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З а м е т к и  о Росто во -су зд ал ьск ой школе живописи

В музеях Советского Союза собраны богатейшие и 
разнообразные сокровища древнерусского искусства. 
Если, не торопясь, вглядеться в далекие от нашего 
времени художественные произведения средневековой 
русской мифологии, то можно научиться понимать 
их всеобъемлющий изобразительный язык. В поэти
ческой форме иконы расскажут о горестной неспокой
ной судьбе наших предков, позволят заглянуть в глаза 
идеальных героев, облик которых воспроизводит ха
рактер и осанку людей далекого прошлого.
Единицами насчитываются торжественные неспешные 
творения Киевской Руси. Они заставляют вспомнить 
об античном искусстве. Полные былинной удали, бле
щут яркими красками привольные создания новгород
цев. Рядом с ними сумрачны псковские иконы, ожив
ленные лишь светлым пламенем киновари да мерца
нием золота. Живопись москвичей требует долгого 
внимательного разглядывания. Она исполнена зрелой

духовной силы, жадно вобравшей все, сотворенное на 
Руси до возвышения Москвы. Эта живопись олице
творила программу, надолго определившую пути раз
вития русского средневекового искусства.
Среди многих произведений обычно остаются незаме
ченными затерявш иеся в пестром изобилии русского 
средневекового художества неяркие ростовские иконы. 
Они представляют собой образную поэтическую кар
тину нелегкой ж изни людей той обширной части 
России, где первенствовал когда-то Ростов Великий, 
ныне небольшой городок Ярославской области. Скром
ные краски ростовских икон взяты у часто ненастного 
неба, увидены на влаж ны х зеленых лугах с их лазо
ревыми и алы ми цветами, подсмотрены в чернолесье, 
перемежающемся голубыми березовыми рощами, се
ребристо-серыми осинниками и красными сосновыми 
пущами. Родные нивы и густоцветные взрыхленные 
пашни научили ростовских иконников мягким, яе
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сразу воспринимаемым тонким тональным переливам 
красок. Такими красками написано важное спокойное 
лицо Нерукотворного Спаса ( 1 3 ) Полный твердо
сти и упорства зоркий взгляд широко раскрытых 
глаз наполняет ровным разумным светом всю икон
ную доску. Могучая львиная голова окружена расцве
ченным, подобно прялке, кругом — сиянием, обозна
чающим всесильного небесного владыку. Круг лежит 
на разузоренном крестьянском полотенце. Такой 
ростовское художество изображает славившуюся 
в Византии волшебную ткань сирийской легенды, 
сохранившую отпечаток лица евангельского Иисуса. 
У ростовца он превращается в домотканого Христа, 
участника и охранителя повседневной народной доли. 
Изображение Нерукотворного Спаса украш ало воен
ные знамена средневековой России, осенявшие руси
чей, бившихся и в степных просторах, и у извилистых 
речных рубежей, и на крепостных стенах и обороняв
ших уходящие вдаль дороги отчизны. Многотрудная 
судьба родной земли, послужившей колыбелью госу
дарству Московскому, научила ростовского живопис
ца придать грозному лику византийского божества 
вещий взор стойкого русского воина.

Таким же своим стал под кистью безымянного ростов
ского иконника «великий азиатский святой» Николай 
Мирликийский. Он превратился в привыкшего к невз
годам, сметливого и непокорного Николу Зарайского 
(15, 19), расторопного участника повседневных житей
ских треволнений. Подобно ростовским епископам, 
Никола отстаивает «веру крестьянскую», в средние 
века служившую средством выражения самосознания 
народа. К ак случалось самим ростовцам, Н икола под
вергается опасности кораблекрушения; ему приходит
ся спасать тонущего, избавлять оклеветанных от каз
ни, вызволять уведенных в плен. Эти сцены находили 
живой отклик у современников. Они написаны уве
ренно и просто, обрамляя привычную в Древней 
Руси старческую осанистую фигуру в одеждах архие
рея. Умело выраженные на ростовской иконе смелые 
поступки смердовича (крестьянского сына) Николы 
превращают его в желанного глаш атая правды, героя 
русских средневековых повестей и сказаний. Эпиче
ский образ «Зарайского заступника» не получил 
распространения в других областях России, а на да
леко неполной выставке ростово-суздальской живопи
си он воплощен в одиннадцати произведениях.

Такой же красноречивой свидетельницей прошлого 
оказывается своеобразная суздальская живопись. Ей 
присуща праздничная веселая нарядность старинной 
русской утвари, расцвеченной немногими, радостно 
согласными между собой красками. Красной, корич
невой и желтой охрой написана Мария, ладная и 
скромная, как старинная русская молодица. С затаен
ной материнской нежностью она ласково склоняется 
к своему пухлому младенцу (37). Небольшая икона 
украшена серебряными скаными венцами и узорной 
басмой, где множество святых с небесным сонмом 
сулят охрану и покровительство самой набожной вла
делице иконы и ее роду.

Д аж е при беглом ознакомлении неброская ростово
суздальская живопись приобщает к  олицетворенному 
в образах искусства прошлому своей земли—сердцу 
будущей России. Здесь был особенно тяж ек гнет та
тарского ига. Кровавые удельные междоусобицы 
князей, «секущихся за великое княжение», опустоша
ли древние стольные города, превращали в пепелища 
близлежащие деревни и села. «Московское насилие», 
сопровождавшее укрепление русского государства, 
сильно отозвалось на близких соседях, раньше дру
гих переживших то время, когда «дьяки (московские 
чиновники) были мудры, а земля пуста». Историче
ская судьба Ростово-суздальской области выработала 
особую душевную стойкость у ее насельников. Как 
показывают ростово-суздальские иконы, внешне мяг
кие и податливые обитатели древних Залесских горо
дов упрямо сберегли и взрастили выраженную в 
живописи исконную поэзию отчей и дедней земли. 
Московская власть, рано освоив ростово-суздальское 
наследие, в своем управляемом из центра искусстве 
приобщила к  нему всю средневековую Россию.

□

Ростово-суздальская школа, как  и любая древнерус
ская школа живописи,—условное понятие, объединяю
щее стилистически схожие произведения. Заимство
ванное из истории западноевропейского искусства, это 
понятие вытеснило точный древнерусский термин 
«письмо». Письмо обозначало исторически сложив
шуюся манеру живописи крупных культурных цент
ров Древней Руси, или же определяло связанное с 
ними творчество выдающихся живописцев.

Условное деление на школы принято в Каталоге 
древнерусской живописи Третьяковской галереи2. 
В соответствии с историко-географическим развитием 
России, ростово-суздальская школа живописи пред
шествует московской. Творчество ростовских и суз
дальских иконников послужило той почвой, на кото
рой в XIV —XVI столетиях возросла и развилась 
ранняя и зрелая московская живопись. Долгое время 
московская школа сосуществовала с еще яркими и 
типичными произведениями вскормившего ее и неско
ро растворившегося в ней ростово-суздальского худо
жества. Посвященная Ростово-суздальской школе 
выставка впервые объединила созданные в северо-во
сточной Руси произведения XII — первой половины 
XVI столетия.

Приблизительное представление о живописи Ростово
суздальской земли существовало и ранее, но оно 
обычно расчленялось и связывалось вначале с Вла-

1 Цифры в скобках обозначают порядковый номер 
описания произведений Ростово-суздальской школы 
живописи на выставке в ГТГ (зима 1966 — 1967 г.).

2 «Опыт историко-художественной классификации», 
томы I и II. М., 1963.
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димиро-суздальской Русью *, а затем — со среднерус
скими княж ествами2. Между тем, в русских летопи
сях эти части Древней Руси в X II— X III столетиях не
изменно называются Ростовской землей. К  ней отно
сятся города Владимир3, Ростов и Суздаль/'. Сооб
щ ая об ослаблении татарского ига, летопись расска
зывает об этом так : «избави бог от лютого томления 
Бесерменьского люди Ростовьския земля... и выгнаша 
я из градов, из Ростова, из Володимеря, из Суждаля, 
из Ярославля, ис П ереяславля...»5. Рядом с Ростов
ской упоминается и Суздальская зем л я6. О Влади
мирской же земле говорится лишь тогда, когда речь 
идет о самом городе 7. В XV веке именем Ростовской 
земли, ставшей частью государства Московского, на
звана целая область 8.

Д ля того, чтобы представить, каким  образом развива
лось искусство в древних городах Ростовской облас
ти, нужно вспомнить об организации управления 
русской церковью. Полноправными хозяевами духов
ной жизни являлись распоряжавшиеся и художества
ми епископы. Все они были подчинены митрополиту. 
Древнейшим центром епископского управления в се
веро-восточной Руси была ведавшая и Владимиром 
Ростово-суздальская кафедра в Ростове Великом, из
вестная с XI века.
В 1214 — 1237 годах от нее отделилась Владимиро- 
Суздальская кафедра. Ее первым епископом стал мо
нах киевского Печерского монастыря Симон, один из 
авторов Киево-Печерского Патерика. В этом Патери
ке он писал о себе: «Кто не весть мене, грешного 
епископа Симона и сея соборные церкви красоты 
Владимирския, и другия Суздальския церкви, юже 
сам создах! Колико же имеета городов и сел, и деся
тину собирают по всей земле той и тем всем владеет 
наша худость» 9. Его сменил Митрофан, в 1237 году 
сожженный татарами в Успенском соборе во Влади
мире вместе с великокняжеской семьей. Оба еписко
па, управлявшие Владимиром, Суздалем и Переслав- 
лем-Залесским, сначала занимали пост игумена в мо
настыре Рождества Богородицы во Владимире, осно
ванном Всеволодом I I I 10. Этот монастырь считался 
первым по рангу монастырем на Руси. Лишь в 1561 
году Иван Грозный передал это первенство Троице- 
Сергиевой лавре, а монастырь Рождества Богородицы 
во Владимире сделал вторым п .

После татарского разорения Владимир был непо
средственно подчинен верховным правителям рус
ской церкви—митрополитам, уже с 1325 года избрав
шим своей резиденцией крепнущую Москву. Суздаль 
же еще в 1299 году получает своего самостоятельного 
епископа, ведавшего и крупными поволжскими цент
рами—Нижним Новгородом и Городцом. Среди суз
дальских владык выделялся Дионисий (1374—1385), 
получивший в Константинополе, куда он сам ездил, 
сан архиепископа русской церкви. Дионисий управ
лял своей епархией из Нижнего Новгорода. Подобно 
суздальско-нижегородским князьям XIV—XV веков, 
он поддерживал тесную связь со Псковом 12. В 1382 го
ду архиепископ суздальский, нижегородский и Горо

децкий Дионисий дал уставную грамоту псковскому 
Снетогорскому монастырю, отмененную через 13 лет 
митрополитом Киприаном ,3. Эти отношения со Пско
вом проливают свет на до сих пор необъясненную 
стилистическую близость бесспорных суздальских 
икон XIV—XV веков (34, 37) ко псковским, застав
лявшую порой смешивать суздальское и псковское 
художество 14.
А древнейшая Ростовская кафедра, кровно связанная 
с Владимиром и Суздалем, продолжала свою дея
тельность, начатую еще во времена Киевского госу
дарства. Ростов Великий вершил дела древнерусско
го искусства в Ярославле, на Белоозере, в Угличе, Ве
ликом Устюге и Мологе. Духовный владыка этой 
грандиозной территории получил еще в 1388 году 
такж е привезенный из Константинополя сан архи
епископа в лице Феодора, племянника Сергия Радо
нежского.

Княжество Ростовское раньше других уделов было в 
середине XIV века поглощено Москвой. Но это не 
умалило значения ростовской архиепископии. И в 
конце XV века, помимо своих перечисленных выше 
угодий, архиепископ ростовский ведал, как исстари, 
Пошехоньем, Чарондой, Романовским уездом, Тоть-

1 См.: «История русского искусства», т. I. М., 1953, 
стр. 524—525; см. такж е: В. Н. Л а з а р е в .  О прин
ципах научного каталога.— «Искусство», 1965, № 9, 
стр. 69—70.

2 Там же, т. III. М., 1955, стр. 7 — 10, 71, 76.

3 ПСРЛ, т. 25, стр. 79 (1168 г.).

4 Там же, стр. 85 (1176 г.).

5 Там же, стр. 144 (1262 г.).

6 Там же, т. 25, стр. 128 (1237 г.); т. 28, стр. 38 
(1176 г.), стр. 53 (1237 г.).

7 См. напр., ПСРЛ, т. 26, стр. 56, 62, 70.

8 ПСРЛ, т. 25, стр. 251 (1434 г.); стр. 252 (1436 г.).

9 О епископе Симоне и его литературной деятельности 
см.: «Художественная проза Киевской Руси XI—XIII 
веков». М., 1957, стр. 318.

10 Об этом монастыре см .: Н. Н. В о р о н и н .  Влади
мир, Боголюбово, Суздаль, Юрьев Польской. М., 1965, 
стр. 86—89.

11 И. У. Б у д о в н и ц, Монастыри на Руси и борьба 
с ними крестьян в XIV — XVI вв. М., 1966, стр. 65; 
ПСРЛ, т. 13, стр. 331.

12 См. об этом: В. Л. К о м а р о в и ч. Китеж ская ле
генда. М.—Л., 1936, стр. 67.

13 М. М. П о к р о в с к и й .  Русские епархии в XVI — 
XIX вв., т. I. XVI—XVII века, Казань, 1897, стр. 225.

14 См. представленную на Выставке суздальскую ико
ну (37), отнесенную к псковской щкоде в Каталоге 
ГТГ, № 148,
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мой и Сольвычегодском *. Поэтому в большинстве 
списков Никоновской летописи, послужившей рупо
ром всемосковской мощи, Ростовская архиепископия 
занимает третье место, а Владимирская—лишь вось
мое 2. По неписанному обычаю, архиепископ ростов
ский—главный судья в идеологических вопросах. 
Многие ростовские иерархи были духовными отца
ми главы государства Московского. Именно ростов
ские владыки заменяли во всех необходимых случаях 
митрополита московского—первое лицо после «вели
кого государя».

К ак известно, древнерусские живописцы получали 
специальное образование преимущественно в мона
стырях. А в монастырях, помимо епархиальных ар
хиереев, зачастую распоряжались те князья, на вот
чинной земле которых были устроены эти монастыри.

Основанная ростовскими уроженцами, Троице-Серги- 
ева лавра была до 1456 года в подчинении у князей 
серпуховских и боровских 3.

А организованным Троице-Сергиевой лаврой в самой 
Москве Андрониковым монастырем ведал «большой 
наместник московский», т. е. управляющий самого 
великого князя /‘. Ярославским Толгским монастырем 
до середины XV века владели князья Засекины 5, а 
ктитором твердыни заволж ских старцев — Кирилло
ва Белозерского монастыря еще в 80-х годах XV ве
ка был тамошний отчич М ихаил Андреевич, князь 
Белозерский и Верейский 6.

Такое соседство светской и церковной власти позво
ляло образовывать по своему вкусу дружины (артели) 
писцов (живописцев) и великому князю, и митрополи
т у 7. Все же духовная власть с ее идеологическим 
господством имела первенствующее значение в судь
бах древнерусских художников. Быть может, поэтому 
сведения о роде Рублева— «Андрея Иванова сына, 
иконника»8, сохранил ростовский Андреевский мо
настырь, а указание на до сих пор неизвестное место 
могилы величайшего художника Древней Руси уце
лело в записях, сделанных в начале XIX века кер
женским постриженником иноком Ионой 9.

Живопись средневековой России находилась преиму
щественно в ведении Ростовской и Суздальско-ниже
городской кафедр, хранивших традиции старинного 
художества Ростово-суздальской земли.

Мастера, рассеянные по необъятной территории ростов
ской архиепископии, работали в строгой «академи
ческой» манере, связанной с византийским наследи
ем. Ростовская живопись послужила основой для 
развития раннего московского искусства. Ростовские 
иконники славились и в пору расцвета московской 
школы. Д аж е в XVII веке Ростов был одним из цент
ров иконописного художества |0.

Суздальская живопись, отраж ая участь суздальско- 
нижегородских князей, боровшихся за свою вотчину 
еще в середине XV века, дольше сохранила прису
щую ей обособленность. «Досужие в художестве и 
промыслах» суздальцы сберегли свое древнее мастер

ство до XX века. «Творческую стихию» усматривал 
и в позднейшей иконописи суздальских сел Н. П. Кон
даков п.

Таким образом, в древнерусском искусстве большое 
значение имела ростово-суздальская живопись, раз
вивавш аяся на значительной части территории Рос
сии. В «Задонщине»—поэтическом произведении, вос
певающем победу русских на Куликовом поле,—эта 
часть России обобщенно именуется Залесской зем
лей 12.

Раскольничья «Книга глаголемая летописец» сохра
нила в ярославской записи конца XVIII века красно
речивую народную легенду о судьбах Залесской зем
ли—колыбели России.

Суздальский князь Юрий II (1189—1237), внук Юрия 
Долгорукого, герой злополучной битвы на реке Сити, 
по легенде, происходит от будто бы новокрещенного 
псковского кн язя  Всеволода Мстиславича. Из Пско
ва легендарный князь Георгий, образованный леген
дой из Юрия II, едет в Чернигов и испрашивает у ве
ликого кн язя  М ихаила Черниговского «грамоту в 
Русии нашей по градом церкви божии строити, тако 
же и грады». Михаил Черниговский «вда ему грамо
ту. Благоверный ж е князь Георгий поклонися ему... 
и еха в путь свой по градом». Легенда приурочивает 
этот эпизод к 1164 году. Затем князь Георгий ставит

1 М. М. П о к р о в с к и й .  Русские епархии..., т. I. 
Казань, 1897, стр. 105.

2 ПСРЛ, тт. 9—10, стр. XIII.

3 Л. В. Ч е р е п н и н .  Русские феодальные архивы 
XIV—XV веков, ч. 2-я, М., 1951, стр. 152.

4 С е р г и й ,  архим. Историческое описание Москов 
ского Спасо-Андроникова монастыря, М., 1865, стр. 22.

5 Список погребенных в Троице-Сергиевой лавре. М., 
1880, стр. 77, № 820.

6 Л. В. Ч е р е п н и н ,  Русские феодальные архивы 
XIV—XV веков, ч. 2-я, М., 1951, стр. 30—31.

7 См. об этом: «Иконописный подлинник краткой ре
дакции, сообщение кн. П. П. Вяземского о рукописи 
Общества любителей древней письменности», № XXI. 
Спб, 1885.—В кн. «Памятники древней письменности», 
LVI.

8 «Андреем Ивановым сыном» именует Рублева позд
няя надпись на иконе 1425 года в Третьяковской га
лерее (Кат. ГТГ, № 233).

9 Сообщено В. Г. Брюсовой, готовящей публикацию 
этих сведений.

10 С. В. Б а х р у ш и н .  Научные труды, т. I, М., 1952, 
стр. 106.

11 Н. П. К о н д а к о в .  Современное положение рус
ской народной иконописи. Спб, 1901, стр. 18.

12 М. Н. Т и х о м и р о в .  Средневековая Россия на
международных путях (XIV—XV вв.). М., 1966,
стр. 19.
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в своей земле Успенские соборы — в Новгороде, 
в Москве, в Переславле-Залесском, в Ростове. Из «гра
да Ростова князь Георгий приеха во град Ярославль, 
что на брегу Волги реки стоит, и седе в струг и 
поеха на низ по Волге, и приеха и приста к  брегу 
в Малый Китеж, что на брегу Волги стоит и 
построй его». «По прошению всех людей града того», 
князь пытается внести в новый город «образ чюдо- 
творной иконы пресвятые богородицы Феодоровския», 
но «образ не поиде, с места того нимало не поступи». 
Тогда князь Георгий повелевает устроить монастырь 
там, где укажет сама икона. Дальше княж еский поезд 
движется уже «сухим путем», переезжает четыре ре
ки—Узолу, Санду, Санахту, Керженец и прибывает 
к «езеру именем Светлояру». Здесь князь Георгий 
закладывает «на брегу езера того Светлояра град 
именем Болший Китеж». Сначала окладывают рвы 
и ставят три церкви—Успенье, Знамение и Здвиже- 
ние, после укрепляют новый город: «начаша град той 
каменны строити и стоиша град той три лета». Пос
тавив город, Георгий возвращается в Малый Китеж, 
приказав измерить расстояние между Малым и Боль
шим одноименными городами. Оказалось, что между 
ними сто верст. Обо всем этом князь Георгий, перед 
отъездом обратно во Псков, «повеле написать книгу 
летописец». Затем на Русь находит Батый, Георгий 
бьется с ним, но у него «бысть мало вой»: он вынуж
ден бежать от Батыя вниз по Волге к  Малому Ките
жу. Отсюда князь ночью уходит в Большой Китеж. 
Утром оставленная крепость была взята. По указанию  
обнаруженного там предателя, Батый осаждает Боль
шой Китеж «и взя тот град... и уби благоверного кня
зя Георгия в 4 день». Дальше легенда со ссылками 
на «жития святых отец» удостоверяет, что «невидим 
будет Большой Китеж даж е до пришествия Христо
ва... в последние времена будет сие, что грады и мо
настыри сокровенные будут». Затем по «Книге гла
големой летописец» погребают «честные мощи» Геор
гия Всеволодича, Батый убивает князя Михаила Чер
ниговского и боярина его Феодора, кроме того и Мер
курия Смоленского. Все кончается тем, что «запусте
ние Московского царства и того Большого Китежа 
бысть в лето 6756 (1248)». Однако любой «праведник», 
несмотря на искушения, может и теперь найти путь 
в «сокровенный» Китеж, говорит легенда.

Еще П. А. Бессонов справедливо предположил в осно
ве кратко пересказанной легенды отрывки из местного 
летописца. Разузоренные в духе народных преданий, 
эти отрывки превратились в поэтическое произведе
ние— «Сказание о граде Китеже», вдохновлявшее не 
одно поколение русских людей.

Проделанное уже в наши дни изучение этого 
сказания 1 установило связь завершающей части Ки- 
тежской легенды с апокрифическими памятниками, 
говорящими о «земном рае». Средняя ж е и началь
ная части легенды, с их точными топографическими 
подробностями Залесской зем ли 2 и смутными киев
скими воспоминаниями, впитали местные летопис
ные записи и памятники агиографии X I—XV веков.

Эти записи и эпизоды «житий святых» отразили дей
ствительные исторические соотношения событий из 
многих столетий, пережитых Залесской землей до 
того, как  она превратилась в часть России.

Н аучный разбор китежской легенды устанавливает 
связь таинственного Китеж а со вполне реальной Ки- 
декшей—древней крепостью под Суздалем, где, по сви
детельству летописи, было когда-то «совокупное свя
тых мученик становище, егда в Киев хож аху Борис— 
от Ростова, Глеб ж е—от Мурома» 3. Еще в XVII веке 
прослеживается связь Борисоглебского монастыря в 
Кидекше с Нижним Новгородом. Архиепископ суз
дальский Стефан писал царю Феодору Алексеевичу 
о храме Борисоглебского монастыря, возникшего на 
закате Ростово-суздальского княж ения: «в той, госу
дарь церкви положен... великий князь Борис Георгие
вич Суждальский... а того монастыря вотчинами вся
кими и угодьями владеют от Нижнего Печерского мо
настыря архимандрит с братнею и нарицают тот мо
настырь сельским званием... вели государь в Суж
дальский уезд пустой Кидекоцкий монастырь с вот
чинами отдать в Суждальскую архиепископию...». 
Путь из Ростова в Суздаль шел вниз по течению реки 
П ерли/*. Но Суздаль расположен на впадающей в 
Нерль реке Каменке, в устье которой стоит Кидекша. 
Идя водным путем от Ростова к  Суздалю, нельзя бы
ло миновать Кидекшу с ее крепостью—реальным гра
дом Китежем, послужившим прототипом сказочному 
Светлоярскому граду праведников. Долго существо
вала в окрестностях Суздаля особая «Городецкая до
рога», ведшая к одноименной волжской крепости5, 
где было свое Светлоозеро у Малого (по отношению к 
древнему «граду Кидишу» в устье Каменки) Китежа- 
Городца. К итеж ская легенда, дожившая до XX ве
ка  6, придала глубокое идейное значение подвигу 
героев Залесской или Ростово-Суздальской земли, пав
ших в бою с татаро-монгольскими захватчиками. По 
легенде, герои гибнут, обороняя вечную возвышенную 
красоту родины, завещав ее бесценные сокровища 
потомкам «в век века».

1 В. Л. К о м а р о в и ч. Китеж ская легенда; М.—Л., 
1936, стр. 1—177.

2 Например, от Городца Волжского (Малого Китежа) 
до озера Светлояра с большим Китежем на его дне— 
действительно около ста верст; в Городце был Фе
доровский монастырь, разоренный Едигеем в 1408 го
ду.
3 ПСРЛ, т. XXI, первая половина, стр. 191.

4 А. Н а с о н о в .  Князь и город в Ростово-Суздаль
ской земле.—В к н .: «Века» (истории, сборник). I, Пгр, 
1924, стр. 10.

5 Л. М. С а в е  л о в .  К нязья Ковровы.—В кн .: «Сбор
ник статей в честь М. К. Любавского». Пгр, 1917, 
стр. 294—296.

fi М. П р и ш в и н .  У стен града невидимого. М., 
1913; К. Ф е д и н .  Города и годы. М., 1935, стр. 271.
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Китежская легенда выросла из языческих и христи
анских преданий X I—XII веков. Она отразила освое
ние Залесья киевской культурой. За  семисотлетнюю 
жизнь Китежской легенды в ней последовательно на
слаиваются и сопротивление Суздальско-нижегород
ского княж ества разрастающемуся государству Мос
ковскому, и постоянная борьба с татарами в XV ве
ке, и народный протест против государственного гне
та XVI—XVIII столетий, получающий тут набожную 
вероисповедную окраску 1. Во всей своей многослой- 
ности Китеж ская легенда утверждает единство и свя
тость исконной земли отцов и дедов с ее веками сло
жившимся укладом.

В Китежской легенде отразились реальные связи За
лесья—начальной территории государства Московско
го—с Киевскою Русью и Псковской землей. В XVI 
столетии эти реальные связи были затемнены офи
циальной московской историографией. Московские 
летописи и сказания убеждали в том, что Москов
ская держава, уже поглотившая Залесье, явилась 
наследницей Киевского государства через посредство 
Владимиро-Суздальского княж ества 2. К ак уже упоми
налось, его короткий великолепный расцвет относил
ся ко времени между серединой XII и тридцатыми 
годами X III столетия. «Славная кротостью» Москва 
впитала блеск стольного Владимира не у его обгоре
лых и разграбленных руин. Начавшееся столетием 
позже московское освоение культуры Залесской зем
ли длилось веками. Живой и полнокровной передали 
Москве эту культуру «проядные и дотошные» ростов
цы и суздальцы, сберегшие в своем творчестве зата
енную обширной Залесской землей память о ее «зо
лотом веке».

Политическое «довлеющее дневи» программное сочи
нение московских книжников XVI столетия побудило 
и в наше время утверждать, что «Суздаль и Ростов, 
Нижний Новгород и Рязань не создали крупных ху
дожественных школ и прочных традиций»3. Будто 
предостерегая от небрежения памятью искусных мас
теров Залесской земли—художников ростово-суздаль
ской школы, Китеж ская легенда утверждает: «кто 
мыслити начнет семо и овамо... таковому закрыет 
господь... покажет ему лесом и пустым местом» ,|.

□

Предшествовавшая и сопутствовавшая московской, ро
стово-суздальская школа живописи, определяемая 
историко-географической общностью взрастившей ее 
земли, имела немалое значение в искусстве средне
вековой России. Х арактеризуя это искусство, М. Н. Ти
хомиров писал: «Существовало большое различие 
между художественными произведениями, например, 
Закавказья и Балканского полуострова, Новгорода и 
Москвы, но черты сходства в живописи и в мастер
стве книж ных украшений этих стран более сущест
венны, чем это понятное различие. Поэтому мы впра
ве говорить о большой сфере искусства, которая мо

ж ет быть лучше всего охарактеризована как сфера 
греко-славянского искусства XIV —XV веков» ’. Древ
ние, восходящие к  домонгольскому времени, истоки 
ростово-суздальской школы с ее киевскими корнями 
сохранили в славянском переложении облик кон
стантинопольского произведения начала XII века, по
лучившего широкую известность на Руси под именем 
«Пречистой Володимерской». Такова икона Богомате
ри из Белозерска (2) с предлагаемой здесь ранней 
датой, к  которой склоняют не только художествен
ный образ Марии и ее сына, облики пророков и свя
тых жен на полях, но и особенности самой живописи 
с толстым серебряным ассистом, зеленым санкирем, 
желтым сплавленным вохрением и белильными ожив
ками.
Горячий колорит почти исчезнувшего вдохновенного 
письма Богоматери Максимовской (12) с ее рдеющим 
санкирем заставлял Н. П. Сычева, так и не опубли
ковавшего многих своих исследований, видеть в ней 
близость к черниговским памятникам живописи. Это 
возвращает нас к вольным поэтическим обобщениям 
Китежской легенды, подчинившей суздальского кня
зя Георгия Всеволодича Михаилу Черниговскому. В 
действительности отношения черниговских и суздаль
ских князей были родственными: упомянутые Геор
гий и М ихаил были свояками (женатыми на сест
рах )6. К воинскому культу черниговского Спаса уво
дит вывезенная летом 1966 года экспедицией Треть
яковской галереи под руководством Н. Б. Кишилова 
икона Спаса Нерукотворного, относящаяся к XIII 
столетию (10). Икона была обнаружена М. А. Рефор
матской в опустошенной церкви, где закрывала живо
писью наруж у оконный проем. Об истории располо
женного по соседству села Кукобои свидетельствует 
купчая князя Ивана Нащоки Кемского, купившего у 
Корнильева-Комельского монастыря (основан в 
1495 г.) те земли в Пошехонье, что дал монастырю 
по своей душе (т. е. для посмертного поминания) 
князь Семен Андреевич Шелешпанский. Это были 
сельцо Никольское, Кукобои на реке Ухтоме, сельцо 
Пантино с десятью деревнями7. Князья Шелешпан-

1 В. Л. К о м а р о в и ч. К итеж ская легенда. М.—Л., 
1936, стр. 152— 153.
2 Р. П. Д м и т р и е в а .  Сказание о князьях Влади
мирских. М.—Л., 1955.

3 «История русского искусства», т. III. М., 1955, 
стр. 20.

4 В. Л. К о м а р о в  и ч. Китеж ская легенда. М.—Л., 
1936, стр. 34.

5 М. Н. Т и х о м и р о в .  Средневековая Россия на
международных путях (XIV—XV вв.). М., 1966,
стр. 150—151.

6 М. М. П о к р о в с к и й .  Русские епархии, т. I. Ка
зань, 1897, стр. 221.

7 «Акты юридические, или собрание форм старинного 
делопроизводства». Спб., 1838, № 78, стр. 121—122.
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ские принадлежали к оскудевшей ветви удельных 
князей Ярославских, несших воинскую службу в го
сударстве Московском 1.
Изысканную утонченность поздней ростово-суздаль
ской живописи являет раскрытая В. О. Кириковым 
в 1966 году Богоматерь из деисуса, вывезенная мною 
из Углича (71, стр. 60). Исконный ростово-суздальский 
характер художественного образа этого великолепного 
произведения находит подтверждение в более древней 
выносной двухсторонней иконе Троицкого Богородиц
кого Песоченского монастыря близ Костромы, исстари 
связанного с ростовской епархией. Всем своим обли
ком говорят о поисках выражения внутренней ж из
ни и поврежденная временем Богоматерь Одигитрия 
на лицевой стороне иконы, и хорошо сохранившийся 
Никола на ее обороте (стр. 18—19 )2. Их очи продолго
ваты и тесно посажены у непомерно узкого и длинного 
носа, уста очерчены неуверенно, руки слишком малы. 
Эти особенности превращаются в точно найденную 
изысканность образа угличской деисусной иконы. 
Изящ ная поза тонколицей Марии, ее аристократиче
ская осанка и сдержанный жест прекрасных рук при
общают к  высоким духовным запросам удельной 
столицы. Совершенная по мастерству живопись с ее 
насыщенным звучным колоритом заставляет вспом
нить о пышности угличского двора князя Андрея 
Васильевича Горяя, скончавшегося в «нятии» велико
го князя московского.
Тесная природная связь ростово-суздальской и мос
ковской живописи может быть прослежена на про
тяжении XV и даж е XVI столетий. Преображение 
(99)—местная икона Спасского монастыря в Ярослав
ле—городе, название которого входило в титул рос
товских иерархов, иконографически точно, но в стиле 
своего времени повторяет композицию одноименной 
иконы Феофана Грека, написанной им в 1403 году 
для соборного храма Переславля-Залесского, старин
ной вотчины московских кн язей 3 (стр. 24 — 25). 

Горьковский музей, собравший в своих стенах среди 
других произведений и уцелевшие памятники суздаль
ско-нижегородского княж ения, хранит большую ико
ну XV века — Преображение (75), где известная еван
гельская сцена в точности повторяет композицию, 
исполненную в 20-х годах того же столетия мастера
ми дружины Д аниила Черного и Андрея Рублева для 
праздничного ряда Троицкого собора в Троице-Сер- 
гиевой лавре (стр. 20—21).
Это не случайное совпадение. В собрании того же му
зея находятся приобретшие известность как образцы 
нижегородской школы чиновые архангелы (110), от
несенные Н. Е. Мневой к концу XV века и связанные 
ею с влиянием Новгорода Великого на нижегородское 
искусство Между тем эти архангелы в точности по
вторяют деисусных Михаила и Гавриила в Троице- 
Сергиевой лавре, исполненных уж е упомянутой дру
жиной замечательнейшего художника средневековой 
России—Андрея Рублева (стр. 22—23). Так устанавли
вается свойство—исконная общность московской и 
ростово-суздальской школ живописи, объясняемая

присущими обеим сосуществующим школам образца
ми. В последнее время распространилось суждение, что 
такими образцами были прориси 5. Однако прориси, 
как  явствует из самого названия, — применявшееся 
в XVII веке ремесленное копирование рисунка произ
ведения, исполняемое при помощи о б в о д к и М е ж 
ду тем, сохранились современные свидетельства об 
образцах, бывших в ходу у древних иконописцев. В 
начале XV века Епифаний Премудрый, характеризуя 
поразившее его мастерство Феофана Грека, сообщает: 
«...никогда ж нигдеж на образцы видяще его когда 
взираю щ а7, якож  нецыи наши творят иконописцы, 
иже недоумения наполнишася присно приницающе, 
очима мечуще семо и овамо, не толма образующе шар- 
ми (не столько создают произведение красками), елико 
нудяхуся на образ часто взирающе...» 8. Здесь прямо 
говорится, что настоящий мастер, зная образцы, дол
жен создавать свое произведение непосредственно в 
самой живописи. О том же процессе рассказывает и 
летопись. Когда великий князь Василий Васильевич 
Темный в 1456 году отсылает икону Богоматери 
Смоленской из Москвы обратно в Смоленск, то он 
«повеле ину икону в тоя место писати, снем меру с

1 Об отце и брате князя Семена Андреевича Шелеш- 
панского см.: «Разрядная книга 1475—1598 гг.». М., 
1966, стр. 25, 26, где они упоминаются под 1495 г.

2 Местонахождение установить не удалось,—быть мо
жет, икона исчезла.

3 См. Каталог ГТГ, № 217. Поволжскую популяр
ность Преображения с восходящими и нисходящими 
апостолами подтверждает вкладная воротная икона с 
этой композицией, данная в 1551 году в Троице-Сер- 
гиев монастырь княгиней Киликией Ушатой из> рода 
ярославских князей. См. Т. В. Н и к о л а е в а .  Про
изведения мелкой пластики XIII — XVII веков в соб
рании Загорского музея. Каталог. Загорск, 1960, 
№ 66. Вероятно, ярославского же происхождения 
Преображение рассматриваемого типа из коллекции 
А. В. Морозова, отнесенное в Кат. ГТГ № 40 к новго
родской школе. К ярославской атрибуции этого па
мятника той же композиции побуждают мягкость ко
лорита, оживляемого лишь киноварью, длинные ло
патообразные лица и наколотый по левкасу орнамент 
с четырехлепестковыми розетками.

'■ Каталог ГТГ, № 123.

5 См., например: В. Н. Л а з а р е в .  Андрей Рублев 
и его школа. М., 1966, стр. 21, 31, 48, 49, 113, 142.

6 См. об этом: Д. А. Р о в и н с к и й. Обозрение ико- 
нописания в России до конца XVII века. Спб, 1903, 
стр. 62—63.

7 Это свидетельство современника опровергает произ
вольное предположение В. Н. Лазарева о том, что 
Феофан привез прориси (sic!) из Константинополя 
(см.: «Андрей Рублев и его школа». М., 1966,
стр. 113).

,ч В. Н. Л а з а р е в .  Феофан Грек и его школа. М., 
1961, стр. 113.
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нея и образ назнаменав» Д аж е в этом случае, ког
да требовалась точная копия, ограничиваются обме
ром доски и рисунком, не прибегая к ошибочно вве
денным в историю древнерусской живописи чуждым 
ей прорисям—уделу позднего ремесла 2. Собственно, 
образцами (уменьшительное от «образ»—икона) для 
иконописцев и мастеров стенного письма (фресок) бы
ли небольшие изображения на полотенцах (так назы
ваемые таблетки)3, легко перевозившиеся и дававшие 
простор «образованию шарми», т. е. самой живописи. 
Поэтому возглавлявшие дружины живописцы имену
ются обычно иконниками, иногда м астерам и4. Из 
этого наименования явствует, что ими были худож
ники, свободно владевшие иконописью, хорошо знав
шие «образцы» и умевшие их компоновать.

Приемы, какими миниатюрное изображение иконы 
на полотенце увеличивалось до требуемого размера, 
исследовал Н. В. Гусев 5.

Не только сходство рисунка и композиции, но родст- 
е о  художественного образа в целом утверждает бли
зость ростовской иконы конца XIV века «Никола с 
житием (40, стр. 17) с фреской, написанной Дионисием 
в 1500—1502 годах в конхе дьяконника собора Фера
понтова монастыря (стр. 5). О той же кровной связи 
величайшего мастера государства Московского с рос
тово-суздальской школой свидетельствует повторение 
композиции относящейся к  этой школе иконы «Со
бор (похвала) Богоматери» середины XV века собра
ния Павла К орина6 в одноименной фреске Дионисия 
на южной стене церкви Рождества Богородицы в Фе
рапонтовой монастыре (стр. 26—27). Исполняя там 
центральную для всего собора фреску западной арки 
свода алтаря, Дионисий использовал в качестве образ
ца суздальскую икону на ту же тему (87). Близость 
произведения, обнаруженного в Суздале, с творением 
прославленного придворного мастера великих князей 
московских установил А. Н. Овчинников7 (стр. 28— 
29). Так ростово-суздальская школа живописи вошла 
в плоть и кровь взращенного ею московского худо
жества.

□

Выставка «Ростово-суздальская школа живописи» 
(зима 1966—1967 гг., ГТГ) впервые сопоставила па
мятники X II—XVI столетий, характеризующие исто
рико-географический охват ш колы 8. Ее экспонаты 
показали, что Ростов Великий был академией для 
живописцев северо-восточной Руси. Суздальско-ниже
городское художество, представленное в произведени
ях поволжских городов XVI века, позволило разли
чать местные центры в Ростово-суздальской школе и 
ее поглощение московским искусством.
Первые памятники Ростово-суздальской школы, как  
и других древнерусских школ, связаны  с Киевской 
Русью (1, 4, 5, 12, 13), с киевской школой живописи. 
Некоторые из древних икон уже обнаруживают яркое

местное, именно ростово-суздальское своеобразие. Та
ков поясной Спас из Ярославля (6), характеристикой 
образа человека сближающийся с бесспорно ростов
скими иконами Николы (19 и 27). Недолгий расцвет 
Владимира нашел отражение в живописи небольшой 
Толгской Богоматери 1314 года (17), вдохновленной 
совершенством фресок 1197 года в Дмитровском вла-

1 ПСРЛ, т. 26, М.—Л., 1959, стр. 214—215.

2 См. проект государева указа 1667 года, предписы
вающий пользоваться апробированными «перевода
ми» иконописцам «на Москве и во градах, и в сло
бодах, и в селах, и в деревнях».—В кн .: В. В. Ф и 
л а т о в .  Русская станковая темперная живопись. М., 
1961, стр. 13, прим. 3.

3 См. об этом: В. И. А н т о н о в а .  Древнерусское ис
кусство в собрании Павла Корина. М., 1967, стр. 69.

4 «Русские иконники», 1344 г.—ПСРЛ, т. 10, М., 1965, 
стр. 216; «Мастера старейшины и начялницы», 
1345 г.—там ж е; «Феофан иконник грьчин филосов», 
1395 г.— «Троицкая летопись», М.—Л., 1950, стр. 445; 
«Феофан иконьник Гречин», 1399 г.—ПСРЛ, т. 25. 
М.—Л., 1949, стр. 229; «Феофан иконник Грьчин», 
1405 г.— «Троицкая летопись». М.—Л., 1950, стр. 450; 
«Мастеры Данило иконник да Андрей Рублев», 
1408 г.—ПСРЛ, т. 25, М.—Л., 1949, стр. 237; «Икон
ники Дионисий, да поп Тимофей, да Ярец, да Коня», 
1482 г.— «Руский времянник», М., 1820, ч. 2, стр. 168.

5 См. его доклад «Некоторые приемы построения ком
позиции в древнерусской живописи» в Институте исто
рии искусств Министерства культуры СССР, прочитан
ный 15 мая 1964 года.

6 В. И. А н т о н о в а .  Древнерусское искусство в 
собрании Павла Корина. М., 1967, стр. 38—39.

7 См. стр. 27 его статьи «К вопросу о владимиро-суз
дальской живописи XV века» в кн. «Возрожденные 
шедевры». М., 1963.

8 Из Ростова Великого здесь находились памятники, 
охарактеризованные в Описаниях произведений под 
номерами 13, 15, 22, 35, 40, 51, 53,70, 82 ,85 ,93 ,115 , 
132, 136; из Ярославля—6, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 
23, 24, 63, 99, 100, 102, 107, 112, 114, 116, 118, 125, 
126, 129, 139, 141, 146; из Великого Устюга—8, 29, 
48, 80, 81, 144; из Белозерска—2, 5, 113; из У гл и ч а -  
32, 41, 71, 101, 108, 138; из Вологды—119; из Карго
поля—76; иэ Бородавы—78, 79, 89; из Владимира— 
1, 12, 43, 46, 86, 94, 95, 121, 127, 128; из Переславля- 
Залеоского—28, 57; из Суздаля—25, 26, 34, 37, 44, 45, 
50, 68, 83, 84, 87, 97, 98, 106, 133, 135, 147, 150; из 
Нижнего Новгорода—75, 104, 105, 110, 143, 149; из 
Городца—31, 67, 90, 109, 111, 123, 134, 137, 142, 145, 
148; из Балахны —72, 77, 120, 122, 130; из Романова- 
Борисоглебска—103; из Мстеры—131; из Мурома— 
47; из древней Рязанской области—49, 91, 140; из 
Троице-Сергиевой лавры —27, 36, 59, 61, 62, 64; из со
боров Московского К ремля—3, 4, 9, 11; из Новгорода 
Великого—30; иэ Теребужокого погоста—65. Не ука
занные здесь статьи описывают памятники, не имею
щие точно установленного места происхождения.
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димирском соборе '. То время, когда Владимир и 
Ростов были союзниками, запечатлено в выдающем
ся ростовском творении, повторяющем тему всемирно 
известной константинопольской иконы 2, бывшей пал
ладием средневековой России. Уже упоминавшаяся 
ростовская живопись Белозерской (2) в изображениях 
на полях сродни владимирским фрескам XII века.
В привольном художестве Поволжья сохранились от
голоски местных писем. Таковы, например, указан
ные мне Н. Е. Мневой архаические темные, «лопато
образные» лица на некоторых ярославских иконах 
(18, 116), прослеживаемые в ярославских памятни
ках XVI и даж е XVII столетий.
Возможно, что наряду с суздальско-нижегородской 
живописью можно отличить собственно нижегород
ские, даже рязанские письма, а такж е распознать 
местные истоки творчества издавна слывущих устюж
ских иконописцев.

Выставка Ростово-суздальской школы живописи ут
вердила важную роль художества северо-восточной 
Руси в общерусском московском искусстве.

1 См. о дмитровских ф ресках: И г о р ь  Г р а б а р ь .
О древнерусском искусстве. М., 1966, стр. 47 67.
Написанная на кипарисовой доске большая икона 
Богоматери Умиление на троне, произвольно назван
ная в 20-х годах текущего столетия Толгской по мес
ту обнаружения, связана с Грузией (см. Кат. ГТГ, 
№ 162). Это подтверждается обратным изображением 
композиции большой, так наз. Толгской иконы на се
ребряном грузинском кресте-мощевике XIV века в 
Троице-Сергиевой лавре (см. Т. В. Н и к о л а е в а .  
Произведения мелкой пластики X III—XVII вв. За
горск, 1960, стр. 104—105, № 9).

2 Каталог ГТГ, № 5.

В. И. А Н Т О Н О В А



С О К Р А Щ Е Н И Я

Владимирский
музей

Владимиро-Суздальский историко-художественный музей- 
заповедник (в гг. Владимире и Суздале, основан во Влади
мире в 1900 г.).

ВЦНИЛКР Всесоюзная Центральная научно-исследовательская лабора
тория консервации и реставрации (существует с 1958 г.).

ГБЛ Государственная библиотека СССР имени В. И. Ленина.

Горьковский
музей

Горьковский государственный художественный музей 
(в г. Горьком, основан в Нижнем Новгороде в 1896 г.).

ГРМ Государственный Русский музей (в Ленинграде, учрежден 
в Петербурге в 1895 г.).

ГТГ Государственная Третьяковская галерея (в Москве, основана 
в 1856 г.).

ГЦХРМ Государственная центральная художественно-реставрацион
ная мастерская им. академика И. Э. Грабаря (существует 
с 1944 г.).

Загорский
музей

Загорский историко-художественный музей-заповедник 
(в г. Загорске, существует с 1920 г.).

Каталог ГТГ В. И. Антонова, Н. Е. Мнева. ГТГ. Каталог древнерусской 
живописи. Опыт историко-художественной классификации, 
тт. I, II. М., 1963.

Киевский музей Киевский государственный музей русского искусства.

Комиссия Всероссийская реставрационная комиссия при Народном 
комиссариате просвещения РСФСР (1918 — 1924 гг.).

Музей Андрея 
Рублева

Музей древнерусского искусства имени Андрея Рублева 
(в Москве, основан в 1947 г.).

Музей Московского 
Кремля

Государственные музеи Московского Кремля.

ПСРЛ Полное собрание русских летописей.

V реставрационная 
выставка

V выставка произведений изобразительного искусства, рес
таврированных ГЦХРМ.

Ростовский музей Государственный Ярославо-Ростовский историко-архитек
турный и художественный музей-заповедник (в гг. Ярос
лавле и Ростове Ярославском, образован в 1959 г.).

Рыбинский музей Краеведческий музей в г. Рыбинске.

Собр. Собрание.

Стый Святой.

ТОДРЛ Труды отдела древнерусской литературы Института рус
ской литературы АН СССР.

Ташкентский музей Государственный музей искусств Узбекской ССР (в Таш
кенте).

Угличский музей Угличский историко-художественный музей (в Угличе).

Устюжский музей Великоустюжский районный краеведческий музей (в г. Ве
ликом Устюге, существует с 1918 года).

ЦГРМ Центральные государственные реставрационные мастер
ские (в Москве, 1924—1934 гг.).

IV реставрационная 
выставка

IV выставка «Реставрация и консервация произведений ис
кусства».

Ярославский
музей

Государственный Ярославо-Ростовский историко-архитектур
ный и художественный музей-заповедник (в гг. Ярославле и 
Ростове-Ярославском, образован в 1959 г.).

Я. т. Яичная темпера.



ИЛЛЮСТРАЦИИ



ИЛЛЮСТРАЦИИ К СТАТЬЕ



Никола. Деталь иконы Николы с житием. Конец XIV в. ГТГ (40).
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Богоматерь Одигитрия. X III в. (?) Лицевая сторона выносной двухсторонней иконы 
из Игрицкого Песоченского монастыря.

18



Никола. X III в. (?). Оборотная сторона этой же иконы.

19



Дружина Андрея Рублева. Преображение из праздничного чина. Около 1427 г. 
Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

20



Преображение. Вторая половина XV в. Горьковокий музей (75).

27



Дружина Андрея Рублева. Архангел М ихаил, из деисусного чина. Около 1427 
Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

22



Архангел Михаил, из деисусного чина. Н ачало XVI в. Горьковский му; й (110).

23



Феофан Грек. Преображение. 1403 г. ГТГ.

24



Преображение. Около 1516 г. Ярославский музей (99).

25
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Собор Богоматери. Середина XV в. Собр. П. Д. Корина.

26



Дионисий. Собор Богоматери.
Фреска 1500—1502 гг. Ю жная стена собора Ферапонтова монастыря. Копия Н. В. Гусева.

27



Покров Богоматери. Конец XV в. Владимирский музей (87).

28



Дионисий. Покров Богоматери. Фреска 1500—1502 гг 
Западная алтарная арка собора Ферапонтова монастыря. Копия Н. В. Гусева.

29



ИЛЛЮСТРАЦИИ К ОПИСАНИЯМ ПРОИЗВЕДЕНИИ

А1 f

Богоматерь Боголюбская. Около 1100 г. (?). Голова Богоматери. Владимирский музей (1).



ш



Богоматерь Владимирская (так наз. Белозерская). Середина XII в. ГРМ (2).

Богоматерь Владимирская (так наз. Белозерская). Середина XII в. Голова Богоматери. ГРМ (2).





Богоматерь Владимирская (так наз. Белозерская). Середина XII в. Пророк Самуил (?). ГРМ (2).

34



Богоматерь Владимирская (так наз. Белозерокая). Середина XII в. Пророк Исаия. ГРМ (2).

35



Апостолы Петр и Павел. Первая половина X III в. (?). ГРМ (5).

36



Спас Вседержитель. Середина XIII в. Ярославский музей (6).

37



Борис и Глеб. X III в. ГРМ (7).

38



Спас «Златые власы». XIII в. Музей Московского Кремля (9).

39



Богоматерь М аксимовская. 1299 г. Владимирский музей (12).

40
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Явление Архангела Михаила Иисусу Навину. XIII в. Муэей Московского Кремля (11).

41



Собор Архангела Михаила. X III в. Голова Архангела. Устюжский музей (8).

42



Огненное восхождение Пророка Ильи. XIV в. Явление ангела спящему Илье. 
Горьковский музей (31).

43



Никола Зарайский, с житием. Н ачало XIV в. ГРМ (19).

44



Спас Нерукотворный. Конец XIII в. ГТГ (13).

45



Богоматерь Толгская (так. наз. Толгская 2-я). 1314 г. Ярославский музей (17).

Троица Ветхозаветная. Н ачало XIV в. Голова левого ангела. ГТГ (22).
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Спас Вседержитель. Оборот выносной двухсторонней иконы. 1360-е гг. ГТГ (25).

Богоматерь Одигитрия (так наз. Грузинская). 1360-е гг. Выносная двухсторонняя икона. ГТГ (25).





Н икола Зарайский. Конец XIV в. ГТГ (39).

50



Никола. XIV в. Загорокий музей (27).

51



Богоматерь Одигитрия. Конец XIV в. (?) ГРМ (37).

52



Никола и Георгий. Н ачало XIV в. ГРМ (20).

53



Богоматерь Умиление (Владимирская). Н ачало XV в. Владимирский музей (44).

Преображение. 1395 г. Спас в славе. ГТГ (35)





Никола. Конец XV в. Владимирский музей (86).

56



Никола, с "князьями Борисом и Глебом.
Первая половина XVI в. Оборот выносной двухсторонней иконы. Горьковский музей (120).

57



Богоматерь Боголюбская. XV в. Загорский музей (59).

58



Положение ризы и пояса Богоматери. 1486—1489 гг. Музей Андрея Рублева (78).

59





Покров. XV в. Горьковский музей (67).

Богоматерь из деисусного чина. Вторая половина XV в. ГТГ (71).



Покров. Вторая половина XVI в. Горьковский музей (143).

62



Покров. Вторая половина XVI в. Горьковский музей (142).

63



Спас в силах, из деисусного чина. Первая четверть XVI в. (?). Ярославский музей (116).

64



Никола Зарайский, с житием. Н ачало XVI в. Утишение бури. Горьковский музей (105).

65
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Никола Зарайский, с князьями Борисом и Глебом. Первая половина XVI в. Горьковский музей (122).

Архистратиг Михаил. Н ачало XVI в. Рыбинский музей (101).





Богоматерь Умиление (Толгская Подкубенская). XV в. Загорский музей (62).

68



Чудо Дмитрия Солунского, с житием. Первая половина XVI в. Горьковский музей (123).

69



Архангел Михаил, из деисусного чина. XV в. ГТГ (70).

70



Благовещение, с прядущей девицей. Первая половина XVI в. Ярославский музей (118).

71



Архангел Михаил, из деисусного чина. Н ачало XVI в. Горьковский музей (111).

72



Никола Зарайский, с избранными святыми. XVI в. Владимирский музей (131).

73



Никола Можайский, с житием. Конец XV—начало XVI в. ГТГ (91).

74



Чудо Георгия о змне. XVI в. ГТГ (140).

75



Опис а ния  произведений,  
представленных на выставке
Описания составлены Н. А. Маясовой (Музей Московско
го Кремля), Э. С. Смирновой (Русский музей), А. С. Тя- 
ном (Ярославский музей), С. В. Ванд-Поляк (Горьков
ский музей), С. В. Ямщиковым (Владимирский музей), 
Т. В. Николаевой (Загорский музей), Г. И. Вздорновым 
(ВЦНИЛКР), при участии М. А. Реформатской, Н. В. Ро
зановой, Н. Б. Салько (Третьяковская галерея). 
Описания произведений расположены в хронологическом 
порядке, а в его пределах — по алфавиту названий. Опи
сания снабжены сведениями о выставках, где экспони
ровались рассматриваемые произведения, а такж е биб
лиографией. Д ля удобства пользования воспроизведения 
обозначены порядковыми номерами статей-описаний, а 
произведения, воспроизведенные в данном издании, от
мечены звездочками. В конце книги помещен алфавит
ный перечень экспонатов выставки «Ростово-суздальская 
школа живописи», состоявшейся в Государственной 
Третьяковской галерее зимой 1966 — 1967 гг.
Дирекция Государственной Третьяковской галереи выра
ж ает благодарность А. И. Аксеновой (Владимирский му
зей), П. П. Балакину (Горьковский музей), В. П. Митро
фанову (Ярославский музей), И. А. Ивановой (Музей 
имени Андрея Рублева), Н. В. Перцову (Русский музей), 
а такж е реставраторам ГЦХРМ имени И. Э. Грабаря и 
ВЦНИЛКР за участие в подготовке выставки «Ростово
суздальская школа живописи».



1*. БОГОМАТЕРЬ БОГОЛЮ БСКАЯ, С ПОЯСНЫМ ДЕИСУСНЫМ ЧИНОМ 
ИЗ ПЯТИ Ф ИГУР Н А  ВЕРХНЕМ ПОЛЕ. Около 1160 г. (?).

77

Доска липовая, ш понки набивные на кованы х гвоздях.
П аволока, левкас, я . т. 185X 105
Из дворцового собора Рож дества Богородицы в Боголюбове близ 
Владимира.
Собр. Владимирского м узея (инв. В 2972)

Б и б л и о г р а ф и я :

Н.  Н.  У ш а к о в .  Спутник по древнему В ладимиру и городам Влади
мирской губернии, В ладимир, 1913, стр. 153— 155.
«История русского искусства», т. I, М., 1953, стр. 444— 446.
Н. Н. В о р о н и н .  Из истории русско-византийской церковной борьбы 
X II в е к а .— «Византийский временник», X XVI. М., 1965, стр. 200, 
214— 215, 217.
Н. Н. В о р о н и н .  В ладимир— Боголюбово— С уздаль— Юрьев-Поль- 
ской. М., 1965, стр. 110— 111.
И. Э. Г р а б а р ь .  О древнерусском искусстве. М., 1966, стр. 36— 38, 
156, 158.

2*. БОГОМАТЕРЬ ВЛА ДИ М И РСКА Я (т. наз. БЕЛОЗЕРСКАЯ), С ПОЯС
НЫМ И АНГЕЛАМ И В К РУ ГА Х ; Н А  ПОЛЯХ — Ш ЕСТНАДЦА ТЬ 
ПОЯСНЫХ ПРОРОКОВ И Т РИ  СВЯТЫХ Ж Е Н Ы  В К РУ ГЛ Ы Х  К Л Е Й 
МАХ. Середина X II века.

Д оска липовая, ш понки торцовые на кованы х гвоздях.
П аволока, левкас, я. т. 154X 108 
Из Спасопреображенского собора в Белозерске.
Собр. ГРМ (инв. држ . 2116)

Б и б л и о г р а ф и я :
Ю.  А.  О л с у ф ь е в .  Вопросы форм древнерусской ж ивописи.— «Совет
ский музей», 1935, № 6, рис. стр. 24, стр. 26 ; там  ж е, 1936, № 1, 
стр. 72.
В. И. А н т о н о в а .  П ам ятники  ж ивописи Ростова Великого. М.,
Фонд диссертаций ГБЛ, 1947, стр. 38— 43, 82— 85.
И стория русского искусства, т. II. М., 1954, стр. 132, 134, табл.
В. И. А  н т о н о в а. К  вопросу о первоначальной композиции иконы 
В ладимирской Богоматери.— «Византийский временник», X V III. М., 
1961, стр. 204— 205, рис. 7.

3. ВЫНОСНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ И КО Н А : СПАС НЕРУКОТВОРНЫ Й, 
н а  о б о р о т е  — ПРОСЛАВЛЕНИЕ КРЕСТА. Середина X II века.

Н а лицевой стороне — доска с ковчегом, на обороте — без ковчега и 
паволоки, с тонкой подгрунтовкой, ш понки торцовые набивные. 
П аволока, левкас, я . т. 77X 71 
Из Успенского собора Московского К ремля.
Раскры та в Комиссии в 1919 году.
Собр. ГТГ (инв. 14245)



В ы с т а в к и :
В ыставка древнерусской иконописи. М осква, ГИМ, 1926.

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 7.

ЧИ Н  ДЕИСУСНЫЙ, ОПЛЕЧНЫ Й, Н А  ОДНОЙ ДОСКЕ: БОГОМА
ТЕРЬ, СПАС, ИОАНН П РЕД ТЕЧА . Конец X II века.

Доска липовая, ш понки торцовые, набивные на кованы х гвоздях 
(уцелела ниж няя).
Л евкас, я. т. 61X 146
Из Успенского собора Московского К ремля.
Раскры та в ГТГ И. А . Б арановы м  в 1936 году.
Собр. ГТГ (инв. 0159)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 8.

АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ, В РОСТ, ПРЕДСТОЯЩ ИЕ ПОЯСНОМУ 
СПАСУ В ПОЛУКРУГЕ ВВЕРХУ. П ервая половина X III (?) века. 
ПОЯСНЫЕ А Н ГЕЛЫ  У ПРЕСТОЛА НА ВЕРХНЕМ ПОЛЕ — более 
поздние.

Доска липовая, ш понки набивные на кованы х гвоздях.
П аволока, левкас, я. т. 140X 91 
Из Вознесенской церкви в Белозерске.
Раскры та в ГРМ Я. В. Сосиным в 1935— 1936 годах.
Собр. ГРМ (инв. држ . 2095)

Б и б л и о г р а ф и я :

В. И.  А н т о н о в а .  П ам ятники живописи Ростова Великого. М., Фонд 
диссертаций ГБЛ, 1947, стр. 102— 103.
Ю. Н. Д м и т р и е в .  Государственный Русский музей. Путеводитель. 
Древнерусское искусство. Л .—М., 1940, стр. 14.
И стория русского искусства, т. II. М., 1954, стр. 126.

СПАС ВСЕДЕРЖ ИТЕЛЬ, ПОЯСНОЙ. Середина X III века.

Д оска липовая.
П аволока, левкас, я . т. 4 5X 37  
Из Успенского собора в Ярославле.
Раскры та в Ярославском филиале ЦГРМ Ф. А. Модоровым и Г. О. Ч и
риковым в 1920-х годах.
Собр. Ярославского м узея (инв. И-1205)

В ы с т а в к и :
II реставрационная вы ставка пам ятников древнерусской живописи. 
М осква, 1920.
Выставка пам ятников древнерусской живописи. Ярославль, 1924.



Б и б л и о г р а ф и я : 79
А.  И.  А н и с и м о в .  Реставрация пам ятников древнерусской живописи 
в Ярославле. 1919— 1926. М., 1926, стр. 3, 5 (табл.) № 2.
A. Н. Н е к р а с о в .  Древнерусское изобразительное искусство. М., 
1937, стр. 128, рис. 74.
B. И. А н т о н о в а .  П ам ятники ж ивописи Ростова Великого. М., Фонд 
диссертаций ГБЛ, 1947, стр. 103— 104, табл. 30.
И стория русского искусства, т. I. М., 1953, стр. 492, 489 (рис.). 
К аталог Ярославского музея. М., 1964, № 1.
И. Э. Г р а б а р ь .  О древнерусском искусстве. М., 1966, стр. 157, 
162, 166.

7*. БОРИС И ГЛЕБ, В РОСТ. X III век.

Доска липовая, ш понки новые.
П аволока, левкас, я. т. 144X 95 
Из собр. Н. П. Л ихачева.
Собр. ГРМ (инв. држ . 2117)

Б и б л и о г р а ф и я :

П.  И.  Н е р а  д о  в с  к ий .  И кона «Бориса и Глеба» Русского м узея.— 
«Русская икона», № 1, СПб, 1914, стр. 62— 78.
Н. П . С ы ч е  в. Древлехранилищ е пам ятников русской ж ивописи и 
церковной старины .— «Старые годы», 1916, январь— февраль, стр. 11, 
17, 18— 19, табл.
И. Э. Г р а б а р ь .  А ндрей Рублев.— «Вопросы реставрации», № 1. М.,
1926, стр. 61.
N. K o n d a k o v ,  The russian Icon, Oxford,
1927, стр. 62— 65.
Г. В. Ж и д к о в .  М осковская живопись середины XIV века. М., 1928, 
стр. 17 и 61— 62.
D. A i n а 1 о v, Geschichte der russischen M onumentalkunst zur Zeit des Gross- 
fiirstentums Moskau. Berlin u. Leipzig,
1933, стр. 72 — 73, табл. 35-a.
A. И. Н е к р а с о в .  Древнерусское изобразительное искусство. М., 
1937, стр. 129— 130.
B. И. А н т о н о в а .  П ам ятники  ж ивописи Ростова Великого. М., Фонд 
диссертаций ГБЛ, 1947, стр. 108— 109, 141 — 142.
И стория русского искусства, т. I. М., 1953, стр. 500— 504, табл. 
Государственный Русский музей. Путеводитель. Л .— М, 1958, стр. 18.

8*. СОБОР А РХ А Н ГЕЛ А  М И Х А И ЛА . X III век.

Доска липовая, ш понки набивные, торцовые, на деревянны х гвоздях 
и две на обороте, на кованы х гвоздях.
П аволока, левкас, я. т. 165X 118
Из М ихайло-А рхангельского монасты ря в Великом Устюге.
Раскры та в ГЦХРМ А. Н. Барановой.
Собр. Устюжского м узея (инв. 58)



30 В ы с т а в к и :
IV  реставрационная вы ставка. М осква, 1963.

Б и б л и о г р а ф и я :

К аталог IV реставрационной выставки. М., 1963, стр. 7— 8, 11.
С. В. Я м щ и к о в .  Д ревнерусская живопись. Новые откры тия. М., 
1965, табл. 1.

9*. СПАС ОПЛЕЧНЫ Й, В X X  ВЕКЕ ИМЕНУЕМЫЙ «ЗЛАТЫ Е ВЛАСЫ». 
X III век.

Доска липовая, ш понки накладны е поздние.
П аволока, левкас, я . т. 59X 42 
Раскры та в Комиссии.
Собр. М узея Московского К ремля (инв. 5136 соб.)

Б и б л и о г р а ф и я :
А.  А н и с и м о в .  Домонгольский период древнерусской ж ивописи.— 
В кн. «Вопросы реставрации», вып. II, 1928, стр. 141 — 143, рис. 140.
D. A i n а 1 о v. Geschichte der russischen Monumentalkunst zur Zeit des Gross- 
ftirstentums Moskau. Berlin u. Leipzig, 1933, стр. 67— 68.
И стория русского искусства, т. I. М., 1953, стр. 491, рис. стр. 488.
О. З о н о в а .  Х удожественные сокровищ а Московского К ремля. М., 
1963, стр. 7, рис. 3 (цветн.).

10* СПАС НЕРУКОТВОРНЫ Й. X III век.

Доска липовая, без ковчега, ш понки набивные на деревянных гвоздях, 
ниж нее поле опилено.
Л евкас, я . т. 104X 74
Из Н икольской церкви села Нового близ села Кукобои на р. Ухтоме 
в Ярославской области.
Р аскры та в ГТГ Н. Б. Киш иловым в 1966 году.
Собр. ГТГ (инв. 048138)

11.* ЯВЛЕНИЕ А РХ А Н ГЕ Л А  М И Х А И Л А  ИИСУСУ НАВИНУ. X III век.

Доска липовая, без шпонок.
Л евкас, я. т. 50X 36
Из Успенского собора Московского К ремля.
Р аскры та в Комиссии.
Собр. М узея М осковского К ремля (инв. 3474)

Б и б л и о г р а ф и я :
А.  А н и с и м о в .  Домонгольский период древнерусской живописи.
В кн. «Вопросы реставрации», вып. И., 1928, стр. 135— 136, 141, рис. 
стр. 137.
А. Н е к р а с о в .  Древнерусское изобразительное искусство. М., 1937, 
стр. 129, рис. 75.
И стория русского искусства, т. I. М., 1953, стр. 498 500, рис. стр. 503.
О. З о н о в а .  Худож ественные сокровищ а Московского Кремля.
М., 1963, стр. 6 — 7, рис. 2.



12* . БОГОМАТЕРЬ МАКСИМОВСКАЯ. 1299 год. 81
Доска липовая, ш понки набивные на кованы х гвоздях.
П аволока, левкас, я . т. 166X 66 
Из Успенского собора во Владимире.
Р аскры валась в Комиссии в 1918 году и в ГЦХРМ В. П. М алышевым 
в 1961 году.
Собр. Владимирского м узея (инв. В-2816)

Б и б л и о г р а ф и я :
И стория русского искусства, т. I. М., 1953, стр. 474— 476.
И. Э. Г р а б а р ь .  О древнерусском искусстве. М., 1966, стр. 32, 37, 38, 
40— 41, 157— 158, 237.

13*. СПАС НЕРУКОТВОРНЫ Й, Конец X III века.

Доска липовая, ш понка набивная на кованы х гвоздях.
П аволока, левкас, я . т. 8 9 x 7 0
Из Введенской церкви в Ростове Великом. Происходит из древней 
деревянной посадской церкви на Борисоглебской стороне, сгоревшей 
в начале X V III века.
Раскры та в ЦГРМ  Е. А. Домбровской и И. В. Овчинниковым в 
1932 году.
Собр. ГТГ (инв. 25540)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 161.

14. БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТРИЯ. Конец X III — начало X IV  века.

Доска липовая, вверху торцовая ш понка.
П аволока, левкас, я. т. 112X 65 
Р аскры та в ГЦХРМ  в 1952 году.
Собр. Ярославского м узея (инв. И-1210)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Ярославского музея. М., 1964, № 2.

15. НИКОЛА ЗА РА Й С К И Й , С Ж И ТИЕМ  В Ш ЕСТНАДЦАТИ К Л Е Й 
МАХ. Конец X III—начало X IV  века.

П о р я д о к  к л е й м :

1. РОЖДЕСТВО; 2. ПРИВЕДЕНИЕ ВО У ЧЕН И Е; 3. ПОСТАВЛЕ- 
НИЕ В ДИ А К О Н Ы ; 4. ПОСТАВЛЕНИЕ В И ЕРЕИ ; 5. ПОСТАВ- 
ЛЕНИЕ В А РХ И Е РЕИ ; 6. «СТЫЙ НИКО ЛА  ИДЕ В К О РА БЛ И  ПО
СТА ВЛЕН »; 7. «СТЫЙ НИКО ЛА  ПРОГОНЯЕТ БЕСИ ОТ ДРЕВ А »;
8. ИЗБА ВЛЕН И Е АГРИКОВА СЫ НА ВА С И ЛИ Я; 9. ЗАУШ ЕНИЕ 
А Р И Я ; 10. «СТЫЙ НИКОЛА ЯВИСЯ Ц А РЮ  КОНСТАНТИНУ ВО 
СНЕ ПРО ТРИ  М У Ж И »; 11. «СТЫЙ НИКО ЛА  И ЗБА ВИ  ТРИ  М УЖ И 
ИЗ ТЕМ НИЦЫ  НЕПОВИННЫ СУТЬ»; 12. «СТЫЙ НИКО ЛА  И ЗБ А 
ВИ ДМ ИТРИ Я И З ДН А  МОРЯ» ; 13. «СТЫЙ НИКО ЛА  ДАЕТ КОВЕР 
Ж ЕН Е ВДОВИЦЕ»; 14. «ПРЕСТАВЛЕНИЕ СТОГО Н И К О Л Ы »; 
15. «ПРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕМ СТОГО Н И КОЛЫ  И З М ИР В Б А Р »; 
16 «СТЫЙ НИКОЛА ПОЛОЖ ЕН ВО ГРОБ».



Д оска составлена из липового и соснового дерева, ковчег двойной, по
л я  опилены. Н иж нее поле надставлено позднее.
Ш понки набивные.
П аволока, левкас, я. т. 128X 75 
И з села П авлова близ Ростова Великого.
Раскры та И. В. Овчинниковым в 1936 году.
Собр. ГТГ (инв. др. 46)

В ы с т а в к и :
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960. 

Б и б л и о г р а ф и я  :
К аталог ГТГ, № 164.

А РХ А Н ГЕЛ  М И ХАИЛ «ЛОРАТНЫ Й». Около 1300 года.

Доска сосновая, ш понки врезные сквозные.
П аволока, левкас, я . т. 154X 90
Р аскры та частично в Я рославском ф илиале ЦГРМ  Г. О. Чириковым 
в 1919— 1926 годах, полностью в ЦГРМ  И. И. Сусловым в 1932 году. 
Собр. ГТГ (инв. 17304)

В ы с т а в к и :
III реставрационная вы ставка ЦГРМ. М осква, 1960.
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960.

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 163.

БОГОМ АТЕРЬ ТОЛГСКАЯ, т. наз. «ТОЛГСКАЯ 2-я». 1314 год.

Д оска липовая, ш понки врезны е встречные.
П аволока, левкас, я. т. 61X 48  
Из Толгского монасты ря под Ярославлем.
Раскры та в Ярославском ф илиале ЦГРМ  Ф. А. Модоровым и Г. О. Ч и
риковым в 1920-х годах.
Собр. Ярославского м узея (инв. И-1206)

В ы с т а в к и :
Выставка пам ятников древней русской живописи.
Ярославль, 1924.
III реставрационная выставка. М осква, 1927.

Б и б л и о г р а ф и я :
А.  А н и с и м о в .  Реставрация пам ятников древнерусской живописи в 
Ярославле. 1919— 1926. М., 1926, стр. 3, № 1.
А. А н и с и м о в .  П утеводитель по выставке пам ятников древнерус
ской иконописи. М., 1926, стр. 15.
III реставрационная вы ставка. К аталог. М., 1927, стр. 10, № 5.
A. И. А н и с и м о в .  Домонгольский период древнерусской живопи- 
си .— Сб. «Вопросы реставрации». Т. II, М., 1928, стр. 161, 171 — 174, 
179, рис. стр. 166, 167.
B. И. А н т о н о в а .  П ам ятники  ж ивописи Ростова Великого. Фонд 
диссертаций ГБЛ , М., 1947, стр. 107, табл. 34.
К аталог ГТГ, № 162.



История русского искусства, т. I. М., 1953, стр. 494, рис. стр. 499, 501. 
И. Э. Г р а б а р ь .  О древнерусском искусстве. М., 1966, стр. 157, 160, 
162— 166.
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18. И Л ЬЯ  ПРОРОК В ПУСТЫНЕ. Н ачало X IV  века. (?)

Доска липовая, надставлена.
П аволока, левкас, я. т. 97X 73
Раскры та в ГЦХРМ Д. М. Тюлиным в 1950 году. Собр. Ярославского 
м узея (инв. И-235)

Б и б л и о г р а ф и я :

К аталог Ярославского м узея. М., 1964, N° 4.

19*. НИКО ЛА  ЗА РА Й С К И Й , С Ж И ТИЕМ  В ДВ А ДЦ А ТИ  КЛЕЙМ АХ. 
Н ачало X IV  века.

П о р я д о к  к л е й м :

1. РОЖДЕСТВО Н И К О Л Ы ; 2. ПРИВЕДЕНИЕ ВО У ЧЕН И Е; 3. ПО- 
СТАВЛЕНИЕ В Д И А К О Н Ы ; 4. ПОСТАВЛЕНИЕ ВО И Е РЕ И ; 5. П ЕР
ВЫ Й ВСЕЛЕНСКИЙ СОБОР; 6. ПОСРАМ ЛЕНИЕ А Р И Я ; 7. ЧУДО 
О К О РА Б ЕЛ Ь Н И К А Х ; 8. ЯВЛЕНИЕ Н И КОЛЫ  ЦАРЮ  КОНСТАН
ТИНУ; 9. ЯВЛЕНИЕ Н И КОЛЫ  ЕП А РХ У  ЕВЛАВИЮ ; 10. ЯВЛЕНИЕ 
Н И КОЛЫ  ТРЕМ М УЖ АМ  В ТЕМ НИЦЕ; 11. И ЗБА ВЛ ЕН И Е ТРЕХ 
М УЖ ЕЙ QT К А З Н И ; 12. НИКО ЛА  ПОКУПАЕТ КОВЕР У СТА РЦ А ; 
13. НИКОЛА ОТДАЕТ КОВЕР Ж ЕН Е С ТА РЦ А ; 14. ИСЦЕЛЕНИЕ 
БЕСНОВАТЫ Х; 15. И ЗГН А Н И Е БЕСА И З К Л А Д Е З Я ; 16. СПАСЕ
НИЕ ДМ ИТРИ Я СО ДН А  М О РЯ; 17. НИКО ЛА  УВОДИТ ВАСИЛИЯ 
АГРИКОВА СЫ НА ОТ САРАЦИНСКОГО Ц А Р Я ; 18. Н И К О ЛА  ВОЗ
ВРАЩ АЕТ ВАСИЛИЯ А ГРИ К У ; 19. ПРЕСТАВЛЕНИЕ Н И К О ЛЫ ; 
20. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ.
Доска сосновая, ш понки торцовые на деревянны х гвоздях (сохрани- 
лись следы).
П аволока, левкас, я. т. 130X 60
Из села Больш ие Соли на Волге (меж ду Ярославлем и Костромой). 
Раскры та в Ярославском музее Н. И. Б рягины м  в 1928— 1929 годах. 
Собр. ГРМ („нв. држ . 2704)

Б и б л и о г р а ф и я :
В. И.  А н т о н о в а .  П ам ятники ж ивописи Ростова Великого. М „ Фонд 
диссертаций ГБЛ, 1947, стр. 226 — 227, табл. 96 — 98.
И стория русского искусства, т., I. М., 1953, стр. 496, 498.
В. И. А н т о н о в а .  М осковская икона н ачала XIV века из Киева и 
«Повесть о Н иколе Зарайском ». — ТОДРЛ, т. X III. М. — Л ., 1967,
стр. 383, рис. 2.

20*. НИКОЛА И ГЕОРГИЙ, В РОСТ. Н ачало X IV  века.

Доска липовая; две пары  врезны х шпонок, две пары  набивных. 
П аволока, левкас, я . т. 159X 123
Из Гуслицкого монасты ря в М осковской области, основанного для  ис
коренения раскола в 1859 году. Одна из церквей м онасты ря—деревян



н ая У спенская, построенная по преданию митрополитом Фотием 
(1 4 0 9 — 1431), была перенесена в монастырскую  ограду со всею ста
ринною утварью.
Раскры та в ГРМ в 1928— 1929 годах.
Собр. ГРМ <инв- ДРЖ- 2776>

В ы с т а в к и :
В ы ставка Н К П  РСФСР пам ятников ж ивописи в Берлине, К ельне, Гам
бурге, Ф ранкфурте-на-М айне, Вене и Лондоне. 1929.

Б и б л и о г р а ф и я :
Denkmaler altrussischer Malerei. Russische Ikonen vom 12-18. Jahrhundert. 
Ausstellung... Berlin-Konigsberg, 1929, 
стр. 14, № 13.
Ph. Schweinfurth. Geschichte der russischen Malerei im Mittelalter. Haag, 
1930, стр. 300— 301, рис. 113.
В. H. Л а з а р е в .  Новый пам ятник станковой живописи X II в. и об
раз Георгия-воина в византийском и древнерусском искусстве.— «Ви
зантийский временник», т. II. М., 1953, стр. 220, рис. 24.
Н. А. Д е м и н а .  Черты  героической действительности X IV — XV ве
ков в образах людей А ндрея Рублева и худож ников его времени.— 
«ТОДРЛ», X II. М .— Л., 1956, стр. 313, рис. 5.

J. В 1 a n к о £ f. L 'art de la Russie Ancienne. Bruxelles,
1963, табл. 60.

СПАС ВСЕДЕРЖ ИТЕЛЬ ПОЯСНОЙ, С ДВЕНАДЦАТЬЮ  ПОЯСНЫ
МИ АПОСТОЛАМИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫ М И Н А  БОКОВЫХ ПОЛЯХ 
СИМ М ЕТРИЧНО: ПЕТР И ПАВЕЛ, МАТФЕЙ И ИОАНН, Л У КА  И 
М А РК , СИМОН ЗИЛОТ (?) И А Н ДРЕЙ , ИАКОВ ЗЕВЕДЕЕВ И ВАР
ФОЛОМЕЙ, ФОМА И Ф И ЛИ П П . Н ачало X IV  века.

Надписи ф рагментарные.
Доска липовая, без шпонок. Верхнее и ниж нее поле опилены.
П аволока, левкас, я. т. 92X 64
Раскры та И. А. Барановы м  в ГТГ в 1961 году.
Из Ярославского музея.
Собр. ГТГ <инв- ДР- 52)

В ы с т а в к и  :
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960.

Б и б л и о г р а ф и я  :
К аталог ГТГ, № 167.

ТРО И Ц А  ВЕТХОЗАВЕТНАЯ. Н ачало  X IV  века.
НЕИЗВЕСТНЫ Й СВЯТОЙ (фрагмент) X III века.

Доска липовая, ш понки набивные на кованы х гвоздях и две, не дохо
дящ ие до краев, более поздние. Н а торцах следы деревянных гвоздей 
древних шпонок.
П аволока, левкас, я . т. 116X 87
И з церкви К озьмы  и Д ам иана в Ростове Великом.



Р аскры та частично в Ростовском музее Н. И. Б рягины м  и полностью 
в ГТГ И. А. Барановы м  в 1937 году.
Собр. ГТГ (инв. 28763)

В ы с т а в к и :
Выставка икон в честь IV М еждународного съезда славистов.
Москва, ГТГ, 1958.
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960. 

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 166.

БОГОМАТЕРЬ ТОЛГСКАЯ, т. наз. «ТОЛГСКАЯ 3-я». П ервая поло
вина X IV  века.

Доска сосновая(?), ш понки торцовые на деревянных и кованы х 
гвоздях.
П аволока, левкас, я. т. 78X 60 
Из Толгского м онасты ря близ Ярославля.
Раскры та в Ярославском музее Н. И. Б рягины м  в 1927 Году.
Собр. ГРМ (инв. држ . 2703)

Б и б л и о г р а ф и я :
В. И.  А н т о н о в а .  П ам ятники  живописи Ростова Великого. М., Фонд 
диссертаций ГБЛ, 1947, стр. 108, табл. 37, 38.
И стория русского искусства, т. I, М., 1953, стр. 494.
К аталог ГТГ, № 162, стр. 203.

Н ИКОЛА, ПОЯСНОЙ. П ервая половина X IV  века.

Доска липовая, ш понки врезные новые.
П аволока, левкас, я . т. 114X 74
Р аскры та в ГТГ И. И. Сусловым в 1936 году.
Из Ярославского музея.
Собр. ГТГ (инв. др. 47)

В ы с т а в к и :
В ыставка икон в честь IV М еждународного съезда славистов.
М осква, ГТГ, 1958.
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960. 

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 168.

ВЫНОСНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ И КО Н А : БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТ- 
РИ Я  (т. наз. ГРУЗИНСКАЯ). Н а  о б о р о т е  — СПАС ВСЕДЕРЖ И
ТЕЛЬ. 1360-е годы.

Доска липовая. По торцам — ж елезны е скобы.
П аволока, левкас, я. т. 68X 46
Из Покровского собора Покровского монасты ря в Суздале.
Раскры та в ЦГРМ Г. О. Ч ириковы м в 1920 году.
Собр. ГТГ (инв. 12767)



86 В ы с т а в к и :

В ы ставка пам ятников древнерусской иконописи. 
М осква, ГИМ, 1926.
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960. 

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 170

26. ПОКРОВ. 1360-е годы.

Доска липовая, ш понки набивные на деревянны х гвоздях (утрачены). 
П аволока, левкас, я . т. 68X 44
Из Покровского собора П окровского монасты ря в Суздале.
Р аскры та в Комиссии Г. О. Ч ириковы м и Ф. А. Модоровым в 
1919 году.
Собр. ГТГ (инв. 12755)

В ы с т а в к и :
II реставрационная вы ставка. М осква, 1920.
Выставка пам ятников древнерусской иконописи. М осква, ГИМ, 1926. 
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960.

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 171.

27*. НИКОЛА, ПОЯСНОЙ. X IV  век.

Д оска липовая.
П аволока, левкас, я . т. 49X136
По монасты рскому преданию считается келейной иконой Сергия 
Радонеж ского.
Собр. Загорского м узея (инв. 388)

Б и б л и о г р а ф и я :
Е. Г о л у б и н с к и й .  Преподобный Сергий Радонеж ский и созданная 
им Т роицкая лавра. М., 1909, стр. 192.
Ю. А. О л с у ф ь е в .  Иконопись. Сборник «Троице-Сергиева лавра». 
Сергиев, 1919, стр. 71.
Ю. А. О л с у ф ь е в .  Опись икон Троице-Сергиевой лавры  до X V III века 
и наиболее типичны х X V III и X IX  веков. Сергиев, 1920, стр. 20— 21. 
В. И. А н т о н о в а .  П ам ятники  ж ивописи Ростова Великого. М., Фонд 
диссертаций ГБЛ , 1947, стр. 105, 135.
Загорский музей-заповедник. Загорск, 1959, стр. 10.

28. НИКОЛА, С И ЗБРА Н Н Ы М И  СВЯТЫМИ. X IV  век.

Д оска липовая, ш понки врезны е сквозные разновременные. 
П аволока, левкас, я . т. 8 9X 79
Р аскры вается в ГЦХРМ Е. И. Петренко с 1960 года.
Собр. П ереславль-Залесского историко-художественного музея

Б и б л и о г р а ф и я :
С. В. Я м щ и к о в .  Д ревнерусская живопись. Новые откры тия. 
М., 1965, № 28.



29. 87НИКОЛА ПОЯСНОЙ, С Ж И ТИЕМ  В ДВЕН А ДЦ А ТИ  КЛЕЙМ АХ. 
X IV  век (?).

П о р я д о к  к л е й м :

1. РОЖДЕСТВО Н И К О Л Ы ; 2. НИКО ЛА  НЕ ПРИЕМ ЛЕТ М ЛЕКА  В 
СРЕДУ И П Я ТН И Ц У ; 3. ПРИВЕДЕНИЕ ВО У ЧЕН И Е; 4. ПОСТАВЛЕ
Н А  В АРХ И ЕП И СК О П Ы ; 5. ЯВЛЕНИЮ  Ц А РЮ  КОНСТАНТИНУ; 
6. ИЗГНАНИ Е БЕСА И З К Л А Д Е ЗЯ ; 7. ЧУДО О К О РА Б ЕЛ Ь Н И К А Х ; 
8. ИЗВЕДЕНИЕ ДМ ИТРИ Я СО ДН А  М О РЯ; 9. Записано;
10. ИЗБА ВЛЕН И Е ТРЕХ М УЖ ЕЙ ОТ К А З Н И ; 11. ПЕРЕНЕСЕНИЕ 
МОЩ ЕЙ; 12. ЧУДО О КИЕВСКОМ ОТРОЧАТЩ ?).
Д оска липовая, ш понка врезная, сквозная.
П аволока, левкас, я . т. 62X 52
Раскры та Е. А. Домбровской в 1929 году и Н. Б. К иш иловы м в 
1964 — 1967 гг. / 'инв. 8617 \
Собр. Устюжского м узея V 1-22/

30. А РХ А Н ГЕЛ  М ИХАИЛ, ПОЯСНОЙ, И З ДЕИСУСНОГО Ч И Н А . Вторая 
половина X IV  века.

Врезок.
П аволока, левкас, я. т. 86X 63
Из церкви Воскресения на М ячине-озере в Новгороде.
Собр. ГТГ (инв. 12869)

В ы с т а в к и :
Выставка древнерусского искусства. М осква, 1913.
П ервая вы ставка Н ационального музейного фонда. М осква, 1918. 
В ыставка пам ятников древнерусской иконописи. М осква, ГИМ, 1926.

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 22.

31*. ОГНЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ ПРО РО КА  И Л ЬИ , С БОГОМАТЕРЬЮ  
ЗНАМ ЕНИЕ И ПРЕКЛОНЕННЫ М И АНГЕЛАМ И, ОБРАМ ЛЕННОЕ 
Ж ИТИЕМ  В Ш ЕСТНАДЦАТИ КЛЕЙМ А Х. X IV  век.

П о р я д о к  к л е й м :
1. РОЖДЕСТВО И Л ЬИ  И ВИДЕНИЕ С А В А Х А ; 2. ПРИВЕДЕНИЕ ВО 
УЧЕНИЕ; 3. О БЛИ ЧЕНИЕ Я ЗЫ ЧН И К О В ; 4. И Л ЬЯ  В ПУСТЫ НЕ;
5. БЕСЕДА И Л ЬИ  С БОГОМ; ВОСКРЕШ ЕНИЕ СЫ НА ВДОВИЦЫ ; 
7. Ж ЕРТВОПРИНОШ ЕНИЕ ЯЗЫ ЧЕСК И Х  Ж РЕЦ О В ; 8. Ж ЕРТВО
ПРИНОШ ЕНИЕ И Л Ь И ; 9. И Л ЬЯ  П РИ ЗЫ В А ЕТ Ж РЕЦОВ П О К А ЯТЬ
СЯ; 10. ЯВЛЕНИЕ А Н ГЕЛА  СПЯЩ ЕМУ И Л Ь Е ; 11. ПЕРЕХОД И ЛЬИ 
И ЕЛИСЕЯ ЧЕРЕЗ И О РД А Н ; остальные клейма сохранились ф раг
ментарно: 12. ? ;  13. И Л ЬЯ  О БЛИ ЧА ЕТ Ц А РЯ  А Х А В А ; 14. ТЕЛО 
УБИТОГО А Х А В А  ПЕРЕВОЗЯТ НА КОЛЕСНИ ЦЕ; 15. И Л ЬЯ  К А 
РА ЕТ ВОИНОВ Ц А Р Я ; 16. Утрачено.
Н адписи на среднике и клейм ах черные.
Доска сосновая, с двойным ковчегом, вставлена в рам у ; ш понки 
врезные встречные.
П аволока, левкас, я. т. 135X 83



Из Городецкого м узея, ранее — собр. Г. М. П ряниш никова в Городце. 
Раскры та И. А. Б арановы м  в 1926 году.
Собр. Горьковского м узея (ннв. 3)

Б и б л и о г р а ф и я :
Н.  Е. М н е в а .  Д ревнерусская живопись Ниж него Н овгорода.— «ГТГ. 
М атериалы и исследования», т. II. М., стр. 32, табл. 1, 2.
К аталог Горьковского м узея. Горький, 1957, стр. 17.
Горьковский музей. К раткий путеводитель. 1961, стр. 21.

В А РВ А РА , ПОЯСНАЯ. Вторая половина X IV  века.

Доска липовая.
П аволока, левкас, я. т. 7 3 x 5 0  
Из Углича.
Раскры та И. Я. Тюлиным в 1910-х годах.
Собр. ГТГ („нв. 25518)

В ы с т а в к и :
«Русская живопись X IV — XX веков». Варш ава, 1957. 

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 23.
М. В. Щ е п к и н а .  Б олгарская миниатю ра XIV века. М., 1963, стр. 59, 
60.

НИКО ЛА  И  РОСТОВСКИЕ СВЯТИТЕЛИ ИСАИЯ И ЛЕОНТИИ, 
С Ж ИТИЕМ  Н И КОЛЫ  В ДВ А ДЦ А ТИ  КЛЕЙМ А Х. Вторая половина 
X IV  века.

П о р я д о к  к л е й м :

I . РОЖДЕСТВО; 2. ПРИВЕДЕНИЕ ВО У ЧЕН И Е; 3. ПОСТАВЛЕНИЕ 
В ДИ А К О Н Ы ; 4. ПОСТАВЛЕНИЕ В А РХ И Е РЕИ ; 5. НИКОЛА «ИДЕ 
В КО РА БЛИ , ПОСТАВЛЕН»; 6. ЯВЛЕНИЕ ЕП А РХ У  ЕВЛАВИЮ ; 
7. И ЗБА ВЛ ЕН И Е ТРЕХ М УЖ ЕЙ И З ТЕМ НИЦЫ ; 8. «СВЯТОЙ НИКО
Л А  ВЫ Н А Л ДМ И ТРИ Я И З ДН А  МОРЯ» ; 9. ЧУДО О КИЕВСКОМ 
ОТРО ЧАТИ; 10. И ЗБА ВЛ ЕН И Е СА РА Ц И Н А  ИЗ ТЕМ НИЦЫ ;
I I .  ЯВЛЕНИЕ ЦАРЮ  КОН СТА НТИНУ; 12. ИЗБА ВЛЕН И Е ТРЕХ 
М УЖ ЕЙ ОТ К А З Н И ; 13. И ЗБА ВЛ ЕН И Е ЛЮ ДЕЙ ОТ НЕЧИСТОГО 
Д У Х А ; 14. И ЗГН А Н И Е БЕСОВ ИЗ К Л А Д Е ЗЯ ; 15. НИКО ЛА  «КУПИ 
КОВЕР У С ТА РЦ А »; 16. НИКОЛА ОТДАЕТ КОВЕР «Ж ЕНЕ СТАР
ЦЕВЕ»; 17. ЧУДО ОБ АГРИКОВОМ СЫНЕ ВАСИЛИИ: НИКОЛА 
ПОХИЩ АЕТ ВАСИЛИЯ, СЛУЖ АЩ ЕГО Ц А РЮ ; 18. НИКОЛА СТА
ВИТ ВАСИЛИЯ ПЕРЕД РОДИ ТЕЛЯМ И ; 19. ПРЕСТАВЛЕНИЕ НИ
К О Л Ы ; 20. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ.
Доска еловая без ковчега, ш понка набивная, на кованы х гвоздях. 
П аволока, левкас, я. т. 1 1 7 x 8 1
Собр. ГТГ (инв. 14547)

В ы с т а в к и :
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960. 

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 172.



34. <0 ТЕБЕ РАДУЕТСЯ», С ПОЯСНЫМИ ИОАННОМ ПРЕДТЕЧЕЙ, 8 9
ИОАННОМ МИЛОСТИВЫМ И АНАСТАСИЕЙ ПО УГЛАМ ПОЛЕЙ 
(четвертое изображение не сохранилось). В торая половина X IV  века.

Доска липовая, без ковчега, ш понки врезные сквозные.
П аволока, левкас, я. т. 6 0X 48  
Из Покровского м онасты ря в Суздале.
Р аскры та в ЦГРМ.
Собр. ГТГ (инв. 12879)

В ы с т а в к и :

II реставрационная выставка. М осква, 1920.
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960.

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 148.
И. Э. Г р а б а р ь .  О древнерусском искусстве. М., 1966, стр. 157, 162.

35*. П РЕО БРА Ж ЕН И Е. 1395 год.

Доска лиственничная, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я. т. 116X 87
Из церкви П реображ ения села Спас-Подгорье близ Ростова Великого.
Р аскры та в ГТГ И. И. Сусловым в 1940 году.
Собр. ГТГ (инв. др. 66)

В ы с т а в к и :
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960.

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 176.

36. БОГОМАТЕРЬ КОРСУНСКАЯ — УМ ИЛЕНИЕ, ВЛОЖ ЕНН АЯ В 
С К ЛА ДЕН Ь С А РХ А Н ГЕЛА М И  МИХАИЛОМ И ГАВРИИЛОМ НА 
СТВОРКАХ. Средник — конец X IV  века. С кладень и створки — 
X V II век.

Доски липовые.
П аволока, левкас, я. т. 2 8X 23  (средник). Разм ер складня в раскрытом 
виде. 33X 58
Из Троице-Сергиевой лавры .
Раскры та в ГТГ И. А. Барановы м  в 1960 году.
Собр. ГТГ (инв. 17293)

В ы с т а в к и :

Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960. 

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 173.

37*. БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТРИЯ. К онец X IV  века.(?).
В серебряном басменном окладе XV века с изображением поясного 
деисуса, избранны х святых,- Благовещ ения й двух евангелистов.



П аволока, левкас, я . т. 33X 26  
Из Покровского монасты ря в Суздале.
Р аскры та в ГРМ в 1915 году.
Собр. ГРМ (инв. држ . 2059)

Б и б л и о г р а ф и я :
Отчет Русского М узея имп. А лександра III  за  1914 год. Петроград, 
1915, стр. 22.
Н. П. К о н д а к о в .  Р усская икона, т. II. П рага, 1929, табл. 7 (воспр. 
е окладе и без); т. IV (текст, ч. 2). П рага, 1933, стр. 215.
Ю. Н. Д м и т р и е в .  Государственный Русский музей. Путеводитель. 
Древнерусское искусство. Л .—М., 1940, стр. 35.
Государственный Русский музей. Путеводитель. Выпуск первый. М., 
1954, стр. 17.
И стория русского искусства, т. III. М., 1955, стр. 10, 12.
В. И. А н т о н о в а .  И конографический тип П еривлепты и русские 
иконы Богоматери в XIV веке.— В кн. «Из истории русского и запад
ноевропейского искусства». М., 1960, стр. 110, 114.
А. Н. О в ч и н н и к о в .  К  вопросу о владимиро-суздальской живописи 
XV века ,— В кн. «Возрожденные шедевры». М., 1963, стр. 20.
И. Э. Г р а б а р ь .  О древнерусском искусстве. М., 1966, стр. 39— 40, 
157, 160, 162.

ВЫ НОСНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ И КО Н А : БОГОМАТЕРЬ УМИЛЕ
НИЕ, н а  о б о р о т е  — Н ИКОЛА, ПОЯСНОЙ. Конец X IV  века.

Д оска липовая, рукоять утрачена.
П аволока, левкас, я. т. 45X 36 
И з собр. Н. П. Л ихачева.
Собр. ГРМ (инв- ДРЖ- 1598)

Б и б л и о г р а ф и я :
Н.  П.  К о н д а к о в .  Русская икона, т. II. П рага, 1929, табл. 28 ; т. IV 
(текст ч. 2). П рага, 1933, стр. 238.

НИКО ЛА  ЗА РА Й С К И Й . Конец X IV  века.

Д оска сосновая (верх позднее обтесан полукругом, ниж нее поле спи
лено), ш понки набивные на деревянны х и кованы х гвоздях.
Л евкас, я. т. 106X 63
Собр. ГТГ (инв- 12004)

В ы с т а в к и :
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960.

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, N° 174.

НИ К О ЛА , ПОЯСНОЙ, ОКА ЙМ ЛЕННЫ Й НАДПИСЬЮ , С ЖИТИЕМ 
В Ш ЕСТНАДЦА ТИ КЛЕЙМ А Х. К онец X IV  века.

П о р я д о к  к л е й м :
1. РОЖ ДЕСТВО; 2. ПРИВЕДЕНИЕ ВО У ЧЕН И Е; 3. ПОСТАВЛЕНИЕ 
В ДИ А К О Н Ы ; 4. ПОСТАВЛЕНИЕ В А РХ И Е РЕИ ; 5. ИЗБАВЛЕНИЕ



91КО РА БЕЛЬН И КО В ОТ ПОТОПЛЕН ИЯ; 6. ЯВЛЕНИЕ Ц А РЮ  КОН
СТАНТИНУ; 7. СПАСЕНИЕ ДМ И ТРИ Я СО ДН А  М О РЯ; 8. И ЗБ А В 
ЛЕНИЕ ТРЕХ М УЖ ЕЙ ОТ К А З Н И ; 9. И ЗГН А Н И Е БЕСОВ И З К Л А 
Д Е ЗЯ ; 10. ИЗБА ВЛЕН И Е ОТ ТЕМ НИЦЫ  ТРЕХ  КОЛОДНИКОВ; 
11. НИКО ЛА  ПОКУПАЕТ КОВЕР; 12. НИКО ЛА  ОТДАЕТ КОВЕР 
«Ж ЕНЕ СТАРЦЕВЕ» ; 13. ИЗБА ВЛЕН И Е АГРИКОВА СЫ НА ВАСИ
Л И Я ; 14. ЧУДО О ДЕВИЦ Е; 15. «УСПЕНИЕ» Н И К О Л Ы ; 16. П ЕРЕ
НЕСЕНИЕ МОЩЕЙ.
Доска составлена из трех частей : средняя сосновая, а боковые липо
вые. Ш понки торцовые на кованы х гвоздях.
П аволока, левкас, я. т. 122X 80 
Из Введенской церкви в Ростове Великом.
Раскры та в ГТГ И. А. Б арановы м  в 1936 году.
Собр. ГТГ (инв. 28747)

В ы с т а в к и :
Вы ставка в честь IV М еждународного съезда славистов. М осква, ГТГ, 
1958.
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960. 

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 175.

41. БОГОМАТЕРЬ ИЕРУСАЛИМ СКАЯ. Конец X IV — начало XV века.

НА ВЕРХНЕМ ПОЛЕ — ПОЯСНОЙ ДЕИСУС ИЗ П ЯТИ  Ф ИГУР (БЕЗ 
БОГОМАТЕРИ И ИОАННА П РЕДТЕЧИ). НА БОКОВЫ Х ПОЛЯХ 
СИММЕТРИЧНО — ПОЯСНЫЕ Н И К О ЛА  И ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ , 
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ И ИОАНН ЗЛАТОУСТ, ПЕТР МИТРОПОЛИТ 
И ЛЕОНТИЙ РОСТОВСКИЙ, Н А  НИЖ НЕМ  ПОЛЕ И З ПЯТИ ПОЯС
НЫ Х И ЗО БРА Ж ЕН И Й  СОХРАНИЛИСЬ Ф РА ГМ ЕНТАРНО ФЕОДОР 
СТРАТИЛА Т (?) И Н И К И ТА  М УЧЕНИК.
Доска липовая, ш понки врезные односторонние.
П аволока, левкас, я . т. 102X 76 
Из Углича.
Р аскры та в Я рославском ф илиале ЦГРМ  в 1920-х годах.
Собр. Ярославского м узея (инв. И-263)

Б и б л и о г р а ф и я ;
К аталог Ярославского музея. М., 1964, № 5.

НИКО ЛА  ЗА РА Й С К И Й , С ПОЯСНЫМИ СПАСОМ И БОГОМАТЕРЬЮ 
В КРУ ГА Х , ОБРА М ЛЕН Н Ы Й  Ж И ТИЕМ  В Ш ЕСТНАДЦА ТИ К Л ЕЙ 
МАХ. Конец X IV — начало X V  века.

П о р я д о к  к л е й м :
1. РОЖДЕСТВО; 2. НИКО ЛА  «НЕ ПРИЕМ ЛЕТ М ЛЕКА  В СРЕДУ 
И П Я ТН И Ц У »; 3. ПРИВЕДЕНИЕ ВО У ЧЕН И Е; 4. ПОСТАВЛЕНИЕ 
В Д И А К О Н Ы ; 5. ПОСТАВЛЕНИЕ В А РХ И Е РЕИ ; 6. ЯВЛЕНИЕ Ц А 
РЮ  КОНСТАНТИНУ; 7. «СТЫЙ НИКО ЛА  И ЗБА В И  ТРИ  М У Ж А  ОТ 
М Е Ч А »; 8. И ЗБА ВЛ ЕН И Е К О РА Б Л Я  «ОТ П О ТО П А »; 9. НИКО ЛА  
«ЯВИСЯ ТРЕМ М УЖ АМ  В ТЕМ НИЦЕ»; 10. НИКО ЛА  «НАДЕЕТ 
ТРИ  Д Щ ЕРИ »; 11. НИКО ЛА  «ИЗГНА БЕСИ ОТ К Л А Д ЕЗЯ »;



12. «ИЗБАВЛЕНИЕ БЕСНОГО»; 13. НИКОЛА «ИЗВЕДЕ ДМ ИТРИЯ 
И З ДН А  МОРЯ» ; 14. Н И К О ЛА  «ПОСТАВИ АГРИКОВА СЫНА ПРЕД 
ОТЦОМ СВОИМ ОТ СРА Ц Ы Н »; 15. П РЕСТАВЛЕНИ Е; 16. «ПРЕНЕ
СЕНИЕ СТОГО НИКОЛЫ ».
Д оска еловая, ш понки лиственничные, врезные сквозные.
П аволока, левкас, я. т. 119X 77
Собр. ГТГ (инв. 14193)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 177.

БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМ ИРСКАЯ, н а  о б о р о т е  — ГОЛГОФСКИЙ 
КРЕСТ. Н ачало XV века.

Доска липовая, ш понки накладны е (позднейшие).
Л евкас, я . т. 102X 69 
Из Успенского собора во Владимире.
Раскры та в Комиссии в 1918 году.
Собр. В ладимирского м узея (инв. В 2971)

Б и б л и о г р а ф и я :
«М осквитянин». 1849, кн. 7, стр. 41.
В. Д о б р о х о т о в .  П ам ятники древности во Владимире Клязмен- 
ском. М., 1849, стр. 115.
И стория русского искусства, т. III. М., 1955, стр. 144.
Н. А. Д е м и н а  «Троица А ндрея Рублева». М., 1963, стр. 82— 84.
И. Э. Г р а б а р ь .  О древнерусском искусстве. М., 1966, стр. 32, 42, 
196— 198.
В. Н. Л а з а р е в .  Андрей Рублев и его ш кола. М., 1966, стр. 31 — 32, 
табл. 126— 127.

БОГОМАТЕРЬ УМ ИЛЕНИЕ (ВЛАДИМ ИРСКАЯ). Н ачало XV века.

Д оска липовая стесанная, верхнее и ниж нее поля опилены; 
ш понки врезные встречные.
Л евкас, я. т. 38X 26
Из П окровского монасты ря в Суздале.
Р аскры та в ГЦХРМ А. Н. Овчинниковым в 1965 году.
Собр. В ладимирского м узея (инв. СМ29)

БОГОМАТЕРЬ УМ ИЛЕНИЕ (ТОЛГСКАЯ ПОДКУБЕНСКАЯ), С И З
БРА Н Н Ы М И  СВЯТЫМИ Н А  ПОЛЯХ. Н ачало X V  века.

СРЕДНИК ОБРАМ ЛЯЮ Т ЗА К Л Ю ЧЕН Н Ы Е В КРУГИ ПОЯСНЫЕ: 
Н А  ВЕРХНЕМ  ПОЛЕ — АПОСТОЛ ПЕТР, А РХ А Н ГЕЛ  М ИХАИЛ, 
СПАС ВЕТХИЙ ДЕНЬМ И (?), А РХ А Н ГЕЛ  ГАВРИИЛ, АПОСТОЛ 
П А В ЕЛ ; Н А  БОКОВЫ Х П ОЛЯХ СИММЕТРИЧНО — ИОАНН ЗЛ А 
ТОУСТ, ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ , ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ, НИКОЛА, 
И Л ЬЯ  ПРОРОК, К Н Я ЗЬ БОРИС, Н И К И ТА , К Н Я ЗЬ ГЛЕБ, А РХ И 
ДИ АКОН СТЕФАН, СВЯТИТЕЛЬ ВЛАСИЙ, ФРОЛ, М И Н А ; НА 
НИЖ НЕМ  ПОЛЕ — Л А ВР, КОЗЬМ А, ДАМ ИАН, ДМ ИТРИЙ, 
ТАТЬЯНА.



93Доска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я. т. 67X 55 
Из Покровского монасты ря в Суздале.
Реставрирована в ГЦХРМ Л. Н. Овчинниковой в 1965 — 1966 годах. 
Собр. Владимирского м узея (инв. СМ 68)

46. НИКОЛА ЗА РА Й С К И Й , С Ж И ТИЕМ  В ВОСЕМНАДЦАТИ К Л Е Й 
МАХ. Н ачало XV века.

П о р я д о к  к л е й м :

1. РОЖДЕСТВО Н И К О Л Ы ; 2. КРЕЩ ЕН И Е; 3. ОБУЧЕНИЕ ГРАМО
ТЕ; 4. НИКО ЛА  «НЕ ПРИЕМ ЛЕТ М ЛЕКА В СРЕДУ И В П ЯТН И 
ЦУ»;  5. ПОСТАВЛЕНИЕ В Д И А К О Н Ы ; 6. ЯВЛЕНИЕ ЦАРЮ  
КОНСТАНТИНУ; 7. ПОСТАВЛЕНИЕ В ЕПИСКО ПЫ ; 8. ЯВЛЕНИЕ 
ЕП А РХ У  ЕВЛАВИЮ ; 10. ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО; 11. ЯВЛЕ
НИЕ ТРЕМ М УЖ АМ  В ТЕМ НИЦЕ; 12. ЧУДО ОБ АГРИКОВОМ СЫ
Н Е; 13. ЧУДО О К О РА Б ЕЛ Ь Н И К А Х ; 14. СПАСЕНИЕ ДМ ИТРИ Я ОТ 
ПОТОПЛЕНИЯ; 15. ЧУДО О КОВРЕ; 16. ИЗГН А Н И Е БЕСОВ ИЗ 
К Л А Д Е ЗЯ ; 17. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩ ЕЙ Н И К О Л Ы ; 18. ПОГРЕБЕ
НИЕ.
Доски липовые, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я . т. 153X 118
Раскры та Ф. А . Модоровым и И. Я. Челноковым под наблюдением 
Н. П. Сычева в 1945 году.
Собр. В ладимирского м узея (инв. 413)

47. БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТРИЯ, н а  о б о р о т е  (без паволоки) — ГОЛ- 
ГОФСКИЙ КРЕСТ. П ервая четверть X V  века.

Доска липовая, ш понки односторонние, врезные.
П аволока, левкас, я . т. 87X 57
Из собора Рож дества Богоматери в Муроме.
Р аскры та И. И. Сусловым в 1935— 1936 годах.
Собр. ГТГ (инв. 30532)

В ы с т а в к и :

Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960. 

Б и б л и о г р а ф и я  :
К аталог ГТГ, № 249.

СЕРАПИОЩ ?)
СПАС НЕРУКОТВОРНЫ Й. 1447 год(?).

Доска липовая, ш понки врезные встречные (утрачены).
П аволока, левкас, я. т. 1 0 8 x 9 5  
Из Спасской церкви Великого Устюга.
Раскры вается в ГТГ В. О. К ириковы м в 1964 — 1967 годах.
Собр. ГТГ (инв. п. 34577)

В ы с т а в к и  :
«Северные письма». ГТГ, 1964— 1965.



94 Б и б л и о г р а ф и я :
«Устюг Великий». М атериалы  для  истории города X V II и X V III сто
летий М., 1883, стр. 1.
A. А. Т и т о в .  Летопись В еликоустю ж ская по Брагинскому списку. 
М., 1903, стр. 2.
Б. И. Д у н а е в .  Северорусское граж данское и церковное зодчество. 
Город В еликий Устюг. М., 1914, стр. 16, 21, 22.
И в а н  Е в д о к и м о в .  Север в истории русского искусства. Вологда 
1921, стр. 98.
B. И. А н т о н о в а .  Государственная Т ретьяковская галерея, крат
кий  очерк. М., 1967.

49. П А РА С КЕВ А  П Я ТН И Ц А . XV век (1437— 1448 годы).
Н адпись на фоне вверху справа ки н о вар н ая :.. (ГЛ)А(ГОЛ)ЕМАЯ

(ПАР)АСКОВЕЯ
Летопись по правому полю черная:
«..потуж ьникы  на п ам ять а писана бы(сть). М(еся) ца августа. 29. при 
княж еньи  в (е)ликого княз(я) И вана Ф едоровича при еп(иско) пе Ио 
(не)...» В еликий князь  рязанский Иван Ф едорович впервые упомина
ется в летописях около 1430 г. Умер он в 1456 г. Епископ рязанский 
и муромский Иона заним ал каф едру с 1437 по 1448 г. Н а основании 
этих данны х икону можно датировать 1437 — 1448 гг.
Д оска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я . т. 125X 77 
Из Рязанского музея.
Р аскры та во В Ц Н И Л К Р Е. М. К ристи в 1965 — 1967 годах.
Собр. Таш кентского м узея (инв. 1102)

50. Н И К О ЛА  ЗА РА Й С К И Й  (сохранился фрагментарно), С ЧЕТЫ РН А Д 
ЦАТЬЮ  КЛЕЙМ А М И Ж И ТИ Я . П ервая половина XV века.

П о р я д о к  к л е й м :
1. РОЖДЕСТВО Н И К О Л Ы ; 2. ПРИВЕДЕНИЕ ВО У ЧЕН И Е; 3. ПО- 
СТАВЛЕНИЕ В ДИ А К О Н Ы ; 4. ПОСТАВЛЕНИЕ В ЕПИСКОПЫ ;
5. ЧУДО О К О Р А Б ЕЛ Ь Н И К А Х ; 6. И ЗГН А Н И Е БЕСОВ И З КЛ А Д Е
ЗЯ ; 7. ЯВЛЕНИЕ Ц А РЮ  КОН СТА НТИНУ; 8. ЯВЛЕНИЕ МУЖАМ 
В ТЕМ НИЦЕ; 9. И ЗБА ВЛ ЕН И Е ТРЕХ  М УЖ ЕЙ ОТ К А З Н И ; 10. И З
БА ВЛЕН И Е ДМ ИТРИ Я ОТ ПОТОПЛЕН ИЯ; 11 — 13. Сохранились 
ф рагм ентарно; 14. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ.
Д оска липовая, ш понки сквозны е встречные.
Л евкас, я. т. 8 4X 54
Из П окровского м онасты ря в Суздале.
Раскры та в ГЦХРМ  К. Р. Ш ейнкманом в 1965— 1966 годах.
Собр. В ладимирского м узея (инв. СМ-24)

51. Н И К О ЛА  ОПЛЕЧНЫ Й, С ПОЯСНЫМИ ДЕИСУСОМ И И ЗБ РА Н Н Ы 
МИ СВЯТЫМИ Н А  ПОЛЯХ. П ервая половина XV века.

Н А  П ОЛЯХ СИММЕТРИЧНО СВЕРХУ В Н И З: ПЕТР, ПАВЕЛ, ВАСИ
ЛИ Й  ВЕЛИКИЙ , ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ, ДМ ИТРИЙ, ГЕОРГИЙ,



ПАРАСКЕВА, ЕК А ТЕРИ Н А , ИУЛИ А Н , ЕВСТАФИЙ, НЕИЗВЕСТНАЯ 
МУЧЕНИЦА.
Доска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я. т. 74X 54
Из церкви Л еонтия на Заровье в Ростове Великом.
Собр. ГТГ (инв. др. 50)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог, ГТГ, М» 178.

ЧИН ДЕИСУСНЫЙ, В РОСТ. П ервая половина XV века.

ИОАНН П РЕД ТЕЧА . 125X 56 (инв. 12051)
А РХ А Н ГЕЛ  ГАВРИИЛ. 123X 54 (инв. 14322)
Доски липовые, ш понки врезные встречны е— у Предтечи, сквозные 
у А рхангела.
П аволока, левкас, я. т.
Собр. ГТГ

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 179.

БОРИС И ГЛЕБ, В РОСТ. Середина XV века.

Доска еловая, ш понки врезные сквозные.
Л евкас, я. т. 119X 57
Р аскры та частично В. П. Гурьяновым в начале XV века, полностью 
в ГТГ А. В. К ириковы м в 1954 году.
Из Ростовского музея.
Собр. ГТГ (инв. 28611)

В ы с т а в к и :
В ыставка достижений СССР в области науки , техники и культуры . 
Нью-Йорк, 1959.
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960. 

Б и б л и о г р а ф и я :

К аталог ГТГ, № 180.

НИКОЛА, ОПЛЕЧНЫ Й, С Ж И ТИЕМ  В ДВ ЕН А ДЦ А ТИ  КЛЕЙМ А Х. 

Середина XV века.

П о р я д о к  к л е й м :
1. РОЖДЕСТВО Н И К О Л Ы ; 2. ВОСПИТАНИЕ Н И К О Л Ы ; 3. К РЕЩ Е
Н И Е; 4. ПРИВЕДЕНИЕ ВО У ЧЕН И Е; 5. ПОСТАВЛЕНИЕ В И ЕРЕИ ;
6. ПОСТАВЛЕНИЕ В А РХ И Е РЕИ ; 7. И ЗБА ВЛ ЕН И Е ТРЕХ  МУЖЕЙ 
И З ТЕМ Н И Ц Ы ; 8. СПАСЕНИЕ ТРЕХ М УЖ ЕЙ ОТ К А З Н И ; 9. ИЗВЕ- 
ДЕНИЕ ДМ И ТРИ Я СО ДН А  М О РЯ ; 10. ВОЗВРАЩ ЕНИЕ АГРИКОВА 
СЫ Н А ; 11. ПРЕСТА ВЛЕН И Е; 12. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ.
Доска липовая, ш понки врезные односторонние.
Л евкас, я. т. 56X 42
Собр. ГТГ <инв' 14269>

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 182.



96 55. Н И К О ЛА  С БЕССРЕБРЕНИКА М И КОЗЬМОЙ И ДАМИАНОМ, В 
РОСТ. Середина XV века.

Доска липовая, ш понки врезные односторонние 
Л евкас, я . т. 56X 42
Собр. ГТГ (инв. 12928)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, 181.

56. ЧУДО ГЕОРГИЯ О ЗМИЕ. Середина XV века.
Д оска липовая, по верхнему и ниж нему краям  дублирована.
Л евкас, я . т. 75X 55
Собр. ГТГ (инв. 17306)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 183.

57. АПОСТОЛЫ П ЕТР И ПАВЕЛ, В РОСТ. XV век.

Доска липовая (?), без шпонок.
П аволока, левкас, я . т. 105X 82 
Из П окровской церкви в П ереславле-Залесском.
Собр. П ереславль-Залесского историко-художественного музея.

58. А РХ А Н ГЕЛ  М И ХАИЛ, «ЛОРАТНЫ Н». XV век.

Доска сосновая, ш понка врезная сквозная.
П аволока, левкас, я . т. 113X 86
Собр. ГТГ (инв. 14560)

Б и б л и о г р а ф и я  :
А.  Н.  Н е к р а с о в .  Древнерусское искусство. М., 1937, рис. 139. 
К аталог ГТГ, № 184.

,9 *- БОГОМАТЕРЬ БОГОЛЮ БСКАЯ. XV век.

Доска липовая без шпонок.
П аволока, левкас, я. т. 19X 13
В серебряном басменном золоченом окладе того же времени.
Собр. Загорского м узея (инв. 4947)

Б и б л и о г р а ф и я :
Ю.  А.  О л с у ф ь е в .  Опись икон Троице-Сергиевой лавры . Сергиев, 
1920, стр. 107— 108, № 73/24.

60. БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМ ИРСКАЯ. XV век.
Д оска липовая, с двойным ковчегом, ш понки врезные встречные. 
П аволока, левкас, я. т. 31X 24
Собр. ГТГ (инв. 17407)

Б и б л и о г р а ф и я  :
К аталог ГТГ, № 185.



61. БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТРИЯ. XV век. 97
Д оска липовая, без шпонок.
П аволока, левкас, я. т. 2 6X 19
В серебряном басменном золоченом окладе того ж е времени. 
Привезена княгиней Н еонилой при погребении кн язя  А ндрея А лек
сандровича Ростовского в Троице-Сергиевом монастыре.
Н а обороте по сорочке вдоль правого кр ая  иконы  — ф рагм ентарная 
надпись в две строки.
Собр. Загорского м узея (инв. 4958)

Б и б л и о г р а ф и я :
Ю.  А.  О л с у ф ь е в .  Опись икон Троице-Сергиевой лавры . Сергиев, 
1920, стр. 107, № 72/22.
А . М. К у р б а т о в а .  Н адписи на произведениях иконописи X IV — 
X V II веков.— В кн. «Сообщения Загорского м узея», вып. 2. Загорск, 
1958, стр. 80, № VI, изображение на отдельной вклейке.

62*. БОГОМАТЕРЬ УМ ИЛЕНИЕ (ТОЛГСКАЯ ПОДКУБЕНСКАЯ). XV век.

Д оска липовая, без шпонок.
П аволока, левкас, я . т. 23X 17
В серебряном басменном золоченом окладе того ж е времени.
Во Вкладной книге 1673 г. (л. 406) М арья Х лолова дает Троицкому 
монастырю  вотчину по своем м уж е — Нехорош ем А лександровиче 
Хлопове в 1579 году. Н а обороте доски видны следы древней надписи 
чернилам и в одну строку, где можно прочесть слово «Хлопова».
Собр. Загорского м узея (инв. 5601)

В ы с т а в к и :
Выставка в П ариж е, 1937.

Б и б л и о г р а ф и я  :
Ю.  А.  О л с у ф ь е в .  Опись икон Троице-Сергиевой лавры . Сергиев, 
1920, стр. 107, № 71/12.

63. БОГОМАТЕРЬ УМ ИЛЕНИЕ, ОП ЛЕЧН А Я. X V  век.

Доска липовая, ш понка врезная.
П аволока, левкас, я . т. 4 2 X 35  
Из Успенского собора в Ярославле.
Раскры та в Ярославском ф илиале ЦГРМ  Н. И. Б рягины м  в 1929 году 
Собр. Ярославского м узея (инв. И-1146)

Б и б л и о г р а ф и я :

К аталог Ярославского м узея. М., 1964, № 9.

ЛЕОНТИЙ РОСТОВСКИЙ, В РОСТ. XV век.

Д оска липовая, ш понка врезная.
П аволока, левкас, я . т. 29X 23
В серебряном басменном золоченом окладе того ж е времени.
Собр. Загорского м узея (инв. 5602)



98 В ы с т  агвк иг
«Искусство X IV — XV веков». Сергиев, 1924.
Выставка в П ариж е, 1937.

Б и б л и о г р а ф и я :
Н.  П.  Л и х а ч е в .  М атериалы  для истории русского иконописания. 
А тлас снимков, ч. 1, Спб., 1906, т. CCXLVII, № 457.
Ю. А. О л с у ф ь е в .  Опись икон Троице-Сергиевой лавры . Сергиев, 
1920, стр. 86, № 15/184.
Ю. А . О л с у ф ь е в .  И скусство X IV и XV веков. Выставка при музее
б. Троице-Сергиевой лавры. 1924 год. Сергиев, 1924, стр. 7, № 15.
Ю. А. О л с у ф ь е в .  П араллельность и концентричность в древней 
иконе, к ак  признаки  диатаксической организованности. Сергиев, 
1927, стр. 8.

65. Н И К О ЛА  ЗА РА Й С К И Й , С Ж И ТИЕМ  В ВОСЕМНАДЦАТИ К Л ЕЙ 
МАХ. XV век (?).

П о р я д о к  к л е й м :

1. РОЖДЕСТВО Н И К О Л Ы ; 2. «СТОГО НИКОЛУ ПРИВЕДОШ А ОЦЬ 
М АТИ Н А  О УЧЕНЬЕ К ГРАМОТЕ» ; 3. ПОСТАВЛЕНИЕ В ДИ АКО
Н Ы ; 4. «НИКОЛУ СТАВИТЬ В П О П Ы »; 5. «НИКОЛУ СТАВИТЬ В 
М ИТРОПОЛИТЫ »; 6. «СТЫ НИКО ЛА  ЛВИСН КОСТЯНТИНУ Ц А 
РЮ  СО АВЛАВЬЕМ  ВО СН Е»; 7. «СТЫ НИКО ЛА  ЯВИ ТРЕМ МУ
Ж ЕМ  В ТЕМ Н И Ц I» ; 8. «СТЫ НИКО ЛА  И ЗБА ВИ  ТРИ М У Ж А  ОТ 
СМ ЕРТИ »; 9. СТЫ НИКО (ЛА) И ЗБА В И  К О РА БЛ Ь ОТ ПОТОПА» ; 
10. «СТЫ Н И К О ЛА  ИЗВЕДЕ ДМ ИТРИ Я И З ДН А  М О РЯ»; 11. «СТЫ 
НИКО ЛА  КУ ПИ КОВЕРЪ ОУ БЛГОВЕРНА М У Ж А »; 12. «СТЫ Н И 
КОЛА ПРИНЕСЕ КОВЕР И ВДА КОВЕ(Р) (Ж Е) НЕ СТАРЦЕВЕ»;
13. «СТЫ НИКО ЛА  ВОСХИТИ ВАСИЛИЯ СНА АГРИКОВА ОТ Ц РА  
СОРОЧИНСКОГО»; 14. ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ВАСИЛИЯ А ГРИ К У ; 
15. И ЗГН А Н И Е БЕСА И З К Л А Д Е З Я ; 16. ПРЕСТАВЛЕНИЕ НИКО
Л Ы ; 17. ПЕРЕНЕСЕНИЕ М ОЩ ЕЙ; 18. ЧУДО ОТ ИКО НЫ  НИКОЛЫ . 
Д оска липовая, сохранилась н акл ад н ая  ш понка на деревянных гвоз- 
дях, и следы такой ж е ниж ней и двух диагональны х ш понок (следы 
гвоздей). Н а ниж нем  торце— более поздняя ш понка, прибитая круп
ными ж елезны м и гвоздями. Средник отделен от клейм  округлым 
валиком.
П аволока, левкас, я. т. 129X 77
Из Георгиевской церкви Теребужского погоста близ Старой Ладоги 
(возможно, происходит из трапезной Н икольской церкви).
Р аскры та в ГРМ И. Я. Челноковы м и А. Н. Суворовой в 1934— 1935 
годах.
Собр. ГРМ (инв. држ . 2091)

Б и б л и о г р а ф и я :

В. Н.  Л а з а р е в .  Искусство Новгорода. М — Л., 1947, стр. 95. 
И стория русского искусства, т. И,. М., 1954, стр. 225.
В. К. Л а у р и н а .  С танковая живопись Новгорода Великого 70-х гг. 
X III в. — X IV  в. М., 1954 (рукопись диссертации, стр. 167— 168).
В. И. А н т о н о в а .  М осковская икона н ачала X IV в. из Киева и 
«Повесть о Н иколе Зарайском ». ТОДРЛ, т. X III. М .— Л., 1957, стр. 384, 
рис. 3.



Е. М. К р и с т и ,  С. В. Я м щ и к о в .  Два пам ятника новгородской 
станковой ж ивописи из Дмитровского краеведческого м узея. — «Воз
рожденные шедевры». М., 1963, стр. 29, примечание I.
Э. С. С м и р н о в а .  Ж ивопись Обонежья X IV — X V II веков. М., 1965 
(рукопись диссертации), стр. 90— 97.

ПА РА С КЕВ А  П ЯТН И Ц А , В РОСТ, С Ж ИТИЕМ  В ДВЕН А ДЦ А ТИ  
КЛЕЙМ АХ. XV век.

П о р я д о к  к л е й м :

1. НАСТАВЛЕНИЕ П А РА С К ЕВ Ы ; 2. ПА РА С КЕВ А  ПОУЧАЕТ ВЕРЕ 
ХРИСТОВОЙ; 3. ПА РА С КЕВ А  У ИГЕМ ОНА; 4. ПА РА С КЕВ А  В 
ТЕМ НИЦЕ; 5. ИСТЯЗАНИЕ С К РЕБК А М И ; 6. И ЗБИ ЕН И Е ВОЛОВЬ
ИМИ Ж И Л А М И ; 7. СОКРУШ ЕНИЕ ИДОЛОВ; 8. ПАРАСКЕВЕ ЯВ
ЛЯЕТСЯ БОГОМАТЕРЬ.
Д оска сосновая, ш понки врезны е встречные.
Л евкас, я . т. 48X 35
Собр. ГТГ (инв. 13457)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 187.

ПОКРОВ. XV век.

Д оска липовая, ш понки врезны е односторонние.
П аволока, левкас, я . т. 70X 52
Из Городецкого музея, ранее собр. Г. М. П ряниш никова в Городце. 
Раскры та в ГЦХРМ Д. М. Тюлиным в 1949 году.
Собр. Горьковского м узея (инв. 148)

РОЖДЕСТВО БОГОМАТЕРИ. X V  век (?).

В серебряном басменном окладе того ж е времени.
Доска липовая, ш понка врезная односторонняя.
П аволока (?), левкас, я . т. 32X 24 
Из Покровского м онасты ря в Суздале.
Раскры та в Русском музее Н. И. Брягины м  в 1915 году.
Собр. ГРМ (инв. држ . 2131)

Б и б л и о г р а ф и я :
Отчет Русского м узея имп. А лександра III  за 1914 год. П етроград, 
1915, стр. 22.
В. И. А н т о н о в а .  П ам ятники  ж ивописи Ростова Великого, М., 
Фонд диссертаций ГБЛ, 1947, стр. 124.
Ю. Н. Д м и т р и е в .  Государственный Русский музей. Путеводитель. 
Древнерусское искусство. Л .—М., 1940, стр. 35.
Государственный Русский музей. Путеводитель. Вып. I. М., 1954, 
стр. 17, рис. стр. 147.
«История русского искусства», т. III. М., 1955, стр. 10, 12, рис. 
стр. 13.
«СССР. Древние русские иконы». Нью-Йорк, ЮНЕСКО, 1958, рис. 
стр. 15.



А. Н. О в ч и н н и к о в .  К  вопросу о владимиро-суздальской живописи 
XV века.— «Возрожденные шедевры». М., 1963, стр. 20.
И. Э. Г р а б а р ь .  О древнерусском искусстве. М., 1966, стр. 39.

СРЕТЕНИЕ. XV век.

Доска сосновая, ш понки врезные, сквозные.
Л евкас, я . т. 61X 41
Собр. ГТГ (инв. 12012)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 76.

Ч И Н  ДЕИСУСНЫЙ, ПОЯСНОЙ. XV век.

А РХ А Н ГЕЛ  М И Х А И Л 9 3 X 6 8  (инв. 28610)
АПОСТОЛ ПЕТР 9 1X 68  (инв. 28761)
Доски липовые, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я. т.
И з церкви села И ваш кова близ Ростова Великого. Ранее находился в 
селе Гуменец. О стальные иконы этого ч и н а : Спас, Богоматерь, А рхан
гел Гавриил и апостол П авел хранятся в музее Ростова Великого. 
Р аскры ты : архангел М ихаил— частично в Ростовском музее и пол- 
ностью в ГТГ В. А. К ириковы м в 1966 году; апостол Петр в ГТГ 
И. В. Овчинниковым в 1940 году.
Собр. ГТГ

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 188.

БОГОМАТЕРЬ И З ДЕИСУСА. Вторая половина XV века.

Н а ф оне— лепной левкас X V III века.
Н а обороте надпись: «Возобновлена сия святая икона в 1877 г., а 
написана в 1061 году».
Д оска липовая, опилена внизу и по сторонам ; ш понки врезные сквоз
ные.
П аволока, левкас, я. т. 119X 82 
Из церкви Дм итрия Солунского в Угличе.
Раскры та в ГТГ В. О. К ириковы м в  1966 году.
Собр. ГТГ (инв- 21461а)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 990.
В. И. А н т о н о в а .  Государственная Третьяковская галерея, краткий 
очерк. М., 1967.

ВЫНОСНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ И КО Н А : БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТ- 
РИ Я , н а  о б о р о т е  — СНЯТИЕ СО КРЕСТА. В торая половина XV 
века.

Н адписи на обороте и полях киноварные.



Доска липовая (?), рукоять утрачена.
П аволока, левкас, я . т. 72X 62 
Из Воскресенской церкви в Б алахне.
Р аскры та И. А . Барановы м  в 1929 году.
Собр. Горьковского м узея (инв. 8)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Горьковского м узея. Горький, 1957, стр. 17.
Н. Е. М н е в а .  Д ревнерусская живопись Н иж него Н овгорода.— В к н . : 
«ГТГ. М атериалы  и исследования», т. II. М., 1958, стр. 32 — 33, 
табл. 3— 5.
Горьковский музей. К раткий путеводитель. Горький, 1961, стр. 20, 22.

КОЗЬМА И ДАМ ИАН, ПРЕДСТОЯЩ ИЕ БОГОМАТЕРИ ЗНАМ ЕНИЕ. 
Вторая половина XV века.

Доска липовая, ш понки врезные односторонние.
П аволока, левкас, я . т. 72X 51
Собр. ГТГ (инв. 15007)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 189.

НИКОЛА, ПОЯСНОЙ. Вторая половина XV века.

Доска липовая, ш понки врезные односторонние.
П аволока, левкас, я. т. 57X 40
Собр. ГТГ (инв. 15000)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 190.

П РЕО БРА Ж ЕН И Е. Вторая половина XV века.

Доска липовая, ш понки врезны е односторонние.
П аволока, левкас, я . т. 110X 83
Из собр. Д. В. Сироткина в Н иж нем  Новгороде.
Собр. Горьковского м узея (инв. 200)

Б и б л и о г р а ф и я :
Н.  Е. М н е в а .  Д ревнерусская живопись Ниж него Н овгорода.— «ГТГ. 
М атериалы  и исследования», т. II. М., 1958, стр. 33, табл. 6.

ЧИ Н  П РА ЗД Н И Ч Н Ы Й . Вторая половина X V  века.

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ  ИОАНН А ПРЕДТЕЧИ. 9 1X 64  (инв. Ж 7) 
ТА Й Н А Я ВЕЧЕРЯ 9 0 X 64  (инв. Ж 6)
ВОСКРЕСЕНИЕ— СОШЕСТВИЕ ВО АД. 9 1X 60  (инв. 14316)
СНЯТИЕ СО КРЕСТА 9 1X 62  (инв. 12040)
ПОЛОЖ ЕНИЕ ВО ГРОБ 9 1X 63  (инв. 12041)
Доски липовые, ш понки врезны е встречны е; Полож ение во гроб — 
врезные односторонние.



102 П аволока, левкас, я. т.
Происходит, по сведениям П. И. Ю кина, из Каргополя. Приобретены 
в Городце на Волге.
Собр. Киевского м узея (первые две), собр. ГТГ (последние три). 
В ы с т а в к и  :
Выставка древнерусского искусства. М осква, 1913.
(Снятие со креста, Полож ение во гроб)
«Русская живопись X IV — XX веков». Варш ава, 1957 (Воскресение— 
Сошествие во ад)

Б и б л и о г р а ф и я :
И стория русского искусства, т. И. М., 1954, стр. 168— 170.
К аталог Киевского м узея. Киев, 1955, стр. 9.
СССР. «Древние русские иконы». Нью-Йорк, ЮНЕСКО, 1958, табл. XI 
(Снятие со креста), табл. X II (П оложение во гроб), табл. X III (Усекно
вение главы), табл. X IV  (Тайная вечеря).
Konrad Onasch. 1копеп. Berlin, 1961, табл. 34, стр. 361— 362 (Тайная ве
черя); табл. 104, 105, стр. 390— 391 (Снятие со креста и Положение 
во гроб).
К аталог ГТГ, № 105— 107.

77. ЧУДО О Ф ЛОРЕ И ЛАВРЕ. Вторая половина XV века (?).

Доска липовая, ш понки врезные сквозные.
П аволока, левкас, я . т. 88X 71 
И з церкви Бориса и Глеба в Балахне.
Собр. Горьковского государственного историко-архитектурного музея- 
заповедника (инв. 9927)

78*. ПОЛОЖ ЕНИЕ РИ ЗЫ  И ПОЯСА БОГОМАТЕРИ. 1486— 1489 годы.

Доска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я. т. 69X 56
Из церкви П олож ения ризы  Богоматери села Бородава близ Ф ерапон
това монастыря.
Раскры та в музее А ндрея Рублева В. Е. Брягины м  в 1958 году.
Собр. м узея А ндрея Рублева (инв. 057)

В ы с т а в к и  :
IV реставрационная вы ставка. М осква, 1963.

Б и б л и о г р а ф и я :
Ю.  М.  и Б.  М.  С о к о л о в ы .  Ж и вая  старина в Белозерском крае.— 
В кн. «Труды московского предварительного комитета по устройству 
XV археологического съезда». М., 1911, стр. 7, рис. 9.
К аталог IV реставрационной выставки. М., 1963, стр. 16.
М узей древнерусского искусства имени А ндрея Рублева, М., 1965, 
стр. 3, рис.

79. ЧИ Н  ДЕИСУСНЫЙ, В РОСТ. 1484— 1489 годы.

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ . 121X 53 
ГЕОРГИЙ. 120,5X 52

(инв. ВП № 48) 
(инв. ВП № 49)



Доски липовые, ш понки врезные сквозные. ЮЗ
П аволока, левкас, я . т.
Из церкви П олож ения ризы  Богоматери села Бородава.
Р аскры ты  в музее А ндрея Рублева В. Е. Б рягины м  в 1958 году.
Собр. М узея А ндрея Рублева.

Б и б л и о г р а ф и я :
Ю.  М.  и Б.  М.  С о к о л о в ы .  «Ж ивая старина в Белозерском крае» .— 
В кн. «Труды московского предварительного комитета по устройству 
XV археологического съезда». М., 1911, стр. 7 и фото 9.
В. И. А н т о н о в а .  Н овооткрытые произведения Дионисия в ГТГ. М., 
1952, стр. 16.
Н. Б. С а л ь к о .  Второе рож д ен и е .— «Творчество», 1958, № 8, стр. 21.

80. ВЫНОСНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ И КО Н А : БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТ- 
РИ Я  С МИТРОПОЛИТАМИ ПЕТРОМ И АЛЕКСИЕМ , НИКОЛОЙ 
ЧУДОТВОРЦЕМ И ЛЕОНТИЕМ РОСТОВСКИМ, ПРЕСТАВЛЕННЫ М И 
В РОСТ Н А  БОКОВЫХ П О Л Я Х ; н а  о б о р о т е — БОГОЯВЛЕНИЕ 
(КРЕЩ ЕНИЕ). После 1496 года.

Доска липовая.
П аволока, левкас, я . т. 88X 66  
Из Успенского собора Великого Устюга.
По местному великоустю ж скому преданию эта икона была доставлена 
в Устюг на освящение Успенского собора из Ростова в 1290 году. При 
расчистке выяснилось, что она написана не раньш е конца XV века. 
Возможно, что оригинал X III века сгорел во время одного из пожаров 
Успенского собора, случивш егося в 1496 году.
Раскры та во В Ц Н И Л К Р Г. 3. Бы ковой (лицевая сторона) и О. В. Леле- 
ковой (оборотная сторона) в 1966 году.

Б и б л и о г р а ф и я :
А.  А.  Т и т о в .  Летопись В еликоустю ж ская. М., 1889, стр. 11, 13— 19, 
24— 26, 44, 59, 72, 118, 153, 154.
A. А . Т и т о в .  Летопись В еликоустю ж ская по Брагинском у списку. 
М., 1903, стр. 5, 17, 120.
И. Ш л я п  к и н .  Два Великоустю ж ских сказания об иконах. 1. С каза
ние об иконе пресвятые Богородицы Одигитрии в Великом Устюге. 
X IV  в .— «Библиограф ическая летопись». П, 1915, отд. И, стр. 57— 61. 
Устюг Великий. М атериалы  для истории города X V II и X V III столе
тий. М., 1888, стр. 4, 4 4 — 45.
Н. Р у м о в с к и й .  Описание великоустю жского Успенского собора. 
Вологда, 1862, стр. 17.
И. К. С т е п а н о в е  к и й . В ологодская старина. Историко-археологи
ческий сборник. Вологда, 1890, стр. 170.
И. Е в д о к и м о в .  Север в истории русского искусства. Вологда, 1921, 
стр. 97— 98.
B. И. А н т о н о в а .  П ам ятники ж ивописи Ростова Великого. М., Фонд 
диссертаций ГБЛ, 1947, стр. 82, 244, 249— 250.

Собр. У стю жского музея. 8697 \
инв.



104 81. УСПЕНИЕ БОГОМАТЕРИ, С «ОБЛАЧНЫ МИ» АПОСТОЛАМИ, 
АВФОНИЕМ И ВОЗНЕСЕНИЕМ БОГОМАТЕРИ. Около 1496 года.

Н а лицевой стороне посередине поздняя надпись: «Лета 3 е [7005— 
1496] мца сентеврия при Благоверном  Великом кнзе И ване Василе
виче поставлена бысть икона оуспение сты я Б цы  повелением кнзя 
Семена Борисовича Суздальского».
К нязь  Симеон Борисович С уздальский упоминается в 1502 году (см. 
П СРЛ, т. X X V III, М .— Л ., 1963, стр. 335, 381).
Д оска сосновая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я . т. 120X 95 
Из Успенского собора Великого Устюга.
Раскры та в ГЦХРМ  И. К. Ясминовым в 1960 году.
Собр. У стю жского м узея

Б и б л и о г р а ф и я :
Б.  И.  Д у н а е в .  Северорусское граж данское и церковное зодчество. 
Город В еликий Устюг. М., 1914, стр. 43.
И. Е в д о к и м о в .  Север в истории русского искусства. Вологда, 1921, 
стр. 98.
А. Н. О в ч и н н и к о в .  К вопросу о владимиро-суздальской живописи 
XV века.— В кн. «Возрожденные шедевры». М., 1963, стр. 26, рис. 27.

82. БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТРИЯ, С АПОСТОЛОМ ПЕТРОМ И ИОАННОМ 
П РЕДТЕЧЕЙ  В РОСТ Н А  Ф ОНЕ; Н А Д  НИМИ В К РУ ГА Х  — ПОЯС
НЫ Е А РХ А Н ГЕЛ Ы  М И ХАИЛ И ГАВРИИЛ. П оследняя четверть 
XV века.

Д оска еловая, ш понки врезные односторонние.
П аволока, левкас, я . т. 100X 74
Раскры та в ГТГ И. А . Барановы м  в 1950 году.
Из Ростовского музея.
Собр. ГТГ (инв. 30533)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 1 9 1 .

83. А ЛЕКСИ Й  МИТРОПОЛИТ, ПОЯСНОЙ. Конец X V  века.

Д оска липовая, ш понка врезная односторонняя.
Л евкас, я. т. 28X 21
Н а обороте по сорочке надпись скорописью : «Сей образ положен по 
игумении Еупраксии Блудове». Евпраксия Блудова в 1629— 1636 гг. 
была игуменьей Суздальского Покровского монасты ря (см. Русский 
Биограф ический словарь, т. [3]. Спб., 1908, стр. 98).
И з П окровского м онасты ря в Суздале.
Р аскры та А. К . Л исицы ны м в ГЦХРМ в 1965 — 1966 годах.
Собр. В ладимирского м узея (инв. СМ38)

84. БЛАГОВЕЩ ЕНИЕ. Конец XV века.
Доска липовая, ш понка врезная (утрачена).



П аволока, левкас, я. т. 2 9 X2 3  
Из Покровского монасты ря в Суздале.
Р аскры та в ГЦХРМ  в 1961 году М. В. Романовой.
Собр. В ладимирского м узея. (инв. СМ39)

В ы с т а в к и :
IV реставрационная вы ставка. М осква, 1963.

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог IV реставрационной выставки. М., 1963, стр. 16.
С. В. Я м щ и к о в .  Р аскры ты е ш едевры .— «Творчество», 1963, № 12.
С. В. Я м щ и к о в .  Н овооткры та пам ятници на древноруската жи- 
вопис.— «Изкуство», 1963, № 10.
Ю. Э. О с м о л о в с к и й .  Возрожденные ш едевры ,— «Искусство», 1964,
№  3.

БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТРИЯ. Конец XV века.

Доска липовая, ш понки врезные, сквозные.
П аволока, левкас, я . т. 58X 42  
Происходит из Ростова Великого.
Раскры та в ГЦХРМ в 1962— 1963 годах А. Н. Барановой и 
Е. П. Ю диной.
Собр. Ярославского м узея (инв. РМ К 1790)

В ы с т а в к и  :
V реставрационная вы ставка, М осква, 1965.

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог V реставрационной выставки. М., 1965, стр. 61, табл.
С. В. Я м щ и к о в .  Д ревнерусская живопись. Новые откры тия. М., 
1965, № 22.

НИКО ЛА  ОПЛЕЧНЫ Й, С ПОЯСНЫМИ ДЕИСУСОМ И  И ЗБ РА Н Н Ы 
МИ СВЯТЫМИ ВОКРУГ СРЕДНЕГО К Л ЕИ М А : ВВЕРХУ— БОГОМА
ТЕРЬ, СПАС И ИОАНН П РЕД ТЕ Ч А ; ПО СТОРОНАМ СИМ МЕТРИЧ
НО — А РХ А Н ГЕЛ  М И ХАИЛ, ПРОРОК И Л ЬЯ , СВЯТИТЕЛЬ А Ф А Н А 
СИИ, ДМ ИТРИИ СОЛУНСКИЙ; ВНИЗУ — М У ЧЕНИК М ИНА, ГЕОР
ГИЙ Н А  КОНЕ, М У ЧЕНИК Н И К И ТА , НЕИЗВЕСТНАЯ МУЧЕНИЦА. 

Конец X V  века.

Доска липовая, ш понки врезные встречные.
Л евкас, я. т. 60X 46
Раскры та в ГЦХРМ К . Р. Ш ейнкманом  в 1965— 1966 годах.
Собр. Владимирского м узея (инв- В— 411)

87*. ПОКРОВ. Конец XV века.

Доска липовая, ш понки врезные сквозные.
П аволока, левкас, я . т. 1 4 1 X 104
Из церкви З ач ати я  И оаким а и А нны  Покровского м онасты ря в Суз
дале, построенной взамен деревянной в 1551 году.



Раскры та в ГЦХРМ  А. Н. Овчинниковым в 1962 году.
Собр. Владимирского м узея (инв. СМ55)

В ы с т а в к и  :
IV реставрационная вы ставка. М осква, 1963.
V реставрационная вы ставка. М осква, 1965.

Б и б л и о г р а ф и я :
B. В. К о с а т к  и н. М онастыри, соборы и приходские церкви Влади
мирской епархии. Владимир, 1906, стр. 224— 225.
Опись Покровского ж енского м онасты ря в Суздале 1597 года, стр. 51, 
приложение к к н .: В. Г е о р г и е в с к и й .  П ам ятники старинного рус
ского искусства Суздальского музея. М., 1927.
В Описи зн ач атся  еще две местные иконы П окрова в соборном храме 
м онасты ря (стр. 4 — 5 и 8).
А. Н. О в ч и н н и к о в .  К вопросу о владимиро-суздальской живописи 
XV века .— В кн. «Возрожденные шедевры». М., 1963, стр. 19— 27. 
К аталог IV реставрационной выставки. М., 1963, стр. 13.
К аталог V реставрационной вы ставки. М., 1965, стр. 60.
C. В. Я м щ и к о в .  Д ревнерусская живопись. Новые откры тия. М., 
1965, табл. 18— 21.

ЧУДО ФЕОДОРА ТИРО НА. Конец XV века(?)

Доска липовая, ш понки сквозные, поздние.
П аволока, левкас, я. т. 132X 88 
Из собр. Н. П. Л ихачева.
Собр. ГРМ (ИНВ. д р ж . 2128)

Б и б л и о г р а ф и я :
Н.  П.  Л и х а ч е в .  М атериалы  для истории русского иконописания,
ч. I. СПб., 1906, табл. CLXXXII, № 315 (воспр. до раскры тия). 
Государственный Русский музей. Путеводитель. Вып. I. М., 1954, 
стр. 19.

М. В. А л п а т о в .  Всеобщ ая история искусств, т. III. М., 1955, стр. 213, 
рис. 127.

ВЫНОСНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ И КО Н А : БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТ- 
РИ Я , н а  о б о р о т е  — Н ИКОЛА, ПОЯСНОЙ. Конец XV — начало 
X V I века.

Д оска липовая, с рукоятью .
П аволока, левкас, я. т. 1 1 2 x 3 4
Из церкви П олож ения ризы  Богоматери села Бородава близ Ф ерапон
това монастыря.
Раскры та в Музее А ндрея Рублева В. Е. Брягины м  в 1958 году.
Собр. М узея А ндрея Рублева (инв. В. П. 55)

ОГНЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ И Л ЬИ  ПРОРОКА . Конец X V  — начало 
X V I века.

Доска липовая, ш понки врезные встречные.



П аволока, левкас. 5 9X 44  107
Из Городецкого музея.
Р аскры та И. А. Барановы м  в 1929 году.
Собр. Горьковского м узея (инв. 38)

91*. НИКОЛА М ОЖ АЙСКИЙ, С Ж И ТИЕМ  В ЧЕТЫ РН А Д Ц А ТИ  К Л ЕЙ 
МАХ. Конец X V — начало X V I века.

П о р я д о к  к л е й м :

1. РОЖДЕСТВО Н И К О Л Ы ; 2. ПРИВЕДЕНИЕ ВО У ЧЕН И Е; 3. ПО
С Т А В Л Е Н А  В ДИ А К О Н Ы ; 4. ПОСТАВЛЕНИЕ ВО И ЕРЕ И ; 5. ПО
СТ АВЛЕНИЕ В А РХ И Е РЕИ ; 6. ЧУДО О К О РА Б Е Л Ь Н И К А Х ; 7. ЯВ
ЛЕНИЕ Н И КОЛЫ  ЦАРЮ  КОНСТАНТИНУ; 8. И ЗБА ВЛ ЕН И Е ТРЕХ 
М УЖ ЕЙ ОТ К А ЗН И ; 9. И ЗГН А Н И Е БЕСОВ И З К Л А Д Е З Я ; 10. ИС
Ц ЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТЫ Х; 11. СПАСЕНИЕ ДМ ИТРИ Я СО ДНА 
М О РЯ; 12. ЧУДО ОБ АГРИКОВОМ СЫ Н Е; 13. ПРЕСТАВЛЕНИЕ 
Н И К О Л Ы ; 14. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ.
Доска липовая, ш понки врезные встречные.
Справа и слева вдоль спилов доски живопись утрачена.
Л евкас, я . т. 105X 79
Из церкви Спаса села Воинова М еленковского района В ладимирской 
области.
Раскры та в ГТГ Н. Б. Киш иловым в 1965 — 1967 годах.
Собр. ГТГ (п. 35029)

В ы с т а в к и :
Итоги экспедиций музеев РСФСР по выявлению  и собиранию произ
ведений древнерусского искусства. Л енинград, 1966.

Б и б л и о г р а ф и я :
Древнерусское искусство. К аталог вы ставки «Итоги экспедиций м у
зеев РСФСР...». Л., 1966, стр. 24.

92. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. Конец X V  — начало X V I века.

Доска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я . т. 59X 47
Собр. ГТГ (инв. 15033)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 192.

СПАС В СИЛАХ. К онец XV — начало X V I века.

Доска липовая, ш понки врезные сквозные.
П аволока, левкас, я . т. 145X 106
Из церкви Троицы на Бору близ ростовского Борисоглебского мона
стыря. Ранее находился в монастыре Спаса на Мокзе.
Р аскры та в ГТГ И. И. Сусловым в 1940 году.
Собр. ГТГ (инв. др. 67)

В ы с т а в к и :
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква, 1960.



Б и б л и о г р а ф и я :  
К аталог ГТГ, № 193.

Ц А РСК И Е В РА Т А : БЛАГОВЕЩ ЕНИЕ, СВЯТИТЕЛИ ВАСИЛИЙ 
ВЕЛИКИЙ И ИОАНН ЗЛАТОУСТ. Конец XV — начало X V I века.

Доски липовые, ш понки врезные, встречные.
Л евкас, я . т. 129X 80
Из села Новоселки Владимирской области.
Раскры та в ГЦХРМ  в 1966 году М. В. Романовой.
Собр. В ладимирского м узея (инв. В-7313)

В ы с т а в к и :
В ы ставка произведений древнерусской живописи, вывезенных экспе
дициям и РСФСР. Л енинград, ГРМ, 1966.

ЧИ Н  П РА ЗД Н И Ч Н Ы Й . Конец XV — начало X V I века (?)

БОГОЯВЛЕНИЕ (КРЕЩ ЕНИЕ). 5 2 X4 3  (инв. 139728)
ВХОД В ИЕРУСАЛИМ . 5 1 X 43  (инв. 139721)
ВОСКРЕСЕНИЕ —
СОШЕСТВИЕ ВО АД. 5 2 x 3 9  (инв. 139724)
Чин деисусный этой ж е церкви — Спас в силах, Богоматерь, Иоанн 
П редтеча, А рхангел Гавриил, А рхангел М ихаил, Апостол Петр, Апо
стол П авел — (инв. XI 1323— 1329) вывезен экспедицией М узея А нд
рея Рублева в 1965 г. По пробам ж ивопись относится к XV веку. 
Доски сосновые, ш понки врезные сквозные.
Л евкас, я. т.
Вывезены в 1965 году экспедицией ГЦХРМ из деревянной Покровской 
церкви села Ч ернокулова, Ю рьев-Польского района Владимирской 
области, поставленной в 1759 году на месте более древней, такж е 
деревянной, сгоревшей в 1756 году.
Раскры ты  в ГЦХРМ  в 1965 — 1966 годах. Богоявление — Т. А. М и 
л о в о й ,  Вход в И ерусалим  — А. Н. О в ч и н н и к о в ы м ,  Сошествие 
во ад — В. П. Б а ж е н о в  ы м.
Собр. В ладимирского м узея

В ы с т а в к и :
Итоги экспедиций музеев РСФСР по выявлению  и собиранию произ
ведений древнерусского искусства. Ленинград, 1966.

ЧУДО ГЕОРГИЯ О ЗМ ИЕ. Конец XV — начало X V I века.

Д оска липовая.
П аволока, левкас, я. т. 86X 66
Собр. К иевского м узея (инв. Ж-2)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог К иевского м узея. Киев, 1955, стр. 10.
В. Н. Л а з а р е в .  Новый пам ятник станковой ж ивописи X II в. и образ 
Георгия-воина в византийском и древнерусском искусстве.— «Визан
тийский временник», т. VI. М., 1953, стр. 219, рис. 21.



97. М УЧЕНИКИ БРА Т ЬЯ  М А ККАВЕИ, У ЧИ ТЕЛЬ ИХ ЕЛ ЕА ЗА Р И 
М АТЬ ИХ СОЛОМОНИЯ. Ок. 1515 года.

109

Доска липовая, ш понки врезные, сквозные.
Л евкас, я. т. 108X 82
Из церкви П роисхож дения честных древ Покровского монасты ря 
в Суздале.
И кона раскры та частично. Она соименна Соломонии Сабуровой — пер
вой жене В асилия III  (выш ла зам уж  в 1506 г., постриж ена и отослана 
в П окровский суздальский монасты рь в 1526 г., умерла в 1542 г.). 
Тема иконы связана с «молением о чадородии», заним авш ем  Васи
лия III уж е в 1510— 1518 гг. (см .: Н. Н. В о р о н и н .  В ладимир, Бо
голюбове, Суздаль, Ю рьев Польской. М., 1965, стр. 209— 211). 
Ц ерковь П роисхож дения честных древ, для которой написана икона, 
пом ещ авш аяся в колокольне, — построена в 1515 г. (см. там  же 
стр. 217— 218).
Та ж е тема, что на рассматриваемой иконе, представлена посредине 
внизу на пелене, вложенной царицей Соломонией в Троице-Сергиев 
монасты рь в 1525 г., незадолго до постриж ения (см.: В. И. А н т о н о 
в а .  О первоначальном  месте Троицы А ндрея Р ублева.— В к н .: «Мате
риалы  и исследования ГТГ, I. М., 1956, стр. 40 и табл.)
Собр. В ладимирского м узея (инв. 220)

Б и б л и о г р а ф и я :
Опись Покровского женского м онасты ря в Суздале 1597 года, стр. 55, 
приложение к к н .: В. Г е о р г и е в с к и й .  П ам ятники  старинного рус
ского искусства Суздальского м узея. М., 1927.

98. БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМ ИРСКАЯ (икона записана), в серебряном 
басменном окладе с двенадцатью  празд никам и; н а  о б о р о т е — 
ПРЕСТОЛ И ОРУДИЯ СТРАСТЕЙ. Около 1515 года.

П о р я д о к  к л е й м  н а  о к л а д е :
1. БЛАГОВЕЩ ЕНИЕ; 2. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО; 3. СРЕТЕНИЕ;
4. К РЕЩ ЕН И Е; 5. ВОСКРЕШ ЕНИЕ Л А З А Р Я ; 6. ВХОД В ИЕРУСА
ЛИ М ; 7. П РЕО БРА Ж Е Н И Е ; 8. РА С П Я ТИ Е; 9. ВОСКРЕСЕНИЕ — 
СОШЕСТВИЕ ВО А Д ; 10. ВОЗНЕСЕНИЕ; 11. СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО 
Д У Х А ; 12. УСПЕНИЕ.
Д оска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я. т. 9 6 X 68
И з Покровского собора Покровского м онасты ря в Суздале.
Собр. Владимирского м узея (инв. СМ-28)

Б и б л и о г р а ф и я :
В. В. К о с а т к и н .  М онастыри, соборы и приходские церкви Влади
мирской епархии. Владимир, 1906, стр. 224 (указан  разм ер средника). 
В. Т. Г е о р г и е в с к и й .  П ам ятники  старинного русского искусства 
Суздальского м узея. М., 1957, стр. 8 — 9, табл. V I; см. такж е прилож е
ние, стр. 7, где эта икона упоминается в описи 1597 года.

99*. П РЕО БРА Ж ЕН И Е, С ВОСХОДЯЩИМИ И НИСХОДЯЩ ИМИ АПОС

ТОЛАМИ. Около 1516 года.

Доска липовая, ш понки врезные встречные.



по П аволока, левкас, я . т. 163X 117
Из П реображенского собора Спасского монасты ря в Ярославле. 
Р аскры та в Я рославском ф илиале М. И. Тюлиным в 1920-х годах. 
Собр. Ярославского м узея (инв. И-147)

В ы с т а в к и :
В ыставка пам ятников древнерусской живописи. Ярославль. 1924. 

Б и б л и о г р а ф и я :
А.  А н и с и м о в .  Р еставрация пам ятников древнерусской живописи в 
Ярославле. 1919— 1926 гг. М., 1926, стр. 7, № 3.
К аталог Ярославского музея. М., 1964, № 13.

100 . ЧИ Н  ДЕИСУСНЫЙ, В РОСТ. Около 1516 года.

СПАС В СИЛАХ. 173X 141 
БОГОМАТЕРЬ. 174X 76 
А РХ А Н ГЕЛ  М ИХАИЛ. 1 7 2 x 7 7  
А РХ А Н ГЕЛ  ГАВРИИЛ. 172X 77 
ИОАНН П РЕД ТЕЧА . 1 7 3 x 7 5  
АПОСТОЛ ПЕТР. 174X 75 
АПОСТОЛ ПАВЕЛ. 1 7 3 x 7 5  
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ. 170X 66 
ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ . 173X 76 
ИОАНН ЗЛАТОУСТ. 173X 75 
ЛЕОНТИЙ РОСТОВСКИЙ. 174X 72 
ДМ ИТРИЙ СОЛУНСКИЙ. 173X 76 
ГЕОРГИЙ. 173X 76 
Д оски липовые (у Богоматери еловая), ш понки врезные встречные. 
П аволока, левкас, я. т.
Н а оборотной стороне средника вы резана надпись: «в лето 7067 
(1559) сий образ обложил архим андрит Арсений». У казанны й в надпи
си архим андрит Арсений настоятельствовал в Спасском монастыре 
с 1557 по 1559 год. См.: А. А н и с и м о в .  Реставрация памятников 
древней русской ж ивописи в Ярославле. М., 1926, стр. 13.
Из иконостаса П реображенского собора Спасского монасты ря в Ярос
лавле.
Раскры ты  в Я рославском ф илиале ЦГРМ В. А. и М. И. Тюлиными и 
Н. И. Б рягины м  в 1920-х годах.
Собр. ГРМ (А рхангелы)
Собр. Ярославского м узея (остальные иконы).

(инв. И-145) 
(инв. И-227) 

(инв. држ . 2735) 
(инв. држ . 2734) 

(инв. И-230) 
(инв. И-56) 

(инв. И-427) 
(инв. И-65) 
(инв. И-66) 

(инв. И-426) 
(инв. И-64) 

(инв. И-232) 
(инв. И-233)

В ы с т а в к и :
В ы ставка пам ятников древнерусской живописи. Ярославль, 1924, 
(Спас, Апостол П авел, А рхангел М ихаил).
III реставрационная вы ставка. М осква, 1927.
В ы ставка Н КП  РСФСР пам ятников древнерусской живописи в Бер
лине, Кельне, Гамбурге, Ф ранкфурте-на-М айне, Вене и Лондоне. 
1929— 1931. (Архангелы).

Б и б л и о г р а ф и я :
А.  И.  А н и с и м о в .  Реставрация пам ятников древнерусской живописи 
в Ярославле. М., 1926, стр. 7. К аталог, № 4 — 10.
III реставрационная выставка. К аталог. М., 1927, № 34 (Архангелы). 
Denkmaler altrussischer Malerei. Russische Ikonen von 12-18 Jahrhundert.



101*.

102.

103.

104.

Ausstellung. Berlin-Konigsberg, 1929, 
стр. 17, № 54, 55, рис. стр. 32 (А рхангелы). 
Masterpieces of Russian Painting. London, 1930. 
стр. 31, табл. XIV (Архангелы).
К аталог Ярославского музея. М., 1964, № 12.

А РХИСТРАТИГ М ИХАИЛ. Н ачало X V I века.

Доска липовая, с врезной шпонкой.
П аволока, левкас, я. т. 3 5X 29  
Из Углича.
Раскры та в ГТГ В. О. Кириковы м в 1966 году. 
Собр. Рыбинского м узея

БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМ ИРСКАЯ, С АФАНАСИЕМ  А Л ЕК С А Н ДРИ Й 
СКИМ И СЕРГИЕМ РАДО НЕЖ СКИМ , ПРЕДСТАВЛЕННЫ М И В РОСТ 
Н А  БОКОВЫХ ПОЛЯХ. Н ачало X V I века.

Доска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я. т. 118X 92 
Из Спасо-Преображенского монасты ря в Ярославле.
Р аскры та в Ярославском филиале ЦГРМ  Н. И. Брягины м  в 1920-х го
дах.
Собр. Ярославского м узея (инв. И-268)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Ярославского музея. М., 1964, № 14.

БОГОМАТЕРЬ СМОЛЕНСКАЯ. Н ачало X V I века.

Д оска липовая, ш понка врезная сквозная.
П аволока, левкас, я. т. 31X 25 
Из Романово-Борисоглебска, ныне Тутаева.
Р аскры та в Ярославском ф илиале ЦГРМ Н. И. Б рягины м  в 1930-х 
годах.
Собр. Ярославского м узея (инв. И-570)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Ярославского музея. М., 1964, № 15.

ИОАНН ПРЕД ТЕЧА  АНГЕЛ ПУСТЫ НИ. Н ачало X V I века.

Доска липовая, ш понка врезная сквозная.
П аволока, левкас. 32X 26
Раскры та И. А. Барановы м  в 1928 году.
Собр. Горьковского м узея (инв. 11)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Горьковского музея. Горький, 1957, стр. 18.
Горьковский музей. К раткий путеводитель. Горький, 1961, стр. 23.



112 105*. НИКОЛА ЗА РА Й С К И Й , С Ж ИТИЕМ  В Ш ЕСТНАДЦАТИ КЛЕЙМ АХ.
Н ачало X V I века.

106.

107.

П о р я д о к  к л е й м :
1. РОЖДЕСТВО Н И К О Л Ы ; 2. ПРИВЕДЕНИЕ ВО УЧЕНИЕ; 3. ПО- 
СТАВЛЕНИЕ В ЕП И СКО П Ы ; 4. ИЗГН А Н И Е БЕСОВ И З К Л А Д Е З Я ;
5. ИСЦ ЕЛЕН И Е БЕСНОВАТОГО; 6. ЧУДО О К О РА БЕЛ ЬН И К А Х ;
7. РЫ Б А  «ИСПЛЮНУ» ИХ Н А  ОСТРОВ; 8. ЯВЛЕНИЕ НИКОЛЫ 
Ц А РЮ  КОНСТАНТИНУ; 9. ИЗВЕДЕНИЕ И З ТЕМ НИЦЫ  ТРЕХ УЗ
НИКОВ; 10. НИКОЛА УВОДИТ АГРИКОВА СЫ НА ВАСИЛИЯ ОТ 
САРАЦИНСКОГО Ц А Р Я ; 11. НИКО ЛА  ВОЗВРАЩ АЕТ ВАСИЛИЯ 
А ГРИ К У ; 12. УТИШ ЕНИЕ Б У РИ ; 13. И ЗБА ВЛ ЕН И Е ОТ К А ЗН И ;
14. СПАСЕНИЕ ДМ ИТРИ Я СО ДН А  М О РЯ; 15. ПРЕСТАВЛЕНИЕ 
Н И К О Л Ы ; 16. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ.
Д оска липовая, ш понки врезные сквозные.
П аволока, левкас, я. т. 138X 98
И з собр. Д. В. Сироткина в Н иж нем  Новгороде.
Р аскры та Г. О. Ч ириковы м в начале X X  века.
Собр. Горьковского м узея (инв. 10)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Горьковского музея. Горький, 1957, стр. 18.
Горьковский музей. К раткий путеводитель. Горький, 1961, стр. 22.

П РЕО БРА Ж ЕН И Е, С П РА ЗД Н И К А М И  В ДВ А ДЦ А ТИ  КЛЕЙМ АХ. 
Н ачало X V I века.

П о р я д о к  к л е й м :
1. РОЖДЕСТВО БОГОМ АТЕРИ; 2. ВВЕДЕНИЕ ВО Х РА М ; 3. БЛАГО
ВЕЩ ЕНИЕ; 4. РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО; 5. «УСТРЕТЕНИЕ»;
6. К РЕЩ ЕН И Е; 7. ВОСКРЕШ ЕНИЕ Л А ЗА Р Я ; 8. ВХОД В ИЕРУСА
Л И М ; 9. РА С П Я ТИ Е; 10. Ж Е Н Ы  М ИРОНОСИЦЫ ; 11. ВОСКРЕСЕ
Н И Е -С О Ш Е С ТВ И Е  ВО А Д ; 12. УВЕРЕНИЕ ФОМЫ; 13. ПРЕПО
ЛОВЕНИЕ; 14. ВОЗНЕСЕНИЕ; 15. СОШЕСТВИЕ СВЯТОГО ДУ Х А ;
16. ТРОИ ЦА ВЕТХ ОЗАВЕТНАЯ; 17. УСПЕНИЕ; 18. ВОЗДВИЖ Е
НИЕ КРЕСТА. 19. ПОКРОВ; 20. РОЖДЕСТВО ИОАНН А ПРЕДТЕ
Ч И ; 21. УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ  ИОАННА П РЕД ТЕЧ И ; 22. ЧУДО 
В Х О Н Е Х ; 23. ОГНЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ ПРОРОКА И Л ЬИ ;
24. ЧУДО ГЕОРГИЯ О ЗМИЕ.
Д оска липовая, ш понки врезны е односторонние, поля опилены. 
П аволока, левкас, я. т. 133X 102
Из Покровского собора Покровского монасты ря в Суздале.
Р аскры та в 1913— 1914 годах.
Собр. ГРМ (инв. држ . 1879)

Б и б л и о г р а ф и я :
Отчет Русского М узея имп. А лександра III  за  1914 год. П етроград, 
стр. 22.
В. Т. Г е о р г и е в с к и й .  П ам ятники  старинного русского искусства 
Суздальского м узея. М., 1927, стр. 6, приложение.

СРЕТЕНИЕ. Н ачало X V I века.

Д оска липовая, ш понки врезные встречные.



113П аволока, левкас, я . т. 86X 66 
И з Сретенской часовни в Ярославле.
Раскры та в ГЦХРМ  Г. 3. Быковой.
Собр. Ярославского м узея (инв. И-82)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Ярославского музея. М., 1964, № 17.

108. ЧИ Н  ДЕИСУСНЫЙ. Н ачало X V I века.

БОГОМАТЕРЬ. 172X 73 (инв. 2668)
АПОСТОЛ ПЕТР. 172X 73 (инв. 2670)
О стальные иконы этого чина хранятся в Угличском музее.
Д оски липовые, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я . т.
Из церкви Л еонтия в Угличе.
Раскры ты  в ГЦХРМ  в 1962— 1964 годах Н. В. Л исицыной и 
А. К. Лисицыным.
Собр. Угличского м узея

В ы с т а в к и :
V реставрационная вы ставка. М осква, 1965.

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог V реставрационной вы ставки. М., 1965, стр. 62.
С. В. Я м щ и к о в .  Д ревнерусская ж ивопись. Новые откры тия. М., 
1965, табл. 29 и 30— 31.

109. ЧИ Н  ДЕИСУСНЫЙ, В РОСТ. Н ачало X V I века.

СПАС НА ПРЕСТОЛЕ. 14X 11 (инв. 49)
БОГОМАТЕРЬ. 14X5 (инв. 44)
ИОАНН П РЕДТЕЧА . 14X 5 (инв. 43)
А РХ А Н ГЕЛ  М И ХАИЛ. 14X 5 (инв. 45)
А РХ А Н ГЕЛ  ГАВРИИЛ. 14X 5 (инв. 46)
АПОСТОЛ ПЕТР. 1 4 X5 (инв. 47)
АПОСТОЛ ПАВЕЛ. 1 4 X5 (инв. 48)
Доски липовые. У Спаса ш понка врезная. Н а обороте А постола Петра 
охрой написан Голгофский крест.
Л евкас, я . т.
Из Городецкого м узея, ранее — собр. Г. М. П ряниш никова в Городце. 
Собр. Горьковского музея

Б и б л и о г р а ф и я :
Н.  Е. М н е в а .  Д ревнерусская живопись Н иж него Н овгорода.— В к н .: 
«ГТГ. М атериалы  и исследования», т. II. М., 1958, стр. 34.
К аталог Горьковского музея. Горький, 1957, стр. 18.

110*. ЧИ Н  ДЕИСУСНЫЙ, В РОСТ. Н ачало X V I века.

СПАС, БОГОМАТЕРЬ, ИОАНН П РЕД ТЕЧА . 102X 90 (инв. 12124) 
А РХ А Н ГЕЛ  М ИХАИЛ. 101X 50 (инв. 6)
А РХ А Н ГЕЛ  ГАВРИИЛ. 101X 50 (инв. 7)



114 Доски липовые, ш понки врезные, сквозны е (у средника), односторон
ние (у А рхангела М ихаила), встречные, поздние (у А рхангела Гав
риила).
П аволока, левкас, я . т.
Средник— собр. ГТГ, ранее — собр. И. С. Остроухова; остальные — 
собр. Горьковского м узея, ранее — собр. Д. В. Сироткина в Нижнем 
Новгороде.

В ы с т а в к и :
Ю билейная вы ставка А ндрея Рублева... М осква. 1960 (средник). 

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 123.
Н. Е. М н е в а .  Д ревнерусская ж ивопись Н иж него Н овгорода.— В к н .: 
«ГТГ. М атериалы  и исследования», т. II. М., стр. 34, табл. 7. 
К аталог Горьковского м узея. Горький, 1957, стр. 18.
Горьковский музей. К раткий путеводитель. Горький, 1961, стр. 20.

111*. ЧИ Н  ДЕИСУСНЫЙ, В РОСТ. Н ачало X V I века.

СПАС НА ПРЕСТОЛЕ. 109X 93 (инв. 119/4)
БОГОМАТЕРЬ. 108X 53 (инв. 119/5)
ИОАНН П РЕДТЕЧА . 108X 50 (инв. 119/3)
А РХ А Н ГЕЛ  М И ХАИЛ. 108X 52 (инв. 119/6)
А РХ А Н ГЕЛ  ГАВРИИЛ. 109X 53 (инв. 119/2)
АПОСТОЛ ПАВЕЛ. 109X 52 (инв. 119/1)
ГЕОРГИЙ (записана: на записи Апостол Петр). 108X 45 (инв. 119/7)
Доски липовые, ш понки врезные сквозные (у Спаса, Богоматери, 
М ихаила и П авла), односторонние (у И оанна Предтечи, Гавриила и 
Петра).
П аволока, левкас, я. т.
Из Н икольской старообрядческой церкви в Городце.
Богоматерь, А рхангелы , П авел раскры ты  в ГЦХРМ  Е. И. Лукаш овой 
в 1945— 1950 год ах ; Спас — Ф. А. Модоровым в 1950 году; Иоанн 
П редтеча — Д. М. Тюлиным в 1950 году.
Собр. Горьковского музея

112. ЧИ Н  ДЕИСУСНЫЙ, ПОЯСНОЙ. Н ачало X V I века.

СПАС. 9 8X 64  (инв. РМ К 1548)
БОГОМАТЕРЬ. 9 9X 64  (инв. Ц  94/10)
А РХ А Н ГЕЛ  М И ХАИЛ. 9 5X 65  (инв. Ц 94/13)
ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ. 9 7X 64  (инв. Ц 94/18)
Доски липовые, ш понки врезные, сквозные.
П аволока, левкас, я . т.
Раскры т в ГЦХРМ В. П. Баж ановы м  в 1963— 1964 годах.
Собр. Ярославского м узея

В ы с т а в к и :
IV реставрационная вы ставка. М осква, 1963.
V реставрационная вы ставка. М осква, 1965.

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог IV  реставрационной выставки. М., 1963, стр. 16 (Григорий 
Богослов).



113.

114.

115.

116*.

К аталог V реставрационной вы ставки. М., 1965, стр. 61 (Спас, Бого
матерь, А рхангел М ихаил).
С. В. Я м щ и к о в .  Древнерусская живопись. Новые откры тия. М., 
1965, № 32 (Спас, деталь), № 33 (Богоматерь).

115

ЧИН П РА ЗД Н И Ч Н Ы Й . Н ачало X V I века.

ТА Й Н А Я ВЕЧЕРЯ 7 0X 60  (инв. 20708)
УМОВЕНИЕ НОГ 7 1X 59  (инв. 20709)
Доски сосновые, ш понки врезные сквозные.
П аволока, левкас, я . т.
И з церкви Вознесения в Белозерске.
Собр. ГТГ

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 194 и № 195.

Ч И Н  ПРАОТЕЧЕСКИ Й, В РОСТ. Н ачало X V I века.

ЕНОХ 13X 5 (инв. И-578)
ГАД 13X 5 (инв. И .670)
Спилки.
П аволока, левкас, я. т.
Из В ладимирской церкви в Ярославле.
Раскры ты  в Ярославском ф илиале ЦГРМ  в 1920-х годах.
Собр. Ярославского м узея

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Ярославского м узея. М., 1964, № 16.

ЧУДО ГЕОРГИЯ О ЗМИЕ. Н ачало X V I века.

Доска липовая, ш понки врезные сквозные.
П аволока, левкас, я . т. 115X 98
Из церкви погоста Никольского, что у Иисусова креста близ Ростова 
Великого.
Раскры та в ГТГ И. В. Овчинниковым в 1937 году.
Собр. ГТГ (инв. Др. 49)

В ы с т а в к и  :
«Русская ж ивопись X IV — XX веков». Варш ава, 1957.
Выставка в Японии. 1964.

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 196.
К аталог выставки в Японии в 1964 г., № 97 (на японском язы ке).

ЧИ Н  ДЕИСУСНЫЙ, В РОСТ. П ервая четверть X V I века (?).

СПАС В СИЛАХ 152X 120 
БОГОМАТЕРЬ 152X 54 
ИОАНН ПРЕД ТЕЧА  152X 53

(инв. И-144) 
(инв. И-158) 
(инв. И-110)



116

117.

118*.

Н адпись на евангелии у Спаса ки н оварн ая: «Не убойся, малое мое 
стадо, яко благоволивый отецъ».
Доски липовые, ш понки врезны е сквозные (у Спаса), односторонние 
(у остальных).
П аволока, левкас, я . т.
Из церкви П араскевы  П ятницы  на Всполье в Ярославле.
И коны  Спаса и И оанна Предтечи раскры ты  в ГЦХРМ В. Е. Брягины м 
в 1950 году.
Собр. Ярославского м узея 

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Ярославского музея. М., 1964, № 6.

БЛАГОВЕЩ ЕНИЕ. П ервая половина X V I века.

Спилок.
П аволока, левкас, я. т. 27X 22
Собр. ГТГ (инв. 12079)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 393.

БЛАГОВЕЩ ЕНИЕ С П РЯДУ Щ ЕЙ  ДЕВИЦЕИ, на полях — 
А КА Ф И С Т БОГОМАТЕРИ В ДВ А ДЦ А ТИ  ЧЕТЫ РЕХ  КЛЕЙМ АХ. 
П ервая половина X V I века.

П о р я д о к  к л е й м :

I . ИКОС 1 «АНГЕЛ П РЕД С Т А ТЕ Л Ь...»— БЛАГОВЕЩ ЕНИЕ У К Л А 
Д Е ЗЯ ; 2. КОН ДАК 2 «ВИДЯЩ И СВЯТАЯ СЕБЕ В ЧИСТОТЕ.— Б Л А 
ГОВЕЩ ЕНИЕ; 3. ИКОС 2 «РАЗУМ  НЕДОРАЗУМ ЕВАЕМ Ы Й...» — 
БЛА ГО В ЕЩ ЕН И Е; 4. К О Н ДА К 3 «СИЛА ВЫШ НЕГО ОСЕНИ» — 
БЛАГОВЕЩ ЕНИЕ; 5. ИКОС 3 «ИМУЩ И БОГОПРИЯТНУЮ  ДЕВА 
УТРОБУ...» — ВСТРЕЧА М А РИ И  И ЕЛИ ЗА В ЕТЫ ; 6. КОНДАК 4 
«БУРЮ  ВНУ ТРЬ ИМЕЯ...» — ИОСИФ И М А РИ Я ; 7. ИКОС 4 «СЛЫ- 
ТТТ ДТП А П А С ТЫ РИ Е ...»— РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО; 8. КОН ДАК 5 
«БОГОТЕЧНУЮ  ЗВЕЗДУ УЗРЕВШ Е...» — ЕДУТ ВОЛХВЫ ; 9. ИКОС 
5 «ВИДЕШ А ОТРОЦИ ХАЛДЕЙСТИИ...» — ПОКЛОНЕНИЕ ВОЛХ
ВОВ; 10. К О Н ДА К 6 «ПРОПОВЕДНИЦИ БОГОНОСНИИ БЫВШ Е 
ВОЛСВИ...» — ВОЛХВЫ ЕДУТ ОБРАТНО;
I I .  ИКОС 6 «ВОССИЯВЫЙ ВО Е ГИ П ТЕ ...»— БЕГСТВО В ЕГИПЕТ;
12. К О Н ДА К 7 «ХОТЯЩ У СИМЕОНУ...» — СРЕТЕНИЕ; 13. ИКОС 7 
«НОВУЮ П О К А ЗА  ТВАРЬ...» — ХРИСТОС И У Ч ЕН И К И ; 14. КОН
Д А К  8 «СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО ВИДЕВШ Е...»— ПРЕПОДОБНЫ Е, 
ПРЕДСТОЯЩ ИЕ БОГОМАТЕРИ ЗНАМ ЕНИ Е В НЕБЕСНОМ ПОЛУ- 

•КРУ ГЕ; 15. ИКОС 8 «ВЕСЬ БЕ В Н И Ж Н И Х  И ВЫ Ш НИХ...» — СПАС 
Н А  ПРЕСТОЛЕ С ПРЕДСТОЯЩ ИМИ БОГОМАТЕРЬЮ  И ИОАННОМ 
П РЕД ТЕ Ч Е Й ; 16. К О Н ДА К  9 «ВСЯКОЕ ЕСТЕСТВО АНГЕЛЬСКОЕ 
УДИВИСЯ...» — ЕММАНУИЛ Н А  ПРЕСТОЛЕ; 17. ИКОС 9 «ВЕТИЯ 
М Н О ГО ВЕЩ А Н Н Ы Я...»— БОГОМАТЕРЬ Н А  ПРЕСТОЛЕ МЕЖДУ 
СТОЯЩ ИМИ Ф И ГУ РА М И ; 18. К О Н ДА К 10 «СПАСТИ ХОТЯ МИР...» 
— ГОЛГОФСКИЙ КРЕСТ С ПРЕДСТОЯЩ ИМИ. 19. ИКОС 10 «СТЕНА 
ЕСИ ДЕВАМ ...»— БОГОМАТЕРЬ В РОСТ, РАСПРОСТЕРШ АЯ РУ К И :



117ПО ОБЕ СТОРОНЫ ЕЕ— ДЕВЫ В РОСТ; 20. К О Н ДА К 11 «ПЕНИЕ 
ВСЯКОЕ ПОБЕЖ ДАЕТСЯ...», ПОСРЕДИНЕ — ХРИСТОС, Д Е Р Ж А 
Щ ИЙ РАСКРЫ ТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ, ПО СТОРОНАМ— СВЯТИТЕЛИ И 
ПРЕП ОДОБНЫ Е; 21. ИКОС 11 «СВЕТОПРИЕМНУЮ СВЕЩУ...» — 
БОГОМАТЕРЬ В РОСТ Н А Д АДСКОЙ БЕЗДНОЙ С ВОССТАЮЩИМИ 
М ЕРТВЕЦАМ И; 22. КОН ДАК 12 «БЛАГОДАТЬ ДА ТИ  ВОСХО
ТЕВ...» — ХРИСТОС, РА ЗД И РА Ю Щ И Й  РУКОП ИСАНИЕ ДИ А ВО ЛА ; 
2 3 . ИКОС 12 «ПОЮЩЕ ТВОЕ РОЖДЕСТВО...» — МОЛЯЩ ИЕСЯ, 
ПРЕДСТОЯЩ ИЕ ИКОНЕ БОГОМ АТЕРИ»; КОН ДАК 13 «О ВСЕПЕ- 
ТАЯ МАТИ...».
Доска липовая, ш понки врезны е сквозные.
П аволока, левкас, я. т. 120X 92 
Из Спасского м онасты ря в Ярославле.
Раскры та в ГЦХРМ Д. Е. Б рягины м  в 1947— 1948 годах.
Собр. Ярославского м узея (инв. И-276)

В ы с т а в к и  :
В ыставка пам ятников древнерусской живописи. Я рославль, 1924. 

Б и б л и о г р а ф и я :
А.  И.  А н и с и м о в .  Р еставрация пам ятников древнерусской ж ивописи 
в Ярославле. 1919— 1926. М., 1926, № 14.
К аталог Ярославского м узея. М., 1964, № 18.

119. БОГОМАТЕРЬ ИЕРУСАЛИМ СКАЯ, С ПОЯСНЫМИ АРХА Н ГЕЛА М И  
МИХАИЛОМ И ГАВРИИЛОМ В КРУГА Х . П ервая половина X V I века.

Доска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я . т. 128X 100 
Из Вологодского музея.
Р аскры та в ГТГ В. О. К ириковы м в 1966 году.
Собр. ГТГ (инв. 22051)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 619.

120*. ВЫНОСНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ И К О Н А : БОГОМАТЕРЬ СМОЛЕН
СКАЯ, н а  о б о р о т е  — НИКО ЛА  С КН Я ЗЬЯ М И  БОРИСОМ И ГЛЕ
БОМ, В РОСТ. П ервая половина X V I века.

Надписи на обороте и полях киноварные.
Доска липовая, на обороте— следы врезны х односторонних шпонок. 
П аволока, левкас, я. т. 68X 54 
Из Спасопреображенского собора в Балахне.
Раскры та в ГЦХРМ Ф. А. Модоровым в 1951 году.
Собр. Горьковского м узея (инв. 147)

121. ИОАНН П РЕДТЕЧА , И З ПОЯСНОГО ДЕИСУСНОГО ЧИ Н А . П ервая 
половина X V I века.

Доска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я . т. 8 5X 64
Р аскры та в ГЦХРМ в 1961 году Л. Н. Овчинниковой.
Собр. Владимирского м узея (инв. 2810)



1 1 8  3 22*. Н И К О ЛА  ЗА РА Й С К И И  С К Н Я ЗЬЯ М И  БОРИСОМ И ГЛЕБОМ, ВВЕР
ХУ — ПОЯСНОЙ ДЕИСУС И З ВОСЬМИ ФИГУР, ПРЕДСТОЯЩ ИХ 
СПАСУ ЕММАНУИЛУ. П ервая половина X V I века.

Д оска липовая, ш понки врезны е сквозные.
П аволока, левкас, я . т. 87X 69 
Из церкви Бориса и Глеба в Б алахне.
Собр. Горьковского м узея (инв. 39)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Горьковского м узея. Горький, 1957, стр. 19.
Горьковский музей. К раткий путеводитель. Горький, 1961, стр. 23.

123*. ЧУДО ДМ И ТРИ Я СОЛУНСКОГО, С Ж И ТИЕМ  В Ч ЕТЫ РН А Д Ц А ТИ  
КЛЕЙМ А Х. П ервая половина X V I века.

П о р я д о к  к л е й м :

1. ДМ ИТРИЙ ПЕРЕД ИМ ПЕРАТОРОМ МАКСИМ ИАНОМ ; 2. УВЕДЕ- 
НИЕ ДМ ИТРИ Я В ТЕМ НИЦУ; 3. ДМ ИТРИ Й В ТЕМ НИЦЕ, ПОБЕЖ 
ДАЮ Щ ИЙ ДЬЯВОЛА В О БРА ЗЕ СКОРПИОНА; 4. ДМ ИТРИЙ 
БЛАГОСЛАВЛЯЕТ НЕСТОРА Н А  ПОЕДИНОК С ГЛАДИАТОРОМ 
ЛИ ЕМ ; 5. ПОЕДИНОК НЕСТОРА С ЛИЕМ ; 6. НЕСТОР УБИВАЕТ 
Л И Я ; 7. К А ЗН Ь НЕСТОРА; 8. К А ЗН Ь ДМ И ТРИ Я; 9. ПОГРЕБЕНИЕ 
ДМ И ТРИ Я ; 10. АНГЕЛ П РИ ЗЫ В А ЕТ ДМ ИТРИ Я ВО ВРЕМЯ ОСАДЫ 
СО Л У Н И ; 11. ДМ ИТРИ Й, ПОБИВАЮ Щ ИЙ ВРАГОВ СОЛУНИ; 
12. ЧУДО О Д ЕВ И Ц А Х ; 13. ЛЕОНТИЙ, ПЕРЕПРАВЛЯЮ Щ ИЙСЯ 
Ч Е РЕ З Р ЕК У ; 14. ИСЦЕЛЕНИЕ У ГРОБНИ ЦЫ  ДМ ИТРИЯ.
Д оска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я . т. 90X 68
Из Городецкого м узея, ранее — собр. Г. М. П ряниш никова в Городце. 
Р аскры та И. А. Б арановы м  в 1928 году.
Собр. Горьковского м узея. (инв. 5)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Горьковского м узея. Горький, 1957, стр. 19.
Горьковский музей. К раткий путеводитель. Горький, 1961, стр. 20.

124. ЧУДО ГЕОРГИЯ О ЗМИЕ. П ервая половина X V I века.

Н адпись на фоне киноварью :
«СТЫ ЕГОРЕЙ Х РА Б РЫ Й  И ЗБА ВИ  ГРА Д ОТ ЗМЕЯ, ИМЕНЕМ 
ЛАОСЕЯ, А ЦАРЕВУ ДОЧ[Ь] ОТ ЗМЕЕВА СНЕДЕНИЯ, ИМЕНЕМ...» 
Н а полях резной орнамент по левкасу.
Д оска сосновая(?), ш понки врезные односторонние.
П аволока, левкас, я . т. 7 0X 58  
И з собр. Ч ириковы х.
Собр. ГРМ (инв. држ . 2087)

Б и б л и о г р а ф и я :
История русского искусства, под. ред. И. Грабаря. Спб., 1914, 
стр. 262— 263, рис. стр. 35.
Отчет Русского М узея имп. А лександра III за 1912 год. Петроград, 
1914, стр. 22.



125. БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТРИЯ, С КОЛЕНОПРЕКЛОНЕННЫ М И АНГЕ- 119
ЛАМ И, ЗА К ЛЮ ЧЕН Н Ы М И  В О БЛА ЧН Ы Е КРУГИ, В ВЕРХНИХ 
УГЛАХ. Середина X V I века.

Доска липовая, ш понки врезны е встречные.
П аволока, левкас, я. т. 138X 95
Из Преображенского собора Спасского монасты ря в Ярославле.
Собр. Ярославского м узея (инв. И-266)
Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Ярославского м узея. М., 1964, № 20.

126. БОГОМАТЕРЬ СМОЛЕНСКАЯ. Середина X V I века.

Н а ниж нем  поле поновленная надпись X V III(?) века: «К богородище 
прилеж но ныне притецем, грешнии и смирении, и припадем в покая
нии, зовуще из глубины душ и: влады чице, помози, на ны  милосердо- 
вавш и потщ ися. Погибаем от множества прегрешений, не отврати твоя 
рабы тщ и, тя бо и едину надеж ду имамы».
Д оска липовая, ш понки врезные встречные (стесаны).
П аволока, левкас, я . т. 172X 134
Р аскры та в ГЦХРМ И. А. Барановы м  в 1952 году.
Собр. Ярославского м узея (инв. И-395)

Б и б л и о г р а ф и я :

К аталог Ярославского м узея. М., 1964, № 19.

127. НИКОЛА, ПОЯСНОЙ, С Ш ЕСТНАДЦАТЬЮ  КЛЕЙМ АМ И Ж И ТИ Я . 
Середина X V I века.

П о р я д о к  к л е й м :

1. РОЖДЕСТВО Н И К О Л Ы ; 2. НИКО ЛА  «НЕ ПРИЕМ ЛЕТ М ЛЕКА 
В СРЕДУ И П Я ТН И Ц У »; 3. КРЕЩ ЕН И Е Н И К О Л Ы ; 4. ИСЦЕЛЕНИЕ 
СУХОРУКОЙ Ж Е Н Ы ; 5. ПРИВЕДЕНИЕ ВО У ЧЕН И Е; 6. ПОСТАВЛЕ- 
НИЕ В Д И А К О Н Ы ; 7. ПОСТАВЛЕНИЕ ВО И ЕРЕ И ; 8. ЯВЛЕНИЕ 
ЦАРЮ  КОНСТАНТИНУ; 9. ЯВЛЕНИЕ МУЖАМ В ТЕМНИЦЕ. 
10. ИЗБА ВЛЕН И Е ТРЕХ М УЖ ЕЙ ОТ К А З Н И ; 11. ЧУДО О КОРА- 
БЕ Л ЬН И К А Х ; 12. И ЗБА ВЛ ЕН И Е ДМ ИТРИ Я ОТ ПОТОПЛЕНИЯ;
13. ИСЦЕЛЕНИЕ БЕСНОВАТОГО; 14. ЧУДО ОБ АГРИКОВОМ СЫ
Н Е ; 15. ПРЕСТАВЛЕНИЕ Н И К О Л Ы ; 16. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ. 
Доска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я . т. 93X 75
Р аскры та в ГЦХРМ  в 1962 году Е. М. Кристи.
Собр. Владимирского м узея (инв. В 2815)

В ы с т а в к и :

IV реставрационная вы ставка. М осква, 1963.

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог IV реставрационной выставки. М., 1963, стр. 14.
С. В. Я м щ и к о в .  Новооткрыти пам ятници на древноруската жи- 
вопис.— «Изкуство», 1963, № 10.



120 128. БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТРИЯ. X V I век.

129.

130.

131*.

132.

Доска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я . т. 1 2 5 x 9 6
Из Успенского собора К нягинина м онасты ря во Владимире.
Раскры та в ГЦХРМ в 1961 — 1966 годах А. К. Л исицы ны м и А. Н. Ов
чинниковым.
Собр. В ладимирского музея (инв. В-2818)

БОГОМАТЕРЬ ЯРОСЛАВСКАЯ (?) X V I век (?)

Д оска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я . т. 44X 35
Собр. Ярославского м узея (инв. И-583)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Ярославского музея. М., 1964, № 40.

ВЫНОСНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ И КО Н А : БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТ
РИ Я , н а  о б о р о т е  — РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО. X V I век.

Доска липовая, с рукоятью .
П аволока, левкас, я. т. 73X 61, рукоять — 50 
Из Рождественской церкви в Балахне.
Раскры та в ГЦХРМ А. М. К азанской  в 1950 году.
Собр. Горьковского м узея (инв. 207)

НИКО ЛА  ЗА РА Й С К И Й , С И ЗБРА Н Н Ы М И  СВЯТЫМИ: ВОКРУГ 
СРЕДНЕГО КЛЕЙМ А — ПОЯСНЫЕ СВЯТЫЕ В М ЕНЬШ ИХ КЛЕЙ 
М А Х: САВВАТИЙ СОЛОВЕЦКИЙ, ЗОСИМА СОЛОВЕЦКИЙ, СЕР
ГИЙ РА ДО НЕЖ СКИЙ , К И РИ Л Л  БЕЛОЗЕРСКИЙ, Н И К И ТА  НОВГО 
РОДСКИЙ, А РХ И Д И А КО Н  СТЕФАН, ИАКОВ АЛФЕЕВ, ВЛАСИЙ, 
ИОАНН П РЕД ТЕЧА , А ЛЕКСА Н ДР СВИРСКИЙ, ПАВЕЛ ОБНОР
СКИЙ, ДМ ИТРИЙ СОЛУНСКИЙ. X V I век.

Доска сосновая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я. т. 63X 46
Из М стерского художественного музея. Н а ниж нем  поле была 
надпись: «Произведена реставрация 1933 г. IX. Ар (тель) П ролетар
ское искусство».
Раскры та в ГЦХРМ О. Н. Трофимовым и В. П. М алышевым в 1962 — 
1965 годах.

В6700
Собр. В ладимирского м узея (инв. 887Б)

НИКО ЛА  ЗА РА Й С К И Й , С Ж ИТИЕМ  И П РА ЗД Н И К А М И  В ШЕСТ
Н А ДЦ А ТИ  КЛЕЙМ А Х. X V I век.

П о р я д о к  к л е й м :

1. БОГОЯВЛЕНИЕ; 2. БЛАГОВЕЩ ЕНИЕ; 3. ТРОИЦА ВЕТХОЗАВЕТ
Н А Я , ниж е — БОГОМАТЕРЬ ЗН А М ЕН И Е; 4. ВОСКРЕСЕНИЕ — СО
Ш ЕСТВИЕ ВО А Д ; 5. ЧУДО В ХОНЕХ; 6. РОЖДЕСТВО НИКОЛЫ ;



1217. ПРИВЕДЕНИЕ ВО У ЧЕН И Е; 8. ПОСТАВЛЕНИЕ В А РХ И ЕРЕИ ;
9. ЯВЛЕНИЕ ЦАРЮ  КОНСТАНТИНУ; 10. ИЗБА ВЛЕН И Е ТРЕХ МУ
Ж ЕЙ  ОТ «ПОСЕЛЕНИЯ»; 11. ИЗБА ВЛЕН И Е К О РА БЛ Я  ОТ ПОТОП
Л ЕН И Я ; 12. ИЗБА ВЛЕН И Е «ОТРОКА ОТ ПОТОПЛЕН ИЯ»; 13. ЧУ 
ДО О КОВРЕ; 14. И ЗБА ВЛ ЕН И Е «ОТРОКА ВАСИЛИЯ ОТ САРА- 
Ц Ы Н » ; 15. П РЕСТАВЛЕНИ Е; 16. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ.
Доска липовая, ш понки врезные сквозные.
П аволока, левкас, я . т. 157X 108
Из церкви Сергия в Борисоглебском монастыре близ Ростова Великого. 
Раскры вается в ГТГ Н. Б. Киш иловым.
Собр. ГТГ (инв. 28751)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 400.

133. НИКОЛА, ОПЛЕЧНЫ Й. X VI век.

Доска липовая.
Л евкас, я . т. 27X 22
На обороте надпись: «Кнеини Н охтевых...». К нязь  Даниил Андреевич 
Ногтёв — один из последних князей  С уздальски х : он и брат его Иван 
умерли бездетными (см .: С. Б. В е с е л о в с к и й .  Исследования по 
истории опричнины. М., 1963, стр. 160). Вдова к н я зя  Д анилы , княгиня 
А нна, постриглась в Покровском суздальском  монастыре под именем 
А лексан д ры : так  оплечный Н икола князя Д анилы  и его ковш (см ни
же) попали в монастырь.
Здесь княгиня инокиня А лександра Ногтёва в 1603 году украш ает 
богатыми дарам и  «чудотворную» икону своего монасты ря (ныне ГТГ, 
кат., № 170). Об А лександре Ногтёвой см .: Опись Покровского ж ен
ского монасты ря в Суздале 1597 года, стр. 57, в к н .: В. Г е о р г и е в 
с к и й .  П ам ятники старинного русского искусства Суздальского му
зея. М., 1927. Здесь ошибочно вместо «Ногтёва» напечатано «Коптё- 
ва». «И нокиня А лександра Ногтевых» была погребена в усыпальнице 
Покровского собора (см.: В. В. К о с а т к и н .  М онастыри... Владимир
ской епархии. Владимир, 1906, стр. 227).
Из Покровского м онасты ря в Суздале, где находился в ризнице (см .: 
В. В. К о с а т к и н .  М онастыри, соборы и приходские церкви Влади
мирской епархии, Владимир, 1906, стр. 225). Здесь хранился такж е 
ковш с резной надписью по к р ая м : «Ч арка кн язя  Д анилы  Андрееви
ча Ногтёва Суздальского» (там же, стр. 229). В другом суздальском  
монастыре — Спасо-Евфимьевом — были богослужебные сосуды, где 
на поддоне потира резана надпись: «лета 7108 (1600) м есяца м арта 
23 дня сосуды дала княгиня А нна Ф едоровна в монасты рь ко Всеми
лостивому Спасу и чудотворцу Евфимию по душ е кн язя  Д анилы  
А ндреевича Ногтёва, а  во иноцех Евфимия» (там ж е, стр. 45).
Собр. Владимирского музея. (инв. СМ 78)

134. НИКОЛА, ПОЯСНОЙ. X V I век.

Доска сосновая, ш понки врезные встречные, поздние.
П аволока, левкас, я. т. 53X 42 
Из Городецкого музея.
Раскры та в ГЦХРМ Д. М. Тюлиным в 1949 году.
Собр. Горьковского музея. (инв. 102)



122 135. НИ К О ЛА , ПОЯСНОЙ, С Ж ИТИЕМ  В ДВЕНА ДЦАТИ КЛЕЙМ АХ. 
X V I век.

П о р я д о к  к л е й м :
1. РОЖДЕСТВО Н И К О Л Ы ; 2. ИСЦЕЛЕНИЕ СУХОРУКОЙ Ж Е Н Ы ; 
3. ПРИВЕДЕНИЕ ВО У ЧЕН И Е; 4. ПОСТАВЛЕНИЕ В ДИ А КО Н Ы ;
5. ПОСТАВЛЕНИЕ ВО И ЕРЕИ ; 6. ПОСТАВЛЕНИЕ В ЕПИСКОПЫ ;
7. ИЗГН А Н И Е БЕСА И З К Л А Д Е ЗЯ ; 8. ВОЗВРАЩ ЕНИЕ ВАСИЛИЯ 
АГРИКОВА С Ы Н А ; 9. СПАСЕНИЕ ДМ ИТРИ Я СО ДН А  М ОРЯ;
10. Н И К О ЛА  ПОКУПАЕТ КОВЕР У С ТА РЦ А ; 11. НИКОЛА ОТДАЕТ 
КОВЕР Ж ЕН Е СТА РЦ А ; 12. ПЕРЕНЕСЕНИЕ МОЩЕЙ.
Д оска липовая, ш понки врезные встречные.
П аволока, левкас, я. т. 92X 81 
Из Покровского монасты ря в Суздале.
Собр. ГРМ (инв. ДРЖ- 2072)

136. СПАС В СИЛАХ. X V I век.

Доска липовая, ш понки врезные встречные. 107X 80 
Из церкви села Новоселки-Зю зино, близ Ростова Великого.
Р аскры та в ГТГ Э. К. Гусевой в 1967 году.
Собр. ГТГ (инв- 28754)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог ГТГ, № 401.

137. СПАС НЕРУКОТВОРНЫ Й. X V I век.

Доска липовая, ш понки врезные односторонние.
П аволока, левкас, я . т. 5 5 X 40
Из Городецкого м узея, ранее — собр. Овчинникова в Городце.
Собр. Горьковского государственного историко-архитектурного музея- 
заповедника (инв. 9701)

138. ТРО И Ц А  ВЕТХОЗАВЕТНАЯ. X V I век.

Доска липовая, ш понки встречные сквозные.
Л евкас, я. т. 145X 115 
Р аскры вается А. В. Кириковы м.
Из Троицкой церкви села «Дивная гора» близ У глича. См.: И. А. К о 
в а л е в  и И. Б. П у р и ш е в. Углич. Я рославль, 1965, стр. 129 131.
Собр. М узея А ндрея Рублева (К. П. XVI/106)

139. Ч И Н  ДЕИСУСНЫЙ, ПОЯСНОЙ. X V I век.

СПАС ВСЕДЕРЖ ИТЕЛЬ. 2 3 X 1 8  (инв. И-673)
БОГОМАТЕРЬ. 2 3 X 1 8  (инв- И-674)
ИОАНН П РЕДТЕЧА . 2 3X 18  (инв. И-675)
Д оски липовые.
П аволока, левкас, я. т.
И з Покровской церкви в Ярославле.
Р аскры та в ГЦХРМ  Ф. А . Модоровым в 1950-х годах.
Собр. Ярославского м узея



Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Ярославского музея. М., 1964, № 47.
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140*. ЧУДО ГЕОРГИЯ О ЗМ ИЕ, С ПОЯСНЫМИ ПРЕПОДОБНЫ М ЗОСИ- 
МОЙ ПАЛЕСТИНСКИМ И  М УЧЕНИКАМ И ФЛОРОМ И ЛАВРОМ 
(в клейме, в правом верхнем углу). X V I век.

Доска липовая.
П аволока, левкас, я . т. 54X 41
Из церкви П окрова села Сынтулы Касимовского района Рязанской  
области.
Р аскры та в ГТГ Н. Б. Киш иловым в 1965 году.
Собр. ГТГ (045287)

В ы с т а в к и :
Итоги экспедиций музеев РСФСР по выявлению  и собиранию произве
дений древнерусского искусства. Л енинград, 1966.

Б и б л и о г р а ф и я :
Древнерусское искусство. К аталог вы ставки «Итоги экспедиций м у
зеев РСФСР...». Л., 1966, стр. 37.
В. И. А н т о н о в а .  Государственная Т ретьяковская галерея, краткий 
очерк. М., 1967.

141. НИ К И ТА  МУЧЕНИК, В РОСТ, С ПОЛУФИГУРОЙ НЕИЗВЕСТНОГО 
СВЯТОГО СЛЕВА, С Ж И ТИЕМ  Н И К И ТЫ  В ДВА ДЦ А ТИ  КЛЕЙМ АХ. 
Вторая половина X V I века. Золото на одеж де X V II века.

П о р я д о к  к л е й м :

1. ЯВЛЕНИЕ А Н ГЕЛА  Н И К И ТЕ; 2. ЯВЛЕНИЕ НИ КИ ТЕ СВЯТОЙ 
С ИКОНОЙ; 3. ЕПИСКОП Ф ЕОФИЛ ПОУЧАЕТ Н И К И ТУ ; 4. К РЕ 
Щ ЕНИЕ Н И К И ТЫ ; 5. Н И К И ТА  НАСТАВЛЯЕТ ЗА БЛ У Д Ш И Х ;
6. ПАДЕНИЕ ИДОЛОВ ПО МОЛИТВЕ Н И К И ТЫ ; 7. Н И К И ТА  ПО
П ИРАЕТ Б Е С А ; 8. АНГЕЛ ПРИНОСИТ НИ КИ ТЕ М УЧЕНИЧЕСКИЙ 
ВЕНЕЦ; 9. Н И К И ТА  ПЕРЕД НАРОДОМ ; 10. Н И К И ТА  С П А Л А Ч А 
МИ ПЕРЕД Ц А РЕМ ; 11. РАСПЯТИЕ Н И К И ТЫ ; 12— 18. МУЧЕНИЯ 
Н И К И ТЫ ; 19. ПОГРЕБЕНИЕ Н И К И ТЫ ; 20. Н И К И ТА  С ВОИНСТ
ВОМ ВВЕРГАЕТ БЕЗБО Ж Н И КО В ВО АД.
Доска липовая (одна часть сосновая), ш понки врезные встречные. 
П аволока, левкас, я . т. 140X 100 
Из церкви Н икиты  М ученика в Ярославле.
Р аскры та в ГЦХРМ  В. Н. Зиновьевым и М. А. П инаевы м в 1946— 
1948 годах.
Собр. Ярославского м узея (инв. И-139)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Ярославского м узея. М., 1964, № 28.

142*. ПОКРОВ. Вторая половина X V I века.

Спилок.
Л евкас, я. т. 58X 46
Из Городецкого музея, ранее — собр. Овчинникова в Городце.
Собр. Горьковского м узея (инв. 110)



124 143*. ПОКРОВ. Вторая половина X V I века.

Доска липовая, ш понка врезная односторонняя, поздняя.
П аволока, левкас, я. т. 29X 24
Из собр. Д. В. Сироткина в Н иж нем Новгороде.
Раскры та Г. О. Ч ириковы м в 1919 году.
Собр. Горьковского м узея (инв. 26)

144. СИМЕОН СТОЛПНИК, С Ж И ТИЕМ  В Ш ЕСТНАДЦАТИ КЛЕЙМ АХ. 

Вторая половина X V I века.

П о р я д о к  к л е й м :

1. СИМЕОНА ПОСТРИГАЮ Т В И Н О К И ; 2. СИМЕОН НА ЛА ГА ЕТ НА 
СЕБЯ ВЕРИГИ (обматывает себя веревкой у колодца); 3. МОНАХИ 
ПРИВОДЯТ СИМЕОНА К  ИГУМ ЕНУ; 4. СИМЕОН В ВЕРИГАХ ПЕ
РЕД ИГУМЕНОМ; 5. СИМЕОН Ж И ВЕТ В СУХОМ КОЛОДЦЕ ВМЕСТЕ 
С ГА ДА М И ; 6. СИМЕОНА НАСИЛЬНО ВЫНИМАЮ Т ИЗ КОЛОД
Ц А ; 7. СИМЕОН Н А  СТОЛПЕ ИСЦЕЛЯЕТ ЛЮ ДЕЙ, МУЧИМЫХ 
ДЬЯВОЛОМ ; 8. К СТОЛПУ СИМЕОНА ПРИНОСЯТ ГРОБ С ТЕЛОМ 
ЕГО М А ТЕРИ ; 9. ИСЦЕЛЕНИЕ Ж ЕН Щ И Н Ы , ПРОГЛОТИВШ ЕЙ 
ЗМ ЕЮ ; 10. ПУТНИКИ, УБИВШ ИЕ БЕРЕМ ЕННУЮ  ОЛЕНИЦУ И ПО
Р А Ж Е Н Н Ы Е  ГНЕВОМ БОЖ ЬИМ , ПРИНОСЯТ ЕЕ КОЖ У КО СТОЛ
ПУ И МОЛЯТ СИМЕОНА ОБ И СЦ ЕЛЕН И И ; 11. РА ЗБО Й Н И К 
ИОНАФ АН, СОТВОРИВШИЙ МНОГО ВСЯКОГО ЗЛ А , КАЕТСЯ 
В СВОИХ ГРЕХ А Х ; 12. ВОИНСКИЕ Н А Ч А Л Ь Н И К И  И З АНТИОХИИ 
ТРЕБУЮ Т ТЕЛО РА ЗБО Й Н И К А  И О Н А Ф А Н А ; 13. «ИМЕЯ ДА Р 
ПРЕМУДРОСТИ, НАПОЯ Л ОН СЕРДЦА СЛУШ АЮ Щ ИХ РЕКОЮ »;
14. СНЯТИЕ ТЕЛА  СИМЕОНА СО СТОЛПА; 15. ПЕРЕНЕСЕНИЕ 
ТЕЛА СИМЕОНА В АНТИОХИЮ  И ИСЦЕЛЕНИЕ ГЛУХОНЕМОГО; 
16. ВОДВОРЕНИЕ ТЕЛА  СИМЕОНА В ЦЕРКОВЬ СИМЕОНА СТОЛП
НИ К А .
Доска сосновая, ш понки врезные сквозные.
П аволока, левкас, я. т. 122X 85
Из церкви Симеона Столпника Великого Устюга.
Раскры та в ГТГ Г. С. Ю ш кевич и В. А. Кириковы м в 1964— 1966 гг. 
Собр. ГТГ. (инв. П34572)

В ы с т а в к и :

Северные письма. М., ГТГ, 1964— 1965.

Б и б л и о г р а ф и я :

Устюг Великий. М атериалы  для истории города X V II и X V III столе
тий. М., 1903, стр. 81— 82.

145. СПАС НЕРУКОТВОРНЫ Й, С ПРЕДСТОЯЩ ИМИ БОГОМАТЕРЬЮ  И 
ИОАННОМ П РЕДТЕЧЕЙ И ЛЕТЯЩ ИМ И АНГЕЛАМ И, ПО ДДЕРЖ И 
ВАЮ Щ ИМИ УБРУС. Вторая половина X V I века.

Д оска сосновая, ш понки врезные односторонние.
Л евкас, я. т. 105X 76
Из Городецкого м узея, ранее — собр. Г. М. П ряниш никова в Городце. 
Р аскры та в ГЦХРМ  Д. М. Тюлиным в 1949 году.
Собр. Горьковского музея. (инв. 116)



Б и б л и о г р а ф и я :
Н. Е. М и  е в  а. Древнерусская ж ивопись Н иж него Новгорода. — В к н .: 
ГТГ, М атериалы и исследования, т. II. М., 1958, стр. 35, табл. 9.
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146. ЧИ Н  ДЕИСУСНЫЙ, ПОЯСНОЙ. Вторая половина X V I века.

СПАС ВСЕДЕРЖ ИТЕЛЬ. 24X 20
БОГОМАТЕРЬ. 24X 20
ИОАНН П РЕДТЕЧА . 2 4 X 20
Доски липовые, ш понки врезные односторонние.
П аволока, левкас, я. т.
Собр. Ярославского музея.

(инв. И-676) 
(инв. И-677) 
(инв. И-678)

Б и б л и о г р а ф и я :
К аталог Ярославского музея. М., 1964, № 30.

147. БЛАГОВЕЩ ЕНИЕ. Конец X V I века.

Доска липовая, ш понки врезные встречные.
Л евкас, я. т. 5 2 x 3 8
Из Покровского монасты ря в Суздале.
Собр. Владимирского м узея. (инв. 36)

148. ВОСКРЕСЕНИЕ — СОШЕСТВИЕ ВО АД. Конец X V I века.

Доска липовая, ш понка врезная односторонняя.
П аволока, левкас, я . т. 29X 24 
Из Городецкого музея.
Р аскры та И. А. Барановы м  в 1928 году.
Собр. Горьковского м узея. (инв. 12)

149. БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМ ИРСКАЯ, С ВЕНЦОМ И КОРУНОЙ. Конец 
X V I — начало X V II века.

Доска сосновая, ш понки врезные сквозные.
П аволока, левкас, я. т. 138X 102 
Из Покровской церкви в Н иж нем  Новгороде.
Собр. Горьковского государственного историко-архитектурного музея- 
заповедника (инв. 9953)

150. ПРЕПОДОБНАЯ К Н Я Ж Н А  ЕВФРОСИНИЯ СУ ЗДАЛЬСКАЯ У ГРА 
ДА  СУЗДАЛЯ, ПРЕДСТОЯЩ АЯ ПОЯСНОЙ БОГОМАТЕРИ. 1700 год.

На лицевой стороне иконы на поземе надпись: «Писана 
(1700) года ию ля в s (6) день».
Доска липовая, ш понки врезны е встречные.
Л евкас, я. т. 67X 55
Из Ризполож енского м онасты ря в Суздале.
Собр. Владимирского музея. (инв. 250)

Б и б л и о г р а ф и я :
Н. Е. М н е в а. Искусство московской Руси,
М., «Искусство», 1965, стр. 214.



АЛФАВИТНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИИ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ НА ВЫСТАВКЕ

АЛЕКСЕЙ МИТРОПОЛИТ

Конец XV в. Владимирский музей, N° 83

АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Ок. 1516 г. Ярославский музей, № 100 
Нам. XVI в. Горьковский музей, № 109 
Нам. XVI в. Горьковский музей, № 111

АПОСТОЛ ПЕТР 

XV век. ГТГ, N° 70
Ок. 1516 г. Ярославский музей, № 100 
Нач. XVI в. Угличский музей, N° 108 
Нач. XVI в. Горьковский музей, № 109

АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ

Первая пол. XIII в.(?) ГРМ, N° 5 
XV в. Переславль-Залесский историко-художест
венный музей, № 57

АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ

Первая пол. XV в. ГТГ, № 52
Ок. 1516 г. ГРМ, № 100
Нач. XVI в. Горьковский музей, № 109
Нач. XVI в. Горьковский музей, № 110
Нач. XVI в. Горьковский музей, № 111

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ

Вторая пол. XIV в. ГТГ, № 30
XV в. ГТГ, N° 70
Ок. 1516 г. ГРМ, N° 100
Нач. XVI в. Горьковский музей, № 109
Нач. XVI в. Горьковский музей, № 110
Нач. XVI в. Горьковский музей, N° 111
Нач. XVI в. Ярославский музей, № 112

АРХАНГЕЛ МИХАИЛ «ЛОРАТНЫЙ»

Ок. 1300 г. ГТГ, N° 16.
XV в. ГТГ, № 58

АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ

Нач. XVI в. Рыбинский музей, N° 101

БЛАГОВЕЩЕНИЕ

Конец XV в. Владимирский музей, N° 84
Первая пол. XVI в. ГТГ, N° 117
Конец XVI в. Владимирский музей, N° 147

БЛАГОВЕЩЕНИЕ С ПРЯДУЩЕЙ ДЕВИЦЕЙ 

Первая пол. XVI в. Ярославский музей, № 118

БОГОМАТЕРЬ, ИЗ ДЕИСУСА

Вторая пол. XV в. ГТГ, № 71
Ок. 1516 г. Ярославский музей, № 100
Нач. XVI в. Угличский музей, № 108
Нач. XVI в. Горьковский музей, № 109
Нач. XVI в. Горьковский музей, № 111
Нач. XVI в. Ярославский музей, № 112
Первая четв. XVI в. Ярославский музей, № 116
XVI в. Ярославский музей, N° 139
Вторая пол. XVI в. Ярославский музей, N° 146

БОГОМАТЕРЬ БОГОЛЮБСКАЯ

Ок. 1160 г. (?) Владимирский музей, № 1 
XV в. Загорский музей, N° 59

БОГОМАТЕРЬ ВЛАДИМИРСКАЯ

«Белозерская»—Сер. XII в. ГРМ, N° 2 
Нач. XV в. Владимирский музей, N° 43 
XV в. ГТГ, N° 60.
Ок. 1515 г. Владимирский музей, N° 98.
Нач. XVI в. Ярославский музей, N° 102 
Конец XVI — нач. XVII в. Горьковский истори
ко-архитектурный музей-заповедник, N° 149

БОГОМАТЕРЬ ИЕРУСАЛИМСКАЯ

Конец XIV — нач. XV в. Ярославский музей,
N° 41
Первая пол. XVI в. ГТГ, N° 119

БОГОМАТЕРЬ КОРСУНСКАЯ УМИЛЕНИЕ 

Конец XIV в. ГТГ, N° 36

БОГОМАТЕРЬ МАКСИМОВСКАЯ 

1299 г. Владимирский музей, N° 12

БОГОМАТЕРЬ ОДИГИТРИЯ

Конец X III—нач. XIV в. Ярославский музей, 
№ 14
Конец XIV в. (?) ГРМ, N° 37 
Первая четв. XV в. ГТГ, N° 47
XV в. Загорский музей, N° 61 
Последняя четв. XV в. ГТГ, N° 82 
Конец XV в. Ярославский музей, N° 85 
Сер. XVI в. Ярославский музей, N° 125
XVI в. Владимирский музей, N° 128

БОГОМАТЕРЬ СМОЛЕНСКАЯ

Нач. XVI в. Ярославский музей, N° 103
Сер. XVI в . . Ярославркий музей, N° 126

БОГОМАТЕРЬ ТОЛГСКАЯ 

1314 г. Ярославский музей, N° 17 
Первая пол. XIV в. ГРМ, N° 23
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БОГОМАТЕРЬ УМИЛЕНИЕ
Нач. XV в. Владимирский музей, М 44
XV в. Загорский музей, № 62
XV в. Ярославский музей, № 63

БОГОМАТЕРЬ УМИЛЕНИЕ,
ТОЛГСКАЯ ПОДКУБЕНСКАЯ
Нач. XV в. Владимирский музей, № 45

БОГОМАТЕРЬ ЯРОСЛАВСКАЯ(?)

XVI в. (?) Ярославский музей, № 129

БОГОЯВЛЕНИЕ (КРЕЩЕНИЕ)
Конец XV—нач. XVI в. (?) Владимирский музей, 
№ 95

БОРИС И ГЛЕБ

X III в. ГРМ, № 7 
Сер. XV в. ГТГ № 53

ВАРВАРА

Вторая пол. XIV в. ГТГ, № 32

ВАСИЛИЙ ВЕЛИКИЙ

1484—1489 гг. Музей А. Рублева, № 79
Ок. 1516 г. Ярославский музей, № 100

ВОСКРЕСЕНИЕ— СОШЕСТВИЕ ВО АД

Вторая пол. XV в. ГТГ, № 76
Конец XV—нач. XVI в.(?) Владимирский музей,
№ 95
Конец XVI в. Горьковский музей, № 148

ВЫНОСНАЯ ДВУХСТОРОННЯЯ 

Спас нерукотворный; на обороте—Прославле
ние креста. Сёр. X II в. ГТГ, № 3 
Богоматерь Одигитрия; на обороте — Спас Все
держитель. 1360-е годы. ГТГ, № 25 
Богоматерь Умиление; на обороте—Никола 
поясной. Конец XIV в. ГРМ, № 38 
Богоматерь Одигитрия; на обороте—Снятие со 
креста. Вторая пол. XV в. Горьковский музей, 
№ 72
Богоматерь Одигитрия; на обороте—Богоявле
ние. Ок. 1496 г. Устюжский музей, № 80. 
Богоматерь Одигитрия; на обороте — Никола. 
Конец XV — нач. XVI в. Музей А. Рублева, 
№ 89
Богоматерь Смоленская; на обороте—Никола, 
Борис, Глеб. Первая пол. XVI в. Горьковский 
музей, № 120

Богоматерь Одигитрия; на обороте Рождество 
Христово. XVI в. Горьковский музей, № 130

ВХОД В ИЕРУСАЛИМ

Конец XV—нач. XVI в. (?) Владимирский му
зей, № 95

ГАД

Нач. XVI в. Ярославский музей, № 114 

ГЕОРГИЙ

1484—1489 гг. Музей А. Рублева, № 79 
Ок. 1516 г. Ярославский музей, № 100 
Нач. XVI в. Горьковский музей, № 111

ГРИГОРИЙ БОГОСЛОВ

Ок. 1516 г. Ярославский музей, № 100
Нач. XVI в. Ярославский музей, № 112

ДМИТРИЙ СОЛУНСКИЙ

Ок. 1516 г. Ярославский музей, № 100

ЕВФРОСИНИЯ

1700 г. Владимирский музей, № 150 

ЕНОХ

Нач. XVI в. Ярославский музей, № 114 

И ЛЬЯ ПРОРОК

Нач. XIV в. (?) Ярославский музей, № 18

ИОАНН ЗЛАТОУСТ

Ок. 1516 г. Ярославский музей, № 100

ИОАНН ПРЕДТЕЧА

Первая пол. XV в. ГТГ, № 52 
Ок. 1516 г. Ярославский музей, № 100 
Нач. XVI в. Горьковский музей, № 104 
Нач. XVI в. Горьковский музей, № 109 
Нач. XVI в. Горьковский музей, № 111 
Первая четв. XVI в. Ярославский музей, № 116 
Первая пол. XVI в. Владимирский музей, № 121 
XVI в. Ярославский музей, № 139 
Вторая пол. XVI в. Ярославский музей, № 146

КОЗЬМА И ДАМИАН 

Вторая пол. XV в. ГТГ, № 73

ЛЕОНТИЙ РОСТОВСКИЙ

XV в. Загорский музей, № 64
Ок. 1516 г. Ярославский музей, № 100
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МУЧЕНИКИ БРАТЬЯ МАККАВЕИ 

Ок. 1515 г. Владимирский музей, № 97

НИКИТА МУЧЕНИК

Вторая пол. XVI в. Ярославский музей, № 141

НИКОЛА ЗАРАЙСКИЙ

Конец X III—нач. XIV в. ГРМ, № 15
Нач. XIV в. ГРМ, № 19
Конец XIV в. ГТГ, № 39
Конец XIV —нач. XV в. ГТГ, № 42
Нач. XV в. Владимирский музей, № 46
Первая пол. XV в. Владимирский музей, № 50,
XV в. ГРМ, № 65
Нач. XVI в. Горьковский музей, № 105 
Первая пол. XVI в. Горьковский музей, № 122
XVI в. Владимирский музей, № 131 
XVI в. ГТГ, № 132

НИКОЛА И ГЕОРГИЙ 

Нач. XIV в. ГРМ, № 20

НИКОЛА И РОСТОВСКИЕ СВЯТИТЕЛИ 

Вторая пол. XIV в. ГТГ, № 33

НИКОЛА МОЖАЙСКИЙ

Конец XV—нач. XVI в. ГТГ, № 91

НИКОЛА ОПЛЕЧНЫЙ 

Первая пол. XV в. ГТГ, № 51 
Сер. XV в. ГТГ, № 54
Конец XV в. Владимирский музей, № 86 
XVI в. Владимирский музей, № 133

НИКОЛА ПОЯСНОЙ
Первая пол. XIV в. ГТГ, № 24
XIV в. Загорский музей, № 27
XIV в. Устюжский музей, № 29
Конец XIV в. ГТГ, № 40
Вторая пол. XV в. ГТГ, № 74
Сер. XVI в. Владимирский музей, № 127
XVI в. Горьковский музей, N» 134
XVI в. ГРМ, № 1 3 5

НИКОЛА С ИЗБРАННЫМИ СВЯТЫМИ

XIV в. Переславль-Залесский музей, № 28 
Сер. XV в. ГТГ, № 55

« О  ТЕБЕ РАДУЕТСЯ*

Вторая пол. XIV в. ГТГ, № 34

ОГНЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ ПРОРОКА ИЛЬИ

XIV в. Горьковский музей, № 31
Конец XV—нач. XVI в. Горьковский музей, 
№ 90

ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА

Первая пол. XV в. Ташкентский музей, № 49
XV в. ГТГ, № 66

ПОЛОЖЕНИЕ ВО ГРОБ 

Вторая пол. XV в. ГТГ, № 76

ПОЛОЖЕНИЕ РИЗЫ  И ПОЯСА БОГОМАТЕРИ 

1486—1489 гг. Музей А. Рублева, № 78

ПОКРОВ

1360-е гг. ГТГ, № 26
XV в. Горьковский музей, № 67
Конец XV в. Владимирский музей, № 87
Вторая пол. XVI в. Горьковский музей, № 142
Вторая пол. XVI в. Горьковский музей, № 143

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

1395 г. ГТГ, № 35
Вторая пол. XV в. Горьковский музей, № 75 
Ок. 1516 г. Ярославский музей, № 99 
Нач. XVI в. ГРМ, № 106

РОЖДЕСТВО БОГОМАТЕРИ 

XV в. (?) ГРМ, № 68

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО

Конец XV—нач. XVI в. ГТГ, № 92

СОБОР АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 

X III в. Устюжский музей, № 8

СИМЕОН СТОЛПНИК 

Вторая пол. XVI в. ГТГ, № 144

СНЯТИЕ СО КРЕСТА 

Вторая пол. XV в. ГТГ, № 76

СПАС

XIII в. Музей Московского Кремля, № 9
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СПАС ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ

Сер. XIII в. Ярославский музей, № 6
Нач. XIV в. ГТГ, № 21
Нач. XVI в. Ярославский музей, № 112
XVI в. Ярославский музей, № 139
Вторая пол. XVI в. Ярославский музей, № 146

СПАС В СИЛАХ

Конец XV — нач. XVI в. ГТГ, № 93 
Ок. 1516 г. Ярославский музей, № 100 
Первая четв. XVI в. Ярославский музей, № 116 
XVI в. ГТГ, № 136

СПАС НЕРУКОТВОРНЫЙ

XIII в. ГТГ, № 10 
Конец X III в. ГТГ, № 13 
1447 г. (?). ГТГ, № 48
XVI в. Горьковский историко-архитектурный 
музей-заповедник, № 137
Вторая пол. XVI в. Горьковский музей, № 145

СПАС НА ПРЕСТОЛЕ

Нач. XVI в. Горьковский музей, № 109 
Нач. XVI в. Горьковский музей, №  111

СРЕТЕНИЕ

XV в. ГТГ, № 69
Нач. XVI в. Ярославский музей, № 107 

ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ

Вторая пол. XV в. Киевский музей, № 76 
Нач. XVI г. ГТГ, № 113

ТРОИЦА ВЕТХОЗАВЕТНАЯ

Нач. XIV в. ГТГ, № 22
XVI в. Музей А. Рублева, № 138

УМОВЕНИЕ НОГ 

Нач. XVI в. ГТГ, № 113

УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ 

Вторая пол. XV в. Киевский музей, № 76

УСПЕНИЕ БОГОМАТЕРИ

Ок. 1496 г. Устюжский музей, № 81 
ЧИН ДЕИСУСНЫЙ 
Конец XII в. ГТГ, № 4 
Нач. XVI в. ГТГ, № 110

ЧУДО ГЕОРГИЯ О ЗМИЕ

Сер. XV в. ГТГ, № 56
Конец XV в. Киевский музей, N° 96
Нач. XVI в. ГТГ, № 115
Первая пол. XVI в. ГРМ, № 124
XVI в. ГТГ, № 140

ЧУДО ДМИТРИЯ СОЛУНСКОГО

Первая пол. XVI в. Горьковский музей, № 123

ЧУДО О ФЛОРЕ И ЛАВРЕ

Вторая пол. XV в. (?) Горьковский историко
архитектурный музей-заповедник, N° 77

ЧУДО ФЕОДОРА ТИРОНА 

Конец XV в. (?) ГРМ, № 88 

ЦАРСКИЕ ВРАТА

Конец XV—нач. XVI в. Владимирский музей, 
№ 94

ЯВЛЕНИЕ АРХАНГЕЛА МИХАИЛА 
ИИСУСУ НАВИНУ

XIII в. Музей Московского Кремля, № 11
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К С Т А Т Ь Е

Дионисий. Никола. Фреска 1500—1502 гг. Конха дьяконника собора Ферапонтова 
монастыря (стр. 5).

Никола. Деталь иконы Николы с житием. Конец XIV в. ГТГ (40).

Богоматерь Одигитрия. X III в. (?). Лицевая сторона выносной двухсторонней иконы 
из Игрицкого Песоченского монастыря.

Никола. X III в. (?). Оборотная сторона этой же иконы.

Д ружина Андрея Рублева. Преображение из праздничного чина.
Около 1427 г. Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

Преображение. Вторая половина XV в. Горьковский музей (75).

Д ружина Андрея Рублева. Архангел М ихаил, из деисусного чина.
Около 1427 г. Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры.

Архангел М ихаил, из деисусного чина. Начало XVI в. Горьковский музеи (110). 

Феофан Грек. Преображение. 1403 г. ГТГ.

Преображение. Около 1516 г. Ярославский музей (99).

Собор Богоматери. Середина XV в. Собр. П. Д. Корина.

Дионисий. Собор Богоматери. Фреска 1 5 0 0 -1 5 0 2  гг. Ю жная стена собора Фера- 
понтова монастыря. Копия Н. В. Гусева.

Покров Богоматери. Конец XV в. Владимирский музей (87).

Дионисий. Покров Богоматери. Фреска 1 5 0 0 -1 5 0 2  гг. Западная алтарная арка 
собора Ферапонтова монастыря. Копия Н. В. Гусева.

К О П И С А Н И Я М  П Р О И З В Е Д Е Н И И

Богоматерь Боголюбская. Около 1160 г. (?). Голова Богоматери. Владимирский му- 

зей (1).
Богоматерь Владимирская (так. наз. Белозерская). Середина XII в. ГРМ (2). 

Богоматерь Владимирская (так наз. Белозерская). Середина XII в. Голова Богома

тери. ГРМ (2).

Богоматерь Владимирская (так наз. Белозерская). Середина XII в.
Пророк Самуил (?). ГРМ (2).

Богоматерь Владимирская (так наз. Белозерская). Середина XII в. Пророк Исаия.

ГРМ (2).
Апостолы Петр и Павел. Первая половина X III в. (?). ГРМ (5).

Спас Вседержитель. Середина X III в. Ярославский музей (6).

Борис и Глеб. X III в. ГРМ (7).

Спас «Златые власы .. X III в. Музей Московского Кремля (9).

Богоматерь М аксимовская. 1299 г. Владимирский музей (12).

Явление А рхангела М ихаила Иисусу Навину. X III в. Музей Московского Кремля (11). 

Собор А рхангела М ихаила. XIII в. Голова Архангела. Устюжский музей (8). 

Огненное восхождение Пророка Ильи. XIV в. Явление ангела спящему Илье. Горь- 

ковский музей (31).



Никола Зарайский, с житием. Н ачало XIV в. ГРМ (19). 

Спас Нерукотворный. Конец X III в. ГТГ (13).
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Богоматерь Толгская (так наз. Толгская 2-я). 1314 г. Ярославский музей (17). 

Троица Ветхозаветная. Начало XIV в. Голова левого ангела. ГТГ (22).

Спас Вседержитель. Оборот выносной двухсторонней иконы. 1360-е гг. ГТГ (25).

Богоматерь Одигитрия (так. наз. Грузинская). 1360-е гг. Выносная двухсторонняя 
икона. ГТГ (25).

Никола Зарайский. Конец XIV в. ГТГ (39).

Никола. XIV в. Загорский музей (27).

Богоматерь Одигитрия. Конец XIV в. (?). ГРМ (37).

Никола и Георгий. Начало XIV в. ГРМ (20).

Богоматерь Умиление (Владимирская). Н ачало XV в. Владимирский музей (44). 

Преображение. 1395 г. Спас в славе. ГТГ (35).

Никола. Конец XV в. Владимирский музей (86).

Никола, с князьями Борисом и Глебом. П ервая половина XVI в.
Оборот выносной двухсторонней иконы. Горьковский музей (120).

Богоматерь Боголюбская. XV в. Загорский музей (59).

Положение ризы и пояса Богоматери. 1486 — 1489 гг. Музей Андрея Рублева (78). 

Богоматерь, из деисусного чина. Вторая половина XV в. ГТГ (71).

Покров. XV в. Горьковский музей (67).

Покров. Вторая половина XVI в. Горьковский музей (143).

Покров. Вторая половина XVI в. Горьковский музей (142).

Спас в силах, из деисусного чина. Первая четверть XVI в. (?). Ярославский му
зей (116).

Никола Зарайский, с житием. Н ачало XVI в. Утишение бури. Горьковский му
зей (105).

Никола Зарайский, с князьями Борисом и Глебом. Первая половина XVI в. Горь
ковский музей (122).

Архистратиг Михаил. Начало XVI в. Рыбинокий музей (101).

Богоматерь Умиление (Толгская Подкубенская). XV в. Загорский музей (62).

Чудо Дмитрия Солунского с житием. Первая половина XVI в. Горьковский му
зей (123).

Архангел Михаил, из деисусного чина. XV в. ГТГ (70).

Благовещение, с прядущей девицей. Первая половина XVI в. Ярославский му
зей (118).

Архангел Михаил, из деисусного чина. Н ачало XVI в. Горьковский музей (111). 

Никола Зарайский, с избранными святыми. XVI в. Владимирский музей (131). 

Никола Можайский, с житием. Конец XV — начало XVI в. ГТГ (91).

Чудо Георгия о змие. XVI в. ГТГ (140).

Н а  о б л о ж к е :  Борис и Глеб. Середина XV в. ГТГ (53).

Н а  ф р о н т и с п и с е :  Спас Нерукотворный. X III в. ГТГ (10). 

З а с т а в к а :  Дионисий. Никола. Фреска из Ферапонтова монастыря.
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