковой стенке ложа Бого
матери, за которой в самой чудотворной иконе храни
лись частицы мощей семи мучеников (Артемий, Поли- 
евкт, Леонтий, Акакий, Арефа, Яков, Феодор)1’.

В композиции иконы всегда обращает на себя 
внимание изображение «двурогой» горы, на фоне пе
щер которой изображены мироточивые головы и 
сонм святых. Ее форма вызывает в памяти икону с об
разом синайского монастыря Святой Екатерины, ко
торый расположился у подножия трех подчеркнуто 
высоких гор. Возникает вполне закономерная мысль о 
возможном не только формальном воздействии грече
ских икон и гравюр на сложение этой композиции. 
Вполне вероятно, что образ Синайского монастыря 
мог рассматриваться киевскими монахами как некий 
канонический образец духовного подражания18.

А Т Р И Б У Ц И Я
Стилистические особенности иконы достаточно тра- 
диционны для позднего иконописания. Сдержанная 
колористическая гамма произведения, устоявшиеся 
формы в изображении фигур, архитектуры, природ
ного окружения свидетельствуют об определенном ас
кетизме в трактовке темы. Влияние монастырского 
мировоззрения на художественное воплощение ико-

нашеским аскетизмом, отречением от мира земного 
ради небесного. Однако богатство художественного 
решения, выраженное в многоцветности облачений, 
доминирующего изображения сияющего собора, безу
словно, служит передаче праздничной атмосферы. 
Однообразие монашеской массы разбито цветовыми 
пятнами одежд мирян. В нижних рядах яркая колори
стическая гамма становится более свободной и под
черкнуто насыщенной. Радостное настроение нарас
тает в апофеозе возносимой ангелами чудотворной 
иконы «Успение». Расходящиеся облака, парящий Свя
той Дух вносят патетическую ноту в содержание об
раза. Сияющий золотыми главами барочный собор со
звучен причудливым и шумным виршам петровского 
времени. Следует обратить внимание на то, что цент
ральная арка собора решена иконописцем не как «уто
пленный» вход в храм, а как прорыв в собственно хра
мовое пространство. Нижние ряды фигур напомина
ют о торжественном служении литургии в самом хра
ме. Лики отмечены тонкой разделкой каждого персо
нажа. Иконописец преодолевает монотонность мно
жественной изокефалии не только разнообразными 
поворотами голов, но и безусловно канонически уста
новленными индивидуальными особенностями порт
ретных черт святых.

Изобразительный язык иконы, пропорции ее 
доски, ковчега, полей, окраска полей и опуши, модели
ровка ликов, построение и форма куполов собора да-
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ют основание полагать, что икона могла быть выпол
нена вне Киево-Печерской лавры. По крайней мере 
киевский иконописец был бы более точен в изображе
нии архитектурных деталей, имея перед собой не 
только многочисленные гравированные образцы, за
фиксировавшие особенности украинского барокко, 
но и саму реальную постройку. В киевской старообряд
ческой общине хранится икона «Образ святых жен-ми- 
роносиц», которая, несмотря на различия, все же име
ет ряд черт, сближающих оба памятника14. Это прежде 
всего колорит и пропорциональные соотношения по
лей, средника и лузги ковчега. Иконе свойственна так
же миниатюрность письма в изображении групп свя
тых, внимание к детальной разделке ликов, характеру 
надписей. На нижнем поле указана дата исполнения 
иконы — 1860 год и место создания — Москва. Основы
ваясь на этом, возможно отнести исследуемую икону к 
тому же времени и связать ее с одной из московских 
иконописных мастерских.

следована мною в 1987 году в Киеве в старо
обрядческой общине. На нижнем поле ико
ны важная для нас надпись: «Написася сия 
святая икона въ граде Москве. В молитвен
ный храмъ въ городе Киеве ходатайсвомъ 
старостою Львомъ Фадеевичемъ Попо- 
вымъ. В AWgJ (I860) года октября I числа».

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Имена святых даны в перечне по 

тексту иконы. Цифры после имен изобра
женных в общем списке указывают на их 
количественную повторяемость.

2 СККДР 1987. С. 308.
3 Первые изменения в архитекту

ре древней постройки относятся к 1230 
году, когда она пострадала во время земле
трясения. Затем собор восстанавливался 
в 1470 году после татарского нашествия 
1416 года — Ратшин 1852. С. 117, 118; Путе
водитель 1910. С. 35, 36; Киев 1985. С. 657.

4 См. авантитул «Киево-Печерского 
патерика», изданного в1661году. Воспр. — 
Жолтовсъкий 1983. С. 23.

5 Словник художниюв 1973. С. 224.
6. Такой экземпляр гравюры был

выявлен во время обследования православ
ных церквей Литвы в 1991 году. К сожале
нию, ее края с выходными данными были 
обрезаны при подгонке под рамку. Изобра
женные на ней барочные покрытия купо
лов, типичные для украинских храмов это
го периода, наиболее близки самой архите
ктуре собора, тогда как в исследуемой ико
не их изображение имеет более общерус
скую стандартную шлемовидную форму.

7 Ровинский 1900. Т. II. С. 486. Ил. 
320.
8 Собрания Х.Вилламо (Кауниай- 

нен, Финляндия), воспр. — Ikoneja 1989.
S. 59.

9 Киево-Печерский патерик 1980. 
С. 420.
10 СПИХМЗ; воспр. — Николаева 
1977. №342.
11 ГТГ; Антонова, Мнева 1963. Т. 2. 
№ 906; воспр. — Tsarien Ajan Aarteita 1996. 
С. 123.
12 В соответствии с текстом Киево- 
Печерского патерика Богоматерь дала стро
ителям мощи этих святых, чтобы их поло
жили в основание храма (Киево-Печерский 
патерик 1980. С. 421).
13 Талбот Райс 1973. С. 172-178.
14 Икона «Образ святых жен-миро- 
носиц» (дерево, темпера; 89x79) была об-
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Вторая половина XIX века 
Мстёра
Оклад. 1896 год. Мастер Никита Михайлов. Москва 
Дерево (доска дублирована), темпера; серебро; чекан
ка, резьба. 18x15,3 (икона в окладе)

В центре средника с завершением ковчега в виде низ
кой арки строго симметрично в изокефальном поло
жении изображены три праотца (слева направо) — 
Исаак, Авраам и Иаков. Они восседают на золоченых

престолах с треугольными седалищами. Праотцы опи
раются ногами на прямоугольные подиумы с золоче
ными с черневым орнаментом ножками, образующи
ми пары сдвоенных арочек. Верх подиума у Исаака — 
зеленый, у Авраама — желтый, у Иакова — светло-сире
невый. На груди каждого из них, прикрытые складка
ми плащей, видны души праведников в образе младен
цев. Позади праотцев на уровне их плеч плотной сте
ной стоят младенцы в белых одеяниях с золотыми во
ротами и поручами, украшенными жемчужниками. 
Одеяния праотцев разнообразны по цвету. Хитон Иса

ака оранжевый, гиматий темно-синий; хитон Авраама 
светло-голубоватый, гиматий зеленый; хитон Иако
ва светло-голубой, гиматий светло-охристый. Их 
складки густо покрыты двумя оттенками твореного 
золота: гиматии Исаака и Авраама более холодные по 
тону, а все остальные одежды более теплые по цвету.

Лики праотцев выполнены миниатюрным 
письмом с тончайшей разработкой соотношений ин
карнации и постепенных высветлений. Между персо
нажами нет принципиальных индивидуальных разли
чий. Густые, тронутые сединой волосы с хохолком на
верху ниспадают на плечи длинными свитыми прядя
ми. У Исаака и Авраама волнистые конусообразные бо
роды, уложенные парными прядками. У Иакова боро
да округлая, но также аккуратно уложенная.

На боковых полях в киотообразных клеймах 
изображены соименные заказчикам святые: слева — 
преподобный Стефан на беловато-бирюзовом фоне; 
справа — преподобная Анастасия Узорешительница в 
белом плате, зеленоватом плаще и малиновом хитоне 
на беловато-розоватом фоне.

Нимбы золотые, с тонкой красной обводкой. 
Белый фон иконы почти полностью закрыт тончай
шими по исполнению ветвистыми райскими деревья
ми с многоярусными кронами. Их богатая колористи
ческая гамма построена на тональных модификациях 
зеленых, бирюзовых, коричневато-желтоватых и зо
лотистых цветов. Ветви разукрашены мелкими пылин
ками золота. Поля охристые, отделены от средника 
красной линией, а с внешней стороны красной и тем
но-охристой опушью.

Н А Д П И С И
Красным пигментом имена праотцев — на нимбах, а име
на святых на полях—на фонах клейм.

Авторская доска иконы дублирована. На дубли- 
ровочной доске имеется одна врезная сквозная шпон
ка. Торцы иконы прогрунтованы и окрашены красным 
пигментом. Оборот иконы покрыт очень тонким сло
ем грунта, который, в свою очередь, прокрашен зеле
ным пигментом. Ковчег фигурный, паволока не про
сматривается, левкас.

Оклад представляет собою цельную рамку из 
почерневшего серебра, закрывающую поля. С внеш
ней стороны оклад обрамлен валиком с прочеканен
ной косой насечкой и сложенными попарно «листья
ми лавра». Валик прерывается на левом и правом по
лях в местах расположения клейм со святыми. С внут
ренней стороны рамки меньший валик покрыт косой 
насечкой. В верхней части оклада внутренняя сторона 
рамки выполнена в форме полуовала и следует форме 
аналогичного завершения ковчега иконы. По углам 
имитация накладных угольников фигурной формы, за
полненных растительным орнаментом и двумя круглы
ми точками-«вмятинами». Свободное пространство
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полей заполнено высоким чеканным растительным 
орнаментом «фряжского» типа. Слева и справа объем
но прочеканены фигуры святых. Над их головами «ви
сячие» полукруглые балдахины — кивории. Святые 
изображены стоящими на «плиточном» поземе с точ
ками внутри каждого квадратика.

На нижнем торце оклада клейма: «НМ», 
«СМ/1896», герб Москвы, 84. «СМ» —пробирер Сер
гей Николаевич Милютин1; «НМ» — мастер Никита 
Михайлов, владелец серебряного заведения в Москве, 
известен между 1896 и 1908 годами2.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Удовлетворительная. В правой части от края посере
дине фигуры Анастасии идет косая тонкая, но не глубо
кая трещина, пересекающая лицо Иакова и выходя
щая «навылет» в верхней части иконы. Аналогичная 
трещина, но значительно более короткая, слева пере
секает лик Стефана. Обе они вызваны наличием гвоз
дей, попавших при закреплении оклада в места соеди
нения авторской доски и дублировочной.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена до поступления в коллекцию.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Размышления о рае были свойственны средневеково
му человеку. Представление об ином, невыразимо пре
красном мире, благоухающем саде нашло свое отраже
ние во многих произведениях литературы и искусст
ва4. Стремление представить его себе воочию было до
вольно близко реализовано мастерами христианского 
ареала. На Западе художники изображали сказочный 
сад («Мадонна в розовом саду» итальянского художни
ка Стефаноди Верона, 1420 год, Кастельвеккио, Веро
на; «Райский сад» нидерландского мастера Иеронима 
Босха, вторая половина XVI века, Прадо, Мадрид). 
Восточные иконописцы в еще большей степени были 
склонны к умозрительному постижению духовных со
кровищ. И если древнерусские богословы и писатели 
на первых порах были склонны представлять рай как 
некое географически определенное место-сад4, то в 
изобразительном искусстве побеждает мистическая 
идея «Рая мысленного». Таким «мысленным Раем» для 
средневекового человека становится образ сада с вос
седающими в нем патриархами — Авраамом, его сыном 
Исааком и внуком Иаковом. Своим безгрешным служе
нием Богу они были удостоены вечного пребывания в 
раю, сохраняя в лоне своем души праведников. Сино
нимом рая стало выражение «Лоно Авраамово», впер
вые появляющееся в Евангелии от Луки (Лк. 16:22). 
Позднее Иосиф Флавий напоминал, что после нашей 
смерти Авраам, Исаак и Иаков примут нас в свое лоно5. 
По-видимому, по этим соображениям эта тема стала со
ставной частью композиции «Страшный суд»6. «Лоно 
Авраамово» в русской иконографии появляется до
вольно рано — в росписях Кирилловской церкви в Кие
ве (1140-1 146), Дмитриевского собора во Владимире

(1194-1197), в Нередице (1199)7. Уже во владимирских 
фресках серьезное внимание было уделено изображе
нию самого райского сада с фантастическими трава
ми, порхающими птицами. Позже в наиболее завер
шенной форме этот сюжет возникает также в теме 
«Страшного суда» во владимирских росписях Успен
ского собора, приписываемых различными специали
стами руке друга Андрея Рублева — Даниила Черного 
(1408)8. Души праведных здесь изображены лишь в 
«лоне» Авраама, сидящего крайним слева с примыкаю
щей к нему толпой младенцев.

В иконописи «Лоно Авраамово» не оставило са
мостоятельного следа. Этот сюжет появляется как со
ставная часть в иконах «Страшный суд» и «Воскресение 
Христово». В иконе «Апокалипсис» (около 1500 года, 
круг Дионисия, Успенский собор Московского Крем
ля)9 иконописец изобразил рай в виде многосоставного 
города-крепости, над которым в райских кущах пребы
вают не только три патриарха, но и сонмы других пра
ведников. Три патриарха, возможно, впервые появля
ются в белых одеждах в иконе «Страшный суд» середи
ны XVI века из Национального музея в Стокгольме10. Ав
раам, Исаак и Иаков втроем изображены и в более позд
нем «Страшном суде» (1580-1590-е годы)11, но теперь 
вблизи них все чаще присутствует разбойник (народная 
традиция называет его Рахом), которому Христос на 
кресте сказал: «Ныне же будешь со мною в Раю» (Лк. 23: 
39-43). В новгородской иконе Спасо-Преображенского 
собора Соловецкого монастыря «Символ веры» середи
ны XVII века12 в левом нижнем углу помещено изображе
ние райского сада с восседающими Авраамом, Исааком 
и Иаковом на многоступенчатом седалище. Души пра
ведных здесь изображены и на груди всех трех патриар
хов, и за их спинами. Рядом с ними стоит разбойник 
Рах. При этом следует отметить, что в райском саду ико
нописцы нередко изображали еще двух персонажей — 
праотца Еноха и пророка Илию, взятых за истинность 
веры Господом на небо и встречающих там Благоразум
ного разбойника (Четырехчастная икона — клеймо 
«Воскресение Христово», около 1650 года13). В иконах
XVIII-XIX веков их изображения варьируются в много
численных «Страшныхсудах» и «Воскресениях». Ис
следуемая икона «Лоно Авраамово» в большей степени 
соотносится по иконографии именно с композицией 
рублевского цикла. При сравнении обоих произведе
ний можно отметить, что во фреске 1408 года праотцам 
присущи более естественные повороты фигур и движе
ния. В исследуемой иконе они изображены строго 
фронтально с одинаковым положением спрятанных в 
складках одежд рук и ног. Если в древней композиции 
персонажи полны внутренней жизни и порыва, то в 
позднем памятнике иконописец постарался придать па
триархам понятийное знаковое состояние. По иконо
графии это произведение, безусловно, является ред
ким, и, возможно, в будущем этот ряд пополнится вновь 
обнаруженными аналогиями14.

А Т Р И Б У Ц И Я
Публикуемый памятник по стилистическим особенно
стям может быть соотнесен с иконописью середины — 
второй половины XIX века, в частности с творчеством
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мстерских мастеров. Его иконографическая близость 
аналогичной композиции Успенского собора во Влади
мире несомненна. В 1859 году академик Ф.Г.Солнцев рас
крыл «Лоно Авраамово». Фактически это было первое 
обращение к подлинной живописи Андрея Рублева и его 
мастерской, что могло вдохновить к разработке этой 
иконографии во второй половине XIX века многих мас
теров Владимирской губернии15. В иконе значительную 
роль играет утонченная цветовая нюансировка не без 
элементов маньеристического характера. Последнее 
сказывается на хроматических сопоставлениях синего и 
оранжевого, пронзительно голубого и охристого, зеле
новатого и коричневого. Они объединены в одно целое 
усиленным использованием твореного золота.

Заметен повышенный интерес мастера к таким 
деталям как изображения райских деревьев, вставших гу
стой стеной за спиной праотцев и своими мягкими и 
хрупкими ветвями словно отделяющих прозрачно-свет
лый «горний мир» от «мира дольнего». Мастерский изо
щренный рисунок их ветвей, продуманное колористиче
ское решение (использованы различные модификации 
зеленых и бурых тонов) свидетельствуют об устоявшей
ся профессиональной традиции, ориентированной на 
древние образцы. Иконописец обыгрывает самоцен
ность каждого листика, каждой ветви, нанизывая на них 
капельки сверкающего золота. Пропорции фигур патри
архов, их позы и разработка ликов почти идентичны. Од
нако благодаря едва заметным смещениям и цветовой 
разработке облачений проявляются некие индивидуаль
ные черты каждого из них. Все отличается соразмерно
стью и определенным пониманием гармонии. Налицо 
тщательность исполнения и несомненная любовь к обыг
рыванию деталей, создающих ощущение ювелирной об
работки поверхности. Мастерское владение техникой 
миниатюрного письма наряду с вышеназванными осо
бенностями ориентирует данное произведение на Мстё- 
ру и соотносится со временем расцвета мстерского ико- 
нописания, то есть второй половины XIX столетия.

Обращает на себя внимание оформление лузги 
иконы. Она выделена полированным золотом и окайм
лена с обеих сторон тонкими вишневыми линиями. 
Этот прием мы находим в ряде опубликованных мстер
ских икон"1.

Наличие дублировочной доски свидетельству
ет о том, что к этой иконе было особо бережное отно
шение. Оклад 1896 года как бы определяет временную 
дистанцию между созданием самой иконы и временем 
изготовления оклада и чинки иконы.

Столь высокая тема — изображение Эдема — 
словно обязывала мастера мобилизовать все свои 
творческие силы на зримое воссоздание «мысленных» 
райских кущей. Тонко прочувствованная композиция 
иконы дает уверенность в том, что исполнитель мог 
бывать во владимирском Успенском соборе и видеть 
«Лоно Авраамово» «древнего письма», хотя и под 
позднейшими записями.

Все отмеченные особенности художественно
го языка исследуемой иконы встречаются в более 
поздних произведениях мстерских иконописцев, в ча
стности в иконе «Богоявление» (1903), вышедшей из 
московской мастерской сыновей И.С.Чирикова'7.
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Вторая половина XIX века (после 1872 года)
Палех
Дерево, темпера. 44,5x15 (боковые створки, каждая); 
44x30 (центральная часть); 44,5x62 (в раскрытом виде) 
Футляр. Вторая половина XIX века 
Металл; прокат, ажурная резьба

Произведение представляет многочастную структуру, 
состоящую из центральной широкой части и двух ство
рок. Верх складня имеет четырехлопастное заверше

ние с килевидным верхом. Все изображения выполне
ны в технике миниатюрного письма и традиционны 
по иконописной манере. Белильной рамкой выделены 
все праздники, иконы Богоматери и месяцы. Верхние 
части каждой створки заполнены сценами праздни
ков. На правой створке — «Святая Троица» («Гостепри
имство Авраама»), в центральной части — «Вознесе
ние Христово», «Воскресение Христово», «Сошествие 
Святого Духа на апостолов», палевой створке — «Вход 
в Иерусалим».

Средник складня по вертикали делится на две 
части семью изображениями наиболее прославлен
ных чудотворных икон Богоматери. Все равновеликие 
части створок отведены под годовую лицевую минею, 
то есть лицевой месяцеслов, календарь. Каждому меся
цу отведено по четыре строки, обрамленных белой ли
нией. Они заполнены множеством фигур святых и 
изображениями основополагающих событий право
славной церкви. Под каждым числом помещено от од
ной до нескольких фигур, иногда с добавлением сю
жетной композиции. Наиболее возможным оказалось 
определение сюжетов календарных композиций. Их

названия представлены в большинстве случаев в со
временной редакции, так как авторские тексты в от
дельных случаях не читаемы. Год в данной минее начи
нается на левой створке с сентября1. Праздники, рас
положенные в возглавии складня, не соотносятся с 
конкретным набором месяцев на каждой створке. При 
описании нумерация дней дана в цифровом варианте. 
В скобках даны пояснения к отдельным позициям ка
лендаря.

Левая створка. Вверху — «Вход в Иерусалим».
Месяц Сентябрь
Первый ряд: 1. «Начало нового индикта си- 

речь нового лета», Преподобного Симеона Столпни
ка и матери его Марфы; 4. Святого священномучени- 
ка Вавилы и «триехъ юношъучникъ его» и Моисея 
Боговидца и Вавилы Никомидийского; 6. Чудо архи
стратига Михаила в Колоссах «еже в Хонехъ»; второй 
ряд: 8. Рождество пресвятой Богородицы; 13. Обнов
ление храма (Воскресения Христова в Иерусалиме, 
воздвигнутого Константином Великим в 335 году на 
Голгофе. — М .К .)-,третий ряд: 14. Воздвижение чест
ного и животворящего креста; 17. Мученица София и 
дщери ее Вера, Надежда и Любовь; четвертый ряд:
23. Зачатие святого Иоанна Предтечи (архангел и За
хария у престола. — М .К .); 25. Преставление препо
добного отца нашего Сергия Радонежского чудотвор
ца; 26. «Представление» (а не преставление! — М .К .)  
святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова.

Месяц Октябрь
Первый ряд: 1. Покров Пресвя гыя Богороди

цы; третий ряд: 22. Чудо во Эфесе (семь спящих отро
ков. — М .К .) .

Месяц Ноябрь
Первый ряд: 3. Обновление храма святого ве

ликомученика Георгия (в Лидде. — М.К.);второй ряд:
8. Собор святого архистратига Михаила; третий ряд:
21. Вход во храм Пресвятыя Богородицы; четвертый 
ряд: 26. Освящение храма великомученика Георгия 
(в Киеве в 1051-1054 годы. —М.К).

Центральная часть. Вверху — «Вознесение 
Христово»; «Воскресение Христово» и «ликъ пророкъ 
и праотцъ»; «Сошествие Святого Духа на апостолов».

Месяцы декабрь, январь, февраль отделены от 
марта, апреля и мая вертикальным рядом чудотвор
ных икон: «БогоматерьЗнамение», «Богоматерь Вла
димирская», «БогоматерьСмоленская», «Богоматерь 
Тихвинская», «Богоматерь Иверская», «Богоматерь 
Феодоровская», «Богоматерь Троеручица».

Слева — Месяц Декабрь
Первый ряд: 9. «Зачатия стыя Анны егда зачать 

Престую Богородицы»; третий ряд: 23. Преставление 
святого Петра, митрополита Киевского; 25. Рождество 
Христово; четвертый ряд: 26. Собор Богородицы;
28. Святых мучеников в Никомидии сожженных;
29. Святых младенцев «14 тысящъ» убиенных.
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Месяц Январь
Первый ряд: 1. Обрезание Господа Нашего;

6. Богоявление; 7. Собор Иоанна Предтечи; второй 
ряд: 14. Преподобных отец наших, иже в Синае и в 
Райфе избиенных; 16. Поклонение честным веригам 
апостола Петра; четвертый ряд: 27. Перенесение мо
щей Иоанна Златоуста.

Месяц Февраль
Первый ряд: 2. Сретение; четвертый ряд:

22. Обретение честных мощей святых мученик во 
Евгении; 24. Обретение главы Иоанна Предтечи.

Справа — Месяц Март
Первый ряд: 2. Преставление святого Арсе

ния, епископа Тверского; второй ряд: 9. Святые муче
ники, в Севастийском озере мучившиеся; 11. Прине
сение мощей Евфимия, архиепископа Новгородско-

па, митрополита Московского; 5. Обретение мощей 
преподобного Сергия Радонежского чудотворца; вто
рой ряд: 10. Положение честныя ризы Господа нашего 
Иисуса Христа; 13. Собор святого архангела Гавриила; 
третий ряд: 18. Мучение преподобного Иоанна Много
страдального; четвертый ряд: 25. Успение святыя Ан
ны матери пресвятой Богородицы.

Месяц Август
Первый ряд: 1. Происхождение честных древ 

животворящего креста Господня; Семь Маковеев мате
ри их Соломонии и учителя их Елеазара; 2. Принесе
ние мощей архидьякона Стефана; Семи отроков «иже 
мучи во Эфесе»; 6. Преображение Господне; второй 
ряд: 15. Успение Богородицы; 16. Принесение Неруко
творного образа Мандилион; третий ряд: 24. Принесе
ние мощей Петра, митрополита Киевского; четвертый

го; четвертый ряд: 21. Благовещение; 26. Собор архан
гела Гавриила.

Месяц Апрель
Третий ряд: 3. Святой великомученик Георгий 

и царица Александра («Чудо Георгия о змие»).
Месяц Май
Первый ряд: 3. Успение преподобного отца на

шего Феодосия Печерского; второй ряд: 9. Принесение 
мощей святителя Николая чудотворца; 15. Убиение свя
того царевича Димитрия; третий ряд: 20. Обретение 
мощей Алексия, митрополита Московского; 27. Третье 
обретение главы Иоанна Предтечи.

Правая створка. Вверху —«Троица» («Гостепри
имство Авраама»).

Месяц Июнь
Третий ряд: 16. Принесение мощей Феодора 

Сикеота; четвертый ряд: 24. Зачатие святого Иоанна 
Предтечи; 28. Принесение мощей святых бессребрен- 
ников Кира и Иоанна; 30. Собор святых двунадесяти 
апостолов.

Месяц Июль
Первый ряд: 2. Положение честныя ризы 

Пресвятой Богородицы; 3. Принесение мощей Филип-

ряд: 29. Усекновение честныя главы Иоанна Предтечи;
30. Принесение мощей святого Александра Невского.

В мягкости разработки силуэтов фигур и их 
одежд можно отметить стремление придать им не
кую объемность. Складки одеяний проработаны творе
ным золотом — от овального пятна на коленях до расхо
дящихся по сторонам лучевидных штрихов. В празд
ничных композициях в возглавии каждой части моти
вы природы — скалы, травы, деревья — сохраняют ти
пические иконописные формы, однако в их модели
ровке ощутимо использование живописных приемов, 
усиливающих роль намеченного пространства.

Лики всех персонажей написаны по традици
онной схеме: первоначально темно-оливковый сан- 
кирь, на нем — темно-коричневая охра. Глаза, брови, 
нос, рот написаны черным пигментом, блики и вы
светления —белильными точками и штрихами.

Нимбы святых выполнены белой линией по зо
лотому фону. Общий фон складня золотой. Поля узкие, 
темные. Опушь буро-зеленоватых полей дана в виде зе
леной, голубой и красной полос. Лузга представляет со
бою отороченную сверху красной линией золотую поло
су, заполненную черневым растительным орнаментом.
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Н А Д П И С И
Праздники в килевидном завершении надписаны 
красным пигментом. Названия чудотворных икон Бо
гоматери-черным пигментом по белой «плакете». 
Тончайшие надписи персонажей месяцеслова — чер
ным пигментом над миниатюрными фигурами святых. 
Каждый месяц отмечен названием, выполненным 
красным пигментом, дни — киноварным буквенным 
исчислением.

Складень состоит из трех цельных досок, глад
ко обработанных, покрытых светлым прозрачным ла
ком. На центральной части — одна врезная шпонка. 
Шпонки на боковых створках отсутствуют. Каждая из 
частей складня имеет ковчег с узкими полями. Паволо
ки нет, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Удовлетворительная. Мелкие кракелюры, неравномер
но лежащая олифа, потертости на надписях, некото
рые из них реконструированы. Тонкие надписи имен 
святых нередко попорчены, утрачены или искажены 
при поновлении, что не позволяет с достаточной объе
ктивностью указать их по тексту поименно.

Все части складня помещены в латунный фут
ляр с открытым верхом, створки которого соединены 
между собой петлями. «Донца» створок футляра про
резаны насквозь ажурным орнаментом. В среднике — 
«рамка» в виде встречных полукружий. Углы обрамле
ния глухие с резными волнистыми кругами и сегмента
ми в уголках. В центре — круг с восьмиконечным кре
стом, который поддерживают четыре сужающиеся по
лосы, образующие в свою очередь крест. Уголки запол
нены орнаментом. На створках — «рамки» с геометри
ческим орнаментом, углы которых заполнены резны
ми четырехлистниками. Посередине в среднике сдво
енные полукружия соединены перемычкой.

Надписи на футляре отсутствуют.
Состояние сохранности футляра удовлетвори

тельное.
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РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена до поступления в коллекцию.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Календарная система, появившаяся на Руси с приняти
ем христианства, стала важной частью церковной жиз
ни. Безусловно, что празднование памяти множества 
вошедших в религиозную жизнь Руси святых как ви
зантийских, так и собственно русских, а также важных 
церковных событий было закреплено в пространстве 
конкретного времени. Оно было определено создан
ными в Византии книгами, включавшими краткие жи

тия святых и службы им в годовой последовательно
сти по дням. Это были прологи, торжественники, па
терики и минеи (греч. — месяцы). Они и послужили ос
новой для создания икон-миней. Греческие книги бы
ли переведены на русский язык и стали источником 
грамотности и исторического знания для Руси. Наибо
лее древние русские минеи датируются XI веком2. Со 
временем они (и последующие по времени экземпля
ры) стали основой формирования иконографии рус
ских икон-календарей, также получивших название 
миней. Однако, по-видимому, эта изобразительная 
практика сложилась намного позже литературной. 
Среди древнейших живописных миней можно назвать 
диптих XI века (36,2x24) и тетраптих XII века (55x45 — 
каждая створка), находящиеся в монастыре Святой 
Екатерины на Синае1.

Прообразом будущих русских икон-миней 
можно назвать так называемые двусторонние таблет
ки с изображениями главных праздников и отдельных 
святых. Древнейшим циклом такого рода является 
новгородский комплект и недавно введенный в науч
ный оборот и связываемый с Тверью цикл таблеток 
Сергиево-Посадского музея, который датируют XV ве-
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ком4. Вполне вероятно, что импульсом к созданию 
икон и складней именно в форме годового календаря 
послужил многолетний труд митрополита Макария 
Великие Минеи Четии (Софийский комплект — 
1529-1541; Успенский — 1552; Царский —1554)5. Ана
лиз собрания ГТГ также свидетельствует, что миней- 
ные иконы (помесячные и годовые) появляются лишь 
в XVI столетии и преимущественно связаны с гроз
ненским временем*. Это подтверждается датирующей 
надписью на иконе-минее «Сентябрь» из Иосифо- 
Волоколамского монастыря: «Лета (семь тысяч семь
десят) седьмаго [1569] в царьство благоверного и 
христолюбивого царя и государя великого князя Ива
на Василиевича всея Руси самодержца. И благород
ных чад его. Царевича Ивана, Царевича Феодора.
При свещенном митрополите Кириле»7. Можно пред
положить, что увеличение подобных икон в XVII, 
XVIII и XIX веках имело за собой мотивацию более 
практического характера. Появляется большое число 
икон крупного формата, заполненных помесячно 
множеством фигур святых и наиболее почитаемых 
общецерковных праздников. Число последних часто 
увеличивается за счет введения в минеи неразрабо
танных иконописной практикой композиций. В ис
следуемом произведении таким примером может слу
жить изображенный под 16 января праздник «Покло
нение честным веригам апостола Петра», который 
воспроизводит эпизод изведения Петра из темницы 
ангелом из «Деяний апостольских», более известный 
в произведениях западноевропейского искусства8. Ед
ва ли не единственным образцом интерпретации это
го сюжета в традиционной иконописи является мону
ментальная икона XVII века, находящаяся в собрании 
Ярославского музея''. Нельзя не отметить и те сюже
ты, которые сохранили свою изобразительную редак
цию лишь в составе миней. Это в полной мере отно
сится к праздникам «Обновление храма великомуче
ника Георгия» под 3 ноября и «Освящение храма вели
комученика Георгия» под 26 ноября. Указание первого 
имеет важное датирующее значение для данной ико
ны, так как праздник был установлен в связи с восста
новлением русским правительством в 1872 году древ
него Георгиевского храма над предполагаемой моги
лой святого в Лидде"’. Таким образом, данную икону 
можно датировать 1870-ми годами. Второй праздник 
вошел в состав древнейших месяцесловов. Между 
1051-1054 годами в Киеве князем Ярославом была воз
ведена каменная Георгиевская церковь. 26 ноября ее 
освятил выдающийся церковный деятель, автор «Сло
ва о Законе и Благодати» митрополит Илларион. Он 
постановил праздновать по всей Руси память Георгия 
Победоносца11.

Нередко по всему периметру икон-миней вос
производятся десятки чудотворных икон Богомате
ри, существенно дополняя содержание того или ино
го годового цикла минеи. Такие иконы становились 
почти обязательными для православных церквей. Для 
домашнего обихода выполнялись минеи в виде трех
створчатых складней, подобных описываемому. Один 
из образцов такого рода был зафиксирован в одной 
старообрядческой молельне в Киргизии1-. Форма это

го складня полностью соотносится с публикуемым 
произведением, манера исполнения идентична, ком
позиция в целом имеет аналогичный характер. Отсут
ствует, правда, вертикальный ряд икон Богоматери и 
в центральном возглавии вместо «Воскресения» изо-
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бражено «Распятие», хотя наиболее распространен
ными по-ирежнему оставались иконы, в которых 
годовой цикл праздников нередко размещался на 
одной доске с изображениями богородичных чудо
творных икон11.

А Т Р И Б У Ц И Я
Стилистически рассматриваемая икона не выходит за 
границы XIX столетия. Композиционная конструкция 
складня соотносится с другими минейными образца
ми, в частности с уже упоминавшимся складнем из 
Киргизии. Использование изображений ряда избран
ных чудотворных икон по вертикали в центре доски 
достаточно распространено. Среди них — «Минея « из 
Палехского музея, датированная 1850 годом". Система 
написания фигур этого произведения также перекли
кается с разработкой фигур на исследуемой иконе.
В частности, обращает на себя внимание орнамента
ция по лузге. Подобный прием приходится наблюдать 
наиболее часто именно на палехских иконах начиная 
с первой половины — середины XIX века. Примером 
может служить «Седмица» начала XIX века и «Святая 
Параскева Пятница в житии» первой половины XIX 
века13. В большинстве случаев орнамент лежит на цвет
ных фонах —красном, вишневом, позже и чаще на чер
ном. Лузга исследуемой иконы не имеет фоновой окра
ски, и черный растительный орнамент без ограничи
тельных линий лежит непосредственно на золоте об
щего фона иконы. Этот прием придает произведению 
индивидуальное своеобразие и дает основание также 
связать ее с палехскими мастерами. Однако наличие в 
составе данной минеи праздника, связанного с участи
ем русского правительства в восстановлении 1еоргиев- 
ского храма в Лидде в 1872 году, дает основания дати
ровать эту икону семидесятыми годами. С другой сто
роны, можно отметить устойчивость художественных 
приемов и присущих палехскому иконописанию сти
листических особенностей на протяжении длительно
го времени. Наличие указанных аналогий лишь под
тверждает этот факт.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 На Руси был принят юлианский 

календарь, утвержденный Никейским со
бором в 325 году. Год начинался в марте, 
по образцу римских мартовских ид. Одна
ко в 1343 году по образцу Александрий
ской Церкви год в древнерусском календа
ре стал начинаться с сентября. Этой тради
ции особенно придерживаются старооб
рядцы — см.: Полный энциклопедический 
словарь. Стб. 1153-1158.

2 Сводный каталог 1984.
3 Лидов 1999. С. 60.
4 Лазарев 1977; Новосельская 1990.

С. 50-74; Поствизантийская живопись 
1995. № 24. Автор каталожного описания 
Л. М. Евсеева.

5 СККДР 1989. С. 114-116.
6 Антонова, Мнева 1963. Т. 1-2.

№ 376,403,475,554,747. Таблетки -  № 890,
891,897,905,923,970; воспр. -Tsarien Ajan 
Aarteita 1996. С. 119-122.

7 Антонова, Мнева 1963. Т. 2. № 554.
8 В Елгавском женском монастыре 

(Латвия) находится икона «Изведение апо
стола Петра из темницы», которая была на
писана Александром Сергеевичем Сайко- 
вым по заказу священника Благовещенской 
церкви Московского Кремля в 1852 году.
Об этом сообщает пространная надпись на
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обороте иконы. Последняя воспроизводит 
широко известную композицию Рафаэля в 
Ватикане. Дерево, масло; 31x26,5 — 
см.: Данченко, Краснлин 1994. С. 30.

9 ЯХМ, инв. И-14.
10 Сергий 1901. Т. 3. С. 453.
11 Макарий 1995. С. 43.
12 Минея годовая (складень трех
створчатый). Вторая половина XIX века; 
дерево, темпера; 44,5x76,5 (в раскрытом 
виде). Опись произведений искусства, на
ходящихся в старообрядческой общине 
города Фрунзе (ныне — Бишкек, Кирги
зия). 1983. Составители: М.М.Красилин, 
Ю.Г.Малков, А.Ю.Самойлов (архив секто
ра экспертизы ГосНИИР).
13 Икона «Годовая минея с Воскре
сением Христовым и 36-ю типами икон 
Богоматери», конец XIX — начало XX века; 
51x44; воспр. — Красилин 1995. № 23. 
«Минея годовая с чудотворными иконами 
Богоматери», вторая половина XIX века, 
Мстёра (?); 35,6x30,6; «ВоскресениеХри
стово. Минея годовая с чудотворными 
иконами Богоматери», вторая половина 
XIX века, Мстёра (?); 36 х 31. Обе — в собра
нии ГТГ; воспр. — Богоматерь Владимир
ская 1995. № 50,51.
14 Иконопись Палеха 1994.
№ LXXXV.
15 Обе — из собрания Палехского 
музея. Там же. № LXXXI, LXXXII.
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Вторая половина XIX века.
Иконописец Григорий Мятов 
Дерево, темпера. 26,7x22,2

Икона выполнена в традиционной иконописной мане
ре. В центре композиции — прямостоящая фигура 
Иоанна Предтечи с крыльями. Пророк стоит на позе
ме, опираясь обнаженными ногами в тонких, едва за
метных сандалиях о край лузги.

Правая обнаженная до локтя рука пророка 
чуть приподнята в благословляющем жесте. В левой 
он держит громадную золотую чашу с ложкообразным 
черненым орнаментом на тулове, в которой лежит об
наженный Младенец. Над ним едва видная надпись 
черным пигментом «1C ХС». Левой же рукой он дер
жит раскрытый вниз голубоватый свиток с текстом, 
начинающимся с красного инициала: «Се Агнецъ 
Бжий земляй грехи всего мира. Покайтеся и прибли- 
жибося...» На Предтече милоть охристого теплого то
на с чуть красноватым оттенком, поверхность кото
рой покрыта золотистыми волосками. Снизу милоть 
видна из-под темно-зеленого гиматия с развевающим
ся свисающим концом. За спиной Иоанна большие 
раскрытые крылья, завершенные длинными перьями; 
основной тон тепло-охристый, а чуть загибающиеся 
внешние края —темно-зеленые. Вся поверхность 
крыльев прорисована тонкими золотыми линиями, 
определяющими форму перьев. Средник иконы увен
чан изображением полуфигуры Саваофа, вписанным в 
килевидную арку на верхнем поле и расположенным 
на ярко-красном фоне с тонкими золотыми горизон
тальными линиями. Саваоф представлен в белом хито
не и голубоватом гиматии с оранжевыми разделками. 
Правой рукой он благословляет, а в левой держит тем
но-синюю сферу с золотым перекрестием и звездами.

Лик Иоанна Предтечи, несколько уплощен
ный, написан тонким слоем холодноватой охры с зе
леноватым оттенком без ярко выраженных следов во- 
хрения. Моделировка лика выполнена едва видными 
пробелами. Черты его лика — брови, глаза, нос — гра
фически намечены коричневым пигментом. Повис
шие усы и пряди бороды, расходящиеся веером, чуть 
растушеваны. Длинные волосы, обрамляющие голову, 
«расчесаны» на прямой пробор, в центре которого 
выделен хохолок, и ниспадают на плечи длинными ло
конами. Они разделаны тонкими золотыми нитями- 
волосками.

В левом нижнем углу изображены затейливые 
нежно-красные хоромы с двухъярусным золотым ку
польным завершением. Стены покрыты белильным 
орнаментом. Они прорезаны маленькими круглыми 
оконцами и одним узким с полуовальным верхом. Пя

тилопастная арка с красными драпировками обрам
ляет сцену Рождества Иоанна. На темно-зеленом фо
не с рядом длинных окошек выделяется белой сто
лешницей стол. Его торцы до пола драпированы 
красными тканями с широкой каймой золота с черне
ными полосками. Перед столом на переднем плане — 
ложе со спущенными драпировками сиреневатого то
на. На нем восседает Елизавета с белым платом на го
лове, в зеленом платье под ярко-красным покрыва
лом. Справа на высоком кресле сидит длинноборо
дый Захария в белой шапочке с красным верхом, в зе
леном хитоне и красном плаще. На буро-красном по
лу повитуха в белом платье и спущенном на ноги сире
невом плаще держит обнаженного младенца, гото
вясь к его омовению. Слева дева в красном наливает в 
золотую купель воду из кувшина.

Над этой сценой на охристой горе с белиль
ными лещадками изображен ангел. Он словно стоит 
на куполе изображенных ниже палат. Ангел ведет в 
пустыню отрока Иоанна, облаченного в белую с розо
ватым оттенком длинную и подпоясанную рубаху. На 
нем блеклые с голубоватым оттенком порты и длин
ные темные сапожки.

В правой части также друг над другом размеще
ны два клейма. Внизу изображены сложной формы хо
ромы с красными драпировками. За ними коричневый 
интерьер. Здание завершается зелеными верхами, со
единенными с высоким дощатым забором с маленькой 
вишневой дверкой, украшенной золотым плетением. 
За оградой томится в зеленоватой палатке-темнице 
Иоанн Предтеча. На фоне этой архитектурной декора
ции изображены два эпизода: палач усекает главу про
рока; его обезглавленное тело со скрещенными рука
ми лежит на земле, и юный палач с саблей передает 
главу на блюде стоящей на красном крыльце с зеленым 
проемом Соломее (служанке ?).

Выше над сценой «Усекновения» на фоне зеле
новатых и охристых горок, увенчанных изображени
ем белого града с многочисленными куполами с крас
ными крестами, изображена темно-охристая яма с ле
жащей в чаше главой пророка. Ее обретают два стоя
щих на коленях монаха в схимах и вишневой и светло
охристой рясах.

Фон полностью закрыт S-образными элемента
ми, выполняющими роль облаков и заполненными 
твореным золотом. На левом и правом полях помеще
ны фигуры святых на светло-красном фоне в трехлопа
стных киотцах, выделенных золотой обводкой. Позем 
в обоих киотцах темно-зеленый, с белильными пятна
ми теней.

На левом поле изображен царевич Димит
рий. На нем темно-зеленое платье и красный плащ,
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плотно проработанные твореным золотом. На его 
главе поверх золотистых волос — царская корона.
На правом поле представлена преподобная мучени
ца Евдокия в вишневом плаще, охристой ризе и зеле
новатом плате, на котором, как и на епитрахили,

изображены киноварью Голгофские кресты. Ее одеж
ды также моделированы золотом.

Нимб Саваофа — перекрещенные красный 
и синеватый ромбы на золотом фоне с белой об
водкой. Нимбы у всех изображенных святых вы-
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полнены полированным листовым золотом с белой 
обводкой.

Поля иконы охристые. Лузга средника золотая, 
обрамлена белыми линиями и красной с внешней сторо
ны. Опушь тройная — темно-синяя, голубая и красная.

Н А Д П И С И
На верхнем поле по сторонам от изображения Савао
фа дано название иконы золотой вязью, золотом — 
комментирующие надписи названий житийных 
клейм.

На нижнем поле иконы авторская надпись:
н^окел^нлъ  с и и  с в я т у н  и к о н у  е ж и е м ъ  
о т к ^ о в е н и е л г ь  и з у г л ф 'ь  г у и г о |  м я т л в ъ

Доска с двумя дубовыми врезными встречны
ми профилированными шпонками. Торцы иконы за
крашены красной краской. Ковчег, паволока не про
сматривается, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
На лицевой стороне иконы слева вертикальная трещи
на по грунту. Справа горизонтальная трещина на уров
не груди Евдокии и сцены «Обретение».

РЕС ТА В РА Ц И Я 
Не проводилась.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  
Неизвестно. Куплена в Москве.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Икона отличается крайне ограниченным числом жи
тийных сцен. Их всего четыре. Кажется необычным 
и их размещение не на полях, как это соответствует 
древней традиции, а непосредственно в среднике.
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Декорации и сами изображенные события образуют 
своеобразный позем, на котором стоит Иоанн Предте
ча. Хотя подобную композицию и нельзя назвать при
вычной, однако истоки ее восходят ко второй полови
не XVII столетия. Аналогичные приемы встречаются в 
произведениях мастеров Оружейной палаты, в част
ности в творчестве Тихона Филатьева. В его иконе 
1689 года «Иоанн Предтеча в пустыне со сценами жи
тия» эпизоды Рождества и Усекновения главы вместе с 
«ренессансной» архитектурой свободно вписаны в 
пейзаж средника1. Такое решение житийных эпизодов 
становится более распространенным в XVIII столетии 
благодаря знакомству с европейским искусством и 
своеобразным освобождением от уз канона. Позже в 
рамках традиционного иконописания житийные сце
ны «на поземе» как-то прижились в иконах с изображе
нием Иоанна Предтечи и Иоанна Воина. Такие приме
ры наиболее часто встречаются в иконописи Палеха2.

А Т Р И Б У Ц И Я
Исследуемая икона выполнена в технике миниатюрно
го письма. Мастер тщательно разрабатывает и детали
зирует фигуру пророка, стремясь подчеркнуть в обра
зе Иоанна его избранность. Иконописец акцентирует 
волосы, дополнительно прорабатывая их тончайши
ми золотыми нитями, что придает облику святого осо
бо возвышенный оттенок. В иконе нет ничего второ
степенного. Ее создателю все кажется равноценным и 
важным. Он с одинаковым тщанием «чеканит» золо
тую чашу с агнцем или золотой кувшин в руках девы, 
становясь на время золотых дел мастером. Он строит 
причудливые хоромы, которые мастерски вписывает 
в горный пейзаж. Иконописец внимательно следит за 
разворачивающимися событиями, стараясь ничего не 
упустить из виду. Так, в сцене усекновения он подроб
но, соблюдая последовательность в рамках одной 
сцены, повествует о томлении пророка в темнице, его 
казни и передаче главы Соломее. С таким отношением 
к образу мы встречаемся во многих палехских иконах 
и, в частности, в иконе Зосимы Юкина «Иоанн Пред
теча—Ангел пустыни» 1871 года3. Кстати, в этой иконе 
житийные сцены еще более развернуты. Клейма рас
положены не на полях, а по сторонам фигуры святого.

Миниатюрное письмо исследуемой иконы не 
становится самодовлеющим. В стилистическом отно
шении оно не позволяет декоративному началу прева
лировать над смысловой частью изображения. Эти 
особенности в целом типичны для палехской живопи
си середины — второй половины XIX века, что позво
ляет соотнести данную икону с указанным временем и 
с работами палехских мастеров. Привлекающие вни
мание «золотистые» облака, несколько «вырываются» 
из общего контекста произведения, что позволяет вы
сказать предположение о позднейшем поновлении 
этой части иконы.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 ГТГ; воспр. — Антонова,

Мнева 1963. Т. 2. № 927. Ил. 152,153.
2 Иконопись Палеха 1994. Ил. LVIII,

LXXX.
Там же. Ил. LCVI.
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Последняя четверть XIX века 
Палех
Дерево, темпера. 151,5х 105

Икона выполнена в традиционной иконописной ма
нере с элементами компромиссных объемных про
странственных построений. Средник представляет

ния стоит на низком поземе почти у самой кромки об
рамления. Влево по горизонту на поземе — изображе
ние монастыря с колокольней. В левом верхнем углу в 
облачном обрамлении полуфигура Богоматери с сидя
щим на руках Младенцем. Евфросиния изображена в 
темно-синем плате. Темно-вишневый плащ и риза гус
то моделированы твореным золотом. Параманд тем-

собой чуть суженный прямоугольник. Фигура святой в 
рост в трехчетвертном повороте влево представлена 
в правой части иконы. Преподобная изображена в мо
литвенном предстоянии Богородице. Ее вытянутые 
вперед руки обращены к Ней. С левой руки святой 
свисают жемчужные четки с крестиком. Богоматерь 
изображена в ярко-красном мафории с зеленым испо
дом и в зеленой рубахе. Поручи и кайма мафория ши
рокие золотые с жемчужником по краям. Ворот и по
ручи украшены драгоценными камнями. Младенец, 
сидящий на руках Марии, резко развернулся в сторо
ну Евфросинии, благословляя ее. В опущенной на ко
лени левой руке он сжимает белый свернутый свиток. 
На Нем зеленая рубаха и светло-охристый гиматий. 
Все густо моделировано твореным золотом. Богома
терь с Младенцем расположены на золотом фоне, по
крытом тонкими лучами, исходящими от их венцов. 
Их фигуры отделены от основного изображения ши
рокой полосой бурых круглящихся облаков. Евфроси-

но-синий с золотыми Голгофскими крестами с орудия
ми Страстей.

Лик святой темно-охристый с зеленоватой 
карнацией. Его объемы выявлены слабо. Черты лица 
обобщены и не индивидуализированы.

Нимбы сложные, двухрядные. Внутренняя 
часть их по золотому фону заполнена спиралевидным 
орнаментом с пестрыми цветами. Внешний ряд — зуб
чатый — заполнен внутри и снаружи «зубчиков» орна
ментальными цветными элементами. Золотой фон 
средника покрыт гравировкой, имитирующей рытой 
восточный бархат. Позем средника пейзажный. На 
нем монастырь за крепостной стеной с небольшими 
вратцами и надвратной церковкой, за которой видны 
храмовые постройки. Слева трехъярусная классици
стическая желтая колокольня с белыми колоннами, 
треугольными фронтонами, увенчивающими узкий 
высокий проезд и верхние арки. Далее видны три хра
ма с четырехскатными зелеными покрытиями и голу-

529



быми маковками куполов на тонких барабанах. К пра
вому собору примыкает «типовая» колокольня XVII ве
ка. За собором справа купы темно-зеленых деревьев.
В темной «пейзажной» полосе монастырской террито
рии видна еще одна трапезная церковь.

Средник обрамлен золотой рамкой со спирале
видным гравированным орнаментом с голубыми вкра
плениями и темно-синими «усиками» по углам. По обе
им сторонам рамки — жемчужник.

Житие преподобной Евфросинии представлено 
в двадцати клеймах, расположенных вокруг средника:

1 2 3 4 5 6
7 8
9 10
11 12
13 14
15 16 17 18 19 20

1. Великий князь Михаил направляется из Чер
нигова в Печерский монастырь в Киеве; 2. Приход ве
ликого князя Михаила к преподобным Антонию и Фео
досию в Печерский монастырь и моление о даровании 
чада; 3. Явление великому князю Михаилу Богородицы, 
возвестившей о зачатии девицы Феодулии; 4. Рождение 
княжны Феодулии; 5. Крещение княжны Феодулии;
6. Приведение княжны Феодулии в учение грамоте;
7. Явление княжне Феодулии Богородицы, указавшей 
ей на востоке рай, на западе — муки; 8. Видение отроко
вицы мужа в белых ризах, говорящего ей идти вслед за 
ним; 9. Приход княжны Феодулии в Суздаль в мона
стырь Богородицы; 10. Пострижение княжны Феоду
лии и переименование ее в монахиню Евфросинию;
11. Явление Христа преподобной Евфросинии; 12. Яв
ление преподобной Евфросинии дьявола в образе ее от
ца; 13. Явление дьявола в образе юношей; 14. Нашест
вие Батыя на Суздаль и моление преподобной Евфроси
нии Господу; 15. Преподобная Евфросиния посылает 
книги отцу своему великому князю Михаилу для укреп
ления духа его на мучение от Батыя; 16. Явление велико
го князя Михаила с боярином Феодором преподобной 
Евфросинии после смерти своей; 17. Исцеление препо
добной Евфросинией девицы от нечистого духа; 18. Зе
млетрясение; 19. Преставление преподобной Евфроси
нии; 20. Погребение преподобной Евфросинии.

Н А Д П И С И
В сложной орнаментальной плакете на темно-синем 
фоне имя святой. Пояснительные надписи в клеймах 
выполнены стандартным шрифтом темно-вишневым 
пигментом.
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Доска состоит из двух частей с двумя встречны
ми массивными шпонками со скошенными торцами. 
Без ковчега, паволока не просматривается, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Удовлетворительная.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена в 2000 году, реставраторы М.Г.Степанов 
и О.Б.Воробьева.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  
Из Суздаля.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Икона с житийным изображением преподобной 
Евфросинии Суздальской бесспорно относится к чис
лу неординарных явлений в русской не только древ
ней, но и поздней иконописи. В настоящее время нель
зя сказать, что самостоятельные изображения святой 
имели широкое распространение. Чаще ее образ мож
но найти в минеях и иконах с избранными святыми, 
соименными заказчику. По-видимому, почитание свя
той Евфросинии, несмотря на достаточно древнюю 
традицию ее почитания, так и не преодолело геогра
фических рамок владимиро-суздальского региона.

О жизни и деяниях преподобной Евфросинии 
мы узнаем из Жития, составленного монахом суздаль
ского Спасо-Евфимиева монастыря Григорием, одним 
из самых плодовитых агиографов своего времени 
(вторая четвертьXVI века)'. Житие случайно было об
наружено суздальским епископом Варлаамом в Мах- 
рищском монастыре в 1577-1580-х годах, что и послу
жило поводом к канонизации Евфросинии2. Ее отцом 
был хорошо известный в русской истории чернигов
ский князь Михаил Всеволодович, замученный в Орде 
в 1246 году и причисленный вместе со своим бояри
ном Феодором к лику святых в конце XIII века\

В соответствии с Житием и позднейшими дан
ными святая родилась в 1207 году по молитве родите
лей в Киево-Печерском монастыре'. В 1227 году Феоду- 
лию отправили в Суздаль для бракосочетания с Ми
ной, потомком варяга Шимона (или Симона). Однако 
неожиданная смерть жениха привела девушку в суз
дальский Ризоположенский монастырь, где она при
няла постриг под именем Евфросинии.

Во время нашествия Батыя на Суздаль все оби
тели города были превращены в развалины, кроме 
Ризоположенского монастыря, что объясняют одним 
из прижизненных чудес преподобной. Она предугада
ла мученическую кончину своего отца и скончалась 
в1250 году.

Житие преподобной Ефросинии сохранилось 
примерно в 24-х списках, из которых шесть украшено 
миниатюрами’’. Из последних изданы два: В.Георгиев- 
ским — наиболее древний список XVII века с 57-ю ми
ниатюрами и второй — конца XVIII столетия с 58-ю ми- 
ниатюрамиб. По композиционным разработкам оба 
цикла достаточно близки между собой. Однако более 
упрощенный и обобщенный вариант XVIII века имеет 
больше точек соприкосновения с клеймами исследуе

мой иконы. Их сопоставление позволяет высказать 
предположение о прямой зависимости иконных изо
бражений от миниатюр. И если образ Евфросинии в 
среднике иконы относительно легко вписывался в 
многовековую схему изображения одиночных фигур 
святых, предстоящих в трехчетвертном повороте к яв
лению вверху в обрамлении облаков образа Саваофа, 
Христа или Богоматери, то в клеймах автору при
шлось обратиться к другим источникам. Ими стали, 
безусловно, миниатюры рукописи XVIII века. Иконо
писец провел большую работу по «редактированию» 
и отбору сюжетов для иконы. Кроме того, он придал 
изображениям более монументальный характер, кото
рый явно выражен в статичности фигур и усилении 
роли архитектурных декораций. Если в рукописи со
бытие изображается на фоне скромной церквушки, то 
в иконе действие происходит внутри многоглавого че- 
тырехнефного собора, как это мы видим в клейме 8 — 
сцене явления мужа в белых ризах, или в клейме 15, где 
изображена сцена передачи книг отцу. Изображениям 
священства в иконе также придано более «ответствен
ное» звучание. Если в рукописи они предстают про
стыми клириками (статус преподобных в некоторых 
случаях выделен нимбом), то в иконе они изображены 
в виде высшего духовенства в белых крестчатых обла
чениях. В разработке некоторых клейм есть и расхож
дения композиционного порядка, которые объясня
ются невозможностью прямого переноса особенно
стей миниатюры, тесно связанной не только с тек
стом, но и с предыдущими и последующими изображе
ниями, в контекст иконы. В сцене посещения князем 
Михаилом Киево-Печерского монастыря (клеймо 2) 
иконописец создал стройную композицию, в которую, 
однако, не вписывались изображения мощей Антония 
и Феодосия, вполне логично представленные в миниа
тюре. И он изобразил их погрудно лежащими на кров
ле белокаменного собора. В клейме 3 образ Богомате
ри Казанской не имеет иконного обрамления, как это 
можно видеть в рукописи. В клейме 4, в сцене рожде
ния Феодулии, младенца принимает на руки мамка. 
Этот эпизод также отсутствует в рукописи. По тексту 
Жития дьявол является преподобной в образе отца. 
Однако в миниатюре он изображен в виде юноши в ак
тивном движении. В клейме 12 иконописец пошел точ
но по тексту, представив перед Евфросинией дьявола в 
образе великого князя. В иллюстрациях Жития другое 
явление дьявола дано в виде нескольких бесов, несу
щих пищу, но в клейме 13 иконы они имели вид юно
шей. Иконописец и здесь скорректировал «ошибку» 
миниатюриста, проигнорировавшего текст Жития.

Зависимость от изданной рукописи выявляют 
также поясняющие надписи в клеймах иконы. Разница 
между ними заключается лишь в том, что в иконе неко
торые из них сокращены из-за недостатка места. Это 
позволило восстановить утраченные надписи. Убеди
тельная достоверность иконографического решения 
новых сцен подтверждена типовыми эпизодами, не 
требовавшими включения каких-либо новаций. К ним 
можно отнести сцены молений, шествий, предстоя- 
ний, преставления. Все это говорит о том, что автору 
житийной иконы преподобной Евфросинии было дос-
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тупно изданное в 1888 году иллюстрированное Житие 
инока Григория.

Иконы с изображением преподобной Евфро- 
синии редки и вряд ли в каком-то количестве выходи
ли за пределы Суздальской земли. В росписях южной и 
западной паперти суздальского Ризоположенского со
бора были написаны в 40-х годах XIX века основные 
события жизни преподобной. На западной стене так
же находилась важная документирующая надпись 
об обретении мощей в 1700 году7. Во всяком случае они 
не упоминаются в известных музейных каталогах. 
В.Георгиевский в своем описании Ризоположенского 
монастыря перечисляет там несколько храмовых 
икон в Ризоположенском храме. Одна из них — житий
ная — находилась в местном ряду по правую сторону 
от Царских врат, эту икону он называет «не древней». 
Далее упоминается еще одна икона Евфросинии в се
ребряном золоченом окладе по левую сторону от Цар
ских врат (sic!) в ряду чиненых икон после пожара 
1769 года. За клиросами находились, по его словам, 
полностью переписанные еще две иконы8. В описании 
Евфросиниевского придела перечня икон нет и лишь 
указано, что в трехъярусном иконостасе старые иконы 
отсутствуют. Все имеющиеся написаны недавно (то 
есть в XIX столетии)9. В настоящее время опубликова
на лишь одна икона из Владимиро-Суздальского музея, 
датируемая 1700 годом, которую можно назвать древ
нейшей в этом ряду, и не исключено, что она могла 
быть написана именно в связи с открытием мощей свя
той, состоявшемся в том же 1700 году10.

Размеры исследуемой иконы указывают на ее 
несомненную храмовую принадлежность. Однако оп
ределить ее первоначальное церковное происхожде
ние не представляется возможным, за исключением 
безусловной связи с суздальским ареалом.

АТРИБУЦИЯ
Изобразительный язык исследуемой иконы явно тя
готеет к монументальности, что обусловлено несом
ненным церковным заказом и ее предназначением 
для иконостаса или пристолпного напольного киота. 
Изображенные персонажи хорошо «читаются» в кон
тексте иконы благодаря подчеркнутой статичности.
В их ликах достаточно определенны компромиссные 
стилевые элементы с преобладанием натуралистиче
ских особенностей. Традиционная многослойная сис
тема написания личного от темного санкиря к посте
пенному высветлению и подрумянке здесь сведена к 
едва заметному переходу от зеленоватого нижнего 
красочного слоя к общему жухловато-охристому тону. 
Архитектурные декорации построены с явной тенден
цией к симметрии и обобщенности форм. Золотые 
разделки одежд, их орнаментация, декоративные 
украшения нимбов, фактурный золотой фон в целом 
соотносимы с культурой последней трети XIX века. 
Эти приемы были частью художественной практики в 
рамках национально-романтического стиля в различ
ных модификациях известного как византийский и 
псевдорусский стиль11. В этой образной системе палех
скими мастерами Василием Евграфовичем Белоусо
вым, его сыновьями Иваном и Василием и другими под

руководством Г.Д.Филимонова в 1882 году были созда
ны росписи Грановитой палаты Московского Крем
ля12. Этот ансамбль словно подытожил поиски нацио
нального изобразительного языка и оказал сильное 
воздействие на религиозное искусство в целом. Стили
стическая соотнесенность исследуемой иконы и крем
левских росписей позволяет определить время ее соз
дания не ранее середины 80-х годов. Возможно, что ко
свенно повлияло на создание иконы и установление в 
1886 году нового резного деревянного позолоченного 
балдахина над серебряной ракой преподобной Евфро
синии в монастырском Ризоположенском соборе и по
стамента под нее13. Верхней границей может служить 
приближавшийся в 1900 году двухсотлетний юбилей 
открытия мощей святой (в 1700 году) и приуроченный 
к этому событию выхода в свет упомянутой книги
B. Георгиевского.
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Конец XIX века 
Мстёра
Дерево, темпера. 31x26,5

Пространство средника заполнено двумя ярусами го
рок, которые пересекаются во встречном движении. Их 
вершины изображены по нисходящей. Заостренные 
края лещадок выделены белилами. На первом плане две 
пещеры, примыкающие к углам средника. Выше по цент
ру большая пещера. На ее черном фоне на мандорлооб-

разном ложе-седалище, помещенном по вертикали, изо
бражена Богоматерь. Она чуть склонила голову влево к 
яслям, удивленно подняв обе руки. Ее темно-вишневый 
мафорий густо покрыт твореным золотом, причем на 
правом колене золото более холодного тона. Ясли стоят 
по диагонали справа налево и представляют собой про 
стую прямоугольную форму—тип золоченого стола- 
ящика — на четырех опорах, которые по золоту покры
ты черным растительным орнаментом. На плоской по
верхности ясель зеленоватого цвета, как на столе, лежит 
туго спеленутый Младенец. Белые пелены перевязаны

красной тесьмой. Справа от ясель коричневатый вол и 
сизо-голубая ослица, взирающие на Младенца. Слева на 
фоне серовато-бурой горы, скрытые до колен вершина
ми нижней светло-охристой горы, изображены три вол
хва в простых двухцветных одеждах. Их одинаковые по 
цвету хитоны густо покрыты холодным золотом; гима- 
тии, красный, фиолетовый, вишневый, покрыты золо
той разделкой теплого оттенка. Цари обращены к яс
лям, держа в руках свои дары. Выше по кромке горы так
же изображены поколенно два собеседующих ангела. 
Справа на стыке верхних и нижних горок два пастуха — 
средовек и юноша. Старший показывает на сияющую яр
ким светом звезду. Это узкий треугольник, завершенный 
маленьким кругом с тремя расходящимися лучиками, ко
торый исходит из двухцветного сегмента. Выше по краю 
горы над пастухами видна маленькая, склоняющаяся к 
ним фигурка благовествующего ангела. Рядом, из-за 
горы, видны верхушки двух ярко-зеленых кипарисов.
В черном проеме левой пещеры сидит раздираемый со
мнениями Иосиф. Его зеленоватый гиматий разделан 
холодным золотом, а фиолетовый хитон — теплым. Пе
ред ним у входа в пещеру стоит, опираясь на сучковатую 
клюку, согбенный старец, облаченный в черную милоть, 
густо покрытую холодноватым золотом. На фоне черно
го проема правой пещеры изображена сидящая баба Со- 
ломия в белом плате и зеленоватом хитоне с разделкой 
холодным золотом. Ее ноги скрыты спущенным вишне
вым с теплым золотом мафорием. На ее коленях воссе
дает младенец Христос в белой рубашке со сложенными 
ручками и с золотым нимбом с перекрестием. Под пра
вой протянутой рукой Соломин за ее коленями изобра
жена чашеобразная овальная купель, заполненная си
ней водой. Соломия жестом призывает деву, преклонив
шую колени и держащую изящный сосуд с водой, напол
нять купель.

Личное написано по темному санкирю, маско
образно, моделировка белильными пятнами с легкой 
подрумянкой.

Нимбы золотые с красной обводкой. Фон ико
ны охристый. Лузга не выделена. Опушь по второму 
ковчегу в виде красной и коричневой полос с золотой 
линией.

Н А Д П И С И
Название иконы выполнено на верхнем поле творе
ным золотом. Имена вписаны в нимбы вишневым пиг
ментом.

Доска состоит из двух досок с двумя врезны
ми встречными шпонками. Оборот тонирован корич
невым пигментом. Торцы доски прогрунтованы и за
крашены. Ковчег двойной, паволока не просматрива
ется, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Удовлетворительная.
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Р ЕС ТА В РА Ц И Я
Раскрыта в 2000 году, реставраторы М.Г.Степанов и 
О.Б.Воробьева.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

ским, использование пещер в качестве хлева или заго
на для скота вплоть до наших дней представляется 
обычным явлением2. И хотя подобные изображения в 
русской иконописи различного времени нередки, они 
все же в рассматриваемой иконе привлекают внимание 
этой деталью, безусловно усиливающей выразитель-

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Использованная в данном произведении иконография 
достаточно традиционна за исключением отдельных 
деталей. Обращает на себя внимание акцент на черных 
проемах пещер, в которых разворачивается ряд собы
тий. Это собственно Рождество, произошедшее в пе
щере, а не в хлеву. Подобная трактовка может показать
ся необычной, но целый ряд письменных источников 
описывает Рождество в пещере'. По практическим реа
лиям христианского Востока, в частности каппадокий-

ность изображения. Одним из ярких примеров анало
гичной интерпретации пещер может служить хорошо 
известная псковская икона XVI века из Опочки3.

В иконографии произведения есть ряд своеоб
разных деталей, редко встречаемых в других иконах 
«Рождество Христово». Например, Дева Мария изо
бражена почти строго по центру на вертикальном ло
же, которое в данном контексте выполняет роль ман- 
дорлы. Такая трактовка словно смещает смысловые ак
центы, придавая образу репрезентативное звучание.
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Близкой аналогией подобного рода может служить 
«Рождество Христово» XVII века из села Кеврола Пи- 
нежского района^. Другой акцент поставлен на под
черкнуто выделенном изображении Иосифа, мучимо
го подозрениями, в черном проеме пещеры. Подоб
ный прием использован в иконе «Рождество Христо
во» (Северо-Карельский музей, Финляндия)5. При этом 
эпизод перемещен из традиционного угла в левой час
ти иконы вверх, фактически занимая место выше пе
щеры с Богоматерью и Младенцем. Не менее интерес
ным представляется включение в композицию «Рожде
ства» поклоняющихся волхвов. Одним из древнейших 
примеров использования этого эпизода на русской 
почве, так привычно «читаемого» в западной иконо
графии, может служить фреска в Нередице (1199)6.
В последующих интерпретациях «Рождества Христо
ва» волхвы, как правило, изображались в виде конной 
группы на гребне горы, иногда дважды: на горе, ведо
мые светом Вифлеемской звезды, и покидающими 
Вифлеем. В поздней иконописи мотив волхвов стано
вится почти обычным явлением независимо от изобра
зительного языка иконы. Нередко он выступает в свое
образной «итальянизированной» схеме Поклонения.
В такой редакции они обычно занимают главенствую
щее место в композиции, как это можно видеть даже на 
иконе из Холуя последней трети XIX века из собрания 
Х.Вилламо или на «фряжской» иконе из Музея истории 
религии7. Отдельные иконографические элементы ис
следуемой иконы перекликаются с аналогичными сце
нами в уже упоминавшейся, близкой по времени и хара
ктеру иконе из Северо-Карельского музея. Перед Бого
матерью с Младенцем стоят поклоняющиеся волхвы с 
дарами. Интересно, что в этой иконе Иосиф изобра
жен сидящим на скале наверху справа на одном уровне 
с Богоматерью и без привычного старца.

А Т Р И Б У Ц И Я
Изобразительный язык иконы отличается исключи
тельным своеобразием. Все подчинено двум доминиру
ющим элементам —усиленной геометрической интер
претации композиции и особой роли золотой модели
ровки. Все формы горок, пещер, ясель и самих персо
нажей едва отрываются от изобразительных основ — 
круга, прямоугольника, треугольника. Разделка поверх
ностей одеяний плотностью и жесткой геометрично
стью усиливает конкретность происходящего события 
и одновременно исподволь выполняет роль панциря- 
оклада. Подобные приемы мы находим в различных 
иконах, выполненных мстерскими мастерами. Анало
гичное решение можно отметить в иконе 1913 года ра
боты С.Пастроева «Апостолы Петр и Павел»8. Заклю
ченные в круг апостолы изображены погрудно, слив
шись в братском объятии. Налицо явная тенденция к 
геометрическому формообразованию. Назовем также 
икону «Спас Вседержитель» 1913 года, написанную 
мстерскими мастерами И.Н.Клыковым и И.А.Фомиче
вым, в которой изображение Христа и разработанная 
имитация оклада на поверхности сливаются в единое 
целое4. Вспоминаются и изображения Спаса XIX века, 
в которых мастера добиваются единства при наличии 
реального оклада10. Даже в иконах, написанных в харак

терном для Мстёры миниатюрном письме, доминирует 
жесткая линия и геометрическое начало, свойствен
ные кругу произведений, выполненных в последней 
трети XIX — начале XX века. Все это позволяет датиро
вать рассматриваемый памятник концом XIX века.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Покровский 1892. С. 65-67.
2 Пещеры также использовались 

для жилищ и погребений. Так Авраам ку
пил у Ефрона пещеру для семейной могилы 
(Быт. 23:9) — см.: Нюстрем 1999. С. 321-322;
Библейская энциклопедия 1999. С. 715.
3 82x73, ГРМ; воспр. — Ж ивопись 

Пскова 1971. Ил. 48, 49; Красилин 1988.
С. 180-183.

4 АОМИИ; воспр. — Искусство древ
него Севера 1967. Ил. 8.

5 Вторая половина XIX века;
44,2x38,5. Северо-Карельский музей,
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10 Там же. № 6.
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1894 год. Иконописец В.А.Кукин'
Мстёра
Дерево, смешанная техника. 41x34,5

Вверху в центре в клейме с полукруглым завершением 
изображено «Коронование Марии». Среди шарообраз
ных облаков восседают на красном и зеленых херувимах 
Христос в зеленом гиматии и красном хитоне и Господь 
Саваоф в белых одеяниях. Между ними — коленопрекло
ненная Мария, над которой они держат царский венец.

Первый ряд: 1. Рождество Богоматери (8 сен
тября); 2. Благовещение (25 марта); 3. Боголюбская 
(18 июля); 4. Казанская (8 июля, 22 октября); 5. Влади
мирская (21 мая, 23 июня, 26 августа); 6. Смоленская 
(28 июля); 7. Введение во храм (21 ноября); 8. Успение 
(15 августа).

Второй ряд: 9. Иверская (12 февраля, 31 марта, 
13 октября); 10. Тихвинская (26 июня); 11. Толгская 
(8 августа); 12. Знамение (27 ноября); 13. Умиление 
(новгородское ?, 8 июля); 14. Покров (1 октября);

Выше на красном фоне парит белый голубь—Святой 
Дух. В центре средника иконы представлен образ «Бого
матерь Неопалимая Купина». Мария с Младенцем изо
бражена на фоне темно-синего ромба среди золотых 
звезд и трех ангелов и с серафимом в возглавии. В углах 
нижележащего красного ромба изображены символы 
евангелистов. В соединяющих стороны обоих ромбов 
разноцветных, но спокойных по тону облачках помеще
ны полуфигуры и фигуры архангелов. Все пространство 
средника заполнено изображениями чудотворных икон 
Богоматери. Их перечень дается по рядам сверху вниз 
слева направо. В первом и втором верхних рядах пере
числены главные иконы Богоматери. В скобках указаны 
дни их празднования по старому стилю.

15. Шуйская (2 ноября); 16. Феодоровская (14 марта); 
17. Елецкая (11 января); 18. Египетская (11 января);
19. Ватопедская (21 января).

Третий ряд: 20. Умягчение Злых Сердец 
(Ченстоховская, 6 марта); 21. От Бед Страждущих (?); 
22. Черниговско-Елецкая (5 февраля); 23. Богоматерь 
на престоле с двумя ангелами (Кипрская ?, 20 апреля, 
№ 56, 84); 24. Домнинская (Домницкая, 8 сентября);
25. Печерская (с Антонием и Феодосием) (3 мая);
26. Далмацкая (Далматская-Успение, 15 февраля);
27. Утоли Моя Печали I (название не указано, 25 ян
варя); 28. Огневидная (10 февраля); 29. Утоли Моя 
Печали II (25 января); 30. Взыскание Погибших
(5 февраля).
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Четвертый ряд: 31. Молченская (18 сентября); 
32. Венсийская (?); 33. Можеская (?); 34. Девпетуров- 
ская (29 февраля); 35. Воспитание (5 марта); 36. Всех 
скорбящих Радость (24 октября); 37. Слово Плоть 
Бысть (иначе —Албазинская, 9 марта); 38. Свято-Иль- 
инская (10 марта); 39. Римская (иначе—Лиддская,
12 марта; № 74); 40. Молдавская (вероятно, иначе — 
Гербовецкая, 13 марта); 41 Жировицкая (7 мая).

Пятый ряд: 42. Виленская (Одигитрия, 14 ап
реля); 43. Муромская (12 апреля); 44. Цесарская (9 ап
реля); 45. Испанская (8 апреля); 46. Византийская I 
(7 апреля); 47. Положение Ризы Богородицы (2 ию
ля); 48. Неувядаемый Цвет (3 апреля, 31 декабря);
49. Мелетинская (26 марта); 50. Вутиванская (2 мая); 
51. Путивльская (изображена в виде Богоматери Се- 
мистрельной, 2 мая); 52. Византийская II (2 апреля).

(Антиохийская ?, 28 мая); 67. Колочская (9 июля);
68. Мателинская (Мателикийская или Метелинская,
29 мая); 69. Ярославская (8 июня); 70. Заоникеевская (Вла
димирская, 21 мая); 71. Теребицкая (Теребенская, 14 мая).

Восьмой ряд: 72. Пименовская (6 июня);
73. Семиезерская (правильнее —Седмиезерная, ^ о к 
тября); 74. Л идская (правильнее —Лиддская, иначе — 
Римская; 12 марта; № 39); 75. Ахтырская (2 июля);
76. Троеручица (28 июня, 12 июля); 77. Феодотьев- 
ская (?); 78. Галатская (4 июля); 79. Ковенская (веро
ятно, Сурдегская, 15 августа).

Девятый ряд: 80. Тобольская (иначе—Казан
ская, 8 июля); 81. Святогорская (иначе —Умиление.
19 марта); 82. Псковская (можетбыть, Чирская, 16 ию
ля); 83. Ржевская (иначе —Оковецкая, 11 июля; № 87);
84. Кипрская III (9 июля, № 23,56); 85. Колоуская (может

Шестой ряд: 53. Тамбовская (16 апреля);
54. Черниговская (может быть, Гефсиманская ?, 1 сен
тября); 55. Кипяжская (20 апреля); 56. Кипрская II 
(празднование в День сошествия Святого Духа, № 23, 
84); 57. Молченская II (см. № 31,18 сентября); 58. Явле
ние преподобному Сергию Радонежскому (25 сентяб
ря); 59. Старорусская (4 мая); 60. Бюбецкая (?); 61. Жи
ровицкая (7 мая); 62. Яскинская (3 мая); 63. Киевобрат
ская (10 мая, 6 сентября).

Седьмой ряд: 64. Оранская (иначе—Владимир
ская, 21 мая); 65. Никейская (28 мая); 66. Митиохийская

быть, Коложская, 9 июля); 86. Абалацкая (27 ноября); 
87. Оковецкая (иначе — Ржевская, 11 июля; № 83).

Десятый ряд: 88. Свенская (иначе — Печер
ская, 3 мая); 89. Гребневская (22 июля); 90. Игрицкая 
(иначе —ПесоченскаяСмоленская, 12июня);91. Юг- 
ская (3 июня); 92. Силуамская (правильнее —Силуан- 
ская, 1 августа); 93. Исаковская (иначе — Исааковская- 
Пошехонская, 8 сентября); 94. Толгская (8 августа);
95. Стромынская (иначе — Кипрская IV, 20 апреля);
96. Овиновская (иначе —Успение, 15 августа);
97. Амартинская (?); 98. Донская (19 августа).
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Одиннадцатый ряд: 99. Грузинская (22 августа); 
100. Петровская (24 августа); 101. Миасинская (1 сентя
бря); 102. Александрийская (1 сентября); 103. Писий- 
ская (3 сентября); 104. Целительница (18 сентября); 
105. Домницкая (8 сентября); 106. Почаевская (8сен
тября); 107. Богоматерь Знамение с предстоящими — 
четырьмя пророками; 108. Лоретская (14 сентября); 
109. Вододательница (11 октября).

Двенадцатый ряд: 110. Калужская (2 сентября);
111. Новоникитская (15 сентября); 112. Призренская 
(иначе — Призри на Смирение, 16 сентября); 113. Сло
венская (23 сентября); 114. Иерусалимская (12 октяб
ря); 115. Мирожская (иначе —Знамение, 24 сентября);
116. Руденская (иначе —Ратьковская, 12 октября);
117. Фиермская (правильнее — Филермская, 12 октяб
ря); 118. Ерманская (иначе —Германовская, ^о к тяб 
ря); 119. Прежде Рождества Дева (далее — и по Рожде
стве Дева, 17 октября); 120. Яхромская (иначе—Ахрен- 
ская Шахматица, 14 октября).

Тринадцатый ряд: 121. Корехинская (?);
122. Взыграние (7 ноября); 123. Милостивая (иначе — 
Киккская, 12 ноября); 124. Ипатьевская (может быть, 
Ипатменская, 15 ноября); 125. Благоуханный Цвет 
(15 ноября); 126. Купятицкая (15 ноября); 127.Дама- 
синская (правильнее —Дамаскинская, 4 декабря);
128. Селигерская (Владимирская, 7 декабря); 129. Но
водворская (или Суражская, 20 декабря); 130. Живо
носный Источник (4 апреля); 131. Блаженное чрево 
(иначе — Барловская, 26 декабря).

Четырнадцатый ряд: 132. Тупнивская (может 
быть, Тупичевская, 15 августа); 133. Дектоурская (в не
делю Всех Святых); 134. Трех Радостей (26 декабря); 
135. Собор Богоматери (изображено Бегство в Еги
пет!, 26 декабря); 136. ЧтоТя Наречем (?); 137. Поло
жение Пояса (31 августа); 138. Якоборская (?); 139. До
стойно Есть (иначе — Милующая, 11 июня); 140. Живо- 
дательница (в неделю Всех Святых).

Пятнадцатый ряд: 141. Сухомская (?); 142. Вла- 
хернская (7 июля); 143. Мати Дево (в неделю Всех Свя
тых); 144. Испанская (8 апреля); 145. Виленская (вероят
но, Остробрамская, 26 декабря); 146. Явление Юрышу 
(иначе —Беседная, 14 августа) 147. Нечаянная Радость 
(9 декабря); 148. Филермская (12 октября); 149. Макси
мовская (18 апреля); 150. Мечневская (?); 151. Днепрская 
(возможно, упрощенное—Девпетуровская).

Н А Д П И С И
На обороте над верхней шпонкой имеется надпись, 
выполненная черным пигментом в шесть строк: НА
ПИСАНА С1Я икона в с д о с о д е /м с т е в е /л и с т е -  
олгь васнл16л\ъ  АвсбН1бвичбл\'ь к у к и н ы л гь /в
СТА ОТ ^0Ж6 ЭДИСТ ЛШЯГ [1894] Г(ЦА ЛХЛ1Л а(1)

Икона состоит из двух досок, которые укрепле
ны двумя дубовыми встречными врезными шпонками.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Удовлетворительная.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Раскрыта в 2000 году, реставраторы М.Г.Степанов и 
О.Б.Воробьева.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Количество находящихся в церковном обиходе чудо
творных икон поистине огромно и не под дается ис
числению. Трудоемкие попытки зафиксировать весь 
корпус почитаемых образов Богоматери надо при
знать далеко не завершенными2. Постоянная модифи
кация самих образов в рамках одного иконографиче
ского типа достаточно велика, чтобы можно было 
окончательно определить количественные границы 
самих икон3. И все же постоянно проявлялось стрем
ление создать некий полный свод-справочник. В церк
вах и музейных собраниях всегда можно встретить 
иконы, полностью посвященные воспроизведению 
почитаемых образов, которых иногда насчитывается 
до двухсот. Нередко они воспроизводились на грави
рованных листах. Наиболее древними в этом ряду яв
ляются работы московского гравера Г.П.Тепчегорско- 
го, датированные 1713 годом4. К изучению этого слож
ного материала обратился И.А.Кочетков, который 
пришел к заключению, что основой подобных сводов 
были народные гравюры, листы которых с воспроиз
ведениями икон разрезались и вклеивались в тетради. 
Одной из причин, подтолкнувших к фиксации чудо
творных икон, была борьба Церкви против появив
шейся иконоборческой ереси. Петр I и Стефан Явор
ский были крайне озабочены сложившейся ситуацией 
и делали все возможное, дабы прекратить набиравшее 
силу движение5. Вызванные к жизни идейными по
требностями церковной жизни своды чудотворных 
икон должны были вновь прославить саму Богоматерь 
и укрепить авторитет и вероучительное значение ее 
икон. Кочетков отмечает, что новая волна интереса к 
подобным гравюрам и иконам возникает в конце 
XVIII — начале XIX века1'. В этом ряду находится икона 
«Воскресение Христово с чудотворными образами Бо
гоматери» (142 иконы), находящаяся в Богоявленском 
(Елоховском) кафедральном соборе в Москве, кото
рую можно датировать концом XVIII — началом XIX ве
ка. По художественному уровню ее, без сомнения, 
можно отнести к числу лучших произведений иконо
писи7. Для создания подобных икон надо было обла
дать не только профессиональной квалификацией, но 
и своеобразной иконографической эрудицией. Ведь 
немалое число чудотворных икон реализовано лишь 
в литературных описаниях и общих сводах. Конкрет
ные представления о них крайне размыты. Отсюда на
лицо «сочиненность» некоторых икон. Зачастую при
ходится сталкиваться и с крайне приблизительными, 
иногда искаженными надписаниями икон, которые 
носят нередко произвольный характер, что ведет к оп
ределенной дезинформации. Кочетков приводит при
мер такого искажения: «Тумбовская» вместо «Тамбов
ская», «Ерманская» вместо «Германовская» (от имени 
патриарха Константинопольского Германа) и так да
лее8. В исследуемой иконе такие примеры тоже есть: 
«Тупниковская» вместо «Тупическая», «Дамасинская» 
вместо «Дамаскинская», «Колоуская» вместо «Колож- 
ская». Есть примеры неопределяемых искаженных на
званий: «Венсийская», «Можеская». Празднование 
«Собора Богоматери» установлено в день бегства Бо
городицы в Египет. И в данном случае иконописец ско-
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рее всего проигнорировал уже сложившуюся древ
нюю иконографию и изобразил на иконе конкретную 
и более доступную для понимания сцену «Бегство в 
Египет», соответствующую календарному празднику.
С фактами, подобными этому, приходится встречать
ся едва ли не в каждой иконе этого типа9.

А Т Р И Б У Ц И Я
Данная икона принадлежит к числу тех, которые по 
содержанию претендуют на представление «всех» ти
пов чудотворных образов Богоматери. В этом случае 
можно увидеть довольно редкие, которые трудно 
встретить в конкретных иконах. Иконописец, безус
ловно, обладал выделяющей его из общего ряда кон
фессиональной эрудицией и художественным мастер
ством, которое позволяет в данной иконе увидеть не
заурядный памятник своего времени. Вместе с тем ука
зание на авторство мстерского иконописца как бы 
предполагает и отражение в изобразительном языке 
характерных черт, присущих кругу этих мастерских 
Владимирской губернии. Однако можно констатиро
вать, что автор избрал «интернациональную» стили
стику, ориентированную на общероссийский спрос и 
лишенную ярко выраженных особенностей «мстер
ского» языка.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Данные о мстерском иконопис

це В.А.Кукине в настоящий момент не вы
явлены.

2 Поселянин 1909; Снессорева 1898.
3 Красилин 1996. С. 393.
4 Поздеева 1976. С. 175-198.
5 Кочетков 1996. С. 412.
6 Там же. С. 413.
7 Там же.
8 Кочетков 1996. С. 408.
9 Там же. С. 416.
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М И Х А И Л  К Р А С И Л И Н

И К О Н А  « Т Р О И Ц А
С И З Б Р А Н Н Ы М И  С В Я Т Ы М И  НА П О Л Я Х »

Конец XIX века 
Оклад. Конец XIX века
Дерево, масло; серебро; чеканка, гильоширование, 
скань, цветные эмали. 35,5x30,5

Изображение выполнено в живописной натуралисти
ческой манере. На фоне голубоватого с легкими об
лачками неба под живописно решенной развесистой 
кроной мощного дуба изображен чуть сдвинутый 
вправо от центра овальный стол с белой ниспадаю-

сколько сумрачное лицо покрыто белым платом. Сце
на скомпонована в полуовальном среднике. На боко
вых темно-коричневых полях в клеймах изображены: 
слева — преподобный Николай Студит и справа — Ан- 
на-пророчица.

Лики выполнены в светотеневой манере.
Нимбы с белой обводкой, у левого ангела — зо

лотистый, у двух других ангелов — на просвет. Сред
ник окаймлен тонкой желтоватой линией и темно-ко
ричневой широкой полосой. Фон клейм голубова-

щей до земли скатертью. На нем лежат три хлеба и 
блюдо с плодами. За трапезой восседают три ангела. 
Левый в беловатом хитоне и сиреневатом гиматии, 
средний в фиолетовом хитоне и синем гиматии. Тре
тий на первом плане слева изображен в красном хи
тоне и синеватом гиматии. В его левой руке тонкий 
длинный черный жезл, правая поднята в жесте благо
словения, который обращен к изображенному в пра
вой части иконы припадающему на колено седовласо
му, с длинной бородой Аврааму. На нем зеленоватый 
хитон и темно-красный гиматий. За спиной Авраама 
в глубине видна часть распахнутого шатра, в проеме 
которого стоит ожидающая указаний Сарра. Она сло
жила руки под темно-фиолетовом хитоном. Ее не-

тый, позем — цвета охры. Опушь полей — светло- и 
темно-коричневые полосы с разделяющей их желто
ватой линией.

Н А Д П И С И
Название иконы выполнено белилами желтоватого 
оттенка прямо на кроне дуба. Имена святых на полях 
надписаны над их головами.

Оборот иконы закрыт бархатной фиолетовой 
тканью, поверх которой в центре привинчена сереб
ряная (?) табличка с вкладной надписью: «Отъ прихо- 
жанъ села Мироханова: Михаила Ивановича Сидоро
ва, Александра Сергеевича Кирпичева, и Алексея и 
Ивана Мазиныхъ».
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Доска с двумя врезными торцевыми шпонками. 
Ковчега нет, паволока не просматривается, левкас.

О КЛА Д
Икона «одета» в серебряный оклад размером 36x31. 
На его нижней торцевой части имеется маркировка — 
узкий горизонтальный овал со знаком «рыбы» и моно
граммой «И.Е.»1.

Оклад повторяет композицию иконы в рель
ефной форме. Воспроизводимое изображение замет
но обогащено декором и особенностями обработки 
металла. Одежды всех персонажей «облагорожены» 
чеканным орнаментом. Скатерть чеканщики украсили 
бахромой и орнаментом из четырехлистника. Более 
тщательно проработан натюрморт на столе. Шатер 
выделен ниспадающими тяжелыми складками ткани. 
Фигура Сарры выдвинута вперед, и ее облачение так
же выглядит более живописным. Тщательно прорабо
тан «под кору» ствол дуба, крона которого упорядоче
на, и особое внимание уделено «иконописной» чекан
ке листвы. Небо намечено рядами облачков. Полукру
жие средника украшено рядами рельефных листьев. 
Поля покрыты плотным чеканным орнаментом. Главы 
святых как в среднике, так и на полях обрамлены на
кладными венцами, украшенными многоцветным ор
наментом эмали по скани. Эмалями украшены и на
кладные четырехлистники с куполообразным средни
ком в каждом по углам. Надписи выполнены на плаке- 
тах и закреплены под ногами святых на полях. Назва
ние иконы указано на нижнем поле — «Образъ Святыя 
Троицы». Стилистически оклад соотносится с много
численной продукцией эпохи, имитировавшей нацио
нальную романтическую стилистику.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Иконы и оклада удовлетворительная.

РЕС ТА В РА Ц И Я 
Не проводилась.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Икона воспроизводит в технике масляной живописи 
традиционную и достаточно распространенную схему 
«Троицы» в редакции «Гостеприимства Авраама». Мно
гочисленные варианты подобного прочтения образа 
воспроизводились иконописными мастерскими повсе
местно и были благодаря своему «живоподобию» безус
ловно востребованы городской средой мещанских ок
раин. Иконографически близкий образ экспонировал
ся на выставке «Иконы XVH-XX веков в финских собра
ниях» в Хельсинки в марте 2000 года'2.

А Т Р И Б У Ц И Я
Количество икон, выполненных в техники масляной 
живописи, в XIX столетии становится едва ли не преоб
ладающим. И если в первой половине столетия еще 
можно отметить стремление к имитации маслом тради
ционного темперного образа, к своеобразному камуф

ляжу, то во второй половине икона-картина в своем со
вершенно натуралистическом варианте становится об
щепринятой. Вырабатывается определенный штамп, 
в котором индивидуальные черты исполнителя полно
стью нивелированы. Своеобразие подобных икон за

ключается в использовании элементов академической, 
а точнее — реалистической живописи. Однако внешнее 
натуралистическое правдоподобие в соединении с ком
позиционной простотой, едва ли не на уровне примити
ва, позволило воспринимать отвлеченные религиоз
ные образы крайне упрощенно и конкретно. И благода
ря такой доступности подобная продукция нашла сво
его потребителя среди жителей городских окраин. На
до заметить, что сельским жителям явно было ближе 
традиционное иконописание в упрощенных интерпре
тациях холуйских мастеров.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Знаки с изображениями рыбы ис

пользовались в гербах Саратова и Нарвы.
Однако клеймо на данном окладе иного ти
па и не соотносится с ними, в Указателе 
клейм не отмечено. Клеймо с монограммой 
«И.Е», вероятно, принадлежало неизвест
ному петербургскому пробирному мастеру 
1870-1891годов—см.: Постникова Лосева,
Платонова, Ульянова 1995. № 1183. С. 179,347.

2 XIX век, 82x71. Икона воспроиз
ведена в сборнике статей, выпущенном к 
выставке под редакцией архимандрита Ар
сения—см.: Iloitkaammeja Riemuitkaamme 
2000. № 46. В собрании Х.Вилламо (Кауни- 
айнен, Финляндия) находится икона, в ко
торой композиция дана в зеркальном изо
бражении —см.: Ikoneja 1989. S. 83.
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М И Х А И Л  К Р А С И Л И Н
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И О А Н Н  Б О Г О С Л О В  В М О Л Ч А Н И И »

Конец XIX века
Старообрядческая мастерская (Супрасль или Ветка ?) 
Дерево, темпера. 90,5x71,3

Изображение традиционное. Пространство иконы 
заполнено мощной фигурой евангелиста. Святой изо
бражен в трехчетвертном повороте влево. Его глава 
также склонена влево. Крупный лоб с залысинами на 
полголовы. Бровь левого глаза резко приподнята, пра
вая уходит в бок. Большие, широко расставленные гла-

губам, словно замыкая уста. Левой он придерживает 
толстую раскрытую книгу с красным обрезом, по кото
ром)' прорисованы сложенные листы.

Над левым плечом Иоанна виден ангел в белом 
облачении, нижние края которого ниспадают вниз не
сколько «скомканными» заостренными складками. 
Левое крыло вторит изгибу спины. Его завершающие 
перья тонут в ниспадающих складках. От правого кры
ла видны лишь нижние перья, расходящиеся вверх вее
ром. Глава ангела (в трехчетвертном повороте) обра

за чуть опущены вниз. Зрачки зашли за верхнее веко. 
Хребет носа широкий, длинный, с каплевидным завер
шением. Видимое крыло носа невелико. Губы скрыты 
пышными вьющимися «расчесанными» прядями боро
ды, которые завершаются прихотливыми завитками. 
Волосы на главе лежат аккуратно уложенными в четы
ре ряда прядками с круглыми завитками у шеи. Ухо от
крыто. Руки Иоанна, с длинными кистями и тонкими 
пальцами, усиливающие аскетизм персонажа, изобра
жены в неторопливом движении. Правую руку с мо
литвенно сложенными пальцами Иоанн подносит к

щена к уху евангелиста. Тип и рисунок тяготеют к древ
ним образцам. Вокруг чела уложен двойной ряд шаро
образных прядок, в центре которых видна лента, за
вершающаяся за ухом свивающимся тороком. Все ли
нии, конструирующие фигуру, «поддержаны» глубокой 
графьей. На апостоле темно-синий гиматий и красно
малиновый хитон. Одежды Иоанна представляют 
сложную конструкцию из геометрических форм, в ко
торых доминирующую роль играют жесткие чеканные 
складки. Они выделены как на гиматии, так и на хитоне 
различными градациями синего, красного, белого, пе-
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реходящими в многоступенчатые радужные пятна вы
светлений. Конструкцию держат черные и коричне
вые линии, обведенные белилами. Колорит одеяний 
построен на контрастах и комбинациях холодного и 
«жаркого». Отсюда и поразительный динамизм образа, 
соединенный со старообрядческой «академической» 
холодной отстраненностью. Почти «плакатные» плос
кости одежд Иоанна и жесткий колорит иконы созда
ют атмосферу тревоги и напряжения. Очень выразите
лен свисающий с шеи на грудь край гиматия в виде 
сложных складок.

Лик святого моделирован по темно-коричнева
тому санкирю в один более светлый красновато-охри
стый тон. Участки высветлений — выпуклости лба, бро
вей, щек — сначала определены формообразующим 
слабым слоем белил, поверх которых нанесены бе
лильные штрихи, скобообразные линии, порою обра
зующие геометрические построения. Участки под бро
вями проработаны белильной штриховкой. Глазницы 
обведены коричневой линией с повторяющими фор
му белильными линиями. Переносица отмечена двумя 
параллельными скобками, опущенными вниз, подхва-
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тывающими белую пограничную линию хребта носа. 
Волосы — пряди по пять тонких белых параллельных 
рельефно положенных линий, повторяющихся через 
небольшие интервалы и создающих эффект расчесан
ных волос. Все это подчеркивает выразительный объ
ем головы, несмотря на плоскостность формы, кото
рая преодолевается белильными оживками, придаю
щими образу евангелиста «рубленый» характер.

Нимб Иоанна Богослова золотой. Нимб ангела 
составлен перекрещивающимися красным и синим 
квадратами с вогнутыми сторонами. Фон и поля ико
ны однотипные светло-охристые. По периметру сред
ника — тонкая красная лузга. Широкие поля с внешней 
стороны обрамлены охристой полосой.

Н А Д П И С И
Темно-вишневая по сторонам фигуры святого. На рас
крытых белых страницах в восемь рядов написан на
чальный евангельский текст с киноварной заглавной 
буквицей.

Доска состоит из трех частей, соединенных 
двумя встречными врезными шпонками (обе утраче
ны). Ковчег пологий, паволока, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
В левой части щита по месту соединения досок трещи
на, повредившая различного размера участки грунта, 
позднее правленные реставратором. Мелкие выбоины 
и следы от гвоздей от накладного нимба. Имеется одно 
отверстие на нимбе ангела. На правой руке просматри
ваются царапины. На правом поле небольшая выбои
на. В правой части иконы на верхнем и нижнем полях 
просматривается трещина на месте соединения досок.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена до поступления в коллекцию.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Сидящий евангелист Иоанн, внимающий дуновению 
Премудрости Божией в виде ангела, нашептывающего 
ему Божественное откровение, как самостоятельный 
иконный образ формируется в середине XVI столетия, 
в период интенсивного развития богословской мысли 
на Руси. Это было время особого осмысления новоза
ветных текстов и углубления познания их мистиче
ской сущности. И в этом отношении Евангелие от 
Иоанна и Апокалипсис были их основными источни
ками. Проблема сложения иконографической схемы 
композиции «Иоанн Богослов в молчании» не являет
ся однозначной. Многочисленные миниатюры начи
ная с древнейших образцов («Остромирово еванге
лие», 1055-1057, ГНБ; «Мстиславово евангелие», 1117, 
ГИМ) до более поздних («Евангелие» Феодосия, 1507, 
ГНБ), представляя евангелиста в обществе Прохора, 
практически нигде не дают образцов его самоуглублен
ного состояния, выраженного актом замыкания уст в 
присутствии ангела Софии Премудрости Божией. 
Однако следует отметить, что изредка в миниатюрах

с изображением евангелистов Марка и Луки появля
лась София, напоминающая скорее античную музу, не
жели Божественную Премудрость (Евангельские чте
ния, конецXIV—начало XV века, НБ МГУ), и в изобра
жениях всех евангелистов (Евангелие, XVI век, собра
ние Е.Е.Егорова, ГРБ)1. В монументальном искусстве 
Софию Премудрость Божию можно встретить лишь в 
росписях Успенской церкви в Болотове (1390).
Г.И.Вздорнов отмечает, что подобные изображения 
были более типичны для греческих и южнославянских 
мастеров стенописей и миниатюр2. В иконописи ангел 
Премудрость, сопровождающий Иоанна, встречается 
в двух тверских памятниках второй половины XV ве
ка — в клейме Царских врат с евангелистом Лукой 
(ЦМиАР) и во фрагменте из Царских врат с евангели
стом Матфеем (ГРМ)3.

В исследуемом произведении явно подчеркну
та значимость евангелиста-мыслителя, погруженного в 
познание неизреченной тайны Господней. Иконопи
сец сосредоточил внимание на укрупненной фигуре 
Иоанна, замкнувшего уста перед величием Божествен
ного откровения. За его спиной изображен ангел, обла
ченный в белые с золотом одеяния, с нимбом, в кото
ром перекрещиваются синий и красный квадраты, ука
зывающие на персонификацию Премудрости Божией. 
По-видимому, это иконографическое решение возни
кает в период сложных богословских споров, начатых 
дьяком Висковатым4. Вполне вероятно, что именно в 
это время появляется икона с изображением Иоанна 
Богослова, склонившегося в глубоком размышлении 
над Евангелием, из Рязанского музея-заповедника и вы
разительный образ евангелиста, традиционно связыва
емый с мастерской Соловецкого монастыря5. В обеих 
пока отсутствует ангел Премудрость, но уже обрела яс
ные иконографические формы идея замыкания уст 
мягким движением сложенных пальцев. В собрании 
ГТГ имеется икона, датируемая XVI веком, на которой 
уже появляется ангел Премудрость6. Но более реаль
ным представляется возникновение и распростране
ние икон с изображением Иоанна Богослова в молча
нии в середине XVII века, когда ожесточенные споры 
между никонианами и сторонниками старой веры до
стигли апогея. В этой иконографии можно найти при
зыв к сокровенному, тайному исповеданию веры отцов. 
Этой установке отвечает камерная икона середины 
XVII века из вологодской Богословской церкви7. По 
крайней мере этот факт объясняется тем, что образцы 
данного типа и разного времени чаще всего можно и 
сейчас встретить в действующих старообрядческих 
молельнях8. Таким примером могут служить две иконы 
XVII века из собрания Третьяковской галереи, к сожа
лению еще не раскрытые и не изученные51. В такой ико
нографической редакции «Евангелист Иоанн Бого
слов в молчании» становится достаточно распростра
ненным в XVIII — начале XX века. Большинство икон, 
написанных на этот сюжет, при ближайшем рассмотре
нии оказываются связанными с повсеместной старооб
рядческой традицией. А о том, что она сохранялась в 
более позднее время, свидетельствует близкая икона 
работы Григория Рогаткина (1929) из собрания Музея 
народного творчества в городе Ветка10.
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В.И.Антонова высказала мнение, что компози
ция сформирована под воздействием заключительных 
слов Евангелия от Иоанна (25:21): «Многое и другое со
творил Иисус: но если писать об этом подробно, то, ду
маю, и самому миру не вместить бы написанных книг»". 
Однако это предположение представляется несколько 
форсированным, так как оно не имеет прямого указа
ния на факт «замыкания» Иоанном уст или опосредо
ванного определения внутреннего собеседования еван
гелиста с Господом. Евангельские слова в большей мере 
являются гиперболическим заключением истинного 
благовествования и свидетельства о том, что «весь мир 
не мог бы вместить в себе книг, в которых бы содержа
лось все, что известно было апостолам о Христе»12.

Сложившаяся иконография и, в частности, 
сам образ исследуемой иконы в большей степени соот
ветствуют словам комментатора евангельского текста: 
«Иоанн жил более внутреннею, созерцательною жиз
нью, чем внешнею, практической деятельностью. Он 
более наблюдает, чем действует, он чаще погружается 
во внутренний мир, обсуждая в уме своем величайшие 
события, которых он призван стать свидетелем. Душа 
его более витает в горнем мире, почему ему издревле в 
церковной иконописи усвоялся символ орла»13. Надо 
думать, что нам еще лишь предстоит найти конкрет
ные литературные подтверждения рождения иконо- 
графического типа, получившего название «Апостол и 
евангелист Иоанн Богослов в молчании».

А Т Р И Б У Ц И Я
Стилистические особенности рассматриваемого про
изведения, безусловно, выходят за рамки привычных 
иконописных приемов.

Сразу следует отметить исключительную мону
ментальность образа Иоанна Богослова. Изобрази
тельный язык иконы отличается предельной жестко
стью рисунка, холодностью колорита, утрированно 
каллиграфической вязью надписей, почти превратив
шейся в изощренный орнаментальный рисунок. За 
этим просматривается явное стремление сымитиро
вать древние образцы в их наиболее чистой форме. 
Подобная начетническая виртуозность «археологиче
ского» характера свойственна старообрядческим мас
терским. Этот специфический иконописный «акаде
мизм», насыщенный утрированными геометрически
ми построениями, встречается и сейчас на многих 
иконах конца XIX — начала XX столетия в различных 
старообрядческих моленных". Близкую по своей худо
жественной форме икону «Иоанн Богослов в молча
нии» можно отчетливо увидеть на фотографии иконо
писной мастерской Г.О.Чирикова13. Подчеркнутое 
конструктивное начало, определяемое не только конт
растными цветовыми сочетаниями, но и тщательно 
выделенной графикой линий, хорошо видно на мону
ментальной иконе «Спас в силах» 1905 года из одного 
латгальского старообрядческого собрания"1. Эта дата 
исключительно важна для понимания старообрядче
ского иконного наследия. В этом году царское прави
тельство разрешило старообрядцам свободу конфес
сиональных отправлений, что и было использовано 
для восстановления полноценной иконописной про

дукции, одной из особенностей которой было гипер
трофированное увеличение размеров икон при несом
ненном сохранении технического исполнительского 
мастерства. С новой силой иконописцы, обслуживав
шие ревнителей старой веры, устремились к «изобра
зительному обоснованию» веры своих дедов.

Скорее всего исследуемая икона относится 
именно к кругу памятников этого периода. Она имеет 
своего маленького двойника из литовского церковного 
собрания17. Этот образ написан в Супрасле в 1890 году. 
Несмотря на существенную разницу в размерах, порази
тельное сходство стилистических приемов, колористи
ческой гаммы позволяет говорить если не об одной ру
ке исполнителя, то во всяком случае о единой иконо
писной мастерской, предположительно территориаль
но соотнесенной с северо-западными старообрядчески
ми центрами (Брянщина; Режица, ныне — город Резек- 
не, Латвия). В «литовской» иконе просматривается та
кая же «академическая» тщательность в разработке ли
ка, написании волос, жесткого «построения» одежд 
евангелиста. Тот же колорит на фоне и полях иконы. 
Исследуемая икона имеет точки соприкосновения и с 
уже упоминавшейся иконой 1929 года Григория Рогат- 
кина. Они прежде всего выразились в системе написа
ния волос и бороды святого. И в том, и в другом случае 
внимание сфокусировано на ритмичном распределе
нии прядей по форме головы. Оба мастера аккуратно 
располагают каждый волосок, словно подчеркивая зна
чимость каждого из них. Подобную разработку волос 
вплоть до бород, заплетенных в косы, можно встретить 
на многих старообрядческих иконах рубежа XIX-XX ве
ков. Однако это не является «изобретением» мастеров 
этой эпохи. Тенденцию к геометризации, линейной же
сткости наряду с холодностью колорита можно найти в 
иконе 1679 года чернеца Нектария Кулюксина из Ки- 
рилло-Белозерского монастыря18. В ней просматривает
ся поразительное сходство композиции и исполнения с 
исследуемой иконой. Близки даже изображения разве
вающегося плаща ангела. В иконе из собрания В.А.Бон- 
даренко подчеркнуто графическое начало в написании 
волос — «волосок к волоску», строгими рядами волни
стых прядей. Конкретный пример подобного рода мож
но увидеть на ярославской иконе XVII века «Симеон 
Богоприимец»19. Этот прием к концу XIX века достигает 
своего апогея: на многих иконах святые появляются с 
длинными бородами в виде тщательно заплетенных ко
сиц. Созвучные, близкие приемы в трактовке волос на 
нашей иконе соотносятся с одноименной иконой, вы
полненной мастерами Ильей Сафоновым и Михаилом 
Нефедовым в начале XX века из Палехского музея20.

Сравнивая иконы с изображением Иоанна Бо
гослова более раннего периода, то есть XVIII и первой 
половины XIX столетия, с иконами рубежа XIX-XX ве
ков, можно констатировать принципиальное стили
стическое различие между ними. В иконе, находящей
ся в Палехском музее и датируемой серединой XVIII ве
ка, ощутимо влияние наследия Оружейной палаты21. 
Оно выразилось в первую очередь в наличии барочных 
элементов, компромиссной стилистике письма, тяго
теющего к «живству», наряду с сохранением традици
онных иконописных приемов, которые особенно за-
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метны в многослойности построения лика святого. Об
ращает внимание характерный хохолок надо лбом 
евангелиста. Эта деталь встречается на многих изобра
жениях Иоанна, выполненных царскими мастерами во 
второй половине XVII века. Борода святого «распреде
лена» на многочисленные пряди, как и завитки на голо
ве, однако они воспринимаются единой живописной 
массой. Важную роль в усилении объема фигуры вы
полняют высветления на одеждах, выполненные тво
реным золотом в виде полос, мягко и плотно лежащих 
по всей поверхности гиматия. Колористическая гамма 
иконы отличается особой «густотой» темно-зеленого 
гиматия, контрастирующего с красно-оранжевым хи
тоном, что усиливает мягкую светоносность образа, 
словно материализующегося из некоего глубинного 
темного пространства. Близость определенных прие
мов можно отметить и в иконе из московской Троиц
кой церкви на Пятницком кладбище2,2. Сейчас доста
точно оснований датировать ее второй половиной
XVIII — началом XIX столетия и связывать также с па
лехскими мастерами. В ней в первую очередь видна 
идентичность разработки одежд густо положенными 
золотыми полосами. Однако лик решен совершенно 
иначе. В основе его моделировки лежит традиционная 
темно-коричневая инкарнация с постепенным высвет
лением участков выпуклостей лба, складок носа и щек. 
Особое внимание иконописец уделил тщательной раз
работке рисунку морщин на лбу, вертикальных трой
ных складок на щеках и всех тех мелких деталей, кото
рые усиливают аскетичность образа. Несомненно, это 
связано со старообрядческими требованиями. Близки 
предыдущей иконе приемы написания волос на голове 
и бороды. Все это позволяет говорить о безусловно 
позднем времени (конец XIX — может быть, начало XX 
века) создания исследуемой иконы2'.

Нельзя не отметить своеобразия текстов, укра
шающих страницы раскрытой книги и отличающихся 
исключительным графическим мастерством. Вытяну
тые тонкие компоненты каждой буквы сочленены меж
ду собой в сплошной орнаментальный ковер, не подда
ющийся расшифровке. Виртуозное владение искусст
вом шрифта становится здесь не столько конфессио
нальной, сколько художественной самоцелью — несом
ненной стилизацией под древние книжные источники. 
Однако в старопечатных памятниках, а также в издани
ях раннего XIX столетия мы не найдем аналогичных 
примеров. Сравнение текста исследуемой иконы и сти
листики написания текстов в других иконах различно
го времени позволяет сделать вывод, что подобное ре
шение текстовой части в иконописи наиболее типично 
для позднего периода старообрядческого иконописа- 
ния, что связано с большей веротерпимостью конца
XIX века и возрождением конфессиональных прав в 
начале XX века. Получив свободу вероисповедания, 
старообрядцы максимально реализовывали свои худо
жественные возможности, демонстрируя виртуозное 
мастерство. Именно в это время иконописцы, обслужи
вавшие старообрядческие круги, не только тщательно 
следовали древним (дониконовским) образцам, но и 
словно стремились превзойти предшественников в со
вершенстве постижения древних форм. Сознательно

ограничивая себя в выборе средств, они тем не менее 
не могли избежать влияния художественных тенден
ций своего времени, невольно отражая их черты в 
своеобразной стилизованной форме. И в данном слу
чае нельзя не отметить и влияния стилистики модерна. 
Оно достаточно заметно в исполнении текстовой час
ти иконы, в которой виртуозное стилизаторство соеди
нило древнюю вязь с особенностями художественного 
языка модерна24.

В упоминавшейся выше «литовской» иконе 
текстовая часть также близка исследуемому памятни
ку. А указание на Супрасль — широко известный центр 
старообрядческого книгопечатания — во многом объ
ясняет подобные орнаментализированные надписи. 
Не лишне напомнить о том, что распространенные в 
старообрядческой среде рисованные дидактические 
листы с картинками и текстами на рубеже веков актив
но и виртуозно воспроизводятся типографскими сред
ствами. При поразительно высоком полиграфическом 
качестве печати старообрядческие мастера изумитель
но имитировали рукотворность самого произведения, 
в котором текстовая часть приобретала значение, рав
ное воспроизводимому изображению.

Все это дает нам основание говорить о том, 
что «Иоанн Богослов в молчании» из собрания 
В.А.Бондаренко является одним из ярких примеров 
продукции старообрядческих мастерских, работав
ших на рубеже столетий и обслуживавших общины, 
расположенные на западных окраинах России25. Не ис
ключено, что таким местом для исполнения подобных 
икон были Брянщина (Клинцы, Новозыбков), Бела
русь (Ветка), Супрасль (ныне — Польша).
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Начало XX века 
Мстёра
Дерево, темпера. 30x26,5

В среднике изображена по пояс Богоматерь с легким 
поворотом влево. Ее левая рука приподнята на уровне 
груди. Широким движением правой руки она словно 
охватывает и прикрывает младенца Христа мафорием 
сзади и одновременно как бы не касаясь его раскры
той ладонью. Он торжественно восседает на ней, при

подняв правую руку в чинном благословении и держа 
белый свернутый свиток в опущенной левой руке.
На Богоматери темно-вишневый мафорий, из-под ко
торого виден синий чепец и на левой руке шитый 
золотом и жемчугом поручь. Поверхность одеяний гус
то моделирована твореным золотом, почти скрываю
щим настоящий цвет мафория и чепца. На челе и пле
чах изображены золотые звездицы. Младенец облачен 
в нежно-бирюзовый светлый хитон с золотистым кла- 
вом и желтовато-оранжевый светлый гиматий. По
верхность одежд покрыта тончайшими золотыми ни
тями ассиста. У нижнего края лузги, приподнятой 
вверх, изображена «третья» рука в поруче с частью ма
фория. Раскрытая ладонь лишена телесной окраски и 
напоминает темно-серый чеканный рельеф. Лик Бого
матери, полный мягкой сосредоточенности, воспро
изводит «древний тип». Лик Младенца обращен в 
трехчетвертном повороте вправо. Мягкие коричнева
тые волосы с охристыми линиями тонких волосков об
рамляют голову Младенца. Широкий лоб наискосок 
пересекает тень-морщина. В целом разработка лика 
идентична разработке лика Марии.

Нимбы золотые, с постепенным угасанием 
цвета у главы. Фон и поля единого ровного охристого 
цвета. Опушь выполнена темно-красным пигментом 
одной тонкой полосой.

Н А Д П И С И
Монограммы Христа и Богоматери выполнены зо
лотом.

Доска цельная с дубовыми врезными встреч
ными шпонками. Ковчег, паволока не просматривает
ся, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Удовлетворительная.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена до поступления в коллекцию.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Поводом для сложения иконографии иконы «Богома
терь Троеручица» и становлением ее культа послужило 
событие, связанное с жизнью правителя Дамаска — вы
дающегося богослова и поэта святого Иоанна Дама- 
скина (умер около 780)'. Его активная деятельность 
в защиту почитания икон вызвала резкую ненависть 
византийского императора-иконоборца Льва Исавра 
(717-741). Оклеветанный последним перед дамасским 
халифом Абд-Альмаликом, Иоанн был отстранен от го
сударственной службы и подвергнут унизительной каз
ни-усечению правой руки. По церковному преда-
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нию, Иоанн Дамаскин обратился с горячей молитвой 
к иконе Богоматери. Молитва его была услышана, и 
кисть срослась. Его радость выразилась в проникно
венном, широко известном гимне, ставшем частью ли
тургии святого Василия Великого: «О Тебе радуется, 
Благодатная, всякая тварь, ангельский собор и челове
ческий род, освященный храме и раю словесный, дев
ственное похвало, из нея же Бог воплотися и Младе
нец бысть, прежде век сый Бог наш: ложесна бо Твоя 
Престол сотвори и чрево Твое пространнее небес со- 
дела: о Тебе радуется, Благодатная, всякая тварь, слава 
Тебе». Факт отсечения руки и ее чудесного прираще
ния фиксирует одним из первых в своей Хронике око
ло 840 года Георгий Амартол2. Потрясенный чудом, 
Иоанн принял иночество и удалился в монастырь Свя
того Саввы Освященного в Иерусалиме4. К иконе Бо
гоматери, перед которой молился святой, он в благо
дарность прикрепил ex voto — серебряное изображе
ние руки (или, возможно, пририсовал ее). А в знак па
мяти об этом событии Дамаскин всегда носил на голо
ве повязку, которой была завязана рука. С этим тюрба
ном Иоанн, как правило, изображается на иконах. Су
ществует иная интерпретация появления «третьей ру
ки». Она зафиксирована в неопубликованной рукопи
си первой половины XVIII столетия из собрания Пого
дина4. Ее записал архимандрит Новоиерусалимского 
монастыря Никанор со слов приехавшего в 1683 году в 
Россию для сбора милостыни митрополита Леонтия 
из Ивирона. По легенде, когда иконописец закончил 
образ Богоматери, он вышел из кельи. Вернувшись, он 
увидел, что на иконе кто-то пририсовал третью руку. 
Мастер стер это изображение, приняв его за чью-то 
злую шутку. На следующий день она появилась снова.
И когда «третья рука» появилась вновь, иконописец 
услышал голос свыше: «Не дерзай се изографе, руки 
сею заглаждати. И не протився силе Богородицы и 
Вышнего Бога якоже изволи тако ему быти».

Чудотворная икона, по установившемуся преда
нию, оставалась в Иерусалиме до XIII века, когда посе
тивший обитель святой Савва Сербский получил ее в 
дар5. Позже, в XIV веке, икона была перенесена на Афон 
в Хиландарский монастырь, где она находится и поны
не. Видевший икону в конце прошлого века Н.П.Конда- 
ков полагал, что она «носит черты переписки XVI-XVII 
веков, но основное письмо и общий рисунок напомина
ют сербское письмо XIV века»1'. Видевший ее в 1997 году 
ГИ.Вздорнов считает, что плотный слой записей не по
зволяет судить о первоначальном времени создания об
раза7. Иван Бенчев, опубликовавший старую фотогра
фию, на которой икона представлена без оклада, дати
рует ее серединой XIVвека. По его мнению, глухой се
ребряный оклад, покрывающий образ, был изготовлен 
русским мастером между 1904-1909 годами". Сербские 
специалисты, в частности С.Петкович, осторожно об
ходят вопрос датировки памятника9.

Первое упоминание в России об иконе «Бого
матерь Троеручица», хранящейся в святогорском мо
настыре Хиландар, относится к 1560 году10. Оно из
вестно со слов игумена русского Пантелеймонова мо
настыря на Афоне Иоакима, составившего описание 
святогорских святынь по просьбе митрополита Мака

рия". В России почитание иконы «Богоматерь Троеру
чица» восходит к XVII столетию, когда патриарху Ни
кону из афонского Хиландарского монастыря в его 
подмосковную резиденцию Новый Иерусалим 28 ию
ня 1661 года архимандрит Феофан из афонского Кас- 
тамонитова монастыря привез список чудотворного 
образа. Патриарх, по-видимому, придавал большое 
значение новой иконе, так как изготовленный с нее 
новый список он отослал во Флорищеву Успенскую пу
стынь12. Этот образ Богоматери получил широкое рас
пространение на русской почве. Изображения «Бого
матери Троеручицы» появляются также и в виде гра
вюр и рисунков14. Меньшую их часть можно связать с 
XVIII столетием. Значительно больше икон этого из
вода датируется XIX веком. Рассматриваемая икона, 
безусловно, относится к концу XIX — началу XX века.
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А Т Р И Б У Ц И Я
Формат доски иконы, пропорции ее полей и ковчега, 
расположение фигуры Богоматери в среднике и осо
бенности ее исполнения ориентированы на столич
ные образцы и вызывают в памяти произведения мас
теров Оружейной палаты. Однако целый ряд элемен
тов иконы свидетельствуют о достаточно позднем вре
мени ее создания. История иконописания дает нам 
примеры сохранения традиций на протяжении дли
тельного времени благодаря стараниям тех иконопис
цев, которые обслуживали старообрядческие запросы 
по сохранению дониконовской традиции. Образцами 
для таких работ служили в первую очередь небольшие 
иконы так называемых строгановских мастеров, отли
чавшиеся высоким уровнем исполнения, продукция 
Оружейной палаты и многочисленные листы старых

особенность была отмечена немецким специалистом 
К.Эберхардтом в датированных памятниках, находя
щихся в его коллекции". Она сохранилась вплоть до 
начала XX столетия. Начавшееся массовое производ
ство тиражных икон на жести фирмами Жако и Бона- 
кер нанесло непоправимый удар по рукотворной ико
не. Под давлением Н.П.Кондакова и Д.К.Тренева был 
обнародован Указ Святейшего Синода от 19 марта 
1901 года об учреждении Комитета попечительства о 
русской иконописи. Их же стараниями были созданы в 
крупнейших иконописных центрах школы, которые 
были призваны возродить традиционную икону, отве
чающую самым высоким художественным требовани
ям1". Опираясь на образцы XVII века, молодые масте
ра, имевшие опыт работы в семейных мастерских и не 
понаслышке знакомые и с искусством старинщиков,

прорисей. Маленький размер запрашиваемых икон в 
какой-то степени был определен тем, что старообряд
чество находилось вне закона и создаваемые молельни 
наполнялись иконами небольшого формата, удобны
ми для быстрых перемещений в случае очередного 
вмешательства властей. Палехские, мстерские мас
тера, старообрядческие иконописцы уральского 
Невьянска на рубеже XVIII-XIX веков, сохраняя кон
кретное пристрастие к тщательно отточенной техни
ке письма, нередко придавали своим иконам некий от
тенок «академического холодка». Эта своеобразная

создавали под руководством опытных мастеров рабо
ты, блестяще имитировавшие древние памятники. 
Многие из них и по сей день в разных музеях хранятся 
в качестве произведений древнерусского искусства. 
Рассматриваемая икона, вполне вероятно, вышла из 
такой же иконописной школы. Однако при бережном 
отношении к устоявшимся образцам мастер не пытал
ся имитировать древность. Соблюдая канон и сохра
няя традиционное отношение к воспроизведению об
раза, он находился в поле современных ему художест
венных процессов. В основе общей тоновой разработ-
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ки исследуемой иконы лежит охра с тонким краснова
тым оттенком, которая служит основанием всего коло
рита. Она напоминает так называемое «московское ох
ряное» письмо, широко использовавшееся мстерски- 
ми и палехскими мастерами. Н.П.Кондаков отмечал,
что так «пишут многие чудотворные иконы Богомате
ри: чудный теплый светло-коричневый или бледно
оливковый колорит тела отвечает столь же высоко
гармоничному коричневому цвету одежд Матери и 
светло-хромовому хитону Младенца с нежными и тон
кими чертами и коймами из «твореного» золота»"'. Ис
пользуя в «личном» технику «отборки», которой отда
вали предпочтение мастера рубежа XIX-XX веков, 
иконописец тщательно моделирует лики Богоматери 
и Младенца, выявляя объемы противопоставлением 
светлых и темных участков. Он усиливает их белиль
ными высветлениями по темно-охристому санкирю и 
нежной подрумянкой на щеках. Индивидуальность ис
полнения проявляется в изображении длинного, узко
го, чуть сгибающегося к концу «византийского» носа. 
Широкие округлые темно-охристые впадины глазниц 
усиливают эмоциональную нагрузку широко раскры
тых глаз Богоматери. В припухлости красноватых губ 
просматривается легкая улыбка. Над надбровными ду
гами прописаны две расходящиеся почти параллельно 
морщины, придавая особую динамику образу Марии. 
Границы светлых участков лика—лоб, под глазами, 
подбородок — усилены мягкими, едва видными белиль
ными штрихами. Тот же прием использован при напи
сании складки на шее Богоматери.

Довольно значительная роль в иконе отводит
ся золоту. Не скрывая движений кисти, иконописец 
пишет твореным золотом внутренние пространства 
нимбов, создавая эффект постепенного их уплотне
ния от границы голов к наружной описи. Мастер плот
но покрывает золотом поверхности одеяний Марии и 
Христа. На мафории Богоматери золото лежит парал
лельными широкими лентами, местами пересекаемы
ми диагональными «разрезами». Гиматий Младенца за
полнен тонкими линиями ассиста, сливающимися в 
пятнах «сияния». Колористическое однообразие нару
шается разделкой нежно-изумрудной рубашечки Хри
ста золотом холодного тона. Такие «ювелирные прие
мы» особенно характерны преимущественно для 
мстерского иконописания. Гармония целого созна
тельно нарушена изображением холодной темно-сере
бристой «третьей» руки. Обычно в большинстве икон 
она изображается в своем естественном виде. В дан
ном случае мастер хорошо осведомлен об истинном 
значении благодарственного приношения, имитируя 
живописными средствами металлическую подвеску 
(ex voto Иоанна Дамаскина). В силу предметной досто
верности «третья» рука приобретает в контексте этого 
образа некий мистический смысл. Уровень исполне
ния исследуемой иконы свидетельствует о высоком 
техническом профессионализме мастера и его теоре
тической подготовленности. В образной системе ико
ны и отдельных технических приемах просматривает
ся воздействие мстерской стилистики. Эти данные по
зволяют с достаточным основанием связать произве
дение с деятельностью тех школ, которые вновь созда

вались по инициативе Н.П.Кондакова и Д.К.Тренева. 
Не исключено, что данная икона могла быть создана 
молодыми мстерскими учениками.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Историческое сказание об ико

не Богоматери 1904; Булгаков 1913. Т. 1.
С. 488-489.

2 Сергий 1901. Т. 3. С. 494.
3 Булгаков 1913. Т. 1. С. 488-489.
4 № 1603. Л. 373 об.-379 об. Данные 

о ней см.: Бычков 1882. С. 270,275. Одним из 
первых к прочтению этого эпизода обра
тился в своей статье С.Петкович (Петковгд)
1997. С. 136-137.151. Прим. 34). Благодарю 
Г.И.Вздорнова за возможность ознакомить
ся с этой публикацией.

5 Булгаков 1913. Т. 2. С. 1482-1483.
Прим. 1.
6 Кондаков 1914-1915. Т. 2. С. 290.

Ил. 161.
7 Устное сообщение Г.И.Вздорнова 

автору статьи.
8 Bentchev 1993. S. 46-51.
9 Пешковit) 1997/1. С. 27. Ил. 79.

10 Пешковыt) 1997. С. 132.
11 Сказание о святой Афонской горе 
1882. С. 15.
12 Булгаков 1913. Т. 1. С. 1427.
13 Рисунок иконы работы Григория 
Тепчегорского иллюстрирует ее описание в 
известной рукописи Семена Федоровича 
Моховикова «Солнце Пресветлое» около 
1715 года (НБ МГУ. Ф. 302. Инв. 10536-22-71.
О книге см.: Поздеева 1976. С. 175-198; 
воспр. — Bentchev 1993. S. 51).
14 Эберхардт2Ш . С. 211-216.
15 Кондаков 1901; Тренев; Тренев 1904;
Тарасов 1995. С. 271-289; этой теме посвя
щена готовящаяся публикация И.В.Сос- 
новцевой.
16 Кондаков 1901. С. 12.



И К О Н А
« П Р Е П О Д О Б Н Ы Е  

О Н У Ф Р И Й  В Е Л И К И Й  
И  П Е Т Р  А Ф О Н С К И Й »

[6 7 ]





И Р И Н А С О С Н О В Ц Е В А

И К О Н А  « П Р Е П О Д О Б Н Ы Е  О Н У Ф Р И Й  В Е Л И К И Й  
И П Е Т Р  А Ф О Н С К И Й »

1902 год. В.П.Гурьянов1 
Мстёра; Москва 
Дерево, темпера. 30,7x26,5

Святые представлены в рост, прямолично. Руки Петра 
Афонского (справа) скрещены перед грудью, правая 
рука Онуфрия приподнята и повернута к груди, левая 
держит опирающийся на землю тонкий посох с пере
крестием наверху. Отшельники изображены обнажен
ными; чресла их закрыты «листвием» — повязкой из

Нимбы золотые, в среднике — с тонкой двой
ной обводкой; обводка, перекрестие и буквы на нимбе 
Эммануила выполнены красным. Фон средника — голу
бое небо, высветленное вверху; благодаря немного по
желтевшей покровной пленке, пейзаж и фон кажутся 
зеленоватыми.

Святые изображены стоящими на поземе — 
скалистой площадке, усеянной небольшими камнями, 
с невысокой растительностью на втором плане. На го
ризонте — удаленный голубоватый пейзаж с рекой, де

травы и листьев. Седые длинные волосы прядями спус
каются на плечи, борода Онуфрия почти достает до зе
мли, борода Петра достигает середины бедер. Ноги 
изображены чуть согнутыми, поставленными свобод
но, что сообщает легкий, почти неприметный разво
рот торсам, более заметный в фигуре преподобного 
Онуфрия. В центре верхнего поля в медальоне — пояс
ное изображение Спаса Эммануила в светлых одеяни
ях (хитон с клавом и гиматий), со свернутым свитком в 
левой руке.

Личное письмо со стремлением сгладить впе
чатление «иконности», в приемлемой степени при
близив к «правильному» изображению человеческого 
лица и тела. При достаточной контрастности затенен
ных и освещенных частей лица (то же в изображении 
обнаженных фигур) переходы исполнены довольно 
мягко. Высветления выполнены очень тонкими и час
то положенными белильными штрихами, сгущающи
мися на наиболее светлых участках — скулах, носах, 
бликах в середине лбов. Тончайшими белильными 
штрихами и линиями по темному тону исполнены пря
ди волос, усов, бород.

ревьями и зданиями на дальнем берегу, будто тающими 
в дымке.

Поля декорированы орнаментом, оттиснутым 
по золоченому левкасу; его элементы — побеги и цветы 
лотоса — исполнены коричневым, синим, разными от
тенками зеленого, гармонирующими с цветовой гам
мой средника; в углах иконы — изображения процвет
шего креста.

Н А Д П И С И
На фоне над изображениями — имен преподобных 
темно-синего цвета, на верхнем поле в медальоне — 
темно-вишневого.

В правом нижнем углу средника на поземе над
пись красновато-коричневой краской в одну строку: 
ПИСАЛ'/, B .rS 'ffc /M IO m  1902 ГД7, в м о с к в ^

Доска гладкая, не видно стыков фрагментов ос
новы, словно она состояла из цельного куска дерева. 
Однако склейка дерева видна по всем боковым сторо
нам иконы. Очевидно, использована двухслойная ос
нова, иконная доска как бы дублирована. Две врезные 
встречные шпонки, трапециевидные в сечении из де-
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рева твердой породы (видимо, дубовые) полностью 
прорезают нижний слой основы и неглубоко входят в 
верхний слой (с изображением). Фрагменты красной 
ткани вокруг гвоздиков на торцах. Ковчег неглубокий, 
паволока не просматривается, левкас.

На обороте иконы сохранились надписи, ис
полненные от руки в две строки темно-коричневыми 
чернилами красивым почерком, с витиеватыми начер
таниями заглавных букв3.

Между шпонками иконы видна еще одна над
пись в две строки, сделанная карандашом в вертикаль
ном направлении, снизу вверх'.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Хорошая. Все боковые стороны иконы немного стеса
ны; видимо, это было сделано при помещении иконы 
в киот.

РЕС ТА В РА Ц И Я 
Не проводилась.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  
От частного владельца.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Композиция иконы — два прямолично представленных 
святых и полуфигурное изображение Христа вверху в 
медальоне — позволяет отнести ее к распространенно
му типу изображений избранных святых. Поскольку 
празднование преподобным Онуфрию и Петру прихо
дится в церковном календаре на один и тот же день —
12 июня, произведение можно отнести к типу икон-ми- 
ней, святцев. На рубеже XIX и XX веков в мастерских 
И.С.Чирикова и М.И.Дикарева (эти иконописцы, как и 
В.П.Гурьянов, были уроженцами Мстёры, обосновав
шимися в Москве) была создана знаменитая и в значи
тельной степени сохранившаяся до наших дней годо
вая серия таких икон-святцев, включавшая около трех
сот произведений — на каждый день года. Эта серия бы
ла исполнена по заказу великого князя Константина 
Романова — «К.Р.» — для его домовой церкви в Мрамор
ном дворце в Петербурге5. Другой подобный ансамбль 
не известен. Но икона такого типа могла быть заказана 
и вне большой серии, например, если заказчик иконы 
был крещен 12 июня во имя одного из представленных 
на иконе святых или на 12 июня приходился день его 
рождения или другое важное для человека и его семей
ства событие.

На Руси святые отшельники, основатели мона
шества и продолжатели их аскетического подвига, по
читались издавна. Особенно велико было почитание 
Макария Египетского и Онуфрия Великого, чье под
вижничество совершалось в III—IV веках. Поклонение 
святому Петру Афонскому (преставился в 734 году) 
широко распространилось несколько позднее. Пер
вые из сохранившихся изображений святого Онуфрия 
Великого относятся к XV столетию. В 1420 году, судя 
по летописным сведениям, в честь этого святого был 
впервые освящен церковный престол".

Образы подвижников и аскетов первых веков 
христианства включались во фресковые росписи древ-
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нерусских храмов. Изображение святого Онуфрия Ве
ликого (?) было исполнено в 1378 году Феофаном Гре
ком в Троицком приделе собора Спаса Преображения 
на Ильине улице в Новгороде7. В XV веке в храмах Зве
нигорода и Москвы возводились каменные алтарные 
преграды, которые также украшались фресковой роспи
сью. Среди святых, которые представлены в росписи ал
тарной преграды Рождественского собора Саввино-Сто- 
рожевского монастыря, присутствует и Онуфрий Вели
кий, рядом с которым изображены Павел Фивейский и 
Антоний Великий8. На новгородской иконе 1498 года 
преподобный Онуфрий изображен вместе с Пименом 
Великим, Феодосием Великим, Евфимием Великим, Си
меоном Столпником, Макарием Великим, а также Иль
ей Пророком, Алексием человеком Божиим и почитае
мыми святыми русской церкви—Леонтием Ростовским, 
Варлаамом Хутынским и Сергием Радонежским4.

В 1979 году при реставрационных работах в 
Успенском соборе Московского Кремля на каменной ал
тарной преграде южнее входа в Дмитриевский придел 
были обнаружены две полуфигуры отшельников, до
полнившие уже известные изображения преподобных 
отцов монашества и столпников. Предполагается, что 
это святые Онуфрий и Петр Афонский (или Макарий 
Египетский), чье изображение почти полностью утра
чено. Роспись датируется рубежом XV и XVI веков"’.

Образы Петра Афонского с Онуфрием Вели
ким и Макарием Египетским помещены на одной из 
икон-святцев новгородского Софийского собора; на 
другой стороне этой двусторонней иконы-таблетки — 
«Сошествие Святого Духа на апостолов»". Таблетка с 
фигурами Онуфрия, Макария и Петра датируется кон
цом XV века. Обращает внимание следующее обстоя
тельство. Иконография Петра Афонского на новго
родском памятнике несколько отличается от той, ко
торая утвердилась в русской живописи XVI-XVII ве
ков. Волосы святого на софийской таблетке короткие, 
не спускаются прядями на плечи, а лежат крупными за
витками вокруг головы, усы невелики, борода доходит 
только до середины груди. Длинные волосы, усы и спу
скающиеся почти до земли бороды принадлежат здесь 
Онуфрию и Макарию, которые различаются только 
одеждой (Макарий — в звериной шкуре, Онуфрий — 
в повязке из травы и листьев) и положением рук (руки 
Макария скрещены на груди, руки Онуфрия обращены 
к фигуре Макария, чье значение подчеркивается этим 
жестом). Преподобный Петр Афонский на софийской 
таблетке правой рукой держит тонкий, опирающийся 
концом в землю посох с крестообразным навершием.

Несколько изображений святого Онуфрия со
хранилось на иконах XV-XVT столетий в собрании 
Третьяковской галереи12.

Рядом с Онуфрием Великим Петр Афонский 
известен на июньской иконе-минее 1569 года, проис
ходящей из Иосифо-Волоколамского монастыря14.

К XVI или XVII столетию относятся фигуры на 
полях лицевой стороны прославленной новгородской 
иконы середины XII века «Богоматерь Знамение». 
Нижнюю пару изображений составляют святые от
шельники со скрещенными на груди руками, длинны
ми волосами, спускающимися на плечи, и бородами
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ниже колен. Поскольку надписи, именующие святых, 
утрачены, уже в XIX веке в точности не знали, предста
влены на полях чудотворной иконы, к тому же закры
той окладом, Онуфрий и Макарий Египетский или 
Онуфрий и Петр Афонский".

Иконописная традиция нашла выражение в 
свидетельствах иконописных подлинников. В Подлин
нике иконописном, изданном С.Т.Большаковым, под 
12 днем июня говорится: «Преподобного отца нашего 
Онуфрия Великаго, сед, власы Илии пророка (то есть
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длинными прядями спускаются на плечи. — И .С .), брада 
долга оуска (узкая), по подножию, надбел, препоясан 
листвием, руце молебны... И преподобнаго отца наше
го Петра Афонскаго, наг, сед, брад [а] мало подоле поя
са такова же, препоясан листвием з багрова, зрит на 
Онуфрия, оба косматы власами»15. Лицевые святцы Ни
кольского монастыря, изданные самим В.П.Гурьяно
вым, подтверждают: «Преподобные Петр Афонский и 
Онуфрий Великий, оба седы и наги, опоясаны темным 
листвием»1". Интересно, что тип святого на Николь
ских святцах несколько отличается и от того, что опи
сано в Подлиннике иконописном С.Т.Большакова и 
А.И.Успенского, и от иконографических особенностей 
древних памятников. В этом произведении XVII века 
именно у святого Петра борода длиннее, чем у Онуф
рия, и доходит до середины голени, «ручки молебны» и 
указывают на святого Онуфрия, борода которого зна
чительно короче, чем на других изображениях, хотя и 
доходит до бедер. Таким образом, икона, написанная в 
мастерской В.П.Гурьянова в 1902 году и подписанная 
его именем, опровергает сведения, сообщаемые издан
ными самим В.П.Гурьяновым иконами-святцами Ни
кольского монастыря. По-видимому, даже в поздней 
иконописной традиции, когда точное следование кано
ну и было одним из главных качеств «правильной» ико
ны, иконография пустынников так и не обрела полной 
устойчивости и могла разниться в некоторых деталях. 
Оставались неизменными только главные черты обли
ка преподобных: обнаженные торсы, прикрытые на 
чреслах «темных листвием», и длинные седые волосы 
и бороды, причем длина бороды не постоянна; важный 
атрибут пустыннических странствий — посох с кресто
образным навершием — мог быть в руках того или ино
го отшельника.

А Т Р И Б У Ц И Я
Икона является произведением, вполне типичным 
для лучших московских мастерских начала XX века, 
устроенных выходцами из Мстёры. Известно, что хо
зяева, уроженцы владимирских иконописных сел, 
предпочитали набирать себе работников из своих род
ных мест, и у мстерцев чаще всего работали мастерами 
мстерские иконописцы, у палешан — палешане. Поэто
му, если бы не подпись, во многих случаях было бы не
легко отделить произведения, вышедшие из стен ико
нописной мастерской И.С.Чирикова, от икон, создан
ных в иконописном «заведении» В.П.Гурьянова, и т. д. 
Примером могут служить такие иконы чириковской 
мастерской в собрании Русского музея, как «Избран
ные святые» и «Святой Благоверный князь Александр 
Невский»17, которые всеми признаками — от размеров 
иконного щита и способов оформления полей до ха
рактера исполнения личного письма и приемов изо
бражения пейзажа на поземе — напоминают икону пре
подобных Онуфрия и Петра.

Одна из примет времени — рубежа столетий — 
использование мотивов византийского орнамента для 
декорировки полей иконы. Побеги, листья, цветы ло
тоса, изображения процветших крестов в углах иконы 
чрезвычайно характерны для этого периода и часто 
встречаются не только в иконописи, но и в произведе

ниях прикладного искусства, причем не только цер
ковного. Типичен для многих не только мстерских па
мятников самый способ нанесения орнамента специ
альным штампиком или специальными иголочками на 
позолоченный левкас, часто называемый цировкой. 
Первые памятники иконописи, декорированные та
ким образом, датируются серединой XIX века, но осо
бенное распространение эти приемы получают в по
следней трети XIX и первые десятилетия XX века. По
ля, а нередко нимбы и фон средника превращаются в 
сияющую золотом, слегка рельефную, «играющую» 
при изменении света поверхность, имитирующую на
рядность и блеск драгоценного оклада. При этом плот
ные краски отдельных орнаментальных мотивов вос
принимаются как драгоценные эмали. На полях ико
ны преподобных Онуфрия и Петра орнамент «нако
лот» огромным количеством мелких углублений, что 
является также весьма распространенным приемом 
(см., например, икону мстерского иконописца Кон
стантина Василевского 1910 года «Богоматерь Петров
ская»18). Необходимо отметить, однако, что сам по се
бе этот прием ни в коем случае не может помочь уста
новить происхождение иконы — он весьма часто при
менялся и в Палехе, и в Мстёре, и в Холуе, и в мастер
ских Петербурга, Москвы, городов Поволжья и т. д. 
Вообще порой очень сложно определить происхожде
ние иконы XIX — начала XX века. Общие принципы в 
технике письма или способах декора, которые иногда 
можно выделить как наиболее характерные для того 
или иного иконописного центра, как правило, реали
зуются лишь как тенденция, но никогда не составляют 
свода жестких правил. Кроме того, и это особенно 
важно учитывать, в каждом исторически сложившем
ся иконописном «гнезде», даже таком, казалось бы, ло
кальном, как Мстёра или Палех, существовали мастер
ские, ориентированные на самого разного заказчика 
или покупателя, что и определяло типы создаваемых 
произведений, их «стильность» или «расхожесть». 
Исследования О.Ю.Тарасова показали, насколько ха
рактерным для поздней Мстёры было широчайшее 
производство «краснушек» и дешевых «подокладных» 
образов, а ведь славу Мстёры создавали «подстарин- 
ные» образа, дорогие иконы в «новгородском», «стро
гановском» или иных «классических» стилях, как их 
понимали в XIX столетии19.

Тем не менее можно все-таки выделить черты, 
присущие именно мстерской иконе. Замечательно раз
бирались в искусстве суздальских иконописных сел и 
были частыми и желанными гостями в этом «царстве 
изуграфов» В.Т.Георгиевский и В.А.Бакушинский. По
следнему принадлежит тонкий анализ различных сти
лей и «манер» мстерского художества. Некоторые его 
строки воспринимаются как конкретный анализ рас
сматриваемой иконы В.П.Гурьянова именно потому, 
что В.А.Бакушинский с глубоким пониманием и знани
ем поздней иконы выделил самое типичное в этом яв
лении20. Исследователь выявил наиболее своеобраз
ные черты позднего мстерского иконописания21. Наб
людения В.А.Бакушинского прямо приложимы к ико
нам и мастерской В.П.Гурьянова. Особенный «мстер- 
ский» подход к построению колорита иконы характе-
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рен для этих произведений, хотя наиболее «классиче
ским» памятником поздней Мстёры, тех самых мстер- 
ских «бесстильных» икон, которые появились на осно
ве мстерского же «строгановского» стиля, является 
именно икона «Преподобные Онуфрий Великий и 
Петр Афонский».
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НачалоXX века (1903 год ?). В.П.Гурьянов 
Мстёра; Москва 
Дерево, темпера. 31x26

Поясное прямоличное изображение святого в воин
ских доспехах, накинутой на плечи княжеской шубе с 
меховыми опушкой и воротом и с княжеской шапкой, 
отороченной мехом, в левой согнутой руке. Правая ру
ка приподнята и повернута ладонью к груди, креста в 
руке нет. Князь изображен средовеком с темными во
лосами и короткой темной бородой.

Одеяния изукрашены золотым ассистом теп
лого и холодного оттенков, сложным и пышным 
многоцветным орнаментом (на темном пурпуре шу
бы), красными и синими каменьями и жемчугами по 
золоту ворота, наручей, деталям доспехов и шапке. 
Сами пластины доспехов, исполненные в холодной 
голубовато-зеленоватой гамме с белилами, выписа
ны так тщательно, что воспринимаются как изыскан
ный орнамент.

Личное письмо имеет особенности: по общему 
тону, того же розоватого оттенка, как и фон средника 
и полей, нанесены не высветления, а притенения; с по
мощью этого приема художник добивается впечатле
ния объемности лика, шеи и рук.

Нимб золотой с коричневой обводкой. Фон 
розовато-охристый, поля исполнены так же, но чуть 
темнее, с сероватой опушью по краям иконы, с тонкой 
светлой обводкой по внутренней ее стороне.

Н А Д П И С И
Исполнена на фоне золотом холодного оттенка.

Доска двухслойная1 с двумя врезными встреч
ными шпонками. На оборотной стороне видны швы 
склейки верхнего щита из трех частей дерева. Тыль
ная сторона окрашена, залевкашены и окрашены 
торцы иконы. Ковчег, паволока не просматривается, 
левкас.

В центре между шпонками белилами исполнен 
медальон, в котором помещена сделанная черной 
краской надпись в восемь строк (первая буквица над
писи -  красная): Д0С[0Л\у ПАСТЫр/АЛбГССАНДШу ИП- 
П0ЛИТ0КИЧу/ГЛАГ0ЛеВС1\'0Л\у/В'Ь ПАМЯТЬ 
. .  . 2 5  Affrn А СВЯфбНСТВА/ОТ П0П6ЯИТ6ЛЯ
с в . . . / г у с л . . .  с в . . .  п ( . . . о д е . . . / К 1 . . .к . . .  в .п .  г у ^ ь я -
НОВА/...3-ГО

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Хорошая.

РЕС ТА В РА Ц И Я  
Не проводилась.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  
От частного владельца.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Проблемы иконографии благоверного великого князя 
Александра Невского разработаны достаточно полно. 
Среди многих работ, посвященных этой теме или затра
гивающих ее в связи с исследованием того или иного 
произведения, посвященного герою Невской битвы, 
следует особо выделить книгу И.А.Шляпкина- и работы 
Ю.К.Бегунова, изучавшего тексты Жития Александра 
Невского и традицию его изображений. Статья Ю.К.Бе- 
гунова содержит самый полный на сегодня свод памят
ников древнерусской иконописи, миниатюры, фреско
вых изображений и памятников лицевого шитья, по
священных святому Александру, и входит в сборник, 
посвященный князю Александру Невскому и его эпохе1. 
В этом же сборнике еще две статьи, важные для данной 
темы, в которых исследователи выделяют несколько 
ключевых моментов в развитии иконографии святого1:

I. Местное церковное празднование Александ
ру Невскому в Рождественском монастыре Владимира, 
где он был погребен в 1263 году, было установлено не 
ранее 1381 года, после освидетельствования его свя
тых мощей митрополитом Киприаном. Тогда же был 
написан канон святому и первые его иконы.

И. Поскольку Александр Невский первым из рус
ских князей перед смертью постригся «во иноческий 
чин» с именем Алексия, то и первые изображения его, 
не дошедшие до нашего времени, но послужившие осно
вой развития иконографии святого, очевидно, предста
вляли его в монашеском облачении. Подавляющее боль
шинство произведений XV1-XVII веков — иконы, фре
ски, шитые надгробные покровы — изображают святого 
.Александра Невского в схиме.

III. Макарьевские соборы 1547-1549 годов 
причислили князя к общерусским святым, церковное 
празднование ему установилось повсеместно. Этому 
сопутствовало появление новых редакций Жития свя
того, увеличилось количество произведений изобра
зительного искусства, ему посвященных; сохранились 
и образа, иллюстрирующие Житие Александра Нев
ского, например икона начала XVII века из Входоиеру
салимского придела церкви Покрова на рву (собор Ва
силия Блаженного)5.

IV. В то же время существовала и традиция изо
бражения святого Александра в воинском облачении, 
которая имела поначалу «вспомогательно-иллюстра
тивное» значение. В образе князя-воина Александра 
Невского представляли в клеймах житийных икон, где 
изображались битвы, в знаменитой иконе середины 
XVI века «Церковь воинствующая»5, в миниатюрах 
Московского Лицевого свода. Позднее, в середине — 
второй половине XVII столетия, появились и едино
личные изображения благоверного князя в доспехах и 
с атрибутами княжеского достоинства (фрески Благо
вещенского собора Московского Кремля, вологодско
го Софийского собора).
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V. Начиная со времени Петра I почитание свя
того князя Александра Невского приняло не только 
общерусский, но и государственный и даже «импер
ский» характер (не случайно православные храмы 
при российских посольствах и миссиях за границей

из Владимира в Троицкий монастырь Санкт-Петер
бурга (впоследствии — Свято-Троицкую Александро- 
Невскую лавру) превратилось в грандиозное многоме
сячное действо, в котором участвовало несметное ко
личество народа и духовенства по всем городам и ве-

часто освящались именно в его честь, и многие особы 
царствующего дома были крещены в его имя). При 
Петре Великом Александр Невский становится глав
ным святым покровителем любимого детища Петра — 
новой столицы. Сам царь, его современники и идео
логи Петровской эпохи рассматривают его деятель
ность (и прежде всего Северную войну и основание 
Петербурга) как продолжение деяний великого кня
зя, прославившегося еще в XIII столетии победами у 
невских берегов и в других северо-западных областях 
Руси. Перенесение святых мощей благоверного князя

сям, через которые несли огромный изукрашенный 
ковчег-раку7. Прибытие святых мощей в Петербург 
было приурочено к третьей годовщине подписания 
победного Ништадтского мира со Швецией — 30 авгу
ста 1724 года, и с тех пор устанавливается новое цер
ковное празднование святому Александру Невскому — 
Перенесение мощей 30 августа наряду с прежде быв
шим днем памяти — 23 ноября. К событиям 1724 года 
были составлены особые службы святому; Синод из
дал указ, повелевающий Александра Невского «в мо
нашеской одежде никому отнюдь не писать», «а пи-
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сать тот святого образ в одеждах великокняжеских»8. 
В Шлиссельбурге, где ковчег с мощами хранился око
ло года, для того чтобы внос их в Петербург совпал с 
днем празднования «виктории» — победы над Швеци
ей, с раки святого был совлечен прекрасный шитый 
покров XVII векау, на котором Александр Невский 
был изображен в монашеских одеяниях, а также дере
вянная крышка раки с иконописным образом святого, 
исполненным в 1695 году10, и вместо нее «подкреплен 
под оклад» образ, «писанный на тафте, в княжеской 
одежде», который был создан живописцем санкт-пе
тербургской типографии Иваном Григорьевичем 
Одольским".

Очевидно, именно образ работы Ивана 
Одольского стал непосредственным источником но
вого обязательного для художников иконографиче
ского извода, так как надгробные святыни всегда игра
ли важнейшую роль в сложении иконографии святых. 
По-видимому, написанный на ткани масляными крас
ками (?) образ этот не сохранился; во всяком случае 
в описи Древлехранилища Лавры, составленной 
Ф.М.Морозовым, он не упомянут. Скорее всего пред
ставление о том, как именно был на нем изображен 
святой князь Александр, могут дать другие произведе
ния первой половины XVIII столетия, исполненные 
по заказам Троицкой Невской обители. В музейных и 
частных собраниях Петербурга сохранилось несколь
ко икон с изображением святого Александра Невского 
на фоне Троицкого монастыря, причем изобразитель
ным источником для вида обители послужила извест
ная гравюра П.Пикарта, награвированная по рисунку 
архитектора Швертфегера1-. На некоторых из этих 
икон, по-видимому исполненных в одной иконопис
ной мастерской по одному и тому же образцу, сохрани
лись подписи Ивана Артемьева Гусятникова, известно
го московского иконописца, в 1710-е годы возглавив
шего Оружейную палату Московского Кремля18. По 
всей вероятности, Невский монастырь заказывал 
иконникам значительные партии изображений своего 
святого покровителя, как это было принято в практи
ке древнерусских монастырей. Очевидно, что в про
славлении своей главной святыни обитель должна бы
ла особенно настаивать на точности соблюдения всех 
иконографических особенностей нового надгробного 
образа святого Александра. Представляется, что имен
но таким — прекрасным рыцарем в доспехах и царской 
мантии — был изображен Александр Невский Иваном 
Одольским к моменту торжественного внесения раки 
святого в новую российскую столицу (согласно петер
бургским обыкновениям, произошло не «внесение», а 
«вплытие» ковчега с мощами на царском ботике в со
провождении огромной флотилии судов по Неве от 
Шлиссельбурга в град святого Петра).

Изображение на иконе В.П.Гурьянова не сов
сем соответствует тому, что мы видим на иконах пер
вой половины XVIII века и многих более поздних па
мятниках. Здесь иконописец, отказавшись от древней 
традиции монашеского образа, которой твердо при
держивались старообрядцы, не последовал полностью 
и новому изводу 1724 года, а обратился к компромисс
ному иконографическому варианту: изобразил Алек

сандра так, как следовало, согласно старым допетров
ским традициям, писать святого князя, как представ
ляли в древнерусской живописи князя Бориса, Михаи
ла Черниговского и других святых благоверных кня
зей. По-видимому, икона начала XX века, созданная в 
московской мастерской мстерского иконописца, бо
лее всего приближалась к иконографическому типу 
«Титулярника» 1672 года, где «князь изображен с непо
крытой головой с волнистыми волосами и бородою 
средней величины широким клином. На нем поверх 
кафтана, усаженного камнями, видна меховая опуш
ка»14. Однако изображение доспехов на иконе подчер
кивает тему князя-воина.

В начале XX столетия распространился еще 
один тип изображения святого Александра Невского. 
Его возникновение связано не с установлениями цер
ковных соборов или древней традицией, а с появле
нием широко прославившихся работ В.М.Васнецова. 
Изображения его настенных росписей, образа ико
ностасов его работы темперой или маслом стали по
вторяться мастерами разных иконописных центров 
России. Едва ли не самыми известными и часто по
вторяемыми стали росписи стен и иконостасные об
раза Владимирского собора в Киеве10. Так, иконопис
цы села Холуй Владимирской губернии создали бес
счетное множество повторений васнецовского об
раза святого Александра Невского, ориентируясь 
лишь на вкусы покупателей и запросы рынка, не до
жидаясь указов Синода16.

А Т Р И Б У Ц И Я
Надпись на обороте иконы не сохранила даты написа
ния образа, хотя и сохранила само имя В.П.Гурьянова. 
Очевидно, подобная форма подписи, сочетающейся с 
дарственной надписью, была принята у Василия Пав
ловича Гурьянова17. Одинаковые приемы изготовле
ния иконного щита для образов «Преподобные Онуф
рий Великий и Петр Афонский» (кат. № 67), «Господь 
Вседержитель» (кат. № 70) и «Александр Невский» по
зволяют предполагать, что какое-то время доски для 
икон в мастерскую Гурьянова поставлял один и тот же 
изготовитель, какая-то одна столярная мастерская 
(может быть, не все доски, а только определенных раз
меров). Как бы то ни было, очевидно, что все три ико
ны из собрания В.А.Бондаренко должны были быть со
зданы уже после переезда В.П.Гурьянова в Москву. 
Кроме того, определенную точку отсчета может дать 
упоминание в надписи на обороте иконы Александра 
Невского «Гуслицкого» — очевидно, монастыря. Судя 
по письму В.П.Гурьянова в редакцию журнала «Све
тильник», опубликованному осенью 1913 года, работа 
его мастерской по росписи стен собора этой обители к 
тому моменту уже завершилась, но не была отделена 
еще каким-то долгим сроком18. Наконец, приемы лич
ного письма, общие для обоих памятников (образа 
князя Александра Невского и иконы Вседержителя), 
указывают, как нам кажется, на начало XX века как на
н аи б о лее  в ер о ятн ы й  п ер и о д  созд ан и я  и ко н ы  «Святой
благоверный князь Александр Невский». Предполо
жительно это произведение может быть отнесено к 
началу 10-х годов XX столетия.
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см. описание иконы «Преподобные Онуф
рий Великий и Петр Афонский» (кат. № 67).
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М И Х А И Л  К Р А С И Л И Н

И К О Н А  « А Н Г Е Л - Х Р А Н И Т Е Л Ь  
С И З Б Р А Н Н Ы М И  С В Я Т Ы М И »

После 1909 года 
Москва
Дерево, смешанная техника. 31x26,5

Святые изображены в рост и разделены на две двухъя
русные группы — внизу две фигуры, вверху одна. Меж
ду ними и над ними, осеняя их блекло-радужными 
(нежно-фиолетовые, желтоватые, золотистые и голу
бые тона) крыльями, парит ангел-хранитель. Его руки 
сложены на груди, он в длинном белом одеянии, под
поясанном золотистой лентой. Святые вписаны в пей
зажное пространство, выполненное с элементами пря
мой перспективы. Это пригорки и воды, побуревшие 
травы, хрупкие цветы. Слева группу святых открывает 
преподобный Александр. Он изображен в синеватой 
схиме, фиолетовой мантии и вишневом подряснике. 
На синей епитрахили серебристым тоном, как и раз
делка складок на всех одеждах, изображены две (одна 
над другой) «голгофы». Преподобный держит перед 
собой раскрытую книгу с красным обрезом. Его лик, 
как и остальных персонажей, выполнен в натурали
стической манере с безусловными элементами идеали
зации. Над глубоко посаженными, пронзительно уст
ремленными на молящегося глазами нависают седые 
брови. На впалых щеках розовеет легкий румянец. 
Тонкий длинный нос подчеркивает строгую симмет
рию лика. Длинная седая борода с тщательно выписан
ными волосками опущена на грудь.

Рядом с Александром изображен стоящий в 
фас мученик Виктор. На юноше голубоватый хитон, 
ворот которого украшен тонким коричневым орна
ментом с золотом. Поручи его рукавов расшиты жем
чугом. Подол обшит жемчужным орнаментом. Светло
малиновый гиматий наброшен на левое плечо и свиса
ет на руку, справа охватывая фигуру святого. Края ги- 
матия также орнаментированы. В правой руке он дер
жит тонкий четырехконечный золотой крест, опирая 
его на раскрыту ю левую руку. На святом коричневые 
сапожки с орнаментом типа жемчужника. Его глава 
округло обрамлена пушистыми короткими прядями 
волос. Бледный лик также отличается правильными 
чертами. Легкие высветления моделируют его объем.

Замыкает эту группу сверху Мария Магдалина. 
В правой поднятой руке она держит рубиновое яйцо, а 
в левой — длинный валикообразный, орнаментирован
ный золотом сосуд. Левой щекой она прижимается к 
нему. На ее склоненной вправо главе желтоватый ма- 
форий с волнообразным вишневым орнаментом. Из- 
под него спускаются длинные распущенные волни
стые волосы. На груди виден ворот вишневого хитона.

Во главе правой группы стоит преподобный 
Николай в темно-вишневом подряснике и фиолетовой 
мантии. Фигура святого развернута к центру, а взгляд 
направлен вверх. Руки страстно сжаты на уровне гру
ди. На ногах коричневые сапожки. Глава Николая не

покрыта. Широкие залысины подчеркивают большой 
лоб. Сзади видны седые волосы.

Рядом с ним также обращенным к центру изо
бражен Иоанн Предтеча. Правая рука поднята в воп
рошающем жесте. Левой он держит развернутый вниз 
свиток с текстом. Обнаженные ноги пророка переви
ты тонкими тесемками от «подошв»-сандалий. На ле
вом плече желтоватый гиматий с золотым орнамен
том по краю, из-под которого видна серебристо-сизая 
милоть. Его глава, окаймленная взлохмаченными во
лосами, чуть опущена влево.

Над ними изображена преподобная Анна Ка
шинская в синей схиме и сизо-сиреневой мантии. Ее со
средоточенный взгляд направлен к центру. Правая рука 
лежит на груди. Левой она перебирает черные четки.

Все нимбы святых выполнены ажурным рисун
ком твореным золотом. «Небесный» фон иконы решен 
живописно в розовато-голубоватых тонах, передаю
щих атмосферу наступающих сумерек. Поля иконы вы
полнены в виде своеобразного портала, обрамляюще
го всю группу святых. На боковых полях изображены 
столбы с причудливыми капителями, восходящими к 
образцам византийской архитектуры, которые опира
ются на базы в виде перевернутых аналогичных капи
телей. Между столбами перекинута овальная арка. Кон
туры столбов, арки и других элементов декора полей — 
золотые. Белесовато-охристый тон их фона заполнен 
многоцветным цветочным орнаментом, имитирую- 
щимвизантийскую перегородчатую эмаль. На буро-зе
леном фоне нижнего поля плотный орнамент образует 
в центре круг с вписанным белым крестом на голубом 
фоне с золотыми звездочками и двумя зелеными кипа
рисами. Нижние углы иконы украшены квадратами с 
бело-синими основаниями столбов на них и орнамен
тами, состоящими из кругов с равновеликими четырех
конечными сторонами крестов на голубом фоне со 
звездочками. Верхние углы иконы, образованные ар
кой, по темному фону заполнены золотыми звездочка
ми. По обеим сторонам на основания арки и капители 
столбов опираются два тонких белых длинных креста, 
перекрестия которых заключены в аналогичные круги 
с голубым фоном и золотыми звездочками.

Н А Д П И С И
Имена святых выполнены золотом внутри нимбов; тек
сты на страницах раскрытой книги в руках преподоб
ного Александра и развернутом свитке у Иоанна Пред
течи черным пигментом с красными инициалами.

Основа иконы состоит из двух досок с двумя 
врезными встречными шпонками. Оборотная сторона 
тщательно обтесана, древесина светлая, что указывает 
на постоянное пребывание в киоте и относительно 
позднее изготовление. Торцы иконы закрашены ко
ричневым пигментом по грунту. Без ковчега, паволока 
не просматривается, левкас.
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Вверху слева квадратная наклейка, на кото
рой в рамке типографским способом выполнена над
пись: «Евгенш Ивановичъ Силинъ, Москва, Николь
ская»1.

РЕС ТА В РА Ц И Я
Проведена до поступления в коллекцию.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Удовлетворительная.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Состав святых в иконе свидетельствует о ее заказном 
семейном характере. Иконографическая комбинация 
достаточно традиционна для формулы «избранные 
святые», которые в многочисленных иконах отлича
ются друг от друга лишь поворотом головы, фигуры, 
расположением рук или наличием каких-либо симво
лических знаков или предметов, напоминающих об их 
конкретном служении. В данной иконе выбор святых, 
определенный именинами конкретных лиц, исключая 
Иоанна Предтечу и в какой-то степени Марию Магда
лину, довольно редок. Их изобразительную трактовку 
можно найти лишь в минейных иконах-календарях да 
в описаниях лицевых иконописных сборников. Образ 
преподобного Александра не конкретизирован на ико
не. Среди преподобных с этим именем по месяцеслову 
отмечено трое. Однако отсутствие традиционных по
яснительных надписей не позволяет связать изобра
женного ни с Александром Свирским, ни с Алексан
дром Куштским. Скорее всего здесь изображен Алек
сандр — начальник обители Неусыпающих (умер око
ло 430), который трудился в Малой Азии, создал там 
девять монастырей и установил в них «денно-нощное» 
псалмопение (чин «неусыпающих»)2. Его память отме
чается 23 февраля и 3 июля по старому стилю. Пронзи
тельность индивидуальных черт святого заставляет 
предположить, что здесь изображен именно этот ма- 
лоазийский аскет.

Рядом с Александром изображен мученик Вик
тор (лат. — победитель). Определить это лицо доволь
но трудно, так как в месяцеслове значится большое 
число мучеников с этим именем. Его юность, светский 
«римский» костюм и мученический крест допускают 
предположение, что на иконе представлен Виктор 
(иначе — Фотин -пресветлый), сын мученицы самари
тянки Фотины. Известно, что она беседовала с Хри
стом у колодца (Ин. 4:4-42). За приверженность к хри
стианству Виктор и Фотина были казнены1. Их память 
празднуется 20 марта.

Мария Магдалина изображена на иконе доста
точно традиционно — с распущенными волосами, по
крытыми платом. Реже она изображалась держащей 
сосуд с ароматами для тела Христа (Мк. 16:1) и крас
ное яйцо — символ Воскресения Христова4, как это 
можно видеть на исследуемой иконе.

Преподобный Николай с наибольшей вероят
ностью ассоциируется с образом студийского игумена

в Константинополе (793-868), прославившегося наря
ду со своим учителем Феодором Студитом защитой 
иконопочитания. Память его отмечается 4 февраля5.

В изображении пророка Иоанна Предтечи нет 
никаких иконографических новаций. Его образ тради-

ционен и всегда узнаваем на многочисленных иконах 
разного времени.

В этом ряду наиболее интересным представля
ется образ княгини Анны Кашинской (умерла в 1338), 
супруги великого тверского князя Михаила Ярослави
на, впоследствии причисленного к лику святых'1. Ее 
церковная посмертная история беспрецедентна. Пер
воначально княгиня была канонизирована в 1649 году. 
В 1650 году ее мощи были перенесены из деревянной 
Успенской церкви в кашинский Воскресенский собор. 
Сразу было составлено Житие святой и были написа-
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ны первые иконы. Известно также, что мастерами Се
ребряного приказа была исполнена для мощей сереб
ряная рака в 1652 году и шитая пелена на нее7. Однако 
старообрядцы стали ссылаться на то, что мощи свя
той имеют двоеперстное сложение. И по указанию па

триарха Иоакима святая была деканонизирована в 
1677 году.

Но отношение к этому акту не было однознач
ным. И мы имеем свидетельства частного почитания 
преподобной. Так Г.Д.Филимонов описал икону Анны 
в драгоценном окладе, написанную в 1667 году, когда 
уже состоялось определение о развенчании препо
добной. В 1676 году по личному заказу боярина Богда
на Хитрово была выполнена уникальная цельнолитая 
рельефная икона Анны Кашинской из серебра". Свя
тая, стоящая в трехчетвертном обороте на плиточ

ном полу, обращена в молитве к благословляющему 
Спасу.

Не исключено, что сохранявшаяся память о 
несправедливом акте по отношению к княгине была 
причиной пересмотра решения более двухсотлетней 
давности. Вторичное прославление княгини Анны со
стоялось в 1909 году по многочисленным прошениям 
верующих и многих церковных деятелей. И хотя к это
му времени уже появились первые иконы, они все же 
не были многочисленны. На большинстве из них свя
тая была представлена в схимнических одеждах, стоя
щей на берегу прихотливо извивающейся речки Ка- 
шинки, на высоком берегу которой возвышался Вос
кресенский собор. Одна из таких икон была выполне
на маслом священником В.Лебедевым в 1910 году сразу 
после вторичной канонизации". Тогда же, в 1910 году,
В.М.Васнецов написал икону, в которой Анна Кашин
ская изображена в схиме, но внутри теремных поко
ев1". Таким образом, изображение Айны Кашинской 
является конкретным датирующим признаком, позво
ляющим определить время создания исследуемой ико
ны после 1909 года.

А Т Р И Б У Ц И Я
Настоящая икона представляет выразительный при
мер иконописи начала XX века. Ее мастер впитал худо
жественные новации, свойственные интересам обра
зованного общества, видевшего цель и задачу совре
менной культуры в возрождении национальных осо
бенностей и традиций. Публикуемое произведение яв
ляется стилистически неоднородным памятником.
С одной стороны, ее средник, написанный в натурали
стической манере, следует нормам церковного искус
ства, заложенного в 40-60-х годах XIX столетия в зна
менитой петербургской мастерской М.С.Пешехоно- 
ва, которая создала своеобразный компромиссный 
стиль, соединявший образность традиционной иконы 
с церковной живописью В.Л.Боровиковского. В иконе 
«Ангел-хранитель с избранными святыми» можно от
метить исключительно высокий уровень живописно
го мастерства. Техника исполнения ликов заметно от
личается от традиционно иконописной и поздними 
мастерами называлась «отборкой», при которой выпу
клые черты моделированы светлыми короткими 
штришками. Однако наиболее притягательным в по
добных иконах является их декоративное оформле
ние. Поля иконы оформлены в виде своеобразного 
портала с полукруглым завершением. В нем важную 
роль играют изображенные по бокам монументальные 
столбы-колонны, поддерживающие арку. Они увенча
ны капителями и опираются на близкие по форме ос
нования. Свободные плоскости заполнены прихотли
вым растительным орнаментом с мотивами солярных 
кругов, в которые вписаны четырехконечные кресты, 
напоминающие по форме раннехристианские образ
цы. Особую роль играет цвет, который, подобно мно
гоцветной эмали (в данном случае явно имитируя ее), 
заполняет перегородчатый рисунок декора. Этот ор
намент напрямую не соотносился с иконописным изо
бражением. Проявлявшиеся в нем национально-ро
мантические тенденции были связаны с повышенным
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вниманием к древним образцам народного декора, ис
пользованного в памятниках архитектуры, рукописях, 
бытовых предметах, которые впоследствии ярко про
явились в работах прикладного характера, таких как
книжные переплеты, пригласительные билеты, дере
вянные и серебряные рамки и т. д.11. Подобное оформ
ление иконы нашло широкую поддержку среди верую
щих. Эти элементы появляются на богатых серебря
ных окладах икон, украшенных причудливой много
цветной эмалью. Позднее этот декор переходит на по
ля иконы, в одних случаях имитируя дорогостоящий
оклад и «заменяя» его, в других — играя самостоятель
ную декоративную роль, как в исследуемом произведе
нии. Близкие исследуемой иконе мотивы можно ви
деть на такой же заказной иконе «Алексий Человек Бо
жий и мученица Антонина», выполненной известным 
замечательным московским иконописцем А.А.Глазуно- 
вым в 1913 году12. Хотя средник иконы написан в сти
листике позднего Палеха, для нас важен аналогичный 
декор полей с фигурно вырезанным ковчегом, кото
рый имеет прямые точки соприкосновения с исследуе
мой иконой. Здесь акцент поставлен на московской 
интерпретации древнерусского декора, который пе
рекликается с образцами древнерусской многоцвет
ной эмали. Это говорит об устойчивой роли нацио
нально-романтического стиля в интерпретации мо
дерна, чистые образцы которого на рубеже веков мы 
находим в большей степени именно в произведениях 
декоративно-прикладного искусства. Близкий пример 
оформления полей представляет икона «Чудо Георгия 
о змие» начала XX века, находящаяся в крупнейшем со
брании поздних икон Х.Вилламо‘\  Ее средник выпол
нен в натуралистической манере маслом и воспроиз
водит композицию, написанную М.В.Нестеровым в 
1902 году для храма в Аббас-Тумане. Однако для нас бо
лее важна орнаментация ее полей, полная созвучных 
элементов. Достаточно большое количество икон по
добного типа, ярко представляющих тенденции возро
ждения национального наследия в рамках стиля «мо
дерн», свидетельствует о его уже устоявшейся роли в 
церковном искусстве конца XIX — начала XX века14.
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3 Булгаков 1913. Т. 1. С. 123.
4 Красилин 1995/1. С. 6 , 13.
5 Сергий190\Л. 3. С. 54,55.
6 Христианство 1993-1995. Т. 1.

С. 85.
7 Житие Анны Кашинской. См. так

же подробнее: СККДР 1992. С. 330-331.
8 Трутовский 1909. С. 374 + воспро

изведение.
9 Красилин 1989. С. 94, 95.

10 Виктор Васнецов 1990. № 123. 
Икона вставлена в деревянный резной ки
от, выполненный в стилистике модерна.
11 См., например, оформление 
Всеобщего русского календаря на 1911 год 
Товарищества И.Д.Сытина (воспр. — Кири- 
ченко 1997. С. 399) или серебряный с эмаля
ми бювар 1909 года фирмы И.Хлебникова
(Там же. С. 380).
12 Красилин 1995. № 27 (размер ико
ны -31x26,7).
13 Собрание Х.Вилламо (Кауниай- 
нен, Финляндия); воспр. — Ikoneja 1989.
S. 92. В аннотации автором этой компози
ции во Владимирском соборе ошибочно 
назван В.М.Васнецов.
14 Красилин 1999. С. 88.
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И Р И Н А  С О С Н О В Ц Е В А

И К О Н А  « Г О С П О Д Ь  В С Е Д Е Р Ж И Т Е Л Ь »

1910 год. В.П.Гурьянов 
Мстёра; Москва 
Дерево, темпера. 35,3x31

Композиция иконы имеет ряд особенностей и пред
ставляет соединение двух иконографических изводов. 
Изображение Христа дано оплечно' и совмещено с 
элементами поясного образа «Спас Вседержитель» — 
изображением правой благословляющей руки и рас
крытого Евангелия с красным обрезом, поддерживае
мого левой рукой-.

Христос представлен в красном хитоне и зе
леном гиматии. Одеяния густо покрыты тончайшим 
золотым ассистом. исполненным твореным золотом, 
золотым орнаментом украшен ворот хитона и обрезы 
книги. Золото использовано разных оттенков — «теп
лое» на красном и «холодное» на зеленом и в надписях 
на фоне иконы.

Личное письмо по своим приемам отличается 
от традиционной иконописной техники. Поверхность 
лика покрыта ровным охристым тоном, сочетающим
ся с общим колористическим решением произведе
ния, цветом его фона и полей. Тени на лике выполне
ны сгущением и пересечением тончайшей темной 
штриховки, которая на выпуклых освещенных участ
ках «разреживается», становится «пунктирной», пре
вращается в отдельные штрихи и точки, оставляющие 
почти открытым общий «подкладочный» фон лично
го. Белильных высветлений практически нет в их 
обычном иконописном качестве; немного высветлена 
середина лба и гребень носа*.

Нимб исполнен не сплошным золочением, а 
словно «подтушеван» золотом, которое сгущается к 
краю и создает тем самым эффект золотого свечения — 
прием, излюбленный в иконописи начала XX века.
Фон и поля коричневато-охристого цвета, опушь ко
ричнево-зеленая с тончайшей золотой рамкой по внут
ренней стороне.

Н А Д П И С И
Над изображением Иисуса Христа исполнены золотом 
серебристого оттенка. На раскрытых страницах Еван
гелия — коричневые, заглавная буквица — красная.

На нижнем поле справа под самой лузгой поме
щена темно-коричневой краски подпись в одну строку 
очень мелкими буквами: B.I'^bAHOBTilPIO ГОДА

Доска двуслойная1, две врезные встречные ду
бовые шпонки. Ковчег глубокий, паволока не просмат
ривается, толстый слой левкаса.

В центре оборотной стороны — овальный чер
нильный штамп мастерской: ИК0Н0ПИС61ГЬ/ 
K.fl.r&jbAHOB'b B'bAlOCICB'fc

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Хорошая.

РЕС ТА В РА Ц И Я 
Не проводилась.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е  
От частного владельца.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Написание имени Христа на иконе исполнено так, как 
э го было принято у старообрядцев (1C ХС, а не 1ИС ХС, 
что было установлено в послениконовской официаль
ной православной традиции). Композиция иконы не
обычна (см. прим. 2). Несомненно, образ представляет 
список с чудотворной иконы Спасителя, но среди древ
них средневековых памятников нет произведений, со
вмещающих выделенные в описании особенности, со
единяющие важные элементы двух иконографических 
изводов — поясного изображения «Вседержителя» с 
благословляющей правой рукой и Евангелием в левой 
и оплечного изображения Спаса. По сообщению 
О.А.Коробко, в собрании Музея истории религии хра
нится икона Иисуса Христа XIX столетия*, иконогра
фические особенности которой полностью совпадают 
с изображением на рассматриваемом произведении. 
Примечательно, что икона из собрания Музея истории 
религии происхождением связана со старообрядче
ской средой. Икона находилась в одной из старообряд
ческих моленных Москвы. Как указала О.А.Коробко, 
икона «Господь Вседержитель» В.П.Гурьянова и икона 
Спасителя в собрании Музея истории религии наибо
лее близки иконографически к почитаемому в Москве
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образу Всемилостивого Спаса, в XIX веке пребывавше
му в часовне у Москворецкого моста". Еще одна мест
ночтимая икона Всемилостивого Спаса, известная 
большими размерами, находилась в Крестовоздвижен- 
ском соборе Романова-Борисоглебска. Местное преда
ние относило ее к XV веку; в соборе она находилась, по- 
видимому, с момента сооружения каменного храма, то 
есть с середины XVII столетия7.

Зрительно подобная композиция немного на
поминает изображения Христа в зеркале купола или
конхе апсиды храма, где определенные композицион
ные и пропорциональные особенности могут быть вы
званы именно особенностями самой поверхности, на 
которой художник должен расположить изображение. 
Тем не менее такая черта, как закрывающая священ
ный текст Евангелия левая рука, должна иметь объяс
нение и освященный традицией образец.

А Т Р И Б У Ц И Я
Отмеченная особенность в личном письме, объясняю
щаяся, на наш взгляд, навыками работы мастера-лични- 
ка в масляной технике, не характерна для мстерских 
иконописцев, скорее она могла бы свидетельствовать 
об участии в создании иконы художника-палешанина. 
Именно Палеху было свойственно стремление «сгла
живать» собственно иконописные приемы введением 
определенных новшеств, включая технику личного 
письма". Но это мог быть и мстерец, уже в Москве зани
мающийся изучением масляной живописи, стремя
щийся выйти за пределы вековых установлений и идти 
«в ногу со временем». Известно, что среди мстерских 
иконописцев в начале XX века появились мастера, про
должающие свое образование в Училище живописи, 
ваяния и зодчества, в художественных студиях и т. д. 
Были такие и среди тех, кто работал у В.П.Гурьянова, 
например Ф.А.Модоров4.

Мастерская Гурьянова отличалась от иконо
писных мастерских других знаменитых выходцев из 
Мстёры. В.П.Гурьянов, по-видимому, ориентировался 
на значительно более широкий круг заказчиков и не 
так строго настаивал на обязательном следовании 
старинным правилам. В результате выходящая из 
стен его иконописного заведения продукция была 
достаточно разнообразна в стилевом и технологиче
ском отношении и не составляла такого цельного яв
ления, как иконопись мастерских И.С.Чирикова или 
М.И.Дикарева. Однако замечательное цветовое един
ство и общая продуманность колористического реше
ния, свойственные этому памятнику, очень характер
ны именно для мстерского искусства конца XIX — на
чала XX века.

венно сочетается с поясным изображени
ем фигуры и опущенным локтем, и изме
нить жест левой руки, изображение кото
рой высоко поднято в сравнении с обык
новенной композицией «Христос Вседер
житель». В результате получилось, что ле
вая рука прижимает раскрытую книгу к 
плечу и груди Христа. При этом кисть руки 
закрывает значительную часть евангель
ского текста. Ни в одном из классических 
древних изводов рука не закрывает в такой 
степени священные письмена, роль кото
рых в семантике образа очень велика. Хри
стос может поддерживать раскрытую кни
гу снизу или придерживать сбоку, при этом 
на края страницы заходит только изобра
жение пальцев.

3 Эти приемы определенно напо
минают технику масляной живописи; уве
ренно можно сказать, что мастер-личник, 
писавший икону Вседержителя, не только 
был знаком с этой техникой, но полностью 
владел ею, и, может быть, она была для не
го более привычной и «удобной», чем тем
перное личное письмо. Вместе с тем надо 
отметить, что икона производит на пер
вый взгляд впечатление вполне традици
онного иконного образа.

4 Подробнее об особенностях икон
ной доски см. описание иконы «Преподоб
ные Онуфрий Великий и Петр Афонский» 
(кат. №67).
5 ГМИР, инв. А-4001 [А1 ].
6 Устная консультация О. А  Коробко.
7 Шамурин 1912. Табл. XX. С. 70-72.
8 Илларионов 1895. № 4. С. 735.
9 Семеновский 1937. С. 135-136.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 «Спас оплечный» —одно из рас

пространенных, особенно у старообряд
цев, изображений Спасителя.

2 Поскольку положение рук не сов
сем обычно, художнику пришлось прибег
нуть к явному искажению пропорций — 
резкому сокращению предплечья правой 
руки, необходимому, чтобы «вместить» 
благословляющий жест, который обыкно-
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М И Х А И Л  К Р А С И Л И Н

И К О Н А  « А Н Г Е Л - Х Р А Н И Т Е Л Ь  С И О А Н Н О М  
П Р Е Д Т Е Ч Е Й ,  М У Ч Е Н И Ц А М И  А Н А С Т А С И Е Й ,  

Н А Д Е Ж Д О Й  И И З Б Р А Н Н Ы М И  С В Я Т Ы М И »

1921 год. П.С.Сеньков1 
Мстёра
Дерево, смешанная техника. 53,3x42,7

В центре иконы изображена парящая фигура Ангела- 
хранителя в белых одеждах с широким золотистым во
ротом и подолом, украшенными жемчугами. На ногах

против друга слева Иоанн Предтеча и мученицы Ана
стасия и Надежда. Предтеча в темно-фиолетовой ми- 
лоти и темно-зеленом гиматии. Он держит левой ру
кой раскрытый свиток с традиционным текстом. Му
ченица .Анастасия в белом плате, вишневом плаще и 
синем хитоне. В ее руках крест и развернутый свиток 
с текстом начальных слов «Символа Веры».

алые сапожки. Его широко раскрытые крылья с радуж
ным оперением словно осеняют все пространство ико
ны. В правой руке он держит красный крест, в левой 
сжимает перед собой огненный меч. Ангел стоит на си
реневом облачке. Над ним в облачном обрамлении 
изображена полуфигура благословляющего Христа с 
Евангелием в левой руке.

Внизу на скалистом охристом поземе, между 
горок которого видна уходящая наискось синяя река, 
на берегах которой изображены пальмы, стоят друг

Дева Надежда с непокрытой головой в оранже
вом платье с широким золотистым воротом и подо
лом, украшенным жемчугами. Руки ее приподняты.
В правой она держит крест. Между Иоанном и святы
ми женами стоит дерево, чьи ветви-лозы с необычны
ми цветами оплетают средник иконы, и на них подоб
но плодам изображены круглые медальоны с образами 
святых. С левой стороны изображены полуфигуры: 
юный мученик Александр с крестом и свитком; епи
скоп Василий Парийский с Евангелием; благоверный





князь Михаил Тверской с крестом и мечом; Алексий 
человек Божий со сложенными руками и свернутым 
свитком; равноапостольная Нина, просветительница 
Грузии, с крестом и Евангелием в руках. С правой сто
роны — мученицы Ирина и Анастасия Римляныня; пра
ведница Анна с развернутым свитком с текстом; вели
комученица Екатерина в царской короне, царском го
лубом одеянии и с развернутым свитком и Мария Еги
петская.

В личном письме используются живописные 
приемы.

Нимбы «золотые» — покрыты тонким слоем 
бронзовой краски. Фон иконы голубой. Средник с по
луовальным завершением обрамлен золотой полосой. 
Узкие поля окаймлены с внешней стороны вторым 
ковчегом. На нем по буро-вишневому фону наряду с ро- 
кайльными элементами изображены чередующиеся 
сине-зеленые и желто-красные цветы.

Н А Д П И С И
Черные имен святых на нимбах и тексты на свитках.

На нижнем поле по центру розовато-белова
тым пигментом в прямоугольном обрамлении: С1Л 
ИКОНА COOf уженд ДОС^ОТНЫЛА'Ь ГЮЖеАТКОВЛНИ-
е м ъ  п^ ожан'ь в лето  о т  ^ождествл ̂ аистова i92ie 
л\ес^А лп|)елл п(и свг  плгг^нА|)уе тихон е паи  
A ^iencif евдокиме п jn служении njoToie^e* <j>eo- 
до^л А(улнгельскАго к ти тору  церкви св. АПСТЛЛ 
Иоанна согос. ивАну Анд^еевилу се^ ези н у  за

ю л етн ее  ревностное служение урлл\у. л ̂ удож- 
ник'ь-изогрА<|уьп.с.сеньков'ь. овлАкоу(ристо)с...

Доска цельная с двумя врезными торцевыми 
шпонками. Оборот и торцы доски загрунтованы и за
крашены темно-вишневым пигментом. Двойной ков
чег, паволока не просматривается, левкас.

С О Х Р А Н Н О С Т Ь
Удовлетворительная.

РЕС ТА В РА Ц И Я 
Не проводилась.

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е
Неизвестно.

И К О Н О Г Р А Ф И Я
Исследуемое произведение привлекает вниманием 
своей необычной иконографией. Однако эта схема от
нюдь не нова. Ее истоки восходят к одной из древней
ших композиций, наиболее часто встречаемой в стено
писях, — «Древо Иессеево». На русской почве оно впер
вые появляется в росписях Благовещенского собора 
Московского Кремля, выполненных в 1405 году Феофа
ном Греком (не сохранились). В 1547-1551 годах рус
ские мастера на паперти того же собора вновь написа
ли эту композицию, возможно появившуюся не без воз
действия макарьевских соборов, на которых обсужда
лись проблемы допустимых новаций в иконописи2. Ос-
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новная идея сюжета была заключена не только в зри
мом представлении генеалогического древа Христа, но 
и в наглядной связи Ветхого и Нового Завета. Мастера 
Благовещенского собора пошли дальше, соединяя вет
хозаветных пророков с такими «еллинскими мудреца
ми», как Анаксагор, Гомер, Плутарх, Менандр, Платон 
и Вергилий, а через них и с истинными охранителями 
православия — русскими князьями. В этом можно отме
тить определенную подвижность композиции, ее от
крытость к отражению актуального на конкретный пе
риод времени содержания. Среди многочисленных 
примеров росписей на этот сюжет следует отметить и 
композицию «Лоза Неманичей» в росписях 1320 года в 
Грачанице, 1330 года в Пече, 1350 года в Дечанах и так 
далее3, где налицо использование в политических и 
идеологических целях древнего первоисточника. Ис
пользование объединяющей лозы встречается неодно
кратно. На русской почве позднее ее можно встретить 
в иконографии «Любовью связуемые апостолы». В ис
следуемом произведении тема лозы становится более 
многозначной. Икона, несомненно, является семей
ной, и по замыслу заказчика в ней должны быть отра
жены родственные связи тех лиц, чьи святые покрови
тели здесь запечатлены. Иконописец расположил в 
центре Иоанна Предтечу и Анастасию с Надеждой, чьи 
имена, по-видимому, носили главы семьи. Они стоят на 
берегах реки. Река здесь и источник веры. Но доминан
той композиции мастер избрал Ангела. Он, как бы за
меняя собою Иессея, является одновременно и духов
ным родоначальником конкретной православной се
мьи, и ее хранителем. Здесь следует напомнить, что 
икона была написана в 1921 году, когда уничтожение 
церковной жизни России стало нормой4.

А Т Р И Б У Ц И Я
Икона обращает внимание не только своеобразием 
композиции. Необычен ее колорит, где доминирую
щую роль играет пронзительно голубой цвет фона. На 
нем интенсивнее звучит сложная комбинация цветов 
на крыльях Ангела-хранителя и, конечно, в изображе
ниях одежд святых. Эта пестрота усиливает графиче
ское начало иконы. Все компоненты произведения яс
но «прочитываются». В разработке силуэтов фигур, 
плетения лозы с цветами отчетливо прослеживается 
влияние модерна. Однако живописная трактовка об
разов иконы соотносится и с популярными в обществе 
религиозными образами Виктора Васнецова. В част
ности, Ангел-хранитель близок к одноименной фигуре 
в знаменитых росписях Владимирского собора в Кие
ве (1885-1896), например, ангелы в композиции «Ра
дость праведных о Господе»5.

Однако при внимательном рассмотрении де
талей можно отметить определенную грубоватость 
письма. Она обусловлена в значительной степени и 
выбором материала. Икона написана в смешанной 
технике, в которой, насколько можно судить по визу
альному наблюдению, преобладает масло. Отсюда 
своеобразные «живописные», хорошо прочитывае
мые движения кисти. Не исключено, что обстоятель
ства времени наложили свой отпечаток на выбор пиг
ментов и связующих.

П Р И М Е Ч А Н И Я
1 Имя мстерского иконописца 

Петра Степановича Сенькова (даты жизни 
не известны) зафиксировано также в под
писи с полным именем на иконе 1918 года 
«Спас Недреманное Око», написанной им 
совместно с братом Василием Степанови
чем (ГМИР; воспр. — Mstjoralaiset Ikonit 
1992. № 10). Их упоминает И.Голышев в 
своей книге (Голыше 1865. С. 103-104). Ма
стерская Сеньковых выпускала дорогие 
иконы, которые распространялись не 
только в старообрядческой среде, но и сре
ди православных, о чем свидетельствует 
надпись на исследуемой иконе.

2 Качалова, Маясова, Щенникова 
1990. С. 39-41.
3 Джурич 2000. Ил. на с. 492,493.
4 Напомним, что в послереволю

ционное время другой мстерский иконо
писец, В.О.Мумриков, сделал наивную по
пытку примирить новую власть с религи
ей, разработав актуальную иконографию.
В своем произведении под названием «Фи
зический труд Святого Семейства» он изо
бразил отрока Христа вместе с Иосифом 
за столярным делом, а Богоматерь сидя
щей за прялкой (1923, ГМИР; воспр.— 
Mstjoralaiset Ikonit 1992. № 25).

5 Виктор Васнецов 1990. № 99.



ОЛЕСЯ ГЛАДКОВА

И К О Н А  « П Р Е П О Д О Б Н Ы Й  Ф Е О Д О С И Й » :  
П Р О Б Л Е М Ы  Т Е К С Т А

Изображение преподобного Феодосия Великого, на
зываемого также Киновиархом, или Общежителем, 
палестинского святого, одного из основоположников 
монашества (умер в 529 году, +11 января), не часто 
встречается в древнерусской живописи. Интересую
щая нас икона рубежа XV-XVI веков из частного собра
ния ВА.Бондаренко относится к типу житийных и со
держит 14 клейм — иллюстраций земного пути святого 
подвижника. В среднике иконы — образ самого Феодо
сия.

Икона «Преподобный Феодосий» замечатель
на по своем)' «литературному» материалу: подавляю
щее большинство ее сюжетов основано на тексте Жи
тия, а надписи к клеймам представляют объемные ци
таты. В связи с этим возникает первый вопрос, на ко
торый необходимо ответить, — о литературном источ
нике, послужившем иконописцу основой для сюжета и 
надписей1.

К сожалению, сохранность надписей фрагмен
тарна. Исследователь-текстолог оказывается вдвойне 
в сложном положении — из-за плохой сохранности 
надписей и из-за отсутствия текстологического изуче
ния комплекса текстов, посвященных Феодосию Вели
кому. Однако даже имеющийся материал позволяет 
лучше понять этот уникальный памятник древнерус
ской живописи.

Как уже отмечалось, Житие Феодосия Велико
го — практически не изученное произведение перевод
ной славяно-русской литературы. Как правило, оно не 
указывается в справочниках и при описании рукопи
сей. Известно, что существовало фактически два раз
ных греческих Жития Феодосия. Первое принадлежа
ло Феодору, епископу Петрскому, и представляло со
бой похвальное слово, произнесенное через год после 
смерти подвижника (530). Оно отличается риториз
мом и растянутостью. Второе Житие, меньшее по раз
мерам, но содержащее больше фактов и дат, составле
но с учетом первого Кириллом Скифопольским 
(514-557)-. Славянский перевод Жития Феодосия, 
сделанный по тексту Феодора Петрского и предназна
ченный прежде всего для миней и других четий сбор
ников4, а также два кратких Жития, видимо, изначаль
но читавшихся в составе Пролога, опубликованы в 
1914 году Археографической комиссией4. На эти дан
ные мы и будем опираться.

Ниже представлены результаты предприня
той нами попытки расшифровать надписи клейм.
В процессе расшифровки удалось установить лите
ратурные источники текста иконы — это два крат
ких, скорее всего проложных. Жития, очень близ
ких опубликованным в Великих Минеях Четиях. 
«Большое» Ж итие Феодора Петрского в иконе не 
цитируется.

В левом столбце приведен текст с иконы, в той 
или иной степени поддающийся прочтению. Читаю
щиеся предположительно буквы выделены, а не чита
ющиеся в составе слова заменены отточием. Строки, 
не читающиеся целиком, обозначены для наглядности 
знаком «—». Указание на количество строк в клейме да
ет возможность предположить общий объем текста, 
цитируемый иконописцем.

В правом столбце даны выдержки из пролож
ных текстов по Великим Минеям Четиям, соответству
ющие содержанию клейм. Сначала приводятся цитаты 
из первой проложной редакции (I), затем из второй
(II)5. В цитатах подчеркнуты те фрагменты, которые 
соответствуют или могут соответствовать тексту в 
клеймах.

Очевидно, что в одном случае, при более со
хранном тексте на иконе, параллели из Пролога помо
гают с большей или меньшей точностью восстановить 
текст клейма; в то же время, при невозможности про
чтения, проложные фрагменты правого столбца, со
ответствующие иконописному сюжету и количеству 
предполагаемых строчек, начинают играть роль гипо
тетического текста иконы, а также источника сюжета 
клейма.

Средник: пуп^н .{.fu^ocf
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Из-за плохой сохранности надпись первого 
клейма, в котором, вероятно, изображено введение во 
храм преподобного Феодосия, не идентифицируется. 
Параллели из правого столбца могут и не совпадать с 
текстом клейма, однако в проложных Житиях другой 
информации о детстве или юности (а Феодосий един
ственный раз изображен здесь безбородым), а тем бо
лее о введении его во храм нет.
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Конечно, если на икону по
пал этот фрагмент, то он 
был сокращен.
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(II) Описания кончины и 
погребения Феодосия нет, 
однако есть традиционная 
для агиографии концовка, 
возможно, отразившаяся и 
в тексте последнего клейма: 

(Богу — О .Г.) ж «ЛАВА,  
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вгйком. Лмн".

Проведенное сопоставление позволяет поста
вить некоторые вопросы, которые традиционно воз
никают при изучении житийной иконы6: каково соот
ношение между надписями клейм и их источником; 
как соотносятся изобразительный ряд иконы и жи
тийный сюжет; каким предстает образ византийского 
святого Феодосия Великого на русской иконе и в лите
ратурном произведении?

На первый вопрос в полном объеме ответить 
сейчас практически невозможно: на иконе время бо
лее всего не пощадило именно надписи. Однако нель
зя не заметить очевидных фактов: во-первых, как уже 
было сказано, в клеймах произошла контаминация 
двух кратких проложных Житий7; во-вторых, можно 
восстановить логику автора иконы. Несмотря на то 
что основным источником послужила II проложная 
редакция Жития, события, не упоминаемые в ней 
(например, приход Феодосия к Симеону Столпнику — 
клеймо 2 или изгнание бесов — клеймо 5) или упомина
емые, но без тех подробностей, которые присутству
ют в I проложной редакции (например, рассказ о пре
бывании Феодосия в пустыне — клеймо 3), восполня
ются по I редакции. В этом случае цитируется текст 
I редакции.

Возможно, впрочем, другое. Автор иконы сам 
не проводил «редакторскую» работу, а мог иметь дело 
с неизвестной нам «объединенной» проложной редак

цией, в которой уже произошло сведение воедино 
двух текстов. Пролить свет на эту загадку может лишь 
специальное исследование рукописной традиции.

Надписи в клеймах слегка скорректированы с 
целью приспособить их к новой функции; теперь они 
менее связаны между собой, в отличие от рукописи, 
ибо призваны лишь пояснить изображаемое, поэтому 
они чаще, чем в самом источнике, называют субъект 
действия, т.е. самого Феодосия (клейма 3,4,12 (?)).
В отдельных случаях происходит незначительное со
кращение текста, как, например, в клейме 3, чтобы 
не нарушать соответствия между словом и изобра
жением.

Кроме того, наблюдаются некоторые разно
чтения в текстах клейм и проложных Житий:

№ клейм на иконе I п
проложная проложная
редакция редакция

8 П И Ш И пшеницы КОу'ЬЛМ'б

10 ко нгУи(нУ?) - к цукви

13 3AX°,W*'
слн(цу)

- саниУ
3 4 » ^

(?)Х*НА ПГЛ<
Разночтения могут свидетельствовать о том, 

что иконописец пользовался несколько иным тек
стом, чем тот, который оказался в составе Великих 
Миней Четий.

Можно сказать, что иконописец (или писец) 
выступил как своеобразный литературный редактор, 
озабоченный в первую очередь насыщением событий
ного ряда иконы. В то же время он «перенес» на икону 
достаточно большой объем литературного текста, от
бросив лишь ту его сугубо риторическую часть, кото
рую трудно было выразить языком иконописи.

Среди клейм иконы есть и такие, которые ли
бо вовсе не имеют соответствия в проложных Жити
ях, либо содержат подробности (или отсутствие тако
вых вразрез с содержанием Пролога), источник кото
рых пока остается неизвестным. Так, весьма отда
ленно от проложных редакций содержание клейма 1, 
на котором изображено, по-видимому, введение во 
храм преподобного Феодосия. Сообщения об этом со
бытии нет и в «большом» Житии, однако его появле
ние можно объяснить стремлением иконописца вне
сти в икону обычный топос (общее место) преподоб- 
нического жития и, соответственно, понимания осо
бого подвига, совершаемого преподобным, чей путь 
естественно начинается с приведения во храм в дет
ском возрасте.

Клеймо 3 изображает Феодосия в пещере, хо
тя и в I, и во II проложной редакции говорится о «пус
тыне». Сведения о пещере, в которой, по преданию, 
останавливались приходившие в Вифлеем волхвы и в 
которой затем спасался Феодосий6, есть в «большом»
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Житии. Можно предположить, что сюжет клейма 3 
возник именно на основе сведений «большого» Ж и
тия, однако в надписи это не отразилось никак.

Из-за плохой сохранности трудно с уверенно
стью идентифицировать сюжеты, а тем более надписи 
клейм 9 и 11. Хотя на обоих клеймах осталось изобра
жение Феодосия, трудно найти какие-либо однознач
ные соответствия им в проложных текстах. В данном 
случае приведенные нами параллели более предполо
жительны, чем утвердительны.

О внимании к наиболее полному перечисле
нию топосов говорит также наличие клейма 5, 
где лаконичная фраза из проложного Жития I редак
ции развернута в отдельный сюжет об изгнании бе
сов, хотя об этом подвиге преподобного кроме I ре
дакции больше нигде не рассказывается. Как и в 
клейме 1, автор решил опять ввести необходимые, 
с его точки зрения, топосы. Сюда же можно отнести 
и сюжет клейма 12, изображающего молящегося о 
пище Феодосия. В проложных текстах нет прямого 
соответствия ни надписи, ни сюжету, однако иконо
писец изобразил то, что подразумевалось само собой 
в проложных текстах — невозможность обретения в 
монастыре «брашна» без молитвы преподобного9.

В сюжетах иконы можно найти и буквальное 
следование слову литературного источника, и некото
рое отступление от него. В клейме 4 предельно нагляд
но иллюстрируется раздача Феодосием «одежды и 
кормли» нуждающимся: в правой руке Феодосий дер
жит одежду и протягивает ее нагим, а в левой — чашу, 
предназначенную голодным, сидящим тут же. В клей
ме 13 опущена, видимо, малозначительная для иконо
писца деталь—два мула, на которых привез «брашно» 
некий человек (он изображен в красном одеянии), по
заботившийся о монастыре; на клейме нет изображе
ния мулов, как, судя по всему, нет о них упоминания и в 
несколько сокращенной надписи.

Таким образом, можно сказать, что иконопи
сец выступил не только как редактор литературного 
текста, но одновременно и как его интерпретатор.
В изобразительном ряде он стремился, с одной сторо
ны, не упустить ничего существенного, с другой—до
полнить каноническую схему Жития за счет событий, 
которых не могло не быть в канонической агиобиогра- 
фии преподобного, и таким образом сделать ее более 
наглядной.

Можно только предполагать, почему в сюже
тах иконы практически не отразилось «большое» Жи
тие10. А ведь там рассказывалось об очень важных ве
щах: взять хотя бы поиск места для монастыря с неза
жженной кадильницей в руках или борьбу за чистоту 
веры и полемику с царем Анастасием — сюжеты, впол
не «пригодные» для живописания. Наши наблюдения 
приходят в противоречие с выводами И.А.Кочеткова 
о том, что «...редакции, предназначенные для пролож
ного чтения", ни разу не используются художником». 
Вместе с тем стоит согласиться с другим его утвержде
нием: «Художник всегда иллюстрирует наиболее попу
лярную ...редакцию»12. Возможно, что растянутое и не 
всегда ясное минейное Житие было гораздо менее по
пулярно. А может быть, «пропущенные» события

из «большого» Жития были не столь актуальны как для за
казчика, так и для исполнителя? Им нужно было иное?

Каким изображен Феодосий на иконе? Что особо 
подчеркнуто в образе палестинского Общежителя? Это 
святой, который занят прежде всего самыми насущными 
и зачастую вполне земными проблемами. Помощь бед
ным, постоянная забота о хлебе и одежде для нищих и 
братии, похороны умерших—вот основной круг вопро
сов, решаемых Феодосием как посредством доброго дела
ния, так и в чудесах. Образ Феодосия в Прологе, а еще бо
лее на иконе проще и понятнее, чем в Житии, написан
ном Феодором Петрским. Это «добрый пастырь», изгнав
ший бесов из места своего пребывания и силой, ниспос
ланной ему свыше, создавший для своей паствы защищен
ное пространство обитания, где можно получить хлеб и 
одежду и возблагодарить Бога.

Палеографические особенности иконы, безус
ловно, трудно выявить в полной мере, настолько невели
ка сохранность букв в строке, а тем более выносных букв 
и надстрочных знаков. Кроме того, на иконе заметны сле
ды поновления текста: надпись длодом  средника, надпи
си клейм 6 и 8, возможно и другие. Поскольку текст вооб
ще отличается плохой сохранностью, то в отдельных слу
чаях порой даже сложно отличить поновленные буквы от 
первоначальных.

Для текста иконы характерны следующие начер- 
ки букв с выраженными признаками русского полуустава 
южнославянского типа с отдельными грецизированными 
начертаниями, встречающимися в книжной письменно
сти XV века13:

а (аз) — клейма 8,13 — с маленькой петлей и 
длинной косой удлиненной спинкой; встречается и 
другой тип а  (клейма 6,14) — обычный;

в (веди) — клеймо 10 — «калачиком»;
f (ест) — клеймо 8 — широкая«; встречается и 

f — клеймо 3 -  грецизированного начертания (как гре
ческая эпсилон);

3 (земля) — клеймо 13 — с округлой открытой
петлей;

м  (мыслите) — клеймо 10 — написание подобно 
греческой р (мю) с приподнятым первым хвостиком 
(определено предположительно); встречается и дру
гое написание, более обычное — клеймо 1 — /м;

н (наш) — клеймо 8 — с косыми мачтами и пере
кладиной;

т  (твердо) — клеймо 8 — с тремя равновелики
ми мачтами;

w  (омега) — клеймо 8 — с высокой серединкой, 
хотя в среднике с низкой серединкой;

•к (ять) — клеймо 13 —с высокой, выходящей из 
ленты строки, изогнутой мачтой и изогнутой перекла
диной; встречается и другой тип — клеймо 3 — с прямы
ми мачтой и перекладиной;

X (ук) -  клейма 3,8,10 (?) — частое употребле
ние, встречается в середине слова после согласного; 
у или оу, а также л  не замечено14;

•ь (еры) — клеймо 4 — ы с к в левой части;
а  (юс малый) — клейма 6, 7 и др. — мены а /  а  

нет (см. пояснение к
Из датирующих признаков, относящих икону 

не ранее чем ко второй половине XV века, можно на-
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звать: употребление надстрочных ̂  и ̂  без титла (соот
ветственно клейма 8 и 10). Встречается также над
строчное t (клеймо 8) и надстрочное, правда в конце 
строки, что не совсем показательно, f (клеймо 13).

Признаком, «отодвигающим», по Щепкину15, 
икону (или надписи) к первому десятилетию XVI века, 
является выносное н в виде \ \ .  Однако такой вариант 
встречается только в написании имени „|д«до№4 
(клеймо 7 и предположительно 9). К этому же времени 
«отодвигает» икону наличие ̂  с повышенной правой 
мачтой (средник, клеймо 3), встречается и другой тип 
д , также относящийся к первой половине XVI века, — 
без повышения мачты, но с длинными концами (клей
ма 10,131б). Не противоречит этому и единственный, 
кажется, случай выхода за строку t (клеймо 7).

Отметим еще некоторые особенности:
^  — клеймо 8 — выносное х с несомкнутыми 

правыми концами;
ж — клеймо 8 — в строке с петлями; 
н — встречаются два варианта написания: с пе

рекладиной посередине — клеймо 8 и перекладиной 
вверху —клеймо 11.

Укажем также на элементы вязи геометриче
ского стиля в среднике: сокращение части н с целью 
сближения с с  н  — в поновленной части, где это может 
оставаться от оригинала; подчинение о д , ( с, что в об
щем контексте может быть расценено как еще один 
след южнославянского влияния.

Написание букв в целом довольно свободное. 
Порой они выходят за ленту строки, иногда имеют не
который наклон вправо. Ширина и высота букв сбли
жены. Вытянутые формы букв средника, в отличие от 
клейм, и их геометрический характер напоминают за
головки рукописей и свидетельствуют о более позднем 
времени. Разделение на слова отсутствует. В целом соз
дается впечатление, что при создании надписей автор 
не столько стремился «украсить» икону, сколько забо
тился об отражении литературного источника.

Можно заметить, что почерк близок полуустав
ным книжным почеркам второй половины — конца 
XV века, например опубликованным фрагментам из 
Хронографа 1485 года17 или из Псковской II летописи 
конца XV века1". Большинство приведенных нами при
знаков указано также в статье Л .М.Костюхиной как 
особенности книжного письма XV века19.

Однако при датировке иконы следует пом
нить, что ее надписи могли быть скопированы с 
более раннего оригинала или же с более ранней 
рукописи и при этом сохранить какие-то особен
ности источника.

На основании сказанного можно предполо
жить, что надписи иконы скорее всего сделаны в пос
ледней трети XV — первом десятилетии XVI века.
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И Р И Н А  С О С Н О В Ц Е В А

Б И О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  
О Б  И К О Н О П И С Ц Е  В . П . Г У Р Ь Я Н О В Е

Биография Василия Павловича Гурьянова, как и био
графии других замечательных иконописцев второй 
половины XIX — начала XX века, в настоящий момент 
не может быть представлена в целостном виде. Невоз
можно даже составить полный список работ, испол
ненных самим иконописцем и художниками его мас
терской. В течение многих десятилетий так называе
мая поздняя иконопись не привлекала к себе внима
ния исследователей и вообще не считалась явлением, 
достойным изучения, что влекло за собой невнимание 
и к мастерам иконописного дела. Лишь в последние го
ды XX века это положение начало меняться и появи
лись публикации произведений интересующего нас 
периода, а также немногочисленные, но важные но
вые сведения об их авторах. Однако достоверная твор
ческая биография мастера может быть составлена 
только на основе выявления и изучения обширных ар
хивных материалов, что должно было бы явиться те
мой отдельного научного исследования. В настоящее 
время мы можем лишь попытаться собрать воедино 
все то, что было рассредоточено по разным публика
циям, и постараться дополнить известное, опираясь 
на ранее не привлекавшие внимания сообщения раз
личных изданий.

Василий Павлович Гурьянов родился в 1868 
году (в некоторых изданиях указывается 1866 и 1867 
год) в слободе Мстёре Вязниковского уезда Владимир
ской губернии, жители которой издавна сохраняли и 
передавали из поколения в поколение традиции и на
выки иконописного дела. К XIX столетию Мстёра 
превратилась в один из важнейших центров русского 
иконописания, отличаясь от других традиционных 
иконописных центров, таких как Палех или Холуй, 
особыми качествами и свойствами, присущими ей од
ной. Это касается как мстерской иконописной про
дукции, так и самого уклада жизни слободы, о чем пи
сали русские ученые, посещавшие Мстёру во второй 
половине XIX — начале XX столетия. Среди особен
ных мстерских черт отмечали, во-первых, старинную 
приверженность жителей Мстёры старообрядчеству; 
во-вторых, склонность мстерских художников к ис
полнению так называемых подстаринных икон, к бе
режному сохранению в семьях и мастерских прори- 
сей с древних произведений иконописи, к точному 
воспроизведению иконописного образца, к неуклон
ному следованию всем техническим и технологиче
ским навыкам изготовления иконы, вообще к высоко
му качеству работы; наконец, все посещавшие Мстёру 
отмечали удивительную вежливость, гостеприимст
во, обходительность жителей слободы, нередко соче
тающуюся с деловой сметкой и сноровкой (недаром 
одним из традиционных занятий мстерцев была тор
говля, и многие из них были купцами или промышля
ли как офени-разносчики)1.

Очевидно, пора ученичества В.П.Гурьянова, 
становление его как мастера-иконописца, его первые 
успехи в деловой сфере на поприще руководителя и 
хозяина иконописной мастерской должны были 
прийтись именно на мстерский период его жизни. 
В.П.Гурьянов перебрался в Москву в 1890 году и вскоре 
там основал свое дело. Сведения, которые сообщались 
о нем в печати, относятся уже к началу XX века, то есть 
периоду, когда московская иконописная мастерская 
В.П.Гурьянова процветала и была широко известна.

Наиболее важным источником биографии 
Гурьянова является публикация в издании «Россия в ее 
прошлом и настоящем», предпринятом в Москве в 
1914-1915 годы в связи с празднованием 300-летия 
царствования дома Романовых (раздел 11; имеется фо
тография иконописца). Там сообщается о следующих 
работах В.П.Гурьянова: реставрация икон Троице-Сер- 
гиевой лавры, Успенского, Благовещенского и Верхо- 
спасского соборов Московского Кремля, кремлевской 
Мироваренной палаты, различных музеев; росписи 
(стенные и иконостасные работы ?) соборов в Варша
ве, Петергофе, в Саровской и Югско-Дорофеевской 
обителях, в Новоспасском, Знаменском, Никольском 
единоверческом, Страстном, Перервинском, Гуслиц- 
ком, Козелыцанском монастырях. Перечисляются ра
боты В.П.Гурьянова за границей: Андреевский скит на 
Афоне, храмы в Токио, Киото, Мацуяме, на острове 
Сикоку, в Буэнос-Айресе, Берлине и Вене-.

К этому перечню следует прибавить многочис
ленные заказы, исполненные мастерской В.П.Гурьяно
ва для церквей Санкт-Петербурга.

К 1906 году были написаны образа для иконо
стаса церкви Иверской иконы Богоматери при Импе
раторском женском педагогическом институте'.

В1910-1911 годы созданы иконостас и запре
стольный образ Благовещения для Благовещенской 
церкви при гимназии Русского собрания4.

В 1910-е годы исполнялись иконы-списки древ
них произведений иконописи для церкви в честь ико
ны Богоматери Феодоровской, построенной в память 
300-летия царствования дома Романовых. В этой рабо
те участвовали и другие московские (на самом деле 
мстерские) иконники, например Г.И.Чириков'.

К 1915 году были написаны образа для двухъя
русного иконостаса храма Спас на водах — церкви, по
строенной как памятник морякам, погибшим в войне 
с Японией6.

В 1916 году исполнены иконы для церкви Спа
са Нерукотворного при Императорской военно-по
ходной канцелярии7.

Публикации каталогов музейных и частных со
браний России и издания тех произведений русской 
иконописи, которые ныне находятся за границей, поз
воляют составить список опубликованных произведе-
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ний с подписью В.П.Гурьянова, насчитывающий три
надцать памятников (см. Приложение 3). К этому не
обходимо прибавить десять икон из собрания Русско
го музея, большая часть которых является прекрасны
ми списками с древних икон, исполненными для изда
ния Лицевого иконописного подлинника (см. Прило
жение 4). Три впервые публикуемых произведения ор
ганично войдут в состав уже известных памятников на
следия В.П.Гурьянова и его мастерской, одной из луч
ших в конце XIX — начале XX века.

Особенностью, выделявшей Василия Павло
вича Гурьянова из среды его современников-иконо- 
писцев, являлось его пристрастие к разнообразной 
деятельности на общественном поприще. Он был чле
ном и активным участником нескольких обществ: 
Церковно-археологического отдела Общества люби
телей духовного просвещения, Петроградского и 
Московского Археологического институтов, Москов
ского Археологического общества, Комиссии по ос
мотру и изучению церковной старины города Москвы 
и Московской епархии, Ростовского музея церковных 
древностей, Владимирской губернской ученой архив
ной комиссии, почетным членом-корреспондентом 
Румянцевского музея8. Другой уникальной и важной 
чертой деятельности В.П.Гурьянова была его дея
тельность издателя памятников древнерусской живо
писи и литературы (см. Приложение 5). Как справед
ливо отмечает О.Ю.Тарасов, автор единственной в 
настоящее время монументальной монографии о 
позднем иконописании, В.П.Гурьянов как будто ста
рался реализовать на практике тот идеал «просвещен
ного иконописца», который наполняется новым со
держанием и значением именно в начале XX столе
тия9. Он был членом и других общественных органи
заций, например, как следует из надписи на обороте 
иконы «Богоматерь Иверская» (Приложение 4, № 1), 
в 1901 году состоял членом Общества московских хо
ругвеносцев; был также членом некоторых благотво
рительных учреждений10.

Особого внимания заслуживают труды 
В.П.Гурьянова на поприще реставрации древних па
мятников живописи, которые были непосредственно 
связаны с его участием в работах научных обществ и 
нередко проводились под просвещенным наблюдени
ем его ученых сотрудников и членов (В.П.Гурьянов, 
по-видимому, очень стремился к завоеванию авторите
та в ученых и церковных кругах; не в последнюю оче
редь это могло быть вызвано и стремлением получать 
большие, сопровождающиеся определенным общест
венным вниманием и выгодные заказы, в том числе и 
на реставрацию). Наиболее важной вехой в этой дея
тельности В.П.Гурьянова стала реставрация великой 
«Троицы» Андрея Рублева; прекрасно понимая значе
ние этого памятника и значение своего участия в его 
судьбе, В.П.Гурьянов написал и издал книгу, в которой 
подробно изложил историю самого образа, обстоя
тельства заказа и описал свою работу. Без сомнения, 
этот факт сам по себе явился свидетельством тех зна
чительных изменений как в самосознании иконопис
ца, так и в общественном восприятии проблем рестав
рации национального наследия, которые произошли

в начале XX века. Необходимо отметить, однако, что 
подробность и точность автора в изложении хода ра
бот является отчасти кажущейся: современные рестав
рационные исследования выявили многочисленные 
«умолчания» В.П.Гурьянова и некоторые искажения 
реальности в описании предпринятых им реставраци
онных мер". Тем не менее значение этого события — 
публикации в печати отчета о реставрационных рабо
тах, предпринятой самим мастером-реставратором, — 
трудно переоценить. Необходимо отметить также, 
что большинство реставраторов начала XX столетия — 
именно мстерские иконописцы, чья изначальная вы
учка и способность работать «в древних стилях», а так
же глубокое знакомство со старинной техникой ико- 
нописания сделали их наиболее подготовленными к 
этому роду деятельности12. Мстерцы нередко занима
лись реставрацией и стенных росписей13.

Именно мстерцы-москвичи в основном испол
няли и ответственную работу по заказу высочайше уч
режденного Комитета попечительства о русской ико
нописи — писали в уменьшенном размере точные ко
пии с наиболее древних прославленных русских и ви
зантийских икон для издания Лицевого иконописного 
подлинника, первый том которого — «Иконография 
Господа Бога Нашего и Спаса Иисуса Христа» — вышел 
в свет трудами академика Н.П.Кондакова в 1905 году14. 
Значительная часть этих икон-списков поступила в 
1927 году в собрание Русского музея вместе с другими 
иконами из здания Комитета попечительства на Наде
ждинской улице в Петербурге после окончательного 
закрытия Комитета. Н.П.Кондаков особо отмечал вы
сокое качество исполненных в Москве копий, в том 
числе копий В.П.Гурьянова15.

В.П.Гурьянов коллекционировал иконы и про- 
риси. В его изданиях встречаются пометки о том, что 
та или иная прорисовка иконы, иллюстрирующая кни
гу, сделана с произведения, находящегося в собрании 
самого Василия Павловича. Заметка в журнале «Све
тильник»16 и ответное письмо в редакцию самого Гурь
янова живо напоминают о многочисленных сходных 
«недоразумениях» между коллекционерами, торговца
ми, причтом и прихожанами различных храмов, про
исходивших в конце XIX — начале XX века17.

По убеждениям и пристрастиям В.П.Гурьянов 
был ярым монархистом. Он гордился своим званием 
«поставщика двора Его Императорского Величества», 
полученным в 1905 году; в 1912 году добился звания 
придворного иконописца18. Хвалился тем, что «его 
Зойка [дочь] — царская крестница», то есть в метриче
ской книге записана как крестная дочь государя. В био
графических сведениях, помещенных в юбилейном 
издании «Россия в ее прошлом и настоящем», заботли
во перечислены все награды В.П.Гурьянова — ордена, а 
также всевозможные перстни, часы, табакерки и дру
гие знаки милости со стороны особ императорской 
фамилии, которых предприимчивый мстерец, по-ви
димому, просто засыпал подарками и подношениями 
своих икон к каждому подходящему случаю. Имел 
очень неровный и даже жестокий нрав, и в воспомина
ниях мстерских художников работа в его мастерской 
представала как тяжелое испытание, связанное с обма-
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ном, унижениями и даже побоями. Разумеется, воспо
минания, записанные и опубликованные в тридцатые 
годы, не свободны от желания (или необходимости) 
подчеркнуть всевозможные преимущества жизни при 
Советской власти в сравнении с тяжелым угнетением 
«при царизме». Однако о других мстерцах -  владель
цах иконописных мастерских в Москве, например о 
Михаиле Ивановиче Дикареве, вспоминали все-таки 
совершенно по-другому, отмечая его незлобивый хара
ктер и первоочередную, иногда даже в ущерб своим 
прибылям, заботу о качестве иконописной продук
ции19.

После событий 1917 года В.П.Гурьянов, по-ви
димому, лишился и своих званий, и имущества и вы
нужден был вернуться во Мстёру. Ф.А.Модоров в сво
их воспоминаниях относит к 1919 году просьбу Гурья
нова дать ему какую-нибудь работу в организуемой 
тогда артели мстерских художников20. Дату кончины 
В.П.Гурьянова -1920  год -  приводит только 
Г.И.Вздорнов21.

Необходимо отметить, что проблема авторст
ва применительно к позднему иконописанию совер
шенно не разработана. Еще Василий Тимофеевич 
Георгиевский написал о том, что сама по себе подпись 
мастера на иконе, в том случае если он работает в со
ставе большой иконописной мастерской, совсем не 
означает, что именно этот художник и создал именно 
это произведение: «Едва ли кому известно, что та са
мая икона, которая покупается у иконника с именем 
даже мастера, писавшего ее, на самом деле писана дву
мя или тремя, а иногда и несколькими мастерами, ме
жду которыми вся работа по изготовлению икон стро
го разделена, и во всей Мстёре немного найдется та
ких мастеров, которые бы умели написать всю икону 
с начала до конца одинаково хорошо. Икона в Мстёре 
не есть произведение искусства или даже мастерства 
одного лица, а непременно нескольких и иногда мно
гих лиц»22.

В еще большей степени это относится к иконо
писцам — владельцам мастерских, нанимавшим боль
шое количество иконников, а также подмастерьев и 
учеников. В этом случае имя хозяина-мастера сложив
шейся репутации превращалось в некую торговую и 
рекламную марку предприятия и ни в коем случае не 
гарантировало непосредственного участия самого хо
зяина в исполнении того или иного произведения. 
Примечательно, что в своих воспоминаниях о «преж
ней жизни» (до 1917) художники-мстерцы всегда отме
чали, писал ли хозяин мастерской иконы сам или был 
только предпринимателем. Понятно, что с человеком, 
до тонкости знающим все особенности профессии, да 
еще и трудившимся хотя бы время от времени бок о 
бок со своими работниками, хорошему профессиона
лу легче было найти общий язык; кроме того, настоя
щее мастерство всегда вызывало большое уважение. 
Складывается впечатление, однако, что в начале XX 
века хозяева-предприниматели непосредственно уча
ствовали в написании икон не очень часто. В воспоми
наниях мстерских мастеров не встречается упомина
ний о том, что в этот период В.П.Гурьянов работал над 
иконами вместе со своими мастерами, по-видимому,

он лишь искал заказы, распределял работу и строго на
блюдал за мастерами, оценивая результаты их трудов. 
Скорее всего к этому времени его деятельность как 
иконописца осталась в прошлом. Однако судить об 
этом на основании имеющегося материала чрезвычай
но сложно.

Можно думать, что подпись на иконе действи
тельно определяет авторство, во-первых, в тех случа
ях, когда доподлинно известно, что мастер работает 
один, самолично исполняя заказы или сдавая свою ра
боту подрядчикам или торговцам уже в совершенно го
товом виде (так поступал, например, замечательный 
мстерский иконописец И.В.Брягин-Рокин, но и ему с 
какого-то времени начинали помогать его подрастаю
щие сыновья, которым оп передал свое искусство); во- 
вторых, в ряде случаев могут быть выявлены какие-то 
особые обстоятельства, позволяющие сделать выводы 
об авторстве иконы, например особые условия заказа 
и т. п.; это чаще всего проясняется при архивных изы
сканиях, изучении деловой и личной переписки и т. д. 
Наконец, сама форма подписи на иконе может иногда 
дать материал для рассуждений и догадок. Так, в Рус
ском музее хранится значительное количество пре
красных икон, на лицевой стороне которых, обыкно
венно в правом нижнем углу средника или на нижнем 
поле, имеются исполненные краской надписи «писал 
М.И.Дикарев в Москве», часто сопровождающиеся да
той исполнения образа. В большинстве это иконы-спи
ски, сделанные по заказу Комитета попечительства о 
русской иконописи для издания Лицевого иконопис
ного подлинника, или произведения из большой се
рии икон-миней Мраморного дворца. По-видимому, 
эти произведения, хотя и отмеченные безусловной 
стилистической общностью, можно считать работами 
дикаревской мастерской, но не одного только М.И.Ди- 
карева, несмотря на то что сведения о его постоянной 
деятельности как иконописца сохранились. Сам Дика- 
рев просто не смог бы исполнять в одиночку (и даже 
совместно с одним только престарелым И.С.Чирико- 
вым, чье имя также встречается на иконах для Мра
морного дворца) такие большие заказы; над ними тру
дились и художники его «предприятия». В собрании 
Русского музея хранится также икона «Богоматерь 
Корсунская»23, надпись на которой отличается от стан
дартных подписей на иконах XIX — начала XX века. На 
тыльной стороне произведения помещена сделанная 
от руки чернилами надпись в восемь строк: «1875 ГОДА 
НАПИСАНА СИЯ /  ИКОНА КАРСУНСКИЯ ПРЕСВ./ БОГОМА
ТЕРИ ПО ЗАКАЗУ /  МОСКОВСКАГО КУПЦА /  НИКОЛАЯ МИ
ХАЙЛОВИЧА /  ПОСТНИКОВА, МАСТЕРОМ /  СЛОБОДЫ 
МСТЕРА МИХАИЛОМ /  ИВАНОВИЧЕМ ДИКАРЕВЫМ». Ико
на действительно была в собрании Н.М.Постникова, о 
чем свидетельствует наклейка его коллекции в правом 
верхнем углу оборота, и поступила в музей в 1913 году в 
составе собрания Н.П.Лихачева, который приобрел в 
свое время часть постниковских икон24.

Икону «Богоматерь Корсунская» с достаточ
ной степенью уверенности можно считать собствен
норучной работой М.И.Дикарева. Она датирована 
1875 годом, то есть была написана еще молодым масте
ром; возможно, что мастерской в ту пору еще не суще-
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ствовало. По-видимому, написана она и до переселе
ния Дикарева в Москву. Скорее всего для молодого и 
очень талантливого иконописца было весьма важно 
получить заказ от известного коллекционера, а 
Н.М.Постникову, в свою очередь, хотелось не просто 
присоединить к своему огромному собранию «образ
цовое» произведение мстерского иконописца, но и 
точно документировать это поступление. Можно пред
положить, что надпись на обороте иконы могла быть 
сделана рукою самого М.И.Дикарева или Н.М.Постни
кова. Возможно, имеет смысл выявить в музейных соб
раниях произведения с подобными «коллекционны
ми» надписями: такие произведения могли бы стать 
своеобразными «эталонами» для определения настоя
щей авторской работы того или иного известного мас
тера-иконописца, работавшего во главе или в составе 
большой иконописной мастерской.

Характер коллекционерской пометки имеет и 
надпись на обороте палехской иконы «Богоматерь 
Толгская»25, из которой следует, что автором иконы яв
ляется Иван Мызников — один из лучших художников- 
личников мастерской братьев Белоусовых. В обычном 
случае надпись указывала бы только на белоусовскую 
мастерскую. Две прекрасные мстерские иконы, пода
ренные Русскому музею П.И.Нерадовским, на тыль
ных сторонах имеют надписи, исполненные мастера
ми явно по желанию самого ученого: «Доличное на сей 
иконе писал Иван Васильев Брягин, а лики Василий 
Иосифов Шитов...»26

Из произведений, подписанных именем Васи
лия Павловича Гурьянова, только одна икона имеет 
надпись, схожую по форме с приведенными выше. 
Возможно, не случайно этот памятник — самое раннее 
из известных сегодня произведений В.П.Гурьянова. 
Это икона «Богоматерь Казанская» (Москва, частное 
собрание), надпись на которой гласит: «ПИСАЛЪСИЮ 
ИКОНУ КРЕСТЬЯНИНЪ ВЛАДИМИРСКОЙ ГУБЕРНИИ СЛО
БОДЫ МСТЕРЫ ИКОНОПИСЕЦЪ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧЪ 
ГУРЬЯНОВЪ ПО ЗАКАЗУ АЛЕКСАНДРА МАКСИМОВИЧА ГОР
ДЕЕВА 1892 ГОДА ИЮЛЯ 8 ДНЯ»27. На основании одной 
этой надписи было бы опрометчиво делать вывод о 
том, что Гурьянов в 1892 году еще не переселился в Мо
скву; он мог уже работать в Москве, как и указано в био
графических сведениях28, но не быть еще официально 
вписанным в московское купечество и тем более не 
превратиться в «поставщика двора ЕИВ». Во всяком 
случае есть большая вероятность того, что о собствен
ном стиле и мастерстве Гурьянова-иконописца можно 
судить именно по произведениям, сохранившим такие 
и подобные надписи-подписи. Традиционные же под
писи на лицевой стороне иконы, исполненные крас
кой на нижнем поле или в среднике, как кажется, ско
рее всего были именно знаком мастерской, из которой 
вышло произведение и, по всей вероятности, в этом 
случае было бы более корректным при публикации их 
писать не «В.П.Гурьянов», или «И.С.Чириков», или 
«М.И.Дикарев» и т.д., а «мастерская В.П.Гурьянова», 
«мастерская И.С.Чирикова» etc.
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И Р И Н А  С О С Н О В Ц Е В А

О П У Б Л И К О В А Н Н Ы Е  
И К О Н Ы  В . И . Г У Р Ь Я Н О В А  

В М У З Е Й Н Ы Х  И Ч А С Т Н Ы Х  С О Б Р А Н И Я Х

1 Богоматерь Казанская. 1892 
Дерево, темпера. 42,5 х 37

Надпись на иконе: Писала син и кону крстьлн нн ъ  Влади
мирском гуьтрннн слоьоды Мегеры иконописец Василии Па
вловича ГурьяновА по зл к л зу  Алекслндрл /Максимовича 
Горднвл 1 8 9 2  года иная 8  дня
Икона находится в частном собрании в Москве. 
Д анченко, К расилин  1994. № 41. С. 14-15.

2 Богоматерь Иверская. 1898 
Дерево, темпера. 31,5x26

Надпись на нижнем поле в 3 строки: Сия Святая икона 
ВА МСНЫШ МА ТОЧНАЯ копня са Чудотворного
ОСрА^А Нвсрскои /  Сожни /Млтсри, И АуОДЯ1|1АЯСЯ ВА М осква 
ва часовне 6  я имени, что оу ВоскресенскнуА воротъ /  
КопировАА Bachaih ГурьяновА 1 8 9 8  года 
Икона находится в частном собрании в Москве. 
Тарасов 1995. Цв. табл. 51. С. 494.

3 Святой Феодор Тирон. 1898 
Дерево, темпера. 34 х 27

Надпись на нижнем поле слева под лузгой: Изогрлф 
Василии Гурьянов 1 8 9 8  год
ГМИР, инв. A-3933TV 
Коробко, Ченская 1990. С. 41-42.

4 Преподобный Геннадий Костромской. 1900 
Дерево, темпера. 54,5 х 35,5

Надпись на иконе: Писала В . Г урьлнов'ь.. .  (?)
ГИМ, инв. 5304 И VIII4578
1000-летие культуры 1988. № 208. С. 368. Ил. на с. 167.

5 Богоматерь Иерусалимская. 1901 
Дерево, темпера. 89 х 71

По мнению финского исследователя Кари Коткаваара, 
изучавшего и опубликовавшего это произведение, оно 
является собственноручной работой В.П.Гурьянова. 
Икона находится в Ново-Валаамском монастыре в 
Финляндии.
Kotkavaara  2000. С. 77. Ил. на с. 80.

6 Богоматерь Печерская. 1902 
Дерево, темпера, шелк. 31х 26,6

Надпись на иконе: Писал В . П. Гурьянов 1 9 0 2  года 
в /Москве
ГЭ, инв. ЭРЖ-2543
Косцова, Побединская 1990. № 210. С. 58.
Та же икона с названием «Богоматерь на троне» опуб
ликована в каталоге «Синай, Византия, Русь: 
Православное искусство с VI до начала XX века».
№ R-243. С. 450. Ил. нас. 450.

7 Покров Богоматери. 1902 
Дерево, темпера. 31 х 26,7

Надпись на иконе: 1 9 0 2 .  Иконописец В . Гурьянов 
ГМИР, инв. Б-4664-IV 
Mstjoralaiset Ikonit 1992. № 48. С. 43.

8 Спас Нерукотворный. 1909 
Дерево, темпера. 45,9 х 39

Мастерская В.П.Гурьянова. Вклад Николая II в часов
ню города Торнио.
Икона находится в Православном церковном музее в 
Куопио, Финляндия.
K otkavaara 2000. С. 77. Ил. на с. 81.

9 Святая Мария Магдалина. 1910 
Дерево, темпера. 53 х 26,5

Надпись на иконе: В . Г у  р ьянов, 1 9 1 0  г .
ГЭ, инв. ЭРЖ-2528
Косцова, Побединская 1990. № 225. С. 61.

10 Ангел Хранитель. 1912 
Дерево, темпера. 16,7 х 11,3

Надпись на иконе: Гурьянов В . 1 9 1 2 .
ГМИР, инв. B-4845TV
Mstjoralaiset Ikonit 1992. № 50. Ил. на с. 44.

11 Избранные святые. 1913
Изображены святые, соименные император
ской фамилии: Николай Чудотворец, Алексий, 
митрополит Московский, царица Александра, 
княгиня Ольга, мученицы Татьяна и Анаста
сия, равноапостольная Мария Магдалина. 
Дерево, темпера; оклад: серебро, позолота, 
чеканка. 35,7 х 31,1

На окладе клейма мастерской (Дмитрия Смирнова) 
и Московского пробирного управления (1908-1917). 
Надпись на иконе: В. Гурьянов 1913 Москва 
ГЭ, инв. ЭРО-8752
Косцова, П обединская 1990. № 226. С. 61.
Завадская  1998. С. 50-53.
Синай, Византия, Русь 2000. № R-239. С. 446-448.
Ил. нас. 447.

12 Избранные святые. 1913
Изображены святые, соименные император
ской фамилии, на фоне Московского Кремля: 
Николай Чудотворец, царица Александра, 
Алексий, митрополит Московский, и Михаил 
Малеин.
Дерево, темпера, парча; оклад: серебро, 
эмаль. 35,5x31,2

6о2



На окладе клеймо мастерской (Дмитрия Смирнова). 
Надпись на иконе: 1913 г од пн<ал < ни o c f  а з  В. П . Г у рьяное
ГЭ, инв. ЭРО-8735
Косцова, Побединская 1990. № 227. С. 62.

13 Избранные святые. 1913
На иконе изображены святые, соименные им
ператорской фамилии, на фоне Московского 
Кремля: Николай Чудотворец, царица Алек
сандра, Алексий, митрополит Московский, 
Михаил Малеин.
Дерево, темпера. 35,4 х 30,9 

ГМИР.инв. Б-1142-IV 
Mstjoralaiset Ikonit 1992. № 49. С. 43-44.

Приношу глубокую благодарность архимандриту Но
во-Валаамского монастыря в Финляндии Его Высоко
преподобию Арсению за предоставленные им сведе
ния о публикации произведений В.П.Гурьянова в ста
тье К.Коткаваара.



И Р И Н А  С О С Н О В Ц Е В А

И К О Н Ы  В . П . Г У Р Ь Я Н О В А  
В С О Б Р А Н И И  Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Г О  

Р У С С К О Г О  М У З Е Я

1 Богоматерь Иверская («Вратница»). 1901 
Дерево, темпера; две встречные шпонки. 
141,5x105x5,2

На обороте иконы в центре — круг с двойной обводкой 
и белым фоном, на котором помещена надпись чер
ной краской в 13 строк: На ^осрую и ж ивую  п а м я т ь  /
бвГСННЮ ВЛСНЛЬС ВНЧу СОГ^АНОВНЧ, ОТ / nfH ^ H ATfльной 
ДСПуТАЦНИ МОСКОВСКИ  ̂/  ^OfyretHOCI^fB, СорНСОВ Дмитрии 
Еорнсовнч,/ С о р то в  фсдор Дмитриевич, С а^а ц ю в  Григо
рии /  Петрович, Горслчев М и ха и л  Н н к о л а с в н ч , /  Гурьянов 
В асилин  П а в л о в и ч , Г о л о в к и н  И ван  /  Семновнч, Кульнев 
В аси ли и  Андреевич, /  Кулысов б ф и м  Л Ьтвеевнч, Кукин 

И ва н  /  П олуэктовнч, Стволов Осип Григорьевич,/ 
Шсстеркнн И ван  Алексеевич, /  1 901  го^а . 2 1 - го  Лнвлря 
М о с к в а . /  писал  сию икону В.П. Гурьянов 
Икона представляет точный список с прославлен
ной московской святыни — Иверского образа Божи
ей Матери; такие списки создавались в мастерской 
В.П.Гурьянова неоднократно и не всегда «в меру» 
образца, но и в уменьшенных размерах, как икона, 
опубликованная О.Ю.Тарасовым (см. Приложе
ние 3,№  2).
Икона поступила в ГРМ до 1938 года. Происхождение 
неизвестно.
ГРМ, инв.ДРЖПМ 6948

2 Богоматерь Тихвинская. 1902
Дерево (доска двухслойная), темпера; две 
встречные шпонки. 36 х 31 х 3,3 

На нижнем поле справа под лузгой надпись в одну 
строку: П исал Сию Икону В аси ли и  Гурьянов 1902 го^л 
В ГРМ поступила в 1927 году со склада Комитета по 
изучению древнерусской живописи (до 1917 года — 
Высочайше учрежденный Комитет попечительства о 
русской иконописи).
ГРМ, инв. ДРЖ Б-1243

3 Богоматерь Знамение. 1902
Дерево, темпера; две встречные шпонки. 
44,5x37,3x3,2

Оборот и торцы покрыты левкасом и окрашены.
На нижнем поле справа под лузгой красно-коричневая 
надпись в одну строку: П исал сию и кон У В аси ли и  Г&рьлнов 

1902 года

На обороте в левом верхнем углу бумажная наклейка 
Комитета попечительства о русской иконописи с ма
шинописным текстом: «И кона  Знам ения Бож ией  
Матери, на Преображенском кладбище в Москве, копия  

шс[онописца] Гуриянова».
В ГРМ поступила в 1927 году со склада Комитета по 
изучению древнерусской живописи.
ГРМ, инв. ДРЖ Б-1240

4 Спас Нерукотворный. 1902
Дерево, темпера; две встречные шпонки. 
36x31x3

Оборот и торцы окрашены.
На нижнем поле справа под лузгой — темно-коричне
вая надпись в одну строку: П исал С ию и к о н у  В аси ли и  

Г урьян... 1 9 0 2  год а

На обороте иконы в левом верхнем углу—бумажная на
клейка Комитета попечительства с машинописным тек
стом: «Икона Нерукотвореннаго Убруса, в  Спасо-Андрониковом 
л«ж.[астыре] в Москве. К опия икон- [описца] Гурьянова».

В Русский музей поступила в 1927 году со склада Коми
тета по изучению древнерусской живописи.
ГРМ, инв. ДРЖ Б-1239

5 Спас Нерукотворный, с палеосными святы
ми—преподобным Максимом Исповедником 
и мучеником Иоанном Воином. 1902 
Дерево, темпера; две встречные шпонки. 
40,1x35x3,5

Нижний и верхний торцы покрыты левкасом и окра
шены.
На нижнем поле справа темно-коричневая надпись в 
одну строку: П исал С ию и к о н у  В аси ли и  Г ур ья но в .
1 9 0 2  год а  к Москве
На обороте иконы в левом верхнем углу — бумажная 
наклейка Комитета попечительства о русской иконо
писи с машинописным текстом: « И кона Нерукотворен
наго Убруса. П исьм а П рокопия Ч ирина, в Никольском Е ди
новерческом монастыре в Москве. К оп и я ик. [онописца] 
Гурьянова». В центре оборота — частично сохранивша
яся бумажная наклейка с надписью от руки синим ка
рандашом в две строки; «Комитет... /  для подлип...» 
(«Комитету для подлинника»), то есть для издания 
иконописного подлинника «Иконография Господа Бо
га Нашего и Спаса Иисуса Христа», подготовленного 
академиком Н.П.Кондаковым (СПб., 1905).
В ГРМ икона поступила в 1927 году со склада Комитета 
по изучению древнерусской живописи.
ГРМ, инв. ДРЖ Б-1242

6 Иоанн Предтеча. 1902
Дерево, темпера; две встречные шпонки. 
44,3x37,4x3,2

Оборот и торцы иконы покрыты левкасом и окрашены. 
На нижнем поле справа под лузгой надпись темно-ко
ричневой краской в одну строку: П исал В аси ли и  Гурья
нов 1 9 0 2
На обороте иконы вверху — бумажная наклейка 
Комитета попечительства с машинописным текстом:
« И кон а И оа н н а  Предт ечи на Преображенском кладбище 
в  Москве. К о п и я ик. [онописца] Гурьянова».
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В ГРМ поступила в 1927 году со склада Комитета по 
изучению древнерусской живописи.
ГРМ, инв. ДРЖ Б-1241

7 Чудо Георгия о змие. 1902
Дерево, темпера; одна сквозная шпонка. 
18,2x15,3x1,8 

Торцы окрашены.
Подписи на лицевой стороне иконы нет.
На обороте иконы в верхнем левом углу — карандаш
ная надпись: «к оп и я  с ик. [оны] П реображ . [енского] 
кладб.[\\щ а.] в М оскве /  Гурьянов 1 9 0 2 » . В нижнем ле
вом углу оборота — бумажная наклейка с надписью 
чернилами: «№ 6 1  [Школьный номер.] 1 9 1 3  г.».
В правом верхнем углу оборота чернилами: «Муз. шко
лы  /  № 5 2 » .
В ГРМ поступила в 1929 году из Общества поощрения 
художеств.
ГРМ, инв. ПМ 6955

8 Благовещение. 1903
Дерево, темпера; две встречные шпонки.
40x35,3x3

Оборот и торцы иконы окрашены.
На нижнем поле справа под лузгой надпись коричневой 
краской в одну строку: В . П . Гу^ьянов 1 9 0 3  г . в AlocicBf 
На обороте иконы вверху—бумажная наклейка Комите
та попечительства с машинописным текстом: «Греческая 
икона Благовещения в библиотеке Никольского Единоверческа- 
гомонастыря в Москве. К опи я икон, [описца] Гурьянова».
В ГРМ поступила в 1927 году со склада Комитета по 
изучению древнерусской живописи.
ГРМ, инв. ДРЖ Б-1237

9 Великомученик Никита. 1902
Дерево, темпера; без ковчега; две встречные 
шпонки. 35,7 х 31,5 х 3

Торцы иконы покрыты левкасом и окрашены. 
Надпись на нижнем поле справа под средником 
коричневой краской: П и «аа сип икону В аси ли и  Гурьянов

1 9 0 2  го^л
На обороте иконы в верхнем левом углу — бумажная 
наклейка Комитета попечительства с машинописным 
текстом: «И кона  великомученика Н ики т ы . П исьм а П роко
пи я Чирина, в Никольском Единоверческом мон. [астыре] 
близ М осквы. К о п и я  ик. [онописца] Гурьянова».
В ГРМ поступила в 1927 году со склада Комитета по 
изучению древнерусской живописи.
ГРМ, инв. ДРЖ Б-1238

10 Богоматерь Владимирская. 1903 
Дерево, темпера; две встречные шпонки. 
40,1x36x3,1

Оборот и торцы покрыты левкасом и окрашены.
На нижнем поле справа надпись под лузгой красно
коричневой краской в одну строку: В . П . Гу^ьянов

1 9 0 3  г .  в Л\о(кв(
На обороте иконы в левом верхнем углу — бумажная 
наклейка Комитета попечительства о русской иконо
писи с машинописным текстом: «И кона Владимирской

Бож ией Матери в Никольском монастыре в Москве. Копия  
иконописца Гурьянова». В центре оборота — фрагментар
но сохранившаяся бумажная наклейка с рукописной 
надписью синим карандашом: «К ом ит ет .../И к. для под
лип. [ника]» («Комитету попечительства — Икона для 
иконописного подлинника»).
В ГРМ поступила в 1927 году со склада Комитета по 
изучению древнерусской живописи.
ГРМ, инв. ДРЖ Б-1244



И Р И Н А  С О С Н О В Ц Е В А

С П И С О К  И З Д А Н И Й ,  
О С У Щ Е С Т В Л Е Н Н Ы Х  В . И . ГУ Р ь я  и  о в ы  м  

И Л И  П Р И  ЕГ О У Ч А С Т И И

Успенский А .И . Переводы с древних икон, собранные 
иконописцем В.П.Гурьяновым. М., 1902.

Лицевые святцы XVII века Никольского единоверче
ского монастыря в Москве. Издание иконопис
ца В.П.Гурьянова. М., 1904.

Гурьянов В .П . Две местные иконы Св. Троицы в Тро
ицком соборе Свято-Троицкой Сергиевой лав
ры и их реставрация. М., 1906.

Гурьянов В .П . Икона явления Божией Матери препо
добному Сергию, писанная на гробовой доске

преподобного, сопутствовавшая войскам в рус
ско-японской войне. М., 1907.

Гурьянов В .П . Иконы Спасителя письма Симона Ушако
ва. М., 1907.

Гурьянов В .П . Сказание о Блаженной великой княгине 
Евдокии, во инокинях Евфросинии. М., 1907.

Гурьянов В .П . Запрестольный крест Успенского собора, 
сооруженный повелением царя Иоанна Васильеви
ча Грозного. хранящийся в патриаршей (сино
дальной) ризнице. М.. 1911.

боб



У К А З А Т Е Л Ь  И К О Н О Г Р А Ф И Ч Е С К И Х  
Т Е М И С Ю Ж Е Т О В

Александр, мученик —№ 71 
Александр, преподобный — № 69 
Александр Невский, благоверный князь — 

№68
Алексий человек Божий — № 71 
Анастасия Римляныня, мученица —№ 71 
Анастасия Узорешительница, преподобная — 

№58
Ангел-хранитель с избранными святыми — 

№69
Ангел-хранитель с Иоанном Предтечей, 

мученицами Анастасией, Надеждой и 
избранными святыми — № 71 

Анна, праведная — № 71 
Анна Кашинская, преподобная — № 69 
Анна-пророчица, преподобная — № 64 
Архангел Михаил Лоратный с «Чудом в 

Хонех» — № 8 
Благовещение — № 54,56 
Богоматерь Владимирская — № 21,34 
Богоматерь Всех скорбящих Радость—№ 38 
Богоматерь Знамение — № 25, 52 
Богоматерь Иерусалимская — № 9 
Богоматерь Неопалимая Купина —№ 32,51 
Богоматерь Неопалимая Купина с чудотвор

ными иконами Богоматери—№ 63 
Богоматерь Печерская — № 53 
Богоматерь Страстная — № 30 
Богоматерь Троеручица — № 66 
Богоматерь Феодоровская — № 24,44 
Богоявление — № 54,56 
Борис и Глеб, князья, мученики, 

с житием — № 27
Василий Парийский, епископ — № 71 
Введение Богородицы во храм — № 54,56 
Виктор, мученик—№69 
Владимир, Борис и Глеб — № 27 
Воздвижение честного креста Господня —

№ 54.56
Вознесение — № 54,56,59 
Воскресение — Сошествие во ад — № 36 
Воскресение — Сошествие во ад с праздника

ми — № 56
Воскресение — Сошествие во ад с праздника

ми и евангелистами—№ 54 
Воскрешение Лазаря — № 29,43,54 
Вход в Иерусалим — № 3,54,56,59 
Глеб, князь, мученик—№ 27 
Господь Вседержитель — № 70 
Димитрий Солунский, великомученик — № 5 
Димитрий, царевич, мученик — № 60 
Евдокия, преподобная — № 60 
Евфросиния Суздальская, преподобная, с жи

тием—№61
Екатерина, великомученица —№ 71 
Илья Пророк в пустыне — № 18 
Иоанн Богослов, евангелист и апостол, в мол

чании — № 65
Иоанн Богослов на Патмосе с учеником Про

хором — № 54
Иоанн Печерский, преподобный—№ 50 
Иоанн Предтеча — № 69,71 
Иоанн Предтеча — Ангел пустыни со сценами 

жития и избранными святыми на полях — 
№60

Ирина, мученица—№ 71 
Лествица небесная с притчами и поучения

ми—№28
Лоно Авраамово -  № 58 
Лука, евангелист—№ 23,33 
Макарий, преподобный — № 6 
Мария Египетская — № 71 
Мария Магдалина—№ 69 
Марк Печерский, преподобный — № 50 
Минея годовая — № 59 
Михаил Малеин, преподобный —№ 24,50 
Михаил Тверской, благоверный князь — № 71 
Надежда, мученица — № 71 
Николай, преподобный — № 69 
Николай Студит, преподобный — № 50,64 
Нина, равноапостольная—№ 71 
Огненное восхождение пророка Ильи — 

№11,54
Онуфрий Великий, преподобный — № 67 
Параскева, великомученица, с житием —

№39
Патриарх Гад — № 20 
Патриарх Дан — № 20 
Петр Афонский, преподобный — № 67 
Покров Богоматери —№ 10,54 
Праотеческий чин — № 20 
Преображение—№ 15,54,56 
Распятие Христово—№ 31,56 
Рождество Богородицы — № 48, 54,56 
Рождество Христово — № 16,41,54,56,62 
Святитель Леонтий Ростовский — № 22 
Святитель Медост, патриарх Иерусалим

ский, с житием — № 37 
Святитель Николай, архиепископ Мирли- 

кийский («Никола Зарайский») — № 14, 
46

Святитель Николай, архиепископ Мирли- 
кийский, с житием («Никола Зарай
ский»)—№ 13,40

Святитель Николай, архиепископ Мирли- 
кийский (поясной) — № 7 

Святитель Николай, архиепископ Мирли- 
кийский (поясной), с житием в 16-ти 
клеймах — № 55

Святитель Николай, архиепископ Мирли- 
кийский (оплечный) —№ 17 

Собор Киево-Печерских чудотворцев — № 57 
Сошествие Святого Духа на апостолов — № 59 
Спас Нерукотворный—№ 47 
Спас оплечный — № 1 
Сретение—№ 54,56 
Стефан, архидиакон — № 6 
Стефан, преподобный — № 58 
Троица — № 49
Троица (Гостеприимство Авраама) — № 19,

35,54,56,59
Троица (Гостеприимство Авраама) с избран

ными святыми на полях—№ 64 
Троица Новозаветная — № 45 
Усекновение главы Иоанна Предтечи — № 54, 

60
Усекновение главы Иоанна Предтечи, с жи

тием Иоанна Предтечи в 17-ти клеймах — 
№24

Успение Богоматери - №  2,26,50,54,56

607

Успение Богоматери с избранными святыми 
на полях—№50

Феодор Стратилат, мученик — № 24 
Феодосий Великий, преподобный, с житием 

в 14^ги клеймах —№ 12 
Чудо в Хонех — № 8 
Чудо Георгия о змие—№ 4,6 
Чудо о Флоре и Лавре—№ 42 
Чудотворные образы Богоматери — № 63



СЛ О ВАРЬ РЕДКО У П О Т Р Е Б Л Я Е М Ы Х  СЛОВ 
И С П Е Ц И А Л Ь Н Ы Х  Т ЕРМ И Н О В

Акафист — неседальное (то есть когда нельзя 
сидеть) торжественное песнопение Спаси
телю, Богоматери, святым или праздни
кам; состоит из двадцати пяти строф.

Апокриф — произведение иудейской или ран
нехристианской литературы на библей
скую тему, не включенное в канонический 
текст Библии.

Архиерей — старший священник; в правосла
вии обозначает высших иерархов — епи
скопов, архиепископов, митрополитов, 
патриархов.

Ассист—в иконописи — состав, используемый в 
качестве основы под золото; в современном 
искусствознании — термин, обозначающий 
систему линий-лучей, выполненных золо
том, подчеркивающих орнаментальные мо
тивы и складки. В символическом плане ас
сист знаменует божественный свет.

Вязь—старинное декоративное орнаменталь
ное письмо, соединение, сплетение не
скольких букв в один сложный знак.

Гиматий — верхнее одеяние, широкий плащ из 
прямоугольного куска ткани.

Гравировка—ювелирная техника воспроизве
дения рисунка или надписи; в иконописи — 
имитация этой техники.

Графья — процарапанный по левкасу подгото
вительный рисунок.

Далматика — деталь облачения. В православной 
церкви далматике соответствует саккос.

Десница — правая рука.
Диакон — младший из трех ступеней священст

ва— епископ, священник, диакон.
Дивитисий — одеяние императоров в средние 

века, украшенное оплечьем (маниакием) 
из золотой ткани и каймой по подолу. Ди
витисий по крою походил на далматику, но 
был уже и плотно прилегал к телу.

Доличное — термин, обозначающий на иконе 
живопись пейзажа или одежды.

Дориносящие ангелы — ангелы, носящие мери
ла-копья.

Епитрахиль — часть священнического облаче
ния в виде ленты, положенной на шею и 
свободно опущенной вниз через грудь.

Запона — застежка, брошка с каменными или 
иными украшениями.

Знаменщик — иконописец, выполняющий при 
артельном распределении работ первое 
очертание, по которому пишут другие.

Извод — одна из разновидностей, редакций 
принятого иконографического канона.

Индития -  название верхней одежды престола 
и жертвенника.

Кампагии -  вид обуви, которую носили цари и 
высшие чины императорского двора в Ви
зантии.

Канфарение—одна из разновидностей чеканки 
по металлу в Древней Руси. При помощи час
тых ударов молотком по канфарнику (сталь
ному прутку в виде тупого шила или трубочки) 
создавалась ма товая зернистая поверхность.

Киворий — сень или купол над престолом в ал
таре храма, поддерживаемый колоннами.

Клейма — в иконе—композиции с самостоятель
ными сюжетами, которые размещаются во
круг центрального изображения в среднике.

Ковчег—
1 ларец или сосуд для хранения ценных 
предметов (в церкви — также предметов, 
относящихся к обряду причастия);
2 углубление доски в центре иконы.

Кракелюр—трещины красочного слоя иконы.
Ласточки («ласточкин хвост») — наряду со шпон

ками используются как дополнительное кре
пление иконной доски; имеют форму соеди
ненных в вершинах двух треугольников.

Левкас — в иконописи — нанесенный на по
верхность доски грунт, составленный из 
мела в сочетании с рыбьим клеем. После 
шлифовки на него наносится рисунок 
(контур) изображения.

Лессировка — живописный прием нанесения 
более прозрачного красочного слоя по
верх предшествующего слоя.

Лещадки — в иконописи — изображение плос
кости склона горы.

Личное—термин, обозначающий живопись 
лика и обнаженных частей тела.

Лор — деталь одеяния архангела; широкая 
длинная полоса ткани, низанная жемчу
гом, камнями. Восходит к византийским 
императорским одеждам.

Лузга — скос доски между средником и полем.
Маниакий — оплечье из шитой золотом ткани 

и украшенное жемчугом и драгоценными 
камнями; застегивалось на три пуговицы и 
одевалось поверх дивитисия или хитона- 
стихариона по случаю праздников.

Мандорла — овальное сияние, в котором обыч
но изображались Христос и Богоматерь.

Мафорий — женское длинное верхнее одея
ние, спускающееся ниже колен, закрываю
щее голову и плечи, оставляя открытыми 
лик и часть шеи.

Милоть—овчина, овечья шкура. В милоти изо
бражали пустынников, преимущественно 
Иоанна Предтечу и Илью Пророка.

Минея —
1 ежемесячные тексты о жизни святых и 
христианских праздниках;
2 иконы с расположенными в календарном 
порядке на каждый день года изображени
ями. Минеи бывают годовые и месячные.

Ногавицы — вид обуви; в иконописных подлин
никах обозначает схожие с плотно облега
ющими ногу сапогами.

Октоих — богослужебная книга православной 
церкви. Название образовано от грече
ских слов, в переводе на русский обознача
ющих «восемь» и «голос», так как песнопе
ния книги делятся на 8 напевов (гласов).

Омофор — знак епископского сана; широкая 
полоса ткани, положенная поверх архие
рейских облачений. Украшается крестами, 
знаменуя заблудшую овцу.

Оранта — Богородица или святой, представ
ленные в молитвенной позе с поднятыми 
вверх руками.

Орарь -  деталь одеяния священнослужителя, 
представляющая собой длинную ленту.

Палеография — наука о развитии письменно
сти, имеющая целью определение време
ни и места возникновения текстов по 
внешнему виду и письму.

Паволока — в иконописи — ткань, приклеенная 
на поверхность доски иконы перед нанесе
нием левкаса.

Папоротки — перья нижней части крыла, 
которые пишутся светлыми и яркими 
цветами.

Патерик — сборник жизнеописаний отцов цер
кви, монахов какого-либо одного монасты
ря. нередко признаваемых святыми; по 
трактовке близок житиям святых.

Плавь — живописный прием, основанный на 
наложении жидких слоев краски один на 
другой, создающий эффект плавного пере
хода цвета.

Плат-сулок — небольшой четыреху гольный 
плат, которым обертывается верх архие
рейского посоха.

Подир—длинная верхняя одежда, надевавшая
ся поверх хитона ветхозаветными царями 
и первосвященниками.

Позем — в иконописи — изображение земли.
Полиставрий — епископская фелонь, украшен

ная крестами.
Риза—

1 драгоценный оклад на иконах, полно
стью закрывающий всю живопись, кроме 
личного;
2 верхняя одежда, одеяние священника 
при богослужении.

Саккос — верхняя архиерейская одежда, пред
назначенная для особых праздничных 
служб.

Санкирь — красочный темный тон (зеленова
то-оливковый, зеленовато-коричневый, 
желто-зеленоватый). Накладывается пер
вым при писании головы и тела человека.

Скань—ювелирная техника, основанная на вы
кладывании узоров с помощью золотой 
или серебряной проволоки. Нить бывает 
сученая или плющеная.

Стихарь — священническое облачение, длин
ное, с широкими рукавами.

Стразы — поддельный хрустальный алмаз, гра
неное стекло.

Темпера — краски, изготовленные на минера
лах со связующим—яичным желтком.

Тороки (слухи) — в иконописи изображаются в 
виде белой ленты на челе ангелов, свобод
ные концы которой могут быть видны под 
ушами.

Убрус — плат, платок.
Хитон — прямая, широкая, падающая складка

ми одежда без боковых швов.
Цата -  часть драгоценного убора древнерус

ских икон, крепившаяся на груди персона
жей. Чаще всего имела вид полумесяца.

Цировка — специальная затупленная игла, ис
пользуемая для перевода рисунка на икон
ную доску и продавл ивания орнамента по 
золоту.

Чернь — легкоплавкий сплав серебра, меди 
(олова), свинца и серы черного цвета, ко
торым покрывают глубоко вырезанные на 
золотом или серебряном изделии узоры 
или, напротив, фон.

Шпонки—деревянные пластины, врезаемые с 
тыльной стороны иконной доски для пре
дотвращения коробления.
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библиотека СССР имени В.ИЛенина, ГБЛ), Москва 
РГОХМ — Рязанский государственный областной художественный му

зей имени И.П.Пожалостина, Рязань 
РНБ—Российская национальная библиотека, Санкт-Петербург 
Ростовский музей—см. РАХМЗ
Румянцевский музей—Московский Публичный и Румянцевский музеи, 

Москва
Русский музей—см. ГРМ
РяИАМЗ—Рязанский государственный историко-архитектурный му

зей-заповедник, Рязань 
Рязанский музей-заповедник—см. РяИАМЗ 
Рязанский художественный музей—см. РГОХМ 
СГИАПМЗ—Соловецкий государственный историко-архитектурный и 

природный музей-заповедник 
СГКМ — Соликамский городской краеведческий музей 
Сергиево-Посадский музей—см. СПИХМЗ
СИХМ—Сольвычегодский историко-художественный музей, Сольвы- 

чегодек
Сольвычегодский музей—см. СИХМ 
Соликамский музей — см. СГКМ
СПИХМЗ—Сергиево-Посадский государственный историко-художест

венный музей-заповедник, Сергиев Посад 
ТИАМ—Тверская областная картинная галерея, Тверь 
Тверская галерея—см. ТИАМ 
Третьяковская галерея—см. ГТГ
Угличский музей—Угличский историко-художественный музей, Углич 
УКМ—Устюжский краеведческий музей
Филиал ЦМиАР—Музей русской художественной культуры ХУП века 

церковь Покрова в Филях, отдел ЦМиАР, Москва 
ЦГРМ — Центральные государственные реставрационные мастерские 

(1924-1934), ныне ВХНРЦ, Москва
ЦМиАР—Центральный музей древнерусской культуры и искусства име

ни Андрея Рублева, Москва 
Череповецкий музей—см. ЧерМо
ЧерМо -  Череповецкое Музейное объединение, Череповец 
Эрмитаж—см. ГЭ
ЯИАМЗ—Ярославский государственный историко-архитектурный му

зей-заповедник, Ярославль 
Ярославский музей—см. ЯХМ 
Ярославский музей-заповедник—см. ЯИАМЗ 
ЯХМ—Ярославский художественный музей, Ярославль
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БОНДАРЕНКО 
ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
издатель, предприниматель, коллек
ционер. Основатель издательского 
дома «Паспорт Интернейшнл». изда
вавшего журналы «Passport to the new 
world», «Материнство», «Автошоп»; 
издательского дома «Военный парад», 
издающего журнал «Военный парад» 
и каталог «Оружие России». Органи
затор совместно с Российским фон
дом культуры выставки «Русское ис
кусство XX века: годы авангарда и го
ды перестройки». Музей графства 
Нассау. Нью-Йорк, США, 1992 г. Соку- 
ратор и генеральный спонсор выстав
ки «Мир чувственных вещей в картин
ках». Государственный музей изобра
зительных искусств имени А.С.Пуш- 
кина. Москва, Россия, 1997 г.

БУРЕНКОВА 
ЕЛЕНА ВАЛЕРЬЕВНА, 
филолог, научный сотрудник 
отдела древнерусского искусства 
ГТГ. Занимается проблемами палео
графии надписей на иконах, 
а также искусс твом петровского 
времени.

БУСЕВА-ДАВЫДОВА 
ИРИНА ЛЕОНИДОВНА, 
историк искусства, кандидат искусен 
воведения, лауреат Государственной 
премии Российской Федерации, 
старший научный сотрудник отдела 
древнерусского и современного цер
ковного искусства Научно-исследова
тельского института теории и исто
рии изобразительных искусств Рос
сийской Академии художеств. Основ
ная область научных интересов — 
русское искусство XVII века.

ВЗДОРНОВ
ГЕРОЛЬД ИВАНОВИЧ, 
историк искусства, доктор искусство
ведения, член-корреспондент Рос
сийской Академии наук, лауреат Госу
дарственной премии СССР (1980), 
лауреат Государственной премии 
Российской Федерации (1998). веду
щий научный сотрудник ГОСНИИР. 
Специалист по византийскому и 
древнерусскому искусству, истории 
науки и охраны памятников, автор 
более десяти монографий по этим во
просам.

ГЛАДКОВА
ОЛЕСЯ ВЛАДИМИРОВНА, 
филолог, кандидат филологических 
наук, старший научный сотрудник от
дела древнерусской литературы 
Института мировой литературы Рос
сийской Академии наук. Автор ряда 
работ по переводной и оригинальной 
агиографии Древней Руси.

КОМАШКО
НАТАЛЬЯ ИГНАТЬЕВНА, 
историк искусства, ведущий научный 
сотрудник ЦМиАР. Специалист в об
ласти изучения иконописи второй 
половины XVU-XVU1 веков, автор 
ряда статей о мастерах Оружейной 
палаты и их последователях.

КОНОПЛЕВ
АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ, 
художник, заслуженный художник 
Российской Федерации, лауреат оте
чественных и международных кон
курсов искусства книги, профессор 
Московского государственного уни
верситета печати,действительный 
член Академии графического дизай
на России.

КРАСИЛИН
МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 
историк искусства, член Союза худож
ников, член Ассоциации искусствове
дов, заведующий сектором эксперти
зы ГОСНИИР. Одним из первых об
ратил внимание на историко-художе
ственное значение русской иконопи
си XVIII -  начала XX века. Обследо
вал свыше тысячи православных и 
старообрядческих храмов на террито
рии России и бывшего Советского 
Союза. Изучал собрания русских икон 
в ряде музеев и частных коллекций 
Финляндии. Швеции. Дании. Герма
нии. Среди публикаций — каталоги 
церковных собраний и частных кол
лекций, издания отдельных памятни
ков, обобщающие работы; автор ряда 
художественных и реставрационных 
выставок.

ОВЧИННИКОВ 
АДОЛЬФ НИКОЛАЕВИЧ, 
художник-реставратор высшей кате
гории ВХНРЦ имени И.Э.Грабаря, 
заслуженный деятель искусств Рос
сийской Федерации, награжден орде
ном «Знак Почета». Занимается копи
рованием монументальной живопи
си, икон и мелкой пластики с целью 
создания банка копий от VTII до 
XVII века. Результатом этой деятель
ности и других исследований написа
ны статьи по символике и техноло
гии древней восточнохристианской 
живописи.
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ОСТАШЕНКО 
ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВНА, 
историк искусства, заслуженный ра
ботник культуры Российской Феде
рации. ведущий научный сотрудник 
отдела «Музеи-соборы» Государст
венного историко-культурного му
зея-заповедника «Московский 
Кремль». Автор многочисленных 
статей по древнерусскому искусству, 
посвященных изучению памятни
ков из коллекции Музеев Кремля. 
Основная тема исследований — тво
рения Андрея Рублева.

СОСНОВЦЕВА
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА.
историк искусства, старший научный 
сотрудник отдела древнерусского ис
кусства ГРМ. Автор публикаций, по
священных иконам петербургских хра
мов и церковной истории Санкт-Пе
тербурга, а также произведениям ико
нописи конца XIX — начала XX века.

ПОПОВ
ГЕННАДИЙ ВИКТОРОВИЧ, 
историк искусства, доктор искусст
воведения, профессор, директор 
ЦМиАР. Специалист в области изу
чения древнерусской живописи и 
миниатюры, автор нескольких моно
графий.

РЫНДИНА 
АННА ВАДИМОВНА, 
историк искусства, доктор искусен 
воведения. профессор, заслуженный 
деятель искусств Российской Феде
рации, заведующий отделом древне
русского и современного церковно
го искусства Научно-исследователь
ского института теории и истории 
изобразительных искусств Россий
ской Академии художеств. Основной 
круг научных интересов — искусство 
Новгорода, Москвы XTV-XVI веков.

СИДОРЕНКО 
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА, 
историк искусства, заслуженный ра
ботник культуры Российской Федера
ции. член Ассоциации искусствове
дов. старший научный сотрудник от
дела древнерусского искусства ПТ. 
заместитель заведующего отделом. 
Автор многочисленных научных ра
бот по вопросам иконографии и ат
рибуции древнерусской иконописи, 
скульптуры и мелкой пластики. Соав
тор и координатор ряда выставоч
ных проектов.

ТАРАСОВ 
ОЛЕГ ИГОРЕВИЧ, 
историк, кандидат исторических на
ук. доктор искусствоведения, ведущий 
научный сотрудник отдела культуры 
Института славяноведения Россий
ской Академии наук. Основная сфера 
научных занятий лежит в области ис
тории русской культуры, особое вни
мание уделяет проблемам историче
ского сознания.

ХЛЮСТОВ 
ИГОРЬ СЕРГЕЕВИЧ, 
художник-фотограф отдела фотоин
формации Ti ll Участник выставок 
художественной и рекламной фото
графии.

ШАЛИНА
ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, 
историк искусства, старший научный 
сотрудник отдела древнерусского ис
кусства ГРМ, заведующий кафедрой 
христианского искусства в Институ
те «Высшая религиозно-философ
ская школа». Автор многочисленных 
публикаций памятников византий
ской и древнерусской живописи, на
учных работ по вопросам художеств 
венного своеобразия, иконографии 
и символики восточнохристианско
го искусства.

СОРОКАТЫЙ 
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, 
художник-реставратор 1-й категории, 
ведущий научный сотрудник научно- 
исследовательского отдела ЦМиАР. 
Автор многочисленных публикаций 
по истории древнерусского искусст
ва. в том числе XVI века, и развитию 
иконостаса в России.
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