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Аннотация. В статье представлен источниковедческий обзор икон Костромы XVII века в рамках проверки 
гипотезы об отнесении данных памятников к «костромской школе» иконописи. Для достижения постав-
ленной цели изучены каталоги, систематизированы сведения о 115 иконах. В работе с количественны-
ми данными применены статистические методы; для изучения развития иконописи в течение XVII века 
использован метод моделирования; с помощью иконографического и сравнительно- стилистического 
методов определена география распространения икон «костромской школы» иконописи. Сравнительно- 
исторический метод позволил проанализировать количественное распространение икон на разных этапах 
в течение всего XVII столетия. В ходе исследования были определены предварительные признаки при-
надлежности иконы к «костромской школе» иконописи. Составлен список из 18 каталогов и публикаций, 
в которых находятся сведения об иконах Костромы. В настоящее время памятники «костромской школы» 
иконописи имеются в музеях Центральной России, в последнее время публикуются иконы из частных 
собраний. Часть икон находится в действующих храмах и монастырях, доступ к ним ограничен. Хроноло-
гическая модель показывает наличие очень малого числа памятников «костромской школы» иконописи, 
датированных первой половиной XVII века, в то время как вторая его половина представлена весьма 
значительным рядом произведений. Изучение памятников показывает, что в дальнейших исследовани-
ях, с одной стороны, стоит обратить внимание на поиск дополнительных источников именно о первой 
половине XVII столетия, а с другой стороны, расширить хронологические рамки развития «костромской 
школы» иконописи по крайней мере до середины XVIII века. Иконографический анализ свидетельствует 
о том, что иконописцы писали как образа для личного моления, так и целые иконостасы. Сравнитель-
ный анализ созданных в разное время произведений на одинаковые сюжеты позволит в дальнейшем 
дополнить сведения о развитии иконописной школы.
Ключевые слова: иконы XVII века, «костромская школа» иконописи, каталог, источники, музей, частное 
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Abstract. The article provides a source- based review of Kostroma icons from the 17th century in order to test  
the hypothesis of the attribution of these monuments to the so-called Kostroma school of icon painting. To achieve 
this goal, the author studied catalogues and systematised information about 115 icons. Statistical methods were 
used to work with quantitative data. The development of icon painting during the 17th century was studied using 
the method of modelling. The geography of distribution of icons of the Kostroma school of icon painting was 
determined with the help of iconographic and comparative- stylistic methods. The quantitative distribution of icons 
at different stages throughout the 17th century was analysed using the comparative- historical method. During  
the research, preliminary signs were found that the icon belongs to the Kostroma school of icon painting. A list  
of 18 catalogues and publications containing information about Kostroma icons was compiled. Currently, 
museums in Central Russia have access to monuments of the Kostroma school of icon painting, and recently icons  
from private collections have been published. Some of the icons are located in active churches and monasteries, 
with limited access to them. The chronological model indicates that there are only a few monuments  
of the Kostroma school of icon painting dating back to the first half of the 17th century. However, the second 
half of the century is characterized by a significant number of works. The study of the monuments shows that 
following research should pay attention to the search for additional sources about the first half of the 17th century. 
Additionally, the chronological framework of the development of the Kostroma school of icon painting should  
be extended to at least the middle of the 18th century. The masters painted both images for personal prayer  
and entire iconostases, as revealed by iconographic analysis. It would also be advisable to conduct a comparative 
analysis of works on the same plots created at different times — this will provide additional information about  
the development of the iconographic school.
Keywords: 17th century icons, Kostroma school of icon painting, catalogue, sources, museum, private collection
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Введение
По окончании Смутного времени начинается 

постепенный экономический и культурный подъем 
России. В XVII веке получают развитие региональ-
ные иконописные школы, в том числе и в Костроме. 
В последние годы автором была изучена историо-
графия данного вопроса, которая отражена в ряде 
статей [1; 2; 3], впрочем, требуется продолжение 
поисков в этом направлении. В научной литературе 
сложилась определенная точка зрения о формиро-
вании и развитии в XVII веке «костромской школы» 

иконописи [4]. Тем не менее монографические ис-
следования по развитию костромской иконописи 
в семнадцатом столетии отсутствуют. Также нет 
единого понимания термина «костромская школа», 
«костромская традиция» [5]. В данной работе будет 
использован термин «костромская школа» ико-
нописи, обоснованный и широко представленный 
в искусствоведческой литературе.

Для проведения формализованных исследо-
ваний с опорой на обширный изобразительный 
материал необходимо прежде всего правильно  
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и достаточно полно определить источниковую 
базу. Особенно это важно, когда речь идет о про-
изведениях древнерусского искусства, рассре-
доточенных по различным частным и музейным 
собраниям, храмам и монастырям. В настоящее 
время каталог, включающий иконы «костромской 
школы» иконописи и аккумулирующий инфор-
мацию обо всех ее произведениях, отсутствует. 
В 2004 году издан каталог, где описаны памятники, 
«связанные своим происхождением или историей 
бытования с Костромой и Костромским краем. 
Наряду с произведениями местной художествен-
ной традиции в него вошли иконы, созданные 
в других центрах для храмов и монастырей Ко-
стромы…» [4, с. 458]. Таким образом, в каталог 
были включены иконы, связанные с Костромой  
по  какому-либо признаку.

В данной работе ставится цель выполнить 
источниковедческий обзор икон «костромской 
школы» иконописи XVII века. Для достижмения 
этой цели важно решить следующие задачи: опре-
делить критерии — предварительные признаки 
отнесения иконы к «костромской школе» иконопи-
си; выявить в имеющихся каталогах иконы, отно-
сящиеся к «костромской школе» иконописи; про- 
анализировать хронологические рамки создания 
и предварительную географию распространения 
памятников «костромской школы» иконописи. 
Для полноты исследования в изучаемый матери-
ал включены иконы конца XVII – начала XVIII века.

Под костромскими иконами понимаются следу-
ющие памятники: 1) иконы, написанные в Костроме 
(в каталоге указано место создания иконы — «Ко-
строма» или «Кострома (?)»); 2) иконы, написан-
ные костромским иконописцем (в каталоге указан 
иконописец — костромич по происхождению или 
тот, кто писал в костромском стиле); 3) иконы, 
приписываемые «костромской школе» иконописи.

Формирование источниковедческой базы
По трем указанным выше признакам иконы 

отобраны из каталогов, монографий, прочих пу-
бликаций. В данной литературе приводятся наи-
более изученные памятники.

В ходе исследования проанализировано  
18 каталогов и монографий [4; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 
13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22]. Большинство 
памятников было включено в издание «Костром-
ская икона». Основная часть каталогов издана 
в первой половине 2000-х и во второй половине 
2010-х годов. В то же время имеются и другие 
каталоги, которые еще предстоит проработать 
[23; 24]. В данном исследовании также не отра-
жены памятники, находящиеся в фондах музеев 
и не введенные еще в научный оборот.

На основе анализа собранного материала мож-
но выделить три типа организаций, где находятся 

иконы «костромской школы иконописи»: государ-
ственные музеи, которые, в свою очередь, делятся 
на областные и федеральные; негосударственные 
организации (Костромская епархия); частные со-
брания (табл. 1).

Половина от всего количества рассматрива-
емых икон находится в собрании Костромского 
музея- заповедника. Костромские иконы имеют-
ся также в Ярославском художественном музее, 
Ярославском музее- заповеднике, Угличском ху-
дожественном музее. Иконы «костромской шко-
лы» находятся в таких федеральных музеях, как: 
Кирилло- Белозерский музей- заповедник, Госу-
дарственный исторический музей, Государствен-
ная Третьяковская галерея, Центральный музей 
древнерусской культуры и искусства имени Андрея 
Рублёва, Государственный Русский музей, Музеи 
Московского кремля. Несмотря на то что в них 
выявлено по одному памятнику, это указывает 
на дальнейшую перспективу исследования, так 
как в музеях хранятся также иконы, требующие 
дальнейшей атрибуции и изучения.

Костромской епархии также принадлежат 
интересующие нас произведения. В частности, 
в храме Воскресения на Дебре в настоящее время 
имеются иконы XVII века, требующие дальнейшего 
исследования. К сожалению, иконы, находящиеся 
в собственности епархии, редко вводятся в науч-
ный оборот.

Часть икон хранится в частных собраниях. Не-
которые коллекционеры не указывают в катало-
гах своих имен и фамилий, однако большинство 
собирателей икон известно. В их собраниях есть 
и памятники «костромской школы» иконописи. 
В настоящее время коллекционеры участвуют 
в выставках, публикуют каталоги [6; 7; 19], соз-
дают музеи, что позволяет ввести произведения 
в научный оборот.

Большинство икон — 74 (64%) — находилось 
в Костромской области (табл. 2), место создания 
еще двух икон нуждается в уточнении. Бытование 
24 икон (21%) неизвестно. Остальные иконы отра-
жают следующую географию бытования «костром-
ской школы» иконописи: Владимирская, Вологод-
ская, Костромская и Московская губернии. При 
рассмотрении данных территорий надо учитывать 
также, что понятие губернии в XVII веке отсутство-
вало. Данная география примерная, так как иконы 
могли переправлять из одного места в другое. 
Поэтому точное место бытования иконы выявить 
сложно. Часть икон (57) находились в пяти мона-
стырях: Свято- Троицком Ипатьевском мужском 
монастыре, Воскресенском мужском монастыре, 
Спасо- Преображенском Геннадиевом монастыре, 
Троице- Сыпановом монастыре, Ферапонтовом 
Белозерском Богородице- Рождественском мо-
настыре, Свято- Введенском Толгском монастыре.  
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Табл. 1. Костромские иконы в собраниях музеев, негосударственных организаций и частных коллекциях

Остальные иконы — храмовые или написаны 
для частного моления. Иконы имеют различную  
датировку.

Согласно таблице (табл. 3), три иконы относят-
ся к первой половине XVII века; 51 икона — к сере-
дине XVII века, и остальные 63 иконы — ко второй 
половине семнадцатого столетия. В настоящее 
время сложно судить о развитии «костромской 
школы» иконописи в начале и первой половине 
XVII века. В то же время имеется хороший мате-
риал о школе во второй половине и конце семнад-
цатого столетия. Причем относительно точная да-
тировка отдельных памятников позволяет увидеть 
изменения в иконописи в отдельные десятилетия.

Предварительно систематизируем выявлен-
ные памятники в соответствии с иконографией 
(табл. 4).

Представители «костромской школы» иконо-
писи принимали участие в написании как иконо-
стасов, так и отдельных икон. В данной выборке 
отсутствует преобладание того или иного ико-
нографического извода. В то же время имеются 
повторяющиеся сюжеты, имеющие различные 
датировки, что позволяет провести их сравни-
тельный анализ.
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Табл. 2. Территория бытования костромских икон

Табл. 3. Хронологическое распределение памятников
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Табл. 4. Иконография

makar
Прямоугольник
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Продолжение табл. 4. Иконография

makar
Прямоугольник
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Продолжение табл. 4. Иконография

makar
Прямоугольник
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Продолжение табл. 4. Иконография

makar
Прямоугольник
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Продолжение табл. 4. Иконография

makar
Прямоугольник
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Продолжение табл. 4. Иконография

makar
Прямоугольник
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Окончание табл. 4. Иконография

makar
Прямоугольник
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2019. 207 с.
14. Мемориальность. Древность. Искусство исполнения. Новые поступления в Музеи Московского 
Кремля / под ред. А.К. Левыкина; сост.: И.Я. Качалова, Л.Н. Пешехонова. М.: ИПЦ «Художник и книга», 
2005. 96 с.

Выводы
В исследовании приведен список икон, кото-

рые можно гипотетически отнести к «костромской 
школе», основанный на сведениях из 18 каталогов. 
В перспективе он может быть дополнен икона-
ми, имеющимися в других каталогах и коллекци-
ях, не представленных в данном исследовании. 
Дальнейший искусствоведческий анализ позволит 
уточнить данный список, исключить или добавить 
те или иные памятники.

Иконы «костромской школы» хранятся в собра-
ниях федеральных и региональных музеев, боль-
шинство — в Костромском музее- заповеднике. 
Выделение устойчивых черт «костромской школы» 
иконописи позволит атрибутировать иконы, нахо-
дящиеся в этих собраниях. Часть икон, несомнен-
но, остается в частных коллекциях и в Русской 
православной церкви.

Бытование икон отражает примерную и очень 
условную географию распространения «костром-
ской школы» иконописи. Костромичами была 

охвачена практически вся восточная часть Цен-
тральной России: Владимирская, Вологодская, 
Костромская и Московская губернии.

Хронологические рамки, в которые вписывает-
ся датировка икон, — это XVII век. Однако исследо-
вание показывает, что в настоящее время не пол-
ностью представлена первая половина XVII века, 
т. е. ранний этап развития «костромской школы» 
иконописи. Поэтому требуется обратить внимание 
на поиск икон именно этого периода, к которому 
относятся, в частности, росписи храма Николы 
Надеина в Ярославле. Наиболее полно в публика-
циях отражены иконы второй половины XVII века, 
что в дальнейшем позволит детально исследовать 
этот период развития костромской иконописи.

Костромичи писали различные сюжеты, ко-
торые повторяются на протяжении XVII столе-
тия, причем иногда с разницей в десять лет. Это, 
в свою очередь, дает хороший материал для срав-
нения и для выявления индивидуальных черт пись-
ма пока еще неизвестного нам иконописца.
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