
7 8 . ВОЗДУХ 

Х Р И С Т О С В О Г Р О Б Е 

Москва, мастерская бояр 
Салтыковых (?), начало XVII в. 
Камка (XVI и XVII вв., Италия), 
тафта (XVII в., иностранное 
производство), шелковые, 
серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание 
7 6 X 9 9 

Вклад боярина 
Бориса Михайловича Салтыкова (?) 
в костромской Богоявленский 
монастырь в 1615 г. (?) '. 
Поступил из Костромского 
государственного областного 
музея в 1931 г.2 

Инв. № ТК-2428 

На среднике по красной камке вышит лежащий во 
гробе Иисус Христос, руки которого вытянуты вдоль 
тела. На переднем плане — сложенная в виде горки 
плащаница. Над гробом — прямоличный херувим 
и два ангела, каждый из которых держит две рипи-
ды. На рипидах изображены прямоличные херуви-
мы. На нимбе Христа жемчугом вышиты буквы own, 
так же исполнены надписи на фоне: I C R Ô , А Г А ' Ь / / Г Н Ь 

(дважды), ^еуушшъ. На обрамленных золотными по-
лосами каймах голубой камки золотными нитями вя-
зыо с небольшим количеством лигатур шит тропарь 
Великой субботы: но гуоке пло(т)скн и ко АДФ Ж С*Ь 
дшен//іл(со спь к JAH же с ^лзсоиншсолѵь//Н НА престоле 
ылшб у ( с ) е со И Я Г Ф Е М Ъ / / Н дуолѵь нею ИСПОАНАІЛ нешпн-
сліш/.ш. Надпись начинается на левой кайме, перехо-
дит на верхнюю, затем нижнюю и правую. Буквы 
верхней каймы направлены внутрь произведения, ос-
тальных — наружу. Личное шито тонким некрученым 
шелком песочного цвета «в раскол» «по форме» с от-
тенениями тем же шелком. Черты ликов, волосы анге-
лов и контуры — светло-коричневым, белки глаз — бе-

1 Эти сведения без ссылок на источник значатся в акте передачи 
воздуха в музей. Возможно, воздух был вложен Борисом Михай-
ловичем Салтыковым в память своего умершего в 1608 г. отца 
Михаила Михайловича Салтыкова, любимца Бориса Годунова 
(см.: Долгіфуков 1854. С. 82). 

дым, губы — красным, борода и усы Христа — темно-ко-
ричневым, тороки у ангелов — голубым, подкрылья — 
голубым и зеленым шелком. Одежды, нимбы, крылья 
и рипиды шиты прядеными серебряными и золотны-
ми нитями с яркими цветными прикрепами (швы — 
«черенок», «перышки», «клетчатый городок», «ягод-
ка»), Гроб и плат — сканым золотом с серым и светло-
коричневым шелком. Контуры и детали рисунка обни-
заны мелким жемчугом. Подкладка из более поздней 
фиолетовой тафты. На ней пришиты три металличе-
ских кольца. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь и Р Е С Т А В Р А Ц И Я 

По-видимому, воздух подвергся переделкам. К добав-
лениям относятся каймы с песнопением, вертикаль-
ная полоса бежевой камки (выцветшей?) на средни-
ке, вставленная справа (свидетельствует о меньших 
размерах первоначального средника) подкладка, а 
также, возможно, темно-коричневый шелк на боро-
де и усах Христа. Камка выцвела и сечется, закапана 
воском. Утраты жемчуга. Подкладка загрязнена с про-
рывами. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография повторяет воздухи мастерских Дмит-
рия Ивановича Годунова и царицы Ирины Федоров-
ны (см. кат. № 44, 48, 52, 55, 61). 

АТРИБУЦИЯ 

Четкий рисунок и тщательное исполнение с одно-
тонными оттенениями в личном и небольшим набо-
ром простых швов в золотном шитье дают основа-
ние не выносить изображение за пределы первой 
четверти XVII в. и видеть в нем работу столичной ма-
стерской, что не противоречит предположению 
о вкладе воздуха московскими боярами Салтыковы-
ми, близкими ко двору Михаила Федоровича. 

источники 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг,,д. 16, № 19045. 



'"'»to.'.-. 

ІСат. № 78 



7 9 - П О К Р О В 

Ц А Р Е В И Ч Д И М И Т Р И Й У Г Л И Ч С К И Й 

Москва, Царицына мастерская палата, 
знаменщик Иван Володимеров, 
словонисец Андрей Моисеев (?), 
1 6 2 5 - 1 6 2 6 ( ? ) 

Камка (XVII в., Италия), атлас ( X I X в., Россия), 
холст (XIX в., Россия), шелковые, 
пряденые серебряные и золотные нити, 
синель, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание 
1 3 6 X 6 7 

Происходит из Архангельского собора 
Московского Кремля 
Поступил из Патриаршей ризницы в 1920 г.1 

И н в . № Т К - 2 9 8 4 

Прямоличное, в рост, изображение царевича Дими-
трия было вышито по малиновой камке (видна под 
ожерельем и надписью в местах утрат шитья), впос-
ледствии вырезано по контуру и переложено на го-
лубой атлас. Обе руки Димитрия у груди: одна дер-
жит свернутый свиток, другая сжата в кулак2. Поверх 
длинной одежды, украшенной по фигурному вороту, 
поясу, переднику и подольнику цветными кружками 
и ромбиками, имитирующими драгоценные камни, 
накинута шуба с широким воротом, с петлями по по-
лам и длинными, свисающими до подола узкими ру-
кавами, также украшенная цветными кружками 
и ромбиками. На голове Димитрия — городчатая ко-
рона с такими же украшениями. На шее сверху наши-
то прямоугольное ожерелье из двух частей, густо ни-
занное жемчугом по малиновой камке, с застежкой 
из двух жемчужин. Личное шито тонким крученым 
серовато-песочным шелком плотно «атласным» 
швом «по форме» без оттенений. Черты лика, конту-
ры и детали рисунка прошиты коричневым шелком, 
глаза и волосы — красно-коричневым. В волосах — ко-
ричневые пряди. На шубе, по вороту, бортам, подо-

1 Акт от 5 / Ѵ 1920 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1920 г., д. 4, л. 19 об. 

2 Обычно в правой руке у мученика изображается крест, как символ 
мученичества. Известны примеры, когда вышивальщицы «забы-
вали» его вышить (см. сударь «Димитрий Солунский», кат.№ 173). 
Однако здесь, по-видимому, имеются в виду зажатые в кулаке 
орешки, но преданию бывшие у царевича в момент смерти. 

лу и внутри рукавов шито темно-коричневым шел-
ком, имитирующим мех с волосками по краям. Нимб 
и одежды святого шиты прядеными серебряными 
и золотными нитями с тонкими желтыми, голубыми, 
зелеными и красными шелковыми прикрепами 
(швы — «черенок», «клопчик», «ягодка», «двойная 
ягодка», «рядки», «клетчатые рядки»). Вокруг ним-
ба — шитая серебром полоса. Украшающие одежду 
ромбики и круги зашиты зеленой и желтой синелыо. 
По сторонам нимба Димитрия на фоне — две полосы 
малиновой камки с шитой пряденым серебром над-
писью вязью: елгов^нш цфич кшлз днлиітфи(и) 
углеіуснн ЛЮСІСОКСІСН(И ) нокы(и) чидотво^еіуь. Подклад-
ка из холста. На ней в левом нижнем углу черными 
чернилами написано: № 4 9 - 1 2 л. - 9 3 / / Н А С Е М Ь ПО-

КРОВЪ ВЪ О Ж Е Р Е Л Ь Е С О Ч Т Е Н О ВСЕГО Ж Е М Ч У Г А / / 135 ЗЕ-

РЕНЪ 1857 2 7 / І Х . 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь И Р Е С Т А В Р А Ц И Я 

Покров переложен на новый фон, кайма отсутствует, 
синель и подкладка позднейшие (до 1857 г.). Утраты 
шитья в личном (на руке), потертость, загрязнения, 
местами сечется золотное шитье, надпись на выцвет-
шей камке также сечется. Новый фон (из кусков) име-
ет прорывы, загрязнен; прорывы на подкладке. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Первые иконные изображения царевича Димитрия3 

появились уже в 1606-1610 гг.4 Данный покров явля-
ется самым ранним из пяти сохранившихся (см. кат. 
№ 106, 122,173; инв. № ТК-29855). Обычно царевич изо-
бражался в шубе, с ожерельем и короной на голове. 
Популярны его изображения в XVII в. и в шитье, 
особенно в произведениях, связанных с «именитым 
человеком» Дмитрием Андреевичем Строгановым. 
И в житийных живописных иконах, и в шитых пеле-
нах царевич Димитрий изображался как в молитвен-
ном предстоянии, так и в сценах его «убиения»6. 
На нагробных покровах царевич изображался только 
в рост, прямолично, как и другие святые. В его иконо-
графии менялись только положение рук и некоторые 
детали одежды, в основном форма головного убора. 

3 Иконография царевича, младшего сына Ивана Грозного и его по-
следней жены Марии Нагой, родившегося 19 октября 1582 г. и по-
гибшего в Угличе при невыясненных обстоятельствах 15 мая 1591 г., 
сложилась вскоре после перенесения его останков в Москву 
(5 июля 1606 г.) и канонизации как святого мученика. Эта акция 
была продиктована политическими соображениями в условиях 
польско-литовской интервенции и появления самозванцев. 

4 См.: Пуцко 1987. 
5 См.: Маясова 2002. С. 347-353. 
6 См.: Сіиѵкин 1992 (2); а также: Силкин 2002, кат. № 21-27 и др. 



А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для атрибуции служат художественные 
и технологические признаки, общая характеристи-
ка образа, тщательность исполнения. Считаем воз-
можным идентифицировать его с покровом, упоми-
наемым в царицыных «Светличных делах», где 
отмечено, что 12 сентября 1626 г. знаменщик Иван 
Володимеров знаменил «белилами покров царевича 
Димитрия Углицкого», а несколько ранее, 5 марта 
1625 г., знаменщик «Андрюша Моисеев знаменил 
около покрова царевича Димитрия тропарь да кон-
дак»7. Применение красно-коричневого шелка в во-
лосах и глазах царевича на покрове напоминает не-
которые произведения мастерских Строгановых8, 
что не исключает возможность привлечения к его 
выполнению в это трудное время для кремлевских 
мастерских строгановских вышивальщиц. С ранними 
произведениями Строгановых (до 1660-х гг.) покров 
«царевич Димитрий» сближают и черты лика — тонкие 
дуги бровей, рисунок носа, ушей. Личное здесь также 
шито тонким крученым шелком сероватого тона, а 
украшение одежды — цветными кружочками, имитиру-
ющими камни, — встречается и в других произведени-
ях мастерских Строгановых. А. В. Силкин считает, что 
участие в работе над покровом строгановских масте-
риц невозможно из-за отдаленности от Москвы этих 
мастерских (Сольвычегодск), а также из-за отсутствия 
на покрове характерной системы моделировки ликов, 
однако в 1620-х гг. эта система еще не выкристаллизо-
валась. Косвенным подтверждением датировки покро-
ва является совпадение его иконографии с иконогра-
фией образа на серебряной раке Димитрия, созданной 
в 1628-1630 гг.9. В этот период, когда Михаил Федоро-
вич выбирал супругу, работой светлицы несомненно 
руководила его мать — старица Марфа. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Архангельского собора 1730, л. 9-9 об.; Опись 
Архангельского собора 1771-1773, л. 140; Опись Архан-
гельского собора 1857, л. 78; Опись Оружейной палаты 
1914-1930-х гг., д. 13, № 12214; Маясова 2002. С. 347-349, ил. 9. 

7 Забелин 1901. С. 723. 
См., например, пелену «Святая Троица» (кат. № 148); покров 
«Александр Невский» (Сергиево-Посадский музей, инв. № 5552; 
см. Маясова 1958 (2). С. 40-42 (с ошибочной датировкой); Силкин 
1992 (2). С. 166, № 113). Таким же шелком шиты глаза на покрове 
«Митрополит Петр» (кат. № 112). 
О раке см. кат. № 122. 

Кат. № 7 9 



8о. воздух 
Х Р И С Т О С В О Г Р О Б Е 

Москва, Царицына мастерская 
палата, знаменщик Иван Гомулин, 
1 6 2 7 

Камка (XVI в., Италия), шелковые, 
серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, 
жемчуг, рубины, золото; 
ткачество, шитье, низание 
7 0 X 8 6 , 5 

Поступил 
из Благовещенского собора 
Московского Кремля в 1919 г.1 

И н в . № Т К - 2 7 4 5 

На среднике по красной камке изображен лежащий 
в гробу Христос. Руки Христа вытянуты вдоль тела. 
Перед гробом — сложенная в виде горки плащаница. 
Над гробом — прямоличный херувим и два ангела, 
каждый ангел держит две рипиды. На фоне шитые 
жемчугом надписи: icyÊ, дглъгнь (дважды), уе^унішъ. 
Личное шито плотно тонким некрученым шелком зо-
лотисто-песочного цвета «в раскол» «по форме». 
Черты ликов и контуры отмечены коричневой ни-
тыо. Такой же нитью шиты и волосы ангелов. В поло-
сах и бороде Христа — коричневая нить со сканым 
золотом. Сканым золотом с коричневым шелком раз-
ных оттенков шиты покров и гроб. Препоясанье 
Христа, нимбы, одежды и крылья ангелов и херуви-
ма, рипиды шиты пряденым золотом с цветными 
прикрепами (швы — «клетчатый городок», «чере-
нок», «клопчик», «перышки»). На нимбах — расти-
тельный рельефный орнамент. Контуры рисунка 
и перекрестье нимба Христа обнизаны жемчугом. 
У Христа в нимбе — четыре рубина в золотых оправах. 
У ангелов — по три более мелких рубина. На каймах 
зеленой камки, обрамленных с двух сторон жемчуж-
ной обнизыо, жемчугом же вынизано песнопение из 
Пасхальных часов Цветной триоди: ко rjoce плотски 
ко лде же ст. дшен І А К Ш е г ъ / / в J A H же с ^АЗСОИННКОЛІЪ И 

НА престоле кылт, ecn/ /yé со ішфлгь и дууолгь нсіл 

исшил//НІЛІЛ нсшпнслнгши. Надпись начинается пале-
вой кайме, переходит на верхнюю, затем — на ниж-
нюю и на правую. На двух первых буквы направлены 
внутрь произведения, на двух других — наружу. Под-
кладка из красной камки. На подкладке сверху при-
шита коричневая тесьма с металлическими колечками. 
Воздух составляет комплект с сударем «Богоматерь 
Воплощение» (кат. № 82) и сударем «Агнец Божий» 
(кат. № 81). 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Утраты жемчуга, загрязненность. 
ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография повторяет воздухи мастерских Дмит-
рия Ивановича Годунова и царицы Ирины Федоров-
ны (см. кат. № 44, 48, 52, 55, 61). 

А Т Р И Б У Ц И Я 

В «Светличных знаменных делах» Царицыной мас-
терской палаты от 2 июня 1627 г. записано: «Знамен-
щик Серебряной палаты Иван Гомулин знаменил 
покровцы да воздух в собор к Благовещенью Богоро-
дицы на сенях»2. Комплект всегда находился в этом 
соборе. Его художественные и стилистические дан-
ные не противоречат дате, приведенной в документе. 

В Ы С Т А В К И 

1988 Буэнос-Айрес, № 99; 1988 Сан-Пауло - Рио-де-
Жанейро, № 99. 

И С Т О Ч Н И К И И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Благовещенского собора 1924, № 293; Опись 
Оружейной палаты 1948, д. 42, № 690 соб.; Маясова 
1990 (1). С. 84, ил. 226 (с ошибочной датой). 
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8 Ï . С У Д А Р Ь 

А Г Н Е Ц Б О Ж И Й 

Москва, Царицына мастерская палата, 
знаменщик Иван Гомулин, 1627 
Камка (XVI в., Италия), 
штоф (XIX в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, 
жемчуг, рубины, золото; 
ткачество, шитье, низание 
5 6 , 5 X 5 8 

Поступил из Благовещенского собора 
Московского Кремля 
в ig 1 9 г.1 

И н в . № Т К - 2 5 7 3 

На среднике по красной камке вышито изображение 
младенца Христа, лежащего на дискосе. Ноги Мла-
денца вытянуты, руки приподняты, левая рука изоб-
ражена с раскрытой ладонью, правая — благословля-
ющей. Стоян дискоса фигурный, над дискосом — 
звездица с розеткой в перекрестье. Под звездицей 
в сиянии из перекрещивающихся ромбов нисходит 
Святой Дух в виде голубя. Наверху в сегменте неба — 
Саваоф, благословляющий обеими руками. По сто-
ронам дискоса стоят, склонив головы, два ангела 
с рипидами. Личное шито некрученым шелком тем-
но-песочного цвета плотно, «атласным» швом и «в 
раскол», «по форме», без оттенений. 

Черты ликов, волосы, контуры рисунка, склад-
ки одежд и другие детали шиты темно-коричневым 
шелком. В волосах Хрис та — золотная нить. В сиянии 
Святого Духа и в подкрыльях ангелов — голубой и зе-
леный шелк. Лапки у голубя — красные. Небо за Са-
ваофом шито голубым и серым шелком с золотыми 
лучами. Одежды и нимбы — пряденым серебром и зо-
лотом с цветными прикрепами (швы — «городок», 
«черенок», «клопчик», «ягодка», «двойная ягодка», 
«перышки»). Стоян шит выпукло, «по карте». В обу-
ви ангелов — сканое золото с коричневой нитью. 
На нимбах ангелов — рельефный золотный расти-
тельный узор. Контуры рисунка и отдельные детали 
обнизаны жемчугом с золотной «веревочкой». 

На нимбах — рубины в золотых оправах с жемчужной 
обнизью (всего восемь камней и две пустые оправы). 
На фоне — надпись мелким жемчугом с золотной «ве-
ревочкой»: се дгнбі(ъ ЕЖИ (и) кзелмыи Г ^ ^ И / / Л І И ^ А . 
На каймах зеленой камки, обрамленных с двух сто-
рон жемчужной обнизыо с золотной нитыо, жемчу-
гом же с золотной «веревочкой» вязыо с небольшим 
количеством лигатур шит евхаристический канон: 
fif іилінте ілдите//сне есть т^ло л\ое//ілже 3л км лолш-
л\ое//но шстлкление гв^окъ. Песнопение начинает-
ся на верхней кайме, переходит на правую, затем на 
левую и нижнюю. На первых двух каймах буквы на-
правлены внутрь произведения, на двух других — на-
ружу. В углах кайм золотной нитью с жемчужной об-
низыо вышиты прямоличные серафимы и херувимы 
с голубыми и зелеными подкрыльями и жемчужны-
ми надписями: уеуу//кнм'ь (дважды), се^А//.о.илѵЕ 
(дважды). Подкладка малинового штофа. С одной 
стороны осталась полоса древней малиновой камки. 
Сударь составляет комплект с воздухом «Христос во 
гробе» (кат. № 80) и сударем «Богоматерь Воплоще-
ние» (кат. № 82). 

СОХРАННОСТЬ 

Утраты жемчуга, ткани фона потерты, измяты, за-
грязнены. Подкладка новая. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография сударя повторяет произведения мас-
терских царицы Ирины Федоровны и Дмитрия Ива-
новича Годунова (см. кат. № 46, 53, 56, 62, 67). Отличи-
ем является отсутствие вкладной подписи на фоне. 

АТРИБУЦИЯ 

Художественные и технологические признаки в со-
четании с драгоценностью материала не противоре-
чат приведенному в кат. № 80 документу о царицы-
ной мастерской, относящемуся ко всему комплекту. 

ВЫСТАВКИ 

1988 Буэнос-Айрес, № 98; 1988 Сан-Пауло - Рио-де-
Жанейро, № 98. 

и с т о ч н и к и и ЛИТЕРАТУРА 

Опись Благовещенского собора 1924, № 295; Опись 
Оружейной палаты 1948, д. 42, № 692 соб.; Маясова 
1990 (1). С. 84, ил. 227 (с ошибочной датой). 
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8 Г. СУДАРЬ 

Б О Г О М А Т Е Р Ь В О П Л О Щ Е Н И Е 

Москва, Царицына мастерская палата, 
знаменщик Иван Гомулин, 
1 6 2 7 

Камка (XVI в., Италия), 
штоф (XIX в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые нити, 
жемчуг, рубины, золото; 
ткачество, шитье, низание 
57 х 57 
Поступил из Благовещенского собора 
Московского Кремля в 1919 г.1 

Инв. № ТК-2572 

Кат. № 8 2 

На среднике по красной камке в ореоле вышито по-
ясное изображение Богоматери Воплощение. Младе-
нец со свернутым свитком в одной руке и благослов-
ляющей другой. На фоне — монограммы: муху и ІС)(С. 

В углах по сторонам ореола наверху — профильные 
херувимы с надписью ^ у в и л і н , внизу — серафимы 
( с е р . м ш и ) . Надписи низаны мелким жемчугом. Лич-
ное шито темно-песочным некрученым шелком «ат-
ласным» швом и «в раскол» «по форме» без оттене-
ний. Черты ликов — темно-коричневым, волосы 
Младенца — светло-коричневым, губы — красным, 
подкрылья — голубым и зеленым шелком. Одежды 
и крылья херувимов и серафимов шиты прядеными 
серебряными и золотными нитями с цветными гіри-
крепами (швы — «городок», «черенок», «клетчатый 
городок», «перышки»). Контуры и детали рисунка об-
низаны жемчугом. Нимб Богоматери и ореол сплошь 
шиты жемчугом. В нимбах Богоматери и Младенца — 
десять рубинов в золотых оправах. На некоторых бе-
лая эмаль. На каймах зеленой камки, обрамленных 
с двух сторон жемчужной обнизыо, жемчугом с золо-
той «веревочкой», вязыо с небольшим количеством 
лигатур шит евхаристический канон: г н и т е ш т неіл 

НСН США е с т ь K|IOßb//iMOfA НОВАГО ЗАВ'ЙТА І А Ж е / / З А вы и 

ЗА ДНІОГИІА и з л и в л е л ш А во ш с т А В л е н и е ц ф у о в ъ . Песно-
пение начинается на верхней кайме, переходит на 

правую, затем — на левую и нижнюю. На первых двух 
буквы направлены внутрь произведения, на двух дру-
гих — наружу. Подкладка из яркой красной камки. 
Сбоку и внизу пришиты куски другой старой камки. 
На подкладке наверху пришита коричневая тесьма 
с пятью металлическими кольцами. Сударь составля-
ет комплект с воздухом «Христос во гробе» (кат. 
№ 80) и сударем «Агнец Божий» (кат. № 81). 

СОХРАННОСТЬ 

Ткани секутся, загрязнены. 
ИКОНОГГАФИЯ 

Иконография повторяет произведения мастерских 
царицы Ирины Федоровны и Дмитрия Ивановича 
Годунова (см. кат. № 47, 49,50, 54, 57, 63). Отличие толь-
ко в отсутствии вкладной надписи на фоне. 

АТРИБУЦИЯ 

Драгоценность материала, художественные и техно-
логические признаки не противоречат приведенно-
му в кат. № 80 документу, относящемуся ко всему 
комплекту и датирующему его 1627 г. 

ВЫСТАВКИ 

1988 Ныо-Дели, № 71. 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Благовещенского собора 1924, № 294; Опись 
Оружейной палаты 1948, д. 42, № 691 соб.; Маясова 
1990 (1). С. 84, ил. 228 (с ошибочной датой). 

яашімііІпиЗ 

к.-япнгмтпі 
гнілтгтглѵ̂  
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8 3 . ПЛАЩАНИЦА 

П О Л О Ж Е Н И Е В О Г Р О Б 

Москва, мастерская Вознесенского 
монастыря (?), 1627 
Камка (XVII в., Италия), хлопчатобумажная 
крашенина (XVII в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые 
и сканые нити; ткачество, шитье 
8 7 X І 6 8 

Вклад в кремлевский 
Вознесенский монастырь 
Поступила из Вознесенского монастыря 
в 1 9 1 9 г.1 

Инв. № ТК-2955 

На среднике по малиновой камке вышито изображе-
ние лежащего во гробе Христа с перекрещенными на 
чреслах руками. Его голову поддерживает Богома-
терь, склонившаяся к лику Сына. Она сидит на ска-
мье, украшенной балясинами и трехлепестковыми 
цветами. Ноги ее покоятся на подножии. За Богома-
терью, прижав ладонь к іцеке, склонилась Мария Кле-
опова (?). За нею — Мария Магдалина, рвущая обеими 
руками распущенные волосы, за женами виден ангел, 
держащий в руках рипиду. В изножии гроба припада-
ют к телу Христа Иоанн и Иосиф, скрестившие руки 
на груди. За ними склонились Никодим и ангел с ри-
пидой. На рипидах, имеющих форму квадрифолия 
и заходящих на изображение неба, — серафимы. Вни-
зу перед гробом — плащаница, изображенная в виде 
двойной горки. По сторонам ее — два ангела, держа-
щие ромбовидные рипиды с серафимами. Вверху над 
гробом в сегменте неба изображены: Святой Дух в ви-
де голубя в ореоле, от которого исходят три луча, 
и Солнце и Луна в виде оплечных фигур царя и цари-
цы. В углах средника — сегменты с крылатыми оглав-
ными символами евангелистов: наверху в левом углу — 
ангел, в правом — орел, внизу — телец и лев (плохо от-
личимые). Личное шито некрученым песочного цве-
та шелком «в раскол» «по форме» с небольшими огте-
нениями в лицах и на теле Христа. Черты ликов шиты 
коричневым крученым шелком. В волосах Христа — 
коричневый шелк со сканым золотом, у других персо-
нажей — коричневый шелк с рельефными прядями. 
У Иосифа в волосах — серый шелк. Одежды, нимбы, 

крылья, гроб шиты прядеными серебряными и золот-
ными нитями с цветными прикрепами (швы — «ягод-
ка», «ягодка двойная», «ягодка в четыре клетки», «че-
ренок», «перышки», «разводная клетка»). Отдельные 
детали шиты цветными шелками: песочным — обувь 
Богоматери, голубым и коричневым — небо, синим 
и зеленым — подкрылья ангелов, треугольники по кра-
ям гроба, цветы и детали скамьи. Все контуры и склад-
ки прошиты коричневым шелком. Сияние, края и руч-
ки рипид шиты рельефно. Ореол, сегменты, надписи 
и каймы обрамлены золото-серебряными полосами. 
Справа на среднике — обрамленные золотными поло-
сами три вертикальные строки вкладной надписи, 
шитые золотной нитью вязыо с большим количест-
вом лигатур: л ^ т л ^ л ё [7135=1627] го г о д у Л ^ с ^ а 

ф Т А к г leg [ 2 7 ] д ( е н ) п^н к л А г о в е ф н о ( л і ) ( и ) у р ( с т ) о -

ЛНЕИ//В0(лѴ ) r ( c ) 4 j e u f e і в е л и к о ( л і ) i c i m g e л\иуА(н)ле 

. О . е ( д ф о в и ч е в с е м ^ у с и и П ^ н е г о И > ( т ) І ( е (и) Е І О Л \ О ( А ) Ц | 6 



Кат. № 8 3 

//пун Квл(и)іСО(лл) ГД'̂ 6 СЙ (б)тб (И )шб (<И) ПА(т)рГА^е 
j.haa^6T6 Никитиче моско(в)скомъ и ксе(л) ^усн(н) 
А се(н) во(з)ду(у) в до(лі) возне(се)ніл Г А Н Ш ( Г ) icyÄ...2. 
На каймах по коричневой камке золотной нитыо вя-
зыо шито песнопение из ирмоса 9 канона на Великую 
субботу Козьмы Маюмского: не Ы̂ДА мене лити BO^H-
jiAHHie//во i fOE'É его же плотин се семени дл-гелл есн 
СЫНА востлну ко слл//вен'ь куду во^ьнесу со СЬААВОН не 
МОЛ'ЬЧе НО ГАІСО С0Г0Неу0Н//И ЛНКОННН TIA КеЛНЧЛН(|ІАІА!. 
Надпись начинается на левой кайме, переходит на 
верхнюю, затем на нижнюю и правую. Буквы на пер-
вых двух каймах направлены внутрь произведения, 
на двух других — наружу. Подкладка из коричневой 
хлоп чатобумажной крашен и ны. 

СОХРАННОСТЬ 

Утраты шитья в личном (виден красный фон), места-
ми сечется золотная нить. Фон средника сильно се-
чется, сплошные штопки. На кайме ткань сохрани-
лась фрагментарно. 

И КО IIО Г РАФ и я 

Иконография плащаницы близко повторяет распро-
страненную в конце ХѴІ-ХѴІІ вв. композицию пла-

2 Последние буквы надписи неразборчивы. Личность вкладчика 
остается неясной. 

3 Песнопение несколько отличается от приводимого у Е. Ловяги-
на (см.: Ловягин 1861. С. 236). 

щаницы из Успенского собора Кремля мастерской 
Евфросинии Старицкой, кроме кайм, где изображе-
ния святых заменены литургической надписью'. Од-
нако следует отметить, что здесь иные пропорции 
фигур, не только менее изящные, но и неправиль-
ные, неумелое их размещение (отчего пришлось изо-
гнуть ручки рипид и несколько приподнять конец 
гроба). Не соответствуют образцу узоры одежд и не-
которые другие детали. 

АТРИБУЦИЯ 

Д. С. Дмитриев, по-видимому, на основании монас-
тырского предания, пишет, что плащаница шита 
«с замечательным искусством княжнами Голицыны-
ми»5, возможно, имея в виду Александру и Софыо Го-
лицыных, упоминаемых вместе с княжной Ириной 
Мстиславской в начале XVII в. среди «начальствую-
щих» лиц Вознесенского монастыря6. В Описи Ору-
жейной палаты 1922 г. этих сведений нет. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Пшеничников 1894. С. 63-64, X? 3, ил. между с. 64 и 65; 
Дмитриев 1908. С. 39, 44; Опись Оружейной палаты 
1914-1930-х гг., д. 13, № 12305. 

4 См.: Маясова 1960 (1). Табл. 2 и ил. 30 настоящего издания. 
5 Дмитриев 1908. С. 44. 
6 См.: Там же. С. 40. 





. ПАЛИЦА 

Б О Г О М А Т Е Р Ь Н А П Р Е С Т О Л Е 

Астрахань(Р), мастерская митрополита Саввы (?), 
1 6 2 7 

Атлас (XVII в., иностранное производство), 
коноватка (ХѴІІ в., иностранное производство), 
шелковые, пряденые золотные и серебряные 
нити, трунцал, алмазы, рубины, аметисты, 
бирюза, кораллы, стекла, жемчуг, серебро, бить; 
ткачество, шитье, низание, акварель 
4 0 X 4 0 

Принадлежала астраханскому 
митрополиту Савве 
Время и источник поступления в музей 
неизвестны, 
документально зафиксирована 
в 1 9 3 0 - х г г . 1 

Инв. № ТК-72 

На среднике по зеленому атласу вышиты в круглом 
широком ореоле изображения сидящей на престоле 
Богоматери с Младенцем и стоящих по сторонам от 
нее двух ангелов, а сверху и снизу — двух херувимов. 
Личное по шитыо записано акварельной краской. 
Одежды, нимбы и крылья шиты прядеными серебря-
ными и золотными нитями, престол — цветным трун-
цалом (швы — «клопчик», «ягодка», «перышки», 
«рядки»). Контуры и детали изображения, а также 
ореол обнизаны жемчугом. Ореол украшен драгоцен-
ными камнями в серебряных кастах. Над нимбами 
ангелов мелким жемчугом низано: лпгели гдни, 
над Богоматерью — лу . На фоне с четырех сторон 
центральной композиции помещены четыре восьми-
лепестковые розетки, шитые цветным трунцалом, 
мелким жемчугом и украшенные драгоценными 
камнями в кастах. От каждой розетки отходят два 
жемчужных завитка. По всему фону палицы нашиты 
кружочки бити. Широкие каймы обрамлены жем-
чужной обнизыо. На них жемчугом вынизаны слова 
стихиры Богоматери: влдычні(в лрнлін ліолнт//ку 
FAFC-'Ь скоиуь I ИЗЪ//£ЛКИ НАСЪ ШТ ВСМ1СИ//1А нуЖДЛ H П 6 -

Числится по дневникам проверки экспонатов Оружейной палаты 
1939 г.: I тур — ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20. д. 43, л. 146 
об., № 518; II тур — Там же, д. 55, л. 103 об., № 2533 (значилась в экс-
позиции Церковного отдела Оружейной палаты в витрине № 10). 
Например, пелена 1505-1510 гг. «шитие» княгини Анны Волоцкой 
(см. Николаева 1971. Табл. 48). 

ЧАДИ . В трех углах кайм размещены четырехлепестко-
пые розетки, шитые трунцалом и жемчугом и укра-
шенные камнями. К четвертому углу пришит сереб-
ряный крючок, под ним — серебряная позолоченная 
пластинка с резной надписью: л^тл / ф е [7135= 
1 6 2 7 ] / / [ у с ] т у о и ( л ) енн полису//гуешсфвннии C A B / / 
BA Л М П У О П О Л И Т ' Ь nefCKHI... и лечулулнекии. К двум углам 
палицы прикреплены кисти из пряденых серебря-
ных нитей. Подкладка из цветной коноватки. 

СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ 

Осыпь жемчуга, двадцать четыре пустых места от 
камней, утрачена одна кисть. Подкладка ветхая, се-
чется, поломана серебряная пластинка. Укрепление 
нитей и жемчуга выполнено в 1968 г. в мастерских 
Музеев Кремля (реставратор М. Г. Бакланова). 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконографический тип Богоматери на престоле был 
широко распространен как в византийской, так 
и в русской живописи в разных композиционных ва-
риантах. В ХѴ-ХѴІІ вв. чаще всего это «Похвала Бого-
матери», где Богоматерь с Младенцем на коленях2 или 
без него3 окружена воздающими ей похвалу апостола-
ми. На нашей палице представлена другая компози-
ция, в которой Богоматери с Младенцем служат два 
ангела. По иконографии она ближе всего к палице, по 
преданию принадлежавшей митрополиту Фотию (кат. 
№ 174), возможно послужившей для нее образцом. 

AT Р И Ii У Ц И Я 

Рисунок и шитье на палице несколько грубоваты 
и дают основание считать ее работой провинциаль-
ной мастерской, вероятно, астраханской. Интерес-
но, что в делах Царицыной мастерской палаты под 
1640 г. значится, что «иконники Баженко Савин 
и Марк Матвеев знаменовали образ Богородицы Вла-
димирской, что велено по государеву указу послать 
в Астрахань», а в 1641 г. для той же цели «иконопи-
сец Федька Тимофеев знаменил под шитье около пе-
лены Богородицы Одегитрея каймы»4. Вероятно, та-
кие подарки в Астрахань посылались и раньше 
и палица митрополита Саввы была ответным даром. 

источники 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 18, № 20545. 

3 Пелены царицы Ирины Федоровны 1598-1604 гг. (см.: Маясова 1976. 
Ил. 12) или князей Одоевских в Новодевичьем монастыре (см.: Ко-
сицына 1995. Ил. 7). 

4 Забелин 1901. С. 726. 
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8 5 . В О З Д У Х 

Х Р И С Т О С В О Г Р О Б Е 

Москва, мастерская 
царицы Евдокии Лукьяновны, 
знаменщик Иван Паисеин, 
словописец Иван Гомулин (?), 
1 6 2 8 - 1 6 3 0 ( ? ) 

Камка (XVI в. и начало XVII п., Италия), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, 
жемчуг, серебро, стекла; 
ткачество, шитье, низание 
7 0 X 8 4 

Происходит из московского 
Сретенского монастыря1 

И н в . № Т К - 2 5 6 4 

На среднике по малиновой камке вышито изображе-
ние лежащего во гробе Христа. Левая рука Спасите-
ля вытянута вдоль тела, правая немного приподня та. 
Перед гробом — плащаница, изображенная в виде 
горки. Над гробом — прямоличный херувим и два ле-
тящих ангела, каждый с двумя рипидами с изображе-
нием серафима. На фоне — шитые жемчугом надпи-
си: ІС у с , у е у у к і ш г , А І Т А И Г ( С ) Д Н И . На обрамленных 
с двух сторон трехчастными полосами каймах по зе-
леной камке пряденым золотом четкой вязью с не-
большим количеством лигатур шит кондак Пасхаль-
ного канона: ко tyoci І І А О ( Т ) С І С Н И КО A ж е О Ь д ш е н / / 

іАКо к і ъ к рли ж е с р ( з ) к о н н и к о л ѵ ь / / и нл і у е с т о л ' £ 

Е'/пАШе y è СО Ш ' г и | л ѵ ь / / и ДууЛѴЕ К CIA НСПОЛНІЛІА н е ш п и -

Кат. № 8 5 . Д е т а л ь 

С А Н Н Ы Й . Песнопение начинается на левой кайме, пе-
реходит на верхнюю, затем на нижнюю и правую. 
Буквы на двух первых направлены внутрь воздуха, 
на последних — наружу. Личное шито тонким слабо-
крученым шелком песочного цвета «атласным» швом 
и «в раскол». Вокруг глаз, к вискам, по абрису лиц, 
на суставах, ребрах, контурах — светло-коричневые от-
тенения. Черты ликов, волосы и контуры прошиты 
темно-коричневым шелком. Подкрылья у ангелов и хе-
рувимов — голубые, зеленые и светло-коричневые. 
Гроб и плащаница шиты сканым золотом с темпо-
и светло-коричневым шелком. Все остальное — пря-
деными серебряными и золотными нитями с цветны-
ми прикрепами (швы — «ягодка», «разводная клетка», 
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«перышки», «ягодка двойная», «черенок»). Контуры 
и детали обнизаны мелким жемчугом. В нимбах Хри-
ста, ангелов и между крыльев херувима — красные, 
зеленые, голубые стекла в серебряных оправах (все-
го девятнадцать). Подкладка из зеленой камки. 
На ней надпись черными чернилами: № 1 3 0 / 8 гл. j.. 
и две металлические петли. Воздух составляет ком-
плект с двумя сударями (кат. № 86 и 87). 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Ткани помяты, подкладка загрязнена. 
И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография повторяет воздухи мастерских Дмитрия 
Ивановича Іодунова и царицы Ирины Федоровны (см. 
кат. № 44,48,52,55,61). 

А Т Р И Б У Ц И Я 

По рисунку воздух близок к произведениям, вышед-
шим в конце XVI в. из царицыных мастерских. Одна-
ко некоторая измельченность форм, резкие оттене-
ния в личном, характер надписей определяют его 
как произведение X V I I в., сближая с комплектом по-
кровцов, судя по надписям, вышитых в Царицыной 
мастерской палате в 1630 г.2. В царицыных же «Свет-
личных делах» 1628 г. значится, что покровцы «под 
шитье» знаменил иконописец Иван Паисеин, а сло-
вописцем в эти годы был Иван Гомулин3. 

источники 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 15, № 16528. 



86.СУДАРЬ 
А Г Н Е Ц Б О Ж И Й 

Москва, мастерская царицы 
Евдокии Лукьяиовны, 
знаменщик Иван Паисеин, 
словописец Иван Гомулин (?), 
1 6 2 8 - 1 6 3 0 ( ? ) 

Камка (XVI в., Италия), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые нити, 
жемчуг, серебро, стекла; 
ткачество, шитье, низание 
6 2 Х 5 9 

Происходит из московского 
Сретенского монастыря1 

Ивн. № ТК-2539 

На среднике по малиновой камке вышито изображе-
ние младенца Христа, лежащего на дискосе с фигур-
ным стояном. Ноги Младенца чуть согнуты в коле-
нях, руки приподняты, правая благословляет, ладонь 
левой раскрыта. Над дискосом под звездицей с вось-
милепестковой розеткой в перекрестье изображен 
в перекрещивающихся ромбах символ Святого Ду-
ха — голубь. По сторонам дискоса стоят, склонив го-
ловы, два ангела. Каждый из них держит рипиду 
с изображением серафима. Наверху в вытянутом сег-
менте неба с облаками и сиянием — поясная фигура 
Саваофа с простертыми благословляющими руками. 
На фоне пряденым серебром шиты надписи: 1С ус, 
д у г с т ы , АГГДН г с д н н , гдь С А К А О . } / Ь . На каймах, обрам-
ленных с двух сторон тройными золотными полоса-
ми, по зеленой камке прядеными золотными нитями 
четкой вязыо с небольшим количеством лигатур шит 
евхаристический канон: п|иилѵ£те и і л д н т е / / с е е с т ь 

T ' É A O мое//еже км ломимое//во о с т А к д е н і е гуѣуовъ. 

Песнопение начинается па верхней кайме, перехо-
дит на правую, затем на левую и нижнюю. Буквы на 
двух первых направлены внутрь сударя, на послед-
них — наружу. В углах кайм изображены прямолич-
ные херувимы и серафимы с чередующимися надпи-
сями: yejyRHAi (дважды), се^А.о.іш, с е ^ л д д м . Личное 
шито слабокрученым песочного цвета шелком «ат-
ласным» швом и «в раскол» со светло-коричневыми 
оттенениями. Темно-коричневым шелком прошиты 
черты ликов, контуры и детали рисунка, волосы ан-

гелов и Младенца. Волосы у Саваофа — светло-корич-
невые, подкрылья у ангелов и херувимов шиты голу-
бым, зеленым и песочным шелком, ромб за Святым 
Духом — голубым, облака — белым и голубым. Все ос-
тальное — серебряными и золотными прядеными ни-
тями с малозаметными цветными прикрепами (швы — 
«ягодка», «клетчатый городок», «черенок», «двойная 
ягодка», «перышки»), Стоян дискоса, розетка в звез-
дице, рипиды и сияние за Саваофом шиты рельефно. 
Контуры и детали рисунка обнизаны мелким жемчу-
гом. В нимбах Христа и ангелов — мелкие зеленые 
и красные стекла в серебряных оправах (всего де-
вять). На стояне — одно зеленое стекло без оправы. 
Подкладка из зеленой камки. На ней — надпись чер-
ными чернилами: № 7/129 № 130/8 и две металличе-
ские петли. Сударь составляет комплект с сударем 
(кат. № 87) и воздухом (кат. № 85). 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Ткани выцвели, подкладка загрязнена, следы воска. 
И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография сударя повторяет произведения мас-
терских царицы Ирины Федоровны и Дмитрия Ива-
новича Годунова (см. кат. № 46, 53,56,62,67). Отличием 
является отсутствие вкладной надписи на фоне. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Рисунок находит аналогии в произведениях царицы-
ных светлиц конца XVI в. Однако здесь несколько 
иные пропорции фигур, более резкие оттенения 
в личном, начертание букв, что заставляет датиро-
вать сударь, как и весь комплект, более поздним вре-
менем2. 

источники 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 15, № 16529. 

1 Отмечено и Описи Оружейной палаты без указания даты и доку- 2 Обоснование атрибуции см. в кат. № 85. Сравни с сударем из ITM 
ментов. 1630 г. (см.: Лихачева 1980. № 120, ил. с. 104). 
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8 7 . СУДАРЬ 

Б О Г О М А Т Е Р Ь В О П Л О Щ Е Н И Е 

Москва, мастерская 
царицы Евдокии Лукьяновны, 
знаменщик Иван Паисеин, 
словописец Иван Гомулин (?), 
1628-1630 
Камка (XVI в. и начало X V I I в., 
Италия), шелковые, серебряные 
и золотные пряденые нити, 
жемчуг, рубины, 
изумруды, серебро; 
ткачество, шитье, низание 
6о X 59 
Происходит из московского 
Сретенского монастыря1 

Инв. № ТК-2700 

Кат. № 8 7 . Д е т а л ь 

На среднике по малиновой камке в ореоле вышито 
изображение Богоматери Воплощение (фигура не-
много больше поясной). В одной руке Младенца — 
свиток, другая сложена в двуперстном благословле-
нии. По углам средника чередуясь вышиты профиль-
ные херувимы и серафимы. На фоне — шитые пряде-
ным золотом надписи: му .{.у, іс ус, уе^укіліъ 
(дважды), се^л.о.ілі'ь (дважды). На каймах, обрамлен-
ных с двух сторон тройными золотными полосами, 
по зеленой камке золотной пряденой нитью четкой 
вязью с небольшим количеством лигатур шит евха-
ристический канон: пиите шт нем вси се есть кво(в) 
Л101А НОКАГО// (JAfi'ÉTA ІЛЖ6 $А ВЫ//и ^Л ЛІНОГИС Н '̂Ь-
Ан//вАелшл во шстАвленне r^Éyofi'b. Песнопение начи-
нается на верхней кайме, переходит на правую, затем 
на левую и нижнюю. На первых двух буквы направле-
ны внутрь сударя, на двух последних — наружу. Дично-

'е шито тонким слабокрученым шелком телесного цве-

та «атласным» швом и «в раскол». По абрису ликов, во-
круг глаз, к вискам, по суставам — светло-коричневые 
оттенения. Волосы Младенца, херувимов и серафи-
мов, черты ликов, контуры и детали прошиты светло-
коричневым шелком. Подкрылья у херувимов и сера-
фимов — зеленым. Все остальное шито серебряными 
и золотными прядеными нитями с цветными прикре-
пами (швы — «ягодка», «черенок», «клетчатый горо-
док», «перышки»). Нимб Богоматери окружен рельф-
ной золотной «веревочкой». Контуры и детали 
рисунка обнизаны мелким жемчугом. На очелье Бого-
матери «репей» с четырьмя мелкими камешками 
и жемчужинами. На нимбах и зарукавьях — изумруды 
и рубины покрупнее в серебряных оправах (всего де-
вять). Подкладка из зеленой камки. На подкладке над-
писи черными чернилами: ГЛ. ОП. № 130/8 и две ме-
таллические петли. Сударь составляет комплект 
с сударем (кат. № 86) и воздухом (кат. № 85). 

Л ѵ а * У * Ѵ У f f i w X W j 
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С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Есть утраты жемчуга. На очелье Богоматери в «ре-
пье» утрачен пятый камень. Ткани помяты, загрязне-
ны, следы воска. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография сударя повторяет произведения мас-
терских царицы Ирины Федоровны и Дмитрия Ива-
новича Годунова (см. кат. № 47, 49, 50, 54, 57, 60, 63). От-
личие в отсутствии вкладной надписи на фоне. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

По рисунку он близок к сударям, вышедшим из цари-
цыной мастерской в конце XVI в. Однако некоторая 
измельченность форм, резкие оттенения, характер 
надписей датируют сударь XVII столетием2, 

источники 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 15, № 16530. 



.ПЕЛЕНА 

Б О Г О М А Т Е Р Ь О Д И Г И Т Р И Я 

Москва, мастерская 
Домники Михайловны Мстиславской, 
1 6 3 0 

Бархат (XVII в., иностранное производство), 
тафга (XIX в., Россия), шелковые, серебряные 
и золотные пряденые и сканые нити, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание 
1 3 0 X 1 0 5 

Вклад в кремлевский 
Вознесенский монастырь 
княгини Домники Михайловны, 
жены князя Федора Ивановича 
Мстиславского 
Поступила из Вознесенского монастыря 
в 1 9 1 9 г.1 

Инв. № ТК-2820 

На среднике вышито поясное в трехчетвертном по-
вороте изображение Богоматери с Младенцем на ле-
вой руке. Младенец изображен прямолично с благо-
словляющей правой рукой. В левой руке он держит 
у пояса свиток. По сторонам нимба Богоматери — два 
поясных ангела с мерилами и зерцалами в руках. Фо-
ном изображению служит гладкий вишневый бархат. 
Личное шито по тонкому льняному холсту плотно, 
тонким крученым шелком песочного цвета «в рас-
кол», «по форме», с оттенениями светло-коричневым 
шелком. Радужки глаз — коричневые, губы — красные, 
черты лица прошиты темно-коричневой нитыо. Во-
лосы Младенца шиты сканым серебром с коричне-
вым шелком, в коричневых волосах ангелов — крас-
ные тороки. В подкрыльях ангелов — более толстые 
крученые шелковые желтые и зеленые нити. Одеж-
ды, нимбы и крылья шиты прядеными серебряными 
и золотными нитями с цветными прикрепами (швы — 
«клетчатый городок», «рядки», «черенок», «горо-
док», «ягодка», «ягодка двойная»). Складки одежд 
прочерчены темно-коричневой нитыо. Звезды на 
очелье и плече Богоматери, «бахрома» на мафории 
и цветы в растительном орнаменте на ее нимбе, ок-
ружающие нимбы шнуры и жезлы ангелов шиты ре-
льефно золото-серебряной нитью. Орнамент на ним-
бе Богоматери, перекрестье и монограмма на нимбе 

Акт от 13/Ѵ 1919 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1919 г.,д. 14, л. 6. В революционное время в числе других вещей 
нелепа была похищена и возвращена из Троицкого Подворья 
(Там же, ф. 20, 1918 г., д. 13, л. 13 об.). 

Христа обнизаны жемчугом. Также были обнизаны 
и надписи на фоне: А Г ( Г ) Л Ъ Г ( С ) ' Н Ь (дважды), І С У С , A\J> 

ТУ, шднги(т)F ИІА. На среднике под изображением пря-
деным серебром вязыо шита вкладная надпись в две 
строки: А ^ Т А ^зуди [7138= 1630] (г) сип пелену ПРИЛО-

ЖИЛА по UICEIJIAHHH ко шкрл(з) пре(ч)то(и) GIIJBI Ч ( С ) Т Н А Г О 

и С Л А ( В ) П А ( Г ) ' ел ш(ди)гитреА//во(з)нс(н)ісго деви(ч)іл 
м(с)тріл Еоілрнпл icrtgiA тедорл ИВАНОВИЧА Л І С Т И С А О ( В ) -

cico(r) існгинн ДО(Л\)НИССА л\нуА(и)ло(в)нл. На каймах, об-
рамленных с двух сторон шитыми пряденым сереб-
ром полосами, по гладкому синему бархату шито 
золотными нитями вязыо с элементами узорочья пес-
нопение: тро(п) ГЛЛ ( с ) Д [4] ІС( 'Ь) В 1 ( Ы приАг£(ж)но HLIWL 

притеифм) гр<Ёшні(и) и поіслілніе(л\)//вопнт)іе и глу-
внны дшевныіл влдчі^е полюби ліилосердовлвши ил им 
по(д)і|іи(с) ілісо и(з)гиЕде(лі) шт Л І Н О С Т В А rpréyo(B) ие 
штврА(ти)//рА(Е) свои(у) т((|і)о т е в ^ (в) едину ПО-
МОГИ И(|іу ІЛІЛЛШ грг£(ш)шн рлвн тво(и). ісо(д) глл(с) 3 
[ 6 ] не иліллш ннліл полю(і|іи) не шллш ИНАІА нлде(жи) 
рд(3)вФ т е в е вл(д)чі(е//ты нл(лі) полкой нл т е в е с 
нАд^е(л\) и товон (с) увлли(л\) твои (в)ес ліирл дл не по-
с т ы д и ^ ) . Надпись (тропарь и кондак Богородице) 
начинается на верхней кайме, переходит на правую, 
затем на левую и нижнюю. На первых двух каймах 
буквы направлены внутрь, на других — наружу произ-
ведения. Подкладка из малиновой тафты. На под-
кладке сверху пришито три кольца. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

В оттенениях на ликах и в складках одежд — утраты 
коричневого шелка, отставания золотиых нитей 
и потертость на очелье (видна подложка из льняных 
нитей). Утрачена большая часть жемчуга на надпи-
сях и частично на нимбе Христа. Бархат на фоне вы-
цвел, загрязнен, на рамке следы гвоздей. На средни-
ке ниже вкладной надписи пришита полоса другого 
красного бархата. Подкладка позднейшая, сечется, 
с прорывами. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Пелена первоначально предназначалась под древ-
нюю икону Вознесенского монастыря, написанную 
в 1482 г. на старой доске Дионисием2, иконографии 
которой она и следует. Интересно, что в наименова-
нии изображения на пелене, как и в иконе 1482 г., со-
хранены такие палеографические особенности как 
своеобразное лигатурное соединение букв | и н, а 
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также начертание буквы д, приближающееся к дель-
те греческого курсива, что встречается в нескольких 
иконах, связанных с иконой Дионисия3. Особеннос-
тью рисунка на пелене является необычная форма 
высокого лба Младенца4. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

А. Пшеничников называет пелену иконой, в то же вре-
мя отмечая, что она «первоначально употреблялась 
вместо подвесной пелены к местной храмовой иконе 
Одигитрии». Д. С. Дмитриев также называет пелену 
шитой иконой «Богоматерь Смоленская», вероятно, 
вслед за Описью Вознесенского монастыря 1859 г., со-

3 См.: Трубачева 1985. С. 201. 
4 Такая же форма лба Младенца встречается на пелене «Богома-

терь Одигитрия Смоленская» первой трети XVII в. (кат. № 71). 

гласно которой «Пелена Смоленская Богоматерь» ви-
села в раме на восточной стороне северо-западного 
столпа главного монастырского храма как самостоя-
тельная икона6. Атрибуируеся по вкладной надписи. 

В Ы С Т А В К И 

1988 Буэнос-Айрес, № 100; 1988 Сан-Пауло - Рио-де-
Жанейро, № 100; 1989-1990 Москва, № 22. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Вознесенского монастыря 1859, л. 77-78; Пше-
ничников 1886. С. 100-101, ил. 1; Пшеничников 1894. С. 62; 
Дмитриев 1908. С. 39 и 44; Опись Оружейной палаты 
1914-1930-х гг., д. 13, № 12310. 



ГІАЛИЦА 

С О Ф И Я П Р Е М У Д Р О С Т Ь Б О Ж И Я 

Москва, мастерская царицы 
Евдокии Лукьяновны, 
первая т р е т ь XVII в. (?) 
Камка (XVI в., Италия), 
атлас (XVIII в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные сканые 
и пряденые нити, жемчуг, картон; 
ткачество, шитье, низание 

4 3 . 5 Х 4 3 . 5 
П о с т у п и л а 

из Патриаршей ризницы 
в 1 9 2 0 г.' 
Инв. № ТК-2525 

В среднике по синей камке на фоне двойного ореола 
изображена София в виде ангела с поднятыми кры-
льями, в царском одеянии и короне, сидящего на 
престоле с двумя длинными подушками. Правой ру-
кой ангел прижимает к груди жезл, левой — держит 
на коленях свиток. Ноги его покоятся на круглой по-
душке, под которой видно облако и семь столпов. 
Престол стоит на большом четырехугольном подно-
жии. По сторонам престола на том же подножии на 
облаках с личинами херувимов стоят чуть повернув-
шись и склонив головы к Ангелу-Софии: слева — Бо-
гоматерь с поясным отвернувшимся в сторону мла-
денцем Христом в овальном медальоне, справа — 
крылатый Иоанн Предтеча с зерцалом, в котором от-
ражен лик Премудрости. На Богоматери и Предтече 
такие же городчатые короны, как и у Ангела-Софии. 
Иоанн изображен босым, из-под развевающегося 
плаща видна милоть. У Богоматери мафорий ниспа-
дает справа пышными складками. Над Ангелом-Со-

фией в двойном ореоле изображен поясной Христос 
с крестчатым нимбом и распростертыми благослов-
ляющими руками. Выше — круто изгибается «свиток 
неба» с четырьмя разворачивающими его ангелами. 
Поднятые крылья двух ангелов осеняют Престол уго-
тованный с книгой и Святым Духом в виде голубя. 
В нижнем и в двух боковых углах на фоне облаков вы-
шиты профильные херувимы. На фоне жемчугом вы-
низаны надписи: іс f̂C, со.ию, п^(д)..., <v\j".j.y. Личное 
шито некрученым несочного цвета шелком плотно 
«в раскол» «по форме», без оттенений. Таким же 
шелком шиты волосы Софии и коричневым — воло-
сы остальных персонажей. Коричневым шелком от-
мечены черты и контуры ликов и некоторые детали 
рисунка. Ореолы, облака и «свиток неба» шиты бе-
лым и голубым шелком. Подножие — сканым золотом 
с зеленым шелком, крылья Софии — с желтым. Ска-
ным же золотом с зеленым, желтым и красным шел-
ком шиты столпы, ножки престола, верхняя одежда 

Кат. № 8 9 . Деталь 
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Софии и подушка под ее ногами. Оплечье, омофор, 
ризы и обувь Софии шиты пряденым золотом, так же, 
как престол, концы подушек, нимбы и крылья Иоан-
на Предтечи и ангелов (швы — «городок», «клетча-
тый городок», «рядки», «ягодка», «двойная ягодка», 
«перышки»). Короны шиты рельефно. Контуры и дета-
ли фигур, голубя и херувимов обнизаны мелким жемчу-
гом. На каймах, обрамленных с двух сторон жемчужной 
обнизью, по той же синей камке, что и на среднике, 
жемчугом вязыо шит тропарь (гл. 1) на праздник Успе-
ния Богоматери: [к в] ш ж е с т в ^ д е в с т в о С Ш Э Д Л Н Н Л А есн и 
ко успении//ЛІН^л не ШСТАВИ ЬОІ шуодииу пуестлвн во сіл 
/ / К животу Л4АТИ CyijlAIA ЖИВОТу И Л\0//ЛИТВЛЛІИ ТВОІШИ 
нЗВАвлілешн ш т сл\е«ти ДША НАША2. Н а д п и с ь начинает -

ся на правой верхней кайме (две первые буквы скры-
ты под крючком), переходит на правую нижнюю, за-
тем на левую верхнюю и на левую нижнюю. На пер-
вых двух каймах буквы направлены внутрь палицы, 
на двух других — наружу. Под палицу подложен кар-
тон. В верхнем углу палицы — серебряный крючок, 
украшенный тремя накладными розетками. К трем 
остальным углам пришиты кисти из вишневого шел-
ка с золотной нитыо и жемчужными ворворками. 
Подкладка из розового атласа. 

СОХРАННОСТЬ 

Ткань фона сечется и выцвела. Небольшие утраты 
жемчуга и потертости шитья. Подкладка более позд-
няя (XVIII в.?). 



ГІалица «София Премудрость Божия». XVII п. 
Архангельский музей 

И К О Н О Г РАФ и я 

В основе сюжета лежат Притчи Соломоновы (9:1-11). 
Существует четыре иконографичеких типа «софий-
ных» икон: «новгородский», «киевский», «ярослав-
ский» (или «крестный») и «Премудрость созда себе 
дом»3. В шитых произведениях встречается только 
«новгородский» тип, восходящий к храмовому обра-
зу новгородского Софийского собора. Появление 
этого типа относят к середине XV в.4. Но, как считают 
исследователи, в нем заложены на основе византий-
ской традиции «древнейший пласт идей о "богосо-
творенности" и пространственной ограниченности 
вселенной»5. О важности этой темы для православия 
свидетельствуют главные храмы в таких городах, как 
Константинополь, Киев, Новгород, Полоцк, и мно-
гочисленные богословские сочинения, в которых 
в течении столетий даются различные толкования 

См.: <Рилимонов 1876. С. 20. 
См.: Кондаков 1933. С. 275. 
Яковлева 1977. С. 388, см. здесь библиографию и философское тол-
копание Софии. 
См.: Квливидзе 1995. С. 150-157. 
См. об этом: София Премудрость Божия 2000. С. 152. Крохотные фи-
гурки изображены также в руках крылатых и венценосных Богома-

Софии Премудрости Божией. Наиболее распростра-
ненное толкование, идущее от святоотеческой литера-
туры, рассматривает Премудрость как прообраз Вопло-
щения Христа и создание им Церкви, ипостасное 
Слово Божие, второе лицо Троицы, адом Премудрос-
ти — Богоматерь. Но впоследствии появляется и иден-
тификация Софии непосредственно с Богоматерью 
и христианской церковью, эти толкования оказали 
свое влияние и на литургическую практику и на иконо-
графию6. Изображение на палице относится к «новго-
родскому» иконографическому типу «Софии Премуд-
рости Божией». Особенностью иконографии на 
палице является изображение зерцала с отражением 
в нем лика Софии у Иоанна Предтечи7. Эта редкая 
особенность имеется также на палице XVII в. Архан-
гельского музея, которая повторяет, за исключением 
некоторых деталей, кремлевскую палицу, но в провин-
циальном исполнении8. От более ранних (ХѴ-ХѴІ вв.) 
примеров данной композиции9 кремлевская палица от-
личается и другими деталями: поднятыми крыльями 
Софии; наличием крыльев у Иоанна Предтечи; коро-
нами не только у Софии, по и у Богоматери и Предтечи; 
облаками иод их ногами; общим большим подножием. 
Эти детали свидетельствуют о дальнейшем развитии 
иконографического типа и встречаются в произведе-
ниях XVI и особенно XVII вв., например, на наружной 
росписи над северными апсидами кремлевского Успен-
ского собора19. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Характер рисунка с четко «выписанными» фигурами 
и легкими складками одежд, отсутствие оттенений 
в личном и сложных швов в золотиом шитье, а также 
палеография дают возможность датировать палицу 
не позднее первой трети XVII в. и предполагать ее 
московское происхождение. Абрис тонких изящных 
фигур, характер шитья, жемчужная обнизь сближа-
ют ее с мелкими произведениями мастерской цари-
цы Ирины Годуновой. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Патриаршей ризницы 1720 г., № 4; Опись Ору-
жейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12096. 

тери и Иоанна Предтечи, предстоящих «Отечеству» на иконе ГРМ 
начала XVII в. сложного богословско-дидактического содержания, 
связанного с софийной темой (см.: Сарабьянов 1999. С. 194, ил. 20). 

8 См.: Соломина 1982. Кат. № 29, с. 82-83. 
9 Например, пелена конца XV в. (ГИМ, инв. № РБ-190), палица XVI в. 

(Новгородский музей, инв. № 1617). 
19 См.: Брюсова 1985. Ил. 35 па с. 97. 



д о . ПЕЛЕНА 

Б О Г О М А Т Е Р Ь Ф Е Д О Р О В С К А Я 

Москва, мастерская царицы 
Евдокии Лукьяновны, 1630-е гг. 
Камка (XVII в., Италия), 
штоф и крашенина (XIXв., Россия), 
шелковые, хлопчатобумажные, 
серебряные и золотные пряденые 
и сканые нити, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание 
79 X 50 (без новых кайм — 65x50) 
Вклад старицы Марфы 
в кремлевскую церковь 
Рождества Богородицы (?) 
Поступила из церкви 
Двенадцати апостолов 
Московского Кремля1 

Инв. № ТК-2543 

Кат. № 9 0 . Деталь 

На среднике пелены по малиновой камке вышито по-
ясное изображение Богоматери в короне. Мария 
склонила голову к Младенцу, который сидит на ее 
правой руке и обнимает ее за шею. Правая ручка 
Младенца покоится на груди Матери, левая ножка 
обнажена выше колена. Личное шито плотно тонким 
крученым шелком песочного цвета со светло-корич-
невыми оттенениями, губы — красным, радужки 
глаз — желтым, белки — белым шелком, волосы Мла-
денца — серым, черты и абрис ликов и пряди волос 
Младенца — темно-коричневым. Одежды шиты зо-
лотными прядеными нитями с вишневой и голубой 
прикрепами у Богоматери и с желтой — у Младенца 
(швы — «черенок», «ягодка», «ягодка с крестиком», 
«разводная клетка с двойной ягодкой»). Чепец Бого-

' Акт от 6/II 1919 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, оп. 
'919 г., д. 19, д. 4-4 об. и л. 10. Пелена сначала была передана в Пат-
риаршую библиотеку, где временно хранились вещи из соборов. 

матери шит сканым золотом с голубым шелком. 
IIa ее нимбе и короне — шитый золотой рельефный 
узор в виде цветочной гирлянды. По контурам и де-
талям изображения, вокруг цветочного узора проло-
жены белые хлопчатобумажные нити, оставшиеся от 
утраченного жемчужного низания. Весь фон средни-
ка (судя по утратам шитья, и на среднике, и на кай-
мах — малиновая камка) зашит золотной нитью с ма-
лозаметной прикрепой швом «разводная клетка». 
На фоне по сторонам нимбов белыми нитями «под 
жемчуг» вязью выложены монограммы: мі ,(.у, іс ус. 
Наверху средника, где нет каймы, такими же нитями 
с остатками жемчуга вышито начало тропаря Бого-
родице: iff. кіуѣ п^нл'/пкьно нын'/;//п|інч'бі(елі'л гу/шшш 
со слні|іениелгл фнплдднфе и поіслілшіелгь комнні|іе 113 



г л у с н і і ы Д Ш 6 К Н М І А / / В А А Д Ы Ѵ Н ^ Е П О Л Ю Б И /МИАОСВУДОКАВІІІИ 

НА HM П О Т Ф И С М ІАІСО H ^ R H K A C M T , О Т ( И Н О Ж 6 С ' Г В А / / Г Ф У О В ' Ь 

Н 6 Ш Т В Ф Л Т И jact С В О И У Т О Ш гекгі ВО бднну П О Л \ О І ) І Н Н І Ф 

ішдлш, продолжающегося на трех каймах, фон кото-
рых также зашит золотной нитью простым неузор-
пым швом. С верха средника надпись переходит на 
правую кайму, затем на левую и нижнюю. Буквы ле-
вой каймы направлены внутрь произведения, двух 
других — наружу. Каймы обрамлены толстым насти-
лом под жемчуг, по внешнему краю кайм проложена 
золотная «веревочка». Подкладка из золотисто-жел-
той камки2. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь И Р Е С Т А В Р А Ц И Я 

Утраты коричневого шелка в оттенениях, почти все-
го жемчуга в обнизи (кроме остатков на верхней над-
писи). Золотное шитье местами потерто. Вверху 
и внизу на правой кайме сбиты буквы. Пустые места 
с незашитым красным фоном на нимбе и короне 
(21 место) свидетельствуют, по-видимому, об утрате 
камней или дробниц (в одном месте зашито желтым 
шелком), вероятно, в связи с тем, что пелена была 
укреплена на доске и в определенный период исполь-
зовалась как икона. К верхней кайме пришита полоса 
из двух частей нового красного штофа, подложенно-
го синей крашениной, имеющей прорывы. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 5 

На пелене изображена чудотворная икона «Богома-
терь Федоровская»4. Эта пелена, по всей вероятности, 
предназначалась к сохранившемуся до наших дней 
чтимому списку чудотворной Федоровской иконы, ко-
торый был сделан по заказу матери царя Михаила Фе-
доровича инокини Марфы в 1630-х гг. для церкви Рож-

По-видимому, это выцветшая гвоздичная камка упомянутая в доку-
ментах передачи. Здесь пелена, неизвестно на каком основании, 
названа частью хоругви начала XVII в. (см. примеч. 1). 
Данная рубрика написана Л. А. Щенниковой. 
Древняя икона «Богоматерь Федоровская» была создана в 1239 г. 
в период поновления святыни города Владимира «Богоматери 
Владимирской» (первая треть XII в., Византия, ГГГ) по повелению 
великого владимирского князя Ярослава Всеволодовича, отца 
Василия Ярославича Костромского; в XIII в. она почиталась кост-
ромскими князьями (см.: Масленицын 1977. С. 155-166). 
В ХІѴ-ХѴІ столетиях находившаяся в Костроме икона Богоматери 
Федоровской была малоизвестной местночтимой святыней. По-
читание ее царствующим домом Романовых, а затем и по всей 
России связано с избранием на царство Михаила Федоровича 
Романова в 1613 г. В это время Михаил Федорович и его мать ино-
киня-старица Марфа находились в Ипатьевском монастыре в 
Костроме, поэтому возникла легенда о благословении его мате-
рью на царство местной костромской святыней (ПСРЛ. М., 2000. 
Т. 14. С. 129-130), хотя участник посольства келарь Троице-Сергие-

дества Богородицы в Московском Кремле5. Об этом 
свидетельствуют близкие размеры пелены и иконы 
(68 X 51), а также изображение в шитье драгоценного 
венца и короны, которые, очевидно, были на вновь 
украшенной святыне и ее списке6. Несколько отлича-
ющееся от древнего оригинала и кремлевской иконы-
списка расположение ножек Младенца на пелене, 
а также неточный рисунок в изображении шеи Бого-
матери и обнимающей Мать руки Младенца свиде-
тельствуют о том, что пелена шита не по точной про-
риси с иконы, а по сделанному с нее рисунку. 
Примечательно, что тропарь, помещенный на каймах 
пелены, посвящен иконе Смоленской Богоматери. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

В документах приема пелены, подписанных 
Н. П. Шабельской, отмечено: «...вся вышивка, види-
мо, составляла часть хоругви, закреплена на доску 
и ставлена как икона» (см. примеч. 1). Однако мы не 
видим основания считать произведение хоруговыо. 
По монументальности и значимости образа это пеле-
на или икона. Тонкий рисунок и тщательное испол-
нение, рельефный растительный орнамент на ним-
бе, характерный для царицыных светлиц первой 
половины X V I I в., драгоценность материала (жемчуг, 
камни?), общие стилевые признаки, а также особое 
значение иконы «Богоматерь Федоровская» для пер-
вых Романовых дают веские основания для датиров-
ки пелены. 

В Ы С Т А В К И 

1989-1990 Москва, № 23. 
и с т о ч н и к и 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12534. 

ва монастыря старец Авраамий Палицын не упоминает Федоров-
скую икону, но однозначно говорит о принесенной из Москвы 
Петровской иконе (см.: Сказание Авраамия Палицыиа 1955. С. 233, 
235, 239; Щенникова 1999. С. 81-83). В 1630-х гг. древняя костромская 
икона Богоматери Федоровской была полностью обновлена, по-
сле чего от иконы начались чудеса, повлекшие за собой появле-
ние ее списков (Каган 1998. С. 408). Вероятно, в это время и был 
сделан список для церкви Рождества Богоматери в Московском 
Кремле. Обновленная святыня как и ее кремлевский список бы-
ли богато украшены царем Михаилом Федоровичем и инокиней 
Марфой. О кремлевском списке см.: Извеков 1911; Христианские 
реликвии 2000. С. 263. 

6 На иконе был золотой венец, сделанный повелением царя Миха-
ила Федоровича. Изображение короны в XVI-XVII вв. встречает-
ся на многих списках чудотворной иконы Богоматери Владимир-
ской, а также и на других чтимых иконах. Короны встречаются 
и на пеленах с изображениями разных типов Богоматери, на-
пример, Донской Строгановых 1661 г. (см. Силки к 2002. Кат. № 57, 
ил. на с. 247), Знамения XVII в. (см.: Lafontaine-Dosogne 1990. II. 17). 
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9 1 . ПЕЛЕНА 

Б О Г О М А Т Е Р Ь КАЗАНСКАЯ 

Москва (?), 1 6 3 0 - е гг. 
Атлас (XVI в., Италия), тафта (XVI в., Восток?), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые нити, жемчуг, бить; 
ткачество, шитье, низание 
4 3 . 5 Х 4 П 5 
В конце XIX — начале XX в. находилась 
в собрании С. А. Щербатова 
Поступила из Музея изящных искусств 
в 1 9 2 7 г.1 

Инв. № ТК-2693 

На среднике по малиновому атласу вышито оплечное 
изображение Богоматери Казанской. Голова ее чуть 
склонена к благословляющему Младенцу. Правое 
плечо Марии срезано по вертикали. Личное шито 
крученым песочного цвета шелком «атласным» швом 
«по форме». Тонкой коричневой нитыо обозначены 
черты ликов, каплевидная тень под носом Марии, 
тень в виде «ласточкина хвоста» на ее подбородке, 
а также ложбинки на шее. Губы красные, волосы 
у Младенца коричневые. Одежды и нимбы шиты се-
ребряными и золотными прядеными нитями с цвет-
ными малозаметными прикрепами (швы — «ягодка», 
«черенок», «ягодка с крестиком», «разводная клет-
ка»), Складки одежд и внутренние контуры рисунка 
прошиты коричневой нитью. Вокруг нимбов и по 
внешним контурам фигур золотной нитью шиты 
рельефные полоски. По контурам нимбов, воротам, 
на очелье и плече Богоматери и на груди Младенца 
пришиты серебряные круглые пластинки (бить), ок-
руженные серебряной нитыо. Край очелья обнизан 
мелким жемчугом. На фоне серебром рельефно узор-
ными буквами вышиты монограммы: му .{.у, 1С ус. 
На каймах, обрамленных широкими шитыми сереб-
ряными полосками и наложенными сверх ткани по 
углам, также шитыми серебром, рельефными розет-
ками по такому же малиновому атласу, как на средни-
ке, пряденой серебряной нитыо рельефно вязыо ши-
то песнопение из литургии Василия Великого: ш 
т е ь е ^лдуетсіл Ш Ь У А / / д о в л н » ш л асы тклус луулггльски 
сосоус//1 человече(С)кн [ О ( д ) И > ( С ) І } І 6 Н Н А А цецсвн ^АН 

' Акт от 15/ІѴ 1927 г. - ОРГІГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1927 г., д. 20, л. 38 (о происхождении из собр. С. Д. Щербатова: 
Там же, л. 34). 

2 Данная рубрика написана Д. А. Щенниковой. 
3 О чудотворной Казанской иконе Богоматери, ее обретении 

и иконографии см.: Чугреева 2001. С. 213-226. 

слове(с)ны де...твешілА / / по(у)клло(и) 13 н е л ж е сг-с 

во(п)лотнсіл I (лі)ллде(ц) ь ы ( с т ) ь преже век сы кгъ 
НА(ІІІ) ложе(с)НА со // Т В О А п'Цго(л) сотвори I i j ie(ß)o 
т в о е пуо(с)ггуА(н)нбб н е с е ( с ) со(д)елл девнче о т е с е ул-
дуесА O F F А ( Д ) О В А ( Н ) Н Л А В С А ( І С А ) Т В Л ^ Ь сллве те . . . Песно-
пение начинается на левой кайме, продолжается на 
верхней, переходит на правую и затем на нижнюю 
(в две строки). Буквы на всех каймах направлены 
внутрь произведения. Текст песнопения несколько 
отличается от современного (например, «обрадован-
ная» вместо «благодатная»). По краям кайм остались 
незашитые полосы малинового атласа. Подкладка из 
желтой тафты. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

На ликах и одеждах пятна, похожие на остатки от за-
писи краской, капли воска. Утраты жемчуга и бити, 
которая, по-видимому, является поздним добавлени-
ем. Ткани секутся, имеют прорывы. Большой про-
рыв от огня на надписи внизу справа. Следы от гвоз-
дей, сильное загрязнение. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 2 

На пелене изображена чудотворная икона Богомате-
ри Казанской, обретенная в Казани в 1579 г.3. Древ-
нейшая пелена с образом Богоматери Казанской про-
исходит из Казанского девичьего монастыря, где 
сохранилась обретенная святыня; размер пелены бли-
зок к чудотворной иконе; вероятно, она была создана 
в Казани в конце XVI в.'1 и предназначалась для чудо-
творного образа. В XVII столетии шитые пелены с об-
разом Богородицы Казанской были многочисленны. 
Распространению их, возможно, способствовало чу-
до, которое произошло от пелены у явленной Казан-
ской иконы: слепой инок Иосиф после окропления 
его святой водой отерся пеленой у чудотворного об-
раза и получил исцеление5. В Москве почиталась ико-
на, принесенная сюда с казанским ополчением. Этот 
образ прославился чудотворениями в 1611 г. Весной 
1612 г. полки Минина и князя Пожарского освободи-
ли с ним Москву от польско-литовской интервенции6. 
Московская «Казанская», с 1636 г. находившаяся в со-
боре Богородицы Казанской, по своему размеру (27,8 
или 27,3 X 24 или 24,5) была немного больше чудотвор-
ной казанской иконы (26,7 х 22,3)7. Ранние списки с яв-
ленной иконы и московской иконы начала XVII в., так 

4 См.: Завьялова, Каргалова 1995. С. 76-78, ил. 4; Чугреева 2001. С. 217-
218. Ил. 2. 

5 Это чудо помещено в Повести патриарха Ермогена под № 9 (см.: 
Чугреева 200\. С. 217). 

6 См.: Чугреева 1999. С. 141. 
7 Там же. С. 142. 
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же, как и ранние пелены, по своим размерам прибли-
жались к чтимым святыням8. Вторая по древности пе-
лена с образом Богоматери Казанской из ГРМ, близ-
кая по композиции и размеру (26,2 х 21,5) к пелене из 
Казани (27,5 х 24,5) датируется началом XVII п., проис-
хождение ее неизвестно9. Пелена из кремлевского со-
брания похожа на эти древнейшие шитые изображе-
ния типом лика Богоматери с крупными глазами, 
но отличается по рисунку: более короткая шея Бого-
матери, линия плеча более длинная и пологая, иные 
положение руки Младенца, размеры пелены; эти осо-
бенности характерны для живописных и шитых обра-
зов Богоматери Казанской более позднего времени 
(1630-1640-х гг., середины и второй половины XVII в.)10. 

8 См., например, икону «Богоматерь Казанская» начала XVII в. из 
Покровского монастыря в Суздале, принадлежавшую Марфе Ва-
сильевне, жене князя Ивана Ивановича Шуйского (похоронена 
в Покровском монастыре). Размер этой иконы, вероятно, являю-
щейся списком с «Казанской Московской», 28,7x24,2 (см.: «Пре-
чистому образу Твоему поклоняемся...» 1994. Кат. № 146, с. 231). 

А Т Р И Б У Ц И Я 

В рисунке необычное сочетание овального лика Бо-
гоматери с коротким мягким носом, пухлыми губами 
и большими глазами под тонкими круглыми бровями 
и иного типа лика Младенца с резко очерченным 
подбородком. По ряду признаков (линейная модели-
ровка, набор золотных швов, палеография надпи-
сей, общий характер образа) пелена сближается 
с другими пеленами собрания — «Толгская Богома-
терь» (кат. № 75), а также с пеленой «Тихвинская Бо-
гоматерь» (кат. № 74). Их, видимо, можно отмести 
к одному центру 30-х гг. XVII в. 

и с т о ч н и к и 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг., д. 16, № 17331. 

См.: «Пречистому образу Твоему поклоняемся...» 1994. Кат. № 166, 
с. 267; Чугреева 2002. С. 218. Ил. 3. 

10 См.: Силкин 2002. Кат. № 15-18, с. 184-189; 1000-летие русской худо-
жественной культуры 1988. Кат. № 156. Ил. на с. 126, с. 357. 



. П Е Л Е Н А 

Б О Г О Я В Л Е Н И Е ( К Р Е Щ Е Н И Е ) 

Москва, мастерская царицы 
Евдокии Лукьяновны, 
знаменщик Марк Матвеев (Петров), 
словописец Иван Гомулин (?), 
1 6 3 7 - 1 6 3 9 ( ? ) 

Камка (XVII в . , И т а л и я ) , 

ш т о ф , х о л с т ( X I X в . , Р о с с и я ) , 

шелковые, серебряные и золотные 
пряденые, сканые и волоченые нити; 
ткачество, шитье 
1 0 7 X 1 0 2 

Поступила из московского 
Богоявленского монастыря в 1927 г.1 

Инв. № ТК-2817 

В центре средника выносной (?) пелены изображено 
Крещение Господне. Иисус Христос, чуть повернув-
шись влево и склонив голову, стоит в водах реки 
Иордан, текущей между скалистых берегов. Левая 
его рука опущена, правой он благословляет воды 
Иордана. У ног Христа слева в волнах виден юноша, 
льющий из кувшина воду (персонификация Иорда-
на). Слева на берегу в энергичном движении к Хрис-
ту изображен Иоанн Предтеча. Его лик передан 
в профиль, одной рукой он поддерживает свисаю-
щий конец гиматия, надетого поверх милоти, другую 
возложил на голову Христа. У ног Иоанна — древо 
с пышной кроной. Справа на берегу на фоне скал 
изображены четыре склонившихся ангела. Рука пер-
вого ангела простерта к Христу, последний предсто-
ит с покровенными руками. Над Христом вышито 
нисходящее с неба сияние со Святым Духом в виде 
голубя в ореоле. Древним фоном, просвечивающим 
в утратах, была красная камка. Личное шито тонким 
некрученым шелком песочного цвета «атласным» 
швом и «в раскол» очень плотно. Черты ликов, отте-
нения по абрису, вокруг глаз и к вискам, волосы, кон-
туры и детали личного шиты нитыо коричневого 
цвета разной интенсивности. Одежды — прядеными 
серебряными и золотными нитями с яркими разно-
цветными прикрепами (швы — «рядки», «черенок», 

Акт от 8/ѴІ 1927 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1927 г., д. 20, л. 41 об., № 29 (в акте как древний фон указан червча-
тый атлас). 
Крещение (Богоявление), наряду с Преображением и Сошестви-
ем Святого Духа, считается также «троичным» праздником, так 
как согласно Евангелию, Иоанн Предтеча во время Крещения 

разновидности «ягодки», «перышки»), В горках —зо-
лотные нити сканые с зеленым, желтым и вишневым 
шелком, Иордан шит голубым и белым некрученым 
шелком, волны — синим. Подкрылья и тороки у анге-
лов, сияние шиты серым, песочным, синим и крас-
ным шелком. Нимбы шиты волоченкой. У Христа 
нимб крестчатый, с буквами оиж, у Иоанна и анге-
лов — с рельефным растительным орнаментом. В ме-
стах соприкосновения с фоном контуры рисунка 
очерчены толстыми красной и золотной нитями. 
Фон над горками из позднейшего красного штофа. 
По нему толстой красной нитью, обведенной золот-
ной, нашиты вырезанные со старого фона надписи: 
кгоювленіб ГА НІІІГО ICA у(с)л, I U M ( I Ï ) , С Т Ы ( И ) дуг, АГАИ 

гни, іс ѵс. Каймы зеленой камки обрамлены с двух 
сторон золотными полосками. На каймах серебря-
ной пряденой нитью рельефно («по веревочке») вя-
зыо вышиты тропарь праздника Богоявления: во H6J-
ДАнФ ICjlljlAH(|iy Т И СЮ ГДИ TJ0H40CIC06 ЮВИСЮ ІІОКАЛМЮІШе 
^одителевт, со глас свид>£телствовА(ше) тн во(з)лнв-
леннл(гш) т и / / СНА іш(е)н(у)ю и дуг к видФнин гоАуки-
не H^H'ÉcTROBAiiie словеси утверкение ювлеисю у(с)е 
вже и мнуъ// прсвФфе(и) слARA red2 и далее кондак: 
w выше ул\л рк(с)твл ти чндеси невФсто іречистАЮ 
л\тн сАгословенАю//ею же рди улучьше совершено 
сп(с)нне достойно поелѵь юісо кАгодлтелн длрі носюфе 
пФние клгодл^ению. Надпись начинается на верхней 
кайме, переходит на правую, затем на левую и закан-
чивается на нижней. Буквы высокие, некоторые — 
узорчатые, расположены плотно друг к другу, с не-
большим количеством лигатур. Подкладка из холста. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь И Р Е С Т А В Р А Ц И Я 

Почти совсем утрачен древний фон. Имеются утра-
ты в шелковом шитье, особенно в оттенениях, 
на Иордане, крыльях ангелов, нимбе Христа. Силь-
но сечется и загрязнена ткань на кайме (видна кра-
шенина). Следы краски. Штоф и оконтуривающий 
рисунок шнур, а также подкладка из холста относят-
ся к поновлениям XIX в. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконографический вариант Крещения с фигурой Хри-
ста без препоясанья встречается и в других памятниках 
шитья, например, на пеленах второй половиш.ьХѴІ в. 
из Русского музея3 и XVII в. из Сольвычегодского музея4. 

увидел сошедшего на Христа Святого Духа в виде «голубине» 
и услышал глас Бога с неба, возвещающий о Сыне (Мф. 3: 16-17; 
Мк 1: 10-11; Лк 3; 21-22). Это отразилось в песнопении праздника 
Богоявления. 

3 ГРМ, инв. № ДРТ-37 (см.: Лихачева 1980. № 72, ил. на с. 68). 
4 См.: Силкин 2002. Кат. № 32. 
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А Т Р И Б У Ц И Я 

Атрибуция пелены основана на художественных 
и технологических признаках. Рисунок, отличающий-
ся изяществом и динамизмом, несомненно, выполнен 
столичным художником. Обилие разных видов золот-
ных нитей, растительный орнамент в нимбах, харак-
тер оттенений, тщательность исполнения, при кото-
ром тонко «прорисованы» все складки одежд, 
свидетельствуют о работе царицыной мастерской. Ха-
рактерной деталью является предельно плотная вязь 
надписи, не свойственная кремлевским светлицам 
XVI в., однако не лишенная четкости и узорности. 
Шитье надписи «по веревочке» встречается в ряде па-
мятников начала XVII в., например, на пелене с изоб-

5 См.: Маясова 1971 (3). Табл. 135. 
6 Забелин 1901. С. 725. Есть основание предположить, что Марк Мет-

ро» и Марк Матвеев одно и то же лицо, так как именование то по 
отчеству, то по фамилии не было редкостью в XVII в. 

ражением Александра Невского и надписью о вкладе 
ее в 1613 г. Феодосией, второй женой царевича Ива-
на Ивановича, постриженной под именем Прасковий 
во владимирский Княгинин монастырь5. В «Светлич-
ных делах» Царицыной мастерской палаты дважды 
под 14 августа 1637 г. и 20 февраля 1638 г. отмечено, 
что иконник Марк «знаменил по бумаге и по камке Бо-
гоявление Господне». В первом случае он значится как 
Метро», во втором — Матвеев6. Все словописные рабо-
ты в это время исполнял Иван Гомулин. 

В Ы С Т А В К И 

1989-1990 Москва, № 25. 
источники 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 15, № 17530. 



9 3 . БАРМЫ 

Д Е И С У С И С В Я Т Ы Е 

Москва, мастерская царицы 
Евдокии Лукьяновны, 
знаменщики Марк Матвеев 
и Сидор Осипов, 1639-1640 
Атлас (XVII в., Италия и XVIII в., 
Восток?), шелковые, 
серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, 
хлопчатобумажные нити; 
ткачество, шитье 
Окружность 171,5, III. 22,5-24 
Принадлежали царю 
Михаилу Федоровичу 
Происходят из основного 
собрания Оружейной палаты' 
Инв. № ТК-2858 

Бармы имеют форму круглого широкого ворота с ко-
сым разрезом справа. По серо-фиолетовому атласу 
в восьми киотчатых клеймах, образованных насти-
лом из хлопчатобумажных нитей под жемчуг, вышит 
полнофигурный Деисус. Спас Вседержитель изобра-
жен на престоле с открытым Евангелием на колене 
и благословляющей рукой перед грудыо. По сторо-
нам от него с молитвенно простертыми к нему рука-
ми — Богоматерь и Иоанн Предтеча, архангелы Ми-
хаил (с надписью мелким жемчугом а^а// mhjç// аил) 

и Гавриил с зерцалами и мерилами в руках, апостол 
Петр со свитком и апостол Павел с Евангелием. 
Между ними — прямоличная фигура преподобного 
с развернутым свитком в отведенной в сторону ле-

Кат. № 9 3 . Д е т а л ь 

вой руке и благословляющей поднятой правой (Ми-
хаил Малеип?). Выше, между киотчатыми клеймами, 
в восьми круглых медальонах, образованных насти-
лом из хлопчатобумажных нитей, вышиты поясные 
прямоличные фигуры святых. Справа от разреза — 
четыре благословляющих святителя с Евангелия-
ми — Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн 
Златоуст и Николай Мирликийский. Далее — Алек-
сий Человек Божий со скрещенными руками и три 
русских митрополита — Иона, Алексий и Петр. Вы-
ше медальонов, по круглому вороту в треугольных 
клеймах вышиты ромбовидные прямоличные херу-
вимы, а около косого разреза — профильные. Лич-
ное шито шелком серовато-песочного цвета «атлас-



Ц а р ь А л е к с е й М и х а й л о в и ч . 

Гравюра X. А. Вортмана. 1737 г. (с оригиналаXVII в). Деталь 

ным» швом. Коричневым шелком очерчены черты 
ликов, фигуры и детали рисунка. Одежды и детали 
шиты прядеными золотными нитями с яркими, в ос-
новном зелеными и красными шелковыми прикре-
пами (швы — «ягодка», «двойная ягодка», «клопчик», 
«городок», «черенок», «перышки», «клетчатый го-
родок»). В позёме — сканое золото с зеленым 
шелком. Между медальонов толстыми белыми хлоп-
чатобумажными нитями с обводкой золотными пря-
деными нитями выложен узор в виде гирлянды из-
вивающихся завитков и круглых клейм, видимо, 
для дробничек. По краям барм также идет настил 
под жемчуг из хлопчатобумажных нитей с обводкой 
золотными. По нижнему краю он образует кайму 
с узором в виде растительных гирлянд с ромбовид-
ными клеймами (для дробничек) между ними, кото-
рый выложен также хлопчатобумажными нитями 

2 Забелин 1901. С. 725. В древних документах бармы называются «де-
адима» или «диадима» (см.: Царственная книга 1965. С. 452; Савва-
итов 1896. С. 230-231). 

' Там же. 1896. С. 79. 

с золотной обводкой. Подкладка из алого восточно-
г о ^ ) атласа. 

СОХРАННОСТЬ 

Нити шитья потемнели, ткани местами секутся, утра-
чен жемчуг, которым были зашиты все бармы, а так-
же дробницы, на которые указывают обрывки ни-
тей. С правой стороны в косом разрезе часть ткани 
фона заходит на подкладку и пришита небрежно. 
Ткани сильно выцвели. 

ИКОНОГРАФИЯ 

В отличие от более ранних сохранившихся шитых 
барм (кат. № 51) на этих бармах кроме традицион-
ного Деисуса, тезоименных святых и вселенских свя-
тителей изображены и московские митрополиты. 
Иконография святых традиционная. 

АТРИБУЦИЯ 

Изображение среди фигур Деисуса преподобного, 
очевидно, Михаила Малеина — патронального свято-
го царя Михаила Федоровича, а также в круглом 
клейме Алексия Человека Божия — небесного покро-
вителя Алексея Михайловича — дают возможность 
отнести изготовление барм ко времени после рожде-
ния у Михаила Федоровича наследника царевича 
Алексея (1629), что подтверждает запись в делах Ца-
рицыной мастерской палаты под 10 декабря 1639 г. 
«иконники Марко Матвеев да Сидорко Осипов зна-
меновали (7 дней) государеву деадиму»2. Надо ду-
мать, что работа была закончена в следующем году. 
Эти бармы («деадима» или «диадима») упоминаются 
после четырех роскошных «диадим» («первого» 
и «в торого» наряда, «причастной» и «золотой грече-
ского дела») в описи царской утвари и платья царя 
Федора Алексеевича: «Диадима, шиты образы всеми-
лостивого Спаса и пресвятыя Богородицы и Предте-
чи и Архангельские и Апостольские и святительские 
и иных святых золотом и серебром с розными тол-
ки, по таусинному отласу, травы и меж святых каймы 
низаны жемчугом, подложена отласом червчатым»3. 

ВЫСТАВКИ 

1991 Бремен; 1995 Санкт-Петербург —Топика (США). Р. 45. 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Оружейной палаты 1884-1893. Ч. 1, № 77, ил.; 
Древности 1849. Отд. 2. Рис. 32; Савваитов 1896.-Отд. 
V. С. 79; Забелин 1901. С. 725. Регалии российских госу-
дарей 1997. Ил. нас. 22. 
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. П Е Л Е Н А 

Б О Г О М А Т Е Р Ь В Л А Д И М И Р С К А Я 

С П Р А З Д Н И К А М И 

Москва, мастерская царицы Евдокии Лукьяновны, 
знаменщики Марк Матвеев и Третьяк Гаврилов, 
1 6 3 9 - 1 6 4 0 

Камка (XVII в., Италия), тесьма (XVII в., Восток), 
шелковые, пряденые и сканые серебряные 
и золотные нити, жемчуг, изумруды, серебро; 
ткачество, шитье, низание, позолота, 
резьба, чернь 
1 0 9 X 7 4 

Вклад царя Михаила Федоровича 
в Успенский собор Московского Кремля 
Поступила из Патриаршей ризницы 
в 1 9 2 0 г.1 

Инв. № ТК-2801 

В среднике подвесной пелены к иконе XII в. «Бого-
матерь Владимирская» вышито по желтой камке 
(видна по краям) поясное изображение Богоматери. 
Младенец сидит на ее правой руке, левой рукой Бо-
городица прижимает Сына к груди; он касается ли-
цом щеки Марии, обхватив одной рукой ее шею. 
Ступни ножек Младенца обнажены, левая повернута 
пяткой к зрителю. На каймах в двенадцати киотча-
тых клеймах изображены двунадесятые праздники 
(сверху слева направо); над клеймами находятся над-
писи. 1) Благовещение (сАгокецібніе ^(д^цы): на фоне 
двух архитектурных сооружений, соединенных зуб-
чатой стеной слева к Богоматери приближается, бла-
гословляя ее, архангел Гавриил, Мария стоит в позе 
моления справа на подножии перед скамьей с подуш-
кой, сверху на нее нисходит луч. 2) Рождество Хрис-
тово (рк(с)тно уво): на фоне горок, за которыми видны 
фигуры ангелов, в пещере изображена полулежащая 
Богоматерь, перед ней ясли с Младенцем, за которы-
ми видна голова тельца, сверху на Младенца нисхо-
дит луч, слева над яслями склонились три волхва, 
справа стоит пастух с овечкой, внизу слева сидит 
Иосиф и перед ним пастух с посохом. Правее, про-
буя рукой воду в купели, сидит служанка с Младенцем 
на руках. 3) Сретение ( с ф т е н і е гне): на фоне архи-
тектурных сооружений в проеме портала, у престо-
ла на подножии, стоит Симеон с Младенцем на ру-

ках, слева стоят Богоматерь, за ней Анна и Иосиф. 4) 
Крещение (кгоілкленіе гне): в Иордане стоит обна-
женный Христос, слева на фоне горок к нему скло-
нился Иоанн Предтеча, благословляя его протянутой 
рукой; справа на берегу три ангела. 5) Воскрешение 
Лазаря (лАзл^еко//во(с)іс^ние): на фоне горок в пеще-
ре стоит закутанный в саван со скрещенными на гру-
ди руками Лазарь, под ногами у него — крышка гроба; 
слева стоят Христос с протянутой к Лазарю благо-
словляющей рукой и апостолы; к ногам Христа при-
пали Марфа и Мария. 6) Вход в Иерусалим (куо(д) во 
ібфсАЛНл\'ь//гл ншего ісл ул): в центре изображен 
Христос, едущий на осляти, за ним идут апостолы, 
справа из городских ворот навстречу им выходят лю-
ди, внизу — брошенные одежды, на заднем плане — 
дерево и гора. 7) Преображение (п^еоі.улже//нне 
гне): на горе Фавор в ореоле стоит Христос, по сто-
ронам от него — Илья и Моисей, от фигуры Христа 
исходят три луча, внизу — коленопреклоненные апо-
столы Иаков, Иоанн и Петр. 8) Распятие фсшлтие 
гД'не): в центре изображен распятый на восьмиконеч-
ном кресте Христос, по сторонам креста на фоне ие-
русалимской стены стоят слева — Богоматерь и жена-
мироносица, справа — Иоанн и Лонгин Сотник, 
под крестом — Голгофа с черепом Адама в пещере. 9) 
Сошествие во ад (восфние гне): на фоне горок в ман-
дорле на разрушенных вратах ада стоит Христос; он 
обернулся к Адаму и выводит его за руку из ада, 
за Адамом видны Соломон, Давид и другие праотцы 
с нимбами, справа па коленях стоит Ева, за пей вид-
ны несколько праотцев без нимбов. 10) Вознесение 
(вознесение гне): в центре стоит Богоматерь с двумя 
ангелами, по сторонам на некотором расстоянии — 
группы апостолов (без нимбов), над ними Христос 
в мандорле, возносимый двумя ангелами. 1 1 ) Соше-
ствие Святого Духа на апостолов (сшествіе СТА 
Д У Л / / Н А А Н А І ) : В центре в пещере изображен Космос 
в виде поколенной фигуры старца в короне с переки-
нутыми через вытянутые руки платом, по сторонам 
на скамьях сидят двенадцать апостолов, сверху на 
них нисходит Божественный луч, символизирующий 
присутствие Святого Духа. 12) Успение (оуспение 
к(Д')цы): за ложем с лежащей на нем Богоматерью 
в мандорле стоит Христос с ее душой, над ним — хе-
рувим, по сторонам гроба — апостолы и два святите-





ля. Личное шито серовато-песочным тонко круче-
ным шелком плотно «атласным» швом «по форме» 
с оттенениями более темным шелком «в раскол». 
На левой и нижней каймах личное шито желтоватым 
шелком. Черты и контуры ликов и рук, глаза — тем-
но-коричневым, губы Богоматери и Младенца — жел-
тым. У Младенца сверху волосы выполнены корич-
невой нитью, внизу — желтой с коричневыми 
прядями. Одежды, архитектура и другие детали ши-
ты прядеными з о л о т ы м и и серебряными нитями 
с тонкими цветными прикрепами (швы — «ягодка», 
«двойная ягодка», «клетчатый городок», «черенок», 
«городок», «денежка в четыре клетки», «перышки», 
«клопчик»), В клеймах, в горках и на позёме — сканое 
золото; сияние, мандорла, вода, шиты голубым шел-
ком, дерево — зеленым, крыши — голубым и красным. 
Все фоны средника и кайм зашиты пряденой золот-
ной нитыо с желтой прикрепой (шов — «двойная 
ягодка»). Контуры рисунка и детали в среднике и на 
каймах обнизаны мелким жемчугом. Жемчугом шиты 
звезды на очелье и плече Богоматери, монограмма 
на нимбе Младенца, узор вьюнка на нимбе Богомате-
ри, надписи на каймах, киотчатые клейма и полосы, 
обрамляющие средник и каймы. Среди жемчужного 
узора на нимбе Богоматери — три изумруда в гладких 
золотых оправах. По сторонам нимбов пришиты три 
серебряные позолоченные крестовидные дробницы 
с резным с черныо растительным орнаментом и над-
писями: лй'ху, іс ](с. По боковым сторонам пелены 
пришита восточная з о л о т а я тканая тесьма (шири-
ной 5 см) с золотым геометрическим узором по виш-
невому фону. Подкладка из малиновой камки. Наверху 
подкладки пришито десять петель из цветного шнура. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Лики несколько деформировались, потер гость и пе-
регибы золотных нитей, особенно на фоне. Неболь-
шие утраты жемчуга. Подкладка местами грубо про-
шита, загрязнена. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 2 

Образ Богоматери с Младенцем в среднике и шитые 
изображения двунадесятых праздников на каймах 
восходят к двум иконам Успенского собора Москов-
ского Кремля: чудотворной «Богоматери Владимир-
ской» (начало XII в., Византия), поновленной в 1514 г.3, 
в золотом «фотиевском» окладе с праздниками (пер-
вая четверть XV в., греческие мастера в Москве)4, 
и иконе-списку начала XVI в. с праздниками и святы-
ми на полях5. Сплошное з о л о т о е шитье пелены 
имитирует золотой оклад чудотворного образа. Од-
нако иконографические и композиционные особен-
ности большинства изображений праздников (а так-
же их расположение на клеймах пелены6) восходят 
к иконе начала XVI в. Согласно Описи 1701 г.7 пелена 
предназначалась для древней чудотворной иконы. 
Однако не исключено, что изначально она была со-
здана для иконы-списка начала XVI в. и выносилась 
в малый крестный ход8. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для датировки пелены является запись 
в делах Царицыной мастерской палаты от 26 июля 
1639 г.: «Иконники Марк Матвеев да Третьяк Гаври-
лов знаменили (14 дней) образ Бцы Владимирские, 
а около образа Дванадесятые праздники, по бумаге 
знаменовали и красками цветили и по тафте знаме-
новали»9. Для шитья пелены было нужно не менее 
одного-двух лет. Вероятно, ее вышивали две-три мас-
терицы. 

В Ы С Т А В К И 

1985-1986 Белград - Скопле, № 57. 
источники 

Описи Успенского собора XVII в. Стб. 758; Опись 
Успенского собора 1853, л. 175; Забелин 1901. С. 725; 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг., д. 13, № 12223; 
Музеи Кремля 1969. Табл. 122; Маясова 1985. С. 207-208, 
ил. 67. 

2 Данная рубрика написана Л. А. Щенниковой. 
3 О древней чудотворной иконе «Богоматерь Владимирская» и ее 

почитании см.: Древнерусское искусство [ГТГ]. Kar. № 1, с. 35-40; 
Щенпикова 1999 (3). № 3-4. С. 27-88. 
Золотой оклад выполнен по заказу митрополита Фотия в начале 
XV в. (инв. № M 3-1143). См. о нем: ПисарскаяШЛ. С. 18, табл. XIX-XXV. 

5 Икона «Богоматерь Владимирская» (инв. № Ж-313) находится 
в Успенском соборе Московского Кремля, в киоте от древней чу-
дотворной иконы, хранящейся в ГТГ (инв. № 14243). О второй 
иконе см.: Смирнова 1988. Кат. № 163. С. 298; Богоматерь Влади-
мирская 1995. Кат. № 7, с. 98; ІЦенникова 2001. С. 192-203 . 

6 Расположение накладных пластин с чеканными изображениями 
праздников на окладе к древней иконе «Богоматерь Владимир-
ская», сделанном при митрополите Фотии, было перепутано 
при одном из поновлений иконы, по-видимому после 1639 г., 
о чем свидетельствует каноничный порядок праздников на пеле-
не (отмечено впервые: Маясова 1985. С. 208) . 

7 См.: Описи Успенского собора XVII в. Стб. 758. 
8 О большом и малом крестных ходах см.: Щеиникова 2000 ( 1 ). 

С. 161-163 ; Щенникова 2000 (2). С. 240 -241 . 
9 Забелин 1901. С. 725. 



. П Е Л Е Н А 

У С П Е Н И Е Б О Г О М А Т Е Р И 

Москва, мастерская царицы 
Евдокии Лукьяновны, 
знаменщики Марк Матвеев 
и Сидор Осипов, 
1640-1642 
Ш е л к (XVII в. , И т а л и я ) , 

б а р х а т (XVII в., Турция) , 

ш е л к о в ы е , с е р е б р я н ы е и з о л о т н ы е 

п р я д е н ы е и с к а н ы е н и т и , ж е м ч у г ; 

т к а ч е с т в о , ш и т ь е , н и з а н и е 

1 4 0 X 2 1 0 

Вклад царя Михаила Федоровича 
в Успенский собор Московского Кремля 
Поступила из Патриаршей ризницы 
в 1919 г.1 

И н в . № Т К - 2 8 0 2 

По шелку песочного цвета, сплошь зашитого сереб-
ряной нитыо, вышито Успение Богоматери. В цент-
ре многофигурной композиции — Богоматерь на вы-
соком ложе. За ним в миндалевидном ореоле с 
сиянием стоит Христос, держащий на покровенных 
руках душу Марии в виде маленькой фигурки. 
Над Христом, внутри мандорлы — серафим, по бокам — 
четыре ангела со свечами. Над мандорлой — четыре 
ангела возносят сидящую на престоле и окружен-
ную двойным ореолом Богоматерь к открытым две-
рям Рая, где ее встречают ангелы с покровенными 
руками. Все небо вокруг заполнено ангелами, несу-
щими на облаках апостолов, изображенных по пояс. 
В изголовии ложа — два подсвечника с горящими све-
чами. По сторонам ложа на фоне стены с двумя бази-
ликообразными палатами изображены многочислен-
ные фигуры. На переднем плане — маленькая фигура 
Авфония, стремящегося опрокинуть ложе. Справа 
архангел с поднятым над Авфонием мечом. У изно-
жия ложа — апостол Павел, за ложем низко склонил-
ся другой апостол, справа рядами в разнообразных 
позах стоят еще шесть апостолов и четыре ангела. 
Слева на переднем плане — апостол Петр с кадилом, 

за ним припал к изголовью Иоанн Богослов. Позади 
него слева стоят два апостола и двумя рядами восемь 
ангелов. У мандорлы Христа изображены попарно 
крупные фигуры святителей (Дионисия Ареопагита, 
Тимофея, Иерофея и Иакова брата Господня), трое 
с книгами, один с развернутым свитком. Справа 
и слева от них — многочисленные святые жены. Лич-
ное шито плотно тонким слабо крученым песочного 
цвета шелком «в раскол» «по форме», с оттенениями 
серым шелком. В волосах и бородах — некрученый 
песочного цвета шелк; пряди волос, как и черты ли-
ков, шиты крученым коричневым шелком. Таким же 
шелком рельефно прошиты контуры и детали рисун-
ка. Одежды шиты прядеными серебряными и золот-
ными нитями с цветными прикрепами интенсивного 
колорита (швы — «черенок», «городок», различного 
типа «ягодка»). Позём, архитектура и боковая сторо-
на ложа шиты цветными шелками и сканым золотом, 
цветные шелка использованы в деталях (разноцвет-
ные «камни» на покрывале ложа, коричневые про-
емы зданий, зеленые кресты и углы на Евангелиях, 
голубые подкрылья у ангелов, голубой и серый шелк 
в мандорле и облаках, голубовато-зеленые ангелы 
в мандорле, обувь Богоматери). Вокруг нимбов, 
на кадиле, сиянии, мандорле и на нижнем подсвеч-
нике шито золотной нитью рельефно. Звезды на 
одежде Богоматери и надписи (на стене — оуспеше 
n f e c M i к(д)цы, около ее головы — л\у д.у, на нимбе 
Христа — OWH) обнизаны мелким жемчугом. Фон ви-
ден только под утраченным шитьем в проемах право-
го здания. К среднику пришиты широкие каймы ту-
рецкого золотного рытого бархата. Подкладка из 
ярко-желтой камки. В нижнем ее углу чернилами на-
писано: ПЕЛЕНА и № 11. ГІо верхнему краю пришито 
девять металлических колечек. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Небольшие утраты шелкового шитья, общие помя-
тость, загрязнение и сечение тканей. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

На пелене представлен широко распространенный 
с XIV в. извод так называемого «облачного» Успения2. 
Интересной иконографической особенностью про-
изведения является изображение души Богородицы 
не в белых пеленах, как обычно, а в коричневых. 

Акт от 12/Ѵ 1920 г.-ОРПГФ Музее» Московского Кремля, ф. 20, 
1920 г., д. 4, л. 26. 
В основе сюжета лежат апокрифические сказания (см.: Порфиіѣев 
1890. С. 74-96; Кирпичников 1888. С. 191-249), вошедшие впоследст-
вии в литургические тексты. Иконография Успения имеет краткий 

и расширенный изводы в нескольких вариантах, (см., например: 
Антонова, Мшва 1963. T . 1 . Ä U , 78,96,100,141,201,228,253,216,122 и др.) 
Библиографию к иконографии Успения Богоматери см.: Толстая 
1990. Примеч. 6, а также: ІДенникова 1990. С. 83-85, примеч. 108-116. 



Икона «Успение Богоматери» . Около 1479 

Успенский собор Московского Кремля 

ATрибуция 
Пелена была предназначена для храмовой иконы Ус-
пенского собора Московского Кремля. Основанием 
для такой атрибуции пелены является запись в 
«Светличных знаменных делах» Царицыной мастер-
ской палаты под 24 февраля 1640 г.: «Иконник Марко 
Матвеев две недели, да он же с Сидоркою Осиповым 
три дни делали знаменили в соборную апостольскую 
церковь большого собору к настоящему образу Преч. 
Богородицы к Успению пелену и на пример с того об-
раза знаменовали на бумагу и красками розцвечива-
ли и с бумаги на тафте знаменовали»3. Сравнение пе-

3 См.: Забелин 1901. С. 726. 

лены с храмовым образом Успенского собора, выпол-
ненным, как считают, около 1479 г., подтверждает, 
что речь идет именно об этой пелене, для которой 
икона послужила «образцом»'. В пелене сохранена 
основная структура композиции иконы, хотя имеют-
ся и различия. Например, большая растянутость по 
горизонтали, отсюда и больший простор для фигур, 
несколько иные формы сооружений. На изготовле-
ние такого значительного произведения, как пелена 
«Успение Богородицы», необходимо было не менее 
двух-трех лет. Поэтому ее датировка расширена 
с 1640 по 1642 гг. Кайма турецкого золотного барха-

4 Об иконе см.: Толстая 1990. С. 7 6 - 8 6 . 
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та, вероятно, пришита к пелене несколько позднее 
ее изготовления. Основанием для такого заключе-
ния, несмотря на принадлежность рытого бархата 
каймы к тому же XVII в., служит прежде всего то, что 
вместе с этой каймой размер пелены стал превышать 
размер иконы, для которой она предназначалась5. 
Вероятно, вначале пелену окружала узкая кайма с вы-
шитыми на ней святыми. Такая пелена впервые упо-
минается в Описи 1701 г.6. Затем кайма исчезает, а пе-
лена «Успение Богородицы» «...опушь бархат червчат 
золотной по красной земле», не числящаяся в 1701 г., 
фигурирует во всех последующих описях7. 

° Инв. № Ж-145, 200x158. 
^ См.: Описи Успенского собора 1876. Стб. 753. 

См.: Опись Успенского собора 1853, л. 184 и др. 

В Ы С Т А В К И 

1986-1987 София, № 8; 1987 Берлин, № 16; 1987-
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g 6 . ОПЛЕЧЬЕ СТИХАРЯ 
Д Е И С У С 

Москва, мастерская царицы 
Евдокии Лукьяновны, 
знаменщик Иван Іомулин, 1643, 
серебряные дробницы 
ХѴІ-ХѴИ вв. 
Пришито на стихарь 
второй половины XVIII в.' 
Бархат (XVII в., иностранное 
производство), репс, тафта 
(XVIII в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, 
жемчуг, серебро; 
шитье, ткачество, чеканка, 
басма,золочение 
5 і X 4 2 , 5 

Стихарь происходит 
из Успенского собора 
Московского Кремля 
Поступил из Патриаршей 
ризницы в 1920 г.2 

Инв. № ТК-492 

На четырехугольное с разрезом спереди вишневое 
бархатное оплечье наложены более древние шитые 
поясные фигуры, образующие Деисусную компози-
цию. На задней стороне оплечья изображен Спас 
с крестчатым нимбом. Левой рукой он прижимает 
к груди Евангелие, пальцы правой сложены молит-
венно. Слева от Спаса — Богоматерь с простертыми 
к нему руками, справа в той же позе — Иоанн Пред-
теча. На передней стороне оплечья — в трехчетверт-
ном повороте к центру изображены склонившие го-
ловы архангелы с мерилами и зерцалами в руках. 
У левого архангела на зерцале буква м (Михаил), 
у правого — г (Гавриил). Личное шито «атласным» 
швом слабокрученым тонким шелком темно-песоч-
ного цвета, волосы — коричневым шелком. Контуры 
ликов и рук, пряди волос, оттенения вокруг глаз ши-
ты рельефно тем же коричневым шелком, одежды, 

1 Стан стихаря сшит из русской золотной парчи второй половины 
XVIII в. (атрибуция И. И. Вишневской) с узором гирлянд, букетов, 
веток разных цветов и ягод, тканых разноцветными шелками и 
образующих фигурные клейма. Ворот, зарукавья и подол обшиты 
широким золото-серебряным галуном. Подкладка из красной кра-
шенины. Ворот и зарукавья подложены розовой тафтой. Края ру-
кавов, порота и подола обшиты узкой розовой репсовой лентой. 
На спине стихаря под оплечьем выложен четырехконечный 

Кат. № 9 6 . Задняя сторона оплечья 

нимбы, крылья и атрибуты архангелов, Евангелие — 
прядеными серебряными и золотными нитями с зе-
леными, желтыми и вишневыми прикрепами (швы — 
«черенок», «ягодка простая», «ягодка с одним стеж-
ком», «денежка в четыре клетки», «перышки»). 
На обрезе Евангелия — сканое золото с вишневым 
шелком, на мерилах — с зеленым. По контурам фигу-
ры обнизаны средним и мелким жемчугом с золот-
ной веревочкой. Мелким жемчугом шито перекрес-
тье на нимбе Христа, надпись ошн, звезды на очелье 
и плече Богоматери, буквы на зерцалах архангелов 
и надписи на фоне: ли j.y,' іо(н) nj'U), ms jfi, заключен-
ные в круглые медальоны с зубчиками. Наверху по 
сторонам головы Спаса пришиты две круглые сереб-
ряные позолоченные дробницы с чеканными фигу-
рами ангелов, склонившихся к Спасу. У левого в ру-
ках — рипиды и кадило, у правого — две рипиды. 
По сторонам их надпись Аіль гнь. Дробницы обниза-
ны мелким жемчугом зубчиками, также обнизаны 
и две басменные дробницы с поясными прямолич-
ными фигурами святителя с надписью НИІСОАА на каж-
дой (по сторонам от Спаса внизу) и такие же две 
дробницы с изображением Николы по сторонам вы-
реза на оплечье спереди. Выше их более крупным 
жемчугом выложены два четырехконечных креста, 
жемчужные зубчики обрамляют разрез оплечья, 
по боковым сторонам оплечье обнизано мелким 

крест из серебряных позолоченных дробниц, обнизанных жемчу-
гом с чеканными изображениями. В центре помещен херувим, 
по четырем сторонам — прямоличные поясные фиіуры святителя 
Николая Мирликийского с надписью никодле. 

2 Акт от 10/Ѵ 1920 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1920 г.. д. 4, л. 25. В Патриаршую ризницу из Успенского собора 
стихарь был передан в 1890-х гг. (ОРПГФ Музеев Московского 
Кремля, ф. 21. 1893-1898 гг., д. 28, л. 53 об.). 
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жемчугом в несколько рядов с золотной «веревоч-
кой». По низу с каждой стороны идет полоса из девя-
ти серебряных позолоченных дробниц с чеканными 
поясными изображениями святых с надписями. 
На лицевой стороне в центре — дробница с изобра-
жением Спаса на престоле, по сторонам — дробницы 
с Богоматерью и Иоанном Предтечей в молитвенных 
позах, далее — прямоличные изображения Григория 
Богослова и Иоанна Златоуста, Николая Мирликий-
ского, митрополита Алексия, в трехчетвертном по-
вороте — мучеников Георгия и Димитрия. На другой 
стороне оплечья в центре — Ветхозаветная Троица, 
далее прямоличные фигуры святителей (две с надпи-
сью ННАН'Ь, дважды митрополит Алексий, Никола 
и трижды Григорий). Дробницы обрамлены жемчуж-
ными полосами и разделены крупными жемчужина-
ми. Подкладка из розовой тафты, края ворота обши-
ты узкой репсовой розовой лентой. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Во второй половине XVIII в. шитые фигуры были вы-
резаны со стихаря XVII в., положены на новый виш-
невый бархат и перенесены на стихарь XVIII в. Над-
писи на фоне, обнизь жемчуга, подкладка относятся 
к этому времени. Тогда же добавлены дробницы 
ХѴІ-ХѴІІ вв. Ткани выцвели, секутся, имеют разры-
вы. Потертость шитья, небольшая осыпь жемчуга. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

На оплечье представлен краткий вариант Деисусной 
композиции (без апостолов и святителей). Первона-
чально архангелы должны были располагаться по 

сторонам Богоматери и Иоанна Предтечи. При мон-
тировке стихаря их расположили на другой стороне. 
Таким образом, они как бы выпали из композиции 
Деисуса. К переделкам относится особенность над-
писи около Вседержителя — і их ух вместо іс ус, а так-
же повтор на дробницах одних и тех же святых, оче-
видно взятых от нескольких разных предметов. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Тщательное шитье с оттенениями в виде очков во-
круг глаз и плотными золотными, довольно разнооб-
разными швами при хорошем рисунке стройных фи-
гур дает возможность датировать оплечье XVII в. 
и предполагать, что оно выполнено в Царицыной 
мастерской палате. Двуперстное сложение руки Спа-
са ограничивает дату первой половиной столетия. 
В делах Царицыной мастерской палаты под 10 нояб-
ря 1643 г. отмечено, что Иван Гомулин знаменил сре-
ди прочих вещей «к стихарю оплечье под низание, 
что в верху в собор Пречистыя Богородицы»5. Есть 
все основания считать, что эта запись относится 
к описываемому оплечью, так как другого стихаря 
с шитым оплечьем этого времени в кремлевском со-
брании нет. Таким образом, сначала оплечье украша-
ло стихарь, находившийся в дворцовой церкви, за-
тем было переложено на новый стихарь XVIII в. 
Успенского собора. 

и с т о ч н и к и 

Описи Успенского собора 1876. Стб. 795-796; Опись 
Успенского собора 1853. Стб. 198; Опись Оружейной 
палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12058. 



. КАМИЛАВКА 

Р О Ж Д Е С Т В О Б О Г О М А Т Е Р И ; 

С И Л Ы Н Е Б Е С Н Ы Е 

Россия, первая половина XVII в. 
Атлас (начало XVII в., иностранное 
п р о и з в о д с т в о ) , х о л с т ( Р о с с и я ) , 

шелковые, серебряные 
и золотные пряденые нити; 
ткачество, шитье 
Дм. 17, в. 1 4 , 5 

Приобретена 
у М. М. Успенского 
в 1 9 8 6 г.1 

Инв. № ТК-3267 

Кат. № 9 7 . Д о н ы ш к о камилавки 

Имеет форму шапочки из фиолетового атласа. 
На плоском донышке в круге вышито Рождество Бо-
гоматери: на фоне двух архитектурных сооружений 
с перекинутым между ними велумом слева изображе-
на Анна на ложе, перед столом с чашей. К ней подхо-
дят две женщины с опахалом и кубком. В нише право-
го сооружения виден сидящий с поднятыми перед 
грудью и обращенными к зрителю ладонями Иоаким. 
Ниже, в проеме другого сооружения, сидит служанка 
с Марией на коленях, пробуя рукой воду в купели. 
Личное шито песочным шелком «в раскол», волосы — 
темно-песочным, черты и контуры личного — корич-
невым. Одежды — прядеными золото-серебряными 
нитями с красной, зеленой, голубой и желтой прикре-
пами (швы — «городок», «клетчатый городок», «ягод-
ка», «двойная ягодка», «денежка в четыре клетки», 
«черенок»), архитектура — скаными серебряными 
и золотными нитями с цветными шелками. Контуры 
рисунка, его детали и весь круг с изображением обве-

Акт от 24/111 1986 г. — ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
он. 4 ,4 . 1,д. 265, л. 105. 
Б иконописном подлиннике о Рождестве Богоматери сказано: 
«Анна на одре лежит, перед нею девицы стоят, держат дары, а ин-
нии солнечник и свещи, девица Анну держит под плечи, Иоаким 
зрит из верхния палаты, баба святую Богородицу омывает в купели 
до пояса, девица в купель воду льет из сосуда. Посторонь палата 
празелень, а внизу той палати сидит Иоаким и Анна на престоле 

дены золотным шнуром. На тулье золотной нитью вы-
шиты один прямоличный и два профильные херувим 
и серафим с рельефными надписями — сеул//&нл\и, 
jçejукілі (дважды). В золотном шитье крыльев — шов 
«перышки», в нимбах — «черенок». Между ними — ши-
тые золотом кружки. Все, как и на донышке, обведено 
рельефным шнуром. По опушке проложена шитая зо-
лотом с желтой прикрепой полоса (шов — «ягодка»), 
обрамленная шнуром. С внутренней стороны шапки 
под шитьем видна голубая крашенина. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь И Р Е С Т А В Р А Ц И Я 

Ткань на тулове ветхая, сильно сечется. Камилавка 
в 1987-1988 гг. прошла реставрацию в мастерской му-
зея (реставратор Л. А. Барбинова). Она была очище-
на от грязи, восстановлена ее форма, укреплено 
шитье и ткань. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Редчайший пример шитых лицевых композиций на 
камилавке2. 

il держат ир. Богородицу» (Сводный иконописный подлинник 
1874. С. 148). Среди изображений этой композиции в древнерус-
ском шитье следует отметить хоругвь 1512 г. Владимирского му-
зея с лаконичной композицией «Рождества Богоматери», ориен-
тированной на более древние варианты (см.: Маясова 1987 (2). С. 
29-30, ил. 2; Трофимова 1982. С. 150, № 36) и пелену княгини Анны Во-
лоцкой 1510 г. с многофигурным изводом и дополнительными 
сценами, хранящуюся в ГТГ (см.: А4ажо«я1971 (1). С. 23-24, ил. 34-36). 



ІСат. № 9 7 . "Гулья камилавки Кат. № 9 7 . Тулья камилавки 

АТРИБУЦИЯ 
Развитое золотное шитье, оконтуривание рисунка 
золотным шнуром указывают на XVII в. Отсутствие 
признаков «школы», неумелый, грубоватый рисунок 
не дают оснований для точного определения даты 
произведения и художественного центра. Вероятно, 
камилавка выполнена в провинциальной мастер-
ской в первой половине XVII в. и была дана как 
награда представителю белого духовенства (см. 
Предметный указатель), поскольку она фиолетово-
го цвета. 

ВЫСТАВКИ 
1988-1989 Москва; 1989-1990 Москва, № 20; 1993-
1994 Москва; 1996 Москва. 

источники И ЛИ ТЕРАТУРА 
Книга поступлений, № 48566; Маясова 1989 (2). С. 75-76. 



9 8 . ПЛАЩАНИЦА 

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ 
Москва, мастерская царицы 
Евдокии Лукьяновны, 
знаменщики Сидор Поспеев, Иван Соловей, 
Иван Муравей, Иван Борисов, 
Козма Чертенок, Кирилл Иванов, 
1 6 4 5 - 1 6 4 7 

Камка (XVII в., Италия), штоф (XIX п., Россия), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, синель; 
ткачество, шитье 
1 5 5 X 2 1 2 

Вклад царя Алексея Михайловича 
в Преображенский собор 
Новоспасского монастыря 
Поступила из Новоспасского монастыря 
в 1 9 1 9 г.1 

Инв. № ТК-2962 

На среднике по голубой камке вышито изображение 
Иисуса Христа, лежащего в гробу с перекрещенны-
ми на чреслах руками. Голова его покоится на коле-
нях у Богоматери, сидящей на скамье с подножием. 
Низко склонившись, она припадает щекой к голове 
Сына и поддерживает ее руками. За ней, подперев го-
лову одной рукой и держась другой за гроб, склони-
лась одна из жен-мироносиц. Позади нее стоит, в от-
чаянии схватившись за распущенные волосы, вторая 
жена (Мария Магдалина?), рядом — ангел с рипидой 
в виде квадрифолия с изображением прямоличного 
серафима. В ногах за гробом низко склонились со 
скрещенными на груди руками Иоанн и Иосиф, меж-
ду ними, чуть касаясь гроба рукой, стоит Никодим, 
а сзади него — ангел, тоже с рипидой. Внизу перед 
гробом две маленькие фигурки ангелов, держащие 
ромбовидные рипиды с серафимами, склонились 
над приготовленной для погребения плащаницей. 
Над гробом — сегмент неба с облаками, звездами 
и круглыми личинами Луны и Солнца. Посредине не-
ба в круге изображен летящий голубь, символ Свято-
го Духа, от которого вниз нисходит тройной луч. 
В углах средника, в секторах с облаками — символы 
евангелистов в виде шестикрылых голов с нимбами: 

вверху слева — ангела, справа — орла; внизу справа — 
тельца, слева — льва. По краю гроба между Богома-
терью и Иоанном монограммы л\у ху и ісу£. Справа 
на среднике снизу вверх в две строки идет вкладная 
надпись, шитая золотной нитыо вязыо тонкими бук-
вами: повел>£иие(л\) еллженные П А Л Н А Т И Едгов^фгЩг) 
И ^ Н С Т О Л Н Е И В А ( Г ) ВеЛИІСА(г) гдуіл Ц'|)ІА H великл(г) КЙ31А 
ліиуАілл д.ешдо^овичА всел уусн(н) и е(г) влгов^фные 

и великие кнгни е(в)доіс£(и) ду(к)іАно(в)ны ^ача-
тл еылА сны плАшеницА дгёлатн в Л Ф Т О /з^не-е [7153= 
1645] (Г).л\ЦА НШЛ в'ь а ден [ 1 ] в njеч(с)тнун овите(л) 
пуеи)(к)^АжениіА ГДА КГА і СПСА нше и спел нше(г) ІСА 

у[(с5"тл иА^ицлеліу новое что кли(з) Ц[ьствунір(г) Г[АДА 

мо(с)квы//по сііт иу г(с)д^ве Елжен(н)ые пллшт(и) по 
г(с)д|б рвче KiCje ивлне ліиуліловиче и по інгёу пут. 
рьскну ^однтеле(у) в в<£(ч)но(и) пол\н(н)к по у(с)пе-
ни(и) и(у) гдА^е(и) вг£(ч)нл(г) СНА совефшенл сы(ст) 
сны плАіценнцА повел^ние^) СНА и(у) Г ( С ) Д ' { В А Е А Г О -

в<£фнАго и у^и(с)толнЕивл(г) великА(г) г(с)дуіл Ц|"іА H 
В6АНКА(г)Г KH ÎA АЛ6§уІЫ ЛІПуАИЛОВИЧА ВССА [усі(н) СА-
людфжцл в ту(ж) осите(д) сіісову ПА новое во второе 
л>£то іфс)твл ег гду(с)твл і с£лшж тыс»л(ф) во jiie-e 
[7155=1647] а^то м(с)ЦА лгу(с)тл ДА [31] (дн). В сере-
дине надписи встречается повтор слов и СПСА нніе(г). 
На каймах травянисто-зеленой камки в тридцати че-
тырех круглых клеймах, соединенных декоративны-
ми фигурами, напоминающими подсвечник, — пояс-
ные изображения святых с надписями. В центре 
наверху — сидящий на престоле благословляющий 
Саваоф (гь С А В А О Д / Ь ) С дерлсавой в левой руке; внизу 
в центре — Преображение (рео(е)^Аженіе г...не, 1С ус, 
IлI//А, л\о//ісѣ//и). В углах — сидящие евангелисты 
со свитками или книгами в руках: вверху слева — 
Иоанн (іи>А(н)н'ьд.ело(г), справа — Матфей (лпо(с)то(л) 
ли(т)д.е, внизу справа — Марк (лпо(с)"тол лмфко) , 
слева — Лука (лпо(с)'тол лукд). Между НИМИ — поясные 
святые, обращенные к центру. На верхней кайме 
(слева направо) пророки: Аввакум (пу(о)ук//АВВА// 

кул\), Илья (NJ (o ) ' f i f И ( Л ) А ) , Моисей (пу(о)уіс мои// 

С Е Н ) , Давид ( П F ( О К ѵуус//ДАВЫДЪ), Соломон ( І Й ' ь со-

Л О / У Л Ю Н ' Ь ) , Исайя (NJ(O ) ' f ic І ' С А / / И І А ) , Даниил ( N J ( O ) f i c 

/ / Д А Н И ( А ) , Иеремия (п^(о)~[іс іфелнЁА) и князь Влади-
мир ( ІСНА(З) в л А д і / / Л \ е ф На нижней кайме — апосто-
лы (слева направо): Фома (Апо(с)то(л)//д.оли), Си-
мон (АПО(С)ТОЛ'Ь / / снлюнъ), Варфоломей (АПО(С)ТО(Л) 
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КАф//д.олол\Фи), Петр (лпо(с)толг печуь, Павел (АПО(С)-

Т О Л ' Ь / / пАкедъ), Андрей (АПО(С)ТОАЪ) // лндф), Иаков 
( А П О ( С ) Т О Л ihMfo(ß), Тимофей (АПО(С)ТОА Т І Л \ О Х 6 И ) , Фи-
липп (АПО(С)ТО(Л) . М Л І П ( П ) И мученик Иоанн Белго-
родский с мечом и крестом в руках (ЛА(Ч)НН(ІС) І О А ( Н ) 

Сб//лог^А(д)фСНі). На левой кайме — святители (свер-
ху вниз): Иаков (АГИО(С) И А І С О К ' Ь / / К ( І А Т ' Ь С Ж І И ) , Васи-
лий (АГНО(С) КАСндбі // к бел ̂ ИІСІСИИ) , Иоанн (АГНО(С) 

1 0 А ( н ) н ъ / / З А А Т 0 У С Ш Ы | ) , Николай (АГНО(С) Н І І С 0 А А 6 / / 

чндотво^еіуь), митрополит Петр (АГНО(С) печуѵ/чндо-
творц) . На правой кайме — святители же (сверху 
вниз): Аверкий (ОАГИО(С) лкефкеи//е^илолсісии), Ла-
зарь (ОАГИО А А З А Р Ь / / Д Ф Г Ь кжш), Григорий (олгиш(с) 
іуиго//«еі д.елогъ), Григорий (лгиіо(с) г^иго^б//плпл 
США^0//Г0 JH/И), МИТрОПОЛИТ АлеКСИЙ (АГНО(с) AACgfÉ(H) 
/Учндотвове/Уфь). Личное шито крученым шелком 
светло-песочного цвета «атласным» швом «по фор-
ме». Более темным шелком шито по абрису лица, во-

круг глаз, носа, по вискам, ребрам, рукам и ногам. 
Темные тени на переносице и подбородке. Черты 
ликов выполнены коричневым шелком. В волосах 
Христа и ангелов перевиты светло-коричневые и зо-
лотные нити с темно-коричневыми. У святых воло-
сы коричневые, разных оттенков, с темно-коричне-
выми прядями. Одежды шиты по белому настилу 
прядеными золотными нитями с яркими цветными 
прикрепами, часть обычными швами («черенок», 
«ягодка», «двойная ягодка», «клопчик», «рядки», 
«клетчатый городок»), частью швами, создающими 
вьющийся цветочный орнамент (у жен-мироносиц), 
или растительно-геометрический узор по золотому 
фону (у Иоанна, Никодами, Иосифа), или же рель-
ефный золотой растительный узор с красной опи-
сью по золотому фону (у царей Давида и Соломона) 
и рельефный серебряный по красному фону (у кня-
зя Владимира). У святителей фелони и саккосы ши-



ты золотными и цветными нитями с крестами раз-
мой формы. На одеждах святых и окладах Евангелий 
имитированы цветные камни. Нимбы у святых на 
среднике (кроме ангелов внизу) украшены рельеф-
ными узорами в виде выоіцихся золотых цветочных 
веток. Рельефный цветочный орнамент вышит на 
оплечьях стихарей ангелов за гробом. Подкрылья ан-
гелов зеленые. Обувь Богоматери шита малиновым 
шелком «в прикреп» (шов «ягодка»), подошва — сере-
бром. Гроб шит пряденым золотом (шов «двойная 
ягодка») и серебром по боковой стенке (шов «ягод-
ка»), по краю украшен цветными треугольниками. 
Облака за голубем и символами евангелистов шиты 
некрученым серым, голубым и красным шелком 
«в раскол». У голубя клюв и лапки шиты красным 
шелком. Цветными нитями с золотом и серебром 
шиты балясины между медальонами на каймах, золо-
том и цветными нитями рельефно — древки рипид 
у ангелов, пряденым серебром — именующие надписи 
в медальонах. Покров перед гробом, горки в сцене 
«Преображение» и за евангелистом Иоанном шиты 
сканым золотом со светло-коричневым шелком. Фигу-
ры и детали рисунка густо прошиты темно-коричне-
вой нитью, нимбы оружены золотым шнуром. Каймы 
с двух сторон обрамлены рельефными золотными по-
лосами, такие же полосы идут вокруг медальонов со 
святыми. Подкладка из зеленой камки. Слева к углам 
подкладки пришиты две длинные голубые шелковые 
ленты, сверху — двенадцать металлических колец. 

СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ 

Проведенная в 1924 г. частичная реставрация плащани-
цы обнаружила древний фон: на среднике — голубой 
(лазоревой) камки, на каймах — зеленой камки. По-ви-
димому, в XIX в. обветшавший древний фон был зашит 
синелыо. Сейчас зеленая синель осталась на левой по-
ловине кайм. В левой части все контуры и детали обши-
ты черной синелыо. Справа на среднике в местах угра-
ты древнего фона грубо пришит новый голубой штоф, 
обрывки древнего фона закреплены по краям изобра-
жения нитями песочного цвета. Справа весь фон кайм 
заштопан, так же, как и под вкладной надписью (места-
ми виден холст). В личном в тенях и волосах — выпады 
шелка (виден древний голубой фон). Золотное шитье 
потерто, сечется. На подкладке справа и наверху встав-
лена более темная зеленая камка. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Образцом для Новоспасской плащаницы, без сомне-
ния, послужила плащаница 1561 г. князей Старицких, 
находившаяся тогда в Успенском соборе Кремля2. По-
вторяются и композиция, и многие детали, даже ор-
намент одежд святых, вместе с тем имеются и неко-
торые расхождения. Так, вместо Солнца и Луны 
в виде оплечных изображений царя и царицы, на Но-
воспасской плащанице изображены круглые личины, 
вместо «Успения» появилось соответствующее месту 
вклада «Преображение», преподобную Евфросинию 
заменил небесный покровитель царевича Ивана Ми-
хайловича—Иоанн Белгородский, а князь Владимир 
поменялся местом с евангелистом Матфеем. 

АТРИБУЦИЯ 

Тщательное шитье, многочисленные швы и техниче-
ские приемы, резкая моделировка в личном, преоб-
ладание золотного шитья характерны для Царицы-
ной мастерской палаты середины XVII п. Плащаницу 
велено было «сооружать» 1 июля 1645 г. по царевиче 
Иване Михайловиче, умершем в 1639 г. в шестилетнем 
возрасте. Однако и сам царь в это время был болен 
и 12 июля умер, а вскоре умерла и царица. Плащаница 
была закончена уже при их старшем сыне — царе Алек-
сее Михайловиче через два года (31 августа 1647 г.), по-
этому во вкладной надписи появилось и моление 
о царских родителях и, возможно, о четырех дочерях 
Михаила Федоровича, умерших в младенчестве (в над-
писи по инФ)(). К работе было привлечено большое ко-
личество художников-знаменщиков. В материалах Ца-
рицыной мастерской палаты под 1645 г. значится: 
«Июля 7, Оружейной палаты иконописцы Сидор По-
спеев, Иван Соловей, Иван Муравей, Иван Борисов, 
Козма Чертенок, Кирилл Иванов знаменили образец 
на плащеницу в монастырь к Спасу, что на Новом»3. 

ВЫСТАВКИ 

1913 Москва. 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг.,д. 13, № 12608; 
Забелин 1901. С. 727; Речменский 1913. Палата Алексея 
Михайловича, ил. 10; Свирин 1963. С. 166, ил. с. 121; Ма-
ясова 1971 (3). С. 34, примеч. 17. С. 50, примеч. 41, 
табл. 13; Маясова 1973 (1). С. 120. 
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9 9 - I O O . ОМОФОР (две половины) 
СПАС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ; 
СОФИЯ ПРЕМУДРОСТЬ БОЖИЯ; 
СНЯТИЕ СО КРЕСТА; 
РАСПЯТИЕ; СОШЕСТВИЕ ВО АД 
Москва, мастерская царицы 
Марии Ильиничны, знаменщики Карп 
и Поликарп Тимофеевы (?), 
Андрей Кириллов (?), 1649 (?) 
Атлас (XVI в., иностранное производство), 
объярь, тафта (инв. № Т К - 2 0 9 2 ) , атлас, 
золотная тесьма (инв. № Т К - 2 0 9 1 ) , 

позумент (XIX в., Россия), шелковые, 
пряденые и сканые серебряные 
и золотные нити; ткачество, шитье 
2 0 4 X 3 1 , 5 ( и н в . № Т К - 2 0 9 2 ) ; 

203 X 31 (без кистей) (инв. № Т К - 2 0 9 1 ) 

Поступил из Петропавловского собора 
через Главмузей в 1922 г.1 

И н в . № Т К - 2 0 9 2 ; Т К - 2 0 9 1 

Кат. № 9 9 . Деталь : С п а с В с е д е р ж и т е л ь 

Омофор из белой поздней объяри, обрамленной 
с двух сторон золотным позументом, разделен на две 
половины. В середине, ближе к внутренней полосе 
позумента, нашит двойной ореол с вышитым в нем 
по красному атласу Спасом Вседержителем. Ближе 
к концам — четыре четырехконечных равносторон-
них креста с изображенными в них по малиновому ат-
ласу Софией Премудростью Божией, Снятием со кре-
ста, Распятием и Сошествием во ад. Спас изображен 
с распростертыми благословляющими руками, сидя-
щим на радуге, поддерживаемый двумя профильны-
ми серафимами. На его крестчатом нимбе буквы ошн. 
Внутри ореолов по малиновому атласу пряденым зо-
лотом в четыре нити вышита надпись: в^ыде £І"Ь в'ь 
вопсли к новениі [?] гдь во гллсі чуувне вознес... дшн і 
Ш К ^ А З Ъ АДА МАЬН [ ? ] П О С Д А Т И Д У У [ У Т ] Ф Ш И Т 6 А Ь Ш С В Ы Т И -

Т И ДІІІА НАША. Буквы надписи направлены внутрь орео-
лов. В этой надписи, как и в других, встречаются не-
дошитые буквы, иногда непонятные с произвольным 
начертанием слова, ошибки. В композиции «София 
Премудрость Божия» в двойном ореоле изображена 
сидящая на престоле София в виде ангела с опуіцен-

ными крыльями, в короне и царской одежде. Одна ру-
ка прижата к груди, другая — на коленях (традицион-
ные жезл и свиток в них не изображены), ноги поко-
ятся на круглой подушке. Наверху в ореоле — поясной 
Еммануил, благословляющий обеими руками. По сто-
ронам от Ангела-Софии на четырехугольных подно-
жиях изображены: слева — прямостоящая с чуть по-
вернутой головой Богоматерь, держащая на груди 
мандорлу с оплечным Младенцем; справа в трехчет-
вертном повороте — Иоанн Предтеча с развернутым 
свитком в одной руке и с поднятой в молении другой 
рукой. Наверху шесть ангелов держат развернутый 
«свиток неба», образующий острый угол. Посредине 
его — Престол уготованный с раскрытым Евангели-
ем. В рукавах креста наверху и внизу изображены 
прямоличные херувимы и серафимы, по бокам — про-
фильные. По краям креста по малиновой камке пря-
деным золотом в четыре нити вязыо шито песнопе-
н и е : С В Ы Ш Н И У Ъ П ^ И З [ HJLAÏA?] ук0//сша П У И С Л Ш А 

П О С ^ / / Т Н НАС с о($ло//Елѳмиіл Г Р К У И ІЛІСО все ленд//ости 
ее млт//влліи кі(Ы дл^уи Д / / І Ш А Л П > Н А Ш И М велін//мн-
Л О С Т Ь В С 1 А І С / / | Л С К В Е У Н Ы б / / с б / И Л Н Т В Ы С П С Е A 3 В Ы ( У ) 

niж 



д ф / А л т е л ь и во ш'Г//ѴЛІАНИІА jio [?] В Ь П А ( т ) С І А [ ? ] . Н а д -

пись начинается на верхнем конце креста и, идя на-
право, обходит весь крест. Буквы направлены внутрь 
креста и местами искажены. В сцене «Снятие со кре-
ста» на горе Голгофе с головой Адама в пещере на фо-
не Иерусалимской стены изображен семиісонечный 
крест, с которого Иоанн снимает Христа; внизу — Ни-
кодим щипцами вытаскивает гвозди из ног Христа; 
справа за ними, прижав руку к груди стоит Иосиф; 
слева от креста — Богоматерь держит руку Сына, при-
жавшись к ней щекой; за ней стоит Мария Магдалина. 
На нимбе Христа в перекрестье вышиты буквы own. 
На верхней перекладине креста — ніу По краям крес-
та, обрамляющего композицию, изображены серафи-
мы и херувимы (наверху и внизу — прямоличные, 
по бокам — профильные). По краям креста, по мали-
новому атласу шит тропарь Великой субботы: КАГООК-

ул^нын LOCHJ. сь / / і суе(с )ТА снелѵь плечист о/У е тело т в е 
П / У Л А І | І А Н И Ц Р ЧФИЮ О К В Н В Ъ И / / С А Г 0 . . . Л Ш в о / / г у о к Ф HOH'É 

З А К Ф В / У г положи но в*ь т у е т / / и днь воск'усе сп\//се ДА-

ууіл <и//иуови велию л і и л о / / с т ь КГЬ ДА спи//дб ко сліеуг-
ти живФ. Надпись имеет тот же порядок, что и на вы-
шеописанном кресте. Здесь также встречаются 
искаженные буквы и слова. В сцене Распятия Христос 
представлен на семиконечном кресте. Слева, в трех-
четвертном повороте к Христу, прижав одну руку 
к груди и подперев другой щеку, изображены Богома-
терь и видимая по пояс Мария Магдалина. Справа, 
также подперев одной рукой щеку и держа в другой 
свиток, стоит юный Иоанн Богослов, за ним видная 
по пояс фигура Лонгина Сотника, опирающегося на 
рукоять меча. Иоанн — в хитоне и гиматии, Лонгин — 
в кольчуге и плаще. За крестом — стена Иерусалима 
с бойницами; под крестом — гора Голгофа с черепом 
Адама в пещере. Наверху над крестом — два летящих 
плачущих ангела. По четырем сторонам креста — про-
фильные изображения двух херувимов и двух серафи-
мов. По краям обрамляющего композицию креста по 
малиновому атласу пряденым золотом в четыре нити, 
вязыо с небольшим количеством лигатур шито песно-
пение: НАС'Ь улдн улсьпілтлго п у н и / / д ^ т б вен воспоелѵь 
r//oro ко нндФвшн//л\УІ(А нл дуевФ и глАше ліуіе и// 
улснілтіе т е / / у ь п н ш и т о т ы еси cru//и кпь мои ис-
куплне ееІ / / W T ІСАТВЫ ЗАІСОННЫА / / честною си ку/УО-
вию нл к у е ( с ) т Ф нуигвозднс//вѵ и копнелѵь пуо/годесА 

ке(с)смугтие н(с)точил(ъ) еси. Порядок надписи со-
храняется. Некоторые буквы недописаны, есть ошиб-
ки. В сцене «Сошествие во ад» в мандорле изображен 
стоящий на перекрещенных крышках гробов Хрис-
тос в трехчетвертном повороте вправо. Левой рукой 
он держит у груди свиток, правой — поднимает Адама, 
за которым видна фигура Евы. За ними стоят Моисей 
со скрижалями и молодой праотец, между ними вид-
ны лицо третьего и головы еще двух. Слева от мандор-
лы стоят царь Давид с простертыми руками и обер-
нувшийся к нему царь Соломон. Чуть выше справа 
видна голова Иоанна Предтечи. Над мандорлой изоб-
ражены горки, выше —прямоличный серафим. Такой 
же серафим в нижнем перекрестье. В двух боковых 
перекрестьях — профильные херувимы. По краям об-
рамляющего сцену креста по малиновому атласу пря-
деным золотом в четыре нити, вязью с небольшим ко-
личеством лигатур шито песнопение: вскуесение уво 
пвев'мпе по(іс)лонсіл сто//л\у душу един(ш)л\ к е [ з г ] -
у£(ш)н<ьму к у с / / т у т в о е м у пок//лоннел \СА у ё і стине 
вскуесение т в о е по/ /елѵь н еллнимг т ы / / к о еси кгъ 
нлшг у л ^ в е / / ко т е к е т о г о не знАелѵь і и л т . . . / / . . . 
п у и ц ^ т в е и / / вФуни п о к л о н и / / м с м с т о м у у в у воскуесе-
нню се ко// пуніде кустл улд//и улдость в с е м у лшуу. По-
рядок надписи тот же, что и в выше описанном изоб-
ражении. Недописанных букв здесь еще больше. 
Личное шито песочным крученым шелком, плотно, 
«в раскол», «по форме». Волосы — светло-коричневые 
(инв. № ТК-2091), у Лонгина — со светлыми прядями, 
у Адама и двух праотцов, а также у Никодима и Иоси-
фа — седые. Черты ликов, контуры рисунка, волосы 
(инв. № ТК -2092) и детали шиты коричневой нитыо, 
губы — красной. Бойницы в стене, как и обувь Софии, 
шиты черным шелком. В подкрыльях серафимов и хе-
рувимов — толстый некрученый синий шелк. Ореол за 
Вседержителем шит сканым золотом с синим шелком. 
Одежды, нимбы, крылья и все остальное — прядены-
ми серебряными и золотными нитями с яркими мали-
новыми, оранжевыми, желтыми, синими, голубыми, 
серыми и зелеными прикрепами, почти незаметны-
ми в изображении Софии и яркими в композиции 
«Снятие со креста» (швы — «черенок», «клопчик», 
«ягодка», «ягодка двойная», «клетчатый городок», 
«клетчатые рядки», комбинация «денежка в четыре 
клетки» с «клетчатым городком», «перышки»). 



Кат. № 9 9 . Деталь: С о ф и я Премудрость Божия 

Шитье тщательное, плотное. Однако одежды выпол-
нены обобщенно, почти без «прорисовки» складок. 
Черты ликов с круглыми глазами также обобщены. 
Фоны за изображениями сплошь зашиты пряденой 
золотной нитыо с малозаметной прикрепой. Каймы 
с надписями с двух сторон обрамлены тонкими двой-
ными серебряными жгутиками. Внизу одного конца 
омофора — три полосы позумента и тринадцать кис-
тей из зеленых шелковых и золотных нитей с ворвор-
ками из серебряных нитей (инв. № ТК-2092). Подклад-
ка из белых тафты (инв. № ТК-2091) и атласа (инв. 
№ ТК-2092). На подкладке на конце омофора — два 
кольца, на лицевой стороне — три петли (инв. № ТК-
2091). Конец обрезан от другой части омофора не-
брежно, загнут (инв. № ТК- 2091). 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь И РЕСТАВРАЦИЯ 

Кресты и ореол с изображениями в XVIII в. были вы-
резаны с древнего фона и переложены на объярь. За-
менена подкладка (в Описи 1720 г. омофор уже «на 
объяри серебряной белой», но подкладка «тафта 
червчата»2). Пришиты новые кисти и позумент (инв. 

Кат. № 9 9 . Деталь: С н я т и е со креста 

№ ТК-2092). Потертости и утраты в личном (инв. 
№ ТК-2092) и в надписях, загрязненность тканей, 
внизу — прорывы. Ткани секутся (инв. № ТК-2092). 

ИКОНОГРАФИЯ 

Изображение Спаса Вседержителя, сидящего на ра-
дуге, судя по тексту вокруг изображения, является ча-
стью композиции «Вознесение». Иконография «Со-
фии Премудрости Божией» представляет наиболее 
распространенный вариант так называемого «новго-
родского извода». Однако на омофоре он имеет не-
которые особенности. К их числу относится форма 
«небесного свитка» и положение ангелов. В «Распя-
тии» поза Богоматери повторена в изображении же-
ны-мироносицы, стоящей за ней. Лонгин Сотник 
представлен без щита в левой руке, и его поднятая 
вверх правая рука здесь не видна. Голгофский крест 
не имеет средней части, а стена Иерусалима очень 
условна. Композиция «Снятие со креста» представ-
ляет один из распространенных вариантов, однако 
вместо Иосифа Аримафейского Христа здесь под-
держивает Иоанн Богослов, сам же Иосиф стоит за 



Кат. № l o o . Деталь: Распятие Кат. № ю о . Деталь: С о ш е с т в и е во ад 

Иоанном. В «Сошествии во ад» Адам и Ева находят-
ся по левую сторону от Христа (см. также кат. № 61), 
хотя чаще Адам изображается по правую. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Развитое золотное шитье с яркими прикрепами, поч-
ти полное отсутствие оттенений, а также общий 
стиль произведения и характер надписи дают осно-
вание считать его выполненным не позднее первой 
половины XVII в. Над произведением, вероятно, ра-
ботало несколько мастериц. Так, композиция «Со-
фия Премудрость Божия» вышита с меньшим искус-
ством, чем другие (плохо очерчены фигуры, забыты 
жезл и свиток, престол Премудрости без семи опор, 
небо имеет необычную форму). Четкий рисунок сви-
детельствует о профессиональном знаменщике. В де-
лах Царицыной мастерской палаты знаменование 
омофоров встречается несколько раз. Так, 14 авгус-
та 1637 г. «иконник Марк Петров... знаменовал ам-
фор по атласу и по бумаге»; 20 февраля 1638 г. «икон-
ник Марк Матвеев амфор по атласу по таусинному 
знаменовал 6 дней»; а 23 ноября 1639 г. «знаменщик 

Иван Гомулки знаменовал амфор»'. И записи более 
поздние: «1649 г. 7 июня иконописец Мина Якимов 
знаменил... на амфор образцы по бумаге и цветил 
красками»; «1649 г. 8 июня Симон Федоров (Уша-
ков — Н. М.) знаменил (3 дни) на амфор по бумаге об-
разцы»4. «1649 г. 12 июня иконописцы Карпунькада 
Поликарпик Тимофеевы да Андрюшка Кирилов зна-
менили 1 день по отласу таусинному под шитье на два 
омофора кресты страстные» и «1649 г. 1 июля иконо-
писцы Поликарпик Тимофеев да Андрюшка Кирилов 
знаменили (2 дни) по отласу таусинному под шитье 
амфорные образцы»5. Учитывая, что на половинках 
нашего омофора вышиты кресты со сценами Страст-
ного цикла, можно предположить, что описываемый 
омофор знаменили Карпунька и Поликарпик Тимо-
феевы с Андрюшкой Кирилловым по образцу, выпол-
ненному на бумаге Симоном Ушаковым, 

источники 
Опись Патриаршей ризницы 1720. С. 41, № 8; Опись 
Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12804,12805. 



1 0 1 . ПОКРОВ НАДГРОБНЫЙ 

МИТРОПОЛИТ АЛЕКСИЙ 
Москва, мастерская царицы 
Марии Ильиничны, знаменщик Симон Ушаков, 
травщик Иван Соловей, словописец Андрей 
Гомулин, мастерица Стефанида Петрова, 
1 6 4 9 - 1 6 5 0 

Камка (XVII в. , И т а л и я ) , 

б а р х а т (XVII в. , иностранное п р о и з в о д с т в о ) , 

шелковые, серебряные и золотные 
пряденые нити, трунцал, жемчуг, рубины, 
изумруды, сапфиры, золото; 
ткачество, шитье, низание, эмаль 
2 1 0 X 8 4 

Вклад царя Алексея Михайловича 
и царицы Марии Ильиничны 
в Чудов монастырь Московского Кремля 
Поступил из Чудова монастыря 
в 1 9 1 9 г.1 

Инв. № ТК-47 

На среднике вышито прямоличное, в рост, изображе-
ние митрополита Алексия в крестчатом саккосе, омо-
форе и клобуке. Левой рукой он держит закрытое 
Евангелие с Распятием на окладе, правая — перед гру-
дью, в молении. Над митрополитом в сегменте — Свя-
тая Троица. Личное шито тонким крученым шелком 
песочного цвета «в раскол», с небольшими оттенения-
ми шелком того же тона. Тонкие черты лика отмечены 
коричневым шелком, таким же шелком прошиты пря-
ди в седых (серых) усах и длинной клиновидной боро-
де. Одежды и нимбы митрополита и ангелов, а таюке 
Евангелие шиты прядеными золотными и серебряны-
ми нитями с малиновой, голубой, зеленой и желтой 
шелковыми прикрепами разнообразными швами 
(«ягодка», «ягодка двойная», «черенок», «денежка в че-
тыре клетки», «рядки», «клетчатый городок»). Облака 
в сегменте неба вышиты белым и голубым шелком. 
Контуры фигур митрополита и ангелов, складки 
одежд святого, круги и кресты на его саккосе, полосы 
и кресты на омофоре, узор из S-образных завитков на 
нимбе, зарукавьях и подоле саккоса, Евангелие и дру-
гие детали низаны средним и мелким жемчугом (в кру-
гах и крестах — в три пряди). На нимбе святого — два 
крупных камня в золотых с эмалью оправах и три зо-

лотые с эмалью запоны с одним крупным и восемью 
мелкими камнями в каждом. Фон средника сплошь за-
шит «под аксамит» прядеными золотными нитями 
с серебряным узором извивающихся веток с плодами 
граната, листьями и цветами гвоздик. На фоне по сто-
ронам плеч святого на двух шитых золотом гладких по-
лосах — низанная жемчугом надпись вязыо: А Г И И І ( С ) 

ллексФі лшчуополитъ. На каймах из красного бархата, 
с двух сторон обрамленных тесьмой из серебряного 
трунцала и золотной «веревочки», шитые серебром 
сложной вязыо тропарь и кондак святому, переходя-
щие во вкладную надпись: чуоплф шсо АПАО(ЛІ ) сопрс-
Т 0 ( Л ) Н А H В|АЧЛ К6Л1Ф3НА И СЛуЖИТбЛІА К Г 0 П ^ И 1 А ( Т ) Н А 1С 

ч-воеи чти си п р т е к л н р е СТАН ллФ(к)Ыіе вго-
л»у(д)р чудо(т)воре сошедшесіл АНВОВИ(Н)/ /В ПАЛШТ 
твои свФтло прзднуе(лі) в ш£сне(у) и пФниі рдунресіл 
I ул слАвмше же тліеовун т е с Ф влгодлт длрвлвшего 
(и)сірление (и) г р д у тво(е)л\у (Ио(с)ісв<£ великое у г -
вефжение. вжёственАго і прчеснлго утвеужение и г р -
доу нАшелсу. повелФніе(л\) елговФ^)нлго и уфстолнкниА-
го велшсл(г) гдрл и ирл и великлго кндю АЛФК(С)ША// 
(ИнулиловичА всел іуси I ево клгок^фные і устолнвнвые 
великие гдрн цроу І великие кнгни л ш ы ЗДФЛА(Н) СИІ 
ПОІСР(в) В ПрЧИСНуН ОВИТеЛЬ АрИСТрТИГА ЛМІУЛІЛЛ HAJH-
іреліу чндо I великого стлм І чндотвофцд АЛ^§(І)А 
ліитфополитА л\оско(в)склго Г всел ^усии НА покрвенне 
ево чудоткоры(у) л\оі|іен в ослюі т ы с ю р е во p.c. [8159 
вместо 7159=1650] е л^то HOIABJIA В Ъ Г [3] днг2. Надпись 
начинается на верхней кайме, переходит палевую, за-
тем на нижнюю и правую. Буквы направлены наружу. 
Кондак святому начинается в середине левой каймы. 
Вкладная надпись — с середины нижней каймы. 
Во вкладной надписи допущена непонятная ошибка — 
вместо седьлѵ т ы с м ф е вышито ослюиі твісілі|іе. Под-
кладка покрова из синей камки с отходящими толсты-
ми стеблями с листьями и клеймами с плодами грана-
та, ананасами и извивающимися стеблями. 

СОХРАННОСТЬ 

Утраты шитья в лице (виден фон — голубой шелк), 
золотные нити местами потерты, трунцал в надписи 
отстает. Подкладка с прорывами, прошита толстыми 
белыми нитками. Загрязненность. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Образ митрополита на покрове соответствует реко-
мендации иконописного подлинника, за исключени-



ем того, ЧТО его длинная клиновидная борода не раз-
двоена и повторяет иконографию более ранних ши-
тых изображений3. 

АТРИБУЦИЯ 

Основанием для определения мастеров покрова слу-
жат «Светличные дела» Царицыной мастерской па-
латы под 7157, то есть 1649 г., где записано: 21 марта 
«в светлицу 11 цевок золота приняла золотная масте-
рица Степанида Петрова, а сказала, что на покров 
Алексея митрополита»; 16 апреля, среди других ра-
бот «серебряные полаты словописец Андрюшка Го-
мулин знаменил... под шитье Алексея чудотворца на 
покрове тропарь, да кондак с летописцом»; 27 апре-
ля «Симан Федоров (Ушаков. — H. М.) знаменил... 
под шитье покров Алесея митрополита московского 
чудотворца»; 30 октября: «Оружейной палаты трав-
щик Иван Соловей (2 дни) на дву покровах Алексея 
митрополита, да Савы чудотворца Сторожевскаго, 
на полях травы»4. К. В. Донова считала знаменщиком 
покрова Степана Резанца5. Однако запись, на кото-
рой она основывалась: «иконник Степан Резанец 
знаменил (5 дней) под шитье по камке два покрова 
Алексия да Ионы митрополитов», относится к 30 но-
ября 1650 г.°. Тогда как во вкладной надписи на самом 
покрове значится 3 ноября 1650 г., а для шитья его 
требовалось не менее одного — двух годов, что более 
соответствует первой группе записей. В художест-
венном решении образ митрополита ориентирован 
на его более ранние шитые изображения. От других 
покровов царицыных мастерских этого времени 
этот покров отличается моделировкой лика с тонки-
ми чертами, в котором почти полностью отсутству-
ют оттенения. 

ВЫСТАВКИ 

2001 Москва. С. 138, № 10. 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Чудова монастыря 1861, л. 102-103 об., 
№ 132, 1; Речменский 1913. С. 39, № 18; Опись Ору-
жейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12429; Пост-
никова-Лосева 1959. С. 587-588, ил. на с. 589; Допова 
1962. С. 42-43, ил. нас. 41. 

3 См.: <1>илимопов 1876. С. 270, а также инв. № TK-73 (кат. № 17). 
4 Забелин 1901. С. 681, 727-728. 
5 См.: Донова 1962. С. 4 2 - 4 3 . 
6 Забелин 1901 . С. 728 . Возможны разные объяснения этой записи: 

Степан Резанец знаменил другой покрои Алексия Митрополита; 
он заканчивал или поправлял почему-то рисунок Симона Ушако-
ва; или запись ошибочна. 



ю г . ПОКРОВ НАДГРОБНЫЙ 

МИТРОПОЛИТ ФИЛИПП 
Москва, мастерская Марии Борисовны, 
жены стольника Ивана Дмитриевича Колычева, 
1 6 4 9 - 1 6 5 0 

Камка и атлас (XVII в., Италия), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые нити; 
ткачество, шитье 
1 9 2 X l o o 

Вклад в Соловецкий монастырь 
стольника Ивана Ивановича Колычева 
Перенесен вместе с мощами 
митрополита Филиппа в Успенский собор 
Московского Кремля в 1652 г. 
Поступил из Патриаршей ризницы 
в 1 9 2 0 г.1 

Инв. № ТК-2993 

Прямоличная, в рост, фигура митрополита с руками 
перед грудыо вышита на голубой камке. Пальцы пра-
вой руки святого сложены молитвенно (двуперстно), 
левой он прижимает к груди Евангелие с изображени-
ями дробниц и камней на окладе и полосок на обрезе. 
На святом — саккос, омофор и клобук с херувимом на 
очелье. Саккос орнаментирован крестами в двойных 
кругах и разного типа четырехугольниками между ни-
ми. На подоле и зарукавьях — гирлянды перекрещива-
ющихся двойных ромбов. На омофоре — кресты, поло-
сы (источники), орнамент в виде лилий, три кружка 
и две полосы внизу. Личное шито крученым шелком 
песочного цвета «атласным» швом и «в раскол» «по 
форме». Черты лика шиты рельефно коричневой ни-
тыо, губы — желтой, морщины — песочной. В усах и ок-
ладистой бороде — нить песочного цвета перемешива-
ется с вишневой. Одежды шиты пряденым серебром 
и золотом с малозаметными разноцветными гірикре-
гіами (швы — «клогічик», «ягодка», «двойная ягодка», 
«черенок», «перышки», «клетчатый городок», вольная 
прикрепа). Четырехугольники, кружки и ромбы на 
одежде и Евангелии, имитирующие дробницы и дра-

1 Акт от 12/Ѵ 1920 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1920 г., д. 4, л. 20. 

2 Хранившийся в Соловецком монастыре до 1923 г., а затем передан-
ный в Русский музей покров с изображением митрополита Филип-
па (ГРМ, шт. № ДРТ-308), который Л. Д. Лихачева считает вышед-
шим в 1590-х гг. из мастерской Ирины Іодуновой (см.: Лихачева 1980. 
С. 52-53), мы относим к началу 50-х гг. XVII в. (см.: Маясова 2003. С. 82-84). 

3 Митрополит Филипп — в миру Федор Степанович Колычев, про-
исходил из знатного боярского рода, служил при дворе Елены 
Глинской, прославился воинской храбростью, любил «книжное 
учение». Постригся в 1537 г., по-видимому, в связи с раскрытием 

гоценные камни, шиты разноцветными шелками; 
обувь — розовым крученым шелком «в прикреп» 
(шов — «рядки»); позём — коричневым шелком, внизу 
с зелеными разных оттенков полосами. Контуры фи-
гуры и все детали прошиты крученым вишневым шел-
ком. По сторонам головы святого на фоне прядепыми 
золотными нитями вязью вышито: лгиФ'(с) филиггь лш-
'цополит'ь. На каймах, обрамленных с двух сторон зо-
лотными полосами, по зеленой камке пряденой сереб-
ряной нитыо вязыо шиты кондак и тропарь святому: 
КОНДЛІСЬ ГЛА(с) Г [3] ІІ|ІАКО(с)ЛАКИН на(с)такнніса и(с)тнннб 
СОГЛЛСННКА А̂А Фоу(с)отАго ркнителіл ^у(с)клго ( с в е -
Т И Л Ь Н И К А <|)ИЛН(п)ПА//п̂ 6Л\уД^АГ0 К0(с)уНЛЛИЛГЬ К НАШИ 
(с)лове(с) скоиуь рзулиіо ЧЛДЛ (с)К01Л ПИТА1Л ІАЗЫКОЛѴЬ 
оуьо уклление пом оу(с)ты ндлшке пение вецшл мко тл-
ннннісь сжим ЕллгодАтн//туопхус глд(с) и [8] первойjiec-
толнико(лл) гцнеліниче столпг ПРАВОСЛАВНА истинне поЕор-
ниче новы исповВдче//свм(т)лм филипьпе ПОАОЖНВЕП 

дшу ЗА ур(с)тево рл(с)пньнение те(лі) же мко илш дерз-
новение к нему люли ЗА црм прлво(с)лАвнлго ЗА грл(д) же 
ЛИДН П О Ч Н Т А Н ( у ) до(с)тоіно свмтун нллім(т) твою. Над-
пись начинается на нижней кайме, продолжается на 
левой, затем на верхней и правой. Буквы направлены 
внутрь покрова. На подкладке из красного атласа вни-
зу золотными прядеными нитями вязью в пять строк 
шита вкладная надпись: Л В ( Т ) А . ^зунз. [7157=1649] 
(г), иннм В7. л. [1] (дн).си(и) покровѵУвеликлго свмтн-
телм И чндотворцл фнли//ППЛ ліитрополитл МОСКОНСІСА-
го н всем русні//прнложнлч, сш покро(в) нвл(н) длінтре-
евн(ч) колычо(в) A ліолн(т)веное//нл\м J.OKA 3 детліи 
С В 0 Н Л 1 И С Ы В А Н О ( Л І ) ДА С 0 Н Д Р Ф Е ( / И ) ИВАНОВИЧИ. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Золотное шитье потерто. Ткани секутся. В левом углу 
и в середине левой каймы — прорывы (заплата из зе-
леного бархата). 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Покров, по-видимому, является самым ранним из 
сохранившихся покровов на раку митрополита2, вы-
шитым вскоре после открытия его мощей в 1646 г.3. 
Иконография его отличается от рекомендованной 

заговора князя Андрея Старинного, в котором участвовали мно-
гие его родичи. Был сначала монахом, а с 1545 г. — игуменом Со-
ловецкого монастыря, где завел обширное хозяйство, открыл 
разные промыслы, провел дороги и каналы, начал каменное 
строительство, учредил твердый монашеский устав. 
В 1550-1551 гг. вызывался в Москву для «государственных дел», 
пользовался уважением Ивана Грозного, в 1566 г. был избран 
московским митрополитом, но за выступления против опрични-
ны в конце 1568 г. лишен сана и после недолгого содержания 
в Богоявленском и Никольском монастырях отослан в тверской 
Огрочь монастырь. 23 декабря 1569 г., во время ливонского по-



иконописными подлинниками и от изображений на 
других его покровах, что свидетельствует о постепен-
ном ее сложении и о еще неустоявшейся традиции4. 
Только на этом покрове Филипп изображен не в свя-
тительской шапке, а в белом клобуке, из-под которо-
го не видно волос. Своеобразна и форма низко расту-
щей под подбородком прямой короткой бороды, 
вместо курчавой. К особенностям покрова нужно от-
нести и изображение двух стилизованных лилий па 
омофоре. Необычно также содержание вкладной 
надписи, где указывается второе, «молитвенное», 
имя вкладчика5, а также размещение ее на подкладке, 
что встречается достаточно редко (надписи на под-
кладке есть на покровах Строгановых). 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Атрибуционные данные содержатся во вкладной над-
писи на покрове. Однако во Вкладной книге монас-
тыря имеется запись: «РНИ [7158=1550] году июля в 
Д [4] день государев столник Иоанн Иоаннович Ко-
лычев дал вкладом святителю Филиппу чюдотворцу 
покров шит его чюдотворца образ по зеленой кам-
ке... подложен отлас червчатой». Вероятно, Иван 
Дмитриевич умер и не успел подарить в монастырь 
покров, и это сделал его сын, упомянутый в надписи 
на покрове. По-видимому, мастерская в доме Колыче-
вых не имела хорошего знаменщика, о чем свидетель-
ствуют непропорционально маленькие руки святого, 
примитивные черты лика, шитые рельефно. Однако 
одежды и надписи шиты довольно тщательно. 

В Ы С Т А В К И 

2001 Москва, № 84. 
И С Т О Ч Н И К И И ЛИТЕРАТУРА 

Книга вкладная Соловецкого монастыря 1539- 1776(1), 
л. 43 об.; Описи Успенского собора 1876. Стб. 766, № 65; 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12219; 
Маясова 1985. С. 211; Вилкова2003. С. 96-101, ил. 1-2; Ма-
ясова 2003. С. 82, ил. 7. 

хода, ближайший к царю опричник Малюта Скуратов, отделив-
шийся с небольшим отрядом от войска, прискакал в Отрочь мо-
настырь и задушил опального митрополита, похоронив его за ал-
тарем монастырской Троицкой церкви. В 1591 г., по просьбе 
соловецкого игумена Иакова, останки Филиппа были перенесе-
ны в Соловецкий монастырь и похоронены под папертью приде-
ла Зосимы и Савватия Преображенского собора, где началось 
его местное почитание. В 1646 г. происходит открытие его мо-
щен, перенесенных в собор. В 1652 г. по постановлению церков-
ного собора новгородский митрополит (вскоре — патриарх) Ни-
кон едет на Соловки за мощами Филиппа с грамотой от царя, 
в которой тот просит Филиппа «разреши согрешение прадеда 
нашего». Мощи были привезены в Москву и положены в сереб-
ряную раку у иконостаса кремлевского Успенского собора. 

Кат. № юг 

4 В иконописном подлиннике рекомендуется: «Иже во Святых отец 
наш Филипп митрополит Московский и всея России подобием 
изчерна надсед, власы с ушей кратки, брада аки Николина, поко-
роче, надседа мало, на главе шапка святительская, саккос, в омо-
форе и Евангелие» (Филимонов 1876. С. 246). См. также покровы: кат. 
№ 103,120,173 в Музеях Кремля, а также покров в ГРМ, инв. № ДРТ-308. 

5 Двойные имена были распространены у многих народов, в том 
числе и в Древней Руси. Так, например, Иван III имел второе 
имя — Тимофей, Василий III — Гавриил, Борис Годунов — Феодот 
(см. об этом: Харузин 1899, а также: Соловьев 1960. С. 497). 



1 0 3 . ПОКРОВ НАДГРОБНЫЙ 

М И Т Р О П О Л И Т Ф И Л И П П 

Москва, мастерская 
Евдокии Андреевны Стрешневой, 
1 6 5 0 

Шелк (XVII п., иностранное производство), 
бархат, холст (XIX в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, синель; 
ткачество, шитье 
1 9 2 X l o i 

Вклад в Соловецкий монастырь 
боярина Василия Ивановича Стрешнева1 

Привезен вместе с мощами 
митрополита Филиппа 
в Успенский собор 
Московского Кремля в 1652 г. 
Поступил из Патриаршей ризницы 
в 1 9 2 0 г.2 

Инв. № ТК-2992 

Кат. № 1 0 3 . Деталь 

Прямоличное, в рост, изображение митрополита 
Филиппа3 было шито по синему шелку. Впоследствии 
переложено на синий бархат. В левой руке он дер-
жит перед собой Евангелие с Распятием на окладе, 
пальцы правой сложены молитвенно. На святом 
саккос с крупными узорными крестами в двойных 
кругах. По подолу и на каймах рукавов — орнамент из 
гирлянд толстых побегов и листьев. Через плечи пе-
рекинут омофор с большими четырехугольными кре-
стами, тремя полосами и тремя кружками внизу. 
На голове Филиппа — круглая святительская шапка 
с херувимом. Личное шито некрученым песочного 
цвета шелком «атласным» швом, губы — красным, ра-
дужки глаз — желтым, волосы и небольшая курчавая 

1 Родственник царю по царице Евдокии Лукьяновне Стрешневой, 
Василий Иванович Стрешнев, вложил покров на гроб новопро-
славленного святого, возможно, и в связи с распространеннос-

борода —тонким крученым песочным шелком. Обувь 
шита песочным шелком, позём — сканым золотом 
с желтым шелком. Одежда, нимб, Евангелие — пряде-
ными серебряными и золотными нитями с малоза-
метной желтой и серой шелковой прикрепой (швы — 
«ягодка», «ягодка двойная», «ягодка в четыре клет-
ки», «рядки», «клетчатые рядки», «разводная клет-
ка», «черенок», «клетчатый городок», «клопчик», 
«перышки»). Все контуры и складки одежды густо 
прошиты крученой коричневой нитью. Вокруг ним-
ба — золотная «веревочка». Контуры верхней части 
фигуры обведены коричневой синелыо. По сторо-
нам головы святого — две полосы густо зашитые си-
ней синелыо с надписью пряденым золотом сложной 

2 Акт от 12/Ѵ 1920 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1920 г., д. 4, л. 26, № 6. В акте отмечено, что «подкладка сорвана, 
надпись порвана, на материи следы... плесени». 

3 О митрополите Филиппе см. примеч. 1 к кат. № 102. 



вязыо: ОГИИ»(С) .(.ИЛИЛЛЪ ЛШЧУОПОЛИТЬ <ИОСІСОК'Ь(С)КН(Н) 

ЧНДОТВОРІУЬ. Такие же зашитые синей синелью поло-
сы — внизу по сторонам фигуры святого с вкладной 
надписью вязью в шесть строк: зделллъ сш noicjoßT. вч. 
ДО(Л\) ВСЕЛ\(Л)ЛОСТИВЛ(ГИ>) СП С А И П ^ Е Ф Д Ф ^ Г / У Ш Ф Ф Ь 

ЗОСИМЫ И САВЛ'ГФА С0А0В6ФЫСИ)( ЧИДОТВО(У)І^Е(В) И Ж 6 ВО 

(С) , ГЫ^Т. / /И )ТЦ | А НАШ6Г0 RIJ6W(C)BIJI6HHA(RU)) .}.ИАИП(П)Л 

ЛШЧУОПОЛНТЛ Л\ОСКО(ВС)КЛ(ГИ») И КС6ІЛ//іуСИ(и) ЧН-

Д 0 Т В Ц » ( П О WK^IJLAHHH B0IAJHHA ВАСИ(Л)|А ИВАНОВИЧА// 

СТ^БШНЕВА з ЖЕЛОЮ СВОЕЮ СЪ Е(В)ДОКЕЕН И»(Н)Д^</;ЕВНОН 

ВІСАЛ(ДУ) ПО сесі//и ПО (С)ВОНУЬ УОДЛ'Г</;ЛЕ(У) ЛФТЛ 

, 3 F H A [ 7 1 5 9 = 1 6 5 0 ] ГОДУ Л\ЕСЕІУЛ НОЮЬУЮ ІСЛ [ 2 1 ] RU» ДНЮ. 

На каймах светло-коричневой камки, обрамленных 
с двух сторон узкими золотными полосками, золот-
ной нитыо шито песнопение4, трудночитаемое из-за 
того, что между буквами зашито красной синелыо. 
Подкладка из белого холста. 

СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ 

Покров в XIX в. переложен на новый бархатный 
фон, по надписям и краям зашит синелыо, заменена 
подкладка, которая в местах прикрепления синели 
прошита синим и красным шелком. На правой кай-
ме синель высыпалась (видна рваная светло-корич-
невая камка древнего фона и холстинная подкладка). 
На тканях прорывы, золотное шитье сечется. Шитье 
на лике с утратами и помято, есть капли воска и за-
грязнение. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография святого отличается от более раннего 
покрова (каг. № 102) и приближается к рекомендо-
ванной в иконописном подлиннике5. Особенностью 
покрова является несоразмерно большой лик херу-
вима на очелье шапки, а также размещение вкладной 
надписи не на каймах, а на фоне покрова. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Атрибуируется по вкладной надписи. Грамотный ри-
сунок и тщательное шитье свидетельствуют о хоро-
шей организации мастерской Стрешневых, близких 
к царскому двору. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Описи Успенского собора 1876. Стб. 763, № 64; Опись 
Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12216; Ма-
ясова 1985. С. 211; Вилкова 2003. С. 99-101; Маясова 2003. 
С. 82, ил. 7. 
Не приводится из-за плохой сохранности. Судя по отдельным 
словам, здесь были шиты тропарь и кондак свя тому (см. кат. № 102). 
См. примеч. 4 к кат. № 102. 



1 0 4 . ПЛАЩАНИЦА 

П О Л О Ж Е Н И Е В О Г Р О Б 

Москва, мастерская княгини 
Фетинии Владимировны Сицкой, 
1649 
Камка (XVII в., Москва), 
атлас (XVII в., Зап. Европа), 
тафта (XVII в., Восток), шелковые, 
серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити; 
ткачество, шитье 
іоі X і68 
Вклад вдовы князя Юрия Андреевича 
Сицкова Фетинии Владимировны 
в московский Новоспасский монастырь 
Поступила из московского 
Новоспасского монастыря 
в 1919 г.1 

И н в . № Т К - 2 7 9 6 

На среднике по малиновой камке вышит лежащий во 
гробе Иисус Христос. Его тело вытянутых пропор-
ций, руки скрещены на чреслах. Голову Христа под-
держивает сидящая на скамье с подножием Богома-
терь, прильнувшая к лику Сына. За ней стоят две 
жены-мироносицы. Одна из них склонилась к гробу, 
скорбно подперев голову рукой, вторая одной рукой 
подпирает щеку, другую прижимает к груди. Позади 
них — ангел с шестиугольной рипидой искаженной 
формы с изображением на ней, согласно надписи, 
херувима. В изножии гроба склонились Иосиф, каса-
ющийся гроба рукой, и скрестивший руки на груди 
Иоанн. За ними видны склоненные фигуры Никоди-
ма и ангела с такой же рипидой, как и у первого ан-
гела, но с изображением, согласно надписи, серафи-
ма. Внизу у гроба сложена в виде горки плащаница. 
Над гробом, в сегменте неба, обрамленном клубящи-
мися облаками, — поясной Саваоф с простертыми 
в стороны благословляющими руками. От Саваофа 
к голове Христа нисходит луч, в середине прерывае-
мый двумя перекрещивающимися ромбами с изобра-
жением голубя, символа Святого Духа, и далее расхо-
дящийся тремя лучами. Наверху по фону вышиты 
звезды в виде восьмилепестковых розеток, и имену-
ющие надписи: 1 С у с , ЛІА^ІІА (дважды), А П Ш ( С ) ІІОСН.О.Ъ, 

1 Акт от 17/Ѵ 1919 г. - ОРПГФ Музеев Московский Кремля, ф. 20, 
1919 г., д. 24, л. 1 об. 

2 В скобках стоят буквы, в настоящее время видные только на из-
нанке. 

лгиш(с) ИИКОДІЛѴЬ, А Г И Ш ( С ) I W A ( H ) , АНГЛН Г Д Н И , У Е У У -

вилѵь, сердим, гъ слвлшдт., дут. сты. Внизу средника, 
по сторонам покрова — две строки вкладной надпи-
си, шитой золотной пряденой нитыо вязыо с неболь-
шим количеством лигатур: a4ï(т)а ,3 f H 3 [7157=1649] 
(г) го(ду) деврлм U T К [20] (дн) E O W J H H A ICNGIA нріл 
ШП'ЬД е̂КНЧА С И ( Т ) Ц | К А Г 0 I МрСЛАВ'ЬСКА(г) Ж 6 Н А 6В0 ВДОВА 
ЕОілрнл КІПЛМПА х</;тіннл/Уволо(дн)мервнл ДАЛА ein 
плоі|іеніпу в долѵь всел\л(с)тіволгу сплсу НА новое по ro-
судлу свое(лѴ) муже и кощине кйу^ нф'е лнъд^евіче 
I по cet'É I по НАШиуь рдителеуь2. Личное шито плот-
но тонким некрученым блестящим шелком светло-
песочного цвета «в раскол» «по форме» с чуть замет-
ными оттенениями: по абрису ликов, под глазами, 
к вискам, на лбу, подбородке. Черты ликов, контуры 
фигур, складки одежды и другие детали шиты темно-
коричневым крученым шелком. Светло-коричневым 
отмечены контуры, ребра и мускулы на теле Христа. 
Красно-коричневым крученым шелком с темными 
или светлыми прядями шиты волосы и бороды 
(у Иосифа и Саваофа — серым крученым шелком). 
Раны на теле Христа обозначены красным, белки 
глаз — белым. Малиновым, песочным, белым, голу-
бым и коричневым шелком шиты облака, малино-
вым — обувь Богоматери. Малиновым со сканым зо-
лотом шит покров. Все остальное — прядеными 
серебряными и золотными нитями с яркими, но тон-
кими цветными прикрепами (швы — «ягодка», «ягод-
ка двойная», «ягодка с крестиком», «ягодка в четыре 
клетки», «черенок», «клетчатый городок», «перыш-
ки», «клопчик», «разводная клетка»). Яркими цвет-
ными прикрепами «выписан» орнамент в виде баля-
син и трилистников на скамье и сияние на нимбе 
Саваофа. Древки рипид и звезды шиты рельефно, зо-
лотной пряденой нитыо. На каймах, обрамленных 
с двух сторон шитыми золотом полосами, по зелено-
му атласу прядеными золотными нитями вязыо чет-
кими буквами без лигатур шито песнопение: не рідлі 
мене math взи|іАНі|іе//во lyot'É его же плотин кед 
сФмепн ЗАЧАЛА еси СНА востлну со/ / і еллвень куду і воз-
несу СО СЛАВ0Н//Не ЛЮЛЬЧНО ІАКО СГЬ ве^он I ЛНСОВНН TIA 
величАні|іАіА3. Надпись начинается на левой кайме, пе-
реходит на верхнюю, затем на правую и нижнюю. Бук-
вы на всех каймах направлены внутрь произведения. 
Подкладка из малиновой тафты. 

3 Песнь 9 - г о ирмоса из Канона на Великую субботу св. Козьмы Ма-
юмского. Песнопение на плащанице отличается от приводимого 
Е. Ловягиным (см.: Ловягин 1861. С. 236) . 
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СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ 

Утраты оттенений в личном, особенно на теле Хри-
ста (виден фон), золотные нити и ткани секутся, вы-
пады золотных нитей в литургической надписи на 
каймах (часть букв сохранилась только на изнанке 
отдельными нитями). Небольшие следы воска. Под-
кладка вторичная, так как в Описи Оружейной пала-
ты она обозначена как «дороги червчатые». Есть ос-
нование считать, что на пелене была жемчужная 
обнизь4. В 1999-2000 гг. была проведена очистка от 
загрязнений, частичное укрепление золотных нитей 
во вкладной надписи плащаницы реставратором Му-
зеев Московского Кремля Л. А. Барбиновой. Укреп-
ления производились иглой и клеем. Фоны средника 
и кайм были дублированы на тонированный шелко-
вый газ. Подкладка демонтирована и частично дуб-
лирована. Разрывы закреплены иглой. С нее споро-
ты 17 металлических колец и длинные широкие 
белые шелковые ленты (хранятся отдельно). 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография плащаницы в основном следует уста-
новившемуся в московском шитье ХѴІ-ХѴІІ вв. вари-

6 Описи Оружейной палаты 1914-1930-х гг. имеются ссылки на 
Описи Новоспасского монастыря 1770 г. (№ 754) и 1779 г. (М° 2), 

5 гЛе упоминается жемчужная обнизь. 
См.: Маясова 1900 (1). Табл. 2. 

анту, идущему от плащаницы князей Старицких 
1561 г. из кремлевского Успенского собора5. Однако 
здесь есть расхождения в деталях: изменены позы 
предстоящих, появился Саваоф, исчезли два ангела 
перед гробом у покрова, а также личины Луны 
и Солнца, изменено место вкладной надписи, на кай-
мах вместо святых в кругах появилась литургическая 
надпись. 

АТРИБУЦИЯ 

Шита плащаница тщательно, с применением разно-
образных швов. Надпись на каймах имеет красивое 
начер тание букв. Вместе с тем пропорции фигур ис-
кажены (непомерно вытянутое тело Христа и несо-
размеримо маленькие ступни ног и кисти рук у всех 
персонажей), черты почти всех ликов переданы при-
митивно. Все это свидетельствует о хорошо обучен-
ных мастерицах и словописце, работавших у княги-
ни Сицкой6, и о посредственном знаменщике. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг., д. 13, № 12603; 
Сборник Оружейной палаты 1925. С. 67. 

6 Сохранились и другие произведения этой мастерской. В музее 
«Коломенское» хранятся хоругвь «Троица» (инв. № Т-45), хоругвь 
«Спас Нерукотворный» (ннв. № Т-44) и, возможно, переделанный 
сударь «Богоматерь Воплощение» (инв. №Т-11) . На двух из них 
есть вкладные надписи 1647 г. 
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С П А С Н Е Р У К О Т В О Р Н Ы Й 

Шитье и роспись — Москва, 
Мастерские Кремля (Шатерный Приказ), 1653 
Тафта (XVII п., иностранное производство), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые нити, твореное золото; 
ткачество, двустороннее шитье, роспись 
158X 252 
Происходи т из основного собрания 
Оружейной палаты 
Инв. № 3H-203 

Знамя имеет форму длинного полотнища со скосом. 
На нем в технике двустороннего шитья изображен 
Спас Нерукотворный. Лик с длинными усами и не-
большой клиновидной бородой шит некрученым зо-
лотисто-песочного цвета шелком «атласным» швом 
и «в раскол» по форме. Вокруг глаз, на крыльях носа, 
на лбу он кажется более светлым, так как швы поло-
жены в других направлениях. Белки глаз шиты белым, 
радужки, брови, усы, борода и длинные волосы — ко-
ричневым, пряди в бороде и волосах — песочным. 
Коричневым шелком отмечены черты лика, веки со 
слезницами, морщины на лбу. Нимб, очерченный ко-
ричневым шелком, шит прядеными золотными ни-
тями с серебряным перекрестьем (шов «городок») 
и надписью оиш. Вокруг головы Спаса песочным шел-
ком вышиты четыре профильных херувима с золо-
тыми и серебряными крыльями (шов «городок») 
и шесть таких же прямоличных на скосе знамени. 
Над головой Спаса у левого херувима — фрагмент си-
него шелка и надпись золотными нитями ^еуувн(л\). 
Внизу под головой Спаса — четыре звезды и нечита-
емые фрагменты надписи, выполненные твореным 

1 У Л. Яковлева и в Описи Оружейной палаты (повторяющей текст 
Яковлева) здесь читалось: OEJA31 подемь, на откосе — се лѵом 
](е|укил\н. 

2 Сведения из описей приведены по кн.: Яковлев 1865. С. 10-11. 
3 В основе иконографии — древнее сказание об эдесском царе Авга-

ре, посланец которого безуспешно старался изобразить Христа, 
и тот, умывшись, передал ему убрус с запечатленным на нем ликом 
(«Спас на убрусе»), который исцелил больного царя. Авгар за-
крепил убрус на доске и поместил над воротами города, а при 
подходе врага замуровал в стене города, и лик отпечатался на че-
репице («Спас на чрепии»). В 9 4 4 г., 16 августа, образ был торже-
ственно перенесен из Эдессы в Константинополь и с тех пор стал 
изображаться на фресках, иконах, в мелкой пластике, миниатю-
рах, шитье (см.: Кондаков 1905. С. 14-18). Обычно изображается 

золотом1. По бокам головы — по одной такой же звез-
де и пять — на скосе. 

СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ 

Имеются утраты шитья в лике, бороде и волосах (ви-
ден первоначальный синий фон). Вторичный фон 
(алая тафта) также сохранился фрагментарно. 
В Описи Оружейной палаты 1687 г. отмечено, что 
изображение «вшито в алую тафту, поизмарано и по-
избилось»; в описях ХѴІІІ-ХІХ вв. оно значится как 
«ветхое» и в 1861 г. «для предохранения от дальней-
шего разрушения знамя наклеено на тюль»2. В 1975— 
1976 гг. реставратором Музеев Московского Кремля 
Н. П. Ярмолович лицевая сторона знамени с фраг-
ментами древнего фона была заключена в двойной 
тонированный газ. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Изображение Спаса Нерукотворного3 на русских 
знаменах традиционно и известно в нескольких ико-
нографических вариантах4. В шитье Спас Неруко-
творный изображается не только на знаменах и хо-
ругвях, но и на каймах пелен в центре Деисусной 
композиции, где он заменяет Спаса Вседержителя. 
Самое раннее известное нам изображение Спаса 
Нерукотворного в русском шитье — воздух 1389 г. 
с подписью вкладчицы великой княгини Марии 
Александровны, жены Симеона Гордого, где этот об-
раз представлен в центре полнофигурного Деисуса5. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для атрибуции служит исследование 
Л. Яковлева «Русские старинные знамена», где он 
ссылается на описи Оружейной палаты ХѴІІ-ХІХ вв. 
и утверждает, что именно это знамя было «построе-
но в Шатерном Приказе» в мае 1653 г. «по приказу 
боярина Бориса Ивановича Морозова по образу зна-
мени, которое снес сверху Казенного Приказа дьяк 
Григорий Понкратьев; знамя то было тафтяное лазо-
ревое, на нем шит «Спасов образ да херувими»... Оно 

только лик Спаса на убрусе, иногда еще два ангела, стоящие по 
бокам или сзади, держащие убрус с изображением Спаса. По до-
кументам известны также варианты, когда убрус держит один ан-
гел или молодой апостол (см.: Георгиевский 1927. С. 43-45) . 

4 Л. Яковлев утверждает, что первое упоминание об изображении 
лика Спаса на знамени и само слово «знамя» (вместо древнего — 
«стяг», см.: «Словарь древнерусского языка XI-XIV вв.») встречается 
в описании приготовлений к Куликовской битве в «Поведании 
и сказании о побоище Великого князя Дмитрия Донского»: «...князь 
же великий, полцы оурядив... выеха на высокое место и видя об-
раз стый же Иисус воображен на хрестьянских знамениех, аки 
солнце, светяшеся» (Яковлев 1865. С. 17). 

5 ГИМ, инв. № І'Ь-1. См.: Маясова 1970. С. 10-11. Ил. 5. 
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сопровождало Государя в его Государских походах 
под Смоленск, под Вильно и под Ригу. По возвраще-
нии в Москву, знамя это бывало в строю перед Госу-
дарем во время его Государских походов, для смотра 
ратных людей его государева полка, как о том 
значится в Описи 1664 года». В Шатерной казне над 
знаменем работали и знаменщики, и словописцы, 
и шатерные мастера, кроившие полотнище и укреп-

лявшие его на древке, и мастерицы, вышивавшие 
шелками лик Спаса. 

ВЫСТАВКИ 

1977 Москва; 1985 Москва, с. 158; 1989-1990 Москва, 
№ 26; 2000(2), Москва, № 115. 

ЛИТЕРАТУРА 

Яковлев 1865. С. 10, № 3574; Опись Оружейной палаты 
1884-1893. Ч. 3. Кн. 1. С. 10-11, № 4062. 



Ю б . ПОКРОВ НАДГРОБНЫЙ 

Ц А Р Е В И Ч Д И М И Т Р И Й У Г Л И Ч С К И Й 

Москва, мастерская царицы Марии 
Ильиничны (?), середина XVII в. 
Камка (XVII в., Италия и Китай), 
штоф (XIX в., Россия), 
холст (XVII в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые 
нити, жемчуг, трунцал, золото, 
изумруды, рубины, турмалины, 
перламутр,стекла, бить, 
кожаный шнур; 
ткачество, шитье, низание 

159 х 9 ° 
Происходит 
из Архангельского собора 
Московского Кремля 
Поступил из Патриаршей ризницы 
в 1920 г.1 

Инв. № ТК-35 

Прямоличное, в рост, изображение Димитрия шито 
на голубом шелке. Обе руки царевича у груди: одна 
держит свиток, другая сжата в кулак. На Димитрии — 
городчатая корона, поверх длинной нижней одежды 
с узорными каймами накинута шуба с широким воро-
том, длинными, узкими, свисающими по бокам рука-
вами и горизонтальными полосами застежек. Личное 
шито тонким крученым шелком золотисто-песочного 
цвета «атласным» швом с оттенениями широкими по-
лосами сероватого тона. Черты лика, волосы, глаза 
и контуры рисунка — темно-коричневые, белки — бе-
лые. Одежда, корона и нимб шиты прядеными золот-
ными нитями с малозаметными прикрепами песочно-
го, голубого и малинового цвета (швы — «черенок», 
«ягодка с крестиком», «ягодка в несколько клеток», 
«разводная клетка»). Вертикальные полосы у засте-
жек и сами застежки шиты серебряными нитями. 
По вороту, передку и подолу нижней одежды цареви-
ча идут полосы с бархатными зелеными кружочками 
и малиновыми ромбиками. Обувь шита малиновым 

Кат. № ю б . Деталь 

шелком. Контуры изображения и детали обведены се-
ребряным жгутиком. Корона и нимб обнизаны мел-
ким жемчугом. На короне — пять золотых запон с се-
мью камнями в каждой (средняя большая запона 
обшита фестонами из кожаного шнура, обвитого би-
тыо). Ниже запон — семь обвитых трунцалом камней 
в золотых кастах, два пус тых каста и пять сверленых 
зеленых и красных камней, обнизанных мельчайшим 
жемчугом, на вороте нижней одежды — две обнизан-
ные жемчугом полосы со сверлеными розовыми кам-
нями и перламутровыми плашками. На фоне по сто-
ронам головы святого золотными прядеными нитями 
шита надпись: е л г о в ^ н ы и ф и ч К Н А ( З ) ДИЛІН(Т) [И 

у ( г ) л и ф г и і л \ о ( с ) і с о в с к н н о в ы ч н д о ( т ) / / в о | е і у ь . Н а к а й -

мах по светло-коричневой итальянской камке пряде-
ными золотными нитями вязью шиты тропарь и кон-
дак святому: к о н д л к " ь / / г л А С . й [ 8 ] / / в о с и і л д н е с ь 

Ь Г ф в Ф т у і р і А ОТРАСЛЬ ЕАГОѴ(с)ТИВАГО ІСО^БНБ « I T 461(116 

петул [ ? ] д е ф ж л в н ы у yy(c)iuro цу(С)ТВНІА доьуовл иліе-

н Ф t e g . . . И З Д А С Т ! / / . . . к о л е н е пло(д) ^озга er т<к(м) ж е 

ІЩЩ 



ш т зе(л\)ли КОМКАНЫ т і л к вФчны(л\) о с и т е л е и по у к н е -

ни т в о е ( л і ) соклодАфе т ' £ а о т в о е сцлдллчески окАг^е-

ное icjoBHH влго^одне с т е д л ш т . . . соьлндл ш т е і е ( с ) т в о 

с в о е н гудд т в о и нев»еднл\ т о л і у со е с и у т в е у ж е н н е / / 

ЦфіГОН ДИАДНЛАОН ОДЧІІЛН7. £ЛГф(д)б ЛПНЧ6 (JA СІСИПбТвЪ 
і ф с ) т ь в fyrcy п|иі(л\)ь и ьмсо п о ь Ф д о н о с е ф ) і в с е ( ж ) -

с о ( ж ) е н н е с ф е н н о с е в е п^инеслъ е с и дилштуие ІЛВНСІЛ 

и з ^ і л д г н е в^ АТЬ ^у (с ) і сому Ф І ( с ) в и н / / и > ^ А(З) в ceci чн-

дотво^не НОСА ІЛІСО лгнеі^ неио^очнеі WT JABA (JAICOACHHC 

N J I А ( Т ) уВИВАНфАГО т Ф л о ДШИ ж е к о с н у г н с і л нел\огуі|іл 

ДА ПААЧеСМ у ВО ЗЛЫ ВЛАСТОЛНВеіІ! TBI ж е ^Адуілсіл и^едто-

нши ( т ) и о в г о ( т ) н е л\олн т і л о д е р к л в ^ сводник т в о и ( у ) 

вллгоугодне в ы т и и сыиово(лі) «усіси(лі) с и ( с ) е А С Т Н . 

Текст имеет ошибки и сильно отличается от песно-
пений, приводимых в современной Минее2. Надпись 
начинается на нижней кайме, переходит на правую, 
затем на верхнюю и левую. Буквы на всех каймах на-
правлены наружу. Каймы обрамлены шитыми золо-
том полосами. Подкладка из зеленовато-коричневой 
китайской камки с узором хризантем3. В нижнем углу 
подкладки — надписи чернилами № 51-14 ЛИСТ 93, НА 

СЕМЪ ПОКРОВЪ //СОЧТЕНО ВСЕГО ЖЕМЧУГА// 747 ЗЕРЕН 

1857 24 /ІХ. 
СОХРАННОСТЬ И Р Е С T А В PA IIИ Я 

Изображение вырезано по контуру и переложено на 
новый фон из штофа. Древний фон (голубая камка) 
виден в местах утрат шитья. Золотное шитье потер-
то, местами сечется. Утрачены шесть камней в нимбе 
и четыре на вороте. В одном касте — осколок камня. 
Осыпь жемчуга. Фон на каймах сохранился фрагмен-
тарно (видны холст и штопка). На подкладке — про-
рывы, заплаты, следы воска. Общая сильная загряз-
ненность. 

ИКОНОГРАФИЯ 

На покрове представлен один из иконографических 
вариантов изображения царевича Димитрия (см. кат. 
№ 79), характерный для его надгробных покровов. 

АТРИБУЦИЯ 

Характер шитья в личном (с умеренными оттенени-
ями), набор довольно сложных золотных швов, ор-
наментация и палеография дают основание датиро-
вать покров не ранее середины — второй половины 
XVII в. Высокие достоинства рисунка и шитья пред-
полагают столичную мастерскую, возможно, Цари-
цыну мастерскую палату. 

Кат. № 1 об 

ВЫСТАВКИ 

1999 Москва. 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Архангельского собора 1730, л. 9 об.; Опись 
Архангельского собора 1771-1773, л. 140 об.-141; 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, 
№ 12208; Маясова 2002. С. 349, ил. 10. 



1 0 7 . САККОС 

ВАСИЛИЙ В Е Л И К И Й ; Г Р И Г О Р И Й БОГОСЛОВ; 

ИОАНН ЗЛАТОУСТ; Н И К О Л А Й ЧУДОТВОРЕЦ 

Москва, мастерская царицы 
Марии Ильиничны, 1653 
Атлас золотный (XVII в., Турция), 

т а ф т а и б а р х а т (XVII в., иностранное производство) , 

шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, трунцал, жемчуг, 
изумруды, аметисты, серебро; 
ткачество, шитье, низание 
Дл. 139, ш. 137 
Пожалован царем Алексеем Михайловичем 
патриарху Никону в селе Коломенском1 

Поступил из Патриаршей ризницы в 1920 г.2 

Инв. № Т К - 1 4 

Саккос из турецкого золотного атласа с узором золо-
тых остроовальных клейм, заполненных внутри тон-
кими веточками и мелкими белыми, голубыми и 
красными цветами по малиновому полю. На перед-
нике вшита вертикальная полоса малинового барха-
та с изображениями фигур святителей в рост, с раз-
веденными в стороны руками (одна благословляет, 
другая держит Евангелие) в килевидных фигурных 
арках, поддерживаемых колоннами, с жемчужными 
надписями поверх арок: А Г И Ш ( С ) в л с н л е ( и ) в е л п с н , 

А Г И Ш ( с ) r f i r o f e i ЕЛВ'и, А П Ш ( с ) ІШАН7. З А А Т А у С ' Г ' Ь , Al l w ( c ) 

шісолле чндотвореіу На Василии Великом и Николае 
Чудотворце —фелони, на Григории Вогослове и Иоан-
не Златоусте — саккосы. На всех святых — омофоры. 
Личное ши то тонким слабокрученым шелком песоч-
ного цвета «атласным» швом «по форме» с легкими 
оттенениями вокруг глаз. Черты отмечены темно-
коричневой нитью. Волосы у Василия и Иоанна — 
светло-коричневые, у Григория и Николы — серые 
с коричневыми прядями. Одежды и арки шиты пря-
деными серебряными и золотными нитями с цвет-
ными прикрепами (швы — «рядки», «черенок», 
«ягодка», «двойная ягодка», «клопчик», «перышки» 
и сложные швы). Позёмы шиты сканым золотом с зе-
леным шелком. Контуры и детали изображения об-
низаны жемчугом. Изображения обрамлены узкими 
вертикальными полосами черного бархата с орна-

ментом в виде вьюнка, шитого жемчугом и трунца-
лом. Такие же полосы черного бархата обрамляют 
оплечье, зарукавья, сторонники и подольник, на ко-
торых по малиновому бархату пряденым золотом, 
цветными шелками, трунцалом и жемчугом с золот-
ной «веревочкой» вышит узор в виде шестилепестко-
вых цветов с отходящими от них гирляндами листь-
ев и цветов, образующих клейма. Наверху и внизу по 
сторонам полосы с изображениями, а также в ниж-
них углах передней и задней сторон саккоса вшиты 
треугольные фигурные куски черного бархата с та-
ким же орнаментом. По бокам подольника, спереди 
и сзади саккоса, мелким жемчугом вязью вышита дар-
ственная надпись: п о в е л ^ н і е ^ ) к л г о т е с т і к л г о г(с)д|ііл 

Ц^ІЛ I В е Л І К А Г 0 / / К Н З І А АА6|ФіА ЛПуАІАОВИТЛ BC6A ^ у с и I 

б r w / / e r o K ' k ( j ) n u i e ф ^ ь і і в е л п с и е к н г ш л и ф і з д Ф л л ( н ) 

с и / / с \ к ъ с т щ і ш е м у г іАчуіл^уу н п с о н у / / л ѵ о с к о в с к ч ш у 

и в с е л jocHH. Надпись начинается на передней сторо-
не саккоса слева (сверху вниз), затем переходит на-
право и заканчивается на задней стороне в том же 
порядке. На задней стороне саккоса, наверху — крест 
из изумрудов и аметистов, обнизанных жемчугом. 
Подкладка из розовой тафты. На зарукавьях и по раз-
резам сторонников пришиты серебряные позоло-
ченные разной формы и величины «звонки». 

СОХРАННОСТЬ 

Ткани выцвели, секутся. Осыпь жемчуга. 
ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография святителей — традиционная, также 
как и размещение их на саккосе. 

АТРИБУЦИЯ 

Художественные и технологические признаки шитья 
и тканей не противоречат датировке саккоса по над-
писи. Как образец турецкого золотного атласа ткань 
саккоса упоминается В. К. Клейном3 и М. Н. Левин-
сон-Нечаевой4. 

ВЫСТАВКИ 

1923 Москва, С. 75-77; 1995-1996 Санкт-Петербург -
Топика (США), Р. 155. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Патриаршей ризницы 1904. С. 211-212; Опись 
Патриаршей ризницы 1910. С. 21, № 46; Савва 1863. 
С. 22-23, X? 19; Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., 
д. 13, № 12013. 

2 Акт от 30/ІѴ 1920 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20. 
1920 г., д. 4, л. 12 об. 

3 См.: Клейн 1925. С. 56, рис. 38 на с. 54. 
4 См.: Левинсон-Нечаева 1954. С. 368. 





1 0 8 . САККОС 
СОЮЗОМ Л Ю Б В И СВЯЗУЕМИ АПОСТОЛИ; 

ДЕИСУС; ПОХВАЛА БОГОМАТЕРИ; Б Л А Г О В Е Щ Е Н И Е ; 

СОФИЯ ПРЕМУДРОСТЬ Б О Ж И Я ; У С П Е Н И Е ; 

С О Ш Е С Т В И Е ВО АД; С В Я Т Ы Е 

Москва, мастерская царицы 
Марии Ильиничны, 1655 
Холст (XVII в., Россия), 
тафта (XVII в., иностранное производство); 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые нити, жемчуг, серебро; 
ткачество, шитье, низание 
Д л . 1 3 4 , Ш. 1 3 1 (в плечах с рукавами) 

Пожалован царем Алексеем Михайловичем 
патриарху Никону 
Поступил из Патриаршей ризницы 
в 1920 г.1 

Инв. № Т К - 1 3 

Саккос шит из холста и сплошь покрыт вышивкой. 
На передней стороне па оплечье по сторонам выре-
за — два профильных серафима и два херувима. Ни-
же по всей плоскости саккоса вышита композиция 
«Союзом любви связуеми апостоли» с надписями над 
поколенными фигурами, помещенными в круглые 
клейма, соединенные между собой шестью многоле-
пестковыми розетками разной формы, образующи-
ми своего рода гирлянду. В верхней части передника 
саккоса под оплечьем в семи клеймах расположен 
Деисус. Наверху — поясной Спас с разведенными 
в стороны благословляющими руками (іс УС ), вы-
ше — Богоматерь (MÏ ху) и Иоанн Предтеча ( ю л н ) , 

на рукавах — два архангела фулнгелъ) и поколенные 
апостолы с раскрытыми свитками в руках — Иоанн 
Богослов ( ішлнч. ь х о с л о к ) , Матфей ( л п с т о л ' ь л\л(т ) -

Х е н ) , Фома ( л п ( с ) ' г о л ъ х о л і л ) , Тихон (лп(с) 'ГА7» т н -

улн'л) , Петр (АП(С)ТОЛ'Ь п е ч у ь ) , Марк ( л п ( с ) т л ' ь ЛІА^ІСЬ), 

Андрей (АП(С)ТЛЪ АНД^£И), С И М О Н (АП(С)ТЛТ. СНЛЮН), 

Филипп (АП(С)ТОЛ'ЬХІЛИ(П)П'Ь), Карп (АИ(С)ТЛ'Ь ІСА^ПЪ), 

Иаков (АПСТЛ'Л ІАІСОВЪ), Павел ( л п с т д г п л в е л ъ ) , Лука 
( л п с т л ъ л у к л ) , Варфоломей (ВД^ХОЛОІЮ/Щ), Стахий 
(стлуіи), Прохор (njoyoj) , Фаддей Цлддеи), Аполлос 
(ДІІОААОС). На подольнике передника изображены по-
коленные прямоличные фигуры вселенских и рус-
ских святителей (слева направо): ростовские еписко-

пы — Исайя (с. ІСАІН) И Леонтий (с. леонтін); митро-
политы московские Фотий (с. <|>отін), Иона (с. ЮНА) 
и Петр (с. петр) ; вселенские епископы — Николай 
Мирликийский (с. НІКОААІ), Афанасий Александрий-
ский (с. АХАНАСІИ), Василий Кесарийский (с. влсши), 
Григорий Богослов (с. гуігори); а также Иона Новго-
родский (с. ЮНА); митрополиты московские — Алек-
сий (с. AAegin), Филипп (с. х'лтп'б), Феогност (с. о е -

ОГНАС'Г), Киприан (с. кіпуілн); епископы — Никита 
Новгородский (с. НІІСІТА)) и Дионисий Суздальский 
(с. ДІОНІСІИ). На задней стороне саккоса на оплечье — 
прямоличный херувим и два профильных серафима. 
Ниже в таких же, как на лицевой стороне, круглых 
клеймах, соединенных розетками, образующими 
гирлянду, находятся поколенные фигуры, составля-
ющие композицию «Похвала Богоматери». По цент-
ральной оси композиции расположены: Еммануил, 
благословляющий обеими руками (іс Ус), по сторо-
нам от него — цари Давид (и^ь двдъ) и Соломон (іщ. 
сололі(н)), ниже — Богоматерь в короне на престоле 
с воздетыми руками (му пророк Валаам (ВАЛАЛЛѴЬ) 

с развернутым свитком и звездой в поднятых руках, 
пророк Иезекииль (гшкъ e^emtiA) с таким же свит-
ком и раскрытой к зрителю ладонью. Вокруг, в трех-
четвертном повороте к Богоматери, с указующими 
на нее перстами и свитками в руках — другие проро-
ки: Моисей (п^къ люисей), Исайя (п^ісь НСЛА), Иес-
сей (п^ісь иессей), Даниил (пфс*ь ДАНІИЛЪ), Захария 
(n^K'b^AyAji), Наум (пфсь нлулгь), Захария (п^к-ь^л-
ул^нл), Илия (п^къ ШІА), Гедеон (пжсь гедеон), Авва-
кум (пфсь лввлку(л\)), Елисей (п^ісь елнсеі), Иере-
мия (nyfif іе^елшл), Варух (п^уісь вл^уут,), Иона (пфсь 
IWHA), Авдей (п^к'ь л(в)д^и), Варахия (п^ісь вл^луіл). 
На подольнике задней стороны саккоса вышиты по-
коленные прямоличные фигуры святых (слева на-
право): Алексий Человек Божий (с. ллексі), препо-
добные Макарий Желтоводский (?) (п. A U K A J C H ) , 

Савва Вишерский (гі. сдвл), Михаил Клопский (п. л\и-
уліл), Савва Звенигородский (п. СЛВА), Сергий Радо-
нежский (п. се^пи), Антоний (п. А(Н)ТОН(И)) И Феодо-
сий Печерские (п. хеодосш), Зосима (п. досіш) 
и Савватий (п. САВАТИ(И)) Соловецкие, Кирилл Бело-
зерский (п. ІСІ^И(Л), Никон Радонежский (п. никои), 
Александр Свирский (п. AA6gAH/)/д[), Варлаам Хутын-
ский (п. в л ф л А ( л і ) и Мария Египетская (п. лфіл). 



Кат. № Ю 8 . Передняя сторона саккоса Кат. № 1 0 8 . Задняя сторона саккоса 

На одном зарукавье вышиты Благовещение (ьллгоке-
Ц і е н і е п в т г ё с Саваофом наверху ( г с д ь CAKAOJ . ) 

и София Премудрость Божия (СО.0.ИА п ш ( д с ) т ь сжил) 
(у Софии подняты крылья), по сторонам ее стоят 
крылатые в коронах Богоматерь с Младенцем на ло-
не (ли&у) и Иоанн Предтеча (юлн). На другом зару-
кавье — Успение Богоматери с Авфонием перед ло-
жем ( у с п е н г е n j i T e cùjci) и Сошествие во ад (RCicjHie 

сне). Личное шито тонким малокрученым сероватым 
шелком «в раскол» со светло-коричневым оттенения-
ми. Черты и абрис ликов отмечены черным шелком, 
о волосах и бородах — темно-коричневый и серый 
шелк. Одежды и атрибуты шиты прядеными серебря-

ными и золотными нитями с тонкими шелковыми 
прикрепами (швы — «черенок», «перышки», «ягод-
ка», «городок», «клопчик», «денежка с крестиком», 
«разводная клетка»). Фигуры, все детали рисунка, 
надписи обнизаны жемчугом, в клеймах — мелкий 
жемчуг в три нити. От гирлянды, образующей круг-
лые клейма, местами отходят обнизанные жемчугом 
листочки. Внизу у средних изображений гирлянда за-
канчивается двумя плодами граната. На оплечье, об-
низанном сверху одной, а снизу гремя жемчужными 
нитями, шиты херувимы и серафимы. На сторонни-
ках в жемчужных рамках жемчугом же шита надпись 
в я з ы о : покелп&ниемь илговФупАго і у ( с ) т о л н к н к л г о r j j i A 



Патриарх Никон. 
Из книги: Портреты, гербы и печати Большой 

государственной книги 1672 г. (СПб., 1903) 

І('|)И Ï к е д і с А г о / / і г н ( з ) ( А л л е ^ Ф м ЛШ^АІЛОНИЧА к с е л ^ у с і и 

е г о к л г о в ^ ф н ы е l y j i ^ u / / ! кел іс іе існгни л\л|ьи з (д ) ' / ;ллн 'ь 

CHI CAIf'A СТ'А - |ШИЛ\у пикону r i A T f / / l A j y y /ИОСКОВСКОЛ\у I 

« с е л j y c H i л ^ ' г а ^ Й д [ 7 1 6 4 = 1 6 5 5 ] го ш і с п л ь у і л в*ь а [ 1 ] 

(д). Надпись на задней стороне саккоса слева, идет 
снизу вверх; переходит на правый сторонник (сверху 
вниз); затем на правый сторонник лицевой стороны 
(сверху вниз) и заканчивается на левом (снизу вверх). 
На сторонниках и зарукавьях пришито десять сереб-
ряных позолоченных «звонков», тринадцать пуговиц 
и двадцать восемь завязок из золотной тесьмы с жем-
чужными ворнорками. Подкладка из красной тафты. 

СОХРАННОСТЬ 

Осыпь жемчуга, подкладка выцвела и по краям по-
рвана, одна пуговица помята и одна завязка приши-
та не на ту сторону. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Относится к немногочисленным саккосам, сплошь 
покрытым шитыми изображениями, однако не по-
вторяет структуру и иконографию самых ранних, из-
вестных на Руси, греческих саккосов митрополита 
Фотия2, как некоторые другие русские саккосы сере-
дины XVII в., также расшитые по всей поверхности3. 
Композиция «Союзом любви связуеми апостоли» 
изображена на нескольких известных нам саккосах 
XVII в.: на передней части греческого саккоса в Ви-
зантийском музее в Афинах', на оплечьях саккосов се-
редины XVII в. Исторического музея5 и Ярославского 
музея, выполненного около 1667 г.6. Следует отме-
тить, что в отличие от афинского саккоса, где на зад-
нем полотнище также изображена «Похвала Богома-
тери», согласно греческому канону с Младенцем на 
руках, на саккосе Никона используется иконография 
этой композиции без Младенца на руках, сложившая-
ся на Руси, вероятно, к середине XV в. К иконографи-
ческим особенностям следует отнести изображения 
в композиции «София Премудрость Божия» Богома-
тери и Иоанна Предтечи крылатыми и в коронах, 
что встречается в произведениях второй половины 
XVII в., и официально неканонизированных святых 
(митрополитов Феогноста, Киприана, Фотия), а так-
же патрональных святых царя и царицы — Алексия 
Человека Божия и Марии Египетской, как и на «Ко-
ломенском» саккосе Никона (кат. № 107). 

АТРИБУЦИЯ 

Атрибуция основывается на вкладной надписи на са-
мом саккосе. Подтверждением является и изображе-
ние среди святых патрональных царя и царицы — 
Алексия Человека Божия и Марии Египетской. Ком-
позиция на переднике саккоса до сих пор ошибочно 
значилась как «Корень Иессеев». Это название пош-
ло от Описей Патриаршей ризницы7. Существует 

2 Малый саккос Фотия ХІѴ-ХѴ вв., Музеи Московского Кремля, № 95) и холщевый расписной саккос Сольвычегодского музея 
инв. № TK-5 (см.: Средневековое лицевое шитье 1991. С. 38-48); (инв. № 106п; см.: Там же. С. 282, № 87). 
Большой саккос Фотия начала XV в., Музеи Московского Кремля, 4 См.: ѲсохофЛ 1986. Гл. 1. 
инв. № TK-4 (см.: Там же. с. 44-51). 5 ГИМ, инв. № 22199 оц., Р Б - 8 4 9 (см.: Золотая нить России. Кат. Ni 6, 
Ср. саккосы, на которых вся поверхность покрыта, как и на фотиев- ил. с. 22). 
ских, изображениями праздников и святых, хотя иного состава и 6 Ярославский музей, инв. № 5430 (см.: Уварова 1887. С. 39-40, 
расположения: строгановские саккосы ростовского митрополита табл. 42; Силкин 2000. № 147). Часть надписи с датой и именем 
Ионы Сысоевича 1665 г. в Ярославском музее (инв. № 5432; см.: вкладчика не сохранилась. 
Силкин 2002. С. 278, № 86); казанского митрополита Лаврентия 7 См., например, Опись Патриаршей ризницы 1910. С. 19. 
1660-х гг. в музее Татарстана (инв. № 10543; см.: Там же. С. 294-297, 



Кат. № ю 8 . Д е т а л ь . 

предположение, что саккос был подарен царем Ни-
кону «в поминовение патриарха Филарета»8. В XVII в. 
саккос именовался «Похвальским». Э. П. Саликова 
замечает: «Вероятно, именно этот саккос имел в ви-
ду патриарх Иосиф, когда после литургии в Усненс-
ком соборе 25 марта 1679 г., на которой он облачался 
в «Похвальский саккос», велел записать в «Чинов-
ной книге»: «А впередь святейший патриарх указал 
записать свой святейшего патриарха указ о сакосах: 
сакос фотиевский болшой подават в праздник Ваий 
да в Богоявлением день, а Похвалской в сий день 
Благовещения да в Успениев день»9. Неслучайно та-

кие значительные композиции украсили самое тор-
жественное архиерейское облачение. «...Компози-
ция „Похвалы" пророчествовала о воплощении, про-
славляя предуготованный храм — Богородицу, 
вторая композиция свидетельствовала об исполне-
нии ветхозаветных обетований, о примирении Вет-
хого и Нового Заветов»10. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Патриаршей ризницы 1904. С. 245; Опись Пат-
риаршей ризницы 1910.С. 19,№ 42; Савва 1863.С.23, № 20; 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг.,д. 13, № 12011; 
Саликова 1998. С. 75-77, ил. 3 (подпись ошибочна). 

9 См.: Саликова 1998. С. 75, ссылается на чиновники 
Успенского собора. 

10 Там же. С. 77. 



l o g . КЛОБУК ПАТРИАРШИЙ 

ДЕИСУС; С В Я Т Ы Е 

Москва, мастерская царицы 
Марии Ильиничны (?), 1652-1658 
Камка (XVII в., Италия), атлас, 
тафта (XVII в., иностранное производство), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые нити, трунцал, жемчуг, 
золото, бриллианты, сапфиры, 
рубины, изумруды, турмалины, стекло; 
шитье, ткачество, низание, чернь, эмаль 
В. 17, дл. 32, III. воскрылий 16 
Принадлежал патриарху Никону 
Поступил из Патриаршей ризницы 
в 1920 г.1 

И н в . № Т К - 1 0 3 

Клобук сшит из итальянской камки песочного цвета 
с мелким чешуйчатым узором. На очелье нашита по-
лоса с тремя трехлопастными киотчатыми заверше-
ниями наверху, в которых помещен поясной Деисус: 
Вседержитель, Богоматерь и Иоанн Предтеча. На 
воскрылия нашиты широкие двухчастные полосы. 
В каждой части — по две фигуры святых в трехчет-
вертном повороте к центру с надписями сверху вниз. 
Слева: Григорий Великий (ОАГІ rjiro//|іи) и Василий 
Великий (ОАП К А / / С И А І И ) ; митрополиты Иона (ОЛП 

Н О / / Н А ) , И Алексий ( ш л п лл//ексін). Справа: Иоанн 
Златоуст (ШАП IUIAH ) и митрополит Петр (АП не// 
Т Р ) ; митрополит Филипп (ШАП .(.илшггь) и Алексий 
Человек Божий (ШАГ л л е к с і н ) . Личное шито плотно 
темно-серым шелком «по форме» с сильными отте-
нениями по абрису ликов и вокруг глаз коричневы-
ми полосами. Черты ликов обозначены темно-корич-
невым шелком, губы — розовым. Одежды и фоны 
шиты пряденой золотной нитыо (швы — «ягодка 
двойная» и «ягодка в четыре клетки»). По контурам 
шитых композиций и в нимбах — обнизь крупным 
жемчугом, по контурам фигур, в деталях и надпи-
сях — средний и мелкий. В иимбах фигур Деисуса — 
четыре мелких изумруда и шесть рубинов в золотых 
оправах. В деталях одежд — труицал. В жемчужных 
обрамлениях изображений святых на воскрылиях 
с каждой стороны по восемь золотых эмалевых за-
пои с бриллиантами или рубинами в высоких кастах, 

Кат. № 1 0 9 

одиннадцать сверленых изумрудов, двенадцать тур-
малинов. Внизу воскрылий — подвески из сверленых 
сапфиров и турмалинов с жемчужинами (с одной 
стороны — десять, с другой — девять). На верхней ча-
сти клобука — круглая золотая дробница с черневым 
орнаментом переплетающихся стеблей. В середине 
ее — выпуклый восьмигранник с черневым расти-
тельным узором и с отверстием в центре, в которое 
ввинчен восьмиконечный золотой крест, украшен-
ный по краям двумя сверлеными сапфирами, одним 
турмалином и четырьмя крупными жемчужинами. 
Вокруг густо низано средним жемчугом в виде вось-
миконечной звезды, на концах которой чередуются 
сверленые сапфиры и турмалины. Внутри клобука — 
твердая основа и подкладка из атласа песочного цве-
та, на воскрылиях — подкладка из камки песочного 
цвета, как на лицевой стороне. 



СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ 

Ткань имеет штопки, па левом воскрылим в подвеске 
поврежден один турмалин, жемчуг в подвесках поту-
скнел. В 1983-1984 гг. реставратором Музеев Крем-
ля Т. В. Усачевой ткань была дублирована на плот-
ный шелковый газ. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Судя по немногим сохранившимся более ранним рус-
ским клобукам и их изображениям в живописи и шитье 
(см. кат. № 14, 17 и другие), на них вышивался толь-
ко образ херувима на очелье, хотя изображение Деи-
суса на очелье клобуков известно по византийским 
источникам с XIV в.2. Возможно, прототипом для 
шитых изображений на воскрылиях клобука патри-
арха Никона послужил клобук патриарха Филарета 
(1619- 1633), на воскрылиях которого — восемь обра-
зов вселенских и русских святителей, выполненных 
в технике черни на золотых четырехугольных плас-
тинах, обрамленных жемчугом и драгоценными кам-
нями3. На более позднем клобуке ростовского архи-
епископа Ионы Сысоевича 1665 г., вышедшем из 
мастерской Строгановых, лицевые изображения по-
крывают уже всю поверхность'. Особенностью кло-
бука Никона является золотой крест в роскошном 
обрамлении наверху, возможно повторяющий укра-
шение клобука антиохийского патриарха Макария, 
облачением которого Никон восхищался5. 

АТРИБУЦИЯ 

Клобук как принадлежность облачения патриарха 
Никона упоминается во всех описях Патриаршей 
ризницы и в Указателе епископа Саввы. Его же, по-
видимому, описывает Павел Алеппский, рассказывая 
о выходе патриарха Никона, отмечая, что у Никона 
было 29 клобуков, «в том числе греческий нового по-
кроя с изображением Деисусов во главе, шитых зо-
лотом, украшенный изумрудами, яхонтами, алмаза-
ми, крупным жемчугом». Никону так понравился 
греческий клобук антиохийского патриарха Мака-
рия, что «он поспешил сделать себе такой же»5. На-
личие на клобуке Никона образов Алексия Человека 
Божьего (небесного покровителя царя Алексея Ми-
хайловича) и митрополита Филиппа, мощи которо-
го при участии Никона были перенесены в 1652 г. 
из Соловецкого монастыря в кремлевский Успен-
ский собор, подтверждает время создания клобука: 

Кат. № 109. Деталь: святители 
Григорий Великий и Василий Великий, 

митрополиты Иона и Алексий 

с 1652 г. до отстранения Никона от патриаршего слу-
жения в 1658 г. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Патриаршей ризницы 1904. С. 222; Опись Пат-
риаршей ризницы 1910. С. 116; Древности 1849. Отд. 1. 
Рис.92; Савва 1863. С. 32, № 46, табл. IX; Павел Алеппский 
1898. Вып. 3. С. 23,175; Вып. 4. С. 107; Опись Оружейной 
палаты 1914-1930-х гг., д. 13,№ 12277; Романенко 2001. С. 17. 

5 См.: Павел Алеппский 1898. Вып. 3. С. 23, 175. Вып. 4. С. 107. 
5 Гам же. 



н о . ЕПИТРАХИЛЬ 

СПАС ВЕЛИКИЙ АРХИЕРЕЙ; БОГОМАТЕРЬ; 

ИОАНН ПРЕДТЕЧА; АПОСТОЛЫ 

Москва, мастерская царицы 
Марии Ильиничны (?), 
1652-1658 
Атлас, камка и тафта 
(XVII в., иностранное производство), 

шелковые, пряденые серебряные 
и золотные нити, жемчуг, серебро; 
ткачество, шитье, низание, скань 
103x31 
Принадлежала патриарху Никону 
Поступила из Патриаршей ризницы 
в 1920 г.1 

Инв. № ТК-2495 

На ердаыи по малиновому атласу в круглом ореоле 
с надписями own, іс ус вышит поясной Спас Великий 
Архиерей с благословляющей рукой и с Евангелием, 
в митре и омофоре. На вороте епитрахили — про-
фильные херувимы, по три с каждой стороны. Ниже 
в киотчатых лопастных арках с колоннами и трехле-
пестковыми цветами в углах изображены в рост в мо-
литвенном предстоянии Богоматерь и Иоанн Пред-
теча. Под ними в таких же арках один под другим 
в трехчетвертном повороте к центру — двенадцать 
апостолов с книгами или свитками в руках и двумя 
обозначающими их буквами. Слева — АП, АН, АЛІ, АА, АС, 
AB; справа — АЛ, АЛІ, АИ, AB, ЛИ, А£. Два нижних апостола 
молодые, по-видимому — Варфоломей и Фома. Под 
ними шита надпись: ЗДГАЛЛНА СНА плчулу /Ш, сГП / ; і і і іеліу 

плчу lAjyy ниісону. Около фигур апостолов — серебря-
ные звезды. Личное шито некрученым шелком пе-
сочного цвета «атласным» швом «по форме» со свет-
ло-коричневыми оттенениями по абрису и вокруг 
глаз. Черты ликов и контуры прошиты темно-корич-
невым шелком, волосы и бороды — желтым, светло-
коричневым и серым (шов «в раскол»). Одежды, ар-
ки, цветы, звезды шиты серебряными и золотными 
прядеными нитями с малозаметной прикрепой про-
стыми швами («ягодка», «черенок», «рядки»). Все 
контуры и детали изображения, арки, цветы, надпи-
си, рамки (кроме звезд) обнизаны жемчугом с обвод-
кой золотными нитями. По каймам из фиолетового 



атласа, в середине епитрахили и по краям жемчугом 
с обводкой золотной нитыо вынизаны растительные 
побеги с трилистниками. По центру соединенных ча-
стей епитрахили сверху вниз пришиты тридцать се-
ребряных сканых пуговиц. Внизу — двадцать кистей 
из серебряных нитей с жемчужными ворворками. 
Подкладка из розовой тафты, под кистями — желтая 
камка. На подкладке под кистями черными чернила-
ми написано: № 4. 

СОХРАННОСТЬ 

Утраты шитья, особенно в оттенениях личного 
и в волосах. Ткани выцвели, подкладка по краям се-
чется, смята, запачкана. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Особенностью в иконографии епитрахили является 
помещение в Деисусе Спаса Великого Архиерея, вме-
сто обычного Спаса Вседержителя, а также двенад-
цати апостолов (обычно здесь и апостолы, и отцы 
церкви), что, вероятно, связано с посвящением церк-
ви Двенадцати апостолам в Патриарших палатах, 
возведенной Никоном в 1653-1655 гг. В храмовых 
иконостасах того времени получают распростране-
ние апостольские чипы. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Датировка епитрахили ограничена временем интро-
низации Никона и началом его разлада с царем. 

И С Т О Ч Н И К И И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Патриаршей ризницы 1904. Л. 249; Опись Пат-
риаршей ризницы 1910. С. 46; Савва 1863. С. 29, № 4; 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг., д. 13, № 12108; 
Романенко 2001. С. 34. 



1 1 1 . ПАЛИЦА 

У С П Е Н И Е БОГОМАТЕРИ 

Москва, мастерская царицы 
Марии Ильиничны, 
1652-1658 
Камка (XVII в., Италия), 
парча (XVIII в., Россия), шелковые, 
пряденые и волоченые 
серебряные и золотные нити, 
жемчуг, рубины, серебро, золото; 
ткачество, шитье, низание, ковка 
43 X 48 
Дар царя Алексея Михайловича 
и царицы Марии Ильиничны 
патриарху Никону 
Поступила из Патриаршей 
ризницы в 1920 г.1 

Инв. № ТК-2391/1 

В среднике палицы в квадратной рамке вышито Успе-
ние Богоматери. За Богоматерью, лежащей на ложе, 
в мандорле изображен Христос с ее душой в виде спе-
ленутого младенца. Склонив голову к Богоматери, он 
благословляет ее. Над мандорлой херувим. По сторо-
нам ложа стоят апостолы. У изголовья — Петр с кади-
лом. За апостолами, на фоне условно переданных па-
лат, по сторонам от мандорлы представлены ангелы 
с рипидами, святители с Евангелиями и жены. Перед 
ложем — две маленькие фигурки: справа ухвативший-
ся руками за ложе Авфоний, слева ангел с мечом. 
Личное шито тонким некрученым шелком «атлас-
ным» швом и «в раскол» «по форме» со светло-корич-
невыми оттенениями и темно-коричневыми черта-
ми. Волосы шиты тонким некрученым шелком 
желтого и серого тона. Одежды, ложе, херувим, зда-
ния, фон — все зашито волоченой золотной нитыо 
с малозаметной тонкой прикрепой, создающей раз-
нообразные узорі.і («рядки», «ягодка» разных вариан-
тов, «черенок»). Весь рисунок, его контуры и детали 

обнизаны средним и мелким жемчугом, так же, как 
и надписи: 1С ус, ли д.у, уу Вся сцена обрамлена жем-
чужными полосами, отсекающими углы. В верхнем уг-
лу по зашитому золотом фону жемчугом шита над-
пись: у с п е н и е ш е с т ы е кі (ы. В трех других — херувимы 
и серафимы с надписями: уу, с. Жемчугом же упро-
шенной вязыо вынизана надпись на каймах, также за-
шитых волоченым золотом и обрамленных с двух сто-
рон жемчужными полосами: покел'кннбМ'и г ДНА ПІІА І 

веднсАсо 1CH31A А л е к с е и / / л н у л і л о в п л в с е л f y c i ( n ) и е г о 

ь л г о в ^ ф н е і / / фіфы ï в е л и с і е і гнгні ли^ьн з д Ф л л н л c i / / и 

noAlUA о п й ш е л і у n A T j i A j y y н и к о н у лн^ [?] (последние 
три буквы малоразборчивы). Надпись начинается на 
правой верхней кайме, переходит на правую ниж-
нюю, затем — на левую верхнюю и левую нижнюю. 
Буквы на первых двух направлены внутрь произведе-
ния, на двух других — наружу. На верхнем углу палицы 
прикреплен тонкий длинный серебряный позоло-
ченный крючок с фигурным концом. К трем другим 
углам пришиты круглые обнизанные жемчугом во-

Кат. № т . Деталь 
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рворки с четырьмя рубинами в золотых оправах на 
каждой и кистями из нитей мелкого жемчуга с метал-
лическими плашками на концах. Под золото-серебря-
ными нитями, которыми сплошь зашит фон, по кра-
ям подкладки видна желтая камка. Подкладка из 
белой парчи с мелким цветочным узором, по краям 
ее нашиты полосы гладкой парчи2. 

СОХРАННОСТЬ 

Золотные нити местами отстают, небольшие утраты 
жемчуга и части плашек. Подкладка поздняя, с про-
рывами, под ними видна основа из картона. 

Палица вложена в мягкий футляр (имв. № ТК-2391/2) . Наружная 
часть его из темно-зеленого штофа XVIII в. с крупным узором цве-
тов и плодов, внутренняя — из хлопчатобумажной желтой ткани, 
простегана па вате зелеными нитками. Для кистей сделаны отро-
стки. ГІо краям — пятнадцать серебряных позолоченных пуговиц 

ИКОНОГРАФИЯ 

Выбор сюжета связан с посвящением престола кафе-
дрального патриаршего собора. Здесь изображен 
краткий извод «Успения Богоматери» без ангелов, 
возносящих к небу душу Богоматери. 

АТРИБУЦИЯ 

Датировка обусловлена временем интронизации Ни-
кона и началом его разлада с царем. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Патриаршей ризницы 1910 г. С. 53-54, № з ; Савва 
1863. С. 29; Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, 
№ 12095; Романенко 2001. С. 35. 

и петли из зеленой тесьмы. На подкладке надпись черными чер-
нилами: ЧЕХОЛЪ СЪ ПАЛИЦЫ. На одном отростке пришита бу-
мажка с надписью: № 7. Глав. 9 ГА 16215 НОЛЛ (неразборчиво). 
Штоф сечется, подкладка загрязнена, одна пуговица деформиро-
вана и одна сохранилась фрагментарно. 



1 1 2 . ПОКРОВ НАДГРОБНЫЙ 

М И Т Р О П О Л И Т П Е Т Р 

Сольвычегодск, мастерская 
Анны Ивановны Строгановой, 
і 6 5 3 
Камка (XVII в., Италия), 
холст (XX в., Россия), шелковые, 
пряденые серебряные и золотные 
нити; ткачество, шитье 
225 х 99 
Вклад Дмитрия Андреевича 
Строганова в Успенский собор 
Московского Кремля 
Поступила из Патриаршей 
ризницы в ідго г.1 

Иив. № ТК-2954 
Кат. № и г . Деталь: вкладная надпись на подкладке покрова 

Прямоличная, в рост, фигура митрополита вышита 
по голубой камке с крупным орнаментом. Обе руки 
его у груди: одна держит Евангелие с Распятием на 
окладе, пальцы другой сложены молитвенно. На ми-
трополите — клобук с четырехконечным крестом на 
очелье, крестчатый саккос и омофор. Личное шито 
тонким крученым светло-серым шелком «атласным» 
швом «по форме». Чуть более темным шелком даны 
светотеневые моделировки и рельефно морщины. 
Тем же шелком шита окладистая борода с рельефны-
ми прядями. Абрис лика и черты отмечены темно-ко-
ричневой нитыо. Глаза шиты красно-коричневым 
шелком. Одежды, нимб, Евангелие — прядеными се-
ребряными и золотными нитями с малозаметными 
цветными шелковыми прикрепами (швы — «чере-
нок», «ягодка», «двойная ягодка», «ягодка в четыре 
клетки», «рядки», «клетчатые рядки»). На зарукавь-
ях и подольнике саккоса по серебряному полю золот-
ной нитью с коричневым очерком шит узор в виде 
извивающихся толстых стеблей с листьями и цвета-
ми (на подольнике они расходятся из центра цвету-
щего куста). Обувь шита толстым крученым коричне-
вым шелком. Контуры фигуры, складки и детали 
одежды проложены золотной «веревочкой». На фо-
не над головой святого пряденой золотной нитыо 
в одну строку вязью вышита надпись: с т ы ( н ) п е т р ч . 

лінтрогіолн(т) киевъсіси(н) и всей русі(и) чн(до)тво-
реіуь. На каймах, обрамленных с двух сторон шиты-
ми золотом полосами, по такой же, как на среднике, 
голубой камке прядеными золотными нитями чет-
кой вязыо с небольшим количеством лигатур шиты 
тропарь и кондак святому: троплрь глл(с) Д [4] НАСТА 

дне(с) всечА(ст)ныи прздниісь принесение ч(с)тныуь 
ліоіріен твону(ъ) СТАН петре веселю(ши) изріл(д)но / / 
твое СТАДО вФрнлго Î PTA и лндн ш пну же не иіскудевлн 
ЛЮЛІАСІЛ у ( с )ту согу иже шт него длровлни^ ти ПАСТВ«£ 

соурлннтнсіА ют врлгъ ненлв'£товАнны(л\) H СПЛСТНСІА 
дуціАлѵь нлшішъ//ісо(д) ГЛА(С) и [8] шсо ирлчл преизрм-
ДНА и НСТО(Ч)ННІСА чнде[съ]... лѵь... СН... НА... с о ш е ш е с і л 

лнсоннн дуовнлм гіи//н ЧАДА въ пренесение ч(с)тны(у) 
люі)іе(и) твои(у) лруиерен петре люлилѵь ТІА люди ул вгл 
длровАТи ч(с)тнві(л\) ти пренесение(л\) верному фр'н нл-
Іііеліу НА врлги ПОВеДНТбАНА(А) ДА ТВОИЛі(и) If'Ii t r y 

ЛІАТВА(ЛІИ) нлуоділфи(у) 30 (A) извАвише(с)и рлдо(с)нон 
дшон и веселие(л\) ср(д)І(А влгодлрнА(А) ти во(с)пое(л\) 
глніріе рлдн ÇA ютче петре лруиереи(лі) w ВСС(А) рускшл 
36(Л\)А(А). Песнопение начинается на верхней кай-
ме, переходит на левую, затем на нижнюю и правую. 
Буквы на всех каймах направлены наружу. На под-
кладке по такой же голубой камке, как на лицевой 
стороне, пряденой золотной нитыо вязыо в пять 
строк вышита вкладная надпись: соверше(н) сиі по-

, 4 С 

шѴ-т-ММ 



IfJO(Ë) В Б ( Д И ) І С А Г О С К Т Т А І Л у(с)ВЛ П Б Т ^ А / / ІМИТ^ОПО-

A H T ( T ) A Л \ О С К О К С К А ( І Ш ) И В С Б І Л J Y C H I 7 H ( 4 0 ) T B 0 j l U | A / / n 0 

0Ь'6І|ІАНИН Д И / М И Т Р І А Л Н Д ^ В В А СНА СТРОГАНОВА А>/ ;ТА , 3 | G B 

[ 7 1 6 2 = 1 6 5 3 ] г ш г о ( д у ) деіасріА в ( ъ ) к л [ 2 1 ] ( д н ) НА 

ПАЛНА(Т) и ж е во с т ы ( ^ ) / / ш ( т )ЦА н ш г о п е т р л м и т р о п о -

АНТА Л\ОСІСОВСІСА(ГШ) ЧН (д)отворн |А. По краям подкладки 
нашиты петли с металлическими кольцами. 

СОХРАННОСТЬ 

Небольшие утраты шелкового шитья в личном. Зо-
лотные нити потерты. В литургической надписи ни-
ти частично высыпались, отстают и сильно потерты. 
Ткань на среднике и каймах сечется и выцвела. 
На нижней и верхней каймах вырваны большие кус-
ки фона вместе с подкладкой и шитой золотом поло-
сой, а внизу и частью надписи. Подкладка выцвела, 
загрязнена, имеет прорывы, следы от гвоздей. Силь-
ные загрязнения на груди и руках святого. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография традиционная и соответствует иконо-
писному подлиннику. Ближе всего строгановский по-
кров к наиболее раннему из сохранившихся надгроб-
ных покровов с изображением митрополита Петра 
вклада великого князя Василия III в 1512 г. (кат. № 14). 
Здесь такое же положение рук митрополита, как на 
первом покрове. Хотя на окладе Евангелия изобра-
жено не Распятие, а Спас на престоле. Даже лик своими 
тонкими чертами напоминает облик митрополита 
на покрове 1512 г. Крестчатый саккос по зарукавьям 
и подолу украшен растительными гирляндами. По-
видимому, именно покров 1512 г. послужил для Анны 
Ивановны Строгановой образцом. 

АТРИБУЦИЯ 

Характер надписи на подкладке из той же камки, что 
и средник не оставляет сомнений в ее одновремен-
ности с шитьем покрова, которое по художествен-
ным и технологическим особенностям близко к про-
изведениям строгановских мастерских 1650-х гг., 
например, к покрову с изображением митрополита 
Ионы, датированному по надписи 1657 г. (кат. № 113). 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13,№ 12215; 
Георгиевская-Дружинина1929.С. 113; Маясова 1985. С. 211; 
Силкин 1992 (1). С. 92-94; Силкин 1992 (2). С. 23; Силкин 
2002. С. 232-234, № 49. Кат. К» 1 1 2 



1 1 3 . П О К Р О И Н А Д Г Р О Б Н Ы Й 

М И Т Р О П О Л И Т ИОНА 

Сольвычегодск, мастерская 
Анны Ивановны Строгановой, 1657 
Камка (XVII в., Италия), тафта (XVII в., Восток), 
муар, холст (XIX в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые нити; 
ткачество, шитье 
2 2 9 x 9 7 
Вклад Григория Дмитриевича Строганова 
в Успенский собор Московского Кремля 
Поступил из Успенского собора Кремля 
в 1919г.' 
И н в . № Т К - 4 8 

Прямоличная, в рост, фшура митрополита Ионы ши-
та по голубой камке. Обе его руки у груди: одна дер-
жит Евангелие с Распятием на окладе, пальцы другой 
сложены молитвенно. На митрополите — крестчатый 
саккос, омофор и заостренная вверху святительская 
шапка, украшенная «камнями» в виде незашитых кру-
жочков. Личное шито плотно тонким крученым свет-
ло-серым шелком «атласным» швом «по форме» с лег-
кими светло-коричневыми притенениями. Тем же 
шелком шиты волосы и длинная клиновидная боро-
да. Черты лика, пряди волос, контуры лика и рук про-
шиты темно-зеленым шелком. Одежды, нимб, Еван-
гелие шиты прядеными серебряными и золотными 
нитями с цветными прикрепами (швы — «ягодка», 
«ягодка в четыре клетки», «рядки», «черенок», «клоп-
чик», «клетчатый городок», сложный шов). На зару-
кавьях и подольнике саккоса по серебряному полю 
золотной нитью вышит узор в виде извивающихся 
толстых стеблей с трилистниками. На обрезе Еванге-
лия — красная густая прикрепа. Препоясанье Христа 
на окладе Евангелия шито серебряными нитями, 
обувь митрополита — темно-вишневым крученым 
шелком. Позёмом служит сине-фиолетовая («таусин-
ная») тафта. По контурам рисунка проложена сереб-
ряная «веревочка». На фоне, по сторонам головы 
святого, прядеными серебряными нитями вязыо вы-
шита надпись: лгниіс іишл л ш ( т ) р о п о л и ( т ) к і е в с к і ( и ) и 

КС6А р у / / с і и ч н ( д ) о т в о р е і у ь . На каймах, обрамленных 
золотными полосами, по той же голубой камке, что 
и на среднике, прядеными золотными нитями вязыо 

Кат. № 11 з 

шит тропарь и кондак святому: троплрь ГАА(С) Д: Ш Т 

н н о ( с ) т н с в о е ю СА(ЛѴ) с е в е г ( с ) п в і в о з л о ж и ( в ) в МОЛИТ-

В А ^ ) И ' Г р у д Ф ( у ) И В'Ь П О ( с ) ' г Ф ( у ) WCJA3'6 ВЫВ'Ь доьродФ-

т е л и ш т н н ( д у ) ж е в н д Ф ( в ) / / в г ь т в о е с л л г о е произволе-

н и е лрунерею т ю и п д с т ы р ю і ( в ) и у р ь к в н с в о е й 



у с т у о м е т ъ ж е и по п ^ е с т л в л е н и и ч ( с ) т п о е т ^ л о 

Т К 0 6 LYÉAO Н НБ'ГА^ННО С0ВАКД6СЫ НШПО СТАН Л\0АН УЛ СГА 

ДА с п л с е т ъ ДІІІИ Н А Ш А / / I f ОД. ГАА(С) и [ 8 ] : ІЛКО ш т Л\АА-

(ДБ)НСТВЛ г ( с ) В Н ПО^ЛІГОТИВЧ. СвЕб Л \ У Д Р ПОСТОЛѴЬ H 

ігд>£ние(л\) т>£ло с в о е у д ^ у ч л Т '£(л\) ж е с о с у д г ч и с т ь и 

д о ( / и ) / / д у у у п j 6 c r o A \ y ілвнсіл с е г о |)АДН и ц е р к в и с в о е й 

т е в е л ( у ) у и е ^ е і л и п л ( с ) т ы ^ і л у ( с ) т ^ о ю е ( т ) н ж е д о в у ф 

у п л ( с ) с о г у ш т у о д и ш и е г о ( ж ) в о ^ л н ь и т £ ( л \ ) імоли(лі) 

TIA П0Л\НПЛН н л ( с ) ß'/JJOH ( ч ) т у і ( і и ( у ) с т у н ПАЛИЛ(т) ТВОИ 

ДА в е н з о в е ( л \ ) т н ^лдуисіл і с г ( ч ) ишно СТАН в с е ч ( с т ) -

ныи. Песнопение начинается на верхней кайме, пере-
ходит на левую, затем на нижнюю и правую. На всех 
каймах буквы направлены наружу. Внизу на подклад-
ке из желтого муара нашит кусок малиновой (червча-
той) камки (25,5x36) с шитой пряденой золотной ни-
тыо четкой крупной вязыо вкладной надписью в семь 
строк: с о в е р ш и т . с и і п о і с р в ъ велніслго с т и т е / / л і л 

у ( с ) в л IWHM МИТРОПОЛИТА МОСКО/ / ВСІСЛГО I В с е л jiyCHI чн-

ДОТВО^А ПО ШЕ-к//Ш\НИН Г'РНГ0|)ИІА д и м т р и е в л СЫНА СТРО-

Г А / / НОВА A'ÉTA [7165=1657]. (RW) г о ( д у ) м л р т л ВЪЛ 

[ 3 0 ] ( д н ь ) НА НАЛНА(Т) і ж е / / в о с т ы ( у ) ш т і ( л н ш е ( г ш ) 

і ш н ы (МИТРОПОЛИТА /ИО(С)4СОВСІСА(ГШ) / / ч н д о т в о р л 

СОХРАННОСТЬ 

Утрачен древний позём. Вставка из тафты — позд-
няя (?). Шитье на лике и правой руке сильно загряз-
нено. Золотные нити местами отстают. Полосы, об-
рамляющие каймы, смещены в местах соединения 
кусков ткани фона. Фон ветхий, имеет многочислен-
ные прорывы и грубые штопки (местами виден 
холст). На кайме — ржавые прорывы от гвоздей. 
На подкладке — прорывы и загрязнения, пришито 
пять матерчатых петель. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография покрова традиционная и соответству-
ет рекомендации иконописных подлинников. Не-
сколько необычна лишь форма шапки с заостренным 
верхом, тогда как на всех остальных дошедших до нас 
покровах на митрополите изображена круглая святи-
тельская шапка с херувимом на очелье. На окладе 
Евангелия обычно изображены крест или Голгофа 
и только на покрове, вложенном Алексеем Михайло-
вичем в 1650-х гг. (кат. № 119), как и на строганов-
ском, — Распятие. Изображение правой руки митро-
полита встречается в двух вариантах: с молитвенно 
сложенными пальцами и благословляющей. 

Kar. № 113. Деталь: вкладная надпись 
на подкладке покрова 

АТРИБУЦИЯ 

Отдельные иконографические, художественно-стили-
стические и технологические особенности изображе-
ния (тип лица с тонкими чертами, круглые брови 
и большие глаза, тщательное шитье в личном серова-
тым шелком, применение цветной нити для описи 
черт и контуров, разви тое золотное шитье) — те же, 
что и на почти одновременно вложенном покрове ми-
трополита Петра (кат. № 112), характерны для мастер-
ской Анны Ивановны Строгановой середины XVII в., 
что дает основание считать вкладную надпись, наши-
тую на подкладке покрова, принадлежащей этому про-
изведению, о чем свидетельствует и Опись Успенско-
го собора. Хотя в надписи значится, что покров 
«совершен» в 1657 г. «по обещанию» Григория Дмит-
риевича, однако обещание, возможно связанное с бо-
лезнью, от его имени дала мать, так как покров был 
выполнен вскоре после рождения Григория. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Описи Успенского собора 1876. Стб. 612; Опись Ору-
жейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12502; Іеоргиев-
ская-Дружинина 1929. С. 113; Маясова 1971 (1). С. 33, ил. 
55; Маясова 1985. С. 211, ил. 69; Государственная Ору-
жейная палата 1988. С. 324; Силкин 1992 (1). С. 94-95; 
Силкин 1992 (2). С. 23; Силкин 2002. С. 234, № 50. 



1 1 4 - С У Д А Р Ь 

Б О Г О М А Т Е Р Ь З Н А М Е Н И Е 

Сольвычегодск, мастерская 
Анны Ивановны Строгановой, 
1650-1660-е гг. 
Камка (XVII в., Италия), холст, 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание 
5 6 - 5 х 5 8 

Приобретен у M. М. Успенского 
в 1986 г.1 

Инв. № ТК-3264 

На среднике по малиновой камке в широком ореоле 
вышито поясное изображение Богоматери Знаме-
ние. Младенец с согнутыми на груди руками, в левой 
держит свиток. На очелье и плечах Богоматери — 
звезды. В углах средника — два профильных херуви-
ма и два серафима. Личное шито плотно тонким кру-
ченым шелком песочного цвета «атласным» швом 
и местами «в раскол» «по форме». Черты ликов, кон-
туры рисунка и детали прошиты темно-коричневым 
шелком; светло-коричневая линия соединяет брови, 
идет под глазами, от носа к глазам и вискам, по абрису ли-
ков, отмечает суставы рук Марии. Тем же шелком да-
ны тени под носом и на подбородке. Губы розовые. 
Голубой и зеленый крученый шелк — в подкрыльях 
херувимов и серафимов. Сканым золотом с голубым 
шелком шит чепец Богоматери. Все остальное (одеж-
ды, нимбы, ореолы, крылья) шито пряденой золот-
ной нитыо с вишневой, бледно-зеленой, голубой 
и желтой прикрепами (швы — «черенок», «городок», 
«ягодка двойная» и «в четыре клетки», «перышки», 
«рядки», «клопчик»). Выделяется голубая прикрепа 
на вороте, зарукавьях и кайме мафория, видной ни-
же ореола с Младенцем. Нимбы Богоматери, Христа 

и херувимов обнизаны мелким жемчугом. Еще более 
мелким жемчугом вышиты надписи ошн (на перекре-
стье у Христа), іс')(с (на ореоле и на фоне), л\у .{.у, се-
^А.}.ілгь (дважды), уеуукімт, (дважды). Средник и кай-
мы обрамлены широкими шитыми золотной нитыо 
полосками с цепочкой овалов. На каймах по фиоле-
товой (таусинной) камке четкой красивой вязью 
с наличием узорных букв шит евхаристический ка-
н о н : п и н т е ш т н е й к с и с е е с т ь куовъ//моы н о к л г о 

ЗАКАТА ІАЯСе ЗА к ы / / и ЗА ЛЮГИ И З Л И К Л Е Л И І А / / К 0 ШСТАІІ-
ленне гукуовъ. Песнопение начинается на верхней 
кайме, переходит на правую, затем на левую и ниж-
нюю. Буквы на двух первых каймах направлены 
внутрь сударя, на двух других — наружу. Подкладка из 
светло-зеленой камки с рисунком крупных цветов. 
К ней наверху пришиты матерчатые петли. 

СОХРАННОСТЬ 

Потертость золотного шитья на литургической надпи-
си. Ткани на фоне секутся, имеют прорывы. Подклад-
ка выцвела, сильно сечется на сгибах, местами прикле-
ены кусочки нового серого шелка, петли позднейшие. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Эта иконография утвердилась в шитье во второй по-

• — — • -чгу 1 
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Кат. № 1 1 4 . Д е т а л ь 



Кат. № 1 1 4 

ловине XVII в. (см. кат. № 137, 140) и в основном по-
вторяет иконографию сударей с изображением «Бо-
гоматерь Воплощение» (см. кат. № 54), вышедших из 
светлицы царицы Ирины Федоровны. Судари с ком-
позициями «Агнец Божий» и «Богоматерь Знаме-
ние» не характерны для мастерской Строгановых. 

АТРИБУЦИЯ 

Основанием для атрибуции служат художественные 
и технологические признаки (тщательное шитье 
в личном с небольшими линейными оттенениями, 
яркие прикрепы в золотном шитье при сравнитель-

но небольшом наборе швов), а также палеография 
надписей. Сочетание этих признаков с тонким ри-
сунком лика и рук Богоматери, близость рисунка ли-
ка к покровам 1650-х гг. мастерской Анны Ивановны2 

дают возможность отнести сударь к ее мастерской. 
А. В. Силкин датирует произведение 1650-1660-ми гг. 

ВЫСТАВКИ 

1988-1989 Москва. 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Книга поступлений, № 48369; Силкин 2002. С. 227, 
кат. № 40. 

2 См.: покров «Митрополит Петр» 1653 г. (кат. № 112) и покров 
«Митрополит Иона» 1657 г. (кат. № 113). 



1 1 5 - ПЕЛЕНА 
МИТРОПОЛИТ ПЕТР 
Сольвычегодск, мастерская 
Анны Ивановны Строгановой, 
1650-1 ббо-е гг. 
Атлас и тафта (XVII в., иностранное 
производство) , холст, шелковые, 
серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити; 
ткачество,шитье 
41 X 30 
Вклад Григория Дмитриевича 
Строганова в Успенский собор 
Московского Кремля 
Поступила из Чудова монастыря 
Московского Кремля в 1919 г.1 

Инв. № Т К - 2 5 0 7 

На среднике подвесной пелены изображен стоящий 
митрополит Петр. Правая отведенная в сторону рука 
его благословляет, на вытянутой левой руке он дер-
жит закрытое Евангелие с крестом на окладе. На свя-
том крестчатый саккос, омофор и куколь с крестом 
на очелье. Личное шито тонким крученым шелком 
светло-серого цвета «атласным» швом «по форме», 
с оттенениями более темным шелком по абрису ли-
ка, вокруг глаз, на лбу. Темно-коричневым шелком от-
мечены черты лица, полосы от углов глаз к вискам 
и пряди в светло-коричневой окладистой бороде. Гу-
бы красные, белые белки в скошенных вправо гла-
зах. Одежды, нимб и Евангелие шиты прядеными зо-
лотными и серебряными нитями с малозаметными 
цветными прикрепами (швы — «рядки», «ягодка», 
«ягодка двойная», «черенок»). В кругах под крестами 
на саккосе шито красным шелком, обувь — малино-
вым, позём —сканым золотом с желтым шелком. Фон 
вокруг изображения зашит «под аксамит» пряденым 
серебром (шов «черенок») с золотыми цветами 
и лапчатыми листьями (шов «рядки»). По сторонам 
нимба святого золотной нитью с коричневой обвод-
кой вышито имя: стык пепгвг л\, буква м (митропо-
лит) заключена в киотчатую рамку. Контуры фигуры, 
детали одежды, цветы на фоне обведены зеленой ни-
тью. Каймы малинового атласа с двух сторон обрам-

лены золотными рамками (шов «ягодка»). На каймах 
пряденым серебром четкой вязыо крупными буква-
ми шит тропарь святому: к л г о к Ф ^ н о п о ж и к г к г лмі^Ф 

ж н т і / / е л \ ч н с т ы ( л \ ) Г І ^ О С К Ф Т И К С А о у ч е н і е л ѵ ь С Т А Ь С Т К Л 

п у і и л і г / / п л е т к у л п ( с ) л ю л ѵ ь н л с л ^ д н и ч е т Ф л і г п р е л і г 

д л р . ч н д е с г / / ю т СГА о т ч е п е т ^ е л\оди ) ( ( С ) ' А ел дл 

с п с е ( т ) Д111А М Ш А . Надпись (минейный тропарь) на-
чинается па верхней кайме, переходит на правую, за-
тем палевую и нижнюю каймы. На верхней и правой 
каймах буквы направлены к центру, на левой и ниж-
ней — наружу. На верхней кайме в центре в четырех-
угольном клейме, зашитом прядеными золотными 
нитями, изображена Богоматерь Воплощение (швы — 
«ягодка» и «городок»). На нижней широкой кайме 
ниже тропаря, в обрамлении золотных полос, вязыо 
без лигатур шита серебром вкладная надпись: ci А пе-
А6НЛ CTfOCHl(e) R F I R O F H ( A ) ДІШНТ^иеКНЧА СЧуОГАНЮКЛ. 
В конце надписи — две шитые серебром розетки. 
Подкладка из светло-коричневой тафты. Наверху 
подкладки пришиты две петли из красной тесьмы. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Золотное шитье местами потерто, ткань на кайме 
и подкладке сечется. Подкладка выцвела. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография традиционна для святителя, представ-
ленного в позе служения. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Считать пелену работой мастерской Анны Иванов-
ны дают право высокие художественные и техноло-
гические достоинства, свойственные произведени-
ям мастерской времени ее расцвета (качество и цвет 
нитей, характерные швы, а также такие детали, как 
скошенные вправо глаза святого, темные полосы от 
углов глаз к вискам, зашитый «под аксамит» фон)2. 
А. В. Силкин датирует пелену 1650-1660-ми гг., хотя 
изображенное на пелене двуперстное сложение кис-
ти было запрещено церковными соборами 1654— 
1655 гг. Доказательством вклада этой и другой пеле-
ны (кат. № 116) Дмитрия Строганова в Успенский со-
бор служит упоминание их в Описи собора XVII в. 
Когда пелены были переданы в Чудов монастырь — 
неизвестно. 

ВЫСТАВКИ 

1931-1939 Москва; 1986-1987 София, № 14; 1987 Бер-
лин, № 20; 1989-1990 Москва, № 28; 2002 Москва, с. 48. 

2 См., например: пелены «Кирилл Белозерский» и «Сергий Радо-
нежский» ( Силкин 2002. С. 322, кат. № 138 и с. 334, кат. № 139). Бли-
жайший аналог нашей пелене — нелепа Музеев Московского 
Кремля с изображением митрополита Ионы (кат. № 116). 
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Ka r. № 115 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Описи Успенского собора 1876. Стб. 723; Опись Чудова 
монастыря 1861, № 163.1; Опись Оружейной палаты 
1914-1930-Х ГГ., Д. 13, № 12470; Георгиевская-Дружинина 1929. 
С. 113;Маясова 1985. С.212; Си/шш2002.С. 326-328,кат. № 130. 



І і б . ПЕЛЕНА 

М И Т Р О П О Л И Т И О Н А 

Сольвычегодск, мастерская 
Анны Ивановны Строгановой, 
1650-1660-е гг. 
Атлас и тафта (XVII в., иностранное 
производство), холст, шелковые, 
пряденые и сканые 
серебряные и золотные нити; 
ткачество, шитье 
4 1 x 3 1 
Вклад Григория Дмитриевича Строганова 
в Успенский собор 
Московского Кремля 
Поступила из Чудова монастыря 
Московского Кремля в 1919 г.1 

И н в . № Т К - 2 5 0 6 

На среднике подвесной пелены к иконе изображен 
стоящий в рост митрополит Иона. Правая о тведенная 
в сторону рука его благословляет, на вытянутой левой 
руке он держит Евангелие с четырехконечным крес-
том на окладе. На святом крестчатый саккос, омофор 
и святительская шапка с крестом на очелье. Личное 
шито плотно тонким крученым шелком светло-серого 
цвета «атласным» швом «по форме» с оттенениями бо-
лее темным шелком по абрису лика, вокруг глаз, на лбу. 
Клиновидная борода — светло-коричневая с темными 
прядями. Темно-коричневым шелком отмечены черты 
лика и полосы от углов глаз к вискам, губы — красным. 
Одежды, нимб и Евангелие шиты прядеными серебря-
ными и золотными нитями с разноцветными прикре-
пами (швы — «рядки», «ягодка», «черенок», «клетча-
тый городок», «косой клетчатый ряд»). Позём шит 
сканым золотом со светло-зеленым шелком. Фон во-
круг изображения зашит «под аксамит» золотыми цве-
тами и лапчатыми листьями (шов «рядки») по сереб-
ряному полю (шов «черенок»). По сторонам головы 
святого шитая прядеными золотными нитями над-
пись: стыи ІШНА лі. Буква л\ (митрополит) заключена 
в киотчатую рамку. Контуры изображения, детали 
и цветы на фоне очерчены красно-коричневым шел-
ком. На каймах пелены из малинового атласа, обрам-
ленных с двух сторон шитыми золотом полосами 
(шов «ягодка»), прядеными серебряными нитями чет-

кой вязью с большим количеством выносных букв 
шит тропарь святому: шт нности ское(л) ве(с) СА(Л\) 

сече г(с)ві возложи(в) в(ъ) литвл(у) и т//уу#і(у) А В 
ію(с)т4;у овул(з) еы(в) лок^од'Ётели ш(т)ннду(же) вн-
де(в) Б Ѵ Ъ (т)вое к л г о е п^ои(з)во//леніе AJYIEJE Т А И 

П А ( С ) Т Ы ^ А Ц^КВН свое(и) усчуоАе(т) T'/WM ж е Н по пре-

стлвленіи//7(с)тное т<£ло (т)вое іу£ло и нетленно 
ШЕЛН(де)СА ЮНО СТЛИН ЛЮЛИ у CA EÄ ДА С П С б ( т ) ДША НИ! А . 

Надпись начинается на верхней кайме, переходит на 
правую, затем на левую и нижнюю. Буквы на двух пер-
вых направлены внутрь пелены, на двух других — на-
ружу. На верхней кайме в центре надпись прерывает-
ся зашитым пряденым золотом четырехугольным 
клеймом с изображением Богоматери Воплощения. 
Одежды ее также шиты золото-серебряными нитями 
(шов «ягодка») с густой голубой прикрепой на зару-
кавьях. Лики шиты коричневатым шелком. По сторо-
нам — монограмма му д.у. На нижней широкой кайме 
под тропарем, также обрамленная с внешних сторон 
золотыми полосами, пряденым золотом четкой вя-
зыо, шита вкладная надпись: С І А п е л е н л с ч у о е н і е 

r f i r o f l ( A ) диліит^I6BI7A СТРОГАНОВА. Подкладка из темно-
малиновой тафты. К верхнему краю подкладки при-
шиты две петли красной тесьмы. 

СОХРАННОСТЬ 

Потертости шитья. Ткань кайм по краям сечется. 
На подкладке прорывы и штопка. Загрязненность. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография традиционна для святителя, представ-
ленного в позе служения. 

АТРИБУЦИЯ 

Кроме вкладной надписи, основанием для атрибу-
ции пелены служат художественные и технологиче-
ские особенности и отдельные признаки, характер-
ные для произведений строгановской мастерской 
этого времени (скошенные вправо глаза, темные по-
лосы от углов глаз к вискам, зашитый «под аксамит» 
фон)2. О датировке и происхождении см. кат. № 115. 

ВЫСТАВКИ 

1931-1939 Москва; 2001 Москва, с 145, № 16. 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Описи Успенского собора 1876. Стб. 723; Опись-Чудова 
монастыря 1861, № 164.2; Опись Оружейной палаты 
1914-1930-х гг., д. 13, № 12469; Маясова 1985. С. 212; Мая-
сова 1979 (1). С. 11, ил. 12; Силкин 2002. С. 329, кат. № 132. 

2 Ближайшей аналогией описываемой пелены является пелена 
с изображением митрополита Петра (кат. № 115), а также пелены 
с изображением преподобных Кирилла Белозерского (Силкин2002. 
С.332, кат. № 138) и Сергия Радонежского (Там же. С.332, кат. № 139). 





1 1 7 . СУДАРЬ 

Р А С П Я Т И Е С И З Б Р А Н Н Ы М И С В Я Т Ы М И 

Сольвычегодск, мастерская Строгановых, 
1670-168о-е гг. 
Тафта (XVII в., Восток), камка (XVII в., Китай?), 
шелк, шелковые, пряденые и сканые 
серебряные и золотные нити; ткачество, шитье 
54.5 х 53 
Происходит из Успенского собора 
Московского Кремля 
Поступил из Патриаршей ризницы в 1920 г.1 

Инв. № ТК-2699 

На среднике в круге вышито изображение Распятия 
с предстоящими Богоматерью и Иоанном Богосло-
вом. Под крестом — череп Адама. Позади фигур — 
стена Иерусалима. По сторонам золотными нитями 
вышиты надписи: л\|і .{.у.ТсусТюАПнг. Круге Распяти-
ем заключен в четырехугольную рамку. На широких 
каймах в восьми киотчатых клеймах вышиты пояс-
ные прямоличные фигуры святителей с книгами 
в руках, по два на каждой стороне, головами к цент-
ру, с надписями золотной нитыо. Вверху — Василий 
Великий (стыи клсили(и)) и Григорий Богослов (стык 
гвиго//ми); слева — Иоанн Златоуст (стыи юднъ) 
и Григорий Нисский (?) (стыи гжго//|іи)2; внизу — 
Николай Мирликийский ( с т ы и НИІСО/ /ААИ) И митро-
полит Петр (стыи пб(т)|і), справа — митрополит 
Алексий (стыи ллекси) и митрополит Иона (стыи 
ЮНА). В углах кайм изображены херувимы и серафи-
мы. Личное шито плотно тонким крученым светло-
серым шелком «атласным» швом со светло-коричне-
выми оттенениями. Черты ликов, руки и контуры 
тела Христа очерчены черным шелком. Бороды и во-
лосы — светло- и темно-коричневые. Одежды, нимбы, 
книги, круг и все фоны зашиты серебряными и золот-
ными прядеными нитями с тонкими цветными при-
крепами, создающими различные узоры («черенок», 

1 Акт от 5 / Ѵ 1920 г. - ОРПГФ Музее» Московского Кремля, ф. 20, 
1920 г., д. 4, л. 20. 

2 Силкин считает, что здесь изображен папа Григорий Двоеслов (см.: 
Силкин 2002. С. 351). Однако на нем нет тиары, а то обстоятельство, 
что празднование епископа Григория Нисского (10 января) отделя-
ет всего несколько дней от дня Григория Богослова (25 января), в 
честь которого, по-видимому, назван Григорий Дми триевич Строга-
нов, заставляет нас считать второго Григория епископом Нисским. 

3 См.: парный ему сударь в Музеях Кремля (кат. № 118), а также не-
сколько сударей 1650-1680 гг. в разных музеях, имеющих в комплекте 
судари «Агнец Божий» (см.: Силкин 2002. С. 269, кат. № 77; с. 278, 

«рядки», «городок», «ягодка», «разводная клетка»). 
Все контуры фигур, отдельные детали, круг, киоты, 
рамки, обрамляющие средник, и каймы очерчены 
рельефными полосами, шитыми серебряной нитыо 
«по веревочке». Голгофа шита сканым золотом с чер-
ным шелком. Фон (красная тафта) сплошь зашит се-
ребром и виден только по кромке и в утратах шитья. 
По краям пришита серебряная бахрома. Подкладка 
из голубого шелка с узором тройного ромба. На под-
кладке черными чернилами написана цифра 14. 

СОХРАННОСТЬ 

Имеются утраты шитья, на подкладке — прорывы, 
капли воска. 

ИКОНОГРАФИЯ 

На сударе представлен краткий иконографический 
вариант Распятия. То, что он служил покровцом на 
священные сосуды, подтверждает расположение свя-
тых на каймах, направленных в разные стороны. 
Изображение Распятия на покровцах вместо обыч-
ных Агнца на дискосе или Богоматери Знамения яв-
ляется редким, хотя в мастерской Строгановых оно 
встречается3. Необычным, встречающимся также 
только в произведениях мастерской Строгановых, 
является и заполнение кайм святыми в киотчатых 
клеймах; редок и состав комплекта, где оба покров-
ца имеют одну и ту же иконографию, хотя они не 
совсем повторяют друг друга. На описываемом про-
изведении фигуры на каймах более мелкие и менее 
«выписанные». Нельзя исключить того, что два суда-
ря с Распятиями первоначально входили в разные 
комплекты. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Сударь входит в комплект с другим сударем (кат. 
№ 118) той же иконографии, отличаясь от него лишь 
в деталях. Художественные и технико-технологичес-
кие особенности дают возможность считать оба про-
изведения вышедшими из мастерской Строгановых. 
Здесь те же косящие глаза, те же швы и рельефные 

кат. № 85; с. 304, кат. № 108; с. 146, кат. № 148; с. 348, кат. № 151; с. 350, 
кат. № 154; С. 365, кат. № 171). Особенно близки к описываемому суда-
рю парный ему (кат. № 118) и сударь Пермского музея (Там же. С. 350, 
кат. № 154). Наиболее ранними изображениями Распятия па суда-
рях. предназначенных для покрытия потира (в паре с сударем 
«Агнец Божий») являются судари, вышедшие в 1490-х гг. из мас-
терской жены Ивана III великой княгини Софьи Фоминичны 
Палеолог в Сергиево-Посадском (инв. № 370, см.: Средневековое 
лицевое шитье 1991. С. 57, кат. 14) и Владимирском музеях (инв. 
№ 1807, см.: Хлебникова 1977. С. 196-197). 
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«веревочки» по контурам, свойственные мелким 
произведениям мастерской. На описываемом сударе 
сохранились надписи около святителей. Изображе-
ние среди них двух Григориев подчеркивало, что 
»кладчиком сударя был Григорий Дмитриевич Стро-
ганов (род. 1656 г.). К 1670-1680-м гг. произведение от-
несено А. Г. Силкиным. 

ВЫСТАВКИ 

1989-1990 Москва, № 29; 2002 Москва, с. 49. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, 
№ 12244; Маясова 1985. С. 212; Маясова 1989 (2). С. 78. ил. 
с. 58; Силкин 2002. С. 351, кат. № 156. 
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1 1 8 . СУДАРЬ 

Р А С П Я Т И Е С И З Б Р А Н Н Ы М И 

С В Я Т Ы М И 

С ол ь в ы ч е г од с к, 
мастерская Строгановых, 
1670-1680-е гг. 
Тафта (XVII в., Восток), 
голубой шелк (XVII в. , Китай ?), 
шелковые, пряденые и сканые 
серебряные и золотные нити; 
ткачество, шитье 
52 X 52 
Происходит 
из Успенского собора 
Московского Кремля 
Поступил из Патриаршей 
ризницы в 1920 г.1 

И н в . № Т К - 2 5 4 4 

Кат. № 118 . Деталь: митрополиты П е т р и Алексий 

На среднике в круге вышито Распятие с предстоящи-
ми Богоматерью и Иоанном Богословом. Внизу изо-
бражения частично срезаны кругом. Красным шел-
ком обозначены надписи: (С у с , ф . ( .у , І О А ( Н ) Н . Круг 
с Распятием заключен в четырехугольную рамку. 
На широких каймах в восьми киотчатых, срезанных 
по верху обрамлениях вышиты ирямоличные поко-
ленные святители с Евангелиями в руках, без надпи-
сей, головами к центру. Судя по иконографии, ввер-
ху — Григорий Богослов и Василий Великий; слева — 
Иоанн Златоуст и Николай Мирлиісийский; внизу — 
митрополиты Петр и Алексий; справа — митрополи-
ты Иона и Филипп. В углах кайм изображены прямо-
личные херувимы и серафимы. Личное шито плотно 
светло-серым тонким крученым шелком «атласным» 
швом «по форме» с оттенениями у бровей и по абри-
су. Черным шелком отмечены черты ликов, контуры 
рук и контуры тела Христа. Волосы и бороды шиты 
светло- и темно-коричневым шелком. Одежды, ним-
бы, книги, круг и все фоны зашиты серебряными 
и золотными прядеными нитями с цветными прикре-
пами, создающими различные узоры («черенок», 
«рядки», «городок», «клетчатый городок», «ягодка», 

«разводная клетка»). Все контуры фигур, отдельные 
детали, круг, киоты, рамки, ограничивающие сред-
ник и каймы, очерчены рельефными полосами, ши-
тыми «по веревочке» серебряной нитыо. На Голгофе 
под черепом — сканое серебро с черным шелком. Фон 
(красная тафта) сплошь зашит серебром и виден 
только по кромке и по местам утрат шитья. Подклад-
ка из голубого шелка с рисунком тройных ромбов. 

СОХРАННОСТЬ 

Имеются утраты шитья, особенно в бородах святых. 
Утрачены надписи с именами святых на каймах, по-
видимому шитые, как и на среднике, красным шел-
ком. Подкладка сечется. 

ИКОНОГРАФИЯ 

На сударе, как и на парном ему, представлен краткий 
иконографический вариант Распятия. От парного 
(кат. № 117) описываемый сударь отличается более 
крупными фигурами святых, изображенных не по 
пояс, а по колена и не помещающихся в киотах, ко-
торые сверху срезаны. Херувимы здесь не ромбовид-
ные, а оглавные, с нимбами. О редкости изображе-
ния Распятия на сударях, покрывающих сосуды, см. 
кат. № 117. 
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А Т Р И Б У Ц И Я 

Атрибуировать сударь позволяют характерные для 
мастерских Строгановых второй половины XVII в. 
признаки (манера шитья ликов тонким крученым 
шелком сероватого цвета, очень плотно «атласным» 
швом «по форме» с оттенениями, круглые глаза со 
скошенным влево зрачком, встречающиеся в мелких 
произведениях Строгановых), а также развитое зо-
лотное шитье не только в одеждах, но заполняющее 
все пространство произведения (фон, рамки), кон-

туры и детали изображений, очерченные рельеф-
ным или так называемым «высоким швом». Некото-
рая грубоватость манеры по сравнению с произведе-
ниями 1660-х гг. позволяет датировать сударь 1670-
1680-ми гг. 

И С Т О Ч Н И К И И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12243; 
Сборник Оружейной палаты 1925. С. 62; Маясова 1985. 
С. 212; Силкин 2002. С. 350-351, кат. № 155. 



1 i g . ПОКРОВ НАДГРОБНЫЙ 

М И Т Р О П О Л И Т ИОНА 

Москва, мастерская царицы 
Марии Ильиничны, 
знаменщик Степан Резанец (?), 
травщик Иван Соловей (?), 
словописец Андрей Гомулин (?), 
1650-166о-е гг. (?) 
Шелк, бархат (XVII в., иностранное производство), 
камка (XVII в., Италия), шелковые, 
пряденые и сканые серебряные и золотные 
нити, жемчуг, бриллианты, алмазы, 
рубины, сапфиры, золото, эмаль; 
ткачество, шитье, низание 

2 1 2 X 9 3 

Вложен царем Алексеем Михайловичем 
в Успенский собор Московского Кремля 
Поступил из Патриаршей ризницы в 1920 г.' 
Инв. №ТК-2182 

Прямоличная, в рост, фигура митрополита шита по 
голубому шелку (виден в местах утрат шитья в лич-
ном). Обе руки у груди, в одной — закрытое Евангелие 
с изображением Распятия на окладе, другой рукой 
святитель благословляет именословно. На митропо-
лите — крестчатый саккос, омофор и шапка с херуви-
мом на очелье. Наверху в полуовале «неба» — Святая 
Троица. Личное шито тонким некрученым шелком 
песочного цвета плотно «атласным» швом и «в рас-
кол» «по форме» с резкими оттенениями светло-ко-
ричневым шелком в виде полос по абрису лица и рук, 
вокруг глаз, носа, по суставам пальцев, по переноси-
це, лбу и щекам. Темно-коричневым отмечены черты 
лица, глаза и пряди в волосах и бороде. Желтым шел-
ком шита обувь святого («в прикреп», швом «рядки»), 
волосы у Христа в изображении Распятия и у архан-
гелов в Троице (кудри — коричневым), ложки и ножи 
на столе; облака за архангелами — голубым и белым. 
Все остальное шито прядеными серебряными и зо-
лотными нитями с цветными прикрепами (швы — 
«ягодка», «двойная ягодка», «ягодка в четыре клет-
ки», «черенок», «клетчатый городок», «перышки»). 
Выделяется густая красная прикрепа в шитье фона 
крестчатых кругов на саккосе. Крест и Голгофа на 
Евангелии шиты сканым золотом с коричневым и се-

рым шелком. Весь фон средника зашит «под аксамит» 
золотными прядеными нитями с серебряными извива-
ющимися ветками с цветами и листьями (шов «рядки»). 
Все контуры и детали рисунка обнизаны крупным, 
средним и мелким жемчугом (местами в деталях — 
в несколько нитей). На нимбе святого, зарукавьях 
и подоле низанные жемчугом гирлянды раститель-
ных побегов. На околыше шапки — тройная жемчуж-
ная обнизь. На нимбе — пять золотых запон с эмалыо 
и драгоценными камнями. На плечах — четыре запо-
ны с драгоценными камнями (всего 60) . По сторонам 
плеч митрополита в четырехугольных жемчужных 
рамках по гладкому золотому фону жемчугом вязью 
низана надпись: с г и юнл лиічуополи(т) люско(в)скн(н) 
інд(т)коуе(^). Над Троицей жемчугом же шита над-
пись: п^естділ чуон^л. На Евангелии очень мелким 
жемчугом низано: ^АСПілчне гдл ісл уел, шнкл, і с т , л\ л j 
È\ На узких каймах по малиновому бархату, серебря-
ной канителью, свитой вокруг толстой льняной нити 
в трубочку и обведенной золотным жгутиком, вязыо 
шит тропарь святому: ш т нносчч своеіл весь еллгл с е в е 
ГДВІ В0(з)Л0ЖГВ7. В Л10ЛИ(Т)ВА(у) I В Т^удг£(у) I В IIOCT'É ов-
ул(з) ьыв'в до(^о//д'£телі штннду же вгъ твое клгое 
позволение л^уіе^іл тіл і плсть^м іфві своеі ус(т)уо-
ІЛИТ7. Т ' / іл\ же I по п|ес(т)лвлениі чесное іу/;ло і нетлТаіо 
совлндесіл ЮНА СТІТЛН Л10ЛН уА~//кГА ДА СПАСеТ'Ь ДІІІА 
ншл. Далее на той же кайме идет вкладная надпись: 
ІІ0В6Л'КНН6ЛІ'Ь BAT'0HRÛ( J) ) НАГО I YF (С)ТОЛНЕІВАГО ГД|ІА Ц|ІЛ I 

велпелго кн(з)іл//Алеісс£іл лмуліловіпл всел уусн і его 
клгвфны (е) I утолнвівые н велнісіе гд^ни ій'ы лілфн) 
(3)д'/;лл(н) сн(и) noicfo(ß) в сософнун гу|і)ісо(в) успе-
ННІЛ і ф с ) т ы ( е ) е"|ЬІ велікого індотвофіуі юны лтчуо-

ІІОЛІТА /МОСКОВСКОГО I BCCA FYCH НА ПОКФОВБННЕ ЕГО 714-

д о т в о ф н ы ( у ) люі[ іе і л ^ т л ^ j . . . [ 7 1 . . . ] . П е с н о п е н и е 

святому начинается на верхней кайме, переходит на 
левую, затем нижнюю. На нижней же кайме начина-
ется вкладная надпись и продолжается на правой кай-
ме. Буквы на всех каймах направлены наружу. Под-
кладка из голубой камки с узором крупных цветов 
и листьев. На ней пришиты четыре петли из тесьмы 
и одно металлическое кольцо. 

СОХРАННОСТЬ 

Утраты шитья в личном (виден фон). Потертость зо-
лотного шитья. Небольшие утраты жемчуга, утрачен 
один алмаз. Подкладка сечется, загрязнена. 

2 Перед словом НИКА ошибочно вышита буква I. Буквы /М, Л, В, В 
» конце надписи означают: «место лобное рай бысть». 



ИКОНОГРАФИЯ 

Принадлежит к группе надгробных покровов мос-
ковских святителей, выполненных в 1650-1660-е гг. 
в Царицыной мастерской палате (кат. № 120,121) и от-
личающихся одинаковыми трактовкой личного, ико-
нографическими особенностями (именословным 
благословением, изображением Распятия на окла-
де), решением фона, палеографией надписей и бо-
гатством убранства. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Покров не может быть точно датирован по вкладной 
надписи, так как последние одна или две буквы в да-
те отсутствуют. В Описи Оружейной палаты, а за ней 
и в других документах и публикациях датой покрова 
значится 1662 г., то есть предполагается, что отсут-
ствует буква «О» и дату следует читать как «7170». 
В «Светличных знаменных делах» Царицыной мас-
терской палаты под 30 ноября 1650 г. числится: 
«...иконник Степан Резанец знаменил (5 дней) под 
шитье по камке два покрова Алексия да Ионы митро-
политов»3, а 13 января 1652 г. боярыня Аксинья 
Еропкина (одна из руководительниц мастерской) 
«приняла шелк на покров Ионы митрополита»4. Наш 
покров по трактовке личного не похож на единст-
венный сохранившийся покров митрополита Алек-
сия (почти без моделировки), вложенный Алексеем 
Михайловичем и имеющий в надписи дату «1650 г.» 
(кат. № 101), по близок к группе покровов, выполнен-
ных в Царицыной мастерской палате в 1660-х гг. (кат. 
№ 120-122). На одном из них (кат. № 120) есть точная 
дата: 1665 г. Если данные «Светличных дел» относятся 
к нашему покрову Ионы, то его выполнение, вероят-
но, задержалось до начала 1660-х гг., чем и объясня-
ется недописанная дата5. Словописцем и травщиком 
были, вероятно, те же мастера, что выполняли по-
кров митрополита Алексия. По мнению старшего на-
учного сотрудника Музеев Московского Кремля 
М. В. Мартыновой, запоны с эмалыо выполнены за-
падноевропейскими мастерами. 

В Ы С Т А В К И 

1995-1996 Роттердам, № 24. 
И С Т О Ч Н И К И И ЛИТЕРАТУРА 

Описи Успенского собора 1876. Стб. 762-763; Опись 
Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12209; 
Маясова 1985. С. 209. 

3 Забелин 1901. С. 728. 
4 Гам же. С. 686. 

Соотнося запись 1650 г. о знаменовании покрова Ионы с издаваемым 
покровом, надо иметь в виду, что, вероятно, одновременно была 
начата работа над всеми покровами этой группы, чем и объясня-
ется растянутость сроков их исполнения. 



1 2 0 . ПОКРОВ НАДГРОБНЫЙ 

М И Т Р О П О Л И Т Ф И Л И П П 

Москва, мастерская царицы 
Марии Ильиничны, 
знаменщик Степан Резанец (?), 
травщик Иван Соловей, 
словописец Андрей Гомулин, 
1665 
Камка (XVI в., Италия), бархат 
(иностранное производство), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, 
жемчуг, алмазы, изумруды, сапфиры, 
рубины, трунцал, золото, эмаль; 
ткачество, шитье, низание 
195,5 х 

Вклад царя Алексея Михайловича 
и царицы Марии Ильиничны 
в Успенский собор 
Московского Кремля 
Поступил из Патриаршей 
ризницы в 1920 г.1 

Инв. № ТК-33 

На фоне, сплошь зашитом «под аксамит» прядеными 
золотными нитями с серебряным узором вьющихся 
веток с цветами и плодами граната, вышито прямо-
личное, в рост, изображение московского митропо-
лита Филиппа в саккосе, омофоре и святительской 
шапке. Левой рукой он прижимает к груди Евангелие 
с Распятием на окладе. Пальцы правой руки сложены 
именословно. Личное шито тонким крученым шел-
ком песочного цвета швом «в раскол», с резкими по-
лосами серого шелка вокруг глаз, к вискам, на пере-
носице, по абрису лика. Маленькая курчавая бородка 
и курчавые, спускающиеся до плеч волосы — темно-
коричневые. Коричнево-вишневым шелком шиты 
черты лика и пряди в бороде. В волосах — пряди се-
рого цвета. Одежды, нимб и Евангелие шиты пряде-
ными серебряными и золотными нитями с голубой, 
зеленой, малиновой и желтой шелковой прикрепой 

разнообразными швами («черенок», «ягодка», «ягод-
ка двойная», «денежка в четыре клетки», «клетчатый 
городок» и другие). На саккосе вышиты кресты в кру-
гах, на зарукавьях и подоле — полосы орнамента в ви-
де лежащих S-образных завитков, такой же орнамент 
на нимбе. На митре — херувим. Обувь митрополита 
шита коричневым шелком, таким же шелком со ска-
ным золотом шит крест на Евангелии. Контуры фигу-
ры, складки одежды, круги, кресты и орнаменты на 
одежде и нимбе, Евангелие и другие детали обниза-
ны крупным и средним жемчугом, местами (в кругах 
и по опушке нимба) в несколько рядов. На нимбе 
в жемчужный узор вкомпанованы пять золотых загіон 
с драгоценными камнями. В середине центральной — 
каст с синей эмалыо, алмазами и мелкими камнями 
вокруг. У плеч святого в прямоугольных шитых жем-
чугом рамках низанная жемчугом надпись: А П І Ю 

Кат. № 120. Деталь 



.(.илиппъ митрополит м о с к о в с к и •шдотвореіуь. В о к р у г 

средника — обрамленные с двух сторон тесьмой из се-
ребряного трунцала и золотной «веревочки» каймы 
красного бархата с такой же, как обрамление, вклад-
н о й н а д п и с ь ю в я з ы о : понел'/;мие(м) клговФ|ЩА(ги>) гдріл 

И|рю I велисл(гш) КН31Л AA6glA МН^А(И)ЛОВПА всел рус і (н ) 

и б ( г ш ) клговФрные фрфы//1 в е л и к и е кнгини млріи и прі 

и у ь влгородны(у) "/Аде(у) при клгодно(м) фрвче і вели-

к о ( м ) к н ^ е AAegHe AAegneßne 1 нрі влгодно(м) црвче і ве -

лико(м) к н з е д . е о д о р е Але^иечіче//і прі слгодно(м) фрвте 

i в е л н к о ( м ) к н д е с и м е о н е AAegießne 1 при влгородны(у) 

фр 'ВНА (у) / /зделл(н) ci покро(в) во с т у п соворнун АПСТЛЬ-

с к у н іурко(в) НА гро(к) ІЖ6 ВО СТЫ (у) ЩЧФА н ш е г о Д.НЛИП-

IIA мнтрополітл м о с к о ( в ) с к л г о i всел росі(и) чндо(т)вор-

цл Л Ф Т А ^зрод [7174= 1665] го деклврю в*ь к в [22] дііь. 

Надпись начинается на верхней кайме, переходит на 
левую, затем — на нижнюю и на правую. Буквы на-
правлены наружу от центра. Подкладка покрова из 
голубой камки с узором вазонов с цветами, коронами 
над ними и расходящимися в стороны толстыми стеб-
лями с листьями, плодами граната, гвоздиками. 

СОХРАННОСТЬ 

Золотное шитье местами потерто, следы воска, за-
грязнения. Небольшие утраты жемчуга, в нимбе ут-
рачено шесть малых алмазов. На ісайме в двух местах 
прорывы ткани, отставание нитей. На подкладке 
прорывы и заплаты. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография святого на покрове традиционная, от-
вечающая рекомендации иконописных подлинников 
(см. кат. № 103). 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Во вкладной надписи приводится дата окончания ра-
боты, которая выполнялась не менее двух лет. По худо-
жественным и технологическим особенностям входит 
в группу покровов 1660-х гг., вышедших из Царицы-
ной мастерской палаты (кат. № 119, 121, 122). Особенно 
близка в этих произведениях работа травщика, знаме-
нившего фон «под аксамит» (вероятно, это был Иван 
Соловей), а также словописца Андрея Гомулина. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Успенского собора 1853, л. 180 об.; Опись Ору-
жейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12205; Маясова 
1985. С. 209, ил. 68; Государственная Оружейная пала-
та 1988. С. 324. 



1 2 1 . ПОКРОВ НАДГРОБНЫЙ 

М И Т Р О П О Л И Т П Е Т Р 

Москва, мастерская царицы 
Марии Ильиничны, 
знаменщик Степан Резанец (?), 
травщик Иван Соловей, 
словописец Андрей Гомулин, 
166о-е гг. 
Бархат, камка (XVII в., Италия), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые нити, 
трунцал, жемчуг, рубины, золото; 
ткачество, шитье, низание, эмаль 
220 X 92 

Вклад царя Алексея Михайловича 
и царицы Марии Ильиничны 
в Успенский собор Московского Кремля 
Поступил из Патриаршей ризницы 
в 1920 г.1 

Инв. № ТК-31 

Кат. № 1 2 1 . Деталь 

На среднике покрова вышито прямоличное, в рост, 
изображение митрополита Петра в крестчатом сак-
косе с омофором и в клобуке. Левой рукой он прижи-
мает к груди Евангелие с Распятием на окладе, паль-
цы правой руки, также согнутой у груди, сложены 
молитвенно (двуперстно). Над митрополитом в полу-
овале изображение Святой Троицы. Личное шито 
тонким слабокрученым песочного цвета шелком 
«в раскол», с сильными «линейными» оттенениями 
светло-коричневым шелком по абрису лица и конту-
ру носа, вокруг глаз и к вискам, на щеках и на лбу. 
Сросшиеся брови, глаза, пряди песочного цвета в бо-
роде и усах шиты кручеными темно-коричневыми ни-
тями. Глаза — белым шелком и коричневым двух то-
нов. Коричневым шелком отмечены контуры 
и суставы рук, выполнены контуры композиций «Рас-
пятие», «Троица» и волосы ангелов. Клобук и омофор 
святого шиты прядеными серебряными нитями, сак-
кос и подризник — золотными с цветными прикрепа-
ми (швы — «клетчатый городок», «двойная ягодка», 
«черенок», «ягодка», «денежка в четыре клетки»). 
Крест и концы клобука, кресты и полосы на омофо-
ре, кресты и круги на саккосе, а также контуры фигу-

1 Акт от 28/ІѴ 1920 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1920 г., д. 4, л. 6 об. Покров был нередан из собора в Патриаршую 
ризницу в 1890-х гг. (ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 21, 
1893-1898 гг., д. 28, л. 54). 

ры, Евангелия и изображения Распятия на нем, 
складки одежды низаны крупным, средним и мелким 
жемчугом. На зарукавьях и подоле саккоса и на ши-
том золотом нимбе — низанный жемчугом узор в ви-
де S-образных завитков. На нимбе среди узора — три 
золотые запоны с одним средним рубином, четырь-
мя крупными и четырьмя мелкими жемчужинами 
в каждой и две запоны в виде эмалевых белых цветов 
с черными бантами с семью мелкими рубинами в каж-
дой. «Троица» выполнена золото-серебряными нитя-
ми теми же швами, на фоне, зашитом «в раскол» го-
лубым и белым шелком, имитирующим небо. Утварь 
и овощи на столе шиты цветными шелками. Контуры 
и детали обнизаны крупным и средним жемчугом. 
Фон за фигурой митрополита зашит «под аксамит» 
золотными прядеными нитями с серебряным узором 
извивающихся веток с плодами граната, гвоздиками 
и листьями. По сторонам плеч святого в двух прямо-
угольных, обнизанных жемчугом рамках, по золото-
му полю жемчугом вязыо шита надпись: и ш т ' п е т у 

л\т^ополи(т)//ліосісо(в)скии чндоткоуеф На узких кай-
мах из красного бархата, обрамленных с двух сторон 
тесьмой из серебряного трунцала и тонкой золотной 



«веревочкой», трунцалом же с «веревочкой» вязыо 
шита вкладная надпись, переходящая в тропарь свя-
тому (гл. 4): п о к е л ' / ; н і е ( м ) Е л г о ч е с т і в л г о і yj(c)TOAHEIBA-

ro гдуIл ц у и I в е л і к л г о ICH^IA А Л Ѳ К С Ѣ Ы / / м и у л л о в п л в с е л 

jiyciH I е в о Е л г о в ^ ф н ы е и у '| і столнБікые г ( с ) д ^ н і и^фы і 

в е л и т е к и п ни лѵл^вн здгЛлл(н) СНІ п о к ^ о в г В с в о ф н у н 

і^ і сов у с п е н н л п р с т ы е Eùjbi в е л и с о ( г ) ч н д о т в о ^ )ЦА п е ч у л 

/МИТВОПОЛІТА НА п о к у о в е ш е ч н д т в о ^ н ы л \ о і | и / / н л с т л 

д н е ( с ) в с е ч е с н ы и п в л з ( д ) н и ( і с ) п о н е с е н и ю ч ( с ) ч - н ы ( у ) 

/wofjiei т в о і у ь СТАН п е ч у е в е с е л і л / / з [ і л чдо т в о е СТАДО 

В ^ ф Н А Г О ІЩА И АНДН ОНИ Ж ё НБОСІСУДФВЛ ЛЮЛІЛСМ у ф ' у 

в г у і ж е ш т н е г о дл^овлине т н п А с т в е с о у | л н н т н с і л 

WTBJATH НАВ^ТОВАНЕІ(/М) I СНАСТИСІЛ ДШЛЛѴЕ НШИ(Л»). 

Надпись начинается на верхней кайме, переходит на 
левую, затем на нижнюю и на правую. Буквы направ-
лены наружу покрова. Подкладка покрова из синей 
камки с узором цветов граната, гвоздик и листьев. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Золотное шитье местами потерто, утраты жемчуга, 
местами отстает трунцал в надписи. Бархат потерт, 
следы воска, загрязнения в личном. Подкладка вы-
цвела, имеет прорывы и загрязнения, местами про-
шита белыми нитками. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография святого традиционная (см. кат. № 14). 
А Т Р И Б У Ц И Я 

Основой для атрибуции покрова является вкладная 
надпись с упоминанием царицы Марии Ильиничны, 
а также близость его к другим покровам, выполнен-
ным в ее мастерской в 1660-е гг.2. Здесь те же приемы 
шитья, моделировка лика (еще более усиленная), ор-
наментация фона, нимба и одежд, а также расположе-
ние и палеография надписи. Несомненно, травщиком 
был тот же Иван Соловей, словописцем Андрей Гому-
лин, а знаменщиком, возможно, — Степан Резанец. 

В Ы С Т А В К И 

1986-1987 София, № 9; 1987 Берлин, № 19; 1987-
1988 Гавана; 1988-1989 Москва - Шлезвиг - Висбаден; 
1989-1990 Москва, № 27; 1995-1996 Санкт-Петербург-
Топика (США), Р. 158; 2002-2003 Мемфис - Топика 
(США), Р. 61. 

И С Т О Ч Н И К И И ЛИТЕРАТУРА 

Описи Успенского собора 1876. Стб. 762; Опись Ору-
жейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12203; Маясова 
1985. С. 209; Маясова 1989 (2). С. 77-78. 

ІШШм; 



1 2 2 . ПОКРОВ НАДГРОБНЫЙ 

Ц А Р Е В И Ч Д И М И Т Р И Й У Г Л И Ч С К И Й 

Москва, мастерская царицы 
Марии Ильиничны, іббо-е гг. 
Камка (XVII в., Москва), 
тафта и штоф (XIX в., Россия), 
шелковые, пряденые и сканые 
серебряные и золотные нити, 
трунцал, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание 
168,5 х 

Вклад царя Алексея Михайловича 
в Архангельский собор Московского Кремля 
Поступил из Патриаршей 
ризницы в 1920 г.1 

И н в . № Т К - 3 4 

Прямоличная, в рост, фигура царевича со скрещенны-
ми на груди руками была шита по красной камке (вид-
на в местах утрат шитья) и впоследствии переложена 
на малиновый штоф. На голове царевича — высокий 
венец с городчатым нижним ярусом и четырехконеч-
ным крестом наверху. На плечи накинута подбитая ме-
хом шуба с длинными рукавами, широким меховым 
воротом и горизонтальными застежками спереди. 
Ниже плеч, на зарукавьях и подоле шубы и на длин-
ной одежде — узорные каймы, на шее ожерелье. 
Над головой царевича в сегменте неба — Святая Трои-
ца. Личное шито тонким, слабо крученым серовато-
песочным шелком, «атласным» швом с густыми отте-
нениями на лбу, вокруг глаз, к вискам, под носом, 
на подбородке и по суставам пальцев. Черты и абрис 
лица и рук Димитрия, так же, как пряди в его корот-
ких песочного цвета волосах, пряди светло-коричне-
вого меха на шубе и рисунок изображения Троицы от-
мечены темно-коричневой нитью. Венец, нимб, шуба, 
сапожки царевича и изображение Троицы шиты пря-
деными серебряными и золотными нитями с тонки-
ми разноцветными прикрепами (швы — «черенок», 
«городок», «клопчик», «ягодка», «двойная ягодка», 
«денежка в четыре клетки», «перышки» и другие). 
Одежда Димитрия шита пряденым серебром с густой 
синей прикрепой. По переднику, вороту, зарукавьям, 
поясу и подолу идут каймы с вышитыми на них разно-
цветными шелками со сканым золотом кружками, ова-

Кат. № 12 2 

лами и розетками, имитирующими камни. Позём шит 
сканым золотом с зеленым шелком. Облака за компо-
зицией «Троица» — голубым и белым шелком «в рас-
кол». Ожерелье шито по широкой полосе красной 
камки жемчугом, узором из трех ромбов, с застежкой 
в виде трех посаженных вертикально крупных жемчу-
жин. Крупные жемчужины в окружении золотной «ве-
ревочки» украшают также корону, каймы на подоле 
и рукавах шубы, зарукавьях нижней одежды (всего 44 
жемчужины). Нимб, корона, контуры фигуры свято-
го, детали одежды, нимбы ангелов обнизаны средним 
и мелким жемчугом, местами в несколько прядей. 
Жемчугом шиты застежки на шубе, золотным трунца-



лом — круглые пуговицы. По сторонам головы святого 
мелким жемчугом в окружении золотной «веревочки» 
шита надпись вязью: ст^л(с)тотб(р)пб(і() ЕЛГОВ'^НЫ(Й) 

швеви(ч) длштше. Так же выполнена надпись стлм 
т^(о)ні(л. На каймах покрова, обрамленных шитыми 
серебром полосами, по зеленой камке прядеными се-
ребряными нитями вязыо шиты тропарь и кондак 
святому: и^ьсісон ДІШДІЛЮН ШД^ІАН сг<шу(д)р лмііче 3л 
(с)існпе(т)|'ь ICfCTb В yyicy Л|Н6Л\Ч. (АВН(с)Н IA If о noiré-
до//носе(і() и всесоженіе (в) жер ву сек'к поннслъ ecu 
Д Г Ш И Т Ж Б П О К А З А СИ/И И З | І І Л Д ( Н ) Б В^ЛЧ | 0 С 1 И ( С ) | С 0 / И у Ц | Ь С -

Т В И Н 0KjlA3 В СбЫі чн(до)твсунііл Н О С И М К О А(г)не(і() Н 6 -

по^очен Ш Т JAbA 3 Л К О А 6 Н Г І ^ Н М Т уЬИВАН1|ІЛГ0 тело ісосну-
тисіл не л\огуі|іу ДА пАлче(ч-)сіл уьо 3AI.11 вллстолнее(і() 
ты же ^лдумсм rifедстолшн С П £ и троимы Л\ОАИСМ Ш дужл-
ве//суо(д)нік'ь твои(у) клАгоуго(д)не кы(т)и и сыно-
во(лѵь) вускі(м) сплстнсм. кон. Г Л А С И [ 8 ] : восімдне(с)н 
ьллгоцдетуцыА штулсль ь-лгочестивлго КОрНІ ШТ ски-
.{.ечу де^жлвныу focHiciforo//u|fi.cTBHM до(к)^о^лс-Аенныі 
г^е(з)дь и(з)^лстен эдеговн кулсе(н) пло(д) п^озмке 
•CÉAI же ш(т) зе(л»)лм В О З В А К Ш Ы Т М К вечным шките-
ле(л\) сокАНдле(т) по увч.ениі твое(лі) невъ-уеділ\о T ' É A O 

твое стулдл(л)чесісн шкл(г)|ено квовнін еллгоугодне с т е 
дилжтуне СО(С)АНДЛН штчество свое и г^лд твои не ßje-
дн(м) толіу ко еси у(т)ве(«)женніе. Надпись начинает-
ся на верхней кайме, переходит на левую, затем на 
нижнюю и правую. Буквы ее направлены наружу. Под-
кладка из голубой тафты. На верхнем ее углу надпись 
черными чернилами: № 4 7 - 1 0 Л И С Т 92 / / НА СЕМ ПО-

КРОВЪ СОЧТЕНО / / В С Ъ Х СОРТОВЪ ЖЕМЧУГА 116 / / БУР-

МИЦКИХЪ И ПОЛОВИНОКЪ 1620 / / 1600 ЗЕРЕН. 1 8 5 7 / 2 3 / I X . 

СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ 

Утраты шитья на лике и руках святого (виден древ-
ний фон). Потертость золотного шитья, загрязне-
ние, утраты жемчуга. Ткань на каймах сечется. По-
терты золотные нити в надписи. Подкладка помята, 
имеет прорывы. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография покрова повторяет чеканное изображе-
ние царевича на крышке серебряной раки, выполнен-
ной по указу царя Михаила Федоровича в 1628-1630 гг. 
«жалованным мастером первой статьи» московским 
серебряником Гаврилой Овдокимовым «с товарищи»2. 
На покрове, повторены как общий рисунок и пропор-
ции фигуры, так и детали чеканного образа. Это об-

Серебряная крышка раки 

царевича Д и м и т р и я . 1628-1630. 

Музеи Московского Кремля 

стоятельство свидетельствует о принадлежности зна-
менщика покрова к кремлевским мастерам. Характер 
же самого шитья, манера оттенений, золотные швы 
и другие детали, а также богатство материала близки 
к покровам с изображением митрополитов Ионы, Пе-
тра и Филиппа, выполненных в Мастерской палате ца-
рицы Марии Ильиничны в 1660-е гг.3, хотя над ним, по-
видимому, работали другие художники. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Архангельского собора 1730, л. 8 об.-9; Опись 
Архангельского собора 1771-1773, л. 139-139 об.; Опись 
Архангельского собора 1857, л. 77-77 об.; Лебедев 1880. 
С. 311; Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, 
№ 12206; Маясова 2002. С. 349-351, ил. 11. 

' Крышка от древней раки хранится в Музеях Московского Крем-
ля инв. № МР-9989; размер 152 х 60 (см.: Ненарокомова, Сизов 1978. 
С. 52, ил. на с. 53). В 1812 г. серебряный оклад древней раки, за ис-
ключением крышки, вероятно спрятанной, был похищен солда-
тами Наполеона, и в 1813 г. была сделана новая рака. 

3 См. покровы «Митрополит Иона», «Митрополит Филипп», 
«Митрополит Петр» (кат. № 119-121). 



1 2 3 . САККОС 

СПАС В Е Л И К И Й А Р Х И Е Р Е Й ; 

ВАСИЛИЙ В Е Л И К И Й : 

Г Р И Г О Р И Й БОГОСЛОВ; 

ИОАНН ЗЛАТОУСТ 

Москва, мастерская царицы 
Марии Ильиничны (?), 
1 6 6 7 - 1 6 6 8 
Золотная объярь, 
атлас и тафта (XVII в., Италия), 
золотный атлас (XVI в., Стамбул), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые нити,серебряная 
и золотная тесьма, трунцал, жемчуг, 
бирюза, альмандины, серебро; 
ткачество, шитье 
Дл. 133, ш. 143 
Принадлежал патриарху Иоасафу II 
Поступил из Патриаршей ризницы 
в 1920 г.1 

Инв. № ТК-2239 

Саккос сшит из желтой золотной объяри с крупным 
узором из побегов, образующих фигурные клейма 
с завитками и цветами. На оплечье и зарукавьях — по-
лосы малинового атласа, обрамленные жемчужной 
обнизыо, с орнаментом в виде S-образных завитков 
и розеток, шитых жемчугом, с мелкими бирюзой и 
альмандинами в серебряных кастах. На оплечье во-
круг орнаментальной полосы идет плетешок из трун-
цала, обрамленный золотной «веревочкой». На зару-
кавьях с двух сторон широкую полосу обрамляют 
более узкие полосы с плетешками из трунцала и ор-
наментом в виде соединенных между собой стилизо-
ванных плодов граната, шитых жемчугом, бирюзой 
и альмандинами в серебряных кастах. На подоле — 
широкая серебряная тесьма и узкая золотная. На пе-
реднике сверху вниз идет полоса (шир. 17,5 см) виш-
невого атласа с шитыми изображениями. Вверху на 
облаках — поясной Спас Великий Архиерей, распро-
стерший руки в благословлении, с надписью (С ус. 
Ниже один за другим в киотчатых трехлопастных на 
колонках арках изображены три святителя. Одной, 
отведенной в сторону, рукой они благословляют, дру-

Кат. № 123 

гой держат Евангелия. Это, согласно надписям над 
клеймами: \ги//\ѵс//клеили келиісін (в фелони, с епи-
трахилью, омофором и палицей); A F H / / w c / / l ' j H r o j H 
когослокъ (в саккосе с омофором) A Ï H / / W C / / I W A . . . 

ЗллтАус(т) (в саккосе с омофором). Личное шито 
тонким, слабокрученым песочного цвета шелком 
«атласным» швом. Черты ликов — темно-коричне-
вым, белки — белым, губы — розовым, волосы и боро-
ды — коричневым разных оттенков. Одежды, книги 
и клейма шиты серебряными и золотными прядены-
ми нитями (швы — «черенок», «клопчик», «ягодка», 
«двойная и тройная ягодка», «городок», простой 
шов и несколько сложных). Местами яркие шелко-



вые прикрепы, контуры рисунка и детали прошиты 
рельфно «по веревочке» серебряной нитыо. Обувь 
шита зеленым шелком, клубящиеся облачка под Спа-
сом — тонкими белыми, голубыми и розовыми шел-
ковыми нитями «атласным» швом. Надписи шиты 
пряденым серебром в обрамлении золотной «вере-
вочки». Серебряной «веревочкой» очерчены узкие 
полоски, обрамляющие с двух сторон широкую полосу 
с изображениями. На этих полосках вышита рельеф-
ная серебряная гирлянда с золотыми перцевидными 
листиками. Внизу под изображениями у подольника 
пришит четырехугольный кусок золотного турецко-
го атласа с «изразцовым» орнаментом по красному 
атласному фону. На задней стороне саккоса — крест 
из золотного плетешка. На боковых разрезах — две-
надцать серебряных разной формы пуговиц и восемь 
звонков. Подкладка из зеленой струйчатой тафты, 
подпушка из алого атласа. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Объярь фона потерта, золотные нити местами утра-
чены, имеются штопки. Атлас выцвел, сечется. Утра-
чено много бирюзы и альмандинов (более ста пяти-
десяти). Тесьма и плетенка потерты, имеют утраты. 
Осыпь жемчуга. Подкладка сечется, имеет заплаты, 
выцвела2. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Состав изображенных на переднике саккоса святых 
(вселенские святители) и их иконография традици-
онна (см., например, кат. № Ю7). 

А Т Р И Б У Ц И Я 

По описям Патриаршей ризницы считался принад-
лежностью патриарха Иоасафа II (1667-1672). Так как 
саккос обычно жаловался патриарху царем к его ин-
тронизации, то изготовление данного саккоса мож-
но отнести к началу патриаршества Иоасафа, заказ-
чиком его считать царя Алексея Михайловича и 
связывать с работой Царицыной мастерской пала-
ты, чему не противоречат технологические и стили-
стические особенности вышивки. 

И С Т О Ч Н И К И И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Патриаршей ризницы 1910. С. 24, № 59; Савва 
1863. С. 23, №22; Опись Оружейной палаты 1914-
1930-х гг., д. 13, № 12036; Сборник Оружейной палаты 
1925. С. 47, рис. 32 на с. 47. 

2 Кат. № 1 2 3 . Д е т а л ь 
В Описи Оружейной палаты сказано: «Прорывы ткани и под-
кладки от разрыва снаряда в помещении б. Патриаршей ризни-
цы в октябре 1917 г.». 



1 2 4 - С А К К О С 

А Н Г Е Л Ы ; ДЕИСУС; СПАС В С Е Д Е Р Ж И Т Е Л Ь ; 

Б О Г О М А Т Е Р Ь ЗНАМЕНИЕ; И З Б Р А Н Н Ы Е С В Я Т Ы Е 

Москва, мастерская Евдокии Яковлевны, 
жены окольничего Василия Семеновича 
В о л ы н с к о г о , 1 6 7 2 - 1 6 7 3 
Золотная объярь (XVII в., Италия), 
бархат и тафта (XVII в., Западпая Европа), 
шелковые, серебряные и золотные пряденые, 
сканые и волоченые нити, канитель, жемчуг, 
трунцал,серебро,золото,рубин; 
ткачество, шитье, низание 
Дл. 127, Ш. 135 (в плечах с рукавами) 
Принадлежал патриарху Питириму 
Поступил из Патриаршей ризницы 
в 1 9 2 0 г.1 

Инв. N° ТК-21 

Саккос сшит из итальянской золотной объяри2 с узо-
ром цветочных гирлянд, образующих фигурные 
клейма с цветами внутри. На переднике — полоса ма-
линового бархата с вышитыми на ней четырьмя ки-
отчатыми с колоннами клеймами, в которых изобра-
жены прямоличные фигуры ангелов. Над клеймами 
помещены жемчужные надписи (сверху вниз): AJ-

улгглг ЛШ^АИ(Л), А^АІТЛЪ глкунн(А), Аггелъ увл(н)ите(А), 
АГГ'ел гденъ (последний с кадилом в руке). На зарука-
вья саккоса наложены полосы такого же малинового 
бархата с вышитыми на них полнофигурными ком-
позициями с жемчужными надписями. На правом за-
рукавье Деисус: в центре в ореоле с сиянием — Спас 
на престоле, три серафима и в углах сияния — симво-
лы евангелистов (надписи — іс ус дважды — cej) ; 
по сторонам от Спаса расположены Богоматерь (лф 
,І.у) и Иоанн Предтеча (с. иолнъ), архангелы (а^анга'ь 
ЛИ..., А ^ А Н ГАН'^И(Л ) ) , апостолы Петр (АП(Л) п е т р ) 

и Павел (с.л.плне(л)), апостолы нолнн КОГОСАОК (С.ИОЛ(Н) 

К.) и Андрей (С.А.АНД^Ф), Алексий Человек Божий 
(ША(Г) АЛКСФІ) И Мария Египетская (N.M. . . .). Палевом 
зарукавье в центре в ореоле изображена Богоматерь 
Знамение (м]\іу), вокруг нее три херувима и в углах 
в сиянии — символы евангелистов. С одной стороны 
от Богоматери — пять преде тоящих вселенских свя-
тителей с Евангелиями в руках; с другой стороны — 
четыре вселенских святителя с Евангелиями и дья-

1 Акт от 30/ІѴ 1920 г. - ОРПГФ Музееи Московского Кремля, ф. 20, 
1920 г., д. 4, л. 12. 

Так называет ткань В. К. Клейн в своем очерке о древних тканях 
(см.: Клейн 1925. С. 47, рис. 31 на с. 46). Архиепископ Савва огмеча-

кон с кадилом. Жемчужные надписи над фигурами, 
обозначающие их одной-тремя буквами, не дают ос-
нований для их точного определения (г, сс, ис, тсв, 
ис и т.п). На задней стороне саккоса в медальоне из 
малинового бархата вышит восседающий на радуге 
в серебряном ореоле Спас Вседержитель с простер-
тыми в стороны благословляющими руками, с жем-
чужной надписью по сторонам лика: іс ус. Личное 
шито плотно, крученым шелком песочного цвета со 
светло-коричневыми оттенениями вокруг глаз и ко-
ричневым шелком разных оттенков в волосах и бо-
родах. В крыльях ангелов, в нимбах и одеждах — пря-
деные и волоченые серебряные и золотные нити 
с тонкими цветными прикрепами (швы — «черенок», 
«ягодка», «перышки», «клетчатый городок» и более 
сложные швы). В позёмах — сканое золото с зеленым 
шелком. Радуга под Спасом ши та сканым золотом 
с вишневым шелком. Голубым шелком шиты ореолы 
и розовым — лучи в изображениях «Спас Вседержи-
тель» и «Богоматерь Знамение» на зарукавьях сакко-
са. Все фигуры, детали рисунка, надписи и обрамле-
ния обнизаны жемчугом и обведены золотным 
шнуром. Малиновые бархатные полосы с изображе-
ниями на переднике и зарукавьях обрамлены узкими 
полосами черного бархата с узором гирлянд цветов 
и листьев, шитых жемчугом и золотным грунцалом 
с обводкой золотным шнуром. Такие же полосы чер-
ного бархата с тем же орнаментом обрамляют широ-
кие полосы малинового бархата с низанными жемчу-
гом и обведенными золотным шпуром надписями 
вязыо на круглом с разрезом спереди оплечье, на по-
дольнике и на сторонниках: КСІДІСІН у к о е л ( с ) к п г к-с 
с к о і е н ( с ) к о п ш у с к о п о д о к н е і л к о к н о с и т к і л ѵ £ с т о у к о 

с о д е р ж и т ІАКО ж е г л л г о л е т ъ КЛАЖСННЫИ п л в е л кле д у у 

с н я т ы й МАСТАКИ п л е т и і ф с о к к к ж и н и ж е н с і с у п і я с т н о н 

с к о е и к у о н і н ПЛІСІ н е кы л і е н е И ( З ) К ^ А / / Н О л у к І Д К Ф У ) 

КАС'С I П0А0Ж1 КА(с) I ДА I KCl НД6Т6 I ПАО(д) П^ИНбСбТЩ I 
ПАКТ к тол\у ГАИ кы JAKKI но и д р ^ и ко |ілк'к не/ /кФстк 
ч т о TBOJHT г д ь е г о ж е н е ТАКТ, ДАКЛ(Н) н е е е ж е СЛЫ-

ША^) уко іА его еп(с)кон'к естк его же постлки г(с)пдь 
нл(д) яеАіАднк скоен ДАТІ НМЪ же слиірнье//нуждкн'/;н-
шін енце I САКОС'Ь нрокнылѵь нуедъстоіАтелеліъ сиі речь 
ко лрісфенсткФ п^еізілі|інылѵь ПАтрлрлі І ліичуо-
ноАТл\//А^іеп(с)копол\'к се же (ілзсужденнелѵь і но-
келФміелп, келиклго і п е р л г о уу(с)тилнскАіо ц|іл 

ет, что «этот саккос относился к числу дорогих облачений и упо-
треблялся только по праздникам» и что «приклад снят с Евдоки-
мовского саккоса» (Савва 1883. С. 22). 





КОНСТАНТИНА I уСТИНМЛНА / / I П̂ОЧИу 11̂ 61 КЛГОЧ6СТН-
кы(у) ï с і ш сіі(б к ы т и у з л к о н н с А ілко же окрЁтлетс іл к 
д^екнн(у) спіелнилу дДілши скобок н о л \ Ф с т н м ( у ) / / с л -
кос же fi/Vi'ÉcTo унтонА укл не ш и т ь но ...свыше Т К А Н Ъ 

ІЛІСО же уитонч. ьлнжліши к схлАому тсЁлесн е с т ь плче 
прочиу одежд. Надпись начинается на оплечье (спере-
ди справа), переходит на подольник передника, за-
тем на подольник задней стороны саккоса, на ее пра-
вый сторонник и левый сторонник, а затем правый 
и левый сторонники передника. Буквы направлены 
наружу. Наверху сторонников надписи заканчивают-
ся растительными штамбами, шитыми жемчугом 
с крупными жемчужинами посредине. В нижних уг-
лах сторонников и в верхних и нижних наружных уг-
лах полосы с изображением ангелов расположены 
фигурные накладки черного бархата с вышитыми 
гирляндами крупных листьев золотной канителыо. 
К вороту пришита золотая пуговица грушевидной 
формы с чернью и один рубин. На рукавах и сторон-
никах—двенадцать серебряных «звонков». Подклад-
ка саккоса из красной тафты. 

СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ 

Объярь сечется, ветхая; бархат потерт (особенно на 
зарукавьях); осыпь жемчуга. Саккос в 1965 г. был рес-
таврирован в Музеях Московского Кремля (реставра-
тор М. Г. Бакланова). При этом объярь была сдубли-
рована на маркизет клеевым способом, золотное 
шитье укреплено иглой, жемчуг промыт и закреплен. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография отдельных образов святых на саккосе 
традиционная. Однако следует отметить, что среди 
саккосов с лицевыми изображениями не удается про-
следить определенной традиции в выборе сюжетов5. 
Так, несколько необычно изображение ангелов на 
переднике, Деисусного чина и поклонения святите-
лей Богоматери на зарукавьях. Последняя особен-
ность, по мнению А. С. Силкина, посходит к саккосу 
ростовского митрополита Ионы Сысоевича4. Нео-
бычны и сами композиции, составляющие образ 
Православной Церкви. Одна — Христос во славе 
с предстоящими апостолами, другая — Богоматерь 
Знамение, которой поклоняются вселенские святи-
тели и дьякон. Необычна и «учительная» надпись на 
саккосе, раскрывающая символику этого важнейше-
го церковного облачения. 

3 См. саккосы кат. № 107,108, 123,166. 
4 См. Силкин 2000. Кат. № 147. 
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АТРИБУЦИЯ 

Включение в деисусную композицию Алексия Чело-
века Божия и Марии Египетской — небесных покро-
вителей царя Алексея Михайловича и царицы Ма-
рии Ильиничны, — а также сведения, приведенные 
И. Е. Забелиным, что Авдотья Яковлевна Волынская 
в 1672 г. на Патриарший дом «низала передник на 
саккос и шила аифор Страсти Господни»5, даю т осно-
вания для атрибуции саккоса. 

ВЫСТАВКИ 

1972-1973 Москва. 
ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Патриаршей ризницы 1904. С. 245-246; Опись 
Патриаршей ризницы 1910. С.24,№ 60; Савва 1863.С.24, 
№ 24; Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, 
№ 12027. 
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РАСПЯТИЕ; С В Я Т И Т Е Л И 

Москва, мастерская царицы 
Натальи Кирилловны, 
мастерица Марья Горяинова, 1680 
Атлас (XVII в., иностранное производство), 
шелковые, пряденые и сканые 
серебряные и золотные нити, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание 
4 3 x 4 4 
Принадлежала патриарху Иоакиму 
Поступила из Патриаршей ризницы 
в 1920 г.' 
Инв. № ТК-2577 

На среднике палицы в двойном ореоле изображено 
Распятие с четырьмя предстоящими: Богоматерью, 
Иоанном Богословом, женой-мироносицей и Лонги-
иом Сотником. На фоне — стена Иерусалима с зубца-
ми и бойницами; внизу очерчена пещера с черепом 
и костями Адама. Внутри ореола размещено десять 
небольших медальонов с поясными изображениями 
святителей с книгами в руках. Верхняя и нижняя фи-
гуры прямоличные, остальные — в трехчетвертном 
повороте к центру. По иконографии среди них мож-
но определить Василия Великого (наверху в центре), 
Николая Мирликийского (в центре внизу), митропо-
литов Петра и Алексия (в клобуках). Из трех русских 
святителей в архиерейских шапках один, несомненно, 
митрополит Иона, другой — Филипп, третий, может 
быть, редко изображаемый московский митрополит 
Феогност2. Иконографически нечетко выражены 
вселенские святители наверху, по с торонам Василия 
Великого, вероятно, это наиболее чтимые — Григо-
рий Богослов и Иоанн Златоуст, обычно изображае-
мые вместе с Василием. Неясно, кто изображен сле-
ва от Николы, возможно, Григорий Нисский. Между 
кругами со святителями вышиты гирлянды из рель-
ефных цветов, составляющих своеобразные штамбы. 
На углах средника — херувимы и серафимы; вверху 
и внизу — прямоличные с нимбами, по бокам — про-
фильные. Фоном служит сизый («таусинный») атлас. 
Личное шито тонким некрученым шелком «в рас-

' Акт от 5/ІѴ 1920 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1920 г., д. 4, л. 19. 

2 См., например, их изображения на пелене первой половины 
XVI в. в ГИМ, инв. № РБ-4 (Маясова 1971 (1). Ил. 41). 

кол» «по форме» с небольшими оттенениями серым 
шелком. Черты отмечены тонким крученым корич-
невым шелком. Волосы и борода светло- и темно-ко-
ричневые. Одежды и детали шиты прядеными сере-
бряными и золотными нитями с яркими цветными 
прикрепами (швы «городок», «клетчатый городок», 
«ягодка», «двойная ягодка», «ягодка в четыре клет-
ки», «черенок», «перышки»). Стена Иерусалима ши-
та сканым золотом с желтым шелком, внизу — с зеле-
ным. Позём — сканым золотом с коричневой нитью, 
а под черепом — с черной. Фон за святыми в кругах 
зашит голубым некрученым шелком. У херувимов — 
зеленые и оранжевые подкрылья. Все контуры и де-
тали рисунка обнизаны средним и мелким жемчугом. 
На каймах того же, как и на среднике, фиолетово-си-
него атласа, обрамленных с двух сторон шитыми зо-
лотыми полосами, узорной и в то же время четкой 
вязью серебряными нитями шит кондак пасхально-
го песнопения: ВИДА ^А^СОНННКЪ НЛЧЛЛННКА ж н д н н НА 

к у е с ч " ^ ВИСАШЛ г л А г о л л ш е / / А ф е и н е в ы ь о с ь в ы л ъ во-

п л о щ а л и ж е с ндліи ^АСПІШ н снд н е к ы / / с о л н і ( е лучи 

CROW поіАти лонн ж е БЫ д е л и А ч у е п е щ у щ и чу ІАСЛАСІА НО 

В С А / / т е ^ Ы І Л И ПОЛ!АНН Л!А ГОСПОДИ ВО I(AjlCTRIH ТВОСЛИ.. 

Надпись начинается на правой верхней кайме, пере-
ходит на правую нижнюю, затем на верхнюю левую 
и на нижнюю левую. Буквы на первых двух каймах 
направлены внутрь произведения, на двух других — 
наружу. Подкладка из зеленого атласа. На верхнем уг-
лу палицы пришит длинный узкий серебряный позо-
лоченный крючок с фигурным окончанием. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Потертости золотного шитья. Ткань фона выцвела, 
подкладка сечется. Кисти утрачены. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография Распятия традиционная, в то же вре-
мя композиция средника с двойным ореолом, в кото-
ром размещены святые и орнамент, представляет 
оригинальное композиционное решение. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Гармоничность композиции произведения, строй-
ные пропорции фигур, развитое золотное шитье при 
тщательном исполнении и умеренной моделировке 
в сочетании с рельефным орнаментом и четкой узор-
ной вязыо литургической надписи свидетельствуют 
о первоклассной мастерской. Согласно приписке 
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в Описи Патриаршей ризницы 1686 г. палица сделана 
17 января 1680 г. как панихидная патриарха Иоакима. 
Подтверждением такого назначения палицы являет-
ся и цвет фона, на котором вышито изображение — 
фиолетово-синий атлас, используемый при соверше-
нии панихид. В делах Патриаршего приказа за 1680 г. 
отмечено, что «на той палице государева мастерица 
вдова Марья Горяинова вышила золотом и серебром 
образ Распятия Господа Нашего Иисуса Христа... а за 
работу ей... 5 рублей дано»3. Изящная каллиграфия 
надписи и сине-фиолетовый атлас напоминают над-

гробный покров 1629 г. князя Ивана Ивановича Одо-
евского из Сергиево-Посадского музея4. 

В Ы С Т А В К И 

1989-1990 Москва, № 21. 
И С Т О Ч Н И К И И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Патриаршей ризницы 1904. Л. 82 об.; Опись 
Патриаршей ризницы 1910. С. 54, № 6; Савва 1863. 
С. 297; Клейн 1911 (1). С. 59-60; Опись Оружейной па-
латы 1914-1930-х гг., д. 13, № 12094; Маясова 1989 (2). 
С. 76 (датировка ошибочна). 

См.: Сергиево-Посадский музей, инв. № 2429 (деталь надписи на 
покрове см.: Свирин 1963. Ил. на с. 132). Это дало нам основание 
вначале предположить, что палица вышла из этой мастерской 
(см.: Маясова. 1997). 
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В О З Н Е С Е Н И Е 

Москва (?), мастерская Марии Ивановны, 
жены Ильи Даниловича Милославского (?), 
іббо-е гг. 
Атлас (XVII в., Италия), 
тафта (XVII в., Восток), 
тесьма (ХѴШ в., Россия), 
шелковые, пряденые и сканые 
серебряные и золотные нити; 
ткачество,шитье 
7 7 x 7 4 

Вклад Ильи Даниловича Милославского 
Поступила из Вознесенского монастыря 
Московского Кремля в 1919г.' 
Инв. № ТК-2815 

На среднике по малиновому атласу вышита сцена 
«Вознесение Христа»: в центре с раскрытыми перед 
грудыо ладонями изображена Богоматерь, по сторо-
нам от нее два ангела, указывающие поднятыми пра-
выми руками па возносящегося в круглом ореоле 
Христа, их головы обращены к стоящим па некото-
ром расстоянии от этой группы апостолам (по пяти 
с каждой стороны). Передние — Петр (слева) и Иоанн 
(?) (справа) простирают одну руку к Христу, руки дру-
гих прижаты к груди. За апостолами видны горки 
с чуть намеченными лещадками и симметрично рас-
положенными на их верхней кромке восемью деревь-
ями. В центре между деревьев — овальный ореол со 
схематично переданным парящим голубем. Наверху, 
в тройном круглом ореоле со звездами, на радуге вос-
седает Христос с распростертыми благословляющи-
ми руками, возносимый двумя ангелами. По сторо-
нам нимба Христа надпись: і с , у с . На фоне: д ( н г ) г л и 

г ( с ) д н и , с т и л п ( с ) л и , Mjf х у , у ^ ( с ) т с н . Личное шито 
плотно тонким серовато-песочным крученым шел-
ком «атласным» швом. Волосы — темно-зеленым кру-
ченым шелком с прядями песочного цвета. Таким же 
зеленым шелком прошиты черты лиц и контуры ног 
стоящих внизу. У Христа и несущих его ангелов чер-
ты ликов отмечены темно-коричневой нитью. Кон-
туры деревьев и лещадки горок очерчены частично 
зеленым, частично темно-коричневым шелком, как 
и фигуры, и складки на одеждах, местами рельефно. 

Ореолы за Христом шиты синим некрученым шел-
ком с золотыми звездами и радугой, одежды — пряде-
ными серебряными и золотными нитями с цветными 
прикрепами (швы — «рядки», «ягодка» трех типов, 
«клетчатый городок», «разводная клетка», «чере-
нок»). Вокруг нимбов — рельефные серебряные «ве-
ревочки». Горки шиты сканым золотом с желтым 
шелком, а в отрогах — с вишневым. По каймам песоч-
ного атласа золотной нитыо вязыо тонкими буквами 
шит тропарь праздника Вознесения: к о ( з ) н е с е с ю ко 

( с ) л л к е у е ( с ) ж е н ш ь ^ л д о ( с т ) с о ( т ) в о | и у ( ч ) е н н і с о ( л \ ) 

сном ю е е т о к А н и е с т г о дул и ( з ) к е і | і е и ш л ce //см ослоне-

НШЛ Л̂ДН ІЛКО TM 6СИ СМИ Г.ЖНН И (з)КАКІІТеЛЬ ЛНІ^у 6Ж6 

Ш Т НАСЬ с о к е у ш н к ' ь с < и о т / / ф н и е и іл ж е нл д е л и н с о -

е д н н н к и к с шали i к о ( з ) н е с е с і л ко ( с ) л л . . . / / ( у ) е к ж е н ш ь 

нн if л іс о ж е ш т л у ч л с і л но п ф е к ы к л і л н е ш т с т у п н о н ко-

т и л л и с и ш и м л д если . с КАЛІИ и н и к т о ж е нл км. Надпись 
начинается на верхней кайме, переходит на правую, 
затем на нижнюю и левую. Буквы на всех каймах на-
правлены к центру пелены. Золотная тесьма, приши-
тая, по-видимому, позднее, частично закрывает вы-
несенные над строкой буквы. Вокруг средника 
проложены две широкие золотные тесьмы и более 
узкие тесьмы по наружному краю. Подкладка из ма-
линовой тафты. На подкладке пришиты петли 
и кольца. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Атлас на каймах сильно сечется. Подкладка загрязне-
на, прошита светлыми нитями. Тесьма пришита по-
зднее. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Композиция на пелене, по сравнению с другими рас-
пространенными в московском искусстве варианта-
ми этого типа «Вознесения» (с фронтально стоящей 
Богоматерью), имеет некоторые особенности. Так, 
вопреки обычному ангелы по сторонам Богоматери 
изображены не «зеркально», а у каждого из них под-
нята правая рука, чем несколько нарушается гармо-
ния средней группы. Чтобы выделить центр, знамен-
щик сдвинул фигуры апостолов к краям пелены, тем 
самым также нарушив слитность всей композиции. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

В указанных особенностях иконографии, так же, как 
и в симметричном расположении деревьев на гори-
зонте, проявился определенный провинциализм. 
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Произведение по рисунку длинных фигур и складок 
одежд, одутловатых ликов с круглыми глазами и ха-
рактеру шитья напоминает набедренник и пелену, 
вложенные в Антониево-Сийский монастырь Ильей 
Даниловичем Милославским в 1662 и 1664 гг.'2. Неко-
торые технологические признаки (плотное шитье 
личного тонким крученым шелком серовато-песочно-
го цвета, применение цветного шелка для обозначе-
ния черт ликов и прядей в волосах, сочетание пряде-

ных и сканых золотных нитей) свидетельствуют 
о влиянии произведений строгановских мастерских. 
Пелена «Вознесение» близка к пелене «Богоявление» 
(кат. № 127). Вероятно, оба исполнены в одной мас-
терской, возможно, И. Д. Милославского. 

В Ы С Т А В К И 

1931-1939 Москва. 
источники 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12307. 



. ПЕЛЕНА 

Б О Г О Я В Л Е Н И Е 

Москва (?), мастерская Марии Ивановны, 
жены Ильи Даниловича Милославского (?), 
166о-е гг. 
Атлас (XVII в., иностранное производство), 
камка (XVII в., Италия), шелковые, 
пряденые и сканые серебряные 
и золотные нити, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание 
50 X 38 (без кистей) 
Вклад Ильи Даниловича Милославского 
Поступил из московского 
Богоявленского монастыря в 1927 г.1 

Инв. № Т К - 2 7 0 3 

В центре композиции изображен Христос, стоящий 
в водах Иордана вполоборота влево в набедренной 
повязке, со скрещенными на груди руками. Слева на 
берегу стоит Иоанн Предтеча в длинных одеждах, 
склонившийся над Христом, правой рукой чуть каса-
ясь его головы. На Христа из облаков направлено си-
яние с летящим вниз голубем в ореоле (Святым Ду-
хом). За Иоанном на двурогих горках изображено 
дерево с кривым стволом. Справа на берегу стоят че-
тыре ангела с пеленами в руках. Наверху на фоне 
красного атласа (видного над горками и по краям 
изображения) двойной нитыо пряденого серебра 
шиты надписи: к о г < ш в л е / / н н е г д н е , а г н ( щ ) ю А н г n j e -

до ' гечл , д у г / / с т ы , Ангнли ГДНИ. Личное шито слабокру-
ченым шелком песочного цвета плотно «атласным» 
швом. Черты и все контуры прошиты темно-корич-
невым шелком. Оттенения под глазами, по абрису 
ликов, ребрам светло- и темно-коричневые. Волосы 
у Христа и ангелов темно-коричневые, у Иоанна — 
светло-коричневые. Одежды шиты прядеными сере-
бряными и золотными нитями с тонкими малозамет-
ными цветными прикрепами (швы «клопчик», «чере-
нок», «ягодка», «городок», «перышки», «ягодка в 
четыре клетки» и более сложные). Складки одежд не 
обозначены. Ноги ангелов остались незашитыми. Ре-
ка Иордан вышита сканым серебром с голубым шел-

1 Акт от 8/ѴІ 1927 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1927 г., д. 20, л. 41 об., № 13 (назван подвесной пеленой). 

2 Содержание надписи устанавливается по сохранившимся фраг-
ментам. В современном прочтении: «Во Иордане креіцающуся 
Тебе, Господи, Гроическое явися поклонение: Родителев бо глас 
свидетельствоваше Тебе, возлюбленнаго ти сына именуя, и Дух, 

ком, горки — сканым золотом с серовато-коричне-
вым шелком. Они не имеют лещадок, отмечены 
лишь их конутры. Дерево шито зеленым шелком 
с коричневой описью. Нимбы, перекрестье у Христа 
и надпись оюн обнизаны мелким жемчугом с золот-
ной «веревочкой». На каймах по светло-зеленому ат-
ласу пряденым золотом в четыре нити с красной 
прикрепой вязыо вышит тропарь праздника Богояв-
ления: ко юудАне кфі| ілн і| іу . . . 2 Внизу пришито девять 
кистей из серебряных, светло-коричневых и светло-
вишневых шелковых нитей с ворворками из золот-
ных нитей. Подкладка из желтой камки. Наверху 
подкладки черными чернилами написано: НАБЕДРЕН-
НИКЪ№ 5 и пришиты три петли из серебряного шнура. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Деформация ткани каймы и перепутанность нитей 
делает литургическую надпись нечитаемой. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Основные иконографические признаки композиции 
традициоины. Однако она имеет некоторые особен-
ности, как, например, необычное расположение де-
рева. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Произведение необоснованно считалось набедрен-
ником, хотя его размер, форма и литургическая над-
пись на нем свидетельствуют о том, что это подвес-
ная пелена. Датировка ее 1660-ми гг. основана на 
близости, как и пелены «Вознесение» (кат. № 126), 
к произведениям, вышедшим из мастерской Ильи 
Даниловича Милославского3, в которых наблюдают-
ся те же особенности: небрежное исполнение, отсут-
ствие складок на одеждах, волн в реке, лещадок на 
горках, некоторый примитивизм в изображении лиц 
с круглыми глазами, статичность фигур. 

В Ы С Т А В К И 

1987 Каунас — Таллин — Калинин; 1988 Буэнос-Айрес, 
№ 101; 1988 Сан-Пауло-Рио-де-Жанейро, № юі; 1989-
1990 Москва, № 34. 

и с т о ч н и к и 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 16, № 17514. 

в виде голубине, извествоваше словесе утверждение. Являйся 
Христе Боже, и мир просвеіцей, слава Тебе» (Мииея. Январь 6 
[5], часть первая. М., 1983. С. 236, 6 января). 

3 См.: Соломина 1982. С. 44-Э8, № 8-10. Следует отмстить, что на указан-
ных здесь произведениях надписи выполнял другой словописец. 
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1 2 8 . ПОКРОВ НАДГРОБНЫЙ 

С В Я Т О Й К Н Я З Ь МИХАИЛ Ч Е Р Н И Г О В С К И Й 

Москва, мастерская княгини 
Евдокии Федоровны Одоевской, 
знаменщик Федор Зубов (?), іббо-е гг. 
Атлас, камка (XVII п., Италия), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые нити, 
золотная тесьма, жемчуг, изумруды; 
ткачество, шитье, низание 
1 7 8 , 5 x 8 8 

Вклад князя Никиты Ивановича Одоевского 
в церковь Черниговских чудотворцев 
в Московском Кремле'. 
С 1774 г. находился 
в Архангельском соборе 
Поступил из Патриаршей ризницы 
в 1 9 2 0 г.2 

Инв. № ТК-37 

На среднике по красному атласу вышито прямолич-
ное, в рост, изображение Михаила Черниговского3 

в княжеских одеждах. В правой руке его, поднятой 
к груди и обращенной ладоныо к зрителю — шестико-
нечный крест, в левой — опущенный вниз меч. Лич-
ное шито крученым песочного цвета шелком «в рас-
кол» «по форме». Курчавые волосы, свисающие усы 
и растущая низко под подбородком маленькая боро-
да «космочками» — коричневые. На голове святого — 
шитая золотной нитью с густой желтой прикрепой, 
создающей крестчатый узор, княжеская шапка, ото-
роченная коричневым мехом со светлыми штрихами. 
На плечи накинута шуба с длинными свисающими ру-
кавами, подбитыми коричневым мехом, и таким же 
широким воротом с треугольным вырезом. Шуба, 
нижняя одежда, сапожки, нимб, меч и крест шиты 
золотными и серебряными нитями с цветными при-
крепами разнообразными швами («клопчик», «ягод- Кат. № 1 2 8 

' Покров переносился вместе с ракой из одной церкви в другую 
(см. примеч. 3). В Книге поступлений Архангельского собора 
к описанию покрова имеется приписка: «Принесен из Сретен-
ского в Архангельский собор при мощах черниговских чудотвор-
цев того же ноября 21 дня 1774 года» (Книга поступлений Архангель-
ского собора 1774-1805, л. 4 об.). 

2 Акт от 5/Ѵ 1920 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1920 г., д. 4, л. 20. 

3 Сын черниговского, а затем великого князя киевского Всеволода 
Святославича Чермного. Убит вместе со своим боярином Федо-
ром 20 сентября 1246 г. в ставке хана Батыя за отказ исполнить та-
тарские обряды. Тела их были перевезены в Чернигов, где вскоре 
стали почитаться как святые мощи. В Москве культ Черниговских 
чудотворцев получил признание в XVI в., особенно в период при-

соединения Казани и Астрахани и обострения отношений с ту-
рецким султанатом и крымским ханством. В 1570-е гг. Иван Гроз-
ный направляет в Чернигов «Послание», в котором обращается 
к черниговским святым и молит их «яко живых» «приидите к 
нам и нас просветити и град сохраните, извольте с нами в царст-
вующем граде Москве жити» (Жданов 1904. С. 100). Перенесенные 
в Москву мощи находились в часовне на Пятницкой улице, затем 
во вновь построенной Черниговской церкви на Ивановской пло-
щади в Кремле. С 1683 г. — в новой Черниговской церкви на бров-
ке холма против Архангельского собора. В 1770 г. они временно 
были перенесены в Сретенскую церковь дворца, а с 1774 г. нахо-
дятся в кремлевском Архангельском соборе, где для них была со-
оружена по приказу Екатерины И серебряная рака, а после ее 
разграбления солдатами Наполеона — бронзовая. 



ка» трех вариантов, «разводная клетка»). На плечах 
шубы мелким и средним жемчугом вынизаны две ве-
точки с цветами и листьями. В каждой по одному 
среднему изумруду и одиннадцати мелких. Вокруг 
нимба и по верху шапки проложена золотная «вере-
вочка». Контуры фигуры прошиты коричневой ни-
тыо. По сторонам головы святого золотной нитыо 
вязыо в две строки вышита надпись: лгиш(с) слгокфпы 
існіл3ь//л\иулнл7. 46|II.HHI'0RC//lCfl. На окруженных зо-
лотной тесьмой каймах зеленого атласа золотной ни-
тыо вязыо вышит тропарь святому: жн^нь скоп линн-
чесіп сокеуншкше ІСПОКФДЛННА кешул ук^л//снн[|іесіл if 
нбкеснымъ востеісосте лшуліле п^е/ид^е с доклнлѵь 
Хешдоуоліт. молите yjj'c'iw ьі л СОМАНИТИ штсчестк//ш 
HAiue UJJIA же І люди по келніуш его МАСТИ U ^ C T R O земное 
нн но что же вмени R сллву шсо// п^еуодлі|іу W C T A H H 

песчнолі звлн пришел л\о(с)кнчол\'ь троі^у по ч оьФ длетси 
пред нечеснвым мчтелем стрлссотепче мнуліле швн сил 
предстоА л\олн со урн(с)тл. Надпись начинается на верх-
ней кайме, переходит на правую, затем на нижнюю 
и на левую. Буквы направлены внутрь произведения. 
Подкладка из зеленой камки с узором веток с цветами 
граната. В левом углу на подкладке надпись черными 
чернилами в четыре строки: № 5 2 - 1 5 - л. 9 4 / В С Е Г О ЖЕМ-

ЧУГА НА СЕМЬ П О К Р О В Ъ / С О Ч Т Е Н О 2531 ЗЕРНО 2431 ЗЕР-

Н О / 1 8 5 7 2 4 / І Х . Наверху три петли и два медных кольца. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Шелковое шитье в личном потерто, золотное сечет-
ся. Ткань фона сечется, помята, палевой кайме ткань 
сохранилась фрагментарно (виден холст), штопки, 
прорывы от гвоздей. Утраты жемчуга. На подклад-
ке — заплаты зеленого штофа. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Изображение князя Михаила в княжеских одеждах 
с мечом и крестом в руках с «кудреватыми» волосами 

«Михаил подобием рус, власы кудреват, брада аки Иоанна Пред-
течи с проседыо, шуба камчата, верх лазорь, пестрен киноварыо 
с бслилом, испод лазорь, камка, в правой руке держит крест, 
а в левой меч в ножнах» (Филимонов 1876. С. 156). 
г и м , инв. № 3274 щ. См.: Рындина 1979. С. 522, 570-571 (автор счита-
ет ковчег тверским и отмечает особую популярность в Твери 
Черниговских чудотворцев). В короне же, с крестом, но без меча 
Михаил изображен в росписях 1502-1508 гг. собора Ферапонтова 
монастыря (см.: Данилова 1970. Ил. 20, 21, 23); в короне, с крестом 
и мечом — па фреске середины XVI в. кремлевского Благовещен-
ского собора. Однако в XVI в. Михаил Черниговский изображал-
ся и в княжеской шапке, например, на иконе Деисусного чина из 
собрания Лихачева (ГРМ, иив. № ДРЖ - 1908). В дальнейшем КІІЯЗЬ 
изображается и в короне, и в княжеской шапке — это главное от-
личие иконографических вариантов. 
См.: Косцова, Федорова 1999. С. 18-24. 
См.: Силкин 2002. С. 340, № 143. 

соответствует иконописному подлиннику, в котором 
не упомянут его головной убор4. Встречается два ва-
рианта — городчатая корона и, как на нашем покро-
ве, княжеская шапка. Наряду с этим, святой изобра-
жается и без головного убора. Наиболее раннее, 
известное нам изображение князя — на серебряном 
черневом ковчежце конца XV в. рядом с боярином 
Федором и Корнилием Сотником. Здесь он изобра-
жен в городчатой короне5. В шитье изображение 
князя Михаила нам известно еще на двух пеленах. 
Одна из них хранится в Эрмитаже и датируется кон-
цом XVI в.6; возможно, она вышла из мастерской ца-
рицы Ирины Федоровны. Так же, как на покрове, 
князь изображен здесь с мечом и крестом и в княже-
ской шапке. Вторая пелена хранится в Сольвычегод-
ском музее и вышла из мастерской Анны Ивановны 
Строгановой в 1660-х гг.7; здесь князь изображен в мо-
литвенной позе и, как на раке, простоволосым. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для атрибуции являются общие с други-
ми известными произведениями мастерской Одоев-
ских, руководимой Евдокией Федоровной, женой 
князя Никиты Ивановича, а после ее смерти, по-ви-
димому, ее невесткой, женой Якова Никитича, худо-
жественные и технологические признаки, такие, как 
рисунок бровей, глаз, рук, одни и те же золотные 
швы и другие". Подтверждением может служить и де-
ревянная рака с живописным изображением на 
крышке Михаила Черниговского и резной надписью 
о построении ее в 1688 г. Яковом Никитичем Одоев-
ским9. По-видимому, автором изображения на раке 
и на покрове был один и тот же художник — Федор 
Зубов. Доказательством этого служит не только то 
обстоятельство, что царский «кормовой» живопи-
сец Федор Евтихиев Зубов в 1670-1680-е гг. выпол-

8 В Троице-Сергиевский монастырь, где было захоронено в XVII в. 
несколько членов рода Одоевских, были вложены шитые над-
гробные покровы с изображением Голгофы (Вкладная книга Тро-
ице-Сергиевского монастыря 1673 г. С. 108-111; Свирин 1963. Ил. на с. 
132). В Кирилло-Белозерский музей в 1666 г. женой Никиты Ива-
новича Одоевского Евдокией Федоровной подарена хоругвь «Ус-
пение Богоматери» (Кирилловский музей, инв. № 41/628); а ее сы-
ном Яковом Никитичем в 1671 г. — покров «Кирилл Белозерский» 
(Там же, инв. № 4 0 / 6 2 7 ) . См. об этих двух произведениях: Мая-
сова 1989 (1). С. 222. По Евдокии Федоровне была вложена в Но-
водевичий монастырь, где она в 1671 г. была погребена, напрес-
тольная пелена «Похвала Богородицы» (Музей «Новодевичий 
монастырь», инв. № 7 5 0 / 3 3 3 5 НДМ). См. об этом: Косицыпа 
1995. С. 123-125 . Автор ссылается на Нкладиую книгу Новодеви-
чьего монастыря 1675 г. (ИІІВ. № 104027/1-НДМ). 

9 Слг.: Дунаев 1990. С. 140-142. (Автор ошибочно в надписи прочитал 
1679 г. вместо 1688, «просвятил» вместо «построил» и «5 ноября» 
вместо «21 ноября»). О раке см. также: Маясова 1997 (1). С. 286-295. 



Кат. № 128. Деталь 

нял заказы Никиты Ивановича и Якова Никитича 
Одоевских10, но и художественные особенности этих 
произведений: приемы письма и общий стиль, харак-
тер ликов с курчавыми волосами и бородкой «кос-
мочками», руки с тонкими изящными пальцами, ри-
сунок ног в разных ракурсах, узорочье одежды". Мы 
считаем, что покров «Михаил Черниговский» вы-
шит еще при Евдокии Федоровне Одоевской, так как 
он ближе к ранним произведениям мастерской. 

И С Т О Ч Н И К И И ЛИТЕРАТУРА 

Книга поступлений Архангельского собора 1774-1805, 
л. 4-4 об.; Опись Архангельского собора 1857, л. 941; 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12217; 
Маясова 1997. С. 286-295; Маясова 2002. С. 357-360, ил. 13. 
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П О Л О Ж Е Н И Е В О Г Р О Б 

Москва, мастерская жены 
московского гостя Ивана Гурьева, 1678 
Атлас и камка (XVII в., Западная Европа), 
штоф (XIX в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые 
и сканые нити, жемчуг, изумруд, золото; 
ткачество, шитье, низание 
135X189 
Вклад московского гостя 
Ивана Гурьева в Чудов монастырь 
Московского Кремля 
Поступила из Чудова монастыря 
в 1919 г.1 

И н в . № ТК-2956 

На среднике плащаницы по темно-синему атласу вы-
шит лежащий во гробе Христос с перекрещенными 
на чреслах руками. Голову его поддерживает Богома-
терь, сидящая на скамье с фигурными ножками 
и подножием. За нею склонилась к гробу, подперев 
голову рукой, Мария Магдалина, сзади стоит Мария 
Иаковлева, рвущая в отчаянии волосы. Рядом с ней — 
ангел с рипидой в виде квадрифолия с профильным 
изображением серафима. В изножии гроба — низко 
склонился со скрещенным па груди руками Иоанн 
и припадающий к ногам Христа Иосиф. За ними сто-
ят Никодим, также с руками у груди, и ангел с рипи-
дой в виде квадрифолия с профильным изображени-
ем серафима. Внизу перед гробом — две маленькие 
фигуры ангелов в динамичных позах веют рипидами 
над плащаницей. Над гробом в сегменте неба с клу-
бящимися облаками по краям — поясное изображе-
ние Саваофа с распростертыми благословляющими 
руками и исходящим из уст сиянием с голубем (Свя-
тым Духом) в ореоле (от ореола на лежащего в гробу 
Христа сияние падает тремя лучами). На фоне пря-
деным золотом вышиты надписи: п о л о ж е н и е но r j o ( Ë ' ) 

г с л н ш е ( г ш ) ICA у CA, Г І ' С А В А Ю Ц ) Д)(7 . С Г Ы , Л I T A И г н и , 

АГІЛН г н и , л\А|ніл нлко(н)л іА, І О А ( Н ) Е Г О С Л О ( Н ) , о г н ( ш с ) 

юси.о/ь, уе^укнлѵь, сеулАи(л\) (около рипид) . В углах 
средника — шестикрылые профильные символы 
евангелистов с надписями: в левом нижнем углу — 
орел ( ю л ( н ) ) , в правом - ангел ( л и ( т ) д . е ( и ) ) , в верх-

нем правом — лев ( л и ф к о ) , в левом — телец ( л у к д ) . 

Справа на среднике снизу вверх идет вышитая в одну 
строку пряденым серебром сложной тесной вязыо 
вкладная надпись: Л'ЁТА ,3413 [7186=1678] ЛІЛІА кт. и 
[ 8 ] ( д ) н ь ко ш к т ё л ь А ^ у с ( т ) ^ л т н г л лшуллА н ч н д о ( к ) 

м н т у ь пуи л т л и ^ и т е плвле і к е л е у и AKJAAMC п л л н ^ ы н е і 

HjiH к л з н л ч Ф е C T A j o y лісіле 3 ь ф т и е н дл(л) с и п п л л і р н н -

ц у КІСААДу Г О С Т Ь НКЛИ'Ь L Y J B K ' B УЛ(ДН) Кг/ІЧИОГО П 0 Л Н Л И 0 К 6 -

ниіл 31ATIA скобго готіл федо^л шорнл н жены его 
л ское(и) д(т)і|іб^и пл^Асісбкн (и) и(у) детей (н)клн(н)л 
М А Т Р О Н Ы НЛСНАІА2 . На широких каймах светло-зелено-
го атласа в кругах, соединенных фигурными баляси-
нами (верхняя и нижняя каймы) или маленькими 
кружками с отходящими цветами (боковые каймы) 
вышито двадцать восемь святых, обращенных в три 
четверти к центру каждой каймы, головами к средни-
ку. В углах вышиты, в соответствии с символами еван-
гелистов на среднике, сидящие на скамьях пишущие 
евангелисты с надписями их имен: внизу слева — 
Иоанн (АП(С)Л'Ь І О А ( Н ) ) , справа — Матфей (Ап(С)л 'ЬЛИ(Т)-

Д Б И ) , в правом верхнем углу — Марк (АП(С)Л'Ь Л И ( В ) К О ) , 

в левом — Лука (лп(с)лъ лукл). В остальных кругах — 
поясные святые. На нижней кайме (слева направо) 
пророки—Аввакум (nj(o)jK'b лк(н)Аісу(лі)), Илья (nj(o)-
iicb ИАНЛ), Моисей (nf(o)j'ic7. люнсен), Давид (цф дл-
ны(д), Соломон (ц|ьсололи(н)), Исайя (nf(o)j'icb нслшл), 
Даниил (nj(o)fïcb длнн(л)), Иезекииль (п^(о)[ісь 636К6-
ИА'Ь). На верхней кайме справа налево апостолы — Фи-
липп (АП(С)АЧ, Д . Н А Н ( П ) ) , Варфоломей (АЛ(С)ЛТ. кдф.о.о-
A O A \ ' É ( H ) ) , Андрей (АП(С)А'Ь А И Д ^ Ё И ) , Петр (АП(С)А'А 

печуь), Павел (АП(С)А'Ь плке(л)), Яков (АП(С)А'Ь нілко(н)), 
Иуда (лп(с)л7 . индл) , Симон (АП(С)А7, с і ш л ( н ) ) . На левой 
кайме — вселенские святители (сверху вниз) — Иоанн 
Златоуст (АГИ(Ш) НОЛИ ) , Василий Великий (АГИ(Ш) НА-

С И Л И И ) , Григорий Великий (АГИ(Ш) г^игоуи) , Николай 
Мирликийский (АГН(Ш) и н к о л л ( е ) ) . На правой кайме — 
русские митрополиты (сверху вниз) — Иона ( д г и ( ш ) 

І Ш Н А ) , Петр (АГИ(ШС) печуь), Алексей (АГИ(ШС) А Л Е К -

с и н ) , Филипп (АГИ(Ш) Д.ИЛНП ) . Личное шито шелком 
песочного цвета плотным швом «в раскол» со светло-
коричневыми оттенениями (по щекам, полосы от 
бровей и глаз, сходящиеся на висках, под глазами, 
на переносице, по носу, над губами и на подбородке, 
по телу Христа). Черты ликов и контуры рисунка 
очерчены темно-коричневым шелком. Волосы шиты 

2 В надписи встречается много недописанных слов, пропущенных 
букв, что затрудняет ее прочтение. 
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темно-коричневым и серым шелком (у старцев), гу-
бы — малиновым. Одежды, нимбы, крылья и другие 
детали шиты прядеными золотными и серебряными 
нитями с цветными прикрепами с разнообразными 
и, втом числе сложными, швами («черенок», «денеж-
ка», «перышки», «двойная ягодка», «денежка в четы-
ре клетки» и «разводная клетка» в семи вариантах). 
Плат у гроба шит сканым золотом. Облака — голубым, 
малиновым и белым шелком. Цветные шелка также 
в шитье балясин и цветов в кругах, в виде треугольни-

ков в бордюре на задней стенке гроба. Контуры тела 
Христа, нимбов Христа и Богоматери обнизаны мел-
ким жемчугом. На нимбе Христа — изумруд в окруже-
нии жемчуга. Подкладка из зеленой камки с узором 
крупных цветов с лилиями в них. Внизу пришит кусок 
темно-зеленого штофа. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Шитье в личном местами утрачено (особенно на кай-
мах), виден фон. Золотное шитье потерто. Ткани се-
кутся, заштопаны, выцвели. Утраты жемчуга. 
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ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография плащаницы в основном повторяет пла-
щаницу, вложенную в 1561 г. Евфросинией Стариц-
кой в кремлевский Успенский собор3. Однако компо-
зиция ее имеет ряд отличий: несколько иные позы 
у апостолов (особенно у Никодима); вместо Святого 
Духа в облаках — Саваоф, а Святой Дух в виде голубя 
изображен ниже; здесь иной набор святых на каймах, 
хотя они также изображены в кругах с балясинами, 
но все повернуты головами к среднику; нет здесь, как 
в плащанице Старицких, изображений Отечества 
и Успения Богоматери. Иные на плащанице Гурьева 
и пропорции фигур, узоры одежд и другие детали. 
Следует отметить динамичность фигур ангелов у гро-
ба, символов евангелистов, как бы летящих ко гробу, 
святых на верхней и нижней каймах, а также необыч-

3 См.: Маясова 1960 (1). Табл. 2. 
К этой мастерской следует отнести по художественным и техно-
логическим признакам еще несколько произведений: воздух 
«Положение во гроб» из московского Богоявленского монасты-
ря (кат. № 130); пелену «Макарий Желтоводский» (кат. № 131). 
О произведениях мастерской из других музеев см. вступитель-
ную статью. Этой теме был посвящен также доклад A.B. Силкина 
«Мастерская московского гостя Ивана Гурьева» на симпозиуме 

ность наименования рвущей на себе волосы Марией 
Иаковлевой, а не Магдалиной. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Произведение выполнено с большим искусством 
и тщательностью, свидетельствующими о высоком 
профессиональном уровне художника и мастериц4. 
Дата, вышитая на плащанице, соответствует упоми-
наемым во вкладной надписи историческим лицам5. 

ВЫСТАВКИ 

1979 Нью-Йорк, № 87; 1979-1980 Париж, № 87; 1982 Ме-
хико, №67; 1982-1983 Рим, №70; 1985-1986 Белград-
Скопле, № 59; 1988 Ныо-Дели, № 73. 

И С Т О Ч Н И К И И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Чудова монастыря 1861 г., л. 100-101, № 138.1; 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12428. 

«Древнерусское художественное шитье», проходившем в Музеях 
Московског о Кремля в 1989 г. Воспроизведение памятников см.: 
IX Реставрационная выставка 1988. С. 155, 169-170, кат. № 354 и 355; 
Искусство рязанских земель 1993. С. 115, кат. № 13,14,15, с. 116, кат. № 16. 

5 Упоминаемый в надписи архимандрит Павел был переведен 
15 сентября 1674 г. из Симонова монастыря в Чудов, где оставался 
до 21 июля 1678 г., когда был возведем в сан митрополита Сибирско-
го и Тамбовского. Умер в Тамбове в 1692 г. (см.: Строев 1877. С. 164). 



1 3 0 . в о з д у х 

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ 

Москва, мастерская жены 
московского гостя Ивана Гурьева, 
1670-168о-е гг. 
Атлас и тафта (XVII в., Западная Европа), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити; 
ткачество, шитье 
6 8 x 8 2 
Поступил из московского 
Богоявленского монастыря 
в 1927 г.1 

Инв. № ТК-3155 

На среднике по зеленому атласу вышита композиция 
«Положение во гроб». Руки Христа скрещены на груди. 
Голову поддерживает Богоматерь, сидящая в изголо-
вье гроба. За Богоматерью стоит, скорбно прижав-
шая руки к лицу, одна из жен-мироносиц (Магдали-
на?). Склонившийся ко гробу Никодим поддерживает 
ноги Христа. Рукава хитона Никодима засучены, об-
нажая руки по локоть. Слева от Никодима за гробом 
склонился ко Христу Иоанн. Одну руку в скорби он 
поднес к лицу, вторую простирает ко Христу. За Ни-
кодимом стоит Иосиф Аримафейский, скрестивший 
руки па груди. В центре за гробом — крест с присло-
ненными к нему с двух сторон копнем, лестницей 
и губкой. По сторонам креста — два ангела в дьякон-
ских одеждах с двумя рипидами у каждого. Над крес-
том в облаках — поясной Саваоф с исходящим от него 
сиянием со Святым Духом в виде голубя. Внизу сред-
ника справа — девять сомкнутых заостренных сверху 
прямоугольников (стена Иерусалима?). На фоне 
средника рельефно по «веревочке» вышиты надписи: 
1 С Ф С , му ду, НІІСОДИ(/И), АГГЛН//ГДНИ, г ( с ) д ь САКАШ(.( . ) . 

Личное шито некрученым шелком песочного цвета 
«в раскол» «по форме» крупными стежками, черты 
лица — коричневым, белки — белым, губы — красным. 
По абрису лика даны светло-коричневые оттенения, 
такие же полосы идут от бровей и глаз, по контурам 
тела, ребрам, суставам. У Христа — черные волосы 
и шитая редкими штрихами от самых ушей неболь-
шая борода. Черные волосы у Иоанна и ангелов. У Са-

ваофа и Никодима — желтоватые, у Иосифа — серые. 
Облака шиты сканым серебром с голубым и малино-
вым шелком, бок гроба — золотом сканым с коричне-
вой нитыо. Одежды и все остальное шито прядены-
ми серебряными и золотными нитями с цветными 
прикрепами (швы — «денежка в четыре клетки», 
«ягодка», «ягодка сложная», «клопчик», «перышки», 
несколько видов «разводной клетки»). Коричневой 
нитыо прошиты контуры и детали. Лестница, орудия 
Страстей и древки рипид шиты рельефно «по вере-
вочке» золотом с красным, голубым и зеленым шел-
ком. Вокруг нимбов обведено рельефным золотным 
шнуром. На каймах красного атласа, обрамленных 
с двух сторон золотными полосами (четыре-восемь 
золотных нитей) шит пасхальный канон: но rjOb'É 

ПАОТСКІ но АД>£ ж е с д ш е н ІАІСО КГЪ H ум ж е с jА(З)ЕОННИ-
ІСО(Л\) и НА n je (c )TA' / ; Е Ы ( Л ) е с н y j H ( c ) T e / / с о иітц|е(л\) и 

Д^ОЛТЬ н е й ИСПОЛНЕНА И НеШПИСАННЫИ МКО ЖИ//В0І10С6ЦЫ 

МКО JAM ІС^АСН^ИШфи) НО НСТИННу H ч е ф щ о г л м KCMKAI 0 

I (c ) j i coro И 0 К А М / / С М с к ф т л ' £ и ш і ( н ) ) ф с ) т е r j o ( c ) тнои 

и с т о і н и ( к ) . Песнопение начинается на верхней кай-
ме, переходит на правую, затем на нижнюю и левую. 
Буквы на всех каймах направлены внутрь произведе-
ния. Подкладка из белой тафты. По краю — золотная 
бахрома. 

СОХРАННОСТЬ 

Утраты шитья в личном, золотные нити и ткани се-
кутся. 

ИКОНОГРАФИЯ 

По размеру произведение является воздухом — треть-
им, большим, покровцом на литургические сосуды, 
однако его иконография необычна для этого типа 
произведений. Композиция «Положение во гроб» 
характерна для плащаниц, на покровцах же изобра-
жался «Христос во гробе» без предстоящих, и толь-
ко к концу XVII в. иногда на них встречается много-
фигурная сцена. Здесь ее иконография своеобразна 
и для плащаниц: сочетание креста за гробом с оруди-
ями Страстей и Саваофа в облаках с исходящим от 
него лучом со Святым Духом, неравномерное рас-
пределение групп у гроба — слева только Богоматерь 
и Магдалина, справа — три мужские фигуры (причем 
Никодим и Иосиф как-бы поменялись местами), 
а также изображение стены Иерусалима (?) на перед-
нем плане. 
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АТРИБУЦИя 

На выполнение воздуха во второй половине XVII в. 
указывают не только многофигурная композиция 
и появление новых деталей, но и стремление худож-
ника передать многоплановость в постановке фигур, 
динамизм их движений, «реалистическая» трактов-
ка голубя (Святого Духа), применение сложных 
швов в шитье. Наличие этих швов и характер надпи-
сей с плотно прижатыми друг к другу длинными бук-
вами сближают воздух с плащаницей, выполненной 

в 1678 г. в доме московского гостя Ивана Гурьева2, хо-
тя воздух далеко уступает ей в художественном отно-
шении. По-видимому, его знаменил другой художник. 

ВЫСТАВКИ 

1987 Каунас — Таллин — Калинин; 1988 Буэнос-Айрес, 
№ 103; 1988 Сан-Пауло - Рио-де-Жанейро, № 103; 
1989-1990 Москва, № 35. 

источники и ЛИТЕРАТУРА 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг., д. 16, № 17515; 
Русское художественное шитье 1989. Кат№> 35. 

2 См.: кат № 129. Там же и перечень произведений, вышедших из 
этой мастерской. 
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П Р Е П О Д О Б Н Ы Й МАКАРИЙ 

У Н Ж Е Н С К И Й И Ж Е Л Т О В О Д С К И Й 

Москва, мастерская жены 
московского гостя Ивана Гурьева, 
1670-1680-е гг. 
Атлас (XVII в., Италия), 
камка (XVII в., Дамаск?), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые 
и сканые нити; ткачество, шитье 
48,5 X 34 
Находилась в собрании 
С. П. Рябушинского 
Поступила из Государственного 
музейного фонда в 1927 г.1 

Инв. № ТК-2508 

На среднике подвесной пелены к иконе по зеленому 
атласу вышит стоящий в трехчетвертном повороте 
влево преподобный Макарий2, молящийся Троице, 
представленной в сегменте облачного неба. У него 
окладистая борода, волосы, спадающие на лоб тремя 
прядками и вьющиеся по плечам крупными локона-
ми. На святом — преподобпическая мантия, стянутая 
на груди. Куколь откинут на плечи. Под мантией — 
аналав. В изображении Троицы крылья среднего ан-
гела подняты и направлены по диагонали вправо, 
на столе две чаши. Над святым шита надпись: 
п|еп(д)оьн'ы лшсл^еі, над Троицей — С Т А Ю T J O I I J A . 

На каймах такого же зеленого атласа, что и на средни-
ке, четкой вязыо почти без лигатур шит тропарь свя-
тому: днесь Г І А Д Ъ твои гллнчь Т О Ь О Н ) ( К А Л И Т / / С Ю К 

согфФ^'ь ко его шФсвФтло юісо велие слнц(е) B O ^ C I I A A T . 

еси к чмдесь уко//сноил\н пуеп(д)ьне лившие всю 03Л-
fHA%//6CH I ПН'(: ЛЮЛІСЮ Г В И И 3 В А В И Т И С Ю ДНІЛЛѴЬ Ш Ш Ш ' Ь 

w r прелести ВЛАЖНЫ3. Надпись начинается на верхней 
кайме, переходит на правую, затем нижнюю и левую. 

1 Акт от 28/111-1927 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1927 г., д. 18, л. 14. 

2 Преподобный Макарий (t 1444) поселился вначале у озера Желтые 
воды, затем основал на берегу реки Унжи (Костромской губ.) мо-
настырь во имя Троицы. Умер 25 июля 1444 г. Проповедывал среди 
мордвы, чувашей и черемисов, побывал в плену у казанского хана. 
Местно чтился как чудотворец с XVI в. Общецерковная канониза-
ция была при патриархе Филарете в первой половине XVII в. 

3 В песнопении отражено предание о защите в 1532 г. преподобным 
Макарием Солигалича от нападения казанских татар, что обычно 
изображалось местными иконописцами в житийных иконах пре-
подобного Макария Унженского. См., например: Кудряшов 1987. 
С. 7 (деталь серебряного оклада иконы «Макарий Унженский»). 

4 В иконописном подлиннике о нем сказано: «Подобием стар и сед, 
лицем блед, власы просты на главе, брада аки Сергия Радонеж-

Буквы направлены внутрь произведения. Личное ши-
то тонким некрученым шелком песочного цвета «ат-
ласным» швом и «в раскол» с небольшими оттенения-
ми по абрису и вокруг глаз. Волосы у преподобного 
того же тона с коричневыми прядями. У ангелов ко-
ричневым шелком отмечены черты ликов, контуры 
фигур, складки одежд и другие детали. Одежды, кры-
лья ангелов, нимбы, стол и чаши шиты прядеными зо-
лото-серебряными нитями с цветными прикрепами 
(швы — «черенок», «перышки», «клетчатый городок», 
«ягодка с крестиком», «разводная клетка»). Обувь 
и облака в композиции «Троица» шиты серым шелком, 
посохи у ангелов — малиновым, широкий позём — ска-
ным золотом с зеленым крученым шелком. Надписи 
на среднике и каймах — прядеными золотными нитя-
ми, как и обрамляющие каймы полосы. Подкладка из 
камки песочного цвета (выцветший алый?). 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Утраты в оттенениях на ликах (виден фон). Литурги-
ческая надпись сильно вытерта. Ткань фона сечется, 
на ней — ржавые отверстия от гвоздей, многочислен-
ные штопки, на правой кайме — прорывы. Подкладка 
сечется, имеет прорывы, многочисленные штопки, 
вся закреплена на холсте. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

На пелене — один из иконографических вариантов 
изображения преподобного, несколько отличаю-
щийся от рекомендации иконописного подлинника4. 
Особенностью его является также изображение Тро-
ицы не с одной или тремя, а с двумя чашами и нео-
бычным положением крыльев среднего ангела. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Хороший рисунок, удлиненная фигура преподобпого 
с тонкими кистями рук и прорисованными складка-
ми одежд, четкие надписи и тщательно выполненное 
шитье свидетельствуют о хорошо организованной 
мастерской. Применение таких сложных швов, как 

ского, ризы преподобническия, в руке свиток, а в нем написано: 
«Хвалю тя Господи, Иисусе Христе, благословенный Боже, со-
блюди нас доселе живы, воистину всякое дыхание и всякая тварь 
благословит Тя, призри убо милостивно с высоты святыя'славы 
Твоея, и услыши Моление недостойнаго раба Твоего, и якоже 
древле препитал еси пять тысящь народа пятма хлебы, сице 
и сия малыя люди в пустыни сей препитай милосердным и чело-
веколюбным Твоим смотрением, небесный Царю» (Филимонов 
1876. С. 398). Макарий Унженский изображался также в рост, пря-
молично, с разведенными руками, в одной — крест, в другой — ко-
пье, что отвечало его роли проповедника и защитника от врагов 
(см.: Кудряшов 1987. С. 157). В шитье святой изображался довольно 
редко. Можно указать пелену второй половины XVI в. в ГРМ (инв. 
№ ДРТ-53. См.: Лихачева 1980. С. 43, кат. № 73). 



Кат. № 1 з 1 

один из вариантов «разводной клетки» и характер 
моделировки ликов датируют пелену второй полови-
ной X V I I в. Этот вариант «разводной клетки» особен-
но был любим в мастерской московского «гостя» Ива-
на Гурьева. Не противоречат отнесению нелепы 
к этой мастерской и другие ее особенности (надписи, 
разделка волос, темные полосы от углов глаз к вискам 
и др.), известные по плащанице 1678 г. со вкладной 
надписью Гурьева (кат. № 129). Богатый московский 

купец Иван Гурьев, несомненно, имел дела с крупным 
торговым центром X V I I в. Солигаличем и почитал на-
иболее популярного там в ХѴІ-ХѴІІ вв. святого. Пре-
подобный на пелене определен как Макарий Унжен-
ский по иконографии (предстоящий Троице). 

В Ы С Т А В К И 

1913 Москва. С. 65, ил. 10; 1931-1939 Москва, 
источники 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 16, № 17324. 



1 3 2 . Х О Р У Г В Ь (одна сторона) 
А Р Х А Н Г Е Л М И Х А И Л 

Москва, мастерская царицы 
Марии Ильиничны, 
знаменщики — шатерные мастера 
Иван и Федор Янышевы (?), 
середина — вторая половина XVII в. 
Атлас (XVII в., иностранное производство), 
холст (XIX в., Россия), шелковые, 
пряденые серебряные и золотные нити; 
ткачество, шитье 
6 0 , 3 X 5 3 ; 

с холщевыми каймами — 70,5 х 60,3 
Происходит из московского 
Андроникова монастыря 
Поступила в начале 1 9 2 0 - х гг.1 

Инв. № ТК-2556 

На среднике одной из сторон хоругви по вишневому 
атласу вышит стоящий архангел Михаил с распрос-
тертыми крыльями. В правой согнутой руке он дер-
жит у плеча обнаженный меч, в левой, опущенной 
вниз, — ножны. На архангеле воинские доспехи, вы-
сокие сапожки и накинутый на плечи плащ, стяну-
тый на груди. Личное шито тонким некрученым пе-
сочного цвета шелком «атласным» швом «по форме»; 
черты лика — темно-коричневым; волосы — светло-
коричневым. Зрачки круглых глаз шиты рельефно, 
в подкрыльях — желтый крученый шелк. Крылья, 
нимб и меч шиты серебряными нитями «в прикреп» 
швом «перышки». Тороки из серебряных нитей, пе-
ревитых с серыми шелковыми, нашиты по верху 
нимба. В одежде — серебряные нити с толстой серой 
прикрепой (швы — «черенок», «ягодка» в несколько 
ниток, «разводная клетка»), в позёме — толстая жел-
тая прикрепа (шов — «ягодка»). Контуры фигуры 
и детали рисунка прошиты вишневым шелком. На-
верху на фоне по сторонам фигуры — надпись сереб-
ряными нитями: АІуА(н)гелъ мнулн(л). На каймах, об-
рамленных шитыми серебром полосами, по такому 
же вишневому атласу, как на среднике, серебряными 
нитями вязыо с узорными буквами шит тропарь: 
нк(с)ны(у) К О Н Н С Т В Ъ A J ^ H C T J A T H G H Л Ю Л ' Г ( / М ) / 7 ' Ь ' П А М Ы 

недостоинн ілісо ДАВАШН ми ліоАитвлм(и)//пок^Ыб'Гб 

НА(С) ісуово(м) КРMA невежественным тко//ы САЛВЫ СО-

ЭДЛШЛШ|ІН НАС л\ОАілі|іі(фсіл. Надпись начинается па 
верхней кайме, переходит на правую, затем на ниж-
нюю и левую. Буквы на всех каймах направлены 
внутрь произведения. Каемки атласного фона ото-
гнуты и к ним пришита холщовая подкладка, образу-
ющая с лицевой стороны узкие каймы. 

СОХРАННОСТЬ и РЕСТАВРАЦИЯ 

Значительные утраты шелковых нитей в личном, 
в чертах лика и контурах. Золотные нити местами 
отстают, потерты. Атлас на среднике и каймах силь-
но сечется, сохранился во фрагментах, видна новая 
холщовая подкладка, на которой закреплен древний 
фон. Везде ржавые пятна, прорывы. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография хоругви представляет традиционный 
вариант изображения архангела-воина. О другом 
иконографическом типе архангела на хоругвях см. 
кат. № 2-3. 

АТРИБУЦИЯ 

Профессионально выполненный рисунок, четкая 
с узорными буквами надпись и тщательное шитье 
свидетельствуют о хорошо организованной мастер-
ской, вероятно, Царицыной мастерской палате, где 
было разделение труда. Развитое золотное шитье 
с применением сложных швов («ягодка» в несколько 
клеток, «разводная клетка») при отсутствии сильных 
іфитенений в личном, и общий стиль памятника да-
ют основания датировать его серединой — второй 
половиной XVII в. По-видимому, к этому произведе-
нию относится запись в «Светличных делах» под 
1652 г., что «шатерные мастера Иван да Федор Яны-
шевы» знаменили (18 педель) среди прочих вещей 
«хоругвь Архангела Михаила»2. 

источники 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг., д. 13, № 13662. 

1 В Описи Оружейной палаты отмечено, что хоругвь поступила из 2 Забелин 1901. С. 728. 
Андроникова монастыря через Новодевичий монастырь, где 
в 1920-х гг. находился филиал Госфопда. 





1 3 3 - О П Л Е Ч Ь Е Ф Е Л О Н И 

П Р Е О Б Р А Ж Е Н И Е ; М И Т Р О П О Л И Т Ф И Л И П П 

И П Р Е П О Д О Б Н Ы Й ЗОСИМА С О Л О В Е Ц К И Й ; 

П Р Е П О Д О Б Н Ы Й САВВАТИЙ С О Л О В Е Ц К И Й 

Москва (?), вторая половина XVII в. 
Атлас (XVII в., иностранное производство), 
бархат (XVII в., иностранное производство), 
шелковые, пряденые и сканые золотные 
нити, жемчуг, альмандины, топазы, 
бирюза, стекла, перламутр; 
ткачество, шитье, низание 
В. зз; ш. 8 2 

Фелонь поступила 
из Соловецкого монастыря 
в 1 9 2 3 г. 
Инв. № ТК-2288 

Кат. № 1 3 3 . Д е т а л ь : п р е п о д о б н ы й С а в в а т и й 

Оплечье из красного бархата пришито к стану фело-
ни из крестчатой серебряной парчи в 1828 г. На барха-
те нашиты о тдельные изображения. На передней сто-
роне — прямоличная фигура преподобного Савватия 
Соловецкого, на задней стороне — Преображение. 
На горе Фавор в сиянии изображен Христос с благо-
словляющей рукой. Слева от него стоит Илья, спра-
ва — Моисей. По сторонам изображены ангелы, уно-
сящие пророков на шарообразных облаках. Внизу — 
поверженные ниц апостолы Петр, Иоанн и Яков. Сле-
ва — Христос ведет апостолов на гору Фавор, справа — 
спускается с ними. С двух сторон композиции «Пре-
ображение» изображены митрополит Филипп в архи-
ерейской шапке и саккосе (слева) и преподобный Зо-
сима, отдельно стоящие с развернутыми свитками, 
обращенные лицом к центру. Вокруг изображений по 
всему оплечью жемчугом низан растительный узор со 
включенными в него камнями. Розетка с камнями, ок-
руженная жемчугом, помещена на горках ниже сия-
ния. Над святыми жемчугом же вынизаны именую-
щ и е н а д п и с и : н ^ п ( д ) с к т ш , с . ф н л и л л ъ , п ^ п ( д ) д о е н л и . 

Такая же надпись наверху над композицией: njeoEjA-
женіе гдне. Личное шито «в раскол» без тонировок не-
крученым шелком песочного цвета, черты ликов обо-
значены примитивно черным шелком. Мантии 
преподобных вышиты крученым красно-коричневым 
шелком, позём под ногами святых — зеленовато-жел-

тым. Горки — сканым золотом с зеленовато-желтым 
шелком, мандорла и сияние — сканым же золотом с го-
лубым. Все остальное — прядеными золотными нитя-
ми с разноцветными шелковыми прикрепами. Все 
контуры фигур и рисунка обнизаны жемчугом. Под-
кладка из желтого шелка типа репса, новая. У ворота 
на подкладке надпись чернилами: ГЛАВ № 6 / Н . 344. 

СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ 

В местах небольших утрат шитья виден древний 
фон — красный атлас. Изображение на оплечье пере-
ложено на бархат в XVIII в. Стан был в это время бар-
хата золотного таусинного цвета. Настоящий вид фе-
лонь приобрела, по-видимому, после неоднократных 
переделок в 1828 г. Надписи, камни, жемчуг, подклад-
ка, таким образом, также относятся к позднейшим 
переделкам. 

ИКОНОГРАФИЯ 

На фелони вышит один из развернутых вариантов 
композиции «Преображение». Особенностью ико-
нографии является редко встречающиеся изображе-
ния ангелов, несущих на облаках пророков, а также 
святых, стоящих по сторонам1. 

АТРИБУЦИЯ 

По художественным и технологическим признакам 
изображение на оплечье фелони следует отнести 
к XVII в. Фигура митрополита Филиппа, официаль-
но канонизированного в 1652 г., определяет ІІИЖ-

це мастерской Строгановых в Русском музее (инв.№ ДРТ-94, см.: 
Силкин 2002. Кат. № 48). 



Кат. № 1 3 3 . З а д н я я с т о р о н а о п л е ч ь я ф е л о н и 

Кат. № 133 . Д е т а л ь : П р е о б р а ж е н и е Г о с п о д н е 

нюю границу даты. Фелонь прослеживается по доку-
ментам с начала XVIII в., а Опись монастыря 1828 г. 
фиксирует ее современный вид. По мнению впервые 
опубликовавшей ее Н. А. Смирновой, «сюжетное 
шитье скорее всего выполнено для монастыря в Ца-
рицыной мастерской палате Кремля». Мы не видим 
Достаточно оснований для этого утверждения и ос-
тавляем вопрос о ее вкладчике открытым. 

В Ы С Т А В К И 

2001 Москва, № 99. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Книга описная Соловецкого монастыря 1705, л. 145; 
Ризная палата Соловецкого монастыря 1726, л. 24; Кни-
га отводная Соловецкого монастыря 1760-х гг., л. 38; 
Опись Ризной палаты Соловецкого монастыря 1791, 
л. 77; Опись ризным и церковным вещам Соловецкого 
монастыря 1828, л. 68 об.; Опись соловецкого собрания 
1928/3, л. 9, № 137; Опись Оружейной палаты 1948, 
д. 42, № 2679 соб.; Вишневская, Смирнова 2000. С. 298. 



1 3 4 . ПАЛИЦА 

С О Ш Е С Т В И Е В О АД; 

С О Ш Е С Т В И Е С В Я Т О Г О ДУХА 

НА А П О С Т О Л О В ; 

Н О В О З А В Е Т Н А Я Т Р О И Ц А 

Москва, 
вторая половина XVII в. 
Атлас (XVII в., Восток), 
шелковые, пряденые 
и сканые серебряные 
и золотные нити, 
жемчуг, серебро; 
ткачество, шитье 
4 1 X 4 2 ; 5 7 , 5 X 5 7 ( п о д и а г о н а л и ) 

Поступила 
из Патриаршей ризницы 
в 1919 г.1 

И и в . № Т К - 2 5 2 4 

Кат. № 1 3 4 

В центре палицы в двойном ореоле изображено Со-
шествие во ад: в овальной мандорле стоит прямолич-
ный Христос, протянувший руки поднимающимся из 
гробов Адаму и Еве. За ними видны праведники, сле-
ва — пророки Давид, Соломон и Иоанн Предтеча, 
справа — Авель и одни из апостолов, за ними видны 
нимбы других праведников. На фоне — отроги горок; 
под ногами Христа — поверженные врата ада. Между 
окружающих композицию ореолов наверху изобра-
жена Новозаветная Троица и в двенадцати круглых 
клеймах — поясные апостолы в трехчетвертном по-
вороте к центру. Внизу в таком же клейме — прямо-
личное поясное изображение царя в короне, держа-
щего перед собой плат (персонификация Космоса). 

В углах палицы — крылатые символы евангелистов 
с книгами (наверху — прямоличный ангел, по сторо-
нам и внизу — профильные телец, орел и лев). Фоном 
служит палевый атлас2. Личное шито тонким круче-
ным шелком песочного цвета «в раскол», «по форме» 
с чуть заметными оттенениями. Черты ликов отме-
чены темно-коричневым, белки — белым, губы — 
красным. Одежды шиты прядеными серебряными 
и золотными нитями с яркими цветными прикрепа-
ми (швы — «городок», «клетчатый городок», «ягодка», 
«ягодка двойная» и «в четыре клетки», «черенок»). 
Маидорла шита серебряными нитями простым 
швом, горки — сканым золотом со светло-коричне-
вым шелком., небо — с голубым. Сканое золото с раз-

2 По-видимому, это выцветший алый атлас восточного происхож-
дения, его краситель софлор (репейник) очень нестойкий. 



ноцветным шелком — на гробах и под ними. Фон вто-
рого ореола зашит пряденой золотной нитыо про-
стым швом, а в медальонах — узором «городок». Все 
контуры изображения, некоторые детали и медальо-
ны вынизаны средним и мелким жемчугом. Двойной 
жемчужной линией с золотной полосой внутри обве-
дены оба ореола и каймы с внутренней и внешней 
сторон. На каймах по тому же атласу, что и на средни-
ке, пряденым серебром вязыо (без лигатур) шито па-
схальное песнопение: воскрсеніе твое эдисге сплсе 
/ / А Н Г С Л Н понт'л НА некеокуи//и нлоь нл з е м л и сподоки 
//чистшѵи сеудцелѵь чеке слдвитн. Надпись начинает-
ся на верхней правой кайме, продолжается на ниж-
ней правой, затем на верхней левой и завершается на 
нижней левой. В верхний угол палицы вшит тонкий 
серебряный крючок с фигурным концом3. На трех 
других концах — низанные жемчугом ворворки с кис-
тями из пряденых серебряных нитей. Подкладка из 
малинового атласа4. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Ткань фона сильно выцвела, местами сечется, следы 
воска, небольшие отставания золотных нитей. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Композиция палицы необычна. В ней совмещены 
три иконографические темы: «Сошествие во ад», 
«Сошествие Святого Духа на апостолов» и «Новоза-
ветная Троица». Такое соединение наглядно пред-
ставляет основные идеи Нового Завета, которые 
должны были проповедывать по всему миру апосто-
лы — единство Божества, выступающего в трех ипос-
тасях, и значение жертвенности Христа во спасение 
рода человеческого. Все три темы представляют рас-
пространенные иконографические схемы. Однако 
соединение их в одну композцию привнесло свои 
особенности. Так, апостолы изображены не сидящи-
ми, как обычно, а в виде поясных фигур, заключенных 
в медальоны. Святой Дух над ними одновременно вхо-
дит в сцену «Новозаветная Троица». Прототипом опи-
сываемой палицы является хранившаяся в Патриар-
шей разнице другая палица первой четверти XVII в. — 
молдо-влахийского происхождения5. Повторяя ее, эта 
палица отличается не только общим художественным 
стилем и рисунком, но и отдельными композиционны-
ми моментами. Так, здесь нет ангелов над Христом, 

3 Крючок зашит внизу внутри подкладки и завинчен тремя шпень-
ками. 

П а л и ц а « С о ш е с т в и е в о ад». Первая четверть XVII в. 

В к л а д с у ч а в и т с к о г о м и т р о п о л и т а А н а с т а с и я К р и м к и (?) 

в м о н а с т ы р ь Д р а г о м и р н а (?). 

Музеи Московского Кремля 

звезд, херувимов и цветов во втором круге и по углам 
и, основное, — вместо характерного для молдо-влахий-
ского шитья заполнения кайм цветочной гирляндой, 
здесь помещена обычная для русских памятников ли-
тургическая надпись. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Бытование обоих памятников в кремлевском собра-
нии, так же, как и тщательность исполнения, надо ду-
мать, свидетельствует о выполнении нашей палицы 
в Москве во второй половине XVII в. 

В Ы С Т А В К И 

1990-1991 Сиэтл - Вашингтон, № 71; 2002-2003 Мем-
фис - Топика (США), Р. 57. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Патриаршей ризницы 1910. С. 54, № 5; Опись 
Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12097; 
Опись Соловецкого собрания 1928/2, д. 69, л. 8 об., 
№ 137; Маясова 1995(1). С. 270. 

5 Музеи Московского Кремля, инв. № ТК-2719: размер — 43 х 45. 
По стилю и ряду деталей эта палица близка к пелене «Успение 
Богоматери», вложенной в 1612 г. сучавитским митрополитом 
Анастасием Кримкой в храм Сошествия Святого Духа монасты-
ря Драгомирна (см.: Маясова 1995 (1). С. 266-270. Ил. на с. 269). 



1 3 5 . В О З Д У Х 

Х Р И С Т О С ВО Г Р О Б Е 

Москва (?), вторая половина XVII в. 
Камка (XVII в., Франция?), холст, 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание 
59 X 8 і 
Поступил 
из Вознесенского монастыря 
Московского Кремля 
в 1919 г.1 

И н в . № Т К - 2 4 9 8 

На среднике воздуха вышит лежащий во гробе Хрис-
тос, руки которого вытянуты вдоль тела. Перед гро-
бом — сложенная в виде горки плащаница. Два угла 
гроба не поместились на среднике и срезаны, веро-
ятно, при присоединении кайм. Над гробом — пря-
моличный херувим и два летящих ангела. У каждого 
из них — две рипиды (одна круглая, другая ромбовид-
ная) с кружком посредине, шитым песочным шел-
ком. Около изображений — жемчужные надписи: 
на нимбе — О И Ж , на фоне — іс ус, АНГИ Г ( С ) Д Н Н , уеуу-
килѵь. На каймах золотной нитью «по веревочке» 
шит тропарь Великой субботы: ко гуоке плотьски ко 
Аде же с д у ш е н шсо//кгъ к JAM же с J A ^ G O H H K O A I T . И НА 

njecroA'É с ілше/ /уунстб со іѵгцемъ и дууолі кем ис-
по//лныы неописАННЫН. Песнопение начинается на 
левой кайме, переходит на верхнюю, затем на ниж-
нюю и правую. Буквы на двух первых направлены 
внутрь произведения, на двух других — наружу. Лич-
ное шито «атласным» швом и «в раскол» крученым 
песочного цвета шелком со светло-коричневыми от-
тенениями. Волосы у Христа и ангелов — светло-ко-
ричневые с коричневыми кудрями и прядями. Темно-
коричневым шелком «прорисованы» черты ликов, 
светло-коричневым и темно-коричневым — контуры 
рисунка. Гроб шит сканым золотом с серым и желтым 
шелком, плат — сканым золотом с черным шелком. 
Одежды, нимбы и крылья — прядеными серебряны-
ми и золотными нитями с цветными прикрепами 
(швы — «черенок», «клетчатый городок», «денежка 
двойная», «денежка в четыре клетки», «перышки»). 
Подкрылья у ангелов и херувима шиты голубым и зе-

Кат. № 1 3 5 . Д е т а л ь 

леным шелком, тороки — голубым. Весь фон средни-
ка (шов — «ягодка двойная») и кайм (вольная прикре-
па) зашит золотной пряденой нитью с незаметной 
прикрепой. Контуры рисунка и детали обнизаны мел-
ким жемчугом. Жемчужные полосы обрамляют с двух 
сторон каймы. Подкладка из темно-красной камки 
с мелким цветочным узором2. На ней — пять металли-
ческих колец. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Часть золотного шитья на гробе более новая, под ней 
виден песочного цвета атлас (фон средника) и белый 
холст. По краям кайм виден зеленый шелк (фон кайм). 
Сканые золотные нити на гробе отстают. Потертость 
золотного шитья, утраты жемчуга, помятость. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография изображения повторяет воздухи мас-

2 В. Клейн упоминает ткань на подкладке воздуха как пример «кам-
ки кармазинной», называемой так по темно-красной окраске, 
и считает ее западной работой (см.: Клейн 1925. С. 59). 



Кат. № 1 3 5 

терских Дмитрия Ивановича Годунова и царицы 
Ирины Федоровны (см. кат. № 44, 48, 52, 55, 61). 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для атрибуции являются стилевые 
и технологические признаки. Довольно хороший 
рисунок, мелкие черты ликов с умеренной модели-
ровкой, тщательное, развитое золотное шитье, оби-
лие жемчуга, характер надписи свидетельствуют 
о принадлежности произведения к XVII в. В то же 
время, заполнение фонов золотным шитьем, утрата 
монументальности в надписи, нерасчетливое рас-
пределение изображения на среднике (срезанные уг-
лы гроба, «повисший в воздухе» плат) дают право от-
нести воздух ко второй половине этого столетия. 
Определить место его изготовления пока не пред-
ставляется возможным. Из той же мастерской вы-

шли два сударя Музеев Московского Кремля «Бого-
матерь Знамение» (кат. № 137) и «Агнец Божий» (кат. 
№ 136), составляющие комплект с воздухом, а также 
три произведения, вложенные в Троице-Сергиев мо-
настырь, — сударь «Богоматерь Воплощение», воздух 
«Христос во гробе» и палица «Спас Вседержитель»3. 
Несмотря на общность стиля, художественных и тех-
нологических приемов, характера надписей, произ-
ведения кремлевского музея отличаются от троицких 
деталями рисунка (размещением гроба, положением 
рук Христа, очерком одежды ангелов, формой ри-
пид, расположением Младенца и складок одежды Бо-
гоматери), что свидетельствует о разных прорисях. 

источники И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Пшеничников 1894. С. 63, ил. 4; Опись Оружейной пала-
ты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12314. 

3 Сергиево-Посадский музей, инв. № 646, № 647 и № 349. 



1 3 6 . С У Д А Р Ь 

АГНЕЦ БОЖИЙ 

Москва (?), вторая половина XVII в. 
Атлас (XVII в., Западная Европа ?), 
камка (XVII в., Франция?), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые нити, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание 

54 X 55 
Поступил 
из Вознесенского монастыря 
Московского Кремля 
в 1 9 1 9 г.1 

Инв. № ТК-2500 

На среднике сударя изображен младенец Христос 
под звездицей на дискосе с фигурным стояном. Но-
ги его вытянуты, руки согнуты в локтях и подняты. 
Одна рука благословляет, другая — развернута ладо-
нью к зрителю. По сторонам дискоса, склонив головы, 
стоят два ангела. У каждого — ромбовидная рипида 
с кружком посредине. Наверху в сегменте каплевид-
ной формы, на расстоянии от верхней каймы, в сия-
нии вышит поясной Саваоф с распростертыми бла-
гословляющими руками. От него на Младенца 
нисходит луч со Святым Духом в виде голубя в орео-
ле. Около изображений — низанные жемчугом над-
писи: ІС ус, гд САОД/Ь, АГ(Г)ЛИ гсдни. Личное шито «ат-
ласным» швом и «в раскол» крученым песочного 
цвета шелком со светло-коричневыми оттенениями. 
Волосы — светло-коричневым, черты ликов и кудри 
у ангелов — темно-коричневым, по контурам проши-
то светло-коричневой нитыо. В шитье голубя, сия-
ния за ним, неба, ромбов за Саваофом и подкрыльев 
у ангелов — серый, синий, зеленый и красные шелка. 
Все остальное шито прядеными серебряными и зо-
лотными нитями с малозаметной прикрепой, в том 
числе и весь фон на среднике и каймах (швы — «двой-
ная ягодка», «черенок», «клетчатый городок», «ягод-
ка», «клопчик», «перышки», «ягодка с крестиком» 
и вольная прикрепа). Все контуры и детали рисунка 
обнизаны мелким жемчугом. На каймах, обрамлен-
ных с двух сторон жемчужными полосами по фону, 
зашитому золотной нитыо, серебряной пряденой 

нитыо «по веревочке» вязыо вышит евхаристичес-
к и й к а н о н : пуиилѵ і те и д и т е / / с е е с т ь тс£ло м о е / / 
е ж е J A БЫ ломимое / / во о с т л в л е н н е гріуокч*. П е с н о п е -
ние начинается на верхней кайме, переходит на пра-
вую, затем на левую и нижнюю. Буквы на первых 
двух каймах направлены к центру произведения, 
на двух других — наружу. В углах кайм — прямоличные 
херувимы и серафимы с жемчужными надписями: на-
верху — уеуу (у одного), ними (у другого); внизу — се-
|А (у одного), ними (у другого). Подкладка из темно-
красной камки с мелким цветочным узором2. На ней 
два металлических кольца. Составляет комплект с су-
дарем «Богоматерь Знамение» и воздухом «Христос 
во гробе» (кат. № 137, 135). 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Отставание золотных нитей. Под шитьем на каймах 
виден зеленый атлас. Помятость по сгибам, загряз-
ненность. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография произведения повторяет произведе-
ния мастерских царицы Ирины Федоровны и Дмит-
рия Ивановича Годунова (см. кат. № 46, 53, 56, 62, 67). 
Однако здесь несколько иной рисунок стояна и ина-
че изображен Святой Дух. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для атрибуции являются художествен-
ные и технологические признаки. Неудачное разме-
щение неба с Саваофом, изображение фигурного 
стояна, являющиеся упрощенным подражанием про-
изведениям царицыных светлиц конца XVI — начала 
XVII в., и другие детали, встречающиеся и в осталь-
ных произведениях, входящих в данный комплект, 
дают возможность относить сударь ко второй поло-
вине XVII в. Из той же мастерской, кроме данного 
комплекта, вышли вложенные в Троице-Сергиев мо-
настырь сударь «Богоматерь Воплощение», воздух 
«Христос во гробе» и палица «Спас Вседержитель»3. 

В Ы С Т А В К И 

1986-1987 София, № 12; 1987 Каунас - Таллин - Ка-
линин. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Пшеничников 1894. С. 64, ил. 5; Опись Оружейной пала-
ты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12316. 

2 О ткани подкладки см. кат. № 135. 
3 Сергиево-Посадский музей, инв. № 646, № 647 и № 349. См. о них 

в примеч. 3 к кат. № 135. 
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1 3 7 . СУДАРЬ 

Б О Г О М А Т Е Р Ь З Н А М Е Н И Е 

Москва (?), вторая половина XVII в. 
Атлас (XVII в., Западная Европа ?), 
камка (XVII в., Франция ?), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые нити, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание 
55.5 х 55.5 
Поступил 
из Вознесенского монастыря 
Московского Кремля 
в 1 9 1 9 г.1 

Инв. № ТК-2499 

Кат. № 1 3 7 

На среднике в круглом ореоле вышито изображение 
Богоматери Знамение. Младенец Христос одной ру-
кой благословляет, другой — держит свернутый сви-
ток. На углах средника, заполняя все его пространст-
во, вышиты два прямоличных херувима и два 
серафима. На фоне жемчужные надписи: M<j .{.у, 1С ус, 
уеуу (около одного), КІІЛЧІ (у другого), ссуд (у одного), 
.{.ими (у другого). Личное шито швами «атласным» 
и «в раскол» крученым песочного цвета шелком со 
светло-коричевыми оттенениями. Волосы выполнены 
светло-коричневым, черты ликов — темно-коричне-
вым шелком. Ореол за Младенцем шит сипим шелком, 
синим И зеленым шиты подкрылья у херувимов и сера-
фимов. Все остальное шито прядеными серебряными 
и золотными нитями с малозаметной цветной прикре-
пой, в том числе и все фоны средника и кайм (швы — 
«черенок», «ягодка», «двойная ягодка», «перышки», 
вольная прикрепа). На очелье Богоматери — рельеф-
ная золотная розетка. Все контуры и детали рисунка 
обнизаны мелким жемчугом. На обрамленных с двух 
сторон жемчужными полосами каймах по золотому 
шитью пряденой серебряной нитыо «по веревочке» 
вязыо шит евхаристический канон: пиите шч- неіл ксн 
с и е с т ь к j о к ь лѵоіл//НОКАІ О З А К Ф Т А м ж е З А Ш//И 3 л ліно-

ГН И З А Н В А 6 Л \ А / / В О О С Т А В Л С Н И С Г|Фуонг. Песнопение на-
чинается на верхней кайме, переходит на правую, за-
тем на левую и нижнюю. Буквы двух первых направле-
ны внутрь произведения, двух других — наружу. 
Подкладка из темно-красной камки с мелким черным 
узором2. Входит в комплект с сударем «Агнец Божий» 
и воздухом «Христос во гробе» (кат. № 136, 135). 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

На среднике и на углах кайм в местах утрат шитья ви-
ден зеленый атлас. Потертость золотного шитья, не-
большая осыпь жемчуга, загрязненность. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография традиционна для второй половины 
XVII в. (см. кат. № 114, 140). 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для атрибуции служат художественные 
и технологические признаки, те же, что и па других про-
изведениях комплекта. Из той же мастерской вышли 
и три произведения, принадлежавшие Троице-Сергие-
вой лавре — сударь «Богоматерь Воплощение»,'воздух 
«Христос во гробе» и палица «Спас Вседержитель»3. 

источники и Л И Т Е Р А Т У Р А 

Пшеничников 1894. С. 64, ил. 6; Опись Оружейной пала-
ты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12315. 

2 О ткани подкладки см. кат. № 135. 
3 Сергиено-Посадский музей, инв. № 646, 647 и № 349. См. о них 

и примеч. 3 к кат. № 135. 



1 3 8 . СУДАРЬ 

АГНЕЦ Б О Ж И Й 

Москва (?), вторая половина XVII в. 
Камка (XVII в., Италия), 
тафта (XVII в., Восток), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити; 
ткачество, шитье 
6 І X 6 4 

Происходит 
из Архангельского собора 
Московского Кремля 
Поступил 
из Патриаршей ризницы 
в 1 9 2 0 г.1 

Инв. № ТК-2550 

Кат. № 1 3 8 

На среднике по малиновой камке шит младенец Хрис-
тос, лежащий на дискосе с фигурным стояном. Ноги 
Христа чуть согнуты в коленях, руки приподняты, од-
на с раскрытой ладонью, другая благословляющая. 
Над ним в перекрещивающихся ромбах — Святой Дух 
в виде голубя, выше — звездица с розеткой в перекрес-
тье. По сторонам дискоса на облаках стоят два ангела, 
держащие рипиды с серафимами. Наверху в полуова-
ле неба с облаками и сиянием изобретен поясной Са-
ваоф с распростертыми благословляющими руками. 
На фоне — шитые пряденым серебром надписи: іс YC, 
АГГАН г(с)дни, САВАШ.О/ь. На обрамленных с двух сторон 
серебряными полосами каймах по зеленой камке пря-
деным серебром вязью шит евхаристический канон: 
пшішнте и (Адн'Гб//сие есть тФло л\ое еже 3л вы ломи-
мое во иістлвленне г^е^овъ. Песнопение начинается на 
верхней кайме, переходит палевую, затем на нижнюю 
и правую. Буквы на всех каймах направлены наружу. 
В углах кайм вышиты прямоличные обращенные во-
вне херувимы с подписями у каждого: ^ у в и м ь 2 . Лич-
ное шито тонким крученым шелком песочного цвета 
плотным «атласным» швом. Вокруг глаз, к вискам, 
по абрису ликов, телу Младенца — светло-коричневые 
оттенения. Черты ликов, контуры и детали рисунка, 
волосы Младенца и ангелов шиты темно-коричневым 
крученым шелком, у Саваофа — светло-коричиевым, 

подкрылья — голубым, облака у Саваофа — голубым 
и белым, а под ногами ангелов — сканым золотом с зе-
леным шелком. Все остальное прядеными золото-сере-
бряпыми нитями с малозаметной прикрепой (швы — 
«ягодка», «клопчик», «перышки»). Стоян дискоса, 
звездица, рипиды вышиты рельефно. Вокруг нимбов 
проложен золотный жгутик. Подкладка из желтой 
тафты. На подкладке надпись черными чернилами 
№ 46-9 СТР. 92 и три матерчатых петли. Входит в ком-
плект с сударем (кат. № 139) и воздухом (кат. № 72). 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Ткани загрязнены и помяты. 
И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография традиционная и повторяет москов-
ские произведения конца XVI в. (см., например, кат. 
№ 53). Отступлением от нее являются облака под но-
гами ангелов. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Такая деталь, как облака, а также резкие оттенения 
в личном и некоторая «измельченность» фигур ука-
зывают на вторую половину XVII в. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Архангельского собора 1730, л. 46; Опись Ар-
хангельского собора 1771-1773, л. 98 об.; Опись Архан-
гельского собора 1857, л. 76 об.; Опись Оружейной па-
латы 1914-1930-х гг., д. 13, № 12263; Маясова 2002. С. 341. 

1 Акт от 5 /Ѵ 1920 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 2 У всех четырех херувимов в надписи на конце Ь, у верхнего пра-
1920 г., д. 4, л. 21. вого вместо f - B (^евукНАѴЬ). 



1 3 9 . СУДАРЬ 

Б О Г О М А Т Е Р Ь В О П Л О Щ Е Н И Е 

Россия, вторая половина XVII в. 
Камка (красная — XVII в., 
Италия; желтая — XVII в., Дамаск?), 
шелковые, серебряные и золот-
ные пряденые нити, жемчуг 
6 І X 6 3 

Происходит 
из Архангельского собора 
Московского Кремля 
Поступил из Патриаршей 
ризницы в 1920 г.1 

И н в . № Т К - 2 5 4 9 

Кат. № 1 3 9 

На среднике по красной камке в серебряном круглом 
ореоле вышито поясное прямоличное изображение 
Богоматери Воплощение. Младенец поясной, со свит-
ком в одной руке и благословляющей другой. По углам 
средника — профильные херувимы. На фоне в орео-
ле — шитые серебром монограммы: муду, ІС)(С. На ог-
раниченных с двух сторон серебряными полосами 
каймах по зеленой камке прядеными серебряными 
нитями вязыо шит евхаристический канон: пните шт 
неід ней сніА есть к^окь мо//і\ НОНАГО З А Н Я Т А иже/ / 3л 
вы и 3л лиіогшА//излнвлел\АіА но шстАвление гукуокъ. 
Песнопение начинается на верхней кайме, переходит 
на правую, затем на левую и нижнюю. Буквы на всех 
каймах направлены внутрь произведения. Личное ши-
то крученым песочного цвета шелком «атласным» 
швом и «в раскол» со светло-коричневыми оттенения-
ми. Черты ликов, контуры и детали рисунка, волосы 
у Младенца и херувимов темно-коричневые. Подкры-
лья у херувимов голубые и зеленые. Все остальное ши-
то прядеными серебряными и золотными нитями 
с тонкими цветными прикрепами (швы — «черенок», 
«ягодка», «ягодка двойная», «перышки», «разводная 
клетка»). Вокруг нимба Младенца обнизано жемчугом. 

Подкладка из желтой восточной камки с рисунком 
хризантем и гвоздик. На подкладке надписи черными 
чернилами: ВСЕГО Ж Е М Ч У Г А / / Н А СЕМЪ П О К Р О В Ъ / / С О -

Ч Т Е Н О 39 З Е Р Е Н Б / / 1 8 5 7 2 7 / І Х / / 3 9 ЗЕРЕНЪ, 4 5 - 8 / / 9 1 и д в е 

матерчатые петли. Составляет комплект с сударем 
(кат. № 138) и воздухом (кат. № 72). 

СОХРАННОСТЬ 

Небольшая деформация тканей. 
ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография повторяет произведения мастерских 
царицы Ирины Федоровны и Дмитрия Ивановича Го-
дунова (см. кат. № 47,49,50, 54,57,60,63). Отличие в от-
сутствии вкладной надписи на фоне, а также в том, 
что изображение Богоматери почти поколенное. 

АТРИБУЦИЯ 

Оттенения в личном, характер надписи дают воз-
можность датировать произведение второй полови-
ной XVII в. 

и с т о ч н и к и 

Опись Архангельского собора 1730, л. 46; Опись Ар-
хангельского собора 1771-1773, л. 98 об.; Опись Архан-
гельского собора 1857, л. 77; Опись Оружейной пала-
ты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12262; Маясова 2002. С. 341. 



1 4 0 . СУДАРЬ 

БОГОМАТЕРЬ ЗНАМЕНИЕ 
Россия, вторая половина XVII в. 
Атлас и тафта (XVI в., Восток), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые нити; 
ткачество, шитье 

45 х 46,5 
Происходит 
из Успенского собора 
Московского Кремля 
Поступила из Патриаршей 
ризницы в 1920 г.1 

Инв, № ТК-2743 

Кат. № 1 4 0 

На среднике по малиновому атласу в ореоле, шитом 
прядеными золотными нитями, изображена Богома-
терь Знамение. Младенец со свитком в одной руке 
и сложенной в молении второй рукой. Фон ореола — 
незашитый, по углам средника — профильные херуви-
мы. На фоне — шитые серебром надписи: 1С ус, мс.іу. 
На обрамленных с двух сторон золотными полосами 
каймах по той же малиновой камке, что и на средни-
ке, серебряной пряденой нитью вязыо шит тропарь 
праздника иконы «Богоматерь Знамение»: ІЛІСО H C W K O -

f нлѵун стену и істочниісь чщеоь стмжАкъше Т А ^лсі ткоі 
ьфе пуе//ч І С Т А А сопоотнкныуь оііо(л)чениіл М Н ( З ) Л А І А елѵь 
те(л\) же Л » О А И ( Л \ ) Т І А м и ф цлду (т)воему//дліу(и) ду-
Ш А ( М ) Н Ш И ( Л » ) келнн л\нло(ст) честнлго Ш К ^ А ^ А твоего 
ЗіА/иение пфз)нунще и лндне//гкон сгоуоднчс и лнцуліч. 
лі|іе див(н)ун поке(д)нл соп^оти(в)ныу гиду твоему длро-
ВА те(м) же ве^он кзыкАе(м) jлду(н)СА дво уунстнАно(м) 
по(у)ВААА. Надпись начинается на верхней кайме, пере-
ходит на правую, затем на левую и на нижнюю. Буквы 
на первых двух направлены внутрь произведения, двух 
других — наружу. Личное шито тонким крученым серо-
ватым шелком плотно «по форме» «атласным» швом 
с небольшими оттенениями под глазами и к вискам. 

' Акт от 5 / Ѵ 1920 г. - ОРПГФ Музеев М о с к о в с к о г о Кремля, ф. 20, 
1920 г., д. 4, л. 20. Поступил в Патриаршую ризницу из Успенского 
собора в 1890-х гг. (ОРПГФ Музеев М о с к о в с к о г о Кремля, ф. 21, 
1893-1898 гг., д. 28, л. 52 об.). 

Черты ликов, глаза, волосы Младенца и херувимов, 
контуры и детали рисунка шиты темно-коричневой ни-
тью. Одежды и нимбы — прядеными серебряными и зо-
лотными нитями с густыми цветными прикрепами 
(швы — «ягодка», «черенок», «клопчик», «ягодка с кре-
стиком», «перышки»). Подкладка из зеленой тафты. 
На подкладке сверху пришиты три матерчатые петли. 

СОХРАННОСТЬ 

Ткани загрязнены, на подкладке — разрывы. 
ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография традиционна для второй половины 
XVII в. (см. кат. № 114,137). 

АТРИБУЦИЯ 

Плотное шитье с умеренным оттенением в ликах, не-
большой набор золотных швов, четкая, красивая вязь 
с большим количеством лигатур и выносных букв, при 
э том определенная линеарность и угловатость складок 
одежд, характерная форма носа Марии позволяют да-
тировать произведение второй половиной XVII в. 

ВЫСТАВКИ 

1964-1965 Ленинград, 
источники 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12242. 

Ѵ'; : ST/T 



1 4 1 . Х О Р У Г В Ь (одна сторона) 
СПАС Н Е Р У К О Т В О Р Н Ы Й 

Россия, вторая половина XVII в. 
Атлас (XVII в., Италия), 
холст (XVI в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные 
пряденые нити; 
ткачество, шитье 
55 х 55.5 
Происходит из московского 
Андроникова монастыря 
Поступила в Музей 
в начале 1 9 2 0 - х гг.1 

И н в . № Т К - 2 6 9 7 

На среднике одной из сторон хоругви по малиново-
му атласу вышито изображение Спаса Нерукотворно-
го на падающем крупными складками плате, поддер-
живаемом с двух сторон стоящими и именословно 
благословляющими плат ангелами. Лик Иисуса Хри-
ста с клиновидной бородой с двумя завитками на 
конце, обрамлен длинными, без пробора волосами, 
спадающими на плат вьющимися локонами и окру-
жен золотым нимбом. Фигуры ангелов имеют сильно 
удлиненные пропорции и частично скрыты складка-
ми плата. Личное шито тонким некрученым песоч-
ного цвета шелком, «атласным» швом и «в раскол», 
«по форме», с легкими оттенениями под глазами. 
Черты лиц, пряди волос, контуры и детали рисунка 
прошиты толстым крученым голубым и малиновым 
шелком. Волосы Христа шиты коричневым, завитки 
на бороде — голубым, волосы ангелов — малиновым 
шелком. Все остальное шито по настилу из белых 
толстых нитей прядеными серебряными и золотны-
ми нитями с тонкими цветными прикрепами (швы — 
«черенок», «клопчик», «перышки», «ягодка двой-
ная», «ягодкав четыре клетки», «разводная клетка»). 
Над изображением по фону золотными нитями ши-
ты надписи: ІС)(С, Анггли ГДНІ. На каймах по такому же 
малиновому атласу, как и на среднике, вязью, почти 
без лигатур (кроме конца надписи) шито песнопе-
ние: Пр7И(с)Т0Л\у ТИ ШК'Ьфзу) ПОКАОНІАеЛІСІА САГІ 

Иосифе п^оі)іе//н(и)іл пргуФшеше(лі) нши(л\) yé еже 
K0A6H СО САГ(С)0Н К 0 ( з ) А Н б ( л і ) Cil К ^ Ы / У Т И НА і ф с / Г Ъ ДА 

( н 3 ) с л к ( и ) ш н ( с ) і л С 0 ( з ) д л Ш Т fCOTCI К ф Л Ж І І А Т ' А м 

е л г / У ъ д ( л ) у і л ( і ) і е ) к о п и е ( л і ) и ( с ) ч у л с т н к ( с ) і л ( и с ) п о л -

ннкм (н) сп(с)е нши дшы... сп'ти л\иф. Надпись начина-
ется на верхней кайме, переходит на правую, затем 
палевую и нижнюю. Буквы на двух первых направле-
ны внутрь произведения, двух других — наружу. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Утраты шитья в личном (виден фон). На нимбе утра-
ты серебряных нитей до настила. Золотные нити се-
кутся и отстают. Атлас фона сечется, имеет большие 
прорывы и штопки, загрязнен. Подкладка отсутству-
ет (на обороте холст, подложенный под фон). 
На нем местами толстые красные шелковые нити, 
по-видимому от поновлений. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

На хоругви представлен один из распространенных 
иконографических вариантов «Спаса Нерукотворно-
го» — с ангелами. Об иконографии Спаса Неруко-
творного см. кат. № 105. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для атрибуции, помимо стилистических 
и технологических признаков (чрезмерно удлинные 
фигуры ангелов, упрощенная трактовка ликов в соче-
тании со сложными золотными швами), является так-
же имепословное перстосложение рук ангелов. 

В Ы С Т А В К И 

2000 Москва, № 116. 
источники 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 13663. 
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СПАС Н Е Р У К О Т В О Р Н Ы Й 

Россия, вторая половина XVII в. 
Атлас (XVII в . , и н о с т р а н н о е п р о и з в о д с т в о ) , 

холст (Россия), 
шелковые, пряденые 
серебряные и золотные нити; 
ткачество, шитье 
41 X 82 
Источник поступления неизвестен 
Поступила в музей в 1920-1930-е гг. 
Инв. № ТК-2530 

На среднике подвесной пелены к иконе по светло-ко-
ричневому атласу шито изображение Спаса Неруко-
творного на плате, поддерживаемом двумя ангелами. 
У ног ангелов — фигуры двух коленопреклоненных 
преподобных, с простертыми в молении руками. 
Лик Спаса с примитивно прорисованными чертами 
и с тонкими повисшими усами обрамляет борода 
в виде отдельных коротких прядей с раздвоенным за-
витком посредине. Личное шито крученым шелком 
песочного цвета крупными гладьевымп швами «по 
форме» с оттенениями более темным под глазами, 
в виде «ласточкина хвоста» на подбородке и линия-
ми на переносице и к вискам. Черты ликов и волосы 
шиты темно-коричневым шелком. У преподобных 
в волосах — песочного цвета пряди. Плат шит сереб-
ром с малозаметной прикрепой (шов «рядки»), ним-
бы — золотом (шов «перышки»). Одежды и крылья 
ангелов также шиты прядеными золото-серебряными 
нитями с малозаметной прикрепой (швы — «чере-
нок», «городок», «двойная ягодка», «рядки», «денежка 
в четыре клетки», «клетчатые рядки», «перышки», 
«разводная клетка»). Контуры рисунка очерчены ко-
ричневой нитью, а пимб Христа — красной. На каймах, 
не отделенных от средника, по такому же светло-ко-
ричневому атласу пряденым серебром вязыо вышит 
тропарь образу Спаса Нерукотворного: л^е(т)с(т)ол\у 
Т Н OEJA^y П0ІСЛЛНЛе(лі)С1А Е Л Г Н IIJOCIA.. . прошении njerjr£ 
//ШБНИБ(М) H U Ï H ( M ) ) ( F T 6 G / К Б колен EO Е Л Г 0 | ( 3 ) Ь 0 Л Н ( Л ) 

еси Ь З Ы ( Т ) И НА к « ( С ) Т / / Д А н(з)ЕАкнш(е) же С О ( з ) Д А Ш Т 

JAGOTEI К ^ А Ж Н І Л Т ' К Е е / / В 0 П Н е Л 1 ^ А Д С ( Т ) н н а л Н ( С ) П О Л Н Н К Ы 

с(п)се нш шишедЕі(и) спл(с)тн мив'Ь. Надпись начина-

ется на верхней кайме, переходит палевую, затем на 
правую и нижнюю. На первых двух буквы направле-
ны внутрь произведения, на двух последних — нару-
жу. С наружной стороны каймы обрамлены шитой 
серебром полосой. К нижней кайме пришито семь 
кистей из серебряных нитей с чередующимися крас-
ными и зелеными шелковыми. Подкладка из холста 
светло-коричневого цвета. На ней черными черни-
лами проставлена цифра 38, наверху пришиты три 
петли. 

СОХРАННОСТЬ 

Потертость золотного шитья, нити местами отста-
ют, прорывы тканей, пятна воска, общая загрязнен-
ность. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография с ангелами, держащими изображение 
Спаса на убрусе, традиционна для шитых пелен и хо-
ругвей. Особенностью пелены являются коленопре-
клоненные преподобные, возможно, Зосима и Сав-
ватий, что встречается в данной композиции редко. 

АТРИБУЦИЯ 

Общий характер шитья (небрежно, крупными шва-
ми, с применением сложных золотных швов), а так-
же несколько примитивный рисунок дают основа-
ние считать произведение провинциальной работой 
второй половины XVII в., несмотря на узорную вязь 
надписи. 

ВЫСТАВКИ 

2000 Москва, № 118. 
источники 

Опись Оружейной палаты 1948, д. 44, № 5615 соб. 
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1 4 3 - ПЕЛЕНА 

БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТРИЯ 
(СМОЛЕНСКАЯ) 
Россия, XVII в. 
Камка (XVI в . , И т а л и я ) , 

атлас (XVI п., И т а л и я ) , 

канаус (XIX в., Р о с с и я ) , 

шелковые, серебряные и золотные 
пряденые нити, синель; 
ткачество, шитье 
7° х 5 2 ' 5 
Происходит 
из Вознесенского монастыря 
Московского Кремля 
Поступила в 1919 г.1 

И н в . № Т К - 2 5 4 7 

На среднике подвесной пелены к иконе по светло-зе-
леной камке шита поясная Богоматерь с Младенцем 
на левой руке. Лик ее обращен к Младенцу, правая ру-
ка у груди. Младенец сидит прямо, в его левой руке — 
свиток, благословляющая правая отведена в сторону. 
На Младенце «срачица» с круглым воротом, длинны-
ми рукавами и широким поясом. Складки одежд не 
обозначены. Личное шито тонким слабокрученым 
шелком песочного цвета «атласным» швом с более 
темными оттенениями. Черты ликов, контуры ликов 
и рук, очелье и ворот у Богоматери шиты темно-ко-
ричневым шелком. Волосы Младенца с тонкими пря-
дями на лбу и висках, брови и глаза, как и глаза Бого-
матери, шиты зеленым шелком. В глазах — красные 
точки. Тонкой красной полоской прочерчены губы. 
В контурах рисунка видны зеленые нити. Мафорий 
Марии шит толстыми кручеными шелковыми нитя-
ми песочного цвета з о л о т ы м швом («двойная ягод-
ка») с коричневой прикрепой; хитон — зеленым шел-
ком с песочной прикрепой, чепец — серебром 
с зеленой (шов «черенок»). Одежда Младенца — пря-
деным золотом с песочной прикрепой (шов «ягод-
ка), а пояс серебром с красным шелком, красным же 
шелком очерчена его одежда. Нимбы, каймы мафо-
рия Богоматери, полосы на зарукавьях Младенца ши-
ты пряденым золотом (швы — «черенок» и другие). 
На зарукавьях Богоматери и на нимбах синелыо вы-
шиты цветные камни. По контурам фигур проложе-

на рельефная золотная «веревочка», вокруг ним-
бов — зеленая шелковая нить. Рельефно золотными 
нитями вышиты звезды на очелье и плече Богомате-
ри, бахрома на ее мафории, а также монограммы л\у 
J.y, 1С ус па фоне. Внизу под изображением на фоне 
черным шелком вышита надпись: СНА пеленл длил н 
до(лі) ко^нссбннА уунстокл. На каймах, обрамленных 
с двух сторон золотной рельефной «веревочкой», 
по малиновому атласу пряденым золотом вязыо вы-
шит тропарь иконе: іс кдфы пунлФжьно ныне пуите-
иумъ гуФшнш со слиіуениелѵь пунплдлні̂ іе поіслюннелѵл 
eoriHHifie и^ глусинм дшевныю нлдчи^е//пол\ози лшло-
сеудоклкшн нл нм ПОТІ|ІНСІЛ юісо н^гнк\ел\ъ ш(т) лшоже-
сткл гуеуок'ь ne ш(т)култн улсъ скону OTIJICÉ т е с е едину 
поліофнніуу нлилш//не улюлчилѵь НИКОГДА же cùje силы 
твою глш|іе лн.і уьо недостоинАше не сыть і пуедстоллл 

ЛІОЛЮІУІНСЮ 3 Л НЫ К Т О Khi НАС И 3 К Л К Н Л О Т ВСАКПб//седы 

кто ли си ны соуулннА'ь и до ныне свосодны не ш(т)сту-
гнш'с шт т е с е вАл(д)Чнц|е усо ю улсы сплслн дат всюкню 
седы единА сллгословенню2. Надпись начинается па 
верхней кайме пелены, переходит на правую, затем 
на левую и нижнюю. Буквы на первых двух каймах 
направлены внутрь пелены, на двух последних — на-
ружу. Подкладка из малиновой таф гы, наверху к ней 
пришиты два кольца. 

СОХРАННОСТЬ 

Почти полностью утрачены оттенения в ликах тем-
но-песочным шелком (просвечивает зеленая ткань). 
Ткани па среднике и каймах секутся, имеются штоп-
ки. Грубо выполненная надпись под изображением, 
вероятно,более поздняя. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Особенностью изображения является одежда Мла-
денца, составляющая единое, перетянутое поясом 
одеяние, вместо хитона и гиматия. Полностью по-
вторяя иконографию пелены XV в. (кат. № 9), описы-
ваемая пелена следует и этой ее детали, только одеж-
да Младенца шита не сипим шелком, а пряденым 
золотом. 

АТРИБУЦИЯ 

Пелена впервые упомянута А. Пшеничниковым, счи-
тавшим, что «формы шитья и слог тропарей, взятых 
из старопечатных церковных книг, показывает про-
исхождение не позднее X V I I в.»'. Небольшой набор 
золотных швов, выполненных частично шелковыми 

2 Текст тропаря, вышитый на пелене, несколько отличается от со-
временных песнопений иконе Богоматери Одигитрии (Смолен-
ской) (см.: Ставровский 1914. С. 28). 

5 Пшеничников 1894. С. 63. 
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нитями, отсутствие детализации в одеждах, умерен-
ное оттенение в ликах, примитивность черт лика 
Младенца с оттопыренными круглыми ушками и вы-
пученные глаза Марии и при этом правильные про-
порции фигур, тонкие пальцы рук свидетельствуют, 
что произведение выполнено по прориси хорошего 

художника, скорее всего в провинциальной мастер-
ской XVII в. Этой дате не противоречат и длинные 
буквы плотной надписи. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Пшеничников 1886. С. 100; Пшеничников 1894. С. 63, ил. 7; 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг., д. 13, № 12308. 



1 4 4 - Х О Р У Г В Ь (одна сторона) 

П Р Е О Б Р А Ж Е Н И Е 

Россия, конец XVII в . 

Т а ф т а (XVII п., и н о с т р а н н о е п р о и з в о д с т в о ) , 

холст (XVII в. , Россия), 
п а р ч а (XVIII в . , Р о с с и я ) , ш е л к о в ы е , 

серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити; 
ткачество, шитье 
73 х 73 
Вклад архимандрита Фирса (?) 
в Преображенский собор 
Соловецкого монастыря 
Поступила из 
Соловецкого монастыря 
в 1923 г.1 

И н в . № Т К - 2 8 3 0 

На хоругви по голубой тафте (видна в местах утрат 
нитей) вышита композиция «Преображение». Стоя-
щий на горе Фавор в золотом овальном ореоле с зо-
лотыми лучами Христос в левой руке держит у груди 
свиток, правая с раскрытой ладонью отведена в сто-
рону. На нем хитон и падающий складками с левой 
руки гиматий. Слева, в трехчетвертном повороте ко 
Христу, с простертыми в молении руками, стоят про-
рок Илья, справа в такой же позе со скрижалями в ру-
ках — пророк Моисей. Внизу среди горок три повер-
женных апостола. Слева Петр закрывает лицо рукой, 
в центре простерся ниц Иоанн, справа отвернув-
шись, прикрывает рукой глаза Иаков. Личное шито 
тонким крученым шелком песочного цвета «по фор-
ме» с оттенениями по абрису светло-коричневым. 
Такой же нитью отмечены черты ликов. У Христа 
и Иоанна волосы светло-коричневые с более светлы-
ми прядями, у остальных — песочного цвета, у Мои-
сея и Иакова — со светло-коричневыми прядями. 
Одежды, нимбы, горки, ореол и сияние — все шито 
прядеными серебряными и золотными нитями с ма-
лозаметными прикрепами (швы — «рядки», «чере-
нок», «клопчик», «ягодка», «двойная ягодка», «раз-
водная клетка»). Фон зашит серебряной пряденой, 
а горки золотной сканой нитыо. Коричневым шел-
ком отмечены контуры и детали рисунка. Наверху по 
фону вышита надпись: ОК^А(З) П Е̂ОЬ̂ ЛЖЕННА ГДНА. 

Композицию обрамляют золотные полосы. К ним 
пришита кайма из золотой парчи, натянутая на ме-
таллическую раму, на правом торце ее — две желез-
ные петли. На тыльной стороне — белый холст. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Золотные нити на одеждах секутся и отстают. Остат-
ки черных нитей в складках. В местах утрат шитья 
виден фон. Парча сечется, на холсте — следы ржав-
чины. Утрачены подкладка и лопасти (в местах утрат 
видны фрагменты старой подкладки из хлопчатобу-
мажной ткани). 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография Преображения имеет некоторые осо-
бенности: фигуры Христа и пророков занимают поч-
ти все пространство фона, а не возвышаются, как 
обычно, на горе Фавор; правая рука Христа не сло-
жена в благословении, а развернута ладоныо к зри-
телю; несколько необычна и поза как бы сидящего 
Иакова, опирающегося на камень. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Фигуры на хоругви довольно плотные, но стройные. 
Шитье тщательное, хорошо прорисованы складки. 
Отмеченные детали иконографии, некоторые особен-
ности рисунка (например, передача объемности ног 
Христа, развевающиеся складки одежд), качество ни-
тей, гладкость шитья, общий характер произведения 
заставляют датировать его концом XVII в. и связывать 
со знаменщиком нового «живописного» направления. 
На основании данных акта поступления считалось, 
что вторую сторону этой хоругви составляло изобра-
жение Василия Великого с четырьмя сценами жития 
середины XVI в., переделанное в хоругвь из пелены 
вклада княгини Старицкой (кат. № 22)2. Однако по 
Описи Соловецкого монастыря 1799 г. па другой сто-
роне хоругви с Василием Великим числится «Преоб-
ражение» с припадающими Зосимой и Савватием, ко-
торых нет на нашей хоругви. Тут же «у архимандричья 
места» Преображенского собора в это время стояли 
еще две хоругви с Преображением. Одна из них, с изо-
бражением на другой стороне Николая Чудотворца 
и митрополита Филиппа в молении Спасу, «строения 
архимандрита Фирса» по времени более всего подхо-
дит к нашей3. По-видимому, стороны хоругви были 
разъединены и перепутаны. В качестве аналога следу-
ет привести двустороннюю хоругвь с тем же изобра-

2 См.: Маясова 1990 (2). С. 312-314. 
3 См.: Опись Соловецкого монастыря б/г, л. 58 об. 
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жением из Нижегородского музея, предположитель-
но около 1672 г. вложенную Григорием Дмитриевичем 
Строгановым в Спасо-Преображенский собор Нижне-
го Новгорода4. Их сближает общая композиционная 
схема, в которой три верхние фигуры занимают поч-
ти две трети всего изображения. Обращает на себя 
внимание близкая трактовка рук и особенно босых 
ног. Однако хоругви отличаются деталями иконогра-
фии (положением фигур апостолов, рук и ног Христа 
и пророков), рисунком фигур и ликов, их выразитель-

ностью. Соловецкая хоругвь, вероятно, выполнена не-
сколько позже нижегородской, несомненно оказав-
шей на нее влияние. Близкие композиции встречают-
ся и в украинском шитье XVII в.5. 

И С Т О Ч Н И К И и Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Соловецкого монастыря б/д [1799], л. 58 об.; 
Опись Преображенского собора Соловецкого мона-
стыря 1923, л. 36; Опись Соловецкого собрания 1928, 
№ 487; Опись Оружейной палаты 1948, д. 43, № 2951 
соб.; Маясова 2003. С. 87. 

1 Нижегородский музей, инв. № ГОМ-Ю423 (87 х 66). См.: Искусство 5 См.: Кара-Васильева 1996. С. 129, ил. 36 и с. 130, ил. 37. 
строгановских мастеров 1991. Кат. № 110, ил. на с. 164 (автор раз-
Дела А. В. Силкин); Силкин 2002. С. 312-314, кат. № 119. 



1 4 5 - С У Д А Р Ь 

Б О Г О М А Т Е Р Ь З Н А М Е Н И Е 

Россия, конец XVII в. 
Атлас двух видов и тафта 
(XVII в . , и н о с т р а н н о е п р о и з в о д с т в о ) , 

шелковые, серебряные и золотные 
пряденые нити, золотное кружево, 
бить, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание, плетение 
4 4 X 4 4 

Происходит из московского 
Сретенского монастыря 
В музей поступил до 1926 г.1 

И н в . № Т К - 2 7 0 2 

Кат. № 1 4 5 

На среднике по красному атласу в круглом двойном 
ореоле с четырьмя лучами, направленными к углам 
средника, вышито изображение Богоматери Знаме-
ние. Младенец Христос с молитвенно поднятой к гру-
ди одной рукой и со свитком в другой. Сверху и сни-
зу — прямоличные головки херувима и серафима, 
по бокам ореола — профильные. На фоне золотными 
нитями вышиты надписи: уе|укн(лі) (дважды), 
ce^Aj.H(itt) (наверху и внизу надписи отсутствуют). 
В ореоле Младенца и на его крестчатом нимбе моно-
граммы почти не читаются. Личное шито телесным 
шелком «атласным» швом «по форме» без оттенений. 
Черным шелком отмечены черты и абрис ликов, кон-
туры и детали фигур. Белый шелк — в белках глаз, 
красный — на губах. Одежды, нимбы, крылья херуви-
мов, ореолы и лучи шиты прядеными золото-серебря-
ными нитями с цветными прикрепами (швы — «де-
нежка в четыре клетки», «косой ряд», «черенок», 
«перышки»). Вокруг нимбов Богоматери, Христа, 
верхнего и нижнего херувимов и по зарукавьям Бого-
матери низано мелким жемчугом. По каймам из зеле-
ного атласа, обрамленным рельефной золотной «ве-
ревочкой», золотной нитыо вязыо почти без лигатур 
шит тропарь Богоматери Казанской: (jACTy(rï)HHt̂ A 
У С Е Ф Н А А (ЛА)АТН ЭДИКТА К Г А К Ф Н А Г О [ ? ] ( JA В Ь С Ф У / / МО-

ЛИфИ И СНА C R 0 6 I 0 у ( с ) Т А СГА 1 1 / / А Ш 6 Г 0 I в с е ( л і ) TKOf НфН H 

СПА(С)ТИ(С) В д е ф ж л ( в ) н ы ти (И) пок^о(в) фивФглн// 
фи(у) всФ(у) нд(с) (jAcrynH госпоже црнѵ н... Текст начи-
нается с нижней каймы, переходит на левую кайму, 
затем на верхнюю и заканчивается на правой. Буквы 
надписи направлены к центру. Тропарь не закончен, 
в нем есть перестановки слов, много ошибок и опи-
сок. Сударь по краям обшит узким золотным круже-
вом с битью. Подкладка из красной тафты. На ней 
черными чернилами сделана надпись: № 129/7. 

СОХРАННОСТЬ 

Ткань подкладки сечется. 
ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография сударя имеет ряд особенностей: 
от ореола вокруг Богоматери расходятся четыре лу-
ча, херувимы наверху и внизу изображены не в про-
филь, а в фас, фигура Богоматери заходит на ореол. 
Особенностью является текст тропаря, посвященно-
го другой иконе. 

АТРИБУЦИЯ 

Схематичность черт ликов, попытки изображения 
херувимов в ракурсе, большое количество ошибок 
в надписи с тонкими, длинными, некрасивыми бук-
вами дают основание считать сударь провинциаль-
ным произведением конца XVII в. 

источники 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 15, № 16364. 



П О Р У Ч И 

БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
Россия, конец ХѴІІ в . 

Атлас (XVII в., Восток), камка (XVII в., Китай), 
полосатая шелковая ткань 
(XVII в., Средняя Азия), шелковые, 
серебряные и золотные 
пряденые нити; ткачество, шитье 
1 6 , 5 X 2 8 ( к а ж д а я ) 

Приобретены 
у неизвестного лица в 1920 г.1 

Инв. № ТК-143/1-2 

На поручах по малиновому атласу в круглых арках 
вышито Благовещение. I Іа одной поручи изображен 
стоящий в трехчетвертном повороте вправо архан-
гел Гавриил с жезлом, благословляющий друперстно, 
у его ног — стилизованные облака в виде кругов. 
На другой — Дева Мария, сидящая на престоле с вы-
сокой спинкой, подушкой и подножием, в трехчет-
вертном повороте влево, с простертыми руками. 
В рисунке ряд неточностей: левая рука архангела как 
бы выходит из колена, жезл не в его сжатой правой 
руке, а за ним и ниже руки не продолжается, искажен 
также рисунок шеи архангела и его нимба, неверно 
изображены правая рука и складки одеяний Богома-
тери. Личное шито крупными стежками крученым 
шелком песочного цвета «по форме» без оттенений. 
Черты ликов с круглыми глазами шиты довольно гру-
бо коричневым шелком. В волосах архангела светло-
и темно-коричневый шелк. Все остальное шито сере-
бряными и золотными прядеными нитями с цветны-
ми прикрепами (швы — «черенок», «перышки», 
«клопчик», «тройная ягодка», «ягодка в девять кле-
ток»). Нимбы и арки окружает серебряная «веревоч-
ка». Контуры рисунка и детали прошиты темно-ко-
ричневым шелком. Около фигур на фоне — надпись 
серебряной нитью: Л ^ Л ( Н ) Г Е Л I A H J , му ду. По сторо-
нам арок с изображениями — толстые извивающиеся 
ветки с крупными цветами, лапчатыми листьями и за-
витками, шитыми рельефно серебряными и золотны-
ми нитями и очерченными золотной «веревочкой». 
Поручи по краям обшиты шелковой тканью с черны-
ми, розовыми и голубыми полосами. Подкладка — из 
коричнево-красной китайской камки. 

Кат. № 1 4 6 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

В личном — выпады коричневого шелка. Ткань фона 
сильно сечется, на ней — следы воска. Подкладка за-
грязнена, полосатая ткань по краям поручей места-
ми порвана. Поручи переделывались и были не-
сколько уменьшены, вероятно из-за обветшания 
краев, поэтому верх арок, ноги архангела, облака 
и цветы оказались срезанными. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Представлен один из вариантов иконографии Благо-
вещения. На дошедших до нас поручах с лицевыми 
изображениями сюжет «Благовещение» преобладает2. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Грубый, неумелый рисунок изображения, к тому же 
плохо понятый мастерицами, и в то же время про-
фессионально исполненный растительный узор, 
характерный для конца XVII в., свидетельствуют 
о выполнении поручей в мастерской, специализиро-
вавшейся не в лицевом, а в орнаментальном шитье, 

источники 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг., д. 13, № 12631. 

2 См. поручи середины XV в. и поручи конца XV в., вышедшие из 
мастерской Софии Палеолог (Сергиево-Посадский музей, инв. 
№ 667 и 371; см.: Мапушина 1983. С. 84-85), а также кат. № 77. 



1 4 7 . Е П И Т Р А Х И Л Ь 

С В Я Т И Т Е Л И 

Россия, конец XVII в. 
Атлас и тафта (XVII в., 
иностранное производство), 
штоф, крашенина, 
бархат (XIX в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые 
и сканые нити, жемчуг, блестки, серебро; 
ткачество, шитье, низание 
144 X 36; шитая часть — 93 Х 36 
Поступила 
из Вознесенского монастыря 
Московского Кремля 
в 1919 г.1 

И н в . № Т К - 3 0 0 0 

На епитрахили по малиновому атласу в два верти-
кальных ряда под полукруглыми арками, опирающи-
мися на витые колонны, вышиты шесть прямоличных, 
в рост, фигур вселенских святителей с надписями 
мелким жемчугом по сторонам. Сверху слева напра-
во: Василий Великий (ВАСИЛИІ) и Григорий Богослов 
(гунго(^н) Е Г О . . . ) ; Иоанн Златоуст ( І Ш А ( Н ) ^ A ( A T ) И Ни-
колай Мирликийский (НИІСОААИ); Афанасий (АХОНЛСІ) 

и Кирилл Александрийские (кщнлъ). Правой отве-
денной в сторону рукой они благословляют, в левой 
держат Евангелие у груди или отведя руку в сторону. 
На Иоанне Златоусте — саккос, на остальных святи-
телях — фелони, укороченные спереди. Личное шито 
крупными стежками «атласным» швом и «в раскол» 
крученым шелком песочного цвета без оттенений. 
Коричневой нитью шиты черты лиц и бороды у Ва-
силия Великого и у Иоанна Златоуста (штрихами); 
у остальных бороды серого цвета. Одежды шиты 
прядеными серебряными и золотными нитями с тон-
кими цветными прикрепами (швы — «клопчик», «че-
ренок», «ягодка», «ягодка с крестиком», «клетчатый 
городок», «ягодка в четыре клетки»), У всех святите-
лей, кроме Василия, края фелоней и палиц шиты ска-
ным золотом с зеленым и голубым шелком. Обувь го-
лубого, зеленого, песочного цветов. На епитрахилях 
святителей розовые, зеленые, голубые полосы и ки-
сти. Позёмы шиты сканым золотом со светло-зеле-
ным и темно-зеленым шелком, нимбы — золотой ни-



Кат. № 1 4 7 . Д е т а л ь : с в я т и т е л и В а с и л и й В е л и к и й и Г р и г о р и й Б о г о с л о в 

тыо с обнизыо жемчугом и золотным трунцалом. 
Арочки шиты серебром, на колоннах — рельефный 
узор серебряной ветки с обводкой темно-зеленого 
и песочного цвета. Фон вокруг арок и колонн зашит 
золотными и серебряными нитями рельефным рас-
тительным орнаментом; над арками — заостренные 
вверху клейма с крупным цветком, по сторонам 
клейм наверху — два симметричных куста, вокруг — 
растительные побеги. Обе части епитрахили заклю-
чены в четырехугольные рамки, по ко торым идет ре-
льефный выонок, также шит ый золото-серебряными 
нитями. По всему фону епитрахили и под арками — 
круглые золотные блестки. По центру сверху вниз на-
шиты пятнадцать круглых сканых серебряных позо-
лоченных пуговиц. Внизу пришито восемнадцать се-
ребряных с зеленым шелком кистей. Иордань из 
зеленого бархата с крестом наверху из серого репса. 
Подкладка из темно-зеленой тафты, у кистей под 
красным атласом — зеленый штоф, у ворота — зеле-
ная крашенина. 

СОХРАННОСТЬ 

Небольшие потертости шитья, утраты блесток, иор-
дань — поновление XIX в., бархат вытерт и выгорел. 
Гафта сечется, имеет прорывы и заплаты. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Состав святых и их иконография традиционны. Осо-
бенностью епитрахили является сочетание лицевых 
изображений с пышным орнаментом, имитирующим 
восточные ткани и заполняющим весь фон. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для атрибуции служит рельефный орна-
мент, а также грубоватая манера лицевого шитья, ха-
рактерная для конца XVII в. 

В Ы С Т А В К И 

1986-1987 София, № 13; 1988 Буэнос-Айрес, № 102; 
1988 Сан-Пауло - Рио-де-Жанейро, № 102; 1989-1990 
Москва, № 31. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Пшеничников 1894. С. 63, ил. 11; Опись Оружейной па-
латы 1914-1930-х гг., д. 13, № 12324. 



. ПЕЛЕНА 

С В Я Т А Я Т Р О И Ц А 

Сольвычегодск, 
мастерская Строгановых, 
к о н е ц XVII — н а ч а л о XVIII в . 

А т л а с (XVII в . , и н о с т р а н н о е п р о и з в о д с т в о ) , 

х о л с т ( X X в . , Р о с с и я ) , ш е л к о в ы е , 

серебряные и золотные 
пряденые нити; 
ткачество,шитье 
9 4 x 8 7 
Происходит из Успенского собора 
Московского Кремля 
Поступила из Патриаршей ризницы 
в 1920 г.1 

И н в . № Т К - 2 8 1 4 

На среднике подвесной пелены к иконе на фоне зе-
леного атласа изображены три ангела, сидящие за 
полукруглым престолом с гремя высокими чашами 
на нем. Средний ангел прямоличный, с поднятыми 
вверх крыльями, именословно благословляющий, 
два других — в трехчетвертном повороте к центру. 
Их правые руки именословно благословляют чаши, 
левые сжаты и как бы держат отсутствующие посохи. 
Слева от ангелов — Авраам с чашей на стояне; спра-
ва — Сарра с глубоким блюдом. Их изображение 
мельче, чем ангелов. За средним ангелом — крона ду-
ба Мамврийского, за левым — башнеобразные пала-
ты с тремя ярусами окон, за правым — горки. Личное 
шито тонким крученым шелком серовато-песочного 
цвета «атласным» швом «по форме». Черты ликов 
«прорисованы» черным шелком; широкие брови 
вразлет, густые тени по абрису ликов; тени в виде 
«капель» под носами и в форме «бантика» на подбо-
родках шиты светло-коричневым. Более светлые ли-
нии идут под глазами и от глаз к вискам. У ангелов ра-
дужки глаз шиты малиновым крученым шелком, как 
и волосы с обведенными черным шелком кудрями. 
У Авраама борода и волосы — темно-песочные. Одеж-
ды, архитектура, горки, престол и прочее шиты пря-
деными серебряными и золотными нитями разнооб-
разными швами («черенок», «городок», «ягодка», 
«ягодка в четыре клетки», комбинации «ягодки грой-

ной» и «разводной клетки»). Дуб шит сканым золо-
том с зеленым шелком. Черным шелком шиты лист-
ва дуба и проемы окон, красным — обувь Сарры. Кон-
туры рисунка, складки одежд, арочки стола, чаши 
и другие детали обшиты серебряной рельефной «ве-
ревочкой». Подкладка из холста. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Потертость шитья, ткань фона выцвела, имеет про-
рывы и штопки. Утрачена кайма, подкладка новая. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

На пелене представлен один из вариантов «доруб-
левской» иконографии Святой Троицы — «Гостепри-
имство Авраама», отличающийся с трогой симметрией 
композиции. Пелена, по-видимому, предназначалась 
для местной иконы Успенского собора Кремля, 
в первой половине XVII в. стоявшей слева от цар-
ских врат, а затем в середине XVII столетия по рас-
поряжению патриарха Никона перенесенной на се-
верную стену «в заворот» к иконостасу, где она 
находится и ныне. Эта икона, как свидетельствуют 
расчистки головы одного из ангелов и фигуры Сар-
ры, была создана в XIV в. До нас она дошла под запи-
сью 1700 г. Тихона Филатьева2. Однако иконография 
пелены лишь в общих типовых чертах соответству-
ет древней иконе (наличие Авраама и Сарры, подня-
тые крылья среднего ангела). Она не повторяет 
и живопись Тихона Филатьева. Можно предполо-
жить, что образцом для нее послужила промежуточ-
ная (до 1700 г.) запись. Следует отметить также, что 
выполненная далеко от Москвы в вотчинах Строга-
новых пелена должна была, вероятно, передавать 
лишь общую композицию иконы, что характерно 
для подвесных пелен. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Принадлежность пелены к мастерским Строгановых 
доказывают художественные и технико-технологиче-
ские особенности, в том числе такие характерные 
признаки, как брови вразлет, оттенения в личном 
с подглазиями и полосками к вискам, яркие волосы, 
развитое золотное шитье с описью «веревочкой»'. 
Монументальные фигуры с тяжелыми ликами и круп-
ными ступнями, стремление двойной чертой передать 
объем носа свидетельствуют о самом конце XVII в. 
или даже начале следующего. А. В. Силкин предполо-
жил, что это произведение могло быть хоругвыо4. Од-

' См. другие произведения мастерской Строгановых в Музеях 
Московского Кремля (кат. № 113-118). 

4 См.: Силкин 1992 (2). С. 154-156. 
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нако, на наш взгляд, его размер более соответствует 
подвесной пелене. В Описи Оружейной палаты зна-
чится: «Спорок с пелены первой половины XVII века». 

В Ы С Т А В К И 

1989-1990 Москва, № 30. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг.,д. 13, № 12224; 
Маясова 1985. С. 212, ил. 70; Маясова 1989 (2). С. 78-79; 
Сгшшм1992(2).С. 154-156; Силкин2002. С.367-368. № 175. 



1 4 9 - П О К Р О В Н А Д Г Р О Б Н Ы Й 

М И Т Р О П О Л И Т А Л Е К С И Й 

Москва, конец XVII — начало XVIII в. 
Атлас (XVII в., иностранное производство), 
золотный атлас (XVII в., Иран), 
штоф (XVII в., Франция), шелковые, 
пряденые и сканые серебряные 
и золотные нити, трунцал, жемчуг, 
рубины, сапфиры, изумруды, 
альмандины, золото, хрусталь; 
ткачество, шитье, низание, эмаль 
2 0 1 X 90,5 
Происходит из Чудова монастыря 
Московского Кремля 
Поступил в 1919 г.1 

Инв. № ТК-2183 

Прямоличная, в рост, фигура митрополита шита по 
светло-зеленому атласу. Обе руки его у груди: одна ру-
ка держит Евангелие, пальцы другой сложены имено-
словно. На святом — крестчатый саккос, омофор с ки-
стями, палица с четырехконечным крестом на ней 
и клобук с херувимом на очелье. На окладе Евангелия 
изображено Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом на среднике и в угольниках — 
поясные прямоличные евангелисты с книгами в ру-
ках. Личное шито тонким крученым шелком песоч-
ного цвета «атласным» швом «по форме»; усы, боро-
да и оттенения вокруг глаз — более толстым 
крученым шелком того же цвета. Светло-коричневой 
линией очерчено вокруг глаз, шитых тем же тоном 
с белыми белками. Черты ликов митрополита и Хри-
ста (на Евангелии) прошиты черным шелком. Одеж-
ды и Евангелие шиты прядеными серебряными 
и золотными нитями с малозаметными тонкими при-
крепами (швы — «простой», «рядки», «городок», 
«ягодка», «клопчик»). Сверху вниз по саккосу идут 
три орнаментальные полосы: на одной — узоры овалов, 
на двух других — извивающиеся гирлянды с завитка-
ми. На зарукавьях и подольнике саккоса — широкие 
каймы с рельефным узором толстых извивающихся 
стеблей с трилистниками. На подольнике среди это-
го узора — цветочный штамб с крестом, а на краях — 
круги с отростками и розетками в центре. В отдел ь-



ных деталях одежды — рельефное шитье и сканые 
с цветным шелком серебряные и золотные нити 
(у евангелистов). Обувь шита темно-коричневым 
шелком с серебряной окантовкой. Контуры изобра-
жения обведены серебряным трунцалом. В обводке 
деталей рисунка — трунцал, коричневые нити, пере-
витые с золотными, или черный шелк. В нимбе свя-
того — крест из гладких золотых пластинок, две золо-
тые с эмалыо запоны с изумрудами, рубинами 
и альмандинами, четыре крупных сапфира в кастах 
и тридцать один мелкий камешек в кастах, обнизан-
ные жемчугом и обведенные трунцалом. Среди них 
шестнадцать отдельных жемчужин. На концах клобу-
ка — две запоны с камнями и жемчугом, обложенные 
трунцалом и заключенные в жемчужный четыреху-
гольник. Нимб, клобук, плечи и кресты на омофоре, 
верхний круг на саккосе, гирлянды на кайме зарука-
вий, зарукавья нижней одежды, а также Евангелие 
и изображения на нем обнизаны средним жемчугом. 
Руки святого и херувим на его очелье — мелким жем-
чугом. По сторонам головы святого на фоне средним 
и мелким жемчугом низана надпись, окруженная зо-
лотной «веревочкой»: АГНО(С) АА6§ІИ Л \ И Т ^ Ю Г І О Л И ( Т ) . 

На широких каймах малинового атласа прядеными 
серебряными нитями рельефно тонкими длинными 
буквами тесной скорописной вязыо вышит тропарь 
святому: IAICW AN(c)TAWA\//conj6(c)RROAHA И (Ü)FA4A iije-
до(к)^л и служшгелА К Л І О І І ^ А ( ' Г ) Н А к JAIY£ (ш)воеи 
ч(ст)нФн пр(т)еклні|іе СТАН лле§Фе кголіуд^е чндо-
( т ) в о ф і е соше(д)шесА АНЬОВІН в П А Л \ А ( Т ) ТВОИ С В Ф ( Т ) -

лю фл(з)днуе(лі) в т/існе(у) и пФнш(у) улдуш)іесА и 
Y J ( C R ) A CAABAIJIE тлісовун клгодл(т) т 6 E < û ДА^ОКА(«)ІІІАГО 

исіу£ленш и іулду ч коелАу келнкое/Уоучжеркденіе. Да-
лее на той же кайме вышит кондак святому: 
кжё(с ,г)веннАго//н феч(с)тнл(гш) СТАЛ у'|і(с)товл но-

В А ( Г Ю ) Ч Н ( Д 0 ) Т В 0 ^ 1 І | А AA'/igHA K'/lJHO В С И П О Н Ф Б Л Н Д И 6 АН-

COKIH ДА 0усллжн(л\) 1Л1С0 flACTblJIA В Б Д И К А Г Ю СЛуЖНТбЛІЛ 
НЖ6 ОуЧИТбАЫ ІІрЛі(д) JA ( J C / V U I I ^ОССтФіІ ДН6СІ» В ПЛЛНАТЬ 
его фнтекше ^л(д)тно возоше(лі) іѵѣснс кгоиосно(л\у) 
іАісо и,ш,ni дерзновение къ улніого и)ьрлны(у) нлсг h^BA-
вн WBCT0IAHIH ДА зовем ти рлдунсіл утве(р)жденн//е I JA-

ду НАше(л\у). Надпись начинается на верхней кайме 
справа от изображения Спаса Нерукотворного, пере-
ходит на правую, затем на нижнюю до середины, от-
сюда начинается новый текст (кондак), переходящий 

на левую кайму и на верхнюю (до Спаса). Буквы на 
всех каймах направлены внутрь покрова. На верхней 
кайме среди этой надписи изображен Спас Неруко-
творный. Плат шит сканой серебряной нитыо со свет-
ло-коричневым шелком, нимб — золотной (шов «ягод-
ка»). Лик шит так же, как у митрополита, волосы — 
темно-коричневые. Вокруг нимба проложен серебря-
ный и золотный трунцал. В середине нижней каймы 
серебряными и золотными прядеными нитями рель-
ефно вышит стилизованный цветущий куст. Каймы 
с двух сторон обрамлены серебряным и золотным 
шнурами. Подкладка на среднике из брусничного ат-
ласа, на каймах — из голубого золотного иранского ат-
ласа и французского штофа. На подкладке средника 
черными чернилами написано: 140-3 ГЛ. ОГІ. Вверху 
пришита миткалевая лента с пятью кольцами на бе-
лой тесьме. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Утраты жемчуга и семи камней. Местами отстает зо-
лотный шнур. Подкладка выцвела. На подкладке 
кайм — заплата из розового штофа с мелким травным 
узором. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография митрополита традиционная для по-
кровов, некоторой особенностью ее является изоб-
ражение палицы, отсутствующее на ранних покро-
вах, а также Спас Нерукотворный на верхней кайме. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

В Описи Оружейной палаты покров датируется сере-
диной XVII в. Однако для этого времени характерна 
резкая моделировка в личном. Отсутствие же силь-
ных оттенений, набор простых швов встречается чаще 
в самом конце столетия и начале следующего, напри-
мер, в произведениях мастерской Акулины Петровны 
Бутурлиной2 и Натальи Львовны Траханиотовой3. Ка-
чество исполнения, богатство материала и орнамен-
тации дает возможность считать покров столичным 
произведением, однако отнести его к определенной 
мастерской затруднительно. Орнаментальные узоры, 
применение трунцала и тонкие тесно расположенные 
буквы надписи также склоняют к этой датировке. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Чудова монастыря 1861 г., л. 103-105 об.,№ 141.3; 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг., д. 13, № 12430; 
Маясова 1996. С. 396, примеч. 38. 

2 См.: кат. № 153, 154, 160. 
3 См.: кат. № 150. 



1 5 0 . П О К Р О В Н А Д Г Р О Б Н Ы Й 

М И Т Р О П О Л И Т А Л Е К С И Й 

Москва, мастерская 
Натальи Львовны Траханиотовой, 
конец XVII в. и 1713 
Бархат (ХѴ І І в., иностранное производство), 
камка (XVII в., Китай), шелковые, 
серебряные и золотные 
пряденые нити, жемчуг, турмалин; 
ткачество, шитье, низание 
200 X roi ,5 
Вклад в Чудов монастырь 
стольника Романа Александровича 
Траханиотова и его жены 
Натальи Львовны в 1713 г. 
Поступил из Чудова монастыря 
Московского Кремля 
в 1919 г.1 

И н в . № Т К - 4 6 

Митрополит изображен в рост, прямолично, в кло-
буке, крестчатом саккосе и омофоре. Левой рукой он 
прижимает к груди Евангелие с Распятием на окладе, 
правая — молитвенно сложена на груди. Фон из крас-
ного бархата. Личное шито топким крученым серо-
вато-песочного цвета шелком «атласным» швом «по 
форме». Усы и борода шиты более толстым круче-
ным шелком того же цвета. Абрис лица, носа и глаз, 
морщины, ногти на руках, глаза — светло-коричне-
вым. Черным шелком отмечены черты лица, ресни-
цы и брови, пряди в бороде; розовым — губы. Одеж-
ды шиты серебряными и золотными прядеными 
нитями с малозаметной шелковой прикрепой: сак-
кос и омофор — серебром с золотыми полосами, кре-
стами и кругами; нижняя одежда — также серебром 
с золотыми полосами и зарукавьями; на зарукавьях 
и подоле саккоса по серебряному нолю — узор изви-
вающейся толстой ветви с побегами и листьями. 
Клобук с херувимом на очелье шит сканым золотом 
с серым шелком крупными швами, концы — пряде-
ным золотом. Пряденым же золотом шиты нимб 
и Евангелие. Обувь — светло-коричневым шелком. 
Применены несложные золотные швы («ягодка», «го-
родок», «черенок», «рядки», «клопчик»). Контуры ри-
сунка, складки одежды, орнамент и другие детали очер-

к а х . № 1 5 0 

чены темно-коричневой нитыо, как и надпись на Еван-
гелии (інс, слшу, yc). Кресты на омофоре, херувим на 
клобуке, Распятие на Евангелии, контуры нимба и кон-
цов клобука обнизаны средним и мелким жемчугом. 



По всему нимбу и концам клобука жемчуг низан узором 
«в клетку». На нимбе среди этого узора пришит бледно-
розовый просверленный турмалин, под ним — перла-
мутровая плашка, а ниже — две другие. Внешние конту-
ры фигуры обведены золотным шнуром. По сторонам 
плеч святого по бархату мелким жемчугом вышита над-
пись: шьулз стлго AAeg'ÉiA лшт^ополнтд//ліосковсісліо чн-
дотво^цл. Под фигурой по бархату серебряными пряде-
ными нитями с небольшими элементами вязи шита 
надпись в три строки: д'(;тл Ш(Т) воплощению вел СЛОВА 
;Алргі [ 1 7 1 3 ] го(ду) л и ф т А ісл [21 ] гцнложи(л) сен// ио-

ІС|)0(в) СТО(л)НИК'Ь JOAIA(H) AA6gA(H)4J0BH4I. TJÂ AMH 
wroB'B с cyfijyroH//своею ндтАлиен лвовнон. На каймах 
того же бархата, что и средник, между широкими зо-
лотными полосами золотными нитями вязыо вышита 
литургическая надпись: ІЛІСО СВГ£ТОНОСНАІЛ во(з)сшл 
днесь плл\е(т) твою слл(в)не//вг/^нві(у) UI^AJAHIJIH ДІІІА I 
•гелесл исцелении CTjyw вг'о щнюньлш тн литвллш істо-
члеши ючё СТАН AAegie тФл\ же т и ЛАОАИ(ЛІ)//ИКО AJ^H-
ej-ке(л\) c'bHjTAuiA 1 чндФнсственннісл h(JJA(4)ha іже уву 
престолу нуе(д)стон ш илсь неюскуд^влн^ліодн сплс-
ТИСА ДШЛЛІЧ. нлпшлгь. Надпись начинается на верхней 
кайме, переходит на правую, затем на левую кайму 
и заканчивается на нижней. Буквы на двух первых 
каймах направлены внутрь, на двух других — наружу 
произведения. Подкладка из малиновой китайской 
камки с узором крупных хризантем в овальных клей-
мах и выоіцихся стеблей. Верхняя часть подкладки — 
желтая китайская камка с рисунком извивающихся 
веток и мелких хризантем. Внизу на подкладке над-
пись чернилами: № 5 гл. on. и № 7. Наверху нашита 
полоса белой материи с пятью колечками. Пять ко-
лечек пришиты сбоку. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Фигура первоначально была шита по синей камке 
(видна в местах утрат шелкового шитья и по кон ту-
рам); затем переложена на красный бархат. Утраты 
шелкового шитья и жемчуга, потертости золотного 
шитья. Бархат на фоне, состоящий из нескольких ку-
сков, потерт, выцвел; потерта надпись золотной ни-
тыо на верхней кайме, где имеются также прорывы, 
штопки и заплаты. Сильно выцвела подкладка, имеет 
прорывы и заплаты. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография традиционная. 

Кат. № 150. Деталь 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Манера шитья, подчеркивающая объемность лица 
не обычными в XVII в. (вплоть до 1680-х гг.) оттене-
ниями, алинеарно, проявляется в конце XVII в., ког-
да, вероятно, и была вышита фигура по синей камке. 
Обращает внимание также некрасивая форма пух-
лых рук с короткими пальцами. Вполне вероятно, 
что первоначально на существующем фоне красного 
бархата была другая фигура митрополита Алексия. 
Позднее, при наложении в 1713 г. существующего 
шитого изображения первая буква в слове «чюдотво-
рец» оказалась закрытой, а нижняя часть фигуры де-
формировалась. 

В Ы С Т А В К И 

1989-1990 Москва, № 33. 
И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Чудова монастыря 1861 г., л. 106 об.-107 об., 
№ 143. 5; Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 
13, № 12427; Маясова 1996. С. 396, примеч. 39. 



1 5 1 . ПЛАЩАНИЦА 

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ 
Москва, мастерская 
Аісулины Петровны Бутурлиной, 1704; 
каймы с надписью — Вологда, 
мастерица — старица Горицкого монастыря 
Афанасия, 1706 
Атлас (XVII в., иностранное производство), 
камка (XVII в., Китай), шелковые, 
пряденые серебряные и золотные 
нити, трунцал, бить; 
ткачество, шитье 
161X 259 
Вложена иеромонахом Матфеем 
в Соловецкий монастырь 
Поступила 
из Соловецкого монастыря 
в 1923 г.1 

И н в . № Т К - 2 9 6 1 

На среднике по синему атласу вышита сцена Опла-
кивания Христа. Лежащий во гробе Спаситель пред-
ставлен с перекрещенными на чреслах руками. 
Богоматерь, сидящая на скамье с подножием, скло-
нившись, поддерживает его голову. За гробом, опи-
раясь на него рукой, склонилась одна из жен-миро-
носиц. Позади стоит вторая жена (Магдалина?), 
рвущая обеими руками выбившиеся пряди волос. 
За ней видна фигура ангела, держащего рипиду с се-
рафимом. В изножии гроба, припадая к рукам и ко-
леням Христа, склонились Иоанн и Иосиф Арима-
фейский со скрещенными на груди руками. Между 
ними видны фигуры Никодима и за ним — ангела 
с ригіидой. Рипиды обоих ангелов заходят на небо, 
изображенное над гробом в полукружии с облачка-
ми, звездами, Луиой и Солнцем в виде оплечных изо-
бражений царя и царицы. Посредине неба, в круглом 
ореоле с нисходящими на Христа тремя лучами — 
Святой Дух в виде летящего голубя с надписью 
с т ы / / д у й . Перед гробом у плащаницы склоняются 
два ангела с рипидами. Справа от них — цилиндриче-
ский и полусферический сосуды для мирра с крыш-
ками. В углах средника в секторах неба — символы 
евангелистов в виде шестикрылых голов ангела, ор-

ла, тельца и льва. На фоне над гробом около жен пря-
деной золотной нитыо вязыо вышита надпись: поло-
жение но г у о Е ' Ъ / / Г ( £ ) Д А нлшего ІЙСА уу(с)тА. Так же вы-
полнены надписи около персонажей на нашитых 
поверх фона и шитья полосках синего атласа: ли д.у 
ЛиуНІА, AUy.J.A, НОЛН'Ь, НОСИД/Ь, ННІСОДИЛѴЬ, лгі лп г(с)'дни. 
Справа на среднике снизу вверх идут три узкие стро-
ки вкладной надписи, шитой золотной пряденой ни-
тыо: [1704] СИІЛ пллщенищі постуоеил но «житель 
стун пуешкулжеиіш спсокл і пуп(д)кны(у) і Егоносиыуь 
оіуь шину досимы слклтіи//солонещсиуь ЧНДОТКОуфЖ'Ь. 
тщлннел! И ТууДАЛіИ СТОЛНИКЛ ИКЛНА ННЛНОКИЧЛ Ь'ОЛШОГО 

Еутуулннл женл ено лісилннл//пе'гуокил л стуоил-ь сш 
пллщеницу ил ліосіск'/; пуошениелгь и улд<£ниел\'ь стуоі-
те(д) иеуолтнлуь млгдеи пун лууіліАндуите фиусе2. 
К среднику пришиты две широкие каймы. На внут-
ренней верхней кайме по зеленому атласу вышиты 
в центре в восьмилепестковой розетке на фоне ост-
роугольного ромба восседающий на престоле Сава-
оф с разведенными в сторону благословляющими ру-
ками с надписью г(с)дь САКАОД/Ь, слева и справа, 
в круглых перекрещивающихся клеймах со свечника-
ми между ними и надписями, — поясные фигуры про-
роков в трехчетвертном повороте к центру: Давид 
(ифдкд'ь) и Соломон (цуьсололкфн)*); Моисей (пу л\о-
исеи) и Исайя (N'Y ІСАИА ) ; Илия (пу ІАНА ) и Иеремия 
(n'y іеуелиіА); Аввакум (пу лккл//кум) и Даниил (пу дл-
НН(А)); Иоанн Предтеча (юл(н) пуе(д)те//чл) и князь 
Владимир (к КЛАДИ//л\н//уь) и мученица Акилина 
(м(ч) лкнліі//нл). У князя Владимира и мученицы 
Акилины в руках кресты, у остальных — свитки. 
На других сторонах этих кайм по зеленому атласу вы-
шиты такие же клейма с полуфигурами святителей. 
На левой кайме: Иаков Брат Божий (іѵ//лгн(с) 
ІАІСО(К) ь"ул(т) Е Ж И ) , Василий Великий (щ//лгп(с) кл-
еили кели//іси), Иоанн Златоуст (ш//лгн(с) юл(и) длл-
тоу(ст) ) , митрополит Петр (и>//лгн(с) пе(т)уь л\и(т)-
уопоАН(т)), митрополит Иона (ш//лги(с) ЮНА). На 
правой кайме: Лазарь друг Божий (иі//АГи(с) лл^о// 
уь дуу(г) Е Ж И ) , Григорий Богослов ( Щ / / А Г И ( С ) гуіпо-
уи//ЕГОСЛОК'Ь), Николай Мирликийский (Ш//АГН(С) ии-
ІСОАА), митрополит Алексий (ю//лгн(с) AAegen), мит-
рополит Филипп ( Ш / / А Г И ( С ) Д.ИАИ(П ) ) . Греческие 
святители изображены без головных уборов; москов-
ские митрополиты Петр и Алексий — в белых клобу-

2 В надписи нет лига тур. Кое-где в буквах забыли вышить перекладины. 
Заказчик-«строитель» иеромонах Матфей. Так называли управля-
ющего монастырскими вотчинами, назначаемого местным архиере-
ем, как бы сверхштатного чиновника при игумене, келаре и каз-
начее (см.: Голубюижий 1909. С. 130, примеч. 1. С. 131-132, примеч. 2). 
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к а х , И о н а и Ф и л и п п — в а р х и е р е й с к и х ш а п к а х . У в с е х 

в р у к а х к н и г и . Н а н и ж н е й к а й м е п о т о м у ж е з е л е н о м у 

а т л а с у в ц е н т р е в ч е т ы р е х у г о л ь н о м к л е й м е в ы ш и т 

к р а т к и й и з в о д У с п е н и я Б о г о м а т е р и ( з а е е г р о б о м 

с т о и т Х р и с т о с с д у ш о й Б о г о р о д и ц ы и д в а с в я т и т е -

л я ) , н а ф о н е н а д п и с ь у ( с ) п е н н е е ц ы . П о о б е с т о р о н ы 

о т У с п е н и я в т а к и х ж е к р у г л ы х к л е й м а х , к а к н а д р у -

г и х к а й м а х , в т р е х ч е т в е р т н о м п о в о р о т е , и з о б р а ж е -

н ы п о я с н ы е ф и г у р ы а п о с т о л о в : П е т р ( л л с л ъ п е ( т ) ^ ъ ) 

и П а в е л (АПСЛЧ. п л в е л ъ ) ; В а р ф о л о м е й ( л п с л ъ в о ^ о / / 

лол\еи) и А н д р е й ( л п с л ъ л н д у е и ) ; С и м о н ( л п с л ъ с і ш о ( н ) 

и Я к о в ( л п с л ъ ІЛІСОВЪ); Ф о м а (АП(С)ЛЪ ф о л и ) и Ф и л и п п 

(АП(С)А'Ь .{.илигіъ); а т а к ж е п р е п о д о б н ы е — З о с и м а С о -

л о в е ц к и й ( п ^ ( д ) 3 0 с м / / л \ А ) ( В л е в о м н и ж н е м у г л у ) , 

С а в в а т и й С о л о в е ц к и й ( п ^ ( д ) с л в л т н ( и ) ) и Е в ф р о с и -

н и я ( п | ( д ) е ( в ) Д Ф С Т И А ) ( В п р а в о м н и ж н е й у г л у ) . В с е 

а п о с т о л ы и п р е п о д о б н ы е и з о б р а ж е н ы с о с в и т к а м и 

в р у к а х . К к а й м а м с о с в я т ы м и п р и ш и т ы д р у г и е к а й -

м ы и з м а л и н о в о г о а т л а с а с п е с н о п е н и я м и , и с п о л н я е -

м ы м и в В е л и к у ю п я т н и ц у (гл. 2 ) и В е л и к у ю с у б б о т у 

(гл. 8 ) , ш и т ы е п р я д е н ы м и з о л о т н ы м и н и т я м и с в ы д е -

л е н и е м н а ч а л ь н ы х б у к в с е р е б р о м , а н е к о т о р ы х д р у -

г и х — ц в е т у щ и м и з а в и т к а м и : с д г о и ш ^ А З % Н Ы ( И ) і ш с м ф ъ 

с о дуевл сиелѵл п л е ч и с т о е т в о е т Ф д о пллі|ілни^ею ч и с т о ю 

ШЬВІВЧ. И с д г о у у л н л ш ВО r j o d / / И О в Ф ЗАІС^МВЪ ПОЛШЖН ДА 

Л \ 0 Л Ч И ( т ) ВСШСЛІА П Л О ( Т ) ЧАЧА И ДА СТОИТ СО CTfAyOAVb II 

т ^ е п е т о ( л і ) и н н ч т ( о ) / / з е л ш о е в c e c i дл п о л ш ш л ю е т ъ 

цф КО и | ^ьтвуюі| ін (у ) H ГДЬ г д ь с т в у ю і | і н ( у ) П ^ і у о д н ( т ) З А -

КААТНСЮ и д л т н с ю в с н Ф ( д ) K ' t jны(л\) n j е ( д ) у о д і л ж е с е л \ у 

ЛНФ.1 ЛГЛСТИ СО ВСІЛІСИ(ЛІ) ИАЧААО(лі) И ВЛЛСТНЮ//іМИО-

ГОШЧІТІИ у и ^ у в и л і н H ШеСТОІСріААТІН се^Л.0.ИЛ\Н АІФЛ З А -

ісуывлюі|іе н вопнюціе п е с н ь лллнлуіл. П е с н о п е н и я н а ч и -

н а ю т с я н а в е р х н е й к а й м е , п е р е х о д я т н а п р а в у ю , 

з а т е м н и ж н ю ю и л е в у ю к а й м ы . Б у к в ы н а в с е х к а й м а х 



направлены внутрь произведения. В углах этих кайм 
вышиты лики херувимов и серафимов. Личное шито 
плотно «по форме» «атласным» швом и «в раскол» 
слабокрученым шелком, на среднике — охристо-пе-
сочного цвета, на каймах охристо-песочного и свет-
ло-коричневого. Оттенения — более темного тона. 
Волосы — темно-коричневые, охристо-песочные 
и серые (седые). Черты и контуры ликов, пряди во-
лос прошиты темно-коричневым крученым шелком. 
Светло-коричневым шита обувь Богоматери; зеле-
ным — детали ее скамьи; серым, желтым, оранже-
вым, зеленым и голубым — облака. Фестоны по краю 
гроба выполнены сканым золотом с серым, светло-
зеленым и оранжевым шелком, а плат — серым шел-
ком. Все остальное шито прядеными серебряными 
и золотными нитями с малозаметной прикрепой раз-
нообразными швами («городок», «ягодка», «перыш-
ки», «денежка в четыре клетки», «денежка двойная», 
вариации «черенка» и другие). Все контуры рисунка, 
складки одежд и другие детали проложены серебря-
ной «веревочкой» разной толщины. Каймы и клейма 
на них обрамлены шитыми золотной нитью полоса-
ми. К краям плащаницы пришита бахрома из золот-
ных нитей, перевитых с серым шелком, на углах на 
шелковых шнурах — тяжелые кисти из золото-сереб-
ряных нитей, трунцала и бити. Подкладка из голубой 
китайской камки с узором веток хризантем. На ней 
черными чернилами обозначена цифра 2. 

СОХРАННОСТЬ 

В шитье личного местами выпали шелковые нити, осо-
бенно в оттенениях и волосах святых на каймах. Ткани 
выцвели и секутся, имеются разрывы и штопки. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография плащаницы повторяет плащаницу, 
вложенную в 1561 г. в кремлевский Успенский собор 
князем Владимиром Старицким и его матерью Ев-
фросинией3. Совпадает и основной набор изображе-
ний на каймах, где вышиты даже патрональные свя-
тые Старицких — князь Владимир и преподобная 
Евфросиния. Однако здесь нет имеющихся у Стариц-
ких евангелистов, Аверкия Иерапольского и Григо-
рия «папы старого Рима», а появились святые мона-

3 Плащаница хранится н действующем Успенском соборе Смолен-
ска (см. о ней: Маясова 1960 ( 1 ). С. 49-50, табл. 2). 

4 Книга вкладная Соловецкого монастыря 1539-1776 гг., л. 187. «Гор-
ный монастырь» — это, несомненно, Іорицкий девичий монастырь 
близ Кириллова, куда в XVI в. была сослана княгиня Евфросиния 
Старицкая и где с тех пор процветало вышивальное искусство. 
(См.: Денисов 1908. С. 605). 

стыря, в который была вложена плащаница — препо-
добные Зосима и Савватий и митрополит Филипп 
(в пару к которому вышит митрополит Иона), а также 
небесные покровители создательницы произведе-
ния и ее мужа — мученица Акилина и Иоанн Предте-
ча. Кроме того, в отличие от плащаницы Старицких, 
одежды персонажей потеряли свою узорчатость, 
а перед гробом в правом углу появились сосуды. Не-
смотря на стремление создателей плащаницы сохра-
нить традиционные иконографическую схему и тех-
нологические приемы, новая эпоха сказалась в такой 
детали, как обозначение даты исполнения по ново-
му стилю, хотя и славянскими буквами. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Вкладная надпись, датирующая плащаницу 1704 г., 
свидетельствует также о выполнении ее в мастер-
ской Акулины (Акилины) Петровны Бутурлиной по 
заказу соловецких властей. Плащаница является са-
мым значительным ее произведением. Однако в мо-
настырской Вкладной книге записано, что вскоре 
после выполнения плащаницы, в 1706 г., митропо-
лит Фирс «дал к прежнему своему вкладу денег десять 
рублей, а деньги даны на Вологде Горного монасты-
ря старице Афонасии на подпись плащаницы кругом 
что та плащаница привезена с Москвы внов а писа-
ны слова серебром»4. Таким образом, становится по-
нятно, как на плащанице Акилины Бутурлиной по-
явилось песнопение, по палеографии совсем не 
похожее на надписи, выполненные ее словописцем 
на всех других произведениях5, заключившее изобра-
жения в красивую узорную рамку. 

В Ы С Т А В К И 

2001 Москва, № 90. 
И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Книга вкладная Соловецкого монастыря 1539-1776 (1), 
л. 187; Опись Соловецкого монастыря 1866, л. 122 об,-
123; Мелетий, архим. 1881. С. 133; Опись Оружейной 
палаты 1948, д. 41, № 20439; Маясова 1996. С. 389- 392, 
примеч. 14; Сохраненные святыни Соловецкого мо-
настыря 2001. С. 244-245, № 90; Маясова2003. С. 88- 89, 
ил. 11. 

5 См.: Маясова 1996. С. 388-398. Удалось выявить около тридцати про-
изведений мастерской. В Музеях Московского Кремля хранятся 
вместе с плащаницей шестнадцать произведений этой мастер-
ской (см. Приложение). О произведениях мастерской в других му-
зеях см. вступительную статью к данному каталогу. 
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М И Т Р О П О Л И Т А Л Е К С И Й 

Москва, мастерская 
Акулины Петровны Бутурлиной, 
конец XVII — начало хѵііі в. 
Атлас (конец XVII в., Италия), 
хлопчатобумажная ткань 
(конецXVII в., Восток?), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, трунцал, 
золото-серебряное кружево, 
жемчуг, рубины, изумруды, золото; 
ткачество, шитье, низание 
2 2 1 X ю 6 

Происходит из Чудова монастыря 
Московского Кремля 
Поступил в 1920 г.1 

И н в . № Т К - 2 1 5 1 

Прямоличная, в рост, фигура митрополита Алексия 
вышита по голубому атласу. Обе руки его у груди: в од-
ной Евангелие с четырехконечным фигурным крес-
том на окладе, другой — Алексий благословляет име-
нословно. На митрополите саккос, омофор, палица 
с четырехконечным фигурным крестом и клобук. 
Личное шито светло-песочным крученым шелком 
«в раскол» крупными стежками «по форме». Светло-
коричневым шелком выполнены оттенения полоса-
ми по абрису, вокруг глаз, носа. Того же цвета усы 
и борода. Темно-коричневым шелком отмечены чер-
ты лица, глаза, пряди в волосах, контуры лица и рук. 
Все остальное шито прядеными серебряными и зо-
лотными нитями крупными швами с малозаметными 
прикрепами (швы — «клетчатый городок», «чере-
нок», «ягодка», «ягодка в четыре клетки», «клоп-
чик»). На зарукавьях и подольнике саккоса —узор из 
кругов и цветов. Кисти у омофора сканого золота 
с красным и зеленым шелком. Коричневой нитью со 
сканым золотом шита обувь. В нимбе святого — семь 
жемчужных розеток с рубинами и изумрудами в золо-
тых оправах в центре. Жемчужная розетка с четырь-
мя более мелкими камнями — посреди куколя, пять 
таких же и четыре неполных — на Евангелии. Вокруг 
нимба, куколя, плеч и на зарукавьях — обнизь круп-
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ным жемчугом. Контуры и детали изображения обве-
дены серебряной пряденой, свитой в спираль ни-
тыо. По сторонам нимба святого на фоне пряденой 
золотной нитыо вышита надпись: лгиш(с) лле^іи мит-
уополн(т). Каймы покрова из малинового атласа 
с двух сторон оторочены золото-серебряным круже-
вом. По краям — серебряная бахрома. Подкладка из 
розовой хлопчатобумажной ткани. На верхнем крае 
подкладки — белая хлопчатобумажная полоса с пя-
тью металлическими кольцами. С левого бока — пять 
колец. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

По-видимому, утрачена первоначальная кайма с ли-
тургической надписью, замененная каймой малино-
вого атласа с кружевом и бахромой. Золотное шитье 
потерто. Ткани выцвели, помяты. Подкладка имеет 
пятна. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Особенностями иконографии покрова являются по-
ложение благословляющей руки, развернутой к зри-
телю, а также изображение палицы. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Принадлежность покрова к мастерской Акулины 
(Акилины) Петровны Бутурлиной определяется по 
художественным и технико-технологическим при-
знакам, общим для всех ее произведений2. Наиболее 
близок покров к покрову с изображением архиепис-
копа ростовского Исайи, хранящемуся в Ростовском 
музее3. Интересно отметить, что из одной и той же 
мастерской одновременно выходят два покрова (кат. 
№ 152 и № 153) на гроб митрополита Алексия. Мож-
но предположить, что один из них был выполнен 
Акулиной Бутурлиной по заказу, как и соловецкая 
плащаница (кат. № 151). 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Чудова монастыря 1861 г., л. 103 об., № 140. 2; 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12424; 
Маясова 1996. С. 394, примеч. 25. 

2 См. примеч. 5 к кат. № 151. 
3 Ростовский музей № 921/614. См.: IX Реставрационная выставка 

1988. С. 155, кат. № 351. 
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под правой рукой митрополита вышит крест в двой-
ном круге. На Евангелии — овальный медальон в фи-
гурном обрамлении, выполненный серебряным шну-
ром. Все контуры и детали рисунка также обведены 
тонким серебряным шнуром. На груди святого по 
контуру бороды низано жемчугом в одну прядь. 
На фоне по сторонам плеч митрополита золотной 

1 5 3 . П О К Р О В Н А Д П ' О В Н Ы Й 

М И Т Р О П О Л И Т А Л Е К С И Й 

Москва, мастерская 
Акулины Петровны Бутурлиной, 
конец XVII - начало XVIII в. 
Камка (конец XVII в., Китай), атлас, 
мадаполам, крашенина (XIX в., Россия), 
шелковые, пряденые и сканые 
серебряные и золотные нити, жемчуг; 
ткачество, шитье, аппликация, низание 
204,5 X 100 
Поступил из Чудова монастыря 
Московского Кремля в 1919 г.1 

И н в . № Т К - 4 4 

Прямоличное, в рост, изображение митрополита вы-
шито по зеленовато-голубой камке с узором гирлянд 
из хризантем и листьев. Левой рукой он поддержи-
вает закрытое Евангелие, правая — сложена на груди 
в именословном благословении. На святом — саккос 
с омофором и палицей. На голове — клобук. Лик и ру-
ки митрополита выполнены в технике аппликации 
из атласа светло-песочного цвета. По нему коричне-
выми и песочными шелковыми нитями прошиты 
контуры и черты лица, морщины, контуры кистей 
рук. Радужки глаз шиты коричневым шелком, бел-
ки — белым. Длинная клиновидная борода и усы ши-
ты «в раскол» некрученым шелком песочного цвета. 
Обувь — сканым золотом с коричневым шелком. Все 
остальное — прядеными золото-серебряными нитя-
ми с малозаметной прикрепой, по каймам одежды — 
с прикрепой более яркой, голубой или красной 
(швы — «іслопчик», «клетчатый городок», «разводная 
клетка», «ягодка», «двойная ягодка», «ягодка с одним 
стежком», «денежка с ягодкой в четыре клетки» 
и другие). На серебряном клобуке золотом, шелком, 
аппликацией вышит прямоличный херувим с надпи-
сью уе^укн(л\). На палице, шитой серебряными нитя-
ми, с золотыми каймами и серебряными кистями, 
также изображена головка херувима с золотыми крыль-
ями и ликом, выполненным в технике аппликации, 
с вышитыми коричневыми чертами и волосами. 
На омофоре видны части трех крестов, внизу на кон-
це — три круга над тремя полосами. На груди саккоса 
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нитыо вязыо вышито: лгиш(с) дле§ік лінт^ополіфт). 
На каймах из той же, что и па среднике, зеленовато-
голубой камки пряденой золотной нитью вязыо тон-
кими буквами шито песнопение: чуолл^ь гллс И//юко 
ЛП(с)Л0Л\ СОПр(с)ТО(д)НЛ И (в)JАЧА ffegOM^HA [?] 
во(с)п'/;вле(л\) и (с)лужителю сгоп|іштнд и (к) jiAî e 
твое(и) луи(т)екАШ|іе СТАН лле(іс)сне кгол\у(д)^е чндо-
но(с)че соше(д)шесю днвовне в ЛАЛИА(Т) ТВОЮ п ф з ) д -
нуе(м) скФ(т)ло В пФсне(у) и л^ниі(у) ^лдуні|іесіл и 
уу(с)тл сдлвіАі|іе иже тлковун r e d едгодл(т) дл^о-
ВАВШАГО иси]Фдение(лі) и іул(д)у твоему ліо(с)квФ вели-
кое//утве(|і)женне//кондл(к) ГАА(С) т о ж е / / с ж е с т -
венндго i п^еч(с)тнлго СТАЮ ЭД(С)ТВА прди(в)нлго 

чндотво|іфѵ лле§ню в ^ н о вси пош|іе Акдие//дкь-ови(е) дл 
увАлжи(лі) юісо плстыую великл служителю и учителю 
пфд^л зе(л\)ди fy(c)cdii дне(с) в нлл\ю(т) его пуи-
теісыие ^лдостно возопие(лі) пФ(с)нь cry много-
шс^л(з)ны(у) НА(С) Н^СЛВН ШКСТОЮННИ//ДА зовеліъ ти 
^лдуисю утве^жение іулду нлшеліу. Песнопение (тро-
парь и кондак святому) начинается сверху на левой 
кайме, переходит на нижнюю, затем на правую 
и верхнюю. На всех каймах буквы направлены нару-
жу. Слова т^опл|іь ГЛА(С) Й И КОНДА(К) глл(с) В Ы Ш И Т Ы 

мелко сверху основной строки. Подкладка из бумаж-
ной крашенины песочного цвета. Наверху подклад-
ки нашита полоса белого мадаполама с пятыо петля-
ми с медными колечками. Шесть петель с колечками 
пришито по правому краю. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Аппликационная ткань в личном сечется, золотное 
шитье местами отстает, рыхлое, потертое, в том чис-
ле и в надписи на каймах. Ткань фона сильно выцве-
ла. На фоне и подкладке — прорывы и штопки. Об-
щая загрязненность. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография традиционная. Как и на большинстве 
надгробных покровов святителей, выполненных 
в конце XVII в., здесь изображена палица. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для атрибуции покрова являются как 
художественные, так и технико-технологические 
признаки. Так, применение аппликаций в шитье ха-
рактерно для конца XVII — начала XVIII в. Произве-
дения, выполненные в этой технике, выходят и из 
мастерской Акулины Петровны Бутурлиной, напри-
мер, воздух и судари с надписью черными чернила-
ми на их подкладке о ее вкладе в 1696 г. в собор Рож-
дества Богородицы Мурома2. Эти небольшие, менее 
качественные, чем покров, произведения имеют 
с ним и другие общие признаки — те же неплотные 
крупные золотные швы с преобладанием «клетчато-
го городка», характерные надписи вязыо длинными 
узкими буквами и другие3. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12425; 
Маясова 1996. С. 393, примеч. 22. 

2 Муромский музей, инв. № 5675, № 5710, Ks 5643. 
См. примеч. 5 к кат. № 151. 



1 5 4 - П О К Р О В Н А Д Г Р О Б Н Ы Й (спорок) 

М И Т Р О П О Л И Т П Е Т Р 

Москва, мастерская 
Акулины Петровны Бутурлиной, 
конец XVII — начало хѵш в. 
Камка (XVII в., Китай?), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити; 
ткачество, шитье 
1 4 5 x 6 3 
Происходит из Успенского собора 
Московского Кремля 
Поступил из Патриаршей ризницы 
в 1920 г.1 

Инв. № ТК-2811 

Прямоличное, в рост, изображение митрополита Пет-
ра вырезано с древнего фона — голубой камки (видна 
по контурам среза). Правой рукой он благословляет 
именословно, левой держит закрытое Евангелие с вы-
шитыми на нем фигурным средником и угольниками. 
На святом — саккос, омофор с крестами, кругами и по-
лосами внизу и палица с вышитым на ней прямолич-
ным херувимом и двумя кистями, на голове — клобук 
также с ликом херувима. Личное шито плотно тонким 
крученым шелком песочного цвета «атласным» швом 
«по форме» без оттенений. Борода и усы — темно-пе-
сочным шелком, черты и абрис лика и рук — темно-ко-
ричневым. Обувь шита сканым золотом с коричневым 
шелком, полосы и кружки на омофоре и зарукавьях 
нижней одежды — сканым золотом с желтым шелком. 
Все остальное — прядеными серебряными и золотны-
ми нитями с малозаметными цветными прикрепами 
(швы — «клетчатыйгородок», «ягодка», «двойнаяягод-
ка», «черенок», «клопчик», «ягодка в четыре клетки», 
«денежка в четыре клетки»). По контурам и деталям 
проложен серебряный шнур, «бона и подкладки нет. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

При срезе изображения покров утратил не только 
древний фон и подкладку, но и именующую надпись 
и кайму с песнопением. Золотное шитье сечется, по-
терто. Общая загрязненность. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Святой определяется по иконографическим призна-
кам (округлая небольшая борода, клобук и тому по-

Кат. № 1 5 4 

добное, см. кат. № 14). Особенностью иконографии 
является изображение херувима на палице и сильно 
расширяющийся книзу саккос. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для атрибуции является идентичность 
художественных и технологических признаков 
с группой произведений, на которых имеются даты 
и имя хозяйки мастерской2. 

и с т о ч н и к и И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12213; 
Маясова 1996. С. 394, примеч. 26. 

2 См. примеч. 5 к кат. № 151. 



1 5 5 - П О К Р О В Н А Д Г Р О Б Н Ы Й 

МИТРОПОЛИТ ИОНА 
Москва, мастерская 
Акулины Петровны Бутурлиной, 
конец X V I I — начало X V I I I в. 
Камка (конец X V I I в., Китай?), 
крашенина (XIX в., Россия), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити; 
ткачество, шитье 
^ З - Б Х Э 1 

Происходит из Успенского собора 
Московского Кремля 
Поступил в 1919 г.1 

Иов. № ТК-2994 

Прямоличное, в рост, изображение митрополита вы-
шито по зеленовато-голубой камке с узором гирлянд 
из хризантем и листьев. В левой руке святого — за-
крытое Евангелие с четырехугольным фигурным 
крестом и угольниками; правая рука с именословным 
благословением прижата к груди. На митрополите — 
саккос с омофором и палицей с четырехугольными 
фигурными крестами на них; на голове — архиерей-
ская шапка с киотчатыми дробницами. На груди изо-
бражена овальная панагия с крестом. Личное шито 
топким крученым песочного цвета шелком «атлас-
ным» швом; морщины и абрис шиты «по форме» тем 
же шелком. Черты и контуры лика и глаза — корич-
невые, белки глаз — белые. Волосы и окладистая бо-
рода шиты тонким некрученым шелком песочного 
цвета. Обувь — сканым золотом с вишневым шелком. 
Все остальное — прядеными серебряными и золот-
ными нитями (швы — «клопчик», «ягодка», «ягодка 
с одним стежком», «ягодка двойная», «денежка 
с ягодкой в четыре клетки», «разводная клетка»). 
По контурам и деталям рисунка проложен золотный 
шнур. На фоне по сторонам головы святого золотом 
шита надпись вязыо: А Г И Ю ( С ) ІШИА лштуололитъ. На 
каймах, обрамленных золотными полосами, по ко-
ричневой камке тонкими буквами вязью вышит тро-

1 ОРПГФ Музеев М о с к о в с к о г о Кремля, ф. 20,1919 г., д. 16 (акт не об-
наружен) . 
С о в р е м е н н ы й тропарь митрополиту И о н е несколько отличает-
ся. См.: Минея , и ю н ь 15. М., 1986. Т. 10, ч. 1. С. 558. 

парь святому (гл. 4): шт ниости своей весь САЛѴЬ севе 
г(с)ДВИ ВОЗЛОЖИВЪ В /МСМИТВА̂ Ъ Т^удгіфь I в пост^уь 0Б-
^34 , ЕЫВ'Ь доБ^одФтелн штону//дуже видФ Б Г Ь твое 
EÄroe произволение лруиереи т и / / и пАстыріА фркви сво-
ей оустроілет тгкм же и по престАвлеииі честное тгбло 
твое іукло и нетленно соЕлнде//сіл ионо свтлн моли 
ур(с)тл ЕГА ДА сплсе(т) дши НША 2 . Ткань кайм заходит 
на средник. Надпись начинается вверху на левой кай-
ме, переходит на нижнюю, затем на правую и верх-
нюю. Буквы на всех каймах направлены наружу. Под-
кладка из светло-коричневой крашенины. На ней 
наверху — три металлических кольца. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь И Р Е С Т А В Р А Ц И Я 

Шитье в лике, справа на усах, бороде и руках имеет 
большие утраты, золотное шитье потерто. Покров 
реставрирован в ГЦРМ в 1922 г. (удалена часть под-
кладки, в местах прорывов подведена полоса тони-
рованного миткаля, на который закреплены прорывы, 
и вновь поставлена подкладка). Ткани секутся, име-
ют прорывы и штопки, загрязнены, сильно выцвели 
(на среднике до желтого цвета). В реставрационных 
документах отмечено: «Ткань утратила свой перво-
начальный голубой цвет»5. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография образа традиционная. Редкими осо-
бенностями являются изображение на груди святи-
теля панагии, а также убора шапки с дробницами1. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для атрибуции является идентичность 
художественных, технологических и палеографиче-
ских признаков с другими произведениями мастер-
ской Акулины Петровны Бутурлиной5. 

В Ы С Т А В К И 

1964-1965 Ленинград. 
И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12212; 
Маясова 1985. С. 211; Маясова 1996. С. 394, примеч. 27. 

5 Протокол № 18 работы ГЦРМ - ОРПГФ Музеев М о с к о в с к о г о Крем-
ля, ф. 20, 1922 г., д. 3, л. 21. 

4 См. также кат. № 156. 
5 См. примеч. 5 к кат. № 151. 
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1 5 6 . П О К Р О В Н А Д Г Р О Б Н Ы Й 

М И Т Р О П О Л И Т Ф И Л И П П 

Москва, мастерская 
Акулины Петровны Бутурлиной, 
к о н е ц XVII — н а ч а л о XVIII в . 

К а м к а (XVII в . , И т а л и я ) , 

крашенина (XIX в., Россия), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити; 
ткачество, шитье 
1 7 4 x 9 1 
Происходит 
из Успенского собора 
Московского Кремля 
Поступил в 1 g 1 g г.1 

И н в . № Т К - 2 9 9 6 

Митрополит изображен на фоне голубой камки 
в рост, прямолично, с закрытым Евангелием в левой 
руке и с прижатой к груди именословно благословля-
ющей правой. Он облачен в саккос с омофором и па-
лицей, на голове — святительская шапка. Личное ши-
то тонким крученым шелком песочного цвета 
атласным швом «по форме». Борода и волосы — не-
крученым шелком того же цвета «в раскол», радужки 
глаз — коричневым; контуры и черты лица — темно-
коричневым; обувь — сканым золотом с коричневым 
шелком; одежды, Евангелие и нимб — прядеными зо-
лотными и серебряными нитями с малозаметными 
серыми, зелеными и желтыми прикрепами (швы — 
«клетчатый городок», «черенок», «ягодка», «ягодка 
двойная», «разводная клетка»). На шапке вышиты 
три киотчатые дробницы, на омофоре — четыре кре-
ста (от одного виден конец), внизу три полосы и три 
кружка. На Евангелии — четырехлопастная киотча-
тая дробница и трехлопастные угольники. Все кон-
туры и детали обведены серебряной рельефной «ве-
ревочкой». На фоне по сторонам головы святого 
золотной нитыо вязыо вышита надпись: А Г И Ш ( С ) 

днлнп(п)'/, ліи(т)рополи(т). На такой же камке, как на 
среднике, по каймам золотными прядеными нитями 
густой вязыо вышиты тропарь и кондак святому: 'гро-

HAJb ГЛАС. И . [8] ПерВОПреСТОЛИНКО(м) ВОСПрНбМНИЧб 
стсмл'ь njAKOCAAßim HCTHH'É повоуннчѳ новый ис-
П0В '6 (д )НН76 стлн <|>илип(п)е ПОЛОЖИВ!,! ДІІІН 3л ур(с)тво 
еуглие//те(л\) же ыко иліыи дерзновение к нему молн 
3л фріл прлвослАвнлго З А грл(д) же и лндн П О Ч Н Т А / / 

шрін(у) достойно стук пллмлт твое прлвоеллвие Н А С Т А В -

НИКА H НСТИН^ СОГЛЛСННКЛ ЗЛАТОуСТЛГО ревннтеліл рус-
КЛГО С В ' ( ; Т И Л Н И К А (|>ИЛИП(П)А прлі(д)рлг0 ВОСУВАЛНМ'Л 

веіршн словЁ(с) свону рдзумно ЧАДА С В О І А / / П Н Т Л ! Л М 3 Ы -

ко(м) уво увлление now устнлмл же пгёние В ' ( І І ) І Л А ІАІСО 

Т А H н ( н ) н Е О Ж И А Е Л Г О ( Д ) Т Н . Надпись начинается на-
верху левой каймы, переходит на нижнюю, затем па 
правую (снизу вверх) и верхнюю. Буквы на всех кай-
мах направлены наружу. Подкладка из светло-корич-
невой крашенины. На ней наверху пришито три ме-
таллических кольца. 

СОХРАННОСТЬ 

Утраты шитья в личном, особенно коричневых ни-
тей в тенях, потертости золотного шитья. Камка фо-
на сильно выцвела, имеет зеленоваго-жел гый отте-
нок (на среднике и части кайм). Прорывы и штопки 
по всему фону. Следы штопки литургической надпи-
си видны на подкладке. По одному краю подкладки — 
следы от гвоздей, ткань сильно загрязнена. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Покров вышит по уже установившейся иконографии 
митрополита Филиппа, изображенного не в куколе, 
как на первом дошедшем до нас покрове (кат. № 102), 
а в архиерейской шапке. Особенностью иконогра-
фии являются вышитые на шапке дробницы2. 

АТРИБУЦИЯ 

Основанием для атрибуции является идентичность 
художественных, технологических и палеографиче-
ских признаков с другими произведениями, на кото-
рых есть дата и имя хозяйки мастерской3. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12211; 
Маясова 1996. С. 394, примеч. 28; Волкова 2003. С. 102, ил. 7. 

' ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, д. 16 (акт не обнару- 2 См. также кат. № 155. 
жен). 3 См. примеч. 5 к кат. № 151. 
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1 5 7 . П О К Р О В Н А Д Г Р О Б Н Ы Й 

П Р Е П О Д О Б Н Ы Й 

З О С И М А С О Л О В Е Ц К И Й 

Москва, мастерская 
Акулины Петровны Бутурлиной, 
конец XVII — начало хѵш в. 
Камка, атлас (XVII в., Италия), 
шелк, хлопчатобумажные ткани 
(XIX в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити; 
ткачество, шитье, аппликация, 
масляная живопись 

І 9 5 Х 9 9 . 5 

Вклад стольника 
Ивана Ивановича 
Большого Бутурлина 
в Соловецкий монастырь 
Поступил в 1923 г.1 

Инв. № ТК-2990 

Кат. № 1 5 7 . Д е т а л ь 

Прямоличное, в рост, изображение Зосимы было вы-
шито по зеленой камке (видна слева по контурам фи-
гуры и сохранилась на каймах), вырезано и переложе-
но на ярко-синий атлас. Святой в преподобии ческой 
одежде с откинутым на плечи куколем. В левой руке 
он держит свиток, поднятой к груди правой имено-
словно благословляет. Личное выполненно апплика-
цией атласом песочного цвета, по нему темно-корич-
невым шелком вышиты черты лика, радужки глаз; 
песочным некрученым шелком «в раскол» — усы и бо-
рода. Одежды шиты золото-серебряными прядеными 
нитями с малозаметными шелковыми прикрепами 
крупными рыхлыми швами («городок», «клетчатый 
городок», «ягодка с одним стежком», «ягодка в четы-
ре клетки», «денежка в четыре клетки», «клопчик»). 
Складки и контуры обведены серебряным шнуром. 
Обувь шита сканым золотом с вишневым шелком. 
На древней зеленой камке кайм золотной нитью гус-

той вязыо шиты кондак и тропарь святому: КОНДАК 

Г А А ( С ) И [8] Ф С ) Т В О Ю АЮКОВИЮ У Ю З К И ( С А ) КЪ прдсне H 

тогш к р с т Ф С А А ( В ) Н Ы НА рмо В З Е ( М ) ноне(с)А-Ь еси 
сж(с)твенне вои^уживсл І непр(с)тлнныю М А Т В Ы ЮКО 

коше к J Y I Y É І Л Ш ICJR£(N)IFO са/;(к)лъ еси dc(c)oKi . K A M 

шьлочесю Т < І ( М ) Ъ довем ти j л д у ( и ) с і д П Р ( д ) л н е отче 
З О С Ш О мондуо (м )ч ; о у д о ( В ) р н н е / У т р п л р глл(С) Д. [ 4 ] 
нзволениемъ кж(с)твеннАго Р З У М Л вселнлсю еси в пу-
стыню И тлмо / /вперв оумъ тво(И) в нк(с)ныю шьите-
АИ Р В Ъ Н О А Г Г ( л ) 0 ( м ) Ж И Т Н С НЛ З Б ( М ) Л Н П О Ж Н ( В ) В М Л Т В Л У 

Н Т Р Д ^ У I пофенні Ш С Р З Ь Ы Л Ъ еен твоіш учеником 

штноудуже кгъ вндф твое елгое ізволенне оумножн те-
ке ЧАДА в п у ( С ) т ы н н С Ъ Л Е З твон(У) теченмй нлпоюмъ / / 

но А ко імФю деф^новенне к S I - Y П О М И Н А С Т А Д О еже 
C O ( B ) « A ( A ) ecu м у д р Н не З Л В У Д Н юко же Ш Ь Ф І ^ І А ( А ) С А 

еси нос/ЩИ Ч А ( Д ) твону 3 0 С Н М 0 П Р ( д ) к н е шчче Н А ( Ш ) 2 . 

Надпись начинается сверху на левой кайме, перехо-
дит на нижнюю, затем на правую и верхнюю. Буквы 

1 Акт от 9 / Х 1923 г. — ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, Здесь наиболее полный текст песнопений из всех имеющихся на 
1923 г., д. 11, л. 38. покровах с изображением Зосимы Соловецкого. 



на всех каймах направлены наружу. На левой кайме 
слова вначале (КОНДАК Г Л А С И ) И В конце кондака (монл-
yo(M)h оудо(с)ренне) написаны в две строки. Под-
кладка из шелковой полосатой ткани (по серебряно-
му фону — голубые и зеленые полосы). 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь И Р Е С Т А В Р А Ц И Я 

В XIX в. покров подвергся поновлению. Кроме замены 
древнего фона и подкладки, лик был записан масля-
ной живописью3, на нимб нашита гладкая золотная 
парча, на одежду — золото-серебряные позументы, 
а по сторонам головы святого твореным золотом па-
писано его имя. После поступления покрова в Ору-
жейную палату проведена частичная реставрация: 
расчищена от поновлений правая часть лика и фигу-
ра, кроме левого плеча святого, над которым на фо-
не осталось слово зоснмл. На лике и руках шитье 
имеет значительные утраты. На руках — новая ткань 
(репс песочного цвета). Золотные нити па одежде 
сильно секутся и отстают. Сечется и загрязнена древ-
няя ткань на кайме, некоторые буквы читаются 
с трудом. Подкладка имеет прорывы, загрязнена, 
в верхнем углу вставлен кусок шелка в зеленую и ко-
ричневую клетку. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография этого последнего из четырех дошед-
ших до нас нагробных покровов преподобного Зоси-
мы повторяет предыдущие'1. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для атрибуции является идентичность 
художественных, технологических и палеографиче-
ских признаков на покрове с группой произведений, 
относимым по вкладным надписям к мастерской Аку-
лины Петровны Бутурлиной, а также сведения о 
вкладчике покрова, содержащиеся в Описи Ризной 
палаты монастыря 1726 г.5. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Книга описная Соловецкого монастыря 1705, л. 132; 
Ризная палата Соловецкого монастыря 1726, л. 16 об.; 
Опись Оружейной палаты 1948, д. 44, № 5576 соб.; Ма-
ясова 1996. С. 393, примеч. 21; Маясова 2003. С. 87. 

Кат. № 157 

3 Для чего на лик был наложен картон, вата, розовый мадаполам, 
а затем холст. 

4 Покров 1583 г. (кат. № 35), покров 1590-х гг. (кат. № 58), покров 1661 г. 
в ІТМ, инв. ДІ'Т-301. См.: Силкин 2002. С. 237-238. 

5 См.: примеч. 5 к кат. № 151. 
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П Р Е П О Д О Б Н Ы Й С А В В А Т И Й С О Л О В Е Ц К И Й 

Москва, мастерская 
Акулины Петровны Бутурлиной, 
конец XVII — начало XVIII в. 
Камка, атлас ( X V I I в., Италия), 
крашенина (XIX в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые 
и сканые нити; 
ткачество, шитье, аппликация 
2 0 2 X 1 0 0 

Вклад стольника 
Ивана Ивановича Большого Бутурлина 
в Соловецкий монастырь 
Поступил в 1923 г.1  

ИІІВ. № ТК-2997 

Прямоличное, в рост, изображение святого было 
шито по зеленой камке, впоследствии вырезано по 
контуру и переложено на синюю крашенину. Савва-
тий облачен в преподобнические одежды с откину-
тым на плечи куколем. В левой руке — свиток, правая 
в молении поднята к груди, пальцы ее сложены имено-
словно. Личное выполнено аппликацией атласом пе-
сочного цвета. По нему коричневым шелком шиты 
черты лица, вишневым и белым — глаза, губы — бе-
лым. Усы и борода шиты «в раскол» тонким некруче-
ным блестящим шелком песочного цвета. Одежды 
шиты золотными прядеными нитями с малозаметны-
ми прикрепами рыхлыми крупными швами («клетча-
тый городок», «двойная ягодка», «денежка с ягодкой 
в четыре клетки», «разводная клетка», «клопчик»). 
Обувь шита сканым золотом с вишневым шелком. 
Контуры и детали обведены серебряным шнуром. 
На каймах светло-коричневой камки золотной ни-
тыо густой вязыо шиты тропарь и кондак святому: 
T^OflAjl ГАЛС Г [3] уДАЛН(в)СЬ\ ЛѴН̂Л H ВОДВО^ИСМ К ПуСТЫНИ 
Д0Е 6̂|(/М) П0(д)вНГ<ШЪ ПОДВИ̂ АСМ еси длосчулдА// 
нне(іЛ) и книлшіне(лѴ) и Л І Л Т В А Л Ш штонудуже и п(с)лі[-
т и н с т о ч А е ш н населенны С А В А Т Н С штче Н А Ш Ъ ЛѴОАИ 

У У ( С ) Г Г А К Г А СПСТИСІА ДОуіІІАЛѴЬ И Л І Ш Ш Ъ . КОІІДАК Г Л А ( с ) В 
[ 2 ] ж н ' г е ( и ) с к » п А л ю л в ы ш т e ' É ( t ) в с е л и ( л ) с і А е с и в 

л ю ^ ( с ) к н ( и ) ш с ч у о ( в ) л\удуе и і с ^ ( с ) т ъ т в о ( и ) вдели,// 

у р ( с ) т п о с л ' £ д о н л ( л ) е с и в л і л т в л ( у ) и во ( Е ) д ' £ н н і у и по-

1 Акт от 9 / X 1923 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1923 г., д. 11, л. 38. 

2 Это наиболее полный текст песнопения Савватию Соловецкому 
из всех имеющихся на надгробных покровах святого. 

і|іенниу злост^АДАнне(л\) п л о ( т ) тво(н) иднур A W Т ' к ( м ) 

Е Ы ( А ) еси пре(д)кныу удоЕрение се горл(з)днм Е О В И Н А НА 

Т В О И И л путств H I A . . . пфпЕне САВЛТИе Л Ю Д И урс )тл ЕІ А 
н е п р е ( с ) т л н н о ш веку Н А ( С ) 2 . Надпись начинается на 
нижней кайме, переходит на правую, затем па верх-
нюю и левую. На всех каймах буквы направлены на-
ружу. Подкладки нет. 

СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ 

Изображение было небрежно вырезано со старого 
фона и вместе с каймами приметано к крашенине. 
Ткань на лике сечется, на руках частично утрачена 
(виден фон). Штопки на бороде и руке. Золотное 
шитье сечется, рыхлое, утраты золотных нитей и се-
ребряного шнура. Ткань на каймах имеет прорывы, 
штопки, выцвела. Литургическая надпись на левой 
кайме частично утрачена, загрязненность. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Повторяет два более ранние сохранившиеся над-
гробные покровы Савватия Соловецкого3. 

АТРИБУЦИЯ 

Основанием для атрибуции является идентичность 
художественных, технологических и палеографиче-
ских признаков с группой произведений, вышедших 
из мастерской Акулины Бутурлиной4. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Троицкого собора Соловецкого монастыря 
1923, л. 26; Опись Оружейной палаты 1948, д. 44, № 5577 
соб.; Маясова 1996. С. 393, примеч. 21; Маясова 2003. С. 87. 

' Покров 1585 г. (кат. № 36) и покров 1661 г. в ГРМ, инв. № ДРТ-300. 
См.: Силкин2002. С. 237. № 51. 

1 См.: примеч. 5 к кат. № 151. 





1 5 9 - В О З Д У Х 

Х Р И С Т О С В О Г Р О Б Е 

Москва, мастерская 
Акулины Петровны Бутурлиной (?), 
конец XVII — начало XVIII в. 
Штоф и атлас (начало XVIII в., Россия), 
камка (XVII в., Китай), 
объярь (XVII в., иностранное про-
изводство), крашенина ( Х Ѵ І І в., Россия), 
шелковые, серебряные, золотные 
пряденые и сканые нити; 
ткачество, шитье, аппликация 
46 X 70 
Происходит 
из Архангельского собора 
Московского Кремля 
Поступил в 1920 г.' 
Инв. № ТК-2718 

ш—ттшитмт 

На среднике по желтовато-розовой атласной ткани 
с вытканными на ней редкими цветами изображен 
лежащий во гробе Христос со сложенными на груди 
руками, над ним — прямоличный херувим и два летя-
щих ко гробу ангела, каждый с рипидой в руках. 
На рипидах изображения серафимов. Внизу у гро-
ба — сложенная в виде горки плащаница. На фоне зо-
лотной пряденой нитыо вышиты надписи: шс ус, уе-
^ У В Г Ш Ъ , А ГА и г ( с ) д н и . Личное шито крученым шелком 
песочного цвета «атласным» швом крупными стеж-
ками в одном направлении без оттенений, волосы, 
черты лица, контуры и детали рисунка — темно-ко-
ричневым. Борода внизу прошита тонкими штриха-
ми песочного и коричневого шелка. По контурам 
фигуры Христа идут полосы желтоватого шелка. 

Препоясанье Христа, одежды ангелов, нимбы, рипи-
ды, крылья шиты прядеными золото-серебряными 
нитями крупными швами (швы — «клопчик», «ягод-
ка», «ягодка в четыре клетки», «перышки»). Рипиды 
шиты рельефно. В изголовье гроба и по крыльям ши-
то сканым золотом с коричневым и серым шелком. 
В подкрыльях у херувима — зеленый шелк. Верх гро-
ба не зашит (кроме угла в изголовье), на передней 
стенке по фону пришит коричневый атлас, на нем на 
месте плащаницы нашита зеленая объярь, по кото-
рой пряденой золотной сдвоенной «веревочкой» от-
мечены контуры и складки. Такой же «веревочкой» 
обведена стенка гроба. Каймы из розовой камки. 
Подкладка синей крашенины. В правом нижнем углу 
подкладки белыми нитками вышито: H А//386. 



Кат. № 1 5 9 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Возможно, утрачены древние каймы с надписью. Зо-
лотное шитье местами сечется. Ткани выцвели, по-
мяты, секутся, имеют прорывы. Сильно загрязнена 
и отстает объярь на плате. На подкладке большой 
прорыв в середине и мелкие загрязнения сбоку. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

В отличие от распространенной на воздухах конца 
ХѴІ-ХѴІІ в. иконографии, Христос изображен не 
с вытянутыми руками, а со сложенными на груди, 
у летящих ангелов не две рипиды, а одна, головка хе-
рувима изображена с густыми волосами и необыч-
ным рисунком крыльев. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Характер тканей, применение аппликаций, рыхлое 
золотное шитье, полное отсутствие оттенений в лич-

ном дают возможность предположительно относить 
произведение к мастерской Акулины Петровны Бу-
турлиной2. Об исполнении воздуха не ранее конца 
XVII в. говорят не только техника, но и некоторые 
детали рисунка, например, пышные волосы на голо-
ве херувима, длинные перья на концах крыльев у ан-
гелов и херувима, 

источники 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 13151. 



l 6 o . В О З Д У Х 

Х Р И С Т О С В О Г Р О Б Е 

Москва, мастерская 
Акулины Петровны Бутурлиной, 
н а ч а л о XVIII в . 

Атлас (XVII в., Западная Европа), 
камка (XVII в., Китай), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые 
и сканые нити, жемчуг; 
ткачество, шитье, аппликация 
67 X 82,5 
Происходит 
из Соловецкого монастыря 
Поступил в 1923 г.1 

Инв. № ТК-2744 

На среднике на фоне малинового атласа изображен 
лежащий во гробе Христос. Глаза его открыты, руки 
скрещены на чреслах, конец препоясания развевает-
ся. Перед гробом — сосуд для мирры, над гробом — 
херувим и два летящих ангела. У каждого ангела по 
две рипиды с ликами серафимов. В перекрестье ним-
ба Христа монограмма ошн. На фоне — надписи пря-
деным золотом: і й с у с , уе^увнлгь, А Г Г ' Л И г(с)*дни. Лич-
ное исполнено аппликацией атласом песочного 
цвета. Черты ликов, волосы, контуры фигур и дета-
ли шиты темно-коричневым, почти черным, шел-
ком. В глазах ангелов и на губах — белый шелк. На те-
ле Христа ребра отмечены стежками песочного 
шелка. ГІрепоясание Христа также выполнено апп-
ликацией. Гроб шит скаными серебряными и золот-
ными нитями с серым, светло-коричневым и желтым 
шелком, по краям со сдвоенными золотными сканы-
ми нитями. Нимбы, одежды, крылья и рипиды шиты 
прядеными золотными нитями с тонкими малоза-
метными шелковыми прикрепами (швы — «ягодка 

Кат. № і б о . Д е т а л ь 

с крестиком», «ягодка в четыре клетки», «перыш-
ки»). По контурам рисунка проложен серебряный 
жгутик. Нимбы, перекрестье и монограмма на ним-
бе Христа обнизаны мельчайшим жемчугом. На кай-
мах по светло-коричневой китайской камке прядены-
ми золотными нитями шит тропарь Великой 
Субботы: ЕАГошьуАдпы(н) iwcH.0.7. 3 дуевА сн'км'1, пуеч-
с т о е т-кло //твое плоі^іенииун чистою шеви(в) 'ь і ьлго-
уулнліи ВО rfOck HOH'FC З А К Р Ы В П 0 Л 0 Ж 1 I 0 Т^ИДНбВбНЪ 
во(с)ІСЬ[еслч> еси гсди подлы мн^ови велик Л \ А ( С ) Т В . Над-
пись имеет небольшое количество лигатур, начина-
ется на верхней кайме, переходит на правую, затем 
на левую и нижнюю. На первых двух буквы направ-
лены внутрь произведения, на двух других — наружу. 
Подкладка из фиолетово-коричневой китайской кам-
ки с рисунком облачков. На подкладке в верхнем углу 
пришит кусок бязи и надпись чернилам: № 473/СОЛ. 
Вверху пришиты две матерчатые петли. Входит в 
комплект с сударями «Агнец Божий» (кат. № 161) и 
«Богоматерь Знамение» (кат. № 162). 



Кат. № і б о 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Местами утрачен коричневый шелк в личном, кое-
где отходит жгутик, небольшие утраты жемчуга. Тка-
ни на фоне помяты, загрязнены. Подкладка выцве-
ла, сечется по складкам. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Особенностью композиции является изображение 
перед гробом сосуда вместо плащаницы, рисунок 
препоясания, скрещенные на нем руки Христа, а так-
же натуралистические изображения ангелов и лика 
херувима с волосами по плечам. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Ткани, качество золото-серебряных нитей, примене-

ние в личном аппликации, крупные рыхлые швы зо-
лотного шитья, палеография надписи, а также нату-
ралистические черты ликов, крылья с длинными пе-
рьями на концах и ощутимое влияние барокко 
позволяют датировать произведение началом XVI-
II в. и относить к мастерской Акулины Бутурлиной2. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Соловецкого монастыря 1866, л. 113 об. - 114; 
Опись Соловецкого собрания 1928 г. Ч. 3, № 473; 
Опись Оружейной палаты 1948, д. 43, № 2939 соб.; Ма-
ясова 1996. С. 392, примеч. 20; Маясова 2003. С. 88. 

2 См. примеч. 5 к кат. № 151. 



1 6 1 . СУДАРЬ 

А Г Н Е Ц Б О Ж И Й 

Москва, мастерская 
Акулины Петровны Бутурлиной, 
н а ч а л о XVIII в . 

Атлас (XVII в., Западная Европа), 
камка (XVII в., Китай), шелковые, 
серебряные и золотные сканые 
и пряденые нити; 
ткачество, шитье, аппликация 

5° х 5°>5 
Происходит 
из Соловецкого монастыря 
Поступил в 1923 г.1 

Инв. № ТК-2706 

На среднике малинового атласа изображен младенец 
Христос, лежащий на дискосе с фигурным стояном 
и облаком над ним. Ноги Младенца вытянуты, руки 
согнуты в локтях и подняты вверх (одна благослов-
ляющая, другая с раскрытой ладонью). Над ним — 
звездица с розеткой, под ней в перекрещивающихся 
ромбах Святой Дух в виде голубя. Наверху в сегменте 
неба — поясной Саваоф с распростертыми благо-
словляющими руками. По сторонам дискоса на обла-
ках стоят два ангела, каждый с двумя рипидами 
в виде розеток. На крестчатом нимбе Христа моно-
грамма оиж, на фоне около изображений надписи зо-
лотными нитями: іс ус, Ауъ с ( т ) Ы ( И ) , А І Т А Н Г ( С ) Д Н И , 

г ( с ) д ь С А К Л Ш . 5 . . Личное исполнено аппликацией из ат-
ласа песочного цвета. Песочным шелком на теле 
Христа отмечены ребра. Черты ликов, волосы Хрис-
та и ангелов и контуры рисунка шиты темно-корич-
невым, глаза, губы, а также волосы и борода Савао-
фа — белым шелком. В облаках — сканые серебряные 
и золотные нити с голубым шелком, сканые серебря-
ные и золотные нити с незаметными и яркими шелка-
ми—в шитье обуви, нижних одежд, орарей ангелов, 
сиянии у Саваофа, а также чаши и стояна дискоса. 
Внутренность дискоса, его отдельные детали, одеж-
ды ангелов и Саваофа, нимбы и крылья шиты пряде-
ными золото-серебряными нитями с незаметными 

прикрегіами (швы — «рядки», «клетчатый городок», 
«клопчик», «ягодка», «городок», «перышки», «косич-
ка»). Контуры и частично детали проложены золото-
серебряной «веревочкой». На каймах из светло-ко-
ричневой камки пряденым серебром шито 
песнопение: шсо юкчл НА злісоление кедесіл І ілісо лг-
нбц( . / /непо^оч(н)е H J I A A I O с ь т ^ и г у і ) і А г о / / е е з г л А с е н г 
Т Л І С О H 6 W ' R K 6 J 3 A / / 6 I U B о у с т ъ К К О И У Ь КО C 7 , A \ H J 6 H H I . Над-
пись начинается на верхней кайме, переходит на 
правую, затем на левую и нижнюю. На первых двух 
буквы направлены внутрь произведения, на двух дру-
гих — наружу2. Подкладка из красновато-коричневой 
китайской камки, с узором «облаков». Наверху под-
кладки пришиты две матерчатые петли. Составляет 
комплект с сударями «Богоматерь Знамение» (кат. 
№ 161) и воздухом «Христос во гробе» (кат. № 160). 

СОХРАННОСТЬ 

В чертах ликов имеются утраты коричневого шелка. 
Ткани на лицевой стороне помяты, подкладка сечет-
ся, загрязнена. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография повторяет произведения мастерской 
царицы Ирины Федоровны, однако здесь другая 
форма стояна, головы ангелов подняты к Саваофу, 
под ногами их и под стояном — облака, эти особенно-
сти характерны для произведений мастерской Акули-
ны Бутурлиной (см. кат. № 164). Необычно и песнопе-
ние, размещенное на кайме вместо евхаристического 
канона. 

АТРИБУЦИЯ 

Ткани, качество золото-серебряных нитей, примене-
ние аппликации, черты ликов, крупные швы золото-
го шитья, характер надписи (почти без лигатур) — 
позволяют датировать это произведение началом 
XVIII в. и с уверенностью предполагать, что оно вы-
шло из мастерской Акулины Петровны Бутурлиной3. 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Соловецкого монастыря 1866, л. 114; Опись 
Оружейной палаты 1948, д. 44, № 5591 соб.; Маясова 
1996. С. 392, примеч. 20; Маясова 2003. С. 88. 

1 Акт от 9 / Х 1923 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 2 В надписи есть ошибки (икону% вместо сконуь) . 
1923 г., д. 11, л. 38 об. 3 См. примеч. 5 к кат. № 151. 
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1 6 2 . СУДАРЬ 

Б О Г О М А Т Е Р Ь З Н А М Е Н И Е 

Москва, мастерская 
Акулины Петровны Бутурлиной, 
начало XVIII в. 
Атлас (XVII в., Западная Европа), 
к а м к а (XVII в . , К и т а й ) , 

тафта (XVII в., Средняя Азия?), 
шелковые, серебряные 
и золотные сканые нити; 
ткачество, шитье, аппликация, 
акварель(?) 
4 9 , 5 x 4 8 , 5 
Происходит 
из Соловецкого монастыря 
Поступил в 1923 г.1 

И н в . № Т К - 2 7 0 7 

На среднике малинового атласа изображена в ореоле 
поясная Богоматерь Знамение. На груди у нее в не-
большом ореоле — Младенец. Руки Младенца перед 
грудыо: одна сложена с молитвенным жестом, другая 
— сжата в кулак (как будто держит свиток). По сторо-
нам большого ореола в углах средника — профильные 
херувимы с переданными обобщенно крыльями. 
На нимбе Христа в перекрестьях монограмма снин 
(чуть видна), рядом с нимбом — 1С Yd?, по сторонам 
нимба Богоматери — луд.у. Личное исполнено аппли-
кацией из атласа песочного цвета. Черты ликов, кон-
туры личного, волосы шиты темно-коричневым шел-
ком, глаза и губы — белым (у губ — следы красной 
краски). Ореол за Младенцем, зарукавья одежд, убрус 
Богоматери шиты скаными серебряными и золотными 
нитями. Все остальное — прядеными с малозаметными 
прикрепами (швы — «ягодка», «ягодка с крестиком», 
«ягодка в четыре клетки», «клетчатый городок», 
«черенок», «клопчик», «перышки»). По контурам 
и деталям рисунка проложен серебряный и золотный 
жгутики. На каймах из светло-коричневой камки пря-
деным серебром шит тропарь иконе «Богоматерь 
Знамение»: ыісо нешьо^имун с т ^ н у істочннісь чндесь 
С Т І А Ж Л Б Ш Н T I A JACH Т В О Н / / Ь ( Д ) ^ Е П У Н ( с ) Т А І А C O I I F O T H R -

НМ(у) ишолчение низлАГАем'ь// ггФм же молим ТІА МИ̂ Ь 

гулду т в о е м у д л ^ у ( и ) / / и душлм Н А Ш И ( М ) велин милость. 
Надпись имеет небольшое количество лигатур, начи-
нается на верхней кайме, переходит на правую, затем 
на левую и нижнюю. На первых двух буквы направле-
ны внутрь произведения, на двух других — наружу. 
Подкладка из фиолетовой тафты. На подкладке чер-
ными чернилами написано: № 4. 304. Составляет 
комплект с сударем «Агнец Божий» (кат. № 161) и воз-
духом «Христос во гробе» (кат. № 160). 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Коричневый шелк в чертах ликов местами утрачен. 
Остатки краски на губах херувимов, ткани на фоне 
помяты, подкладка сечется, выцвела. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография характерна для произведений второй 
половииы XVII в. (см. кат. № 114, 137, 140). Особенно-
стями являются необычное изображение крыльев 
херувимов, разделенных на перья, их тяжелые круп-
ные лики, а также надпись на каймах — тропарь ико-
не вместо обычного евхаристического канона. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Качество тканей и золотных нитей, применение 
аппликации, грубоватое шитье ликов, отсутствие 
прорисовки складок и других деталей рисунка, пале-
ографические признаки дают основание относить 
произведение к началу XVIII в. и считать вышедшим 
из мастерской Акулины Петровны Бутурлиной2. 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Соловецкого монастыря 1866, л. 114; Опись 
Оружейной палаты 1948, д. 44, № 5614 соб.; Маясова 
1996. С. 393, примеч. 20; Маясова 2003. С. 88. 

2 См. примеч. 5. к кат. № 151. 
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В О З Д У Х 

Х Р И С Т О С В О Г Р О Б Е 

Москва, мастерская 
Акулины Петровны Бутурлиной (?), 
конец XVII — начало XVIII в. 
Атлас (XVII в., Италия), 
хлопчатобумажная крашенина 
(XVII в., Средняя Азия), шелковые, 
серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити; 
ткачество, шитье 
7 6 x 8 2 
Происходит 

из Архангельского собора 
Московского Кремля 
Поступил в 1919 г.' 
Инв. № ТК-2816 

На среднике воздуха по малиновому атласу вышит 
лежащий во гробе Христос. Глаза его закрыты. Од-
на рука вытянута, другая приподнята, пальцы ее сло-
жены в благословении, препоясание трудноразли-
чимо. По сторонам гроба на «облаках» стоят два 
ангела с круглыми рипидами, на которых изображе-
ны повернутые в три четверти серафимы. Над ними 
надпись: л г н и г ( с ) д н и . За гробом и перед ним — четы-
ре фигурных подсвечника с горящими свечами. 
На нимбе Христа в перекрестье шитая серебряной 
веревочкой монограмма осин, над гробом на фоне, 
буквы: Iел YÖTA, внизу — пнгтн. СНА к (возможно, это 
часть надписи, именующей композицию). Личное 
шито пекрученым блестящим шелком песочного 
цвета «в раскол» «по форме» без оттенений. Волосы 
шиты светло-коричневым шелком с рельефными 
прядями, черты ликов и контуры рисунка — темно-
коричневым. Одежды и крылья ангелов, нимбы, 
гроб, рипиды, надписи шиты серебряными и золот-
ными нитями с малозаметными цветными прикре-
пами (швы — «черенок», «городок», «клопчик», 
«перышки», «ягодка в четыре клетки»). Перья на 
крыльях ангелов шиты рельефно, часть внутренних 
кругов рипид осталась незашитой, сами круги ри-
пид, подсвечники, свечи, облака, обувь ангелов ши-
ты сканым золотом и серебром с зеленым, голубым, 
серым и песочным шелком. На каймах по зеленому 

атласу пряденой нитыо вязыо вытянутыми буквами 
шит тропарь: слгоюсулднын юафъ с дуекл снелі плечи-
стое тг£ло твое Л А Л ( } І А Н Н ^ е н / / ч н с т о н шкннвч. і В О Н А Л Ш 

въ rjoK'É ион1/; покрыв?, положи^, н гуоЫ;//плотски во 
АД'£ же с д ш н ілко егъ в [лі же с [лзігоиниколі и НА пре-
стол'/; Е Ы А ' Ь еси и уусте//со штцеліч. и луолѵь всіл нс-
поАНАіл и нешпиелнны2. Надпись начинается на верх-
ней кайме, переходит на правую, затем на нижнюю 
и левую. Буквы на всех каймах направлены в центр 
произведения. Подкладка из светло-зеленой хлопча-
тобумажной крашенины. На подкладке в левых углах 
пришиты два металлических кольца. Составляет 
комплект с сударями «Агнец Божий» (кат. № 164) 
и «Богоматерь Знамение» (кат. № 165). 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Утраты коричневого шелка в чертах ликов и на теле 
Христа. Местами секутся и отстают золотные нити. 
Ткани на среднике и каймах секутся. Подкладка по-
мята, имеет прорывы, пятна. На лике левого ангела 
грубые поновления. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография воздуха отличается от традиционной: 
Христос представлен с закрытыми глазами, но бла-
гословляющим, вместо летящих ангелов изображе-
ны стоящие у гроба в дьякоиских одеяниях, нет херу-
вима над гробом и плащаницы перед ним, вместо 
этого изображены подсвечники. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Нетрадиционность иконографии, особенности ком-
позиции и рисунок крыльев серафимов, подобных 
цветкам, искаженные пропорции фигуры Христа 
и неканоничность ликов, а также палеография над-
писи дают основания относить воздух к самому кон-
цу XVII в. Характер же надписи с длинными, узкими 
буквами аналогичен надписям на произведениях, вы-
шедших из мастерской Акулины Бутурлиной3. Состав-
ляет комплект с сударем «Агнец Божий» (кат. № 164) 
и сударем «Богоматерь Знамение» (кат. № 165). 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А , 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг.,д.13,№ 12513; 
Маясова 2002. С. 343, ил. 8. 

2 Тропарь (из Триоди постной) поется па вынос плащаницы 
в Страстную неделю. 

3 Боковые каймы заходят на спины и крылья ангелов, что вызыва-
ет сомнение в одновременности средника и кайм. 
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СУДАРЬ 

А Г Н Е Ц Б О Ж И Й 

Москва, мастерская 
Акулины Петровны Бутурлиной, 
к о н е ц XVII в . 

Камка (XVII в., Италия и Китай), 
атлас (XVII в., иностранное производство), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити, трунцал; 
ткачество, шитье 

5 9 Х 5 8 

Происходит 
из Архангельского собора 
Московского Кремля 
Поступил 
из Патриаршей ризницы 
в 1 9 2 0 г.1 

Инв. № ТК-2546 

На среднике по итальянской кирпично-красной кам-
ке с рисунком крупных хризантем изображен младе-
нец Христос, лежащий на дискосе с высоким фигур-
ным стояном. Ноги его вытянуты, поднятые руки 
согнуты в локтях; одна рука с именословным пер-
стосложением, другая — с раскрытой ладонью. Над 
дискосом — сильно вытянутая кверху звездица с вось-
милепестковой розеткой в перекрестье. Под звезди-
цей в перекрещивающихся ромбах — Святой Дух 
в виде голубя с распростертыми крыльями. В сегмен-
те неба с облачками по краю — оплечное изображе-
ние Саваофа. По сторонам дискоса стоят два скло-
нившихся к Младенцу ангела с круглыми рипидами 
с розетками в них. Под дискосом и ангелами выши-
ты облака. Над изображениями прядеными нитями 
шиты надписи: Іс ус, АГГАИ г(с)днн, дуъ сты, г(с)'дь СА-

ВА Личное шито слабокручеиым шелком песочного 
цвета «атласным» швом и «в раскол» без оттенений 
«по форме». Волосы ангелов и Христа, черты лиц 
и контуры рисунка — темно-коричневые, волосы Са-
ваофа — светло-коричневые. Внизу стояна, на ниж-
них одеждах ангелов, в облаках — сканое золото 
с цветными шелками. Все остальное шито прядены-
ми серебряными и золотными нитями (швы — «ягодка», 
«клопчик», «черенок», «двойная ягодка», «перыш-
ки»), По контурам и деталями рисунка проложен се-

ребряный жгутик. На каймах по зеленому атласу зо-
лотными прядеными нитями вязью с небольшим ко-
личеством лигатур шито песнопение: ш с о л г н е і г ь нл 
ЗАісоление ведесіл шсо л г у / н е ф ь непо^оченъ ГІ^ІАЛІО 

стригу / / ijiAco везгАлсенътлісо не о т к е ^ А / / е т ъ у с г ъ 
с в о н у ъ во с л и ч е н и и Песнопение начинается палевой 
кайме, переходит на нижнюю, затем на правую 
и верхнюю. Буквы на всех каймах направлены нару-
жу. Подкладка из китайской бежевой (выцветшей ро-
зовой?) камки с узором веток хризантем и облаков. 
На подкладке черными чернилами надписи: № 44-1, 
НАД 91, №> 4 и пришиты две холщевые петли. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Ткани загрязнены, помяты, выцвели, на подкладке — 
штопки и заплаты. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография повторяет произведения мастерской 
царицы Ирины Федоровны (см. кат. № 53). Особенности 
иконографии характерны для конца XVII в. (тонкий 
стоян, облака под дискосом и ангелами, прямолетя-
щий голубь) и встречаются на других произведениях 
мастерской Акулины Бутурлиной2 (см. кат. № 161). 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для атрибуции являются художествен-
ные особенности (тяжелые фигуры ангелов в одеж-
дах без складок, «неустойчивая форма» дискоса; 
высокая звездица, изображенная как бы позади дис-
коса); именословное перстосложение у Младенца; 
длинные узкие буквы вязи надписи; а также техноло-
гические признаки, характерные для произведений 
мастерской Акулины Бутурлиной. Составляет ком-
плект с сударем «Богоматерь Знамение» (кат. № 165) 
и воздухом «Христос во гробе» (кат. № 163). 

источники и Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Архангельского собора 1730, л. 47; Опись Ар-
хангельского собора 1771-1773, л. 109-109 об.; Опись 
Оружейной палаты 1914-1930-х гг., № 12240; Маясова 
2002. С. 343. 
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СУДАРЬ 
БОГОМАТЕРЬ ЗНАМЕНИЕ 
Москва, мастерская 
Аісулииы Петровны Бутурлиной, 
к о н е ц XVII в. 
Камка (XVII в., Италия и К и т а й ) , 

а т л а с (XVIII в., иностранное п р о и з в о д с т в о ) , 

шелковые, серебряные и золотные 
пряденые и сканые нити; 
ткачество, шитье 
5 5 x 6 0 
Происходит 
из Архангельского собора 
Московского Кремля 
Поступил 
из Патриаршей ризницы 
в 1920 г.1 

Инв. № ТК-2545 
Ка г. № 165 

На среднике по кирпично-красной итальянской камке 
с рисунком крупных хризантем в круглом ореоле изо-
бражена Богоматерь Знамение. На ее груди в круглом 
ореоле — поясной Младенец. Одна рука его держит 
свернутый свиток, другая с именословным благосло-
вением перед грудыо. В углах средника — небольшие 
профильные херувимы и серафимы (всего четыре). 
Около Младенца шито коричневой нитью: CÏ ус2, 
по сторонам от нимба Богоматери золотной нитыо: 
иле .{.у. Личное шито слабокрученым шелком песоч-
ного цвета «атласным» швом и «в раскол» с неболь-
шими притенениями «по форме». Черты ликов, кон-
туры и волосы темно-коричневым. Все остальное 
шито прядеными серебряными и золотными нитями 
с тонкими цветными прикрепами (швы — «черенок», 
«ягодка», «городок», «клопчик», «клетчатый горо-
док», «перышки», «ягодка двойная»). Ореол за Мла-
денцем шит сканым серебром. По контурам и деталям 
рисунка проложен серебряный жгутик. На каймах по 
зеленому атласу прядеными золотными нитями вя-
зыо вышит тропарь иконе «Богоматерь Знамение»: 
ІАІСО нбюсошмун сп/шу нсточніігъ чндес С Т Ю Ж А К І І І И 

ти//елки твои вдце пр(с)тлю сощотивныуъ ополче-
н и е //НИ^ААГАБЛѴ Т Ф І М Ж 6 М О Л И М TIA M H J 4 , Г ^ А Д У Т В О / / 

ему дл^уи и ДШАЛ\ идшгш велнн мл(с)ть\ Песнопение 

начинается на левой кайме, переходит на нижнюю, 
затем на правую и верхнюю. Буквы направлены нару-
жу. Подкладка из китайской камки бежевого цвета 
(выцветшая розовая?) с узором цветущих веток и об-
лаков. На подкладке черными чернилами надписи: 
№ 46-9, СТР: 92 и две холстинные петли. 

СОХРАННОСТЬ 

Ткани выцвели, помяты; подкладка имеет штопки, 
загрязнена. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография традиционна для произведений вто-
рой половины XVII в. (см. кат. № 114, 137, 140). 

АТРИБУЦИЯ 

Основанием для атрибуции служат технологические 
и художественные особенности, имеиословное пер-
стосложение Младенца и характер надписи узкими 
длинными буквами, тесно расположенными друг к дру-
гу, как и на других произведениях этой мастерской4. 
Составляет комплект с сударем «Агнец Божий» (кат. 
№ 164) и воздухом «Христос во гробе» (кат. № 163). 

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Архангельского собора 1730, л. 47; Опись Ар-
хангельского собора 1771-1773, л. 109-109 об.; Опись 
Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12241; Мая-
сова 2002. С. 343. 

2 Буквы ошибочно переставлены. 
3 Тропарь читается в праздник этой иконы 27 ноября (10 декабря). 
4 См. примеч. 5 к каг. № 151. 



l 6 6 . САККОС 

СПАС В Е Л И К И Й А Р Х И Е Р Е Й 

Москва, Мастерская боярыни 
Матрены Тимофеевны Дашковой (?), 
1690 
Золотная объярь (XVII в., Турция), 
б а р х а т (XVII в., Западная Е в р о п а (?)) , 

а т л а с (XVII в. , Италия (?)) , 

золотное кружево (XVII в., Западная Европа), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые нити, жемчуг, серебро; 
ткачество, шитье, низание, 
кружевоплетение 
Дл. 134, подол — т . 134 
Принадлежал патриарху Адриану (?) 
Поступил 
из Патриаршей ризницы 
в 1920 г.1 

И н в . № ТК-24.37 

Кат. № ібб. Д е т а л ь 

Сшит из турецкой белой золотной объяри с орна-
ментом, в который включены головки херувимов, 
перемежающиеся с четырехконечными крестами 
в ромбовидных клеймах, образованных цветочными 
гирляндами, соединенными розетками2. На спине 
саккоса, в накладном круге — шитое изображение 
поясного Спаса Великого Архиерея в короне с разве-
денными в стороны руками с именословным пер-
стосложением. Личное шито песочного цвета круче-
ным шелком в одном направлении. Черты лика, 
волосы и контуры рисунка —темно-коричневым, бел-
ки — белым, губы — красным шелком. Одежды и фон 
зашиты золотными прядеными нитями с тонкой 
шелковой прикрепой (швы — «городок», «ягодка», 
«клопчик», «копытечко»). На зарукавьях, у ворота, 
внизу короны у Спаса — рельефные полосы, на коро-
не — рельефный орнамент в виде двойных квадра-
тов. На фоне — рельефные буквы: іс ус. Нимб и круг 
обнизаны жемчугом. Оплечье саккоса, передник, за-
рукавья, сторонники и подольник из полос красного 
бархата с нашитыми на нем золотным кружевом 
и тесьмой разного рисунка и ширины. На сторонни-

1 Акт от 29/ІѴ 1920 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1920 г., д. 4, л. 2 об. 

2 По исследованиям И. И. Вишневской, подобные ткани с христи-
анскими мотивами в XVI и XVII пв. вырабатывали в Стамбуле 

ках и зарукавьях — двадцать серебряных позолочен-
ных пуговиц, одна у ворота, и петли из красного шел-
кового шнура. Подкладка из итальянского малиново-
го атласа, по подолу и сторонникам — из желтого 
атласа, у ворота — из зеленого. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Объярь сильно сечется, имеет прорывы и штопки. 
Бархат потерт, закапан воском. Атлас загрязнен, се-
чется. Кружево на зарукавьях ветхое, с утратами. 

И КО НО Г РАФ и я 

Изображение Спаса Великого Архиерея не имеет 
иконографических особенностей. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Шитье выполнено в новой манере, в последние годы 
XVII столетия и дает возможность предположить, 
что саккос принадлежал патриарху Адриану и был 
выполнен в мастерской боярыни Матрены Тимофе-
евны Дашковой, где в это время шились облачения 
для патриарха (см. кат. № 167). 

источники 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг., д. 13, № 12020. 

и других ткацких центрах Турции специально для продажи 
в христианские страны (см.: Вишневская 1984. С. 83-101). В Описи 
Оружейной палаты ткань числится как золотный шелк с о. Хиос. 



МАНТИЯ IІАТРИАРШАЯ 

Б Л А Г О В Е Щ Е Н И Е 

Москва, мастерская боярыни 
Матрены Тимофеевны Дашковой, 1691 
Муар (XVII п., Италия), атлас и бархат 
(конец XVII в., иностранное производство), 
шелковые серебряные и золотные 
пряденые, сканые и волоченые нити, 
жемчуг, бриллианты, золото; 
ткачество, шитье, низание 
Дл. 144, ш. подола 624, 
верхние скрижали — 31 х 26 (каждая), 
нижние — 2о X 16,5 (каждая) 
Принадлежала патриарху Адриану 
Поступила из Патриаршей ризницы 
в 1 9 2 0 г.1 

Инв. № ТК-2274 
Кат. № 167 . Деталь: нижние скрижали. Именная надпись 

Мантия травянисто-зеленого2 муара имеет колоколо-
образную форму. На мантии пришиты источники — 
три горизонтальные белые атласные ленты с розовы-
ми полосами с цветочным орнаментом в середине. 
Наверху у ворота нашиты скрижали из двух четыре-
хугольных кусков красного бархата со скошенным уг-
лом. На скрижалях вышито «Благовещение». На ле-
вой изображен архангел в рост, в трехчетвертном 
повороте вправо. Около него надпись мелким жемчу-
гом, окруженная длинной прямоугольной зашитой 
золотом рамкой: Д ( В ) ) [ ( Н ) п ' Г А К ^ І И А Ъ . На архангеле раз-
вевающиеся одежды сложного покроя. Одной рукой 
он благословляет именословно, в другой держит бу-
кет из лилии, гвоздики и длинных узких листьев. 
Справа за архангелом — прямоугольное сооружение. 
На правой скрижали вышита Богоматерь, стоящая 
также в трехчетвертном повороте у скамьи с высокой 
спинкой и круглой подушкой с кистями. Одна рука ее 
прижата к груди, другая держит пряжу. Позади Бого-
матери — портал с завесой, на которой четко обозна-
чены пышные складки. По сторонам от головы Бого-
матери мелким жемчугом вышито м ^ В левом углу 
у ворота — сияние, исходящее на Богоматерь из обла-
ков. Под ногами архангела и Богоматери пол «шах-
матного» рисунка из чередующихся незашитых (крас-
ного бархата) и зашитых золотной нитыо косых 

Акт от 5 /Ѵ 1920 г. — ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1920 г., д. 4, л. 19. 
В Описи Патриаршей ризницы 1720 г. «мантия объяренная, оси-
новая». 

прямоугольников. Личное шито крученым шелком 
песочного цвета в одном направлении, под глазами 
и на лбу — «по форме». Черты, контуры ликов, рук 
и ног и некоторые детали обведены черным шелком, 
волосы архангела коричневым, обувь — светло-корич-
невым со сканым золотом. Золотом же с цветными 
шелками шиты цветы и листья. Зеленый шелк раз-
ных оттенков со сканой золотной нитыо — в сооруже-
нии за архангелом. В остальном шитье использованы 
пряденые золотные нити (швы — «черенок», «перыш-
ки», «ягодка», «двойная ягодка»), сканые и волоче-
ные. По подолу одежды Богоматери черной нитыо 
прочерчен орнамент в виде кружков и овалов. Поза-
ди Богоматери на завесе независимо от расположе-
ния складок вышиты цветы, обведенные золотной 
«веревочкой». Контуры и детали рисунка обнизаны 
мелким жемчугом. В пимбе архангела — два брилли-
анта в золотых оправах, в нимбе Богоматери — один 
бриллиант. Скрижали обрамлены узкими полосками 
узора в виде гирлянды трехлепестковых цветов, ши-
тых золотной волоченой нитью и «веревочкой» из 
шелковых и золотных пряденых нитей. На подоле 
мантии у разреза находятся нижние скрижали в виде 
небольших четырехугольников красного бархата. 
На них в восьмиугольных рамках из толстых золото-
серебряных пряденых нитей выложена из толстых 
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шелковых и серебряных перевитых «веревочек» над-
пись вязыо: ПАТмдв̂ ъ (на левом; в слове пат^іа^ъ вто-
рое J перевернуто ошибочно в другую сторону), 
АДф(н) (на правом). Нижние скрижали обрамлены 
такими же узкими орнаментальными полосами, как 
и верхние. Под нижними скрижалями на подкладке 
пришиты два серебряных позолоченных звонка. 
Подкладка из желтого атласа подложена по оплечыо, 
разрезу и подолу. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Утрачено три бриллианта в золотых оправах в ним-
бе Богоматери. Шитье потерто. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Общий художественный стиль и некоторые черты 
иконографии Благовещения, например, цветы в ру-
ках архангела, его босые ноги, «шахматный» пол 
с косо положенными плитами, создающими эффект 
перспективы, не свойственны древнерусским памят-

никам и отражают влияние западноевропейского ис-
кусства. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Датируется по надписи на мантий. И. Е. Забелин 
приводит сведения, что «домовые мастерицы» боя-
рыни Дашковой в 1690 г. «два амафора вышивали па-
триарху», а в 1691 г. «вышивали и низали жемчугом 
скрижали на новую патриаршую мантию»'. 

И С Т О Ч Н И К И И ЛИТЕРАТУРА 

Опись Патриаршей ризницы 1904. С. 213; Опись Па-
триаршей ризницы 1910. С. 116; Савва 1863. С. 31, 10, 
№ 13 и табл. IX; Мир искусств 1904. № 10. С. 213; Описи 
Оружейной палаты 1914-1930-х, д. 13, № 12055; Сбор-
ник Оружейной палаты 1925. С. 46, рис. 28 и 29. 
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СВЯТАЯ ТРОИЦА 

Москва(Р), XVII — первая четверть XVIII в. 
(святые и каймы) 
Атлас (XVII в., иностранное производство), 
бархат и муар (первая половина XVIII в., Россия), 
шелковые, серебряные и золотные пряденые 
нити, жемчуг, серебро, бумага, стекла; 
ткачество, шитье, низание, 
масляная живопись 
4 6 X 4 7 

Происходит из костромского 
Ипатьевского монастыря 
Поступила из Костромского 
областного музея 
в 1931 г.1 

Инв. № ТК-2568 

На среднике палицы на фоне малинового бархата 
изображена Троица. Ангелы сидят за столом с тремя 
чашами. Лик среднего обращен влево, голова правого 
чуть наклонена. Ангелы держат посохи и благослов-
ляют чаши. За ангелами слева — двухъярусное узор-
чатое сооружение, справа — горки и дуб Мамврий-
ский. Личное и волосы шиты плотно, тонким 
некрученым шелком песочного цвета «в раскол». 
Черты ликов и пряди волос отмечены темно-корич-
невой нитью. Крона дуба шита зеленым шелком 
с разделкой ветвей золотной «веревочкой», хлебцы 
на столе — песочным шелком. Все остальное — сереб-
ряными и золотными прядеными нитями с красны-
ми, голубыми и зелеными густыми прикрепами (швы — 
«черенок», «ягодка», «двойная ягодка», «ягодка 
с крестиком», «клетчатый городок», «рядки», «пе-
рышки»). Контуры и детали рисунка обнизаны сред-
ним и мелким жемчугом. Среди жемчужного орна-
мента в виде горизонтальных S-образных завитков 
на передней стенке стола — три красных и два зеле-
ных мелких стекла. На фоне жемчугом низана над-
пись: СТАЛ// чу (О)І(А. В боковых углах средника изоб-
ражены стоящие в трехчетвертном повороте к 
центру апостолы Петр (слева) и Павел (справа). 
В нижнем углу — прямоличная поясная фигура Иоан-
на Златоуста в фелони, крестчатом омофоре и высо-

кой митре с крестом наверху. В правой руке он дер-
жит «владычный» посох с рогообразным завершени-
ем. На митре Иоанна Златоуста — два красных стек-
ла. Рядом со святыми на фоне —жемчужные надписи: 
СТЫ(І)//АП(С)ЛЪ / / п е ч у г , СТЫ//АПСЛЪ//ПІІВелъ, ( o ) w r 
ішлн(н'ь) злА'гоу(с)ч"ь. Под фигурами святых виден 
красный атлас. Личное этих изображений выполне-
но по бумаге масляной живописью, остальное шито 
прядеными золотными нитями более грубо, чем ос-
новное изображение (швы — «ягодка», «рядки», 
«клопчик»). Контуры фигур святых и детали обниза-
ны жемчугом. На каймах, обрамленных с двух сторон 
жемчужной обнизыо, по тому же малиновому барха-
ту, что и на среднике, жемчугом вязыо вышито пес-
н о п е н и е : поелѵь Т А единонліл(л)нлго кіл и чуисолнеінл-
і о / / т ы д^екле ілк<£ лвуллліу ІЛІСО І Л К И Л С А e c u чу и / / 
у п о с т л с н ы н е д и н с т в е н же естволѵь ьч>же(с)твл//БЛАГО-
СЛОВИ ж е н с т и н н ^ н ш е н О Б ^ А ( З ) Н О А В Н ( Л ) е с н в ' ^ н о . 
Надпись начинается на правой верхней кайме, пере-
ходит на правую нижнюю, затем на левую нижнюю 
и на левую верхнюю. Буквы на всех каймах направле-
ны внутрь произведения. В углах кайм золотной ни-
тыо шиты прямоличные херувимы и серафимы, 
по контурам и деталям обнизанные жемчугом. К кай-
мам пришита золотная бахрома, на трех углах — кисти 
из зеленых шелковых и золотных пряденых нитей. 
К верхнему углу прикреплен маленький серебряный 
крючок и голубая шелковая лента. Подкладка из голу-
бого муара. В разрывах подкладки видна коричневая 
крашенина, наклеенная на картон. 

СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ 

Утраты в одеждах святых. Подкладка сечется, имеют-
ся разрывы. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконография Троицы традиционная. Необычно 
изображение Иоанна Златоуста не в крестчатом сак-
косе и с непокрытой головой, а в фелони, митре 
и с посохом. 

АТРИБУЦИЯ ' 

В передаточном акте 1931 г. отмечено: «реставриро-
вана из вещей XVII в.». Иконография святых, осо-
бенно Иоанна Златоуста, так же, как масляная живо-
пись их ликов, дают основание для датировки этих 
частей произведения первой четвертью XVIII в.2. 
К этому же времени относятся бархатный фон, 

2 Бархат и надпись па палице близки к ткани и надписи на другой 
палице собрания (кат. № 177). 
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каймы и вся жемчужная обнизь. Тонкое же шитье 
Троицы в сочетании с хорошим рисунком и много-
ярусными палатами позволяет отнести это изобра-
жение к XVII в. 

и с т о ч н и к и 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг., д. 13, № 19047. 



ВОЗДУХ 
ХРИСТОС ВО ГРОБЕ 

Россия, конец XVII — начало XVIII в. 
Атлас (конец XVII в., иностранное 
производство), 
б а р х а т (конец XVII в., Западная Европа), 
к а м к а (XVII в., Китай), ш е л к о в ы е , 
с к а н ы е и п р я д е н ы е с е р е б р я н ы е 
и з о л о т н ы е н и т и , 
х л о п ч а т о б у м а ж н ы е н и т и , 
жемчуг , с т е к л а ; 
т к а ч е с т в о , ш и т ь е , н и з а н и е 
6 3 x 7 8 
Происходит из суздальского 
Покровского монастыря 
Поступил из Владимирского 
музея в 1931 г.1 

Инв. № ТК-2496 

Кат. № 169. Деталь 

На среднике по розовому атласу вышит лежащий во 
гробе Христос. Руки его вытянуты. Над гробом -
прямоличный херувим и два летящих ангела с двумя 
рипидами с ликами херувимов у каждого. Внизу у гро-
ба — геометрическая фигура, обозначающая плаща-
ницу. На нимбе Христа в перекрестье шиты буквы 
ошн, на фоне надписи: іс ус, усуукішъ, днгиди Г Д Н Н . 

Личное шито слабокрученым шелком серовато-пе-
сочного цвета «в раскол» не «по форме», без оттене-
ний. Черты ликов, волосы и контуры личного — кру-
ченым темно-коричневым шелком. Борода внизу 
заканчивается двумя завитками. Светло-коричневым 
шелком выполнены линии от глаз к вискам, нижняя 
часть ликов и линии у Христа на груди, животе, 
на локтях и коленях. Гроб шит сканым золотом: на-
верху — с серым шелком, передняя стенка и плат — со 
светло-коричневым. Препоясание Христа, одежды, 
ангелов, нимбы и крылья шиты пряденым золотом 
и серебром с малозаметной прикрепой (швы — «ягод-
ка в четыре клетки», «клетчатый городок», «ягодка», 
«городок», «черенок», «двойная ягодка», «перыш-
ки»). По всем контурам рисунка (кроме тела Христа), 
перекрестия, надписей на фоне проложены белые 

нити от утраченной жемчужной обнизи. По внеш-
ним контурам — еще и золотная «веревочка». На ним-
бе Христа — два сверленых голубых стекла без оправ. 
Каймы из коричневого (выцветшего вишневого?) 
бархата, с внутренней стороны обрамлены настилом 
из трех белых нитей и золотной «веревочкой», с на-
ружной стороны — тройным рядом мелкого жемчуга 
по настилу, также в окружении золотной «веревоч-
ки». Так же шито и песнопение на каймах: ко гуокФ 
плотски ко АДФ же с душен//ілклѵ кгъ къ л̂н же сь 
коиннкол\ъ//и пл njecroA'É сылъ еси эд(с)те со 
оце(л\)//| дулѵь кем ісполшліл и нец)писА(н)ныи. Над-
пись (пасхальные часы) без лигатур начинается на 
левой кайме, переходит на нижнюю, затем на пра-
вую и верхнюю. Буквы на всех каймах направлены 
наружу произведения. Подкладка — красно-коричне-
вого цвета из камки с узором хризайтем и роз. 
На ней наверху — два кольца, в углу — следы бумаж-
ной наклейки. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Полностью утрачена жемчужная обнизь на средни-
ке, внутренней рамке и на надписи нижней полови-
ны правой каймы; небольшие утраты по другим кай-
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мам. Нити настила местами отстают. Выцвел и силь-
но сечется атлас на фоне, небольшие потертости 
бархата на каймах, подкладка по краям сечется, за-
грязнена. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Иконография повторяет воздухи мастерских Дмит-
рия Ивановича Годунова и царицы Ирины Федоров-
ны. (см. кат № 44, 48, 52, 55, 61). 

А Т Р И Б У Ц И Я 

В. Т. Георгиевский относил этот воздух «простого 
немноголичного извода, характерного для годунов-
ских воздухов» к концу XVI в., хотя отмечает, что его 
рисунок «отступает от тонкого рисунка годуновских 
вкладов», а фигура Христа мало напоминает «пре-
красные стройные фигуры годуновских компози-
ций». Поэтому он полагал, что кайма вишневого 
бархата была вышита в мастерской Ирины Годуно-
вой, а средник заменен другим, вышитым, может 

быть, «в местной мастерской». Мы же считаем, что 
хотя рисунок повторяет хорошие образцы, но не 
всегда выявлен мастерицами. Так, на одеждах не от-
мечены складки, вместо крыльев херувимов на ри-
пидах весь фон за их ликами зашит золотом, бро-
шенный у гроба плат имеет геометрическую форму. 
К тому же в совокупности с качеством тканей, харак-
тером надписей, развитым золотным шитьем с раз-
нообразными швами и упрощенным шитьем в лич-
ном можно отнести воздух к самому концу XVII — 
началу XVIII в. Надпись мы считаем выполненной 
значительно позже (конец XVIII - XIX в.). Такие над-
писи на бархате встречаются на ряде поновленных 
произведений, например происходящих из Кирил-
ло-Белозерского монастыря. 

и с т о ч н и к и и ЛИТЕРАТУРА 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 17, № 18846; 
Георгиевский 1927. С. 20. Табл. XII, рис. 1. 



ВОЗДУХ 

РАСПЯТИЕ 

Москва, Царицына 
мастерская палата (?), 
украинские мастера (?), 
конец XVII в. 
Репс и атлас (конец XVII в., Западная 
Европа), штоф (XIX в., Россия), 
шелковые, серебряные и золотные 
пряденые нити, трунцал, жемчуг, 
сапфир, изумруды; 
ткачество, шитье, низание 
5 8 X 7 4 

Происходит из московского 
Богоявленского монастыря 
Поступил в 1922 г.1 

Инв. № Т К - 2 5 7 4 

В центре средника на фоне розового репса изобра-
жено Распятие с предстоящими Богоматерью и Иоан-
ном Богословом и орудиями Страстей (процветшим 
копнем и гростыо с губкой). Под крестом — череп 
Адама. Под ногами у предстоящих и в основании кре-
ста — золотые «облачка». На верхней перекладине 
креста вышита надпись іифі (Иисус Назорей Царь 
Иудейский), на средней перекладине 1С ус. Сверху 
вниз между крестом и фигурами идут надписи — 
ЛШИЛ, НВАНЪ. Крест и фигуры шиты отдельно по жел-
тому шелку и наложены на общий фон. По сторонам 
Распятия, в углах средника — восемь накладных пря-
моличных херувимов, шитых по красному шелку. 
Личное шито плотными стежками «атласным» швом 
тонкими кручеными шелковыми нитями песочного 
цвета. Волосы, черты ликов, ребра, кон туры — корич-
невым шелком. Одежды, крест, «облачка» — пряде-
ными золотными нитями с малозаметной прикрепой 
(швы — «ягодка», «рядки», «черенок», «клопчик», 
«городок»). Контуры фигур предстоящих, складки 
их одежд, нимбы, орудия Страстей, Голгофа, «обла-

Кат. № 170. Деталь 

ка», надписи, херувимы обнизаны жемчугом. Перья 
на крыльях херувимов в виде длинных полос2. Изоб-
ражение Распятия заключено в восьмилепестковое 
жемчужное клеймо, от которого в разные стороны 
отходят извивающиеся ветки с крупными стилизо-
ванными цветами и листьями нескольких видов, ши-
тых жемчугом с золотной «веревочкой» и трунцалом. 
Среди плетенок, квадратов, треугольников, контур-
ных листиков размещены отдельные сверленые изу-
мруды и сапфир, а также группы изумрудов, образую-
щих трилистники и другие растительные формы. 
По сторонам среди веток — четыре короны, шитые 
жемчугом и камнями. К среднику, обрамленному жем-
чужной обнизыо, пришиты каймы черного атласа 
с вьющейся гирляндой подобных же цвётов и веток, 
шитых жемчугом и трунцалом (по без камней). Края 
кайм обрамлены жемчужной обнизью и золотными 
полосками. Подкладка из темно-зеленого штофа. 
В комплект входят два сударя, также с изображением 
Распятия (кат. № 171,172). 

2 Следует обратить внимание, что так же шиты крылья у арханге-
лов, изображенных на двух сударях, входящих в этот комплект, 
причем независимо оттого, шиты они по желтому или красному 
фону. 
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С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Фон средника выцвел. Атлас на каймах сильно сечет-
ся. Небольшие утраты жемчуга. Подкладка поздняя. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Редкий случай одного и того же изображения на 
всех трех предметах комплекта покровцов на свя-
щенные сосуды. На них представлен один из наибо-
лее кратких вариантов иконографии Распятия — 
с двумя предстоящими, распространенный в основ-
ном в прикладном искусстве. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Фигура Христа в Распятии (несколько укороченная, 
плотная), характер пышного динамичного орнамента 
с элементами барокко, появление в нем корой, ис-
пользование трунцала дают основание датировать 
комплект самым концом XVII — началом XVIII в. Ор-

намент, лица с крупными, тяжелыми чертами допуска-
ют предположение об участии в создании этих произ-
ведений мастеров из южных или западных регионов 
России, возможно, Украины. Наряду с этим, некото-
рые лица с мелкими, чуть намеченными чертами, ве-
роятно, шила русская мастерица. Если принять во вни-
мание, что все фигуры вышивались отдельно, а затем 
собирались на общем фоне, предположение о несколь-
ких мастерицах вполне вероятно. Это обстоятельство, 
а также богатство материала дают основания предпо-
лагать, что местом исполнения комплекта является 
Москва и, возможно, Царицына мастерская палата. 

ВЫСТАВКИ 

1989-1990 Москва, № 36. 
источники 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 15, № 16424. 



1 7 1 . СУДАРЬ 
РАСПЯТИЕ 

Москва, 
Ц а р и ц ы н а м а с т е р с к а я п а л а т а (?), 

у к р а и н с к и е м а с т е р а (?) , 

к о н е ц XVII в . 

Репс и атлас (конец XVII в., Западная 
Европа), штоф (XIX в., Россия), 
шелковые, серебряные 
и золотные пряденые нити, 
трунцал, жемчуг, изумруды, 
стекла; 
т к а ч е с т в о , ш и т ь е , н и з а н и е 

4 7 , 5 X 4 8 , 5 

Происходит из московского 
Богоявленского монастыря 
Поступил в 1922 г.1  

И І І В . № Т К - 2 5 7 5 

E W ß m 
Ѵ-МУшЖцѵ 

Ка г. № 171 

На среднике на фоне розового репса изображено 
Распятие с двумя предстоящими и орудиями Страс-
тей — процветшими копнем и тростыо с губкой. 
Под крестом — череп Адама, по сторонам креста сто-
ят с простертыми руками Богоматерь и Иоанн Бого-
слов. Под крестом и фигурами предстоящих основа-
ния в виде облаков. На верхней перекладине креста 
вышиты буквы шцн, на большой перекладине — іс^с 
около Богоматери (сверху вниз) A U J H A , около Иоан-
на ИВАН'Ь. В углах средника — поясные архангелы с ме-
рилами и зерцалами в руках, головы их наклонены 
и повернуты к центру, левый верхний архангел поч-
ти прямоличный. Изображения были вышиты от-
дельно, а затем нашиты на общий фон. Личное ши-
то плотными стежкам «атласным» швом тонкими 
кручеными шелковыми нитями песочного цвета. Во-
лосы, черты ликов, ребра, контуры — коричневым 
шелком разного тона. Одежды, крылья, облачка, 
крест шиты прядеными золотными нитями с малоза-
метными прикрепами (швы — «ягодка», «черенок», «го-
родок»), Коіпуры обведены золотной рельефной «ве-
ревочкой». Нимб Христа, орудия Страстей, пещера 
с черепом, фигуры предстоящих и архангелов, их иим-

бы, складки одежды, атрибуты и надписи обнизаны 
жемчугом. Композиция заключена в восьмилепестко-
вое клеймо, низанное жемчугом. От него в разные сто-
роны расходятся жемчужные завитки со стилизован-
ными цветами и листьями нескольких видов, шитых 
трунцалом, жемчугом, сверлеными изумрудами и стек-
лами. Средник заключен в жемчужную рамку. Вокруг 
пришиты каймы из черного атласа с низанной жемчу-
гом гирляндой цветов, листьев и кустов такого же ти-
па, что и на среднике, образуемых плетенками, квадра-
тиками, треугольничками и силуэтным рисунком, 
но без камней. Каймы также обрамлены жемчужной 
обнизыо, которую, как и везде, сопровождает золотная 
«веревочка». Подкладка из темно-зеленого штофа. Су-
дарь составляет комплект с воздухом (кат. № 170) и су-
дарем с изображением Распятия (кат. № 172). 

СОХРАННОСТЬ 

Фон средника выцвел, атлас на каймах сечется, неболь-
шие прорывы и утраты жемчуга. Подкладка поздняя. 

АТРИБУЦИЯ 

См. кат. № 170. 
источники 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 15, № 16425. 
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1 7 2 . СУДАРЬ 

РАСПЯТИЕ 

Москва, Царицына мастерская палата (?), 
украинские мастера (?), конец XVII в. 
Репс и атлас (конец XVII в., Западная Европа), 
штоф (XIX в., Россия), шелковые, 
серебряные и золотные пряденые нити, 
трунцал, жемчуг, изумруды, стекла; 
ткачество, шитье, низание 
4 7 , 5 X 4 8 , 5 

Происходит из московского 
Богоявленского монастыря 
Поступил в музей в 1922 г.1 

Инв. № ТК-2576 

Аналогичен сударю кат. № 171, с которым составля-
ет комплект, при некоторых отличиях в деталях (на-
пример, фигура верхнего левого ангела изображена 
почти прямолично, ниже пояса). 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Фон средника выгорел, атлас кайм сечется, имеет 
прорывы, утрачены три изумруда и незначительное 
количество жемчуга. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

См. кат. № 170. 
источники 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 15, № 16426. 



173- ПОКРОВ НАДГРОБНЫЙ 
ЦАРЕВИЧ ДИМИТРИЙ УГЛИЧСКИЙ 
Россия, первая треть XVIII в. 
Бархат и тафта (конец XVII в., иностранное 
производство), шелковые, серебряные 
и золотные пряденые и сканые нити, 
жемчуг, изумруды, серебряная бахрома; 
ткачество, шитье, низание 
1 6 8 , 5 Х 1 0 0 

Происходит из Архангельского 
собора Московского Кремля 
Поступил из Патриаршей ризницы 
в 1 9 2 0 г.1 

Инв. № ТК-2995 

На фоне вишневого бархата святой представлен 
в рост прямолично. Обе руки его у груди: одна дер-
жит свиток, другая сжата в кулак. На Димитрии — 
длинная колоколообразная одежда с широкими рука-
вами, оторочками и круглым оплечьем, высокий ве-
нец с крестом и трехъярусными, изгибающимися по 
бокам, «городками» над темно-коричневым околыш-
ком. Личное шито некрученым шелком песочного 
цвета швами «атласным» и «в раскол» «по форме», 
без оттенений. Тонкой крученой коричневой нитью 
шиты черты лика, глаза, короткие волосы. На одежде 
по вишневому бархатному фону наложены шитые пря-
деными золотными нитями крупные растительные 
клейма и пышные цветы. По вороту, зарукавьям, подо-
лу, вертикальной полосе на переднике и нимбе по зо-
лотому полю золотными же прядеными нитями рель-
ефно шиты цветочные гирлянды, решетчатые узоры 
и ветки. На короне по желтому бархату мелким жемчу-
гом вышиты гирлянды с включенными в них мелкими 
изумрудами. Контуры короны также обнизаны жемчу-
гом. Обувь и свиток шиты сканым серебром с серым 
шелком. Контуры фигуры обведены серебряной витой 
нитью. По сторонам головы святого на фоне наложе-
на надпись пряденым серебром: свты швчь дилшт^н. 
К среднику пришиты каймы из зеленого бархата, 
отороченные серебряной бахромой. Подкладка из 
тафты песочного цвета. Внизу в левом углу подклад-
ки черными чернилами написано: ЛІСТ93 № 50-13// НА 
СЕМЬ ПОКРОВЪ ВЪ КОРОНЪ//СОЧТЕНО ВСЕГО ЖЕМЧУ-

ГА//932 ЗЕРНА 1857 24/ІХ. Сверху на подкладке приши-
ты три холщевые петли. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Утраты шитья в личном, жемчуга и камней (92 сохра-
нилось, пять пустых мест). Золотное шитье отстает, 
местами дополнено. Прорывы тканей, бархат по-
терт, утрачена бахрома с левой каймы. Сильная за-
грязненность, следы воска. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

На покрове представлен один из вариантов изобра-
жения царевича Димитрия — со свитком и зажатыми 
в кулаке орешками2. Отклонением от принятой ико-
нографии надгробных покровов Димитрия является 
одежда царевича — широкое платно, а не обычная 
шуба с длинными, спускающимися по бокам рукава-
ми, и затейливая роскошная корона. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Пышный растительный узор на одежде святого, от-
сутствие моделировки в личном, общий художест-
венный стиль, ткани и надписи дают основание да-
тировать покров началом XVIII в., но он может 
относиться и к более позднему времени. 

источники и Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Архангельского собора 1730, л. 10; Опись Ар-
хангельского собора 1771-1773, л. 141; Опись Архан-
гельского собора 1857, л. 78; Опись Оружейной пала-
ты 1948, д. 42, № 108 соб.; Маясова 2002. С. 353. 





П Р О И З В Е Д Е Н И Я С О С П О Р Н Ы М И Д А Т И Р О В К А М И 

1 7 4 . ПАЛИЦА 
СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ; 
БОГОМАТЕРЬ НА ПРЕСТОЛЕ 
М о с к в а , ХѴ-ХѴІІ вв . 
Царицына мастерская палата 
Шелк (ХѴ-ХѴІ вв., Италия), 
атлас (XVII в., Италия), 
штоф (XIX в., Россия), шелковые, серебряные 
и золотные пряденые нити, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание 
47.5 х 45 
Поступила из Патриаршей 
ризницы в 1920 г.1 

Инв. № Т К - 2 5 6 3 

В центре палицы в круглом ореоле по красному шел-
ку (виден в местах утрат шитья) вышита Богоматерь 
с Младенцем на коленях, сидящая на престоле с ок-
руглой спинкой и округлым подножием. По сторо-
нам ее стоят два ангела с рипидами. Над ореолом 
в круглом медальоне изображен Спас Нерукотвор-
ный. В трех других углах — прямоличные серафимы 
(внизу и справа) и херувим (слева). В местах утрат 
шитья здесь также виден фон красного шелка. Все 
изображения вырезаны по контурам и переложены 
на зеленый атлас. По нему мелким жемчугом выниза-
ны надписи: пс ус, Млн гдни, Aijf j .y, уе^укішн, се-
f А.}.ІЛ!Н (дважды). По каймам по такому же атласу жем-
чугом вязыо вышита молитва: достоіно есть АІСО ко 
істшну Е Л Л Ж Н Т Н Т А Е І І Ф ПРИСНО Е Л А Ж Е / / Н Н у Н I Н̂ бНбПО-

уочнун Ï лите(в) S T A Н Ш Г О чбс,гнікіши//уеуукиі 
сллкнФишун ко істіну C E J A . P Б І С Т Л , £ Н Н А / / Б Г А СЛОВА 

^ож(д)'лшун сущун еуу Т А КАТАС . Надпись начинается 
на верхенй левой кайме, переходит на верхнюю пра-
вую, затем — нижнюю правую и заканчивается па 
нижней левой. На всех каймах буквы направлены 
внутрь произведения. Лики Богоматери и Спаса Не-
рукотворного шиты некрученым песочного цвета 
шелком «в раскол» без оттенений, черты тонко про-
рисованы черным шелком. В глазах — белый шелк, 
в светло-коричневых волосах — черные пряди. Ос-
тальные лики (Младенца, ангелов, херувимов) шиты 
более грубо (возможно, при поновлениях) тем но-ко-
ричневым шелком, в волосах ангелов — толстый кру-
ченый коричневый шелк с рельефными прядями, 

крылья херувимов и ангелов шиты «живописно» по-
лосками из некрученого зеленого и голубого шелка 
и золотных нитей. У ангелов — красные тороки. 
Одежды, трон, сияние сзади него шиты тонкой пря-
деной золотной нитью с незаметной прикрепой про-
стым швом «рядки». У Спаса нимб шит швом «ягод-
ка». На одеждах Богоматери и Младенца оставлены 
незашитые круги с остатками коричневых нитей (от 
камней?). Весь фон в ореоле за троном и ангелами за-
шит пряденым серебром «по настилу», как и все зо-
лотное шитье. Контуры и детали рисунка обнизаны 
мелким жемчугом с «веревочкой», так же, как надпи-
си, ореол и рамки, отграничивающие каймы. 
На одежде Богоматери жемчугом вышиты крупные 
розетки, на нимбе — звезды. К боковым углам пали-
цы пришиты две кисти из золотных нитей с блестка-
ми. На верхнем углу, вместо крючка, — длинная голу-
бая лента. Подкладка из малинового штофа. 

СОХРАННОСТЬ 

Поновления ХѴ І -ХѴ І І и XIX вв. Ткани секутся, вы-
цвели, сечется золотное шитье. Кроме камней и час-
тично жемчуга, утрачена одна кисть и крючки. Мес-
тами утрачено шелковое шитье. На тканях — грубые 
заплаты, следы воска. Подкладка XIX в. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Иконографический тип Богоматери, держащей у гру-
ди Младенца и восседающей на высоком престоле, по-
лучил широкое распространение в византийской жи-
вописи с XII в. На Руси наиболее ранний пример 
этого типа «Богоматерь ІІечерская» или «Свенская», 
известная по списку 1288 г. По сторонам трона здесь 
стоят преподобные Антоний и Феодосий2. На палице 
вместо них предстоят ангелы. Изображенный над 
тропом Спас Нерукотворный и хвалебная песнь "До-
стойно есть...", поющаяся на литургии Иоанна Злато-
уста, подчеркивают великую миссию Богородицы 
и истинность воплощения Христа. 

АТРИБУЦИЯ 

Палица считалась принадлежавшей митрополиту 
Фотию и даже привезенной им из Константинополя, 
что вызывает большие сомнения. Поновления силь-
но исказили облик памятника. О том, что он выпол-
нен до XVII в., свидетельствует первое дошедшее до 
нас упоминание, в Описи Патриаршей ризницы 
1631 г.: «Палица Фотия митрополита шита по черв-

2ГТГ, инв. № 12723. См.: Антонова, Мнева 1963. T. 1. С. 76-77, № 12, ил. 34. 
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чатой камке пряденым золотом, Спаса Нерукотвор-
ного образ, да Воплощение Пречистые Богородицы, 
по сторонам ангелы, в исподи по сторонам херувими 
с шелки, около пугвицы обнизаны жемчугом слова 
«Достойно есть...» У нее два крюки серебряных да 
две кисти шелк червчат с золотом, ворворки, на них 
низаны репейки, подкладка тафта вишнева ветха, 
жемчугу посыпалось в расных местех». Ветхая под-
кладка и осыпь жемчуга свидетельствуют, что вещь 
была не новая. В Описи Патриаршей ризницы 
1720 г. значится: «Палица Фотия митрополита по зе-
леному атласу... две кисти из золотных нитей, третья 
из серебряных» (остальное описание повторяет 
Опись 1631 г.). Епископ Савва в Указателе 1863 отме-

чал: «Палица митрополита Фотия, привезенная им 
в 1408 г. из Константинополя», также начинает ее 
описание со Спаса Нерукотворного, «а под ним 
в кругу Богоматерь с архангелами по сторонам». Сав-
ва приводит изображение той самой палицы, кото-
рая сохранилась до наших дней. В отчете о занятиях 
в Патриаршей ризнице в 1909-1910 гг. В. К. Клейн 
записал: «...в палице от времени Фотия сохранилось 
очень немногое, — она, за небольшим исключением, 
относится к XVII в. От старинной палицы Фотия со-
хранились оба круга с изображением Богоматери, 
и херувимы, вырезанные со старой червчатой кам-
ки, как значится в описи 1631 г., и нашитые на новый 
зеленый атлас, вероятно, в первой половине XVII в., 
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когда для патриарха Филарета переделывались фо-
тиевские поручи. Вынизанное жемчугом "Достойно 
есть"... также по палеографическим данным указыва-
ет на XVII в., не говоря о камке и золотых с блестка-
ми кистях». Это мнение знатока древних тканей 
и шитья очень важно. Мы считаем, что кроме ликов 
Богоматери и Спаса, а также херувимов, остальное 
шитье, как и фон зеленого атласа вместе с русской 
надписью и жемчужной обнизью, относится к пере-
делкам XVII в. Частично жемчужная обнизь, в част-
ности, розетки, а также подкладка, кисти являются 
поновлениями XIX в. (?) 

И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

Опись Патриаршей ризницы 1879. С. 10; Опись Пат-
риаршей ризницы 1910. Гл. 7. С. 53; Савва 1863. С. 26. 
Табл. V, рис. 36; Клейн 1911 (1). С. 58-59. Опись Оружей-
ной палаты 1914-1930-х гг., д. 12, № 12093; Орлов 1952. 
С. 129, № 212. 



175- ПЛАЩАНИЦА 
ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ 
Россия, XVI в. (?); XIX в. 
Т а ф т а (?) (XVI в.(?) , иностранное 
производство) , 
ш т о ф (XIX в., Россия), 
т а ф т а (XIX в., Россия) , ш е л к о в ы е , 
пряденые и сканые золотные 
нити,перламутр; 
ткачество, шитье, низание. 
183,5 х 1 0 7 
Происходит 
из Успенского собора 
Московского Кремля (?), 
в 1905 г. (?) была передана 
в усыпальницу великого князя 
Сергея Александровича, 
а затем в Чудов монастырь 
Поступила 
из Чудова монастыря 
в 1920 г.1 

Инв. № ТК-2795 

Изображение было шито по красной тафте (?). По-
зднее переложено на красно-коричневый штоф. 
На среднике изображен Христос, лежащий во гробе 
со скрещенными на груди руками. Перед ним, скло-
нив голову, стоит Богоматерь с простертыми руками. 
За нею — три жены-мироносицы. В изножии перед 
гробом низко склонился, поддерживая покровенны-
ми руками ноги Христа, Иосиф Аримафейский (без 
нимба). За ним стоит Никодим (без нимба), держа-
щий небольшую лестницу. За гробом склонился Иоанн, 
рядом с ним стоит с простертыми ко Христу руками 
средовек (Симон-Петр?). Личное шито блестящим 
тонким некрученым шелком песочного цвета «в рас-
кол» крупными стежками «по форме» без оттенений. 
Черты ликов отмечены темно-коричневым, воло-
сы — темно-коричневым и красно-коричневым кру-

Кат. № 175. Деталь 

ченым шелком. В волосах — черные пряди. В глазах 
— светло-коричневый и белый шелк. Одежды шиты 
яркими разноцветными шелковыми кручеными и не-
кручеными нитями «в раскол». Препоясаиие у Хрис-
та песочное с золотыми складками. Хитон и чепец 
Богоматери — синие, мафорий — вишневый с золо-
тыми же складками, у Иосифа — зеленый гиматий 
и с яркими разноцветными вертикальными полоса-
ми хитон; у Никодима под красным гиматием такой 
же полосатый хитон; на Иоанне — ярко-желтый ги-
матий; на Симоне — песочного цвета гиматий и голу-
бой хитон. На всех — темно-коричневая обувь. Пря-
деной золотной нитью с малозаметной прикрепой 
шиты гроб, обрамленный спереди широкой зеленой 
полосой, лестница и окруженные золотной «вере-
вочкой» нимбы (швы — «городок» и «ягодка»). Ним-



Песнопение начинается на нижней кайме, перехо-
дит на правую, затем на верхнюю и левую. Вокруг 
песнопения теми же нитями шиты пятиконечные 
звезды. К краям кайм пришита бахрома из коричне-
вых нитей, перевитых с золотными. По углам такие 
же кисти. Подкладка из темно-оранжевой тафты. 
Сверху к подкладке пришито шесть металлических 
колец. 

СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ 

Изображение в XIX — начале XX в. вырезано по кон-
туру с древнего фона (красной тафты (?), видной в ме-
стах утрат) и переложено на штоф с крупным узором 
цветов и птиц, на нем же по каймам в это же время 
вышита и литургическая надпись, а к краям пришита 
бахрома с кистями. Разного качества нити в шитье 
свидетельствуют, что, по-видимому, в это же время 
оно было искусно «поновлено». Особенно это замет-

Кат. № 1 7 5 

бы, перекрестье и буквы own в нимбе Христа обни-
заны мелкими перламутровыми плашками. Контуры 
и детали рисунка обведены коричневой крученой 
нитью. На каймах той же ткани, что и средник, голу-
бой нитью, перевитой с золотной, вязыо, вышита 
стихира Великой пятницы: т е с е О Д Ф Н Ш Д Г О С А С К Ф -

т о л г ь AICO JIFIGON с н е л г ь ю с и ф ъ с д^екл с ъ Н Н К О Д І Ш О Л Р Ь И 

КНдФв'Ь М6|ІТКА НАГА НбПОГ̂ БЬБНЛ ЬАЛГОСе̂ ДНЫН ПЛАЧЬ КОС-
Ф Н І Л Г Ь ^ Ы Д А А ГЛА//ГОААШе ОуКЫ МН'к СЛАДЧАНШІН IHCyC 'É 

е г о ж е HAAAA'L солнцу HA і с ^ е с т Ф / У к н с і ш л у з ^ Ф к ш е е л^л-

І С О Л Г Ь О Ь А А Г Л І С С А И ^ Б М Л А С Т ^ Л У О Л І Ъ І Г О Л Е Ь А Ш Е С А H J A ^ -

дн^лшесА уе^ісокнлА З Л К Ф С А носены нФ кнжу Т А ліене 
л̂дн колен поделшіА [?] сме^тФ//ІСАКО norjesy Т А соже 

ліон HAH ісАісон пллірнниун оькин. Буквы на всех каймах 
направлены наружу. Надпись имитирует древнюю 
вязь, имеет многочисленные лигатуры, частично 
скомпонованные иначе, чем в древних надписях. 



КАТАЛОГ. ПРОИЗВЕДЕНИЯ СО СПОРНЫМИ ДАТИРОВКАМИ 4 5 1 

П л а щ а н и ц а « П о л о ж е н и е во гроб». 1560-е гг. 

Из Успенского собора города Свияжска. 

Музей Татарстана 

но в бороде и волосах Симона, его одежде, на хитоне 
Никодима. По существу, все изображение было «заши-
то» вновь. Фигуры пришиты к новому фону крупными 
стежками разноцветных нитей. К добавлениям отно-
сится и обнизь перламутром в нимбе Христа, а также 
подкладка. Произведение получило повреждения 
и после этой реставрации: имеются утраты шитья 
в волосах Иоанна и Никодима, в одежде Богоматери 
(в контурах и складках). Золотное шитье вытерлось, 
местами отстает, на гробе помято. Следы воска. 

ИКОНОГРАФИЯ 

Распространенная на Руси в XVI в. многофигурная 
композиция «Положение во гроб» имеет здесь свои 
иконографические особенности: изображение чет-
вертой мужской фигуры, вероятно, Симона-Петра; 
отсутствие служащих у гроба ангелов (возможно, ут-
раченных при переделках); стоящая, а не сидящая 
Богоматерь; обутые, а не босые ноги предстоящих 
в изножии гроба. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Спокойный ритм склоненных фигур более близок 

московскому искусству, нежели, например, новгород-
скому, где нередко Мария Магдалина изображается 
с патетически поднятыми руками. Топкие, удлинен-
ные фигуры с продолговатыми ликами, отсутствие 
в них оттенений, яркие шелка одежд, прочерченных 
золотными складками, свойственны памятникам вто-
рой половины XV в. В то же время группа жен в из-
головье, их позы, система складок одежд напомина-
ют плащаницу 1560-1562 гг. из Музея Татарстана2. 
В акте передачи в музей в 1919 г. плащаница датиро-
вана: «...начало XVI в. Реставрирована и переложена 
на новый фон». Эклектика, а также почти сплошные 
«поновления» заставили авторов Описи Оружейной 
палаты записать: «шитье XVI в. и XIX в.». Учитывая 
все вышесказанное, мы считаем возможным помес-
тить плащаиицу в каталог как спорную, вследствие 
сильных поновлений. 

и с т о ч н и к и 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 13, № 12544. 

2 См.: Силкин 1990. С. 53-69, ил. 1. Плащаница была вышита в Казани 
супругой «большого воеводы» Юрия Ивановича Темкина-Ростов-
ского и послужила образцом для двух других плащаниц (см.: Там 
же. С. 64, ил. 6, 7, а также: Завьялова, Каргалова 1995. С. 70-72). 



ПАЛИЦА 
СВЯТАЯ ТРОИЦА 

Россия, молдо-влахийский 
мастер (?), 
п е р в а я п о л о в и н а XVI в. 
Х о л с т (XVI в., Россия) , 

т а ф т а (XVII в., Восток) , ш е л к о в ы е , 

пряденые и сканые серебряные 
и золотные нити; 
ткачество, шитье 
38 X 38,5 
Происходит из костромского 
Ипатьевского монастыря 
Поступила из Костромского 
областного музея в 1931 г.1 

Инв. № ТК-2521 

На среднике палицы изображены три ангела, сидя-
щих за столом с тремя чашами. Лик среднего ангела 
обращен влево, головы двух других склонены. В од-
ной руке у ангелов — посох, другой они благословля-
ют чаши. В кудрявых, падающих на плечи волосах — 
тороки с развевающимися концами. Между левым 
и средним ангелом возвышаются палаты с большим 
проемом и двускатной крышей, между средним 
и правым ангелом — Мамврийский дуб, за правым — 
горки. На переднем плане — позём в виде плоских го-
рок. Личное шито топким крученым шелком темно-
песочного цвета швом «в раскол» «по форме» без от-
тенений. Волосы и черты ликов — крученым 
темно-коричневым шелком. Одежды, крылья и ним-
бы ангелов — пряденой золотной нитыо с зеленой, 
голубой и песочной прикрепой (швы — «городок», 
«клетчатый городок», «черенок», «ягодка», «ягодка 
с крестиком», «клопчик», «перышки»). Серебром 
шиты стол и золотом чаши, рядом с которыми лежат 
розовые и коричневые ложки и хлебцы. Внутрен-
ность чаш, тороки, зигзагообразный бордюр перед-
ней стенки стола зашиты крученым голубым шел-
ком. Посохи — зеленым, голубым и песочным. 
Передняя стенка стола — сканым золотом с вишне-

вым шелком. Сканым же золотом с зеленым шелком 
шиты подножия у ангелов и крона дуба; горки и ле-
щадки перед столом — сканым золотом с зеленым 
и коричневым шелком. Контуры и детали изображе-
ния очерчены толстыми коричневыми нитями, мес-
тами видны остатки золотной «веревочки». По кра-
ям передней стенки стола, подножий и крыши 
палат — рельефные золотные полосы. Фон (холст?) 
сплошь зашит пряденым серебром с незаметной при-
крепой крупными стежками. Наверху — фрагменты 
шитой золотом надписи: С Т А Т|ЮНЦ̂ А. На каймах пряде-
ным золотом с незаметной прикрепой вышит симмет-
ричный узор в виде сердцевидных клейм с пятилепест-
ковыми цветами и извивающимися лапчатыми 
листьями. Детали узора расцвечены малиновыми 
и светло-зелеными шелковыми нитями. Фон между эле-
ментами узора сплошь зашит толстым крученым голу-
бым шелком. В углах кайм, в кругах по серебряному по-
лю, пряденой золотной нитыо вышиты серафимы 
и херувимы с голубыми подкрыльями. По наружным 
сторонам кайм проложена золотная рельефная поло-
са. Подкладка из коричневой тафты прошита толстым 
красным шелком, на углах пришиты две петли, черны-
ми чернилами написано: № 8. С. 10. 

Кат. № 176. Детал: 
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С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Утраты шитья в личном среднего ангела. Золотное 
шитье сильно потерто, сечется, местами отстает, 
шелковые нити на каймах выцвели, имеются следы 
реставрации. Подкладка более новая (XVII в.?), за-
грязнена. По краям в разрывах под подкладкой вид-
ны несколько слоев тканей: палевая тафта (древ-
няя), зеленая шелковая кромка, синяя крашенина, 
холст. Утрачен крючок (видны следы нитей). 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 

Композиция в основном следует за иконой «Троица» 
письма Андрея Рублева, отличаясь некоторой растя-
нутостью и небольшими отклонениями в деталях 
(три чаши вместо одной; наличие лещадок на перед-
нем плане, формы горок и дуба). 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основаниями для датировки служат характер рисун-
ка, отсутствие оттенений в личном, изобилие шитых 
шелком деталей, а также узорная кайма. Несколько 
необычный для русских памятников этого времени 
орнамент, такие детали, как херувимы в медальонах, 
зашитый серебряными нитями фон средника выдви-
гают предположение о возможном участии в созда-
нии палицы молдо-влахийских мастеров. В Описи 
Оружейной палаты помета от руки «русское шитье», 
что свидетельствует, по-видимому, о возникших тог-
да сомнениях в атрибуции, 

источники 
Опись Оружейной палаты 1914-1930-х гг., д. 17, № 19040. 
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БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМИРСКАЯ 
Москва, XVII в. (?) 
Атлас (XVI в., Италия), 
узорный атлас (XVIII в., Турция), 
шелковая полосатая ткань 
(XVIII в., Европа), холст 
и тесьма (XVIII в., Россия), 
шелковые, серебряные 
и золотные пряденые нити, 
твореное золото, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание, 
темперная живопись 
3 9 - 5 х 6 5 = 
древняя часть — 30 х 26,3 
Поступила 
из Вознесенского монастыря 
в Московском Кремле в 1919г.1 

Инв. № ТК-2542 

Кат. № 1 7 7 . Д е т а л ь 

На среднике подвесной пелены к иконе по малиново-
му атласу вышита Богоматерь Владимирская. Нимб 
Богоматери, не уместившийся на среднике, наверху 
срезан. На фоне по сторонам изображения монограм-
мы — Aij .{.у, іс ус. Личное шито песочного цвета шел-
ком и записано темперой. По розовой краске с подру-
мянкой коричневой краской выписаны черты. 
Одежды и нимбы шиты прядеными серебряными 
и золотными нитями (швы — «черенок», «ягодка», 
«двойная ягодка», «ягодкас крестиком») и прописаны 
твореным золотом, как и монограммы. Твореным зо-
лотом и красной краской прописан фон средника. 
Контуры рисунка, складки одежд и другие детали про-
шиты коричневой нитыо. Контуры, звезды на очелье 
и плече Богоматери и буквы ошн на нимбе Христа ни-
заны мелким жемчугом. На каймах того же малиново-

1 Акт от 13/Ѵ 1919 г. - ОРПГФ Музеев Московского Кремля, ф. 20, 
1919 г., д. 14, л. 6. 

2 Надпись, шитая густой вязью и записанная твореным золотом, 
трудно читается. Здесь, по-видимому, — текст тропаря, исполняе-
мого 23 июня в праздник, посвященный Сретению чудотворной 
иконы «Богоматерь Владимирская»: «Днесь светло красуется слав-
нейший град Москва, яко зарю солнечную, восприемши, Влады-

го атласа, что и на среднике, обрамленных с двух сто-
рон шитыми серебром полосами, серебряными пря-
деными нитями с пропиской твореным золотом гус-
той многоэтажной вязью шит тропарь: днсь...2. Внизу 
пришито десять кистей из серого, зеленого и песоч-
ного шелка с такими же ворворками. С трех сторон 
к пелене пришиты каймы из шелковой ткани с чере-
дующимися розовыми и зелеными полосами. Навер-
ху — тесьма с яркими цветами по серебряному полю. 
Подкладка из турецкого золотистого атласа с узором 
зеленых с белым цветущих веточек. На второй кайме 
подкладка из желтого и брусничного холста. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Пелена претерпела значительные изменения во вре-
мя поновлений, происходивших, вероятно, в конце 
XVIII — начале XIX в. К ним относятся темперная 

чипе, чудотворную Твою икону, к ней же ныне мы притекающе 
и моляіцеся Тебе, взываем сице: о, пречудная Владычице Богоро-
дице! Молися из Тебе воплощенному Христу Богу нашему, да из-
бавит град сей и вся грады и страны христианския невредимы от 
всех навет вражиих, и спасет души наша, яко Милосерд» (см.: 
Минея. Июнь, часть вторая. 1986. С. 228.). 
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роспись личного, твореное золото на золотном ши-
тье и надписях, следы позолоты и красной краски на 
фоне, вторые каймы из шелковой ткани, подкладка 
из узорного атласа и холста, а также золотная тесь-
ма. Ткань фона заскорузла: в складках ткани на кай-
мах и подкладке выцвели и загрязнены. Позолота ме-
стами сошла. Небольшие утраты жемчуга. 

И К О Н О Г Р А Ф И Я 3 

Изображение Богоматери с Младенцем на пелене 
воспроизводит иконографию чудотворной иконы 
«Богоматерь Владимирская» из Успенского собора 
Московского Кремля4. Иконографическая особен-
ность шитого образа Богоматери — расположение ее 
левой руки, касающейся пальцами рукава одежды 
младенца Христа. Такое расположение поднятой ру-
ки Богоматери встречается на целом ряде списков 
XVII в.5 Пелена, вероятно, предназначалась для по-
читаемой в Вознесенском монастыре иконы «Бого-
матерь Владимирская». По самой ранней дошедшей 

до нас описи Вознесенского монастыря, созданной 
в 1820 г., уже после его разорения Наполеоном, 
ни при одной из числящихся шести пядничных икон 
Владимирской Богоматери пелена не значится. Од-
нако с большой осторожностью можно предполо-
жить, что пелена предназначалась для самой почита-
емой из них: «Богоматери Владимирской» XVI в., 
с надписью сзади на «рубашке» о вкладе ее в 1638 г. 
княгиней Анной Васильевной Трубецкой6. Икона 
стояла в ногах гробницы царевны Татьяны Михай-
ловны'. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

I Іоздняя запись темперой и твореным золотом за-
трудняет атрибуцию пелены. Искусный рисунок и хо-
рошие пропорции фигур, развитое золотное шитье 
при наличии густой многоэтажной вязи в надписи 
дает возможность датировать произведение XVII в. 

и с т о ч н и к и 
Опись Оружейной палаты1914-1930-хгг.,д.13, № 12312. 

3 Данная рубрика написана Л. А. Щенниковой. 6 Икона сохранилась (Музеи Кремля, инв.№ Ж-740, размер 65 х 55,2). 
4 Об иконе «Богоматерь Владимирская» см. кат. № 29. 7 См.: Меняйло 2003 . Кат. № 91 (в печати). 
5 См., например, две иконы-пядницы XVII в. из ГТГ, а также боль-

шой местный образ, исполненный в 1697 г. иконописцем Иваном 
Михайловым для церкви Софии Премудрости Божией на Софий-
ской набережной в Москве (см.: Богоматерь Владимирская 1995. 
Кат. № 18, с. 112-113; кат. X? 29, с. 134-135; кат. № 31, с. 137). 
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СВЯТАЯ ТРОИЦА; ИЗБРАННЫЕ СВЯТЫЕ 
Москва (?), конец XVII в. (?) 
Бархат (XVIII в., Россия), 
камка (первая половина XVIII в., 
Франция), шелковые, серебряные 
и золотные пряденые и сканые 
нити, жемчуг, серебро, стекла; 
ткачество, шитье, низание, 
масляная живопись 
4 5 х 4 5 - 5 
Происходит из костромского 
Ипатьевского монастыря 
Поступила из Костромского 
музея в 1931 г.1 

И н в . № Т К - 2 4 9 4 

В среднике на фоне красного бархата — накладное 
шитое изображение Троицы. Голова среднего ангела 
повернута влево, головы двух других слегка наклоне-
ны. Ангелы благословляют три чаши ( в средней ча-
ше — голова агнца). Между средним и крайними ан-
гелами видны: слева — Авраам, справа — Сарра. 
На заднем плане — трехэтажные палаты (слева), дуб 
Мамврийский (в центре) и рогообразные горки (спра-
ва). По сторонам от Троицы на фоне — отдельно сто-
ящие в трехчетвертном повороте к центру фигуры: 
слева — молодого апостола в хитоне и гиматии, спра-
ва — святителя в фелони с непокрытой головой. 
ГІо углам — четыре профильных серафима и херуви-
ма. Лики всех персонажей по шитыо записаны мас-
ляными красками. Крона дуба шита зеленой шелко-
вой нитыо, ствол — золотной; палаты — сканым 
золотом с зеленым шелком, позём и горки — с жел-
тым. Все остальное — прядеными серебряными и зо-
лотными нитями с красной, зеленой, голубой и се-

рой прикрепой (швы — «черенок», «ягодка», «двой-
ная ягодка», «клетчатый городок», «перышки»). Дета-
ли палат прочерчены коричневой нитыо. Все контуры 
изображений и детали обнизаны средним и мелким 
жемчугом. На каймах, обрамленных с двух сторон жем-
чужной обнизью, по красному бархату жемчугом вязью 
шито песнопение: кллгословен'ь еси ууист'£ коже НАІІГЬ 

іже//пуел\уд|ІЫА ловіщ ілвле и нидпослА въ ил\ъ дуул 
СТА го н т'£л\и о у л о в л е н / / вселемун человеколнкче слвл 
Т6Е«£. Надпись начинается на правой верхней кайме, 
переходит на правую нижнюю, затем на левую нижнюю 
и левую верхнюю. Буквы на всех каймах обращены 
внутрь произведения. В верхнем углу кайм пряденым 
золотом вышито Око Божие в виде треугольника 
с лучами, в нижнем — рельефный цветочный куст 
с включенными в него жемчужинами и четырьмя зе-
леными стеклами. На трех углах пришиты кисти из 
зеленого шелка и пряденых золотных нитей с жем-
чужными ворворками. В верхнем углу — небольшой 

ШУЛІ 

Кат. № 178. Д е т а л ь 
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серебряный крючок. Подкладка из розовой камки 
с пышными букетами цветов. На ней черными чер-
нилами написано: 28. 

С О Х Р А Н Н О С Т Ь 

Изображение, по-видимому, в конце XVIII — начале 
XIX в. было переложено на новый фон красного бар-
хата, на каймах вышита литургическая надпись, тре-
угольник и цветочный куст, контуры и детали рисун-
ка обнизаны жемчугом, а лики записаны масляной 
краской. К этому же времени относятся кисти и под-
кладка. Подкладка сечется. В акте поступления 
1931 г. отмечено: «Реставрирована из вещей XVII в.». 

ИКОНОГРАФИЯ 

Позы ангелов традиционные для послерублевской 
«Троицы». Особенностью является расположение 
Авраама и Сарры за ангелами. 

А Т Р И Б У Ц И Я 

Основанием для датировки служат общестилевые 
признаки, изящный рисунок, архитектурные фор-
мы, а также тщательное золотное шитье с обычным 
для XVII в. набором швов. 

и с т о ч н и к и 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг., д. 16, № 19044. 
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СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ; 
ЕВАНГЕЛИСТЫ 
Москва, Царицына мастерская 
палата (?), XVII в. (?) 
Атлас (?, Италия), 
камка (конец XVII в., Китай), 
шелковые, пряденые серебряные 
и золотные нити, жемчуг; 
ткачество, шитье, низание, 
живопись маслом 

4 1 х 39 
Поступила 
из московского Андроникова 
монастыря в начале 1 9 2 0 - х гг.1 

Инв. № ТК-2523 

Палица шита по малиновому итальянскому атласу. 
В центре — Спас Нерукотворный. На крестчатом 
нимбе Спаса жемчугом шита надпись — ошн, на убру-
се — (С )fc, под убрусом — полоса малинового атласа 
с надписью пряденым серебром: неуоуісотво^еіш 
ШЕ|)АЗ yfß'b. Убрус с двух сторон держат два стоящих 
ангела. По углам в овальных медальонах- поясные 
фигуры евангелистов с книгами в руках и надписями 
серебром. Верхний евангелист (ЛІА^ІѴЬ) И нижний 
( Ю А ( Н ) Н ' Ь ) изображены прямолично; левый (лука) 
и правый (мл(*г)д.е) — в трехчетвертном повороте 
к Спасу. По фону между медальонами вышито девять 
восьмиконечных разного размера звезд. Личное ши-
то некрученым шелком песочного цвета «в раскол» 
и атласным швом «по форме». Коричневым шелком 
отмечены черты и контуры ликов, а также волосы. 
Одежды шиты золото-серебряными прядеными ни-
тями с цветными прикрепами (швы — «ягодка», «ряд-
ки»). Нимбы и плат — серебром с малозаметной при-
крепой. Нимбы, медальоны, контуры фигур ангелов, 
убрус, звезды обнизаны мелким жемчугом. На каймах 
того же атласа, что и средник, прядеными серебря-
ными нитями вышита надпись вязью: лрстоліу тн 
шьулз поклАгтемсіА ЕДКИ п ^ о щ е н и е / / г р ш н е м ншилі 

эдстгё вже всели во БЛГОІЗВОЛІЛ есі в ^ ы т н НА іс^ест и 
Д А / О ^ Б А В И Ш И А ж е с о ^ д л ш т | Л Е О Т Е І В Л А Ж Н А т е л ѵ ь Е Л Г О -

дл^AINE в о / / п н е л і Т И ^ л д о с т и В С А И С П О А Н И В Ы Л І С П А С Е Н Ш Е 

щншедвін С П А С Т И л\Щ'Е. Надпись начинается на левой 
верхней кайме, переходит на верхнюю правую, за-
тем на нижнюю правую и заканчивается на нижней 
левой. Буквы на всех каймах направлены внутрь про-
изведения. Подкладка из китайской камки светло-пе-
сочного цвета с узором извивающихся веточек с цве-
тами хризантем и листьев. Под ней видна более 
ранняя подкладка алой тафты. На подкладке черны-
ми чернилами написано и зачеркнуто: № ОСМЫЙ. 
В верхнем углу — медное кольцо. 

СОХРАННОСТЬ 

Лики прописаны масляной краской. Утраты шелко-
вого шитья, золотное шитье сильно потерто. Ткани 
секутся, имеют разрывы до холста подложки. Утра-
ты жемчуга. На подкладке — следы ржавчины, отвер-
стия от гвоздей. 

ИКОНОГРАФИЯ 

На палице изображен один из вариантов Спаса на уб-
русе. Особенностью иконографии является изобра-
жение евангелистов в овальных обрамлениях, а так-
же надпись на плате. 

АТРИБУЦИЯ 

Поздние переделки сильно изменили облик произ-
ведения. Но художественные и технологические осо-
бенности (тонкий рисунок), а также палеография 
надписи и изобилие жемчуга говорят о том, что па-
лица московской работы, возможно, Царицыной ма-
стерской палаты XVII в. 

ВЫСТАВКИ 

2000 Москва, № 119. 
ИСТОЧНИКИ 

Опись Оружейной палаты 1914-1930-хгг., д. 13, № 13664. 

1 В Описи Оружейной палаты (1922 г.?) отмечено, что палица по-
ступила из Андроникова монастыря через Главмузей. 
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СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ 
Москва, мастерские Кремля, 
последняя четверть XVII в. (?) 
Тафта (XVII в., иностранное 
производство), 
камка (XVII в., Италия, Китай), 
шелковые, серебряные 
и золотные пряденые нити; 
ткачество, двустороннее шитье, 
аппликация 
1 5 5 x 3 1 0 
Происходит 
из основного собрания 
Оружейной палаты 
Инв. № ЗН-282 

Кат. № 1 8 0 

Знамя продолговатое, с одним откосом, из малино-
вой (червчатой) камки. В центре вшит прямоуголь-
ник из малиновой тафты, на котором двустороннее 
шитое изображение Спаса Нерукотворного на убру-
се, поддерживаемом за верхние углы двумя ангелами. 
Лик Спаса шит светлым кремовым, довольно тол-
стым крученым шелком швом «рядки». Вокруг глаз 
и носа — «по форме». Белки глаз — белые, радужки — 
коричневые, зрачки — темно-коричневые. Нос отме-
чен темно-коричневым шелком, тени вокруг темно-
песочного цвета. Такие же тени положены по абри-
су лика, глазницам, под бровями и от глаз к ушам; 
под нижней губой — темно-коричневая тень в виде 
ласточкина хвоста. Красной извивающейся полос-
кой обозначен рот. Волосы, борода и усы шиты ко-
ричневым шелком «рядками» с темно-коричневыми 
геометрическими прядями. Убрус шит таким же шел-
ком, что и лик, швом в одном «вертикальном» на-
правлении с четкими темно-коричневыми верти-
кальными линиями, которыми обозначены складки, 

по бокам они шиты крупными швами толстыми ни-
тями пряденого серебра в виде полос. Нимб шит 
крупными швами толстыми нитями пряденого золо-
та с красной прикрепой, образующей узор «горо-
док». Перекрестие и контуры нимба — темно-корич-
невой нитью, буквы ошн - серебряной. Лики ангелов 
шиты тем же шелком , что и у Спаса, темно-коричне-
вым отмечены черты, темно-песочным — абрис, те-
ни и тороки. Волосы ангелов — светло-коричневые 
с темно-коричневыми кудрями. Нимбы их шиты пря-
деным золотом «рядками», одежды — серебряными 
нитями. На одеждах — фигурные вороты, украшен-
ные золотными розетками. Средник знамени обрам-
ляют полосы из золотных и толстых шелковых ни-
тей. Вокруг средника по тафте вышит тропарь Спасу 
Нерукотворному. Буквы в надписи, шитые синим, зе-
леным и голубоватым шелком, перемежаются с золо-
тыми и серебряными: туо.гдл.н. [2] п[еч(с)тол\у тн 
W C Y X G Y П 0 К Л А Н А 6 Л 1 С А Е Л Г И І nfOCAIJie Hf0ljI6HIA njerfe-
шешелѵь НАШИЛІЪ у ^ ( с ) т е кже колен ко ЬЛАГОИЗКОЛНЛЪ 
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нсподннвын спсб Н А Ш ' ь фишедыи С П А С Т И AMij. На отко-
се нашиты пять восьмиконечных звезд и два четы-
рехконечных креста из желтой китайской камки 
с мелким растительным узором. Справа пришита по-
лоса розовой материи. Верхний и нижний края об-
шиты узкой бахромой из золотных и малиновых шел-
ковых нитей. Обратная сторона знамени закрыта 
тюлем. 

СОХРАННОСТЬ И РЕСТАВРАЦИЯ 

Ткани секутся, имеют разрывы, бахрома потерта, 
с разрывами. В 1941 г. древко отсоединено от знаме-
ни. Знамя «поновлялось» в 1678 г. (см. ниже) и в 1861 г. 
(дублировано подкрашенным тюлем). 

ИКОНОГРАФИЯ 

На знамени представлен один из двух распростра-
ненных иконографических вариантов изображения 
Спаса Нерукотворного на убрусе. Особенностью 
композиции является изображение не полнофигур-
ных, как обычно, а оплечных ангелов. 

АТРИБУЦИЯ 

Л. П. Яковлевым в Описях знамен 1865 г. и в Описи 
Оружейной палаты это знамя атрибуировано как 
знамя 1552 г. Ивана Грозного. Датировка основана на 
летописном известии о походе Грозного на Казань 
в 1552 г.: «...как государь вышел на луг против города 
и веле государь херугви христианьские разъвертити, 
сиречь знамя, на них образ Господа нашего Иисуса 
Христа Нерукотворенный, и наверх водружен живо-
творящий крест, иже бе у прародителя его, государя 
нашего достохвального великого князя Димитрия на 
Дону, и велел начата молебная»1. После победы царь 
водрузил крест на том месте, где знамя стояло и по-
велел поставить церковь во имя Спаса Нерукотвор-
ного. Что такое знамя было у Грозного, подтвержда-
ет и известие о его походе на Полоцк в 1563 г., когда 
он «знамя повеле развертети, на немже бе въобра-
жен чюдне Нерукотворенный образ Господа нашего 
Іисуса Христа»2. Однако когда именно построено 
знамя, точных сведений пет. Известно, что после по-
ходов Ивана Грозного оно хранилось «в хоромах го-
сударя наверху». Подобное знамя служило как полко-
вое в государевом полку в XVII в., а в 1664 г. вместе 
с другими, по приказу царя принесено «сверху», что-

1 ПСРЛ, М„ 1965. Т. 11. С. 203. 
2 Там же. С. 353. 

бы положить «в казну». Отмечается, что знамя слу-
жило во время Крымских походов князя Голицына, 
во втором Азовском походе и в начале XVIII в. 
в «Свейском походе». Оно упоминается в Описях Ору-
жейной палаты с 1638 г. по 1835 г. По описи 1664 г. 
числится «знамя полковое на немъ образ Нерукотво-
ренного Спаса, шитой по червчатой тафте золотом, 
около образа Спаса слова шиты золотом и серебром, 
в клину звезды нашиты алые». Причем в переписи 
знамен 1678 г. значится: «...у того знамени опушка таф-
та переменена, положена опушка камчатая червчатая 
лапчатая, а в откосе вшиты пять звезд да два креста лу-
дановые, камки желтой...». Во всех описях XVII-
XIX вв. отмечается, что оно «ветхое, полинялое»'. 
Но действительно ли дошедшее до нас знамя является 
знаменем Ивана Грозного? Имеющиеся на знамени 
ангелы ранее 1687 г. не упоминаются. И самое глав-
ное — лик Спаса на знамени, художественный стиль 
его исполнения не соответствует образам середины 
XVI в. Было ли знамя Грозного полностью утрачено, 
а легенда связала с ним другое знамя или в последней 
четверти XVII в. до составления описи 1687 г. была 
«переменена» не только опушка и вшиты кресты 
и звезды, но «поновлено» и само изображение? Нель-
зя исключить и того, что шитое изображение было су-
щественно поновлено во время «исправления» знаме-
ни в 1861 г. К образам середины XVI в. ближе второе 
шитое знамя, считающееся знаменем царя Алексея 
Михайловича 1653 г. (кат. № 105), которое было пост-
роено по приказу Бориса Михайловича Морозова «по 
образу знамени, которое снес сверху Казенного При-
каза дьяк Григорий Понкратьев, знамя то было тафтяное 
лазоревое, на нем шит «Спасов образ да херувими»4. 
Возможно, знамя, в 1653 г. послужившее образцом для 
знамени Алексея Михайловича, и было недошедшее 
до нас знамя, участвовавшее в Казанском походе 
и к концу XVII в. обветшавшее, утраченное и заменен-
ное этим новым знаменем. 
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П Р Е Д М Е Т Н Ы Й У К А З А Т Е Л Ь * 

Бармы (от греч. ßripnpa — ожерелье?), или 
диадима — широкое оплечье, одеваемое 
поверх парадного верхнего одеяния при 
возведении на престол и торжественных 
выходах византийских императоров и рус-
ских царей как символ власти. В этом значе-
нии на Руси бармы впервые упоминаются 
в 1498 г. при венчании Дмитрия, внука вели-
кого князя Ивана III. Выполненные из дра-
гоценных тканей бармы бывали украшены 
камнями, эмалями, жемчугом, а также изоб-
ражениями святых на золотых или серебря-
ных дробницах или вышитых - кат. № 51,93. 

Воздух (греч. 'ацр) зд. - третий, больший, 
верхний покров на священные сосуды. Во 
время чтения Символа веры священник им 
«веет воздух» над дарами. По некоторым 
определениям, символизирует камень, при-
валенный ко гробу Господню. Обычно имеет 
изображение Христа во гробе с летящими 
над ним ангелами с рипидами, иногда 
(с конца XVII в.) — многофигурную компо-
зицию «Положение во гроб». Большим воз-
духом, или плащаницей, в древности назы-
вали также вышитые пелены большого 
размера; к ним относятся хранящиеся 
в Историческом музее воздух «Распятие» 
XII в., воздух 1389 г. «Спас Нерукотворный» 
с предстоящими вклада великой княгини 
Марии Александровны, воздухи с изображе-
нием Евхаристии и житий Иоакима, Анны и 
Богоматери начала XV в. и конца XV в. из 
Рязанского музея - кат. № 44,48,52,55,61,72,78, 
80,85,130,135,159,160,163,169,170. 

Епитрахиль (от греч. елі — на и трст/щ/о? — 
шея) — часть одежды священника, обнима-
ющая шею сзади и спускающаяся спереди 
донизу двумя полосами, соединенными пу-

* При составлении предметного указателя исполь-
зована следующая литература: Вениамин, архиеп. 
Новгородский и Арзамасский. Новая скрижаль, 
или объяснение о церкви, о литургии и о всех 
службах и утварях церковных. СПб., 1899. (Переизд. 
М, 1992); Никольский 1С Пособие к изучению уста-
ва богослужения православной церкви. СПб, 1900; 
Православная энциклопедия, или Богословский 
энциклопедический словарь. Пг, 1902-Дьяченко I'. 
Полный церковно-славянский словарь. М, 1993; 
Покровский Д. Словарь церковных терминов. М„ 
1995. Толкования происхождения и значения 
церковных предметов у отцов церкви расходят-
ся, соответственно есть расхождения и в осно-
ванных на этих толкованиях исследованиях. 

говицами. Символизирует несение креста 
Христом и означает исходящую свыше 
благодать Святого Духа. Без епитрахили 
нельзя совершать службу. На епитрахилях 
обычно изображали один под другим крес-
ты, святых или ангелов - кат. № 66,70, 110, 
147. 

Знамя воинское (стяг) — полотнище, ук-
репленное на древке, наверху которого на-
саживалось металлическое яблоко с копьем 
или крестом. Нередко нижний угол полот-
нища, не прилегающий к древку, срезался, 
а оставшаяся часть составляла откос, из ко-
торого часто делали два или три клина, на-
зывавшиеся «клинцами» или «лопастями». 
Вокруг средней части полотнища шла ши-
рокая кайма. Средник и кайма украшались 
живописными или шитыми изображения-
ми и узорами - кат. № 105,180. 

Икона шитая — пелена с вышитым свя-
щенным изображением, обычно значи-
тельного размера, которая помещалась 
в киоте в присголпном или пристенном 
иконостасе. Шитые иконы участвовали 
в церковных процессиях, нередко заменяя 
живописные. Иногда они составляли целые 
походные иконостасы - кат. № 6,15,73 (?). 

Камилавка (от греч. карцлабурѵ — шапка, 
защищающая от жары) — шапка темного 
цвета, надеваемая на монаха при постриге. 
Лицам белого духовенства дается камилав-
ка фиолетового цвета как награда и знак 
отличия за особые заслуги - кат. № 97. 

Клобук (от тюрк, колпак - шапка) в хрис-
тианской церкви - темный головной убор, 
носимый монашествующими. В Древней 
Руси представлял собой камилавку с лопас-
тями, защищающими голову от непогоды. 
Архиереям присвоено право носить белый 
клобук-кат. № 109. 

Мантия (от греч. цаѵбіЗц — верхняя одеж-
да) - верхняя одежда монаха, без рукавов, 
незашитая спереди. Символизирует стро-
гость и смирение монашеской жизни, 
а также «всспокрывающую силу Божию». 
Архиерейская мантия отличается цветом 
(голубой, зеленый, лиловый), а также нали-
чием на ней «источников» (трех вертикаль-
ных полос), означающих токи крови Христа 

и учительное назначение иерея, и «скрижа-
лей» (двух прямоугольных нашивок у воро-
та), в свою очередь означающих, что уче-
ние истекает из двух заветов, Ветхого 
и Нового - каг. № 167. 

Набедренник (греч. елг/оѵо.тюѵ — епиго-
натий) — небольшой четырехугольный 
продолговатый плат, носимый священни-
ком на правом бедре при помощи ленты, 
перекинутой через левое плечо. Символи-
зирует победу над смертью, силу и целому-
дрие Спасителя. Означает, как и палица, 
меч духовный, слово Божие, которым сле-
дует бороться с неверием, ересыо, со всем 
греховным. В отличие от палицы, дается 
иерею в награду. Носится на правом боку, 
когда иерей не имеет гіалицы, и на левом — 
если есть палица. В обиход русского духо-
венства набедренники вошли позднее па-
лиц. Это время исследователи определяют 
по-разному - от хѵі до хіх в. - кат. № 39. 

Омофор (от греч. côpoç — плечо и ipépco — 
несу) — длинный, широкий плат с четырь-
мя крестами, перекидываемый через плечи 
и спускающийся спереди и сзади поверх 
одежды архиерея. Символизирует род че-
ловеческий, который, как заблудшую овцу, 
добрый пастырь — Христос взял на плечи 
и принес к незаблудшим (ангелам). Одетый 
в омофор архиерей уподобляется Христу-
Спасителю. На крестах вышивали компози-
ции, в основном Страстного цикла, а также 
изображения, связанные с софийной тема-
тикой - кат. № 65,76,99,100. 

Оплечье — верхняя часть одежды духовен-
ства (фелони, саккоса, стихаря) обычно ук-
рашенная дробницами, жемчугом, камня-
ми, орнаментальными узорами, а иногда 
шитыми композициями - кат. № 96, 133. 

Палица (греч. 'paßSo?) - четырехугольный, 
почти квадратный плат, привешиваемый за 
один угол на крючке к поясу при правом бе-
дре архиерея, как обязательная принадлеж-
ность его одеяния. Как и набедренник, пали-
ца означаег меч духовный, силу слова Божия 
в борьбе с неверием и заблуждениями - кат. 
№ 69,84,89,111,125,134,168,174,176,178,179. 

Пелена (греч. — araxpyavov, яобёа) — 
четырехугольный плат, употребляемый 



в ц е р к в а х для п о к р ы т и я п р е с т о л а и ж е р т -
в е н н и к а , или в ы н о с и м ы й п р и ц е р к о в н ы х 
ш е с т в и я х , или п о д в е ш и в а е м ы й под икону, 
с н а к л а д н ы м или в ы ш и т ы м к р е с т о м и л и 
л и ц е в ы м и и з о б р а ж е н и я м и , в б о л ь ш и н с т в е 
с л у ч а е в п о в т о р я ю щ и м и икону. П о д в е с н ы е 
п е л е н ы б ы л и п р а з д н и ч н ы е и п о в с е д н е в н ы е . 
К р о м е т о г о , с у щ е с т в о в а л и п е л е н ы в ы н о с -
н ы е , з а м е н я ю щ и е и к о н ы в к р е с т н ы х х о д а х , 
а т а к ж е а н а л о й н ы е . И н о г д а п е л е н ы вешали 
о т д е л ь н о и н а з ы в а л и ш и т о й и к о н о й - кат. 
№ 9, ю, 11,12,16,20, 25,26, 27, 28,29,30,32, 33,43,45, 
68,71,74,75,88,90,91,92,94,95,115,116,126,127,131, 
142,143,148,177. 

Плащаница ( г р е ч . CTUVÖOJV) — в ш и т ы х 
н а д п и с я х н а п р е д м е т а х — «воздух», в д р е в -
н и х документах — «воздух большой» (с ХѴП а — 
« п л а щ а н и ц а » ) — плат б о л ь ш о г о р а з м е р а 
п р е и м у щ е с т в е н н о с и з о б р а ж е н и я м и «Опла-
к и в а н и е Х р и с т а » , « С н я т и е с о к р е с т а » или 
« П о л о ж е н и е в о гроб» , и м е н у е м ы м и н а 
п р е д м е т а х п о ч т и в с е г д а « П о л о ж е н и е в о 
гроб». П л а щ а н и ц а с и м в о л и з и р у е т п о г р е -
б а л ь н ы е п е л е н ы Х р и с т а и н а п о м и н а е т 
о е г о страданиях и п о г р е б е н и и . На Руси 
« в о з д у х и б о л ь ш и е » п о я в л я ю т с я с X I V в. 
с п р и н я т и е м И е р у с а л и м с к о г о у с т а в а б о г о -
служения . О н и у ч а с т в о в а л и в ч и н е п о г р е -
б е н и я Х р и с т а , к о г д а в з а у т р е н и В е л и к о й 
с у б б о т ы в с л е д з а д ь я к о н о м с Е в а н г е л и е м 
с в я щ е н н и к и н а г о л о в а х в ы н о с и л и в о з д у х 
из с е в е р н ы х д в е р е й алтаря и, п р о х о д я ч е -
р е з ц а р с к и е врата , в о з л а г а л и е г о н а Е в а н г е -
л и е н а алтаре . В п о с л е д с т в и и у с т а н а в л и в а -
е т с я ч и н в ы н о с а п л а щ а н и ц ы , к о г д а в к о н ц е 
в е ч е р н и В е л и к о й п я т н и ц ы с в я щ е н н и к и 
« в з и м а ю т в о з д у х и на г л а в ы и и с х о д я т с е -
в е р н ы м и д в е р я м и в б о л ь ш и е д в е р и и идут 
к р у г церкви. . . и п р и ш е д в ц е р к о в ь , п о л а г а -
ют... в о з д у х и н а гробе. . . а г р о б с т о и т с р е д и 
церкви» . Э т о н а и б о л е е р а н н е е у п о м и н а н и е 
о Г р о б е Г о с п о д н е м в с т р е ч а е т с я в Ч и н о в н и -
к е н о в г о р о д с к о г о С о ф и й с к о г о с о б о р а 
1 5 4 0 г. (цит. по: Баталов 1996. с. 273). Т а к и м 
о б р а з о м , в о п р е к и м н е н и ю б о л ь ш и н с т в а 
и с с л е д о в а т е л е й , э т о т о б ы ч а й у с т а н о в и л с я 
н е в XVII в., а г о р а з д о р а н ь ш е . П л а щ а н и ц а 
л е ж и т п о с р е д и х р а м а н а с т о л е , с и м в о л и з и -
р у ю щ е м Г р о б Г о с п о д е н ь , для п о к л о н е н и я 
н а р о д а д о н а ч а л а п а с х а л ь н о й у т р е н и , з а т е м 
п е р е н о с и т с я в а л т а р ь н а п р е с т о л н а с о р о к 

д н е й д о «отдания» п р а з д н и к а П а с х и - кат. 
№7,21,38 ,83 ,98 ,104 ,129 ,151 ,175 . 

Покров ( г р е ч . к г і А и ц ц а ) — т а к н а з ы в а ю т 
и с у д а р и - п о к р о в ц ы н а п о т и р и д и с к о с , 
с и м в о л и з и р у ю щ и е п е л е н ы Х р и с т а , и н а д -
г р о б н о е п о к р ы в а л о — с и м в о л п о к р о в а Б о -
жия н а д у с о п ш и м и . О б ы ч н о н а г р о б в о з л а -
г а л и п о к р о в с и з о б р а ж е н и е м к р е с т а 
с о р у д и я м и С т р а с т е й ( Г о л г о ф с к и й к р е с т ) : 
н а г р о б ы с в я т ы х , к р о м е п о д о б н ы х п о к р о -
вов , — т а к ж е п о к р о в ы с и з о б р а ж е н и е м 
п р я м о л и ч н о й , в рост , ф и г у р ы с в я т о г о 
с п е с н о п е н и я м и п о к а й м а м ( о б ы ч н о т р о -
п а р ь и к о н д а к с в я т о м у ) . П о к р о в о в н а м о щ и 
с в я т о г о м о г л о б ы т ь н е с к о л ь к о . И х клали 
в н у т р ь раки, п о в е р х нее , в е ш а л и н а с т е н у 
рядом, т о р ж е с т в е н н о в ы н о с и л и п о празд-
н и к а м . П о к р о в ы с и з о б р а ж е н и е м с в я т о г о 
и н о г д а н а з ы в а л и п л а щ а н и ц а м и - кат. № 14, 
17, 18, 19, 34, 35, 36, 37, 58,79, 101,102,103, 106,112, 
113,119,120,121,122,128,149,150,152,153,154,155, 
156,157,158,173. 

Поручи (греч . ' е л і ц с х ѵ і х і а ) с т я г и в а ю т рука-
ва н и ж н е й о д е щ д ы с в я щ е н н и к о в и д ь я к о н о в . 
Д о л ж н ы н а п о м и н а т ь о б узах , к о т о р ы м и б ы -
ли с в я з а н ы руки Х р и с т а , в е д о м о г о к Пилату, 
и о д н о в р е м е н н о с и м в о л и з и р у ю т силу, к о т о -
р о й о н победил в р а г о в с в о и х . Поручи а р х и -
ерейские, с в я щ е н н и ч е с к и е и д ь я к о н о в с к и е 
р а з л и ч а ю т с я к о л и ч е с г в о м п у г о в и ц - кат. 
№ 77,146. 

Саккос ( о т греч . CTCXKKOÇ — м е ш о к ) с и м в о л и -
з и р у е т о д е ж д у с м и р е н и я , с к о р б и , б а г р я н и -
цу Х р и с т а , в к о т о р о й о н п р и н я л п о р у г а н и е . 
И з н а ч а л ь н о б ы л о д е ж д о й в и з а н т и й с к и х 
и м п е р а т о р о в и н а з ы в а л с я д а л м а т и к о й , 
с XI—XII вв. — о б л а ч е н и е м к о н с т а н т и н о -
п о л ь с к и х п а т р и а р х о в , а с Х Ѵ - Х Ѵ І вв. а р х и -
е р е е в , з а м е н и в с в я щ е н н и ч е с к у ю о д е ж д у — 
ф е л о н ь . В Р о с с и и в XVII в. п р а в о с л у ж и т ь 
в с а к к о с а х и м е л и т о л ь к о п а т р и а р х и , а д р у -
г и е а р х и е р е и т о л ь к о по п о ж а л о в а н и ю царя 
и л и п а т р и а р х а . С а к к о с ы д е л а л и с ь из д о р о -
г и х т к а н е й , у к р а ш а л и с ь ш и т ы м и о р н а м е н -
т а м и , к р е с т а м и в к р у г а х ( п о л и с т а в р и й ) , 
н е к о т о р ы е и м е л и л и ц е в ы е и з о б р а ж е н и я , 
к о т о р ы е р а с п о л а г а л и с ь н а о п л е ч ь е и з а р у -
к а в ь я х , н а п е р е д н и к а х и л и с п л о ш ь п о к р ы -
в а л и т к а н ь с а к к о с а - кат. № Ю7, tos, 123,124, 

166. 

Сударь ( г р е ч . a o u S t i p i o v — платок , к о т о -
р ы м о т и р а л и п о т ) — н е б о л ь ш о й , п о ч т и 
к в а д р а т н ы й плат, с и м в о л и з и р у е т повязку, 
к о т о р о й б ы л а о б в и т а г о л о в а Х р и с т а в о 
в р е м я п о л о ж е н и я е г о в о г р о б . В Д р е в н е й 
Руси ( в н а д п и с я х н а п р е д м е т а х и в д о к у -
м е н т а х ) с у д а р я м и н а з ы в а л и и п о к р о в ы н а 
г о л о в у с в я т о г о и д в а м а л ы х п о к р о в а ( в н о -
в о е в р е м я н а з ы в а е м ы х п о к р о в ц а м и ) на с в я -
щ е н н ы е с о с у д ы ( п о т и р и д и с к о с ) , с в е р х у 
п о к р ы в а е м ы е т р е г ь и м , б о л ь ш и м — в о з д у -
х о м - кат. № 1 ,4 ,5 ,8 ,13 ,40 ,41 ,42 ,46 ,47 ,49 ,50 ,53 , 
54, 56, 57, 59 ,60 ,62 ,63 ,67 ,81 ,82 ,86 ,87 ,114 ,117 , 118, 
136,137,138,139,140,145,161, 162,164,165,171, 172. 

Шапка архиерейская — г о л о в н о й у б о р , 
н а д е в а е м ы й а р х и е р е е м в о в р е м я б о г о с л у -
ж е н и я , и м е е т ф о р м у о к р у г л о й шапки, 
н а т у л ь е б ы в а ю т ш и т ы е и з о б р а ж е н и я ( х е -
р у в и м или Д е и с у с ) , и н о г д а и н а д о н ы ш к е . 
Как и к н я ж е с к и е шапки, ч а с т о о т с р о ч и в а -
л и с ь м е х о м . С к о н ц а XVII в. п о л у ч и л и в ы с о -
к у ю т у л ь ю и к р е с т н а в е р х у и с т а л и н а з ы -
в а т ь с я м и т р а м и ; ( п о п р е д п о л о ж е н и ю 
С и м е о н а С о л у н с к о г о . м и т р а у п о д о б л я е т с я 
к и д а р у — г о л о в н о м у у б о р у и у д е й с к о г о 
п е р в о с в я щ е н н и к а ) . З н а м е н у е т п о к о р н о с т ь 
а р х и е р е я Е в а н г е л и ю Х р и с т о в у - кат. № 64. 

Хоругвь ( о т греч. х о р г ц е с о - п р е д в о д и т е л ь -
с т в у ю ) — ц е р к о в н о е з н а м я . В в е д е н о в и з а н -
т и й с к и м и м п е р а т о р о м К о н с т а н т и н о м Вели-
к и м (IV в.), з а м е н и в ш и м на в о и н с к и х 
з н а м е н а х о р л а к р е с т о м , а и з о б р а ж е н и е и м -
п е р а т о р а - м о н о г р а м м о й Х р и с г а . И з о б р а -
ж е н и я н а х о р у г в и р а с п о л а г а ю т с я с д в у х сто-
р о н , на к а й м а х б ы в а ю т п е с н о п е н и я , в н и з у -
д л и н н ы е лопасти , н а в е р х у крест. Прикрепля-
ется х о р у г в ь к д л и н н о м у древку, на к о т о р о м 
в ы н о с и т с я впереди к р е с т н ы х х о д о в и д р у г и х 
т о р ж е с т в е н н ы х шествий. За д р е в к о х о р у г в и 
п р и к р е п л я ю т и к у г л а м с т о л п о в в х р а м е -
кат. № 2 ,3 ,22 ,23 ,24 ,132 ,141 ,144 . 



ИКОН О Г РАФ И Ч Е С К И И УКАЗАТЕЛЬ * 

Агнец Божий — кат. № 8,13,46,53, 
56,59,62,67,81,86,136,138,161,164 

Акилина, м у ч е н и ц а — кат.№ 151 

Александр Свирский, препо-
д о б н ы й — кат. № 108 

Алексий, м и т р о п о л и т М о с к о в -
с к и й — кат. № 9,17,37,45,66,69,70, 
93,98,101,108,109, 117,118,125,129, 
149,150,151,152,153 

Алексий Человек Божий, пре-
п о д о б н ы й — кат. № 93,108,109,124 

Ангелы — кат. № 124 

Андроник Московский, пре-
п о д о б н ы й — кат. № 73 

Антоний Печерский. препо-
д о б н ы й — кат. № 10,108 

Апостолы — кат. № 98,108, 110,129, 
151 

Афанасий Александрийский, 
святитель — кат. № 147 

Благовещение Пресвятой 
Богородицы — кат. № 77,94,108, 
146,167 

Богоматерь Владимирская — 
кат. № 29,94 (с праздниками), 177 

Богоматерь Воплощение — 
кат. Ne 1, 27,47,49,50, 54, 57,60,63,64, 
82,87,115, 116,139 

Богоматерь Знамение — 
кат. № 26,114,124 (с избранными свя-
тыми), 137,140,145,162,165 

Богоматерь Казанская — 
кат. № 91 

Богоматерь на престоле — 
кат. №84,174 

Богоматерь Одигитрия — 
кат. № 11, 28, 31,88 

Богоматерь Смоленская — 
кат. № 9,25,32,71,143 

" Архангелы, апостолы, вселенские 
святители и пророки, изображен-
ные вне сюжета, указаны поименно. 

Богоматерь Тихвинская -

кат. № 30,74 

Богоматерь Толгская — кат. № 75 

Богоматерь Федоровская -
кат. № 90 

Богоявление Господне (Кре-
щение) - кат. № 45,92,94,127 

Борис, благоверный 
КНЯЗЬ — кат. № 9 

Варлаам Хутынский, препо-
д о б н ы й — кат. № 10, 108 

Василиск, мученик — кат. № 39 

Василий Великий, святитель — 
кат. № 10, 22 (с житием), 51,66,93, 107, 
109,117,118, 123, 125, 147 

Владимир, равноапостольный 
князь — кат. № 9,98,151 

Возведение на крест — кат. 
№ 65 

Вознесение — кат. № 94,126 

Воскрешение Лазаря — кат 
№94 

Вход в Иерусалим - кат. № 94 

Гавриил, архангел — кат. № 4,5,124 

Георгий, м у ч е н и к — кат.№ 51 

Глеб, б л а г о в е р н ы й князь — 
кат. № 9 

Григорий Богослов, святитель -
кат.№ 10,51,66,93,107, 109,117,118, 
123,125 (?), 147 

Григорий Нисский, святитель -
кат. №117,125 (?) 

Деисус — кат. № 4,9, Ю, 23,51,64,93, 
96,108,109,110,124 

Димитрий Солунский, муче-
н и к — кат. № 6,41,45,51 

Димитрий, ц а р е в и ч Углич-
с к и й - кат. № 79,106, 122, 173 

Дионисий Суздальский, свя-
т и т е л ь — кат. № 108 

Евангелисты — кат. № 4 , 8 , 9 8 , 1 2 9 , 

179 

Евфимий Суздальский, препо-
д о б н ы й — кат. № 10 (?) 

Евфросиния, преподобная — 
кат. № 151 

Екатерина, великомученица — 
кат. № 15 

Елена, равноапостольная , цари-
ца — кат. №51 

Зосима Соловецкий, преподоб-
ный - кат. № 23,35,58,108,133,151,157 

Иоанн Белгородский, муче-
н и к — кат. № 98 

Иоанн Богослов, апостол — 
кат. № 33 

Иоанн Златоуст, святитель — 
кат. № 5,9, Ю, 39,66,93,107,109,117, 
118, 123,125 (?), 129,147,168 

Иоанн Новгородский, святи-
т е л ь — кат. № 12 

Иона, митрополит Московский — 
кат. № 18,19, 20,70,93,108,109,113, 
116,117,118,119,125,129,151,155 

Иона Новгородский, святи-
т е л ь — кат. № 108 

Исайя Ростовский, святитель — 
кат. № 108 

Кирилл Александрийский, 
святитель — кат. № 147 

Киприан, м и т р о п о л и т М о с к о в -
с к и й — кат. № 108 

Кирилл Белозерский, препо-
д о б н ы й — кат. № 10,108 

Константин, равноапостольный 
царь — кат. № 51 

Леонтий Ростовский, святи-
тель — кат. № 66, 108 

Литургия Василия Велико-
го — кат. № 5 

Макарий Унженский и Жслто-
водский, преподобный — 
кат. № 108 (?), 131 

Мария Египетская, преподоб-
ная — кат. № 108,124 

Матрона, преподобная -
кат. № 45 

Михаил, а р х а н г е л — кат. № 2,3,4, 

5,124,132 

Михаил Клопский, преподоб-
н ы й — кат. № 108 

Михаил Малеин. преподоб-
н ы й — кат. № 93 

Михаил Черниговский, святой 
князь — кат. № 128 

Никита Новгородский, святи-
тель - кат. № 24,66,108 

Николай Мирликийский — 
кат. № 5,10,16 (Никола Можайский), 24, 
51,66,93,107,117,118,125,147 

Никон Радонежский, препо-
д о б н ы й — кат. № 108 

Отечество с предстоящими — 
кат. № 23 

Павел, а п о с т о л — кат. № 5,70,168 

Петр, а п о с т о л — кат. № 5,70,168 

Петр, м и т р о п о л и т Московский — 
кат. № 9,14,34,45,66,70,93,98,108,109, 
112,115,117,118,121,125,129,151,154 

Положение во гроб 
(Оплакивание Христа) — 
кат. № 7,21,38,83,98,104,129,130, 
151,175 

Похвала Богоматери — кат. №Ю8 



Преображение Господне — кат. 
№ 76,94,98,133,144 

Пророки — кат. № 98,108,129,151 

Распятие ІЬсподне — кат. № 65, 
94,100,117, 118,125,170,171,172 

Рождество Пресвятой 
Богородицы — кат. № 97 

Рождество Христово — кат. № 94 

Савва Вишерский, преподоб-
н ы й — кат. № 10,108 

Савва Московский, преподоб-
н ы й — кат. № 73 

Савва Сторожевский (Звени-
городский), преподобный — 
кат. № 108 

Савватий Соловецкий, препо-
д о б н ы й — кат. № 23,36,108,151,158 

Святители вселенские — кат. № 98, 
108, 124,129,147, 151 

Сергий Радонежский, препо-
д о б н ы й — к а т . » 108 

Силы Небесные — кат. № 97 

Символы евангелистов — 
кат. № 7,21,33,40,83,98,129,151 

Снятие со креста — кат. № 65,76,99 

Сошествие во ад — кат. № 65,94, 
100, 108,134 

София Премудрость Божия -
кат. № 89,99,108 

Сошествие Святого Духа — 
кат. № 94,134 

Союзом любви связуеми 
апостоли — кат. № 108 

Спас Великий Архиерей — 
кат. № 110, 123,166 

Спас Вседержитель — кат. № і, 
40,99,124 

Спас Еммануил — кат. № 65 

Спас на престоле — кат. № 4 

Спас Нерукотворный — кат. № ю, 
73,105,141,142,149, 174,179,180 

Сретение — кат. № 94 

Стефан, архидиакои — кат. № 5 

Тимофей, апостол — кат. № 39 

троица — кат. № 10,42,43 (в деяни-
ях), 68,119, 121,122,131,148, 168, 176, 
178 

Троица Новозаветная -
кат. № 134 

Успение Пресвятой Богоро-
дицы - кат. № 94,95,108,111,151 

Феодор Тирон, великомуче-
н и к — кат. № 51 

Феодор Стратилат, великому-
ч е н и к — кат.№ 39,51 

Феодосий Печерский, препо-
д о б н ы й — кат. № 108 

Феогност, м и т р о п о л и т Киев-
с к и й — к а т . » 108,125 С?) 

Филипп, архидиакон — кат. » 5 

Филипп, митрополит М о с к о в -
ский — кат. № 70, 102, 103,108,109, 
118,120,125,129,133,151,156 

Фотий, митрополит Киевский -
кат .» 108 

Христос во Гробе — кат. № 44,48, 
52,55,61,72,78,80,85,135,159,160, 
163,169 

Явление ангела Пахомию 
Великому — кат. № 24 

Явление Богоматери Сергию 
Радонежскому — кат. № 10,68 



У К А З А Т Е Л Ь М А С Т Е Р С К И Х Л И Ц Е В О Г О Ш И Т Ь Я 

Александры (княгини Ульянии), 
инокини в Новодевичьем м о н а с т ы р е 
(Москва, вторая половина XVI в.) — кат. № 34 

Бутурлиной Акулины (Акилины) Пет-
ровны, жены стольника Ивана Иванови-
ча Большого Бутурлина (Москва, конец 
XVII - начало XVIII В.) - кат. № 151, 152,153, 
154,155,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165 

Великокняжеская (Москва, XIV — первая по-
ловина XVI в.) — кат. № 2,3 (?) 
великой княгини Софьи Витовтовны, 
жены вел. кн. Василия I — кат. № 4,5,6 
великой княгини Марии Ярославны, 
жены вел. кн. Василия II — кат. № ю 
великой княгини Марии Борисовны, 
жены вел. кн. Ивана III — кат. № 9 
великой княгини Соломонии Юрьев-
ны, жены вел. кн. Василия III — кат. № 14,15 
великой княгини Елены Васильевны, 
жены вел. кн. Василия III — кат. № 16,17 

Вознесенского монастыря (Москва, 
XVII в.) - кат. № 83,90 

Волынской Евдокии Яковлевны, жены 
о к о л ь н и ч е г о Василия Семеновича 
В о л ы н с к о г о (1670-е гг.) — кат. № 124 

ІЪдунова Дмитрия Ивановича, боярина 
(Москва, 1570-1600 гг.), е г о жен: 
Агриппины — кат. № 38,39 
Матрены — кат. № 40,41,42,43,44 
Стефаниды - кат. № 45,46,47,48,49,50 

ІЬрицкого монастыря (ок, Вологды, начало 
XVIII в.) — кат.№ 151 

Гурьева Ивана, московского «гостя» 
(Москва, вторая половина XVII в.) — кат. № 129, 
130,131 

Дашковой Матрены Тимофеевны, боя-
р ы н и (Москва, 1690-е годы) — кат. № 166,167 

Евфимия II, архиепископа Новгородского 
(Новгород, середина XV в.) — кат. № 7 

Евфросинии, жены князя Андрея Иванови-
ча Старицкого (Москва и Горицкий монас-
тырь, середина XVI в.) — кат. № 21,22 

Княгинина Успенского монастыря 
(Владимир, начало XVI в.) — кат. № 13 

Колычевой Марии Борисовны, жены 
Ивана Дмитриевича Колычева, боярина 
(Москва, середина XVII в.) — кат. № 102 

Леониды (княгини Елены), инокини в 
Новодевичьем монастыре (Москва, вторая 
половина XVI в.) — кат. № 35,36 

Милославской Ксении Ивановны, жены 
боярина Милославского Ильи Даниловича, 
(Москва, 1660-е гг.) — кат. № 126,127 

Мстиславской Домники Михайловны, 
ж е н ы князя Федора Ивановича Мстислав-
с к о г о (Москва, первая половина XVII в.) -
кат. № 88 

Новгородские мастерские — кат. № 1,23,24 

Овиновой Анастасии, жены боярина 
Ивана Захарьевича Овинова (Москва, начало 
XVI в.) — кат. № 12 

Одоевской Евдокии Федоровны, жены 
князя Никиты Ивановича О д о е в с к о г о 
(Москва, 1 6 6 0 - е гг.) - кат.№ 128 

Покровского монаст ыря 
(Суздаль, начало — вторая половина XVI в.) — 
кат. № 11,25,26,27,28,29,30,31,32,59 (?), 60 (?) 

Саввы, митрополита Астраханского (пер-
вая треть XVII в.) — кат. № 84 

Салтыковых, бояр 
(Москва, начало XVII в.) — кат. № 78 (?) 

Симеона Бекбулатовича, великого князя 
Тверского, жены его Анастасии И в а н о в н ы 
(Щерь, 1580-е гг.) - кат.№ 37 

Сицкой Фетинии Владимировны, 
жены князя Юрия Андреевича Сицкого 
(Москва, середина XVII в.) — кат. № 104 

Стрешневой Евдокии Андреевны, жены 
боярина Василия Ивановича Стрешнева 
(Москва, середина XVII в.) — кат. № 103 

Строгановых «именитых людей» (Соль-
вычегодск, середина — конец XVII в.) 
Анны Ивановны, жены Дмитрия Андре-
евича Строганова (1650-1675) — кат.» 112, 
113,114,115,116; 
других хозяек - кат. № 117,118,148 

Траханиотовой Натальи Львовны, же-
ны стольника Романа Александровича 
фаханиотова (Москва конец XVII - начало 
XVIII в.) — кат .» 150 

Царицыны светлицы (Москва, середина 
XVI — начало XVII в.) — кат. № 58 (?), 59 (?), 
60 (?), 61 (?) 
царицы Анастасии Романовны, жены 
царя Ивана Грозного — кат. » 18,19 
царицы Ирины Федоровны, жены 
царя Федора Ивановича — кат. » 51,52,53, 

54,55,56,57,58,61,62,63,66 (?) 
царицы Марии Григорьевны, жены 
царя Бориса Федоровича Годунова — 
кат. № 67 
великой старицы Марфы, матери царя 
Михаила Федоровича — кат. » 79,80,81,82 (?) 

Царицына мастерская палата 
(1626-конец XVII в.) 
царицы Евдокии Лукьяновны, жены 
царя Михаила Федоровича — кат. » 85,86, 
87,89,90,92,93,94,95,96,98,174 (?) 
царицы Марии Ильиничны, жены 
царя Алексея Михайловича — кат. » 99,100, 
101,105,106 (?), 107, 108, 109,110 (?), 111,119,120, 
121,122,123 (?), 132 
царицы Натальи Кирилловны, второй 
жены царя Алексея Михайловича — 
кат. № 125,170 (?), 171 (?), 172 (?), 179 (?), 180 (?) 



У К А З А Т Е Л Ь М А С Т Е Р О В * 

Агапова, мастерица Строгановых (ул. в 
1680 г.) - с. 55 

Анастасия Романовна, жена царя Ивана 
Грозного (1547-1560), хозяйка мастерской 
и мастерица — с. 35; кат. № 18,19 

Афанасия, мастерица, старица Горицкого 
(Горского) монастыря (ул.в 1706г) — кат.№ і5і 

Борис, священник, смоленский знаменщик 
(ул. в 1516 г.) — с. 9 

Борисов Иван, иконописец Оружейной 
палаты (ул. в 1628-1644 ГГ.) — с. 50,51; кат. № 98 

Бугурлина Акулина Петровна, жена 
стольника Ивана Ивановича Большого Бу-
турлина, хозяйка мастерской и мастерица 
(ул. в 1691-1711 гг.) — с 63,73; кат. №151-165 

Васса, мастерица, жившая около Тфоице-Сер-
гиева монастыря (ул. в начале XVII в.) — с. 55 

Владимиров Иван, иконописец, знамен-
щик Серебряной палаты (ул. в 1625-
1677 гг.) — с. 48; кат. № 79 

Волкова Домна (Домникея), мастерица, 
старица Варсонофьевского монастыря 
(ул. в 1 6 3 1 - 1 6 4 9 гг.) - с. 11,54 

Волонская Пенила, «светлишная писица» 
Царицыной мастерской палаты (ул. в 
1643 г.) - с. 9 

Гаврилов Третьяк (Куіцников Третьяк 
Гаврилов), царский иконописец (уп. в 
1 6 2 6 - 1 6 3 9 ГГ.) - с. 47,48; кат. № 94 

Гомулин Андрей, жалованный знаменщик 
Золотой и Серебряной палат, словописец 
(уп. в 1640-1670-Х ГГ.) - с. 47, 51; кат. № 101, 
119-121 

Гомулин Иван, знаменщик Серебряной 
палаты, словописец (уп. в 1630-1660-х гг.) — 
с. 10,46,47,51; кат. № 80-82,85,86,87,92,96,99,100 

ІЬряинова Мария, мастерица Царицыной 
мастерской палаты (ул. в 1680 г.) — кат. № 125 

Дашкова Дарья Ивановна, боярыня, хо-
зяйка мастерской и мастерица (уп. в 
1673 г.) - с. 9 

Дермин Постник (Постник Дмитриев 
сын Ростовец), жалованный царский 
иконописец (уп. в 1584-1591 гг.) — с. 9 

Евдокия Лукьяновна Стрешнева, жена 
царя Михаила Федоровича (1626-1645), 
хозяйка мастерской и мастерица — с. 47; 
кат. № 85-87,89,90,92-96,98, 174 (?) 

Елена (Олена), княгиня Верейская, 
хозяйка мастерской и мастерица (ул. в 
1466 г.) - с. 56 

* Даты деятельности мастеров-знамешциков 
даны по: Словарь русских иконописцев 2003 

Зубов Федор Евтихиев, царский жалован-
ный иконописец (Ѵп.в1б47-Іб89іт) —кат.№ 128 

Иванов Кирилл, иконописец Оружейной 
палаты (уп. в 1642-1696 гг.) — с. 50, 51; кат. № 98 

Казанец Яков (Рудаков Яков Тихонов), 
иконописец Оружейной палаты (уп. в 1644-
1659 гг.) - с. 47; кат. №98 

Кириллов Андрей, иконописец (уп. в 1649 п) 
— кат. № 99, 100 

Кувека Аника Григорьев, мастер велико-
го князя (уп. в 1514 г.) — с. 9,57 

Лихновская Дарья, мастерица (уп. во вто-
рой половине ХѴШ в.) — с. 53 

Марфа (Веселка), мастерица Строгано-
в ы х (уп. в 1654 г.) — с. 11,69 

Матвеев (Петров ?) Марк, царский жало-
в а н н ы й и к о н о п и с е ц (уп. в 1628-1642 гг.) — 
с. 48,49,65; кат. № 84,92-95,99,100 

Моисеев Андрей, «седельный писец», 
травщик (уп. в 1615-1626 гг.) — с.48 ;кат.№79 

Молдо-влахийский мастер (?) (первая 
половина XVI в.) — кат. № 176 

Московский мастер круга Андрея Руб-
лева (первая четверть XV в.) — кат. № 6 

Московский мастер круга Дионисия 
(уп. в 1480-1514 гг.) - кат. № 10,14 

Муравей Иван (Лазарев), нижегород-
ский иконописец, з н а м е н щ и к Оружейной 
палаты (ул. в 1645 г.) — с. 50,51; кат. № 98 

Мыведон Андрей, мастер в е л и к о г о князя 
(уп. в 1514 г.) - с. 9,57 

Новгородец Михаил (Михайло), новго-
родский и к о н о п и с е ц (уп. в 1673 г.) — с. 9 

Овинова Анастасия (Настасья), бояры-
ня, хозяйка мастерской и мастерица (ул. в 
1512 ,1514 гг.) - С. 9,56-59; кат. № 12 

Огнева (Огневых) Феогния, мастерица, 
старица Н о в о д е в и ч ь е г о монастыря, затем 
игуменья Алексеевского м о н а с т ы р я (ул. в 
1 5 9 2 - 1 6 0 0 гг.) - с. 63 

Олеухова Дарья Григорьевна, «золотная 
мастерица» (ул. в 1575 (?) г.) — с. ю 

Осипов Сидор сын Поспеев (Поспеев 
Сидор Осипов), царский «жалованный» 
и к о н о п и с е ц (уп. в 1628-1652 гг.) — с. 47 ,49-
51; кат. №93,95,98 

Паисеин Иван, царский жалованный ико-
нописец, знаменщик (уп. в 1617-1642 гг.) — 
с. 47, кат. № 85 

Петрова Стефанида. мастерица Царицы-
н о й м а с т е р с к о й палаты (уп. в 1 6 4 9 -
1650 гг.) — кат. № 101 

Познанский Василий, царский кормовой 
живописец (ул. в 1670-1710 гг.) — с. 52-53 

Резанец Степан (Рязанец Степан Гри-
горьевич), царский жалованный иконо-
писец (ул. в 1635-1680 ГГ. ?) — с. 47; кат. № 101, 
119,120,121 

Ремезов Петр, знаменщик Царицыной ма-
стерской палаты (уп. в 1616-1650 гг.) — с. 47 

Савин Важен (Савельев), костромской 
жалованный иконописец (ул. в 1600-
1643 ГГ.) — с. 47,65; кат. № 48,84 

Савин Истома, царский, затем строганов-
ский иконописец (ул. в 1595-1629 гг.) — с. 65 

Соловей Иван (Матвеев), знаменщик, 
травщик Оружейной палаты (ул. в 1639-
1666 ГГ.) - с. 50, 51; кат. № 98,101,119-121 

Строганова Анна Ивановна, жена «име-
нитого человека» Дмитрия Андреевича 
Строганова (1650-1675), хозяйка мастер-
ской и мастерица — с и, 69,70; кат. № 112-116 

Тимофеев Карп, знаменщик Царицыной 
мастерской палаты (ул. в 1642-1652 гг.) — 
с. 47; кат. № 99,100 

Тимофеев Поликарп, знаменщик Цари-
цыной мастерской палаты (ул. в 1649 г.) — 
с. 65; кат. № 99,100 

Ушаков Симов Федорович (Пимен), 
царский жалованный иконописец, зна-
менщик Серебряной палаты (ул. в 
1 6 2 6 - 1 6 8 6 гг.) — с. 47,51; кат. № 99,100,101 

Февроиия, княгиня Муромская, иноки-
ня, мастерица (ул. в XV в.) — с. 53-54 

Феодосья Даниловна, вологодская масте-
рица-сажея (ул. в конце XVII в.) — с. 11 

Челищева Евдокия, мастерица, инокиня 
Вознесенского монастыря (уп. в 1695 г.) — 
с. 54; кат. № 166 

Чертенок Кузьма (Козма), царский кор-
мовой иконописец (ул. в 1645-1652 гг.) — 
с. 50, 51; кат. № 98 

Чирин Прокопий (Иванов), царский 
жалованный иконописец (уп. в 1593-
1 6 2 7 tT.) — с. 47,65; кат. № 40-42 

Якимов (Акимов) Мина, кормовой ико-
нописец (ул. в 1642-1652 гг.), — кат. №99,100 

Янышев Иван, царский шатерный мастер 
(уп. в 1645-1652 гг.) — кат. № 132 

Янышев Федор, царский шатерный мас-
тер (ул. в 1645-1652 гг. ) — кат. № 132 

Яхонина Ульяна, мастерица Царицыной 
мастерской палаты (ул. в 1649 г.) — с. 11 
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Адриан, патриарх Московский и всея Руси 
(1690-1700) - с. 16; кат. № 166,167 

Алексей Михайлович (1629-1676), сын 
царя Михаила Федоровича, с 1645 г. — 
царь всея Руси — с. 13,41,47,49; кат. № 6,98, 

101,107, 108, 111, 113,120,121,122,123,124,180 

Анастасия Романовна (1534(?)-1560), 

дочь окольничего Романа Юрьевича, 
с 1547 г. — первая жена царя Ивана IV — 
с. 11,33,34,35,36,37,39,46,51,59; кат. № 18,19,28,33 

Бутурлин Иван Иванович Большой (ко-
нец XVII в. — 1710), СТОЛЬНИК — кат. № 157,158 

Бутурлина Акулииа (Акилина) Петров-
на (конец XVII - начало XVIII в.), жена 
стольника Ивана Ивановича Большого 
Бутурлина - с. 16, 18, 51,63,72,73,74; кат. № 149, 

152,153,154,155,156,157,158,159,160,161,162, 

163,164,165 

Василий III Иванович (1479-1533), сын 
великого князя Московского Ивана III, с 
1505 г. — великий князь Московский — 
с. 26,28, 29, 30,31,32,33,36; кат. № 13-15,17,102, 

112 

Владимир Андреевич ( 1536-1569), сын 
удельного князя Старицкого Андрея Ива-
новича, князь Старицкий, двоюродный 
брат царя Ивана IV Грозного — с. 15,34,50, 

60,61,63; кат. № 19,21,22,151 

Геннадий, архимандрит владимирского 
Рождественского монастыря, архиепис-
коп Суздальский и Тарусский (1517-
1534) - с. 18,58; кат. № 13 

ІЪдунов Дмитрий Иванович (ум. 1606), 
боярин, конюший, дядя и воспитатель ца-
ря Бориса Федоровича Годунова — с. ю, 16, 
18,56,64,65; кат. № 33,38,39,40,41,42,43,44,45,46, 

47,48,49, 50, 52, 53, 54, 55,67,72,78,80,81,82,85,86, 

87,98,117,118,123,125,135,136,169 

Годунова Стефанида Андреевна, в 
1599 (?)—1606 гг. — третья жена боярина 
Дмитрия Ивановича Годунова — с. 16,65; 

кат. №45,46,47,48,49,50 

Гурьев Иван (середина - вторая половина 
XVII в.), купец, «московский гость» — с. іб, 
18,69,70,77; кат. № 129,130,131 

Евфимий II, архиепископ Новгородский 

(1429-1459) - с. 55, 56, 58,65; кат. № 2, 3,6,7 

Евфросиния Андреевна (ум. 1569), дочь 
князя Андрея Федоровича Хованского, с 

1533 г. — жена Андрея Ивановича, удель-
ного князя Старицкого, сына великого 
князя Московского Ивана III, с 1563 г. — 
инокиня Евдокия — с. 11,12,15,16, 38,41, 50, 

54, 55,60,61,62,63,65,66,71; кат. № 21, 22, 33, 38, 

104,129,144,151 

Елена Ивановна, дочь боярина Ивана Ва-
сильевича Меньшого Шереметева, в 
1580-1581 гг. - третья жена царевича 
Ивана Ивановича, сына царя Ивана IV 
Грозного, с 1581 г. - инокиня Леонида -
с. 39,54; кат. № 35,36 

Иоаким, патриарх Московский и всея Ру-
си (1674-1690) - кат. № 76,125 

Иоасаф II, патриарх Московский и всея 
Руси (1667-1672)- кат. № 123 

Иов, митрополит Киевский и всея Руси 
(1586-1589), первый патриарх Московский 
и всея Руси (1589-1605)- с. 43: кат. 64,65 

Ирина Федоровна (15бЗ(?)-1б02), дочь ко-
стромского вотчинника Федора Иванови-
ча Годунова, с 1575 (?) - жена царевича (с 
1584 г. царя) Федора Ивановича, с 1598 — 
инокиня Александра — с. 39,40,41,42,46,54; 

кат. № 38,43,44,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56, 

57, 58, 59,60,61,62,63,64,66,67,72,78,80,81,82,84, 

85,86,87,89,114,128,133,136,139,161,164,169 

Исаак Шахов (уп. 1562), устюжанин, ста-
рец Соловецкого монастыря — с. іб, 18,63, 

64; кат. № 23,24 

Колычев Иван Дмитриевич (уп. 1649), 
боярин, родственник митрополита Фи-
липпа II, был женат на княжне Черкас-
ской — с. 18,66; кат. № 102 

Колычев Иван Иванович (уп. 1649), 
стольник, сын боярина Ивана Дмитриеви-
ча Колычева — кат. № 102 

Мария Ильинична (ум. 1669), дочь бояри-
на Ильи Даниловича Милославского, с 
1648 г. — первая жена царя Алексея Ми-
хайловича — с. 49,50; кат. № 99,100,101,105, 

106 (?), 107,108,109,110 (?), 111, 119,120,121,122, 

123 (?), 132 

Матфей (уп. 1704), иеромонах Соловецкого 
монастыря — с. 63,72; кат. 129,151 

Милославский Илья Данилович (ѵм. 
1668), боярин, тесть царя Алексея Михай-
ловича, в 1656-1662 гг. ведал Стрелецким 
приказом, затем Большой казной, Ино-

земным и Рейтарским приказами — кат. 
№ 126,127 

Михаил Федорович (1596-1645), сын боя-
р и н а Ф е д о р а Никитича Р о м а н о в а ( в п о с -
л е д с т в и и патриарха Филарета) , с 1613 г. — 
ц а р ь всея Руси - с. 10,45,46,47,48,50,51,55, 

72; кат. № 78,79,83,90,93,98, 122 

Мстиславская Домника Михайловна 
(конец XVI - начало XVII в.), жена князя Ф е -
дора И в а н о в и ч а М с т и с л а в с к о г о — с. 15,18, 
66; кат. № 88 

Никон ( 1 6 0 5 - 1 6 8 1 ) , в миру Никита Минов , 
с 1631 г. — инок, а р х и м а н д р и т Новоспас -
с к о г о м о н а с т ы р я ( 1 6 4 6 - 1 6 4 9 ) , м и т р о п о л и т 
Н о в г о р о д с к и й ( 1 6 4 9 - 1 6 5 2 ) , п а т р и а р х Мос-
к о в с к и й и всея Руси ( 1 6 5 2 - 1 6 5 8 ) - с. 51; кат. 
№ 18,102, 107,108, 109,111 

Одоевский Никита Иванович (ум. 1689), 
князь, боярин, воевода, возглавлял прика-
зы, к о м и с с и ю по с о с т а в л е н и ю «Уложе-
ния» - с. 68; кат. № 68 

Питирим, м и т р о п о л и т Н о в г о р о д с к и й 
( 1 6 6 4 - 1 6 7 2 ) , патриарх М о с к о в с к и й и всея 
Руси ( 1 6 7 2 - 1 6 7 3 ) - с 54; кат. № 124 

Савва (уп. 1627), м и т р о п о л и т Астрахан-
с к и й — с. 18,66; кат. № 84 

Салтыков Борис Михайлович (ум. 1644), 
боярин, з н а ч и т е л ь н о е л и ц о в п е р в ы е го-
д ы ц а р с т в о в а н и я Михаила Ф е д о р о в и ч а — 
кат. № 78 (?) 

Симеон Бекбулатович (ум. 1616), креще-
н ы й т а т а р с к и й ц а р е в и ч Саин-Булат, по 
в о л е Ивана Г р о з н о г о в 1 5 7 5 - 1 5 7 6 гг. -
царь всея Руси, в 1 5 7 6 - 1 6 0 6 гг. - великий 
к н я з ь Тверской, с 1606 - и н о к С т е ф а н -
с. 18,63,64; кат. № 37 

Сисеева Елена (вторая половина XVI в.), 

княжна, и н о к и н я (?) с у з д а л ь с к о г о П о к р о в -
с к о г о м о н а с т ы р я — с. 59; кат. № 31, 32 

Сицкая Фетиния Владимировна (уп. 1649), 
вдова князя Ю р и я Андреевича С и ц к о г о -
с. 18,66; кат. № 104 

Стрешнев Василий Иванович (ум. 1661), 
о к о л ь н и ч и й , затем боярин, воевода, дип-
л о м а т — с. 66; кат. № ю з 

Стрешнева Евдокия Андреевна (уп. 1650), 
жена б о я р и н а Василия И в а н о в и ч а Стреш-
н е в а — с. 18, кат. № 103 



Строганов Григорий Дмитриевич 
(1656-1715), промышленник, купец, «име-
нитый человек» — кат. №113,115,116 

Строганов Дмитрий Иванович (ум. 1670), 
промышленник, купец гостинной сотни, 
«именитый человек» — с. и, 15,67,68,69; кат. 
№79,112 

Траханиотов Роман Александрович 
(вторая половина XVI — начало XVII в.), 
СТОЛЬНИК — кат. № 1 5 0 

Траханиотова Наталья Львовна (вторая 
половина XVI — начало XVII в.), жена столь-
ника Романа Александровича Т]эаханио-
това — с. 18,74; кат. № 149,150 

Ульяния Дмитриевна (ум. 1574), д о ч ь кня-
зя Дмитрия Ф е д о р о в и ч а Палецкого, с 
1547 г. — жена Георгия Васильевича, 
у д е л ь н о г о князя Угличского , брата царя 
Ивана IV Грозного , с 1564 г. — и н о к и н я 
Александра — с. 39,54; кат. № 14,34 

Федор Алексеевич (1661—1682), с ы н царя 
Алексея Михайловича , в 1676-1682 гг. — 
царь всея Руси — с. 52, кат. № 76,93,120 

Федор Иванович (1657-1598) , с ы н царя 
Ивана IV Грозного , с 1584 г. — царь всея 
Руси - с. 16,23,35,37,39,40,41,42,43,50; кат. № 36, 
43, 51,52,53,54,55,56,57,59,60,61,62,63,64,70 

Фирс (конец XVI - начало XVII в.), а р х и м а н -
д р и т С о л о в е ц к о г о м о н а с т ы р я — кат. № 144, 
151 



У К А З А Т Е Л Ь Р У С С К И Х С В Я Т Ы Х * 

Авраамий Ростовский (ум. 1077 ?), препо-
добный, основатель и архимандрит рос-
товского Богоявленского монастыря, почи-
тался с XII в., канонизирован до 1547 г., 
память 29 октября — с. 12,36,41 

Александр Невский (1220-1263), князь 
Новгородский, с 1252 г. — великий князь 
Владимирский, почитался с конца XIV в., 
память 30 августа, 23 ноября — с. 70,72; кат. 
№9,93 

Александр Свирский (ум. 1533), преподоб-
ный, основатель Александро-Свирского 
монастыря, канонизирован в 1547 г., па-
мять 30 августа — с. 41,47,51 

Алексий (1290-е гг. - 1378), митрополит 
Киевский и всея Руси с 1354 г., канонизи-
рован в 1447 г., память 12 февраля — с. 15, 
16,17, 24, 30, 32, 51,64,73; кат. № 9,17,18,45,48,64, 
66,69,70,93,96,98,101,108,109,117,118,125,129, 
149,150,151,152,153 

Андрей Рублев (ок. 1360 - ок. ИЗО), пре-
подобный, московский иконописец, па-
мять 4 июля — с. 23, 24,44; кат. № 6,42,43,176 

Андроник (упоминается в 1395 г.), препо-
добный, основатель Московского Спас-
ского монастыря, почитался с XVI в. (?), 
память 13 июня — кат. № 73 

Антоний Печерский (ок. 983-1073), пре-
подобный, основатель Киево-Псчерского 
монастыря и монашества на Руси, почи-
тался с конца XI в., память 10 июля — с. 63; 
кат. № 10, 23,108,174 

Антоний Римлянин (1067-1147), препо-
добный, основатель новгородского мона-
стыря Рождества Богородицы, канони-
зирован в 1597 г., память 17 января и 3 
августа — с. 51,72 

Арсений Консвский (упоминается в 1447 г.), 
преподобный, основатель Коневского мо-
настыря на острове Ладожского озера, 
память 12 июня — с. 58 

* Даты даны по старому стилю. 

Борис (в крещении Роман) (убит в 1015 г.), 
князь-мученник, сын великого князя Ки-
евского Владимира Святославича, князь 
Ростовский, канонизирован в 1072 г, па-
мять 24 июня - с. 24; кат. № 9 

Варлаам Хутынский (ум. 1192), преподоб-
ный, основатель Хутынского монастыря, 
почитался с XIII в., мощи обретены в 1440 
или в 1452 г., память 6 ноября - с. 21,41; кат. 
№ 2, 3, Ю, 108 

Василий Блаженный (ум. 1552), москов-
ский юродивый, канонизироваи в 1588 г., 
память 2 августа - с. 39,41,42 

Владимир I Святославич (в крещении 
Василий) (ок. 956-1015), великий князь 
Киевский, в 988 г. ввел на Руси христиан-
ство как государственную религию, почи-
тался с 1240 г. (?), канонизирован в 1635 г., 
память 15 июля - с. 22,24; кат. № 9,64,98,151 

Геннадий (ум. 1505), святитель, архиепископ 
Новгородский, боролся с ересью жидов-
ствующих, память 4 декабря - кат. № 5,14 

Даниил Переславский (1460-1540), препо-
добный, основатель Данилова Троицкого 
монастыря, причислен к лику святых в 
1652 г., память 7 апреля — с. 32 

Димитрий Прилуцкий (упоминается 
в 1391), преподобный, основатель Спасо-
Прилуцкого монастыря, канонизирован 
до 1542 г., память 11 февраля - с. 32 

Димитрий Угличский (1582-1591), князь-
мученик, последний сын царя Ивана Грозно-
го, канонизирован в 1606 г., память 15 мая -
с. 15, 38,47,48,51,67,69; кат. № 79,105,121, 122,173 

Дионисий Радонежский (ум. 1633), пре-
подобный, с 1610 г. архимандрит фоице-
Сергиева монастыря, один из авторов ок-
ружных грамот, призывающих на борьбу 
с польско-литовскими интервентами, ме-
стно ЧТИТСЯ 12 мая — с. 54 

Дионисий Суздальский (ум. 1385), святи-
тель, архиепископ Суздальский, местно 
чтится 26 июня — кат. № 108 

Евдокия Дмитриевна (ум. 1407), дочь 
суздальского князя Дмитрия Константи-
новича, с 1367 г. — жена московского ве-
ликого князя Дмитрия Донского, в иноче-
стве Евфросиния, преподобная, местно 
чтится 7 июля — с. 46 

Евфимий Суздальский (ум. 1404), препо-
добный, архимандрит Спасо-Ефимиева 
монастыря в Суздале, мощи открыты в 
1507 г., память 1 апреля и 4 июня — 
кат. № 10(?) 

Евфимий II Новгородский (ум. 1458), 
святитель, архиепископ Новгородский, 
канонизирован в 1559 г., память И марта 
- с. 55, 56,58,65; кат. №2,3 ,6 ,7 

Евфросиния Суздальская (ум. ок. 1250 г.), 
преподобная, княжна Феодулия Суздаль-
ская, дочь Михаила Всеволодовича, 
святого князя Черниговского, местно 
чтится 25 сентября — с. 31,32,83,98, 151 

Ермоген (Гермогеи) (ум. 1613), святитель, 
патриарх всея Руси (1606-1612), память 
12 мая — кат. №97 

Зосима Соловецкий (ум. 1478), преподоб-
ный, основатель и игумен Соловецкого 
монастыря, канонизирован в 1547 г., па-
мять 17 апреля — с. 16,39,40,41,63,72; кат. 
№ 29,35,36,58,103,108,133,144,151,157 

Иоанн Новгородский (ум. 1185), святи-
тель, архиепископ Новгородский, почи-
тался с 1439 г., канонизирован в 1547 г., па-
мять 7 сентября — с. 9,54,55,58; кат. № 12 

Иоанн Новый (Белгородский) 
(1330-1340), великомученик, память 2 ию-
ня — кат. № 98 

Иоанн Суздальский (ум. 1372), святитель, 
епископ Суздальский и Нижегородский, 
местно чтится 15 октября — с. 63; кат. № 13 

Иов (ум. 1607), митрополит Киевский и всея 
Руси в 1586-1589 гг., в 1589-1605 гг. - пер-
вый патриарх Московский и всея Руси — 
с. 49; кат. № 64,65 



Иона (ум. 1461), митрополит Киевский 
и всея Руси в 1449-1461 гг., почитался 
с 1472 г., канонизирован в 1547 г., память 
31 марта - с. 15,17,34,36,51,70,72; кат. № 18, 

19,20,70,93,101,108, 109,112, 113, 116, 117, 118, 

119,121,122,125, 129 

Иосиф Волоцкий (Санин) (1440-1516), 
преподобный, основатель Иосифо-Воло-
коламского монастыря, писатель, канони-
зирован в 1578 г., память 9 сентября и 
18 октября — с. 52; кат. № 43 

Исайя Ростовский (ум. 1090), святитель, 
епископ Ростовский, почитался с начала 
XII в., мощи обретены в 1160 г., память 
15 мая — с. 72; кат. № 108 

Киприан (ум. 1406), митрополит Киевский 
и всея Руси в 1380-1385 гг. и в 1390-1406 гг., 
почитался с 1472 г., память 16 сентября 
И 2 7 мая — е. 21; кат. № 108 

Кирилл Белозерский (ум. 1427), преподоб-
н ы й , о с н о в а т е л ь и и г у м е н К и р и л л о - Б е л о -
з е р с к о г о м о н а с т ы р я , к а н о н и з и р о в а н 
в 1447 г., память 9 и ю н я — с. 24, 30, зі , 33,36; 
кат. № 10,108, 115,116,128 

Кирилл Новоезерский (ум. 1532), препо-
добный, основатель Воскресенского Но-
воезерского монастыря, мощи обретены 
в 1649 г., память 4 февраля — с. 52 

Леонтий Ростовский (ум. 1073), святи-
тель, епископ Ростовский, канонизирован 
в 1164 г., память 23 мая — с. 30 

Макарий Унженский и Желтоводский 
(ум. 1444), преподобный, основатель 
и игумен "фоицкого монастыря на Жел-
тых водах, канонизирован в 1619 г., память 
25 июля — с. 71; кат. № 18,108,129,130 

Максим, митрополит Киевский и всея Ру-
си (1283-1305), с 1299 г. переехал во Вла-
димир, чтится местно — с. 22 

Михаил Клопский (ум. ок. 1453-1456), 
преподобный, юродивый, почитается с 
1547 г., память 11 января — кат. № Ю8 

Михаил Черниговский (убит в 1246 г. в 
Орде), князь-мученик, сын великого князя 
Киевского Всеволода Святославича Черм-
ного, князь Черниговский, затем великий 
князь Киевский, канонизирован вскоре 
после 1246 г., память 14 февраля — с. 14,67, 

68; кат. № 128 

Михей (1385), преподобный, ученик Сергия 
Радонежского, память 6 мая — кат. № ю, 68 

Никита Новгородский (ум. 1108), святи-
тель, епископ Новгородский, почитался 
с начала XIII в., канонизирован в 1558 г., 
память 31 января — с. 58,63; кат. № 23,24,66,108 

Никита Переславский (ум. 1186), препо-
добный, столпник, мощи обретены 
в 1556 г., память 24 мая — с. 35,36,37 

Никон Радонежский (ум. 1426), преподоб-
ный, шумен Троице-Сергиева монастыря, 
канонизирован в 1547 г., память 17 нояб-
ря - с. 32,37,41,44, 50, 51,69, 72; кат. № 10, 70,108 

Пафнутий Боровский (ум. 1478), препо-
добный, основатель Боровского монасты-
ря, канонизирован в 1547 г., память 
1 мая — с. 31, 32, 39,45,72; кат. № 16 

Петр (ум. 1326), митрополит Киевский 
и всея Руси, 1308-1325 гг. — во Владими-
ре, 1325-1326 гг. — в Москве, канонизи-
рован в 1339 г., памяті, 21 декабря — с. 15, 
17,24, 30, 32, 39, 50, 58, 59,63,70, 72; кат. № 9,14, 17, 

18,34,45,64,66,70,93,98,108,109,112,113,115,116, 

117,121,122,125,129,151,154 

Петр, в иночестве Давид, князь Муром-
ский, сын князя Георгия Ростиславовича, 
и Февронья, в иночестве Евфросинья, 
его супруга (ум. 1228), канонизированы 
в 1547 г., память 25 июня — с. 42,53,54 

Савва (XVI в.), преподобный, игумен Спасо-
Андроникова монастыря, почитается 
с XVI в. (?), память 13 июня — кат. № 73 

Савва Вишерский (ум. 1460), преподобный, 
основатель монастыря на реке Вишера, 
канонизирован в 1549 г, память 1 октября — 
кат. № 10 (?), 108 

Савва Сторожевский (Звенигородский) 
(ум. 1406), преподобный, основатель Сто-
рожевского монастыря, мощи обретены в 
1682 г., память 19 января и 3 декабря — 
с. 11,51; кат. № 101,108 

Савватий Соловецкий (ум. 1435), преподоб-
ный, почитался с начала XVI в., канонизи-
рован в 1547 г., память 27 сентября — с. 16, 
39,63,72; кат. № 23, 25, 36, 103,108, 133,144,151,158 

Сергий Радонежский (ок. 1331-1392), пре-
подобный, основатель и игумен Тфоице-
Сергиева монастыря, почитался с 1422 г., 
канонизирован в 1447 г, память 5 июля 
и 25 сентября - с. 9,17,24,26,29,30,31,32,33, 

37,38,41,43,44,45,49,51,54,62,69,70,72; кат. № 10, 

12, 14,15,16,17,22,42,68,108,115,116 

Феогност, в 1328-1353 гг. митрополит Ки-
евский и всея Руси, почитался с 1472 г., 
память 14 марта — с. 22; кат. № 108, 125 (?) 

Феодор, святитель, первый епископ Суздаль-
ский, проповедовал христианство в Рос-
товской и Суздальской землях. Мощи об-
ретены в начале XIII в., местно чтится 
8 И Ю Н Я — с. 63; кат. № 13 

Феодор Черниговский, преподобный, бо-
ярин князя Михаила Черниговского, убит 
вместе с ним в 1246 г., канонизирован вско-
ре после 1246г., память 14 февраля—кат. № 128 

Феодосий Печерский (ум. 1074), преподоб-
ный, основатель Киево-Печерского монас-
тыря, почитался с XII в., память 3 мая — с. 63; 
кат. № 23, 108,174 

Филипп (1507-1569), митрополит Москов-
ский, в миру Федор Степанович Колы-
чев, с 1537г.—инок, в 1545-1565 гг. - архи-
мандрит Соловецкого монастыря, в 1566-
1568 гг. — митрополит Киевский и всея Ру-
си, канонизирован в 1652 г., память 9 января 
И з И Ю Л Я - с. 15,16,51,63,66,67,72; кат. № 24,70,102, 

103,108,109,118,120,121,122,125,129,133,144,151,156 

Фотий, митрополит Киевский и всея Руси в 
1410-1431 гг. (рукоположен в 1408 г.), по-
читался с 1472 г., память 27 мая и 2 июля— 
с. 15,48; кат. №4,7,94,108,174 



У К А З А Т Е Л Ь И С Т О Ч Н И К О В П О С Т У П Л Е Н И Я П Р О И З В Е Д Е Н И Й 

Андроников монастырь (Москва) — 
кат. №73,132,141,179 

Архангельский собор (Москва, Кремль) — 
кат. № 8', 13", 61', 62', 63', 72', 79", 106", 122", 128", 
138", 139", 159", 163", 164", 165", 173" 

Астрахань — кат. № 84 
Благовещенский собор (Москва, Кремль) — 

кат. № 80,81,82 
Богоявленский Анастасьин монастырь 

(через К о с т р о м с к о й музей) —кат. № 38,50,78 
Богоявленский монастырь (Москва) — 

кат. № 92,127,130,170,171,172 
Вознесенский монастырь (Москва, 

Кремль) - кат. № 15,16,77,83,88,126,135,136, 
137,143,147,177 

Воскресенская церковь (Пучеж) — кат. № 7 
ІЬсфонд ( н е и з в е с т н о г о п р о и с х о ж д е н и я ) — 

кат. № 9,10 

Двенадцати апостолов церковь (Москва, 
Кремль) — кат. № 90 

Зачатия Анны, церковь Покровского 
монастыря (Суздаль) — кат. № 59 

Ипатьевский монастырь (через Костром-
с к о й музей) — кат. № 12,40,41,42,43,44,46,47, 
168, 176,178 

Новоспасский монастырь (Москва) — 
кат. № 98,104 

Основное собрание Оружейной пала-
ты — кат. № 51,93,105,180 

Патриаршая ризница (Москва, Кремль) -
кат. № 64,65,66 (?), 71, 76,89, 107,108,109, 110,111, 
123,124,125,134,166,167,174 

Петропавловский собор (С.-Петербург) -
кат. №99-100 

Покровский монастырь (Суздаль) (через 
Владимирский музей) — кат. № 11, 25,26, 28, 
29,30,31,32,169 

Рождества Богоматери церковь Покров-
ского монастыря (Суздаль) — кат. № 60 

Соловецкий монастырь — кат. № 22,23,24, 
35,36, 58,133,144,151,157,158,160,161,162 

Сретенский монастырь (Москва) — 
кат. № 85,86,87,145 

Успенский собор (Москва, Кремль) -
кат. № 4". 5", 14", 18,19", 20", 34", 39", 52", 53", 54", 70", 
94", 95",96", 102", 103", 112", 113, 117", 118", 119", 120", 
121*, 140", 148", 154", 155", 156" 

Частные собрания (непосредственно 
и ч е р е з Г о с ф о н д ) - кат. № 1, 2, 3,6, 21,27,68, 
74,75,91,97,114,131,146 

Чудов монастырь (Москва, Кремль) — 
кат. № 17, 33, 37,48,49, 55, 56, 57,67,69, 101, 115, 
116,129,149,150,152,153,175 

У К А З А Т Е Л Ь К О Л Л Е К Ц И О Н Е Р О В 

Зубалов Лев Константинович — кат. № 68 
Карабанов Павел Федорович — кат № 27 
Мамот Вячеслав Михайлович— кат. № 21 
Рябушинский Степан Павлович — кат.№ 131 

Тюлин Степан Петрович — кат. № 1,2,3 
Успенский Михаил Михайлович — кат. № 97,114 
Харитоненко Павел Иванович — кат. № 74,75 
Щербатов Сергей Александрович- кат.№ 6,91 

У К А З А Т Е Л Ь Р Е С Т А В P A T О Р О В 

Бакланова Мария Григорьевна — 
кат. №6,84,124 

Качалова Светлана Александровна — 
кат. № 18 

Барбинова Людмила Александровна — Качанова Ирина Михайловна -
кат. №2,3,97,104 кат. № 14 

Шабельник Валентина Сергеевна — 
кат. № 14,43,64 

Шабельская Наталья Петровна -
кат. № 35 

Иванова-Соцкова Надежда Федоровна — Синицына Наталья Петровна — кат. № 21 Ярмолович ІІина Петровна - кат. № 16, 
кат. № 7,9 

Волынцева-Шурина Оксана 
Геннадиевна (ГХЦ РМ) — кат. № 21 

Усачева Татьяна Васильевна — кат. № 109 

Фирма Немирова-Колодкииа — кат. № % 

Звездочкой отмечены произведения, поступившие 
через Патриаршую ризницу. 
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Агнец (ягненок) — ветхозаветная жертва, 
преобразовавшая Христа; Иисус Христос; 
часгь просфоры, вынимаемая на проско-
мидии и предназначаемая к таинственно-
му пресуществлению в тело Иисуса Христа. 

АкАфист — молитвословие, состоящее из 
одного кондака, который поется, и из 
двенадцати кондаков и икосов (поровну), 
которые читаются. 

Аксамйт, оксамйт - драгоценная ткань 
с шестью нитями основы, затканная по 
шелковому фону пряденой серебряной 
или золоченой нитыо, плотная и ворсис-
тая, как бархат. 

Алавастр — сосуд с узким горлом для хра-
нения ароматов. 

Алтабйс — драгоценная ткань, затканная 
по шелковому фону волоченой серебря-
ной или золоченой нитыо. 

Апалав — то же, что параманд — при-
надлежность монашеского облачения, 
небольшой прямоугольный плат с изоб-
ражением Страстей Господних. 

Атлас — шелковая гладкая блестящая 
ткань. 

Басмй — ювелирная техника ручного тис-
нения по матрице на тонких металличес-
ких листах 

Бить — тонкая серебряная или золоченая 
плоская полоска. 

Вбрворка — шарик, прикрепляемый свер-
ху к кисти, золотой, серебряный, жемчуж-
ный, шелковый и проч. 

Вязь — декоративное письмо, буквы кото-
рого связываются в сложный непрерыв-
ный орнамент. 

Галун — декоративная тканая лента из ме-
таллических или шелковых нитей для об-
шивки и украшения одевд и других пред-
метов. 

Ш м а т и й — верхняя одежда в виде прямо-
угольного куска ткани, надеваемая поверх 
хитона. 

Далматика - парадное одеяние, род ман-
тии с широкими рукавами. 

Дискос — литургический сосуд в виде 
блюда на стояне для евхаристического 
хлеба. 

Дробницы — небольшие металлические 
накладки различной формы, часто с чекан-
кой, резьбой, чернью, эмалью, камнями. 

Евхаристия (благодарение) — приноше-
ние великой жертвы Тела и Крови Хрис-
товых, совершающееся на божественной 
литургии, во время которой происходит 
пресуществление Святых Даров для таин-
ства причащения. 

Ердань — часть оплечья епитрахили, ко-
торая охватывает шею. 

Запбна — золотая или серебряная бляха де-
коративного назначения, часто с камнями. 

З в е з д й ц а — две крестообразно соединен-
ные металлические дуги, устанавливае-
мые на дискос. Знаменует Вифлеемскую 
звезду, приведшую волхвов к новорож-
денному Иисусу Христу. 

Зерцало (зд.) — атрибут ангела в виде проз-
рачной сферы. Символ предвидения. 

Золото волочёное (волочёнка) — тон-
чайшая золотая или серебряная золоче-
ная проволока. 

Золото пряденое - тонкая золотая или 
золоченая серебряная проволока, плотно 
обвивающая шелковую или льняную нить. 

Золото сканое — тонкая золотая или се-
ребряная золоченая проволока, переви-
тая с шелковой или льняной нитью. 

Икос — церковное песнопение, прослав-
ляющее святого или празднуемое собы-
тие. Икосы вместе с кондаками составля-
ют акафисты. Сходные по содержанию 
с кондаками, но пространнее. 

Индйтия — верхняя одежда на престол 
в алтаре, всегда дорогая, иногда вышитая 
в ознаменование того, что святой пре-
стол есть престол Славы Божией. 

Источники - три разноцветные полосы 
или «струи» по обеим сторонам архи-
ерейской мантии, означающие источни-
ки благодати, истекающие из уст архи-
ерея во время его служения. 

Камка — шелковая, обычно одноцветная 
ткань с выработанным узором. С круп-
ным узором называлась куфтерь, с мел-
ким — адамашка. 

Канитёль — тонкая металлическая прово-
лока, туго свитая в спираль. 

Канон — церковное установление, прави-
ло; а также одна из форм богослужебного 
песнопения, состоящего из девяти песен. 

Каст — металлическая оправа камня. 

Кёларь — второе лицо в монастыре после 
настоятеля, ведал монастырским хозяйст-
вом. 

К и в о р и й - сень над престолом храма, 
поддерживаемая колоннами. 

К л а в — нашивное украшение в виде вер-
тикальных полос от плеча до подола. 

Клёйма - отдельные изображения на по-
лях икон или на каймах шитых пелен. 

Кондак - краткое песнопение, заключаю-
щее в себе содержание праздника или по-
хвалу святому, входит в состав акафиста 
или канбна. 

Копиё (зд.) — короткий обоюдоострый 
нож для разрезания просфоры. Знамену-
ет собой копье, которым один из воинов 
во время Распятия пронзил ребра Христа. 

Куколь — монашеский головной убор в виде 
остроконечного капюшона. 

Лнтургйя - главное богослужение, 
во время которого священнодейсгвуется 
воспоминание Тайной Вечери и соверша-
ется таинство святого причастия. Разли-
чаются литургии Иоанна Златоуста, Васи-
лия Великого, Козьмы Маюмского, 
Григория Двоеслова (совершаются в оп-
ределенные дни). 
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Лопасти (зд.) — нижняя часть хоругви 
в виде отдельных полос ткани. 

Лор — часть одеяния архангела в виде 
длинной полосы ткани, перекинутой че-
рез плечи и руки (заимствована из одеж-
ды римских императоров). 

Мафбрий — длинное женское покрывало, 
спускающееся с головы до пят. 

Мерйло — атрибут архангела в виде посоха. 

Мйлоть — одежда пророков-пустынников 
из шкур животных. В милоти обычно 
изображаются Иоанн Предтеча, пророк 
Илья и другие. 

Мгірра — пахучее вещество, состоящее из 
смолы и камеди, добываемое из дерева, 
растущего в Египте, Аравии и Нубии. Ею 
бальзамировали тела умерших. 

Объярь — плотная шелковая ткань (разно-
видность парчевой), гладкая или узорная, 
затканная плоской серебряной или золо-
ченой нитью, иногда с муаровым эффек-
том. 

Орлец — круглый коврик, с изображением 
орла с распростертыми крыльями, на ко-
торый становится архиерей во время бо-
гослужения. 

Папортки - нижние перья на крыльях 
ангелов, обычно отличающиеся цветом 
от остальной части крыла. 

Парча — общее название для различных 
видов золотных тканей с узором, часто 
цветным. 

П л а щ и к и — металлические пластинки, 
разнообразные по форме и размерам, де-
коративного назначения. 

Потйр — литургический сосуд в форме 
кубка на стояне для освящения вина 
и вознесения Святых Даров во время ли-
тургии. 

Рипйда — металлические круги или квад-
рифолии с изображением шестикрылых 
серафимов, на длинных ручках. Ими диа-
коны веют над Святыми Дарами при ар-

хиерейском богослужении. Символизиру-
ют присутствие сил небесных при совер-
шении таинства Евхаристии. 

Ряса - верхнее одеяние лиц духовного са-
на или монахов. 

Скрижали (зд.) - два четырехугольных 
куска материи, нашитые по сторонам во-
рота архиерейской мантии, означающие 
два завета (Ветхий и Новый). 

Стихарь - длинное, с широкими рукава-
ми и круглым вырезом по шее одеяние дья-
кона и причетника, преимущественно бе-
лое, символизирует ангельскую светлость. 
На оплечьях стихарей иногда бывают 
шитые изображения. 

Стихйра - пространная песнь, составлен-
ная по случаю новозаветного праздника 
или прославления празднуемого святого. 
Поется вместе со стихами псалмов. Каж-
дому роду стихир присвоено особое на-
звание. 

Сулбк - небольшой плат, прикрепляемый 
к рукояти архиерейского посоха для за-
щиты руки от холода. 

Схйма — высшая степень монашества, со-
единенная с новыми строжайшими обе-
тами самоотвержения. Разделяется на ма-
лую и великую схиму. 

Схйма монашеская — облачение, состо-
ит из темной мантии и куколя, украшен-
ного пятью крестами, вышитыми крас-
ным шнуром на челе, груди, плечах 
и спине (знаки великой схимы). 

Тафта — гладкая шелковая ткань полотня-
ного переплетения. 

Тброки - или «слухи», повязка, охватыва-
ющая волосы ангелов с двумя развеваю-
щимися концами. Выражают особое вни-
мание ангелов к вещаниям Божиим. 

Таусйнный — синевато-лиловый цвет. 

Тропарь — песнопение, составленное 
в честь праздника или святого. 

Трунцал — тонкая металлическая прово-

лока, свитая в спираль, с продернугой че-
рез нее шелковой нитью. 

Фйбула — металлическая застежка для 
одежды. 

Хитбн — нижняя одежда без рукавов, на 
плечах скрепляется особыми застежками, 
на талии перетягивается поясом. 

Червчйтый — темно-красный цвет. 

Ш и р й н к а - полотенце, платок. Ею обви-
вали подножия осеняльных крестов, и 
употребляли вместо сулков для архиерей-
ских посохов. 
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Архангельский музей — Архангельский 
областной краеведческий музей 

Астраханский музей — Астраханский го-
сударственный объединенный историко-
архитектурный музей-заповедник 

Владимиро-Суздальский музей — Госу-
дарственный объединенный Владимиро-
Суздальский историко-архитеюурный 
и художественный музей-заповедник 

В Н И И Р — Всесоюзный научно-исследо-
вательский институт реставрации (Моск-
ва) 

Вологодский музей — Вологодский госу-
дарственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 

В Х Н Р Ц — Всероссийский художествен-
ный научно-реставрационный центр 
им. акад. И. Э. Грабаря (Москва) 

Г Н И — Государственный институт искусст-
вознания (Москва) 

Г И М — Государственный Исторический 
музей (Москва) 

Г Л А В М У З Е Й — Государственное управле-
ние по делам музеев и охране памятников 
искусства и старины Наркомпроса РСФСР 

Г М И И — Государственный музей изобра-
зительных искусств им. А. С. Пушкина 
(Москва) 

Г о с ф о и д — Государственный музейный 
фонд 

Гос . Н И И Р — Государственный научно-
исследовательский институт реставрации 
(Москва) 

Г Р М — Государственный Русский музей 
(С.-Петербург) 

Г Т Г — Государственная Трстъяковская га-
лерея (Москва) 

Г Э — Государственный Эрмитаж (С.-Петер-
бург) 

И А О — Императорское археологическое 
общество (С.-Петербург) 

ИРЛИ — Институт русской литературы 
(Пушкинский Дом) Российской академии 
наук (С.-Петербург) 

К и р и л л о в с к и й музей — Кирилло-Бело-
зерский историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник 

К и р о в с к и й музей — Кировский област-
ной художественный музей им. М. В. и 
А. М. Васнецовых 

Кировский объединенный музей — 
Кировский Государственный объединен-
ный историко-архитектурный и литера-
турный музей 

Костромской музей - Костромской исто-
рико-архитектурный музей-заповедник 

МАО — Московское археологическое об-
щество 

МДА — Московская духовная академия 
(Сергиев Посад) 

Музеи Московского Кремля — Феде-
ральное государственное учреждение «Го-
сударственный историко-культурный му-
зей-заповедник „Московский Кремль"» 

Музей «Новодевичий монастырь» — 
филиал Государственного исторического 
музея музей «Новодевичий монастырь» 
(Москва) 

Музей «Коломенское» — Государствен-
ный художественный и историко-архи-
тектурный музей-заповедник «Коломен-
ское» (Москва) 

Музей «Новый Иерусалим» — Историко-
архитектурный и художественный музей 
«Новый Иерусалим» (Истра) 

Музей «Покровский собор» — филиал 
Государственного Исторического музея 
«Покровский собор» (Москва) 

Музей Татарстана — Государственный объ-
единенный музей Республики Татарстан 

Муромский .музей — Муромский истори-
ко-художественный музей 

ІІаркомпрос — Народный комиссариат 
просвещения РСФСР 

Нижегородский музей — Нижегород-
ский государственный историко-архитек-
турный музей-заповедник 

Новгородский музей — Новгородский 
государственный объединенный историко-
архитектурный и художественный музей-
заповедник 

О Д Р И—Общество древнерусского искусст-
ва при Московском публичном музее 

ОИДР — Общество истории и древностей 
российских при Московском университе-
те 

О Л Д П — Общество любителей древней 
письменности (С.-Петербург) 

О Р С А И А О — Отделение русской и сла-
вянской археологии Императорскою архе-

ологического общества (С-Петербург) 

О Р П Г Ф Музеев Московского Кремля -
Отдел рукописных, печатных и графичес-
ких фондов ФГУ «Государственный исто-
рико-культурный музей-заповедник „Мос-
ковский Кремль"» 

Переславский музей — Псреславль-За-
лесский историко-архитектурный и худо-
жественный музей-заповедник 

Петрозаводский музей — Музей изобра-
зительных искусств Карелии 

П с к о в с к и й музей — Псковский государ-
ственный объединенный историко-архи-
тектурный и художественный музей-за-
поведник 

П Ф А РАН — С.-Петербургский филиал 
архива Российской академии наук 

Р А И К — Русский археологический инсти-
тут в Константинополе 

РАО — Российское археологическое об-
щество (С.-Петербург) 

Р Г А Д А - Российский государственный 
архив древних актов (Москва) 

РГИА — Российский государственный ис-
торический архив (С.-Петербург) 

Р Г Б — Российская государственная биб-
лиотека (Москва) 

Р Н Б — Российская национальная библио-
тека (С.-Петербург) 

Ростовский музей — Государственный 
музей-заповедник «Ростовский кремль» 

Р я з а н с к и й музей — Рязанский государст-
венный историко-архитектурный музей-
заповедник 

Сергиево-Посадский музей — Сергиево-
Посадский государственный историко-
художественный музей-заповедник 

Смоленский музей — Смоленский госу-
дарственный музей-запрведник 

Сольвычегодский музей — Сольвыче-
годский историко-художественный музей 

Д М и А Р — Центральный музей древне-
русской культуры и искусства им. Андрея 
Рублева 

Череповецкий музей — Череповецкий 
краеведческий музей 

Ярославский музей — Ярославский госу-
дарственный историко-архитектурный 
и художественный музей-заповедник 



В Ы С Т А 15 К И 

1913 Москва — Собрание памятников церков-
ной старины в ознаменование трехсотлетня 
царствования дома Романовых, м., 1913. 

1923 Москва — Выставка шитья допетровско-
го времени (без каталога). 

1 9 2 7 Москва — III Реставрационная выставка. 
Апрель-май 1927. М„ 1927. 

1931-1939 Москва — Эксплуатация женского 
труда в ХѴІ-ХѴІІ веках, (без каталога). 

1964 Токио-Киото — Древнерусское искусст-
во: Каталог выставки (на японском языке). 
Токио, 1964. 

І964-І965 Ленинград — История культуры 
Московской Руси ХѴ-ХѴІІ веков, (без каталога). 

1966 Гаага — Historische Schatten uit de Sowjet-
Unie. Haagsgementemuseum (17 September -
20 november 1966). Haaga, 1966. 

1967 Эссен — Historische Schätze aus der 
Sowjet-Union. 27 juni bis 28 August 1967 in 
Villa Hügel. Essen-Bredeney, 1967. 

I967-I968 Париж — L'art Russe des Scythes a nos 
jours. Tresors des musees Sowjetiques. Paris, 1967. 

I969 Москва — Культура и искусство Древней 
Руси (без каталога). 

I969-I97O Москва — Живопись древней Тве-
ри: Каталог выставки в Музее древнерусско-
го искусства имени Андрея Рублева, м , 1970. 

1972 Прага — Выставка, посвященная 50-ле-
тию русско-чешских связей (без каталога). 

1972-1973 Москва — Реставрация произведе-
ний искусства в Государственных музеях 
Московского Кремля (без каталога). 

І976-І977 Москва — Итальянские и француз-
ские ткани в ХѴІ-ХѴІН столетиях в России 
(без каталога). 

1977 Москва — Реставрация музейных худо-
жественных ценностей в СССР. М, 1977. 

1979 ІІыо-Йорк — Treasures from ihe Kremlin. 
An Exhibition from the State Museum of the 
Moscow Kremlin at the Metropolitan Museum 
of Art. New York (19 may - 2 September, 1979) 
New York, 1979. 

1979-1980 Париж - Tresors des Musees du 
Kremlin. Paris. Grand Palais (12 oktobre 1979 -
14 janvier 1980). Paris, 1979. 

1982 Мехико — Tresoros del Kremlin. Mexico, 1982. 

1982-1983 Рим - Tcsori del Cremlino. Firenze, 1982. 

1985 Москва — Реставрация музейных ценно-
стей в СССР: Каталог, м , 1985. 

1985-1986 Белград-Скопле — Trezori museja 

Moskovskog Kremlja. Narodni muzej Beograd: 
Katalog izlozbe. Moskva, 1985. 

1986-1987 София — Изложба художествени 
тькани от ХѴ І І -ХІХ век от колекциите на 
музеите на Московский Кремъл. София, 1986. 

1987 Берлин — Schätze der Museen des 
Moskauer Kreml: Katalog. Berlin, 1987. 

1987 Каунас-Таллин-Калининград — Ис-
кусство и быт России XVII века. Выставка из 
Музеев Московского Кремля (без каталога). 

1987-1988 Гавана - Tesoros de los Museos del 
Kremlin de Moscb. Museo Nacional, Palasio de 
Bellas Artes La Habana. Disiombre 1987. 
[Habana, 1987] 

1988 Буэнос-Айрес - Tesoros del Kremlin 
Ministerio de Culture de la URSS. Museo Estatal 
del Kremlin de Moscu. Museo Nacional dc Arte 
Decorativo. Fundasiôn Copasa / Agradecimien-
to dr. E. Texo, prôlogo I. Rodimseva. [Buenos 
Aires, 1988]. 

1988 Сан-Пауло - Рио-де-Жанейро -
Tesouros do Kremlin. Ministerio da Culturade 
da U.R.S.S. Museu Estatal do Kremlin dc 
Moscou. Museu de Arie de Saô Paulo. Paco 
Imperial. Fundacaö Copasa/ Agradesimentos E. 
Texo, Os Museums do Kremlin I. Rodimseva. 
[Saö Paulo], 1988. 

1988 ІІыо-Дели — Treasures from the Museums 
of the Moscow Kremlin: Catalogue of the 
Exhibition National Museum New Delhi. M, 1988. 

1988-1989 Москпа — Новые поступления 
произведений искусства в Государственные 
музеи Московского Кремля (без каталога). 

1988-1989 Москва - Шлезвиг - Висба-
ден — 1000-летие русской художественной 
культуры: Каталог выставки. М., 1988. 

1989-1990 Москва — Русское художественное 
шитье XIV - начала XVIII века: Каталог вы-
ставки / Авт. вступ. ст. и сост. Н. А. Маясова и 
И. И. Вишневская, м , 1989. 

1990-Сиэтл-1991-Вашингтон Moscow -
Treasures and Traditions / Aut. M.M. Allenov 
etal.; introd. by W. Bruce Lincoln. Seattle, 
Washington. 1990. 

1991 Бремен - Schätze aus dem Kreml: Peter 
der Grosse in Westeuropa. Aufnahmen Albert 
und Irmgard Hirmcr, Übersee-Museum Bremen. 
München, [1991]. 

1991 Москва — Средневековое лицевое шитье. 
Византия. Балканы. Русь: Каталог выставки к 
XVIII Международному конгрессу византи-
нистов. Москва, 8 - 1 5 августа 1991 г. / Авт. 
вступ. er. и сост. H. А Маясова [М„ 1991). (то 
же на англ. яз.: Medieval Pictorial Embroidery. 
Byzantium. Balkans. Russia: Catalogue of the 

Exhibition XVlIIth International Congres Byzan-
tinists. Moscow, August 8 - 1 5 , 9 9 1 [б/м, б/г].) 

1991-1992 Москва — Московский Кремль 
сквозь века (без каталога). 

1992 Москва — «Преподобный Сергий Радо-
нежский» (600-летие памяти) (без каталога). 

1993-1994 Москпа — Реставрация музейных 
ценностей в России (без каталога). 

1995-1996 Роттердам - Treasures of the Tsar: 
Court Culture of Peter the Great from the 
Kremlin. Museum Boumans-van Beumingen 
Rotterdam. Dezember 10th 1995 - Februaru 
4th I996 . [Rotterdam, 1995]. 

1995-1996 Санкт-Петербург - Гопика 
(США) — Treasures of the Czars from the 
State Museums of the Moscow Kremlin. 
Presented by Florida International Museum 
St.Peterburg. -London, [1995). 

1996 Москва — Реставрация музейных 
ценностей в России (без каталога). 

1997 Москва — Москва и греческая художест-
венная культура (без каталога). 

1999 Москва — Патриаршество в России. Тра-
диции и современность: Выставка, посвящен-
ная 70-летнему юбилею Святейшего патриар-
ха Московского и всея Руси Алексия II. М, 1999. 

1999 Москва — Реликвии царской усыпальни-
цы. Святой царевич Димитрий (без каталога). 

2000 Москва — Христианские реликвии в 
Московском Кремле: Каталог / Ред. и сост. 
А. М. Лидов. М„ 2000. 

2000 Москва — «Спас Нерукотворный» в рус-
ской иконе. Исследования: Каталог произве-
дений / авторы-составители Л. М. Евсеева, 
А. М. Лидов, Н. П. Чугреева (в печати). 

2001 Москва — Первосвятителн Московские. 
М„ 2001. 

2001 Москва — Сохраненные святыни Соло-
вецкого монастыря: Каталог / Авт. вст. er. 
Т. А. Тугова. М„ 2001. 

2002 Москпа — Искусство женского рода: 
Женщины-художницы в России Х Ѵ - Х Х ве-
ков. М„ 2002. 

2002-2003 Москва — Дионисий, живописец 
пресловуіций. М., 2002. 

2002-2003 Мемфис, Топика (США) - Czars: 
4 0 0 Years of Imperial Grandeur / Essays by 
I. A. Bobrovnitskaya, A. K. Levykin, M. V. Marty-
nova et al.; Ed. А. К. Levykin: Wonders-Memphis; 
Kansas International Museum - Inc. Topeka, 
Kansas, Memphis, 2002 

2003 Москва — Царский храм: Святыни Благо-
вещенского собора в Кремле. М„ 2003. 



И С Т О Ч Н И К И И Л И Т Е Р А Т У Р А 

ААЭ - Акты, собранные в библиотеках и архи-
вах Российской империи Археографическою 
экспедицисю Академии наук 

АИЗ - Археологические известия и заметки, из-
даваемые МАО 

Александрова-Дольник 1926 - Александро-
ва-Дольник Т. Н. Шитье московской мастерской 
XVI века/Вопросы реставрации. М, 1926.Т. 1. 
С125-136. 

Алешковский 1972 —Алешковский MX. Рус-
ские глебо-борисовские энколпионы 1072— 
1150 годов // Древнерусское искусство: Худо-
жественная культура домонгольской Руси. 
М„ 1972. С. 104-125. 

Антонова 1956 —Антонова В. И. О первона-
чальном месте «Троицы» Андрея Рублева // Ма-
териалы и исслед./Гос. Третьяковская галерея. 
М., 1956. Вып. 1.С. 21-43. 

Антонова 1957 — Антонова В. И. Москов-
ская и к о н а начала XIV в. из Киева и «По-
весть о Николе Зарайском» // ТОДРЛ. 1957. 
Т. 13. С. 357-392. 

Антонова I960 — Антонова В. И. Иконографи-
ческий тип Перивлепты и русские иконы Бого-
матери в XIV веке / Из истории русского и за-
падноевропейского искусства. М., I960. С 103-117. 

Антонова 1966 — Антонова А И. Новый па-
мятник художественного шитья XVI века / 
Культура Древней Руси: Сб. в честь H. Н. Воро-
нина. М„ 1966. С. 26-29. 

Антонова [1966] - Антонова В. И. Древнерус-
ское искусство в собрании Павла Корина. 
М„ [1966]. 

Антонова 19б7 — Антонова В. И. Московский 
иконник Посник Дермин // Культура и искусст-
во Древней Руси: Сб., посвященный М. К Карте-
ру. М.; Л., 1967. С. 144-152. 

Антонова, Мнева 1963 — Антонова В. И, 
Мнева //. Е. Каталог древі іерусской иконописи 
[ГТГ]. М., 1963. Т. 1,2. 

Антушев 1885 — Антуіиев Н. Историческое 
описание Московского Новодевичьего монас-
тыря. М„ 1885. 

Арсений, иерам. 1910 - Арсений, иеромонах 
Сударь 1511 года из Патриаршей ризницы // 
ЧОЛДП. 1910, февраль. С. 155-158. 

Бадяева 1973 — Бадаева Т. А. О внутреннем уб-
ранстве памятников древнерусского зодчества 
XV века // Проблемы истории СССР. М„ 1973. 
Вып. 3. С. 415-429. 

Бадяева 1974 (1) — Бадяева Т. А. Ткани и ли-
цевое шитье в убранстве древнерусского храма 
X V в е к а / П р о б л е м ы истории СССР. М, 1974. 
Вып. 4. С. 56-75. 

Бадяева 1974 (2) — Бадяева Т.Н. Декоратив-
ные принципы древнерусского шитья XV сто-
летия. Дис... канд... искусств. М., 1974. 

Барсуков 1882 — Барсуков Н. Источники рус-
ской агиографии. СПб., 1882. 

Баталов 1996 - Баталов А Московское имен-
ное зодчество конца XVI века: проблемы худо-
жественного мышления эпохи. М„ 1996. 

Бахрушин 1954 — йялуфшшс.я Промышленные 
предприятия торговых людей в XVII веке / Бах-
рушин С. В. Научные труды. М„ 1954. С. 249-255. 

Бобровницкая 1987 - Бобровницкая И. А. Па-
мятники московского эмальерного искусства 
XVII века // ПКНО. 1985. М., 1987. С 363-377. 

Бобровницкая 1997 — Регалии московских го-
сударей / Авт. текста И. А Бобровницкая. М, 1997. 

Богоматерь Владимирская 1995 — Богома-
терь Владимирская. К 600-летию сретения ико-
ны Богоматери Владимирской в Москве 26 авгу-
ста (8 сентября) 1395 года: Сборник материалов. 
Каталог выставки М„ 1995 

Борин 1 9 1 5 — Борин Р. Памятник золотого ши-
тья: пелена XVI в. царицы Марии Федоровны 
( 1 5 8 0 - 1 5 8 4 гг) Нагих/Светильник. 1915. № 9-12. 
С. 70-73. 

Брюсоиа 1980 —БрюсоваВ.Г. Неизвестные 
произведения Федора Зубова//ПКНО, 1979. 
Л., 1980. С 256-257. 

Брюсова 1985 — Брюсова В. Г. Композиция 
«Новозаветной Тфонцы» в стенописи Успен-
ского собора (к вопросу о содержании наруж-
ных росписей) //Успенский собор Московско-
го Кремля: Материалы и исслед. М., 1985. 
С. 87-99. 

Варлаам, архим. 1859 — Варлаам, архиман-
дрит. Описание историко-археологических 
древностей и редких вещей, находящихся в 
Кирилло-Белозерском монастыре// ЧОИДР, 
1859. Кн. 3, отд. 1.С. 1-104. 

Введенский 1962 — Введенский А. А. Дом Стро-
гановых в хѵ і -хѵи веках. М„ 1962. 

Великие Минеи Четии 1897 — Великие Ми-
неи Четии // Памятники славяно-русской пись-
менности. СПб., 1897. 

Великие Минеи Четии 1910 — Великие Ми-
неи Четии, собранные Всероссийским митро-
политом Макарием. М., 1910. 

Верховская 19б1 —Верховская А С. Западноев-
ропейская вышивка XII—XIX веков в Эрмитаже. 
Л., 1961. 

Веселовский 1969 - Веселовский С. Б. Иссле-
дования по истории класса служилых земле-
владельцев. М., 1969. 

Вздорное 1970 - Вздорное Г. И. Новооткрытая 
икона Тфоицы из Цхжце-Сергиевой лавры и Тро-
ица Андрея Рублева/Древнерусское искусство: 
Художественная культура Москвы и прилежащих 
к ней княжеств. ХГѴ-ХѴІ вв. М„ 1970. С. 115-154. 

Вздорное 1973 - Вздорное Г. И. О первоначаль-
ной росписи волотовской церкви / Византия. 
Южные славяне и Древняя Русь. Западная Евро-
па. М., 1973. С. 281-395. 

Вздорное 1978 -ВздорноеГ.И. Вологда. Л., 1978. 

Вздорное 1983 - Вздорное Г. И. Феофан Грек: 
'Пюрческое наследие. М., 1983. 

Вивлиофика 1789 — Древняя Российская 
Вивлиофика. 1789. Ч. IV. 

Вилннбахова 1985 — Вшшнбахова Т. Б. Икона 
XVI в. «Тфоица в деяниях» и ее литературная 
основа // ТОДРЛ. Т. 38. Л., 1985. С. 126-137. 

Волкова 2001 — Волкова М. В. Пелена из Бла-
говещенского собора Московского Кремля / 
Проблемы изучения памятников духовной и 
материальной культуры: Материалы научной 
конференции 2000. М., 2001. С. 167-175. 

Волкова 2003 - ВилковаМ.В. Нагробные покровы 
на раку святителя Филиппа / Сохраненные святы-
ни Соловецкого монастыря. М„ 2003. С 94-106. (Ма-
териалы и исслед./Гос. музеи Моск. Кремля; 17). 

Вишневская 1984 — Вишневская И. И. К вопро-
су об атрибуции ткани саккоса митрополита 
Дионисия // Произведения русского и зарубеж-
ного искусства XVI - начала XVIII века. М., 1984. 
С. 8 3 - 1 0 1 . (Материалы и исслед. / Гос. музеи 
Моск. Кремля; 4). 
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Вишневская 1989 - Вишневская И. И. Орна-
ментальное шитье//Русское художественное 
шитье XIV - начала XVIII века: Каталог выстав-
ки / Авт. вступ. ст. и сост. Н. А. Маясова и 
И. И. Вишневская. М., 1989. С. 83-131. 

Вишневская 1998 - Вишневская И. И. Саккос 
из ризницы храма Христа Спасителя // Искусст-
во христианского мира: Сб. статей. М., 1998. 
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ская И. Я , Смирнова H.A. Облачения Соловецко-
го монастыря Ц Соловецкий монастырь: Книга-
альбом. м.; СПб. [2000]. 

Вкладная книга Кирилло-Белозерского 
монастыря 1602 - Вкладная книга Кирил-
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С В Е Д Е Н И Я О Б А В Т О Р Е 

НАТАЛИЯ АНДРЕЕВНА МАЯСОВА — ведущий специалист в области изучения древнерус-
ского лицевого шитья, автор более пятидесяти научных трудов, вошедших в основную 
библиографию по истории средневекового искусства, старейший музейный деятель на-
шей страны, в общей сложности проработавший в музеях около шестидесяти лет. 

Наталия Андреевна — воспитанница археологического факультета ИФЛИ 
(Института философии, литературы и истории им. Н. Г. Чернышевского), в трудные 
предвоенные годы сохранявшего блестящий преподавательский состав; среди ее учите-
лей был и специалист по истории русской культуры ХІѴ-ХѴІ вв. Константин Василье-
вич Базилевич. Обучение, прерванное из-за войны, было завершено Н. А. Маясовой в 
1943 г. уже на историческом факультете МГУ, куда влился ИФЛИ. В марте 1945 г., после 
преподавания в школе, Наталия Андреевна пришла в Загорский историко-художествен-
ный музей-заповедник. Здесь окрепло ее желание заниматься историей древнерусского 
искусства. Решающую роль в становлении И. А. Маясовой как исследователя сыграла 
Наталия Алексеевна Демина, часто работавшая в те годы в Троице-Сергиевой лавре, не-
маловажным было и общение с Виктором Никитичем Лазаревым, Михаилом Владими-
ровичем Алпатовым, Михаилом Андреевичем Ильиным, Николаем Николаевичем Во-
рониным, бывавшими в те годы в Загороском музее и выступавшими перед его 
сотрудниками с докладами. 

В 1948 г. Н. А. Маясова поступила в аспирантуру Государственного Историчес-
кого музея, на существовавшую там кафедру истории материальной культуры, ученым сек-
ретарем которой был Георгий Леонидович Малицкий, и избрала редкую для той эпохи 
специализацию по древнерусскому искусству. Ее научным руководителем был Михаил Ни-
колаевич Тихомиров, в те годы заведовавший отделом рукописей ГИМ, а темой — «Исто-
рия древнерусского лицевого шитья». В конце 1940 — начале 1950-х гг. именно Историчес-
кий музей являлся в нашей стране ведущим центром по изучению культуры Древней Руси, 
здесь трудились замечательные специалисты Николай Рудольфович Левинсон, Марфа Вя-
чеславовна Щепкина, Татьяна Григорьевна Гольдберг, Марина Михайловна Постникова, 
Лидия Ивановна Якунина, Мария Николаевна Левинсон-Нечаева, Александр Борисович 
Салтыков, реставратор тканей Екатерина Сергеевна Видонова. Их консультации помогли 
Наталии Андреевне стать серьезным исследователем и одновременно подлинным знато-
ком-музейщиком. Ее первая научная работа была опубликована в 1953 г., а диссертация, 
превратившаяся в фундаментальное исследование «Древнерусское лицевое шитье XVI ве-
ка», защищена уже в 1971 г., так как научную деятельность Н. А. Маясова всегда сочетала с 
активной музейной практикой. В 1952 г. она стала заместителем директора по научной 
работе Загорского музея и много сделала для активизации в нем научной жизни. 

В 1962 г. Наталия Андреевна переходит на работу в Музеи Московского 
Кремля, становится хранителем Благовещенского собора и активно включается в изу-
чение и публикацию музейных памятников Кремля, в ту пору мало известных исследо-
вателям. Она возглавляла комиссию по научной каталогизации музея, способствовала 
его становлению как научно-исследовательского центра. С 1972 по 1979 г. И. А. Маясова 
была заместителем директора по научной работе, затем долгие годы работала в научно-
издательском отделе музея, но никогда не оставляла научной и научно-организацион-
ной работы по изучению древнерусского лицевого шитья. И сейчас Наталия Андреевна 
постоянно консультирует музейных сотрудников из многих городов нашей страны, хра-
нителей, исследователей и практиков лицевого шитья, является научным редактором 
статей и книг. Данный каталог — плод многолетнего труда Н. А. Маясовой, итог ее рабо-
ты в Музеях Московского Кремля. Тем не менее ее коллеги и ученики уверены, что уви-
дят и другие, новые исследования автора. 
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