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р аньше чем обратиться к и;1учению хуJJ.ожественной ку.1ьтуры Москвы 
необхоJJ.ИМО охарактери;1овать искусство некоторых JJ.ругих уде.1ьных 
uентров, которые в XIV веке игра.1и самостояте.1ьную и притом весь
ма �начите.1ьную ро.1ь и .1ишь постепенно подчини.1ись Москве, во�

г.1авившей борьбу против татар. Именно от �тих уде.1ьных uентров Москва, посте
пенно ставшая «представите.1ьниuей обра;1уюшейся наuии в противопо.1ожность 
ра;iJJ.роб.1ению на бунтуюшие васса.1ьные государства»\ унас.1едова.1а воспитан
ные ими кад;ры художников и мастеров и накоп.1енные веками традиuии. 

Жестокий террор монго.1ов обруши.1ся прежJJ.е всего на гopoJJ.a ве.1икорус
ского uентра. В крови и пеп.1е .1ежа.1и поверженные гopoJJ.a В.1адимирского 
ве.1икого княжества : В.1адимир, Су;1да.1ь, Ростов, Перес.1ав.1ь, Юрьев, Дмитров, 
богатые города Пово.1жья - мо.10/J,ОЙ Нижний-НовгороJJ. и Ярос.1ав.1ь, окские 
города во г.1аве с Ря;1анью. Ка;1а.1ось, что ку.1ьтура русского народа подсечена под 
корень и он не найJJ.ет бо.1ее си.1, чтобы оправиться д.1я нового поJJ.ъема. Г .1Jбокой 
скорбью дыша.1и с.юва в.1адимирского проповедника епископа Серапиона о ;1а
росших .1есо�1 неког д.а тучных нивах, об опустевших се.1ах и весях, а �штропо.1ит 
Пимен ewe в конuе XIV века с горечью описыва.1 в своем «Хождении» бе;1.1юJJ.
ные ря;1анские ;1ем.1и и руины JJ.ревних городов и се.1ений. 

У же в первые десяти.штия �юнго.ю-татарского ига .жетописи отмечают нара
стание народного гнева: в 1262 гoJJ.y города ве.1икорусского uентра подии-

1 К. Мар к с и Ф. �в г е .1 ь с. Соч., т. XVI, ч. 1, стр. 4.\5. 
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маются против 11оработите.1ей, а менее чем чepeiJ сто.1етие, в 1327 году, в Твери 
вспыхивает мщцное восстание нод. iJнаменем борьбы .за наuиона.1ьную не.зави
симость. 

Наряду с нарастанием освободите.1ьного движения постепенно 11робуждаетс11 
и русская художественная ЖИiJНЬ. Ее новые uентры во,знюшют в древнем В.1адп
мирском ве.1иком княжестве. ИiJ 11а.1енышх, почти не.заметных городков Тверь 
и Москва уже в XIII веке становятся ;1нач11те.1ьныl\111 средоточиями народной 
жи,зни. Оживают и старые города - В.tадимир, Ярос.1ав.1ь, Ростов, СуiJда.1ь. 
Нижний-Новгород и Ря�ань в XIV веке спорят с Москвой и Тверью .за преоб.1а
л.ание в руководстве жи.знью воскресаюшей РJси. 81\1есте с кратковременным 
nо.1итическим подъемом �тих центров ожив.111ется и их художественная де11те.1ь
вость, но вскоре пос.1е Криковской победы над татараl\ш они Jтрачивают свое 
�начение, и ведуwая ро.1ь окончате.1ьно переходит 1\ Москве. 

Наши сведения об �той некогда яркой художественной ЖИiJНИ скудны, ра.з
ро,зненны и порою ма.ю достоверны. Между тем, предварите.1ьное iJНакомство с �ти
мп темными странпuами в цстории русской художественной ку.1ьтуры, которые 
то.1ько недавно нача.ш иiJучаться и систематиiJироватьсн советскими ) ченыъш, 
совершенно необходимо д.1я прави.1ьного понимания хода ра,звити11 ИСКJСс1·ва 
Московского ве.1икого княжества. 

Вопрос об источниках нового подъе:111а искусства в среднер) Сских об.1аст11х 
до.1тое время остава.1ся неясным. Старые uентры ку.1ьтуры, в тесном обwенни 
с ноторыми жи.1и В.1адимиро-СуiJда.1ьская и РяiJанс1шя ,зем .1и ХН - XIII веков, -
Киев и Чернигов, Смо.1енск и По.1оцк, Га.1ич и В.1адиl\1ир-Во.1ынский, то ока,зываю1·сн 
вне по.1Итических граниu Руси, то вновь воссоединяются с РJССкой ,зем.1ей. Новгород 
и Псков, iJанятые борьбой с Аивонскиl\1 орденом на iJападных рубежах РJСИ 
iJамы1шются в своих по . .штических и �коноъ1ических интересах и 11родо.1жают 
ра.звиваться своим ПJтем, сохраняя достиженин своей художественной ку.1ьчры.  
Внутри 11.е ве.1икорусского uентра монго.1ьский удар нораiJи.1 не  то.1ько матери
а.1ьные памятники ку.1ьтуры, но и живых ее носите.tей - ,зодчих, ;кивописцев, 
СКJАьпторов и многочис.1енных реl\1ес.шнников. 

;3адаваясь вопросом об источниках ожив.1ени11 художественной ЖИiJНИ в Мос.кве 
и Твери в конuе XIII - нача.1е XIV века, Jченые реша.1и его по-ра,зному. Одни 
(Ф. Ф. Горностаев, И. Э. Грабарь и другие) по.1ага.1и, что высокие традиuии в.1ади
мпро-СуiJда.1ьского искусства бы.ш оборваны и прочно iJабыты, что поднимавшиеся 
новые городские uентры начина.1и свой самостояте.1ьный путь собственными си
.1ами. Другие (Н. В. Су.1танов) добав.1я.1и к �тому, что, в частности, строите.1ьные 



Го.юоа Спаса. Оборот иконы ff.Грузинскоfl боаоматtри• иа Покровскоао монастырв в CysAa.ce. 
Око.со сtреАины XI V вtка. 

Гос. ТретьаковсRаа га.иереа. 
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кадры Средняя Русь мог.1а по.1учить тоАько И;i Новгорода, где не прекраша.1ось 
строите.1ьство, и что новгородские ;iодчие бы.1и авторами древнейших И;iвестных 
нам по .1етописям построек Москвы и Твери. Наконеu, третьи (М. В. Красовский) 
допуска.1и, что в самой Средней Руси l\IOГ .IИ уuе.1еть в живых мастера, хранив
шие в.1адимирские традиuии, и что их работы пос.1уж11.ш свя;iуюwим ;iвеном 
между искусством ХН и исКJСством XIII - XIV веков. 

Систематическая расчистка памятников древнерусской живописи nо;iво.1и.1а 
установить, что во В.1ади1'шро-Су;iда.1ьской ;:1ем.1е художники и в XIII - XIV веках 
не прекрати.ш своей ,11;еяте.1ьности и что, таким обра;iом, не.1ь;iя говорит�. о пе
рерыве художественных традиuий. 

Вс.1едствие гибе.1и огромного ко.1ичества фресок и икон крайне трудно вос
становить ход ра;iвития в.1адимиро-су;iда.1ьской живописи pToro времени. Ма
териа.1 приходится собирать буква.1ьно по крупицам, причем находки имею1· 
с.1учайный характер. 

Интереснейшим памятником в.1адимиро-СJ;iда.1ьской живописи XIV века 
яв.1яется двусторонняя икона «Гру;iинская боrо:матерь» И;i Покровского мона
стыря в Су;:1,11;а.1е, ныне храняшаяся в Государственной Третьяковской га.1.1ерее. 
На обороте рТОЙ юшны, си.1ьно пострадавшей от времени, представ.1ен Спас 
(стр. 9). Го.1ова Христа - тонкого и б.1агородного рисунка. Лицу придано выраже
ние бо.1ьшой мягкости. Г .1а;:1а, нос, рот д;аны в прави.1ьных пропорuиона.1ьных 
отношениях, б.1агодаря чему обра;:1 приобретает бо.1ее че.1овечный характер. 
Особенно типичен ,11;.1я памятников XIV века си.1уiЭт го.ювы - асимметричный, 
си.1ьно расширяюшийся кверху и ре;iко суживаюшийся кни;iу. Густые, красивые 
краски ( темновишневое одеяние с го.1убыми 11робе.1ами, темносиний п.1аш с го.1у
бовато-бе.1ыми пробе.1ами и охряным к.1авом) говорят о не;iаурядном ко.1ористи
ческом чутье мастера. Икона «Гру;iинской богоматери» бы.1а испо.1нена не помнее 
60-х годов XIV века 1• 

Другие паl\штники су;iда.1ьской живописи обнаруживают бо.1ее архаический 
сти.1ь. �то - крайне интересный по своей иконографии «Покров» И;i Покровского 
монастыря в Сума.1е (стр. 11), открытый Н. П. Сычевым житийный о:Нико.1а» И;i 
Су;:1,11;а.1я, о:Одигитрия» и «Рождество богоматери» в Государственном Русс1юм му;iее 
(конеu XIV в.; стр. 1з ). Две пос.1едние веши, сохранившие старые ок.1ады с че
канной басмой и сканью, ясно пока;iывают, наско.1ыю Сума.1ь уступа.1 в своем 
художественном ра;iвитии Москве. Их архаический строй нево.1ьно ;iастав.1яет 

1 Отда.1енное сходство с ;�той щ;оной оtiнар)живает недавно расчиwевна.а икона Спаса в Гос. Треть.а
ковскоl ra.1.1epee, отвос.аw;а.ас.а к XIV веку. 

1U 



Покров. Икоиа из Покровско�о моиастыря в СуздаАе. 
Вторая по..�овииа XI V века. 
Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 
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вспомнить о псковских иконах. П.ютнан, неско.1ько сумрачная гамма красок, 
темные о.1пв1ювые тени с iЭНергпчными свет .юкоричневыl\IИ вы свет .1ениями, 
пред.е.1ьно JПрошенные 1юнтJры и пространственные построенпл - все iЭТО свиде
те.1ьствует об отста.юстп срда.1ьс.1юй живош1си, 1юторал выродп.шсь к XV веку 
в провинuиа.1ьную шко.1у, растворившуюся в да.1ьнейшем в художественной 
ку.1ьтуре Москвы. 

Ярос.1авскал шко.ш, испытавшая б.1естщuий расuвет в первой трети XIII 
века (см. том 1, стр. 486-496), со;iдава.1а и в XIV - XV сто.1етплх весьма приме
чате.1ьные миниатюры и иконы. С Ярос.1ав.1еъ1, а не с l\loc1шoii, 1шк iЭТО пыта.1ся 
дока;iать А. 11. Некрасов 1, свя;iано так на;iываемое «Федоровское Еванге.ше», 
хранлшееся в Ярос.1авском MJ;iee. Вшитые миниатюры, и;iображаюшпе еванге.1и
стов l\lapкa, Иоанна п AJ"Y' ма.10 интересны. Эти мпнпатюры, дат11рJемые XIII 
векоъ1, несут на себе печать ремес.1енного пспо.1нения. Гора;iдо �шачите.1ьнее 
две другие миниатюры рукописи, современные ее написанию. На од1юii И;i них 
представ.1ен в рост Федор Стратп.1ат, на другой - дпктуюшиii Прохору Иоанн 
(стр. 1s). Так 1шк и;iображенпе Прохора ;iанимает на миниатюре непомерно бо.1ьшое 
место, есть серье;iные основа1шя по.1агать, что iЭТО - святоii, соименный ;iака;i
чику рукописи. По впо.1не обоснованному предпо.1ожению А. И. Некрасова 2, 

:tака;iчиком бы.1 епископ Прохор. РJ1юпись вo;iHПl\.la между 1321 и 1327 годами 
как вк.1ад по ярос.1авском кня;iе Федоре Черном (;этим и объясняется и;юбра
жение Федора Стратп.шта, на шите 1юторого представ.1ен барс - атрибут кня;iя 
су;iда.1ьс1ю-в.1адпмирского дома). 

о:Федоровское Еванге.ше» выде.1яется богатством уRрашенпй. Его иниuиа.1ы 
и ;iаставки ;iанимают видное место в истории русского книжного ПСКJССтва. 
Сто.1ь же  красива и орнаъ1ентпl\а обепх описанных миниатюр. Крайне ра;iно
обра;iная и красочная, она обнаруживает характерную д.1л ярос.1авс1юй Шl\О.IЫ 
тягу к у:Jорочью. Еше дово.1ьно при;iемистые ф11г�·ры испо.шены в старых тра
диuиях. Миниатюрист от11рав.1я.1ся от обра;щов XI - ХП веl\ов, 1юторые он тонl\о 
понима.1. Ему уда.юсь сохранить ;iаветы киевс1юй ХJдОil>ественной шко.1ы, по
ра;iите.1ьным обра;юм пережившие хаос татарских ра;iрJшений. Дейстnите.1ьно, 
при В:JГ .1яде на миниатюру с и;юбражением Иоанна, д11ктуюшего Прохору (пх 
фигуры искусно вком1юнованы в стп.1щюванный КJПО.1ьный храм), нево.1ьно 

1 А. Ве к рас о в. Во зви1>но вРвие иосковскоrо иск3•сства. т. 1. М., 1929, стр. 184- - 185, 210. 
1 А. Не к рас о в. Указ. соч., стр. 183 - 184-. В нача.1е XJ V века он состоа.1 ар1нманАр11том арос.1ав

ского Спасо-Преображенского монастыря, 11 в 1311 го,1у бы.1 посияшен митро110.1итом lJPTJtOM в с11н епископа 
ростовского. Не порывав с Ярос.111в.1ем, он сове11ша.1 наез.1ы в Vocтou, Тверь н 1\luс·ки)·· )"мер Прохор в 
1327 го.1у и погребен в Сuасо-llреобр11женском монастыре, в котором он начнна.1 свою Аеате.JЬность. 
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Рождество бо�оматtри. Икона иа Суа,да.м. 
Ко11tц XIY века. 

Гос. Pycc1tиl ву;зей. 

вспоминаются миниатюры «If;ifiopникa Святос.1ава» и «Трирс1юй Пса.1тирп», 
насто.1ько ярос.1авский :мастер суме.1 проникнуться идеа.1ами киевской пышности 
и киевского ве.1ико.1епиn. 

l\l11ниатюры «Федоровского Еванге.1пя» бы.1и выпо.1нены д.1я ;iнатного 
дJховного .1иuа, очевидно принад.1ежавшего к верхам феода.1ьного обшества. 
В �тих кpJrax особенно uени.1ись богатство оформ.1епия, П;iЩ1!естnо отде.1ки и 
тонкая красочность. 

Рядом с �тим б.1естщ:uим ИСКJССтвом в г .IJXИX JГ .1ах держа.шсь старые 
местные традиuии, в которых бо.1ЬШJЮ ро.1ь пгра.1и Я;iыческие пережитки, с 
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необычайной си.1ой проявившиеся в ярос.1авской иконе Нико.1ы. Икона ;эта, ныне 
храняшаяся в Третьяковской га.1.1ерее, поражает своим архап.змом. Коренастая 
110.1уфигура святого, почти .1ишенная шеи, напоминает идо.1а, выре;занного и.з 
дерева. Но художнику уда.1ось достичь в �том обра;зе опреде.1енной живости 
выражения. Свет.1ая, почти бе.1ая карнаuия обработана ре.зкими коричневыми 
тенями, примитивная и жесткая красочная гамма построена на контрастном 
сочетании бе.1ых, черных, коричневых и красных тонов 1• 

Реставрационные работы, проведенные в Ярос.1ав.1е в 1919 и 1923 - 1925 
годах, .заверши.1ись раскрытием ряда икон XV - XVI веков. Эти иконы ясно 
говорят о на.1ичии в Ярос.1ав.1е своей шко.1ы, что дока.зывается, в частности, 
такими вешами Ярос.1авского му.зея, как «Рождество христово», житийный 
о:Нико.1а», житийный о:Иоанн Предтеча». Эти памятники характери.зуют местные 
художественные вкусы, не очень тонкие, но впо.1не самобытные. С конuа XV - начаJа 
XVI века ярос.1авская шко.1а все бо.1ее сб.1ижается с московской. В.1ияние искусства 
Руб.1ева, а помнее Дионисия во многом опреде.1и.10 ее сти.1ь. Храмовый обра;з 
«Преображения» 11 чин и.з собора Спасского монастыря (ныне в Ярос.1авском 
му.зее и в Государственном Русском му.зее) и.1.1юстрируют �тот новый �тап ра.з
витпя. Фигуры бо.1ее вытянуты и и.зщuны, .1иuа бо.1ее тонки и одухотворены, 
краски бо.1ее г.1убоки и сп.1ав.1ены. 

В старом в.1адимиро-су.зд.а.1ьском uентре жи.знь продо.1жа.1а теп.1иться и в 
строите.1ьной деяте.1ьности. Так, уже в 1239 году, на другой год пос.1е ра;згрома 
В.1адимира татарами, ростовский епископ Кири.1.1 11 с�юг капита.1ьно отремонти
ровать nерковь Бориса и Г .1еба в се.1е Кидекше под Су.зда.1ем. Да.1ее, во второй 
110.ювине XIII века проводи.1ись небо.1ьшие строите.1ы1ые работы : в 1253 году 
ремонтирова.1и и в 1287 году перестрои.1и церковь Бориса и Г .1еба в Ростове; 
в юго-.западном уг .1у всево.1одовых га.1.1ерей в.1адимирского Успенского собора 
в конце XIII века построп.1и кирпичный прпде.1 Панте.1еймона, неско.1ько напо
минаюwий своим по.1ожением внутренние креша.1ьни Е.1еuкого собора в Черни
гове и Успенского собора в Старой Ря.зани; в то же время, в 1280 году, покрыт 
о.ювом У сиенский собор в Ростове, наст.1аны «мрамором красны:rt1» его по.1ы, 
покрыт о.1овом Успенский собор во В.1адимире. Все ;это говорит о том, что 
и в то время сохраня.1ись и.звестные кадры �1астеров. Яр.1ык, данный ха
ном Менгу-Тимуром в 1267 году рJССкому митропо.1иту, на.зывает в чис.1е 
.1юдей, находящихся под охраной иммунитета, также и «uерковных мастеров» ;  

1 В Треты1ковскоlt га.1.1ерее хранится еше о.11:на ярос.1авская икона сере.11:ины XIV века - «Спас• 
с по.1уфигура11и апосто.1ов на ПО.IЯI. 

1/J 



Иоаюt диктует Прохору. Миниатюра ив «Федоров
ско�о ЕвашеАию> . 1321-1327 �оды. 

Ярос.�авскиl мy;iel. 

по�днейшпй 11од.южный яр.1ык хана У �бека, с 60.1ьшим �нанием русской жщши 
раскрывая �то опреде.1ение, на�ывает особо «и.1и каменных ;:1дате.1ей и.1и древо
,1J.е.1ьных»1. 

Древняя церковь Иоанна ПреJJ.течи в се.1е ГopoJJ.щue ПO.lf. Ко.1омной, 
построенная в нача.1е XVI века, сохрани.1а на своих стенах бе.1окаменный ре.1ьеф, 
относяwийся к какому-то исче;:�нувшему храму XIV века. Исс.1едовате.1и пыта.1ись 
видеть и в нижних частях самого храма, с.1оженных ЩJ грубых б.1оков и;:�вестняка, 
остатки JJ.ревнейшей постройки едва .1и не ХН сто.1етия. Однако единственный 

1 М. П р и с е .1 к о в. Ханские яр.1ыки русским митропо.1ита11. Пг ., 1916, стр. 97; Собрание госу лар
ствеввых грамот и логоворов, т. 11, № 7. 
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фрагмент �дания XIV века - ;это на;iванпый ре;iной RаУень (стр. 11), в Rотором 
неправп.1ьно виде.1и п;юfiраженпе барса (на само» де.1е :Jдесь выре;iан единорог); 
характер ре;iьбы и трактовl\а ofipa;ia говорят о снижении pe;iнoro мастерства, 
да.1еко отошедшего от высоких традиu11ii в.шдимирской п.1астики XII-Xlll веков1• 
Тем не менее мастеров, строивш11х первонача.11.ную городишенскую uерковь 
XIV ве1ш, мы впраnе считать нас.1едниками в.1адиъшрского искусства. 

Во второй по.1овпне XIV века обостри.1ась бора.ба си.1ьнеiiших срел.нерус
с.ких княжеств (СJ�да.1ьско-Нпжегородского п Ря;iанского) с растуюей l\fосквой. 
На ;это время падает и и�вестное нам .1ишь по .1етописям ожив.1ение строи
те.1ьной деяте.11.ности в ;этпх окраинных городских uентрах. 

Кратковременное JCn.1eн11e по.1птпческ11х прптя;iаний Ря;iанского княжества 
при ве.1иком кня;iе О.1еге Ивановиче отра;iп.юсь в сооружении им построек 
Со.1отчинского княжеского монастыря под Ря;iанью и собора О.1ьгова монастыря. 
Нес1ю.1ько no;iжc, в XV сто.1етии, в самой сто.1иuе княжества - Перес.1ав.1е
Ря�анском бы.1и построены два собора : У сиенский и l\lихаи.1а арханге.1а (первый 
и� них с 1402 года бы.1 княжеской усыпа.1ьнпuей). Никаких ,/J,анных о ху,1J,оже
ственном об.ш.ке ;этих исче;iНJВШИХ ;iданиii у нас не имеется. 

l\lы можем доrа,/J,ываться о некотором ожив.1ении архитектурной деяте.1ьн0-
сти в другом древнем городе на Оке - l\lypoмe; в 1351 году муро:мский кня;iь 
Юрий Ярос.1авич «обнови отчину свою . . •  постави ,1J,вор свой в гopo.lJ.e, та.коже 
и бояре его, и ве.1можи, и купuы и вси .1ю,1J,ие, и uеркви обнови и украсиша 
их иконами и книгами»2• Одна.ко вскоре Юрия и�гна.1 его противник кня�ь 
ФеАор, и строите.1ьство прерва.1ось. 

Сто.1ь же .кратковременным бы.10 строите.1ьство в бо.1ьшом uентре По
во.1жья - Нижнем-Новгороде, ставшем сто.1щ1ей Су�да.1ьс.ко-Нижегородского кня
жества. .Здесь еше л1е.1е.1и уr<рашенные богатоii pe;iьбoii старые бе.1ока:менные 
храмы, СО;i,/J,анные в нача.1е XIII века .кня;iем Георгием Dсево.10,1J,овичем. Нижего
родские кня;iья, повиди:мому, ограничи.1ись их ремонтом и.1и не;iначите.1ьной 
перестройкой. Кня;iь 1\онстантин Dаси.1ьевич в 1350 году перестрои.1 Спасо
Преображенский собор, который сохрани.1 свой старый п.1ан с притворами. Сюда 
Константин перенес и� Су:Jда.1я чтимую икону Спаса . .llетопись, описывая пожар 
храма 1378 года, упоминает о его роскошных дверях, «дивно устроенных 
медью �о.1оченою», и «чудном дне», т .  е. прекрасных по.1ах собора. �то убран-

1 Ю. К и в о tt у р пе в. Па11атпиж Ао11опrо.1ьской 11похн б.IИ:t Ко.1011вы. - сТруАы Кабинета истории 
11атериuьвоl tty.IЬT)'PЫ 1 МГУ•. вып. v. м •• 1930. стр. 66-71. 

1 Воеttресевска• .1етопась по.1 6859 (1351) ro.1011. 
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Единоро�. Белока.менныil ре.11,ьеф. На.,,ало XIV века. 
Нз церкви на Городище под Ко.сомноil. 

ство мог.ю принад.1ежать и декорации дреnнего .храма, мог его осуwествить и 
кня:зь Константин (как мы уви,1J.им ниже, в ;это же время тверским епископом 
бы.1и прои:зведены ПО.lf.обные работы по украшению тверского собора Спаса). 

Той же :заботой о памятниках с.1авного прош.1ого руково,1J.и.1ся нас.1е,1J.ник 
Константина кня:зь Андрей Константинович, перестроивший в 1359 году второй 
каменный храм Михаи.1а арханге.1а с сохранением его древнего крестообра:зного 
п.1ана с притворами, напоминаюwими собор в Юрьеве-По.1ьском. 

Третий нижегородский кня:зь Дмитрий Константинович вынес каменное 
строите.1ьство :за черту крем.1я на посад, построив в 1371 ГO.lf.Y и:звестную нам 
.1ишь по .1етописному упоминанию новую каменную uерковь Нюю.1ы на берегу, 
«на бечеве», т. е. там, где бур.1аки тяну.1и с ни:за cy,1J.a. Он же нача.1 строите.1Ь
ство каменных стен нижегородского крем.1я, которое ему не у,1J.а.1ось довершить: 
в 60-х годах нача.1и копать рвы, а в 1374 году бы.1и :за.1ожены стены и построены 

З Том 111 
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Дмитриевские ворота. Кня;iь Дмитрий прояв.1я.1 интерес к ку.1ьтуре и искусству -
А.IЯ него монах .Iаврентий САе.1а.1 в 1377 году :шаменитый список .1етоппси. 
0Анако московское правите.1ьство и митропо.1ит вскоре пресек.1и сепаратист
ские устреl\1.1ения нижегороАских кня;iей, то.1кавшие их на COIO;i с татарами и ос
.1ожнявшие Ае.10 объеАинения и освобожАения Руси. 1\lитропо.1ит А.1ексей по
строи.1 в нижегороАском Б.1аговеwенском монастыре новый собор, который, во;i
можно, отража.1 новые хуАожественные вкусы, ск.1аАывавшиеся в Москве1• 
Судя по весьма ус.1овному И;iображению ;этого храма на иконе мптропо.1ита 
А.1ексея, хранившейся в монастыре, uерковь име.1а ярусное покрытие в духе 
московских ;iданий нача.1а XV века. 

Очень не;iначите.1ьное чис.10 АОШеАших АО нас памятников не по;iво.1яет хотя 
бы в основных чертах восстановить хоА ра;iвития живописных шко.1 Ря;iани и 
Нижнего-НовгороАа. Несомненно, ;iАеСь работа.1и свои мастера, имевшие 
во;iможность испо.1ь;iовать богатое в.1адимпро-сума.1ьское нас.1еАие. Дошедшая до 
нас грамота ве.1икого кня;iя ря;iанского О.1ега .Ивановича (1350 - 1402) О.1ь
гову монастырю на се.10 Арестовское украшена по.1уфигурным «Деисусом» (с 
арханге.1ами и по.1устершимися фигурами Петра и Пав.1а)2• С.1ева преАстав.1ен 
1ю.1енопрек.1оненный игумен (?) монастыря. Сти.1ь всех И;iображений крайне 
примитивен. По.1уфигуры (в виАе иск.1ючения Паве.1 написан во весь рост) 
распо.1ожены на ра;iных уровнях 11 на ра;iных расстояниях, п.1охо друг с Аругом 
свя;iаны, их ОАнообра;iные .1щ1а с непомерно бо.1ьшими г.rа;iами (особенно .IИL!O 
игумена) .1ишены выра;iите.1ьности. 

С Муромом, померживавшим тесные ку.1ьтурные отношения с Рщшнью, свя
;iана очень красивая икона Одигитрии, Аатируемая нача.1ом XV века (ныне -
в Третьяковшюй га.1.1ерее ). �та икона, ве.1ико.1епная по краскам и необычайно 
свежая по манере письма, ясно пока;iывает, как ма.10 мы еше ;iнаем искусство ме.1ких 
феода.1ьных княжеств и какие неожиданные открытия во;iможны ;iдесь в бJдушем. 

;3начите.1ьное каменное строите.1ьство рnрверну.1ось в Ростове. Город, менее 
других постраАавший от монго.1ьского ра;iгрома, Иl\te.1 во;iможность, как говори
.1ось выше, уже в XIII веке вести небо.1ьшое каменное строите.1ьство. В по.1и
тическом отношении он рано подчини.1ся Москве, и его ку.1ьтурной жи;iнью 
руководи.1и не .ме.1кие ростовские кня;iья, но ростовская епископия, распростра
нявшая свою в.1асть на огромные территории ;3аво.1жья вп.1оть АО г .1yxoro Бе.10-

1 М а R а р  и 1. Паи.ятники uерковных Аревностей. Нижеrоролска .я rуберпи.я. СПб., 1857, стр. 169; 
В • ...: е о в о в. Арханrе.�ьский собор в НшкеrороАсRои кре.11.1е. - •:iОАЧИЙ», fН79. № 2, стр. М. 

1 Н • ...: их а ч е в. Материа.u.1 ш истории русского иконописаниа. СПб., 1006, т11б.1. CCCCXVI, .№ 858. 
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O;iepa и д.а.1екой ростовской ко.1онии на севере - Ве.1икого Устюга. ,Здесь, в .1ес
ных краях, особенного расцвета достиг .10 деревянное ;iодчество, о чем свиде
те.1ьствует �наменитая «Устюжская .1егенда» о постройке руб.1еного У сиенского 
собора в Ве.1иком Устюге. В самом Ростове в XIV - XV веках осушеств.1я.шсь 
;iНачите.1ьные каменные постройки. В середине XIV века ростовский епископ 
строит каменную церковь в Андреевском монастыре и перестраивает храм в.ш
ды�юго Григорьевского монастыря. 

В нача.1е XV века интенсивную строите.1ьную деяте.1ьность ра;iви.1 ростов
ский еписко11 Григорий. Крупнейшей работой бы.10 восстанов.1ение рухнувшего 
в 1408 году Успенского собора: в очень короткий срок бы.1и пере.1ожены своды 
храма, сде.1ана свинuовая кров.1я, наст.1аны каменные по.1ы и вщюбнов.1ены богатая 
утварь и иконы; в северо-;iападном уг.1у собора епископ сооруди.1 «сосудохрани
те.1ьниuу» - бе.1окаменную квадратную па.1атку, основания которой бы.1и откры
ты раскопками. На �ти работы по восстанов.1ению собора епископ Григорий 
«не поwаде всего имения своего>> .  Он же в 1412 году построи.1 в Москве на 
Дорогоми.1ове и;iвестную нам .1ишь по имени каменную uерковь Б.1аговеwения, 
во;iможно, испо.1ь;iовав тех же мастеров, которые восстанав.1ива.1и ростовский 
собор. Есть основание предпо.1агать, что ростовское строите.1ьство не огра
ничива.1орь ук�анными постройками, так как в чис.1е .1учших архитекторов 
именно ростовские ;iОдчие бы.1и прив.1ечены д.1я строите.1ьства Москвы в 
XV - XVI веках1• 

В Ростове бы.10 раскрыто ;ia пос.1еднее время неско.1ько икон XIV - XVI 
веков, бросающих свет на ра;iвитие местной шко.1ы живописи. Бо.1ьшин
ство их от.1ичается ярко выраженным архаи;iмом. Икона «Спас Нерукотвор
ный» (Государственная Третьяковская га.1.1ерея) датируется еше нача.1ом XIV в. 
Она продо.1жает традиuии домонго.1ьской живописи. И;iображение Христа с бо.1ь
шими г.1�ами окрашено в темный uвет, что придает ему суровый характер. 
По.1оженные на wеках яркие румяна вместе с го.1убыми ·перекрестьями нимба 
и украшаюшими его красными каменьями и ;iо.1отисто-же.1тым фоном обр�уют 
пеструю красочную гамму. Сто.1ь же си.1ьно архаические черты выступают в не
ско.1ько бо.1ее помней иконе «Троиuы» (Государственная Третьяковская га.1.1е
рея)- Бо.1ьшой архаичностью отмечен и датируемый XIV веком житийный 

«Нико.1а» И;i того же собрания (происходит И;i се.1а Пав.юво б.1и;i Ростова)-

i .lетописеu о ростовских архиереях. СПб., 18 90, стр. 7 и примеч. ка стр. 1 1 , 13 и 14-;  И. В о р ок и к. 
Очерки по истории русского ;:�одчества XVI-XVII вв . .1., 1 934-, стр. 21-26; А. Т и т  о в.  Р остов Ве.1икиА 
в его 11ерковно-архео.1огичес1щх памятниках., М., [б. r.], стр. 14-. 
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Весьма примечате.1ен ко.1орит �той вещи, построенной на б.1ек.1ых тонах, 
среди которых ведущее место отведено тонко обыгранному бе.1ому uвету. В иконе 
«Преображение» (Государственная Третьяковская га.1.1ерея), испо.1ненной в конце 
XIV века 1, чувствуются уже новые веяния, которые, во;iможно, объясняются 
в.1иянием московского искусства. Повидимому, пос.1еднее не ока;iа.ю г .1убокого 
вомействия на ростовскую иконопись, так как в иконе о:Чудо Георгия о ;iмие» 
(Государственная Третьяковская га.1.1ерея), написанной в нача.1е XVI сто.1е&я, 
опять настойчиво дают о себе ;iнать архаические черты, нево.1ьно �астав.1яю
шие вспомнить о наибо.1ее консервативных памятниках новгородской иконописи 2• 

Что в Ростове отста.1ые 'Iечения держа.1ись весьма упорно, дока;iывает и храня
шийся в местном му;iее крест дьяка Бородатого от 1458 года, который ма.ю чем 
от.1ичается от работ XIII - XIV веков 3• 

Срда.1ь и Ростов,_Нижний-Новгород и Рл;iань не сома.ш крупных художест
венных шко.1 и прочных традиций. Мы можем ука;iать .1ишь на отде.1ьные свя;iан
ные с ними памятники архитектуры и.1и живописи. Художественная делте.1ьность 
�тих городов в XIII - XV веках не может идти ни в какое сравнение с тем 
могучим творческим потоком, который ширился в Москве вместе с ростом 
ее обwерусского национа.1ьного ;iначения ра;iвертыванием во;iг шв.1лвшейс11 ею 
борьбы с монго.1ами и строите.1ьством uентра.1и;iованного государства. 

Иные ;iначение и ра;iмах име.10 искусство Твери, остававшейся на протяжении 
двух сто.1етий си.1ьнейшим противником Москвы и претендовавшей, как и по
с.1еднлл, на ро.1ь объединяюwего Русь центра. Тверь всей своей ранней историей 
прочно свя;iана с ве.1иким княжеством В.1адимирским, она вырос.1а в ХН -XIII 
веках на его во.1жском рубеже, а ее КНЯ;iЬЯ бы.1и прямыми потомками в.1ади
мирских ве.1иких кня;iей. 

В середине XIII века Тверь становится СТО.IИJ!ей самостояте.1ьного княжества, 
а в 1271 ГО/l.у - центром епископии. С �тим временем княжения Михаи.1а 
Лрос.1авича свя;iано И нача.10 истории тверского ;iОдчества, почти на по.1века 
опередившего каменное строите.1ьство Москвы. Памятники тверского ;iодчества 
не дош.1и до нас и.1и сохрани.1ись во фрагментах, все же по;iво.1яющих в 
сочетании с письменными источниками составить представ.1ение об их облике 
и наметить обwую .1инию �во.1к,ции тверской архитектуры. 

1 По;здняя ре.�ьефная надпись датирует l!TY икону 1395 ·rодом. При реставраuии надпись бы.rа 
у .1tа.1ена. 

2 Икона Георrия и;з построенной в 1506 ro.1ty uеркви ce.ra По.11111ы Ростовского района. 
з А. Не к р а с о в. Древнерусское и;зобра;зите.1ьное искусство. М" 1937, стр. 2.\ 6. 
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Тверскт1 кре.t1.�ъ в nepooil т�о.к,овине Х V века. 
Прорисъ с ико1tы Muxait.к,a Тверско�о и кпяzини Ксетт. 

В 1285 - 1200 годах в Твери, на месте деревянной uеркви Ко;iьмы и Демь
яна, сомается г.1авный памятник тверского ;iОдчества и uентра.1ьный храм Твер
ского княжества - бе.юкаменный собор Спаса-Преображения. Это бы.1 бо.1ьшой 
городской собор - «ве.1икая соборная uерковь», сооруженная, повидимому, по 
установившемуся типу шестисто.1пных крестовокупо.1ьных храмов. К основнш1у 
объему �дания примыка.1и с восточной стороны приде.1ьные храмы - «ма.1ые 
uеркви» Дмитрия и «Введения». Собор име.1 высокие .1естничные всходы перед 
дверями - «степени высоuи перед uерковью» ,  что свидете.1ьствует о на.1ичии 
.1ибо высокого uоко.1я, .1ибо подк.1ета храма. Верх собора, повидимому, ;3авер
шаJся пятью г .rавами; вме�те с г .1авами приде.1ов они состав.1я.ш семиг .1авие храма. 
В ;3апа.11;ной части храма бы.1и хоры, под которыми в аркосо.шях стави.1ись 
гробницы кня;iей; ;iдесь, на сводах хор, как и во в.1адимирском Дмитриевском 
соборе, находи.1ась фресковая компо;3иция «Страшный суд» .  Найденные в Твери 
фрагменты бе.юкаменных ре.1ьефов ( че.ювеческие маски) ПО;iво.1яют предпо.1агать 
на.1ичие на фасадах храма ре�ной декораuии. В ри;iниuе собора храни.1ись древ
ние ткани, на которых бы.1и «вышиты ;3О.1отом грифы и чу;r.овщ:uные птиuы», 
свидете.1ьствуюwие об интересе к «;iверипой» орнаментике в ранней Твери. 

Не иск.1ючено, что собор, стоявший рядом с епископским д;вором, не то.1ько 
входи.1 в его архитектурный ансамб.1ь, но и бы.1 свя;iан с ним переходами, как 
Успенский собор во В.1адимире. Все �это, как и пос.1едуюшее украшение 
собора в XIV веке писанными ;30.1отом мед;ными д;верями и майо.1иковым по.1ом, 
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П.�аны храмов Старицкоzо городища 
по раскопкам 1903 �ода. 

говорит о живой и прочной в.шдимиро
сурда.1ьской художественной традиuии 
в Твери в XIII - XIV веках и порво.1л
ет утверждать, что над постройкой Спас
ского собора работа.1и прямые нас.1ед
ники искусства в.1адимирских рОдчих1• 

Второй каменной постройкой в Тве
ри бы.1а uерковь Федора, сооруженнал 
и украшенная в 1323-1325 годах не
киим «Иваном,игуменом uареградСIШМ». 
О ее формах у нас нет никаких до-
стоверных данных; вероятнее всего, ее 
строи.1и те же мастера; но самый факт 
постройки храма в Твери «цареградс1шм 

игуменом» бросает свет на ку.1ьтурные свлри Твери. 
Черер два года пос.1е окончания постройки uеркви Федора, в 1327 году, 

раррари.юсь тверское восстание против татар, жестоко подав.1енное. Строите.1ь
ство прерва.1ось. А в 1326 году Иван Ка.1ита нача.1 строите.1ьство храмов l\lо
сковского Крем.1я. Весьма вероятно, что арте.1ь тверских рОдчих бы.1а Врлта в 
Москву д.1л уси.1ения ее строите.1ьвых кадров и обеспечения осушеств.1енил 
построек 1329 - 1333 годов, в которых мы снова встречаем лвные и едва .1и 
не бо.1ее си.1ьные с.1еды в.1адимирской традиuии. 

Новый подъем строите.1ьства в Твери падает на конеu XIV и первую по.10-
1шну XV века, когда в княжение Михаи.1а А.1ександровича, Ивана Михай.1овича 
и Бориса А.1ександровича Тверское княжество снова переживает период 60.1ь
шого по.1итического расuвета и могуwества. В 1399 году кнлрь Михаи.1 капи
та.1ьно ремонтирует Спасский собор. Тверские укреп.1ения восстанав.1иваютсл и 
уси.шваются; в iЭТИ же годы место сожженного во время восстания 1327 года 
деревянного княжеского дворuа ранимает новый и, ворможно, частью бе.1ока
менный двореu, в составе которого упоминается «па.1атная», т. е. дворuовая, 
церковь Михаи.1а арханге.1а. Строите.1ьство в Крем.1е продо.1жает квярь Иван; 
при нем строятся око.10 собора оригина.1ьная ярусная uерковь Ивана и высокий 
деревл_нный восьмигранник соборной ко.1око.1:ьви, господствовавший над крем-

1 Н. В о р он и и. Тверское ;iОдчество XIIl-XIV вв. - 111И;iвестия Отде.1ения истории и фи:rософии 
АН СССР», 194-5, .№ 5, стр. 373-38 6. 
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.1евским ансамбАем. Живописный и ве
.1ичественный обАик кре1't1Ая первой 
по.ювпны XV века хорошо передан 
на шюне МихапАа Тверского и его 
матери княгини Ксении (стр. 21). В �той 
панораме особенно интересно П;iобра
жение шатровых uерквей, вк.поченных 
в состав распоАоженных в правой 
части рисунка княжеских паАат. Бо
гатство архитектурных форм креl'trАев
ских ;iданий свидетеАьствует об интен
сивности художественного творчества 
в Твери �того времени1• Ничего не 
yue.1eAo от древних ;iданий крем.1я, 
исче;i и построенный в 1404 - 1407 го
дах епископом Арсением собор твер
ского ЖоАтикова монастыря, имевший, 
подобно Спасскому собору, два при
де.1а, и.1и «притвора» .  

Единственными остатками твер
ской архитектуры рубежа XIV и XV 
веков явАяются открытые раскопками 
1903 и 1949 годов фундаменты двух 
храмов в Стариnе 2 - важнейшем посАе 

Частъ цохолл xpaAta J!ихаила архап�ела 
па Старицхом tородище. 1396-1399 аоды. 

Твери городе княжества. БоАьшой собор МихаиАа архангеАа бы.1 построен в 
1396 - 1399 годах кня;iем Михаи.1ом А.1ександровичем, вторую, ма.1ую nерковь 
Нико.1ы построи.1 в 1404 году «единым .1етом» его сын - кнщ�ь Иван l\lихай
.1ович. Оба храма с.1ожены И;i бе.1ого камня. 

Собор Михаи.1а арханге.1а (стр. 22, 2з) бы.1 четырехсто.1пным трехапсидным и, 
вероятно, одног.1авым храмом; к особенностям п.1ана собора относятся обшир
ная а.1тарнап �асть и широкая расстановка сто.1бов, освобождаюшая uентра.1ьное 

1 Н. В о р о п  и п. ТверсБОЙ креи.1ь в пача.�е XV в. - «Краткие сообu;�:епия Института истории иате
рпа.1ьноit Б)'.ll•Т)'РЫ АН CCCI''" вып. Х:ХП'. l\f.-.A., 1949, стр. 84-!11 ; � • .1' и к .111 ан. Новые м11териа.1ы по 
то по1р11фии дpenнt'lt Тве1ш. -Та.111 же, нып. XLIX . .l\1.-..f., 1953, стр. 39. 

1 11. К р  ы .I о в. Ар�ео.1оrичесю:е рас�;опки n стариu�;о.111 к11е.u.1е в f903 r. Стариgа, f!I07; Н. В о р оп и п. 
Раскопки в Стариuе. - •Краткие сообwения Института исторни .11111тери11.1ьной ку.1ьтуры•, вып. Х.ХХ\"111. 
М. -.4., 1 !151, стр. 4-2. 
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подкупо.1ьное пространство.�_Квадратное сечение сто.1бов и отсутствие внутрен
них .1опаток пщшо.1яют предпо.1агать не обычную систему сводов, но примене
ние системы ступенчато повышенных подпружных арок, типичной д.1я архитек
туры Пскова и Москвы рТОго времени (см. т. 11, стр. 317; т. 111, стр. 60 и с.1. ). Хор, 
повидимому, не бы.10, и пространство храма характерщюва.юсь uе.1остностью и 
устрем.1енностью ввысь. Свя;iыва.1ась .1и с рТОЙ системой сводов пирамида.1ьная 
компо;iиuия верха, как рТО бы.10 в московском ;iодчестве, мы не �наем. В а.паре 
собора, отде.1енном а.1тарной преградой, бы.1и основания ко.1онн надпресто.1ь
ной сени - кивория; отчет о раскопках 1903 года упоl\шнает об об.1омках ре;i
ного бе.1ого камня (вероятно, от порта.1ов ), а также о сохранявшихся тогда 
.1естничных всходах перед дверями собора; по.1 храма бы.1 покрыт майо.1шювыми 
uветными п.1итками. Все рТИ дета.1и, вместе с бе.1окаменной техникой к.1адки, 
живо напоминают характерные особенности в.1адимиро-су;Jда.1ьских памятни-
1юв Xll - XllI веков. 

Стариuкая ма.1ая церковь Нико.1ы, примыкая к типу бессто.1пных храмов, 
который в Средней Руси представ.1ен церковью Вомвижения на Торгу во В.1ади
мире (1218 г.), предшествует появ.1ению типа так на;iываемых «посадских» 
храмов Москвы конца XV - нача.1а XVI века. 

Д.1я характеристики художественных интересов Твери в нача.1е XV вена 
.1юбопытна переписка игумена Афанасиевского монастыря Кири.1.1а со ;Jнаменитым 
писате.1ем Епифанием Премудрым. Кири.1.1а особенно интересова.1и виденный 
им рисунок Феофана Грека, И;iображавший храм Софии в Константинопо.1е, а 
также «по.1атное письмо»,  которым Феофан украси.1 ряд �даний в Москве. Обо 
всем ртом Епифаний обстояте.1ьно сообши.1 в своем 11ос.1ании. Видимо, рТОТ 
интерес тверского игумена к архитектурным сюжетам и «бытейским» темам в 
творчестве Феофана не бы.1 прояв.1ением простой .1юбо;Jнате.1ьност11, но бы.1 
вы�ван поисками новых о:обра;iцов» и источников в свя�и со строите.1ьством 
в тверском крем.1е. Во;iможно, что в рТО же время обнов.1енный Спасский собор 
бы.1 украшен новой росписью, в которой видное место ;Jанима.111 как pa;i «бы
тейские» темы: в XVI веке, при с.1едствии по де.1у Висковатого, вспомина.1и, 
что «во Твери, в Спасе в соборной uеркви . . писаны бытия от древних 
живописuев . 1 . )) . 

1 А. Се А е .1 ь и и к о в. И� 06.1асти .штературвого обwевия в вача.1е XV в. - сИ�вестия От.11е.1ения 
русского я�ыка и с.1овесвостю1, 1926, XXXI, стр. 159-176; Ро�ыск И.!Н список о богоху.1ьвых строках • •  

дьяка Ивана Михай.1ова сына Висковатого. - сЧтепня в Обшестве истории и древвостl.'Й российских», 
1858, 11, отд. 111, стр. 17. 
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П.сан верхиеzо эташса церкви Рошсдества 

бо�ородuцы в с. Городие 1ta Во.не. 

1425-1461 �оды. 

Кня.зь Борис А.1ександр0Dич (1425 - 1461) продо.1жи.1 широкую строите.1ь
ную деяте.1ьность СDоих прсдшественниRОD. Он обогати.1 ансамб.1ь тверСJюго 
крем.1я новыми I\PJIIHЫl'tIИ постройRами. В 1435 -1438 годах он построи.1 на 
княжеском дворе бе.101шменную церковь Бориса и Г.1еба, а в 1452 - 1453 годах
собор Михаи.1а арханге.ш, повидимому, .заменивший деревянный придDорный 
храм. По его же ию1циатиDе ФедороDский монастырь на острове в устье р. Тьмаки 
бы.1 преврщuен D си.1ьную 1\репость, .закрывшую вход в Тьмаку. Судя по данным 
писы�енных источникоD, кня.зь Борис А.1ександрович не ограничи.1ся f)тими 
построй1шми в самой Твери : в его княжение много строи.1и и в других 
городах 1шяжества. От f)того Dремени сохрани.1ась до наших дней uерковь 
Рождества богородицы D се.1е Городне на Во.1ге, когда-то .значите.1ьном уде.1ьном 
город1\е и важном пую\те на моск0Dс1ю-тверском торгоDОМ пути. 

Городненская uерковь очень красиво распо.1ожена на высоком берегу Во.1-
ги и Dидна и.зда.шка. Она построена и.з мягкого и.звестняка, с чel'tt свя.зана 
особая п.шстичность ее форм. Это сравните.1ьно небо.1ьшой четырехсто.1п
ный храм, поднятый на высоком подк.1ете, D котором по.1\1ЩJ.!а.1ась нижняя 
uерковь Рождества Иоанна Предтечи, во.зможно, в память о предшественнике 
Бориса кня.зе Иване (стр. 25 и 21). Как и в тверском соборе, в верхний храм ведут 
высокие .1естничные всходы. .Здесь сравните.1ьно .1егкие квадратные сто.1.бы 

4 Том 111 
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также о6ра;iуют очень широкий средний и у�кие боковые нефы (стр. 25). Хоры 
�аменены высоко подтянутыми и ;iакрытыии уг Аовыми камерами с бревенчатым 
по.юи, которые, при своем иаАенько:м ра;iмере, мог АИ быть испоАь;iованы Аишь 
дАя хранения uенностей. Система сводов храма необычна: о,1J.на пара подпруж
ных арок САита со сводом, другая САегка повышена ; в пАане квадрат арок 
имеет оригинаАьное ;iВе;iдообра;iное очертание. Ha,IJ. ними идет сужаюwанся кверху 
часть (как бы отре;iок шатра), введенная между арками и барабаном высоко подня
той ГАавы. Все �ти приемы содействуют впечаТАению боАьшой свобо,IJ.ы и вы
соты внутреннего помеwения храма и устремАенности его пространства ввысь 
(стр. 21). Ины:ми с.ювами, ;iдесь мы видим то же стремАение переосмыс.шть ста
рую крестовокупоАьную систему, как и в псковском Троиuком соборе XIV века 
и, по;iже, в московском ;iодчестве. Однако в городненской uеркви �ти новые 
и,1J.еи вынвАены робко и не очень умеАо. 

Во внешнем обАике uеркви Рождества богородиuы вертикаАьное ,1J.вижение 
выражено еше САабее : на,1J. прямоАинейным карни;iом куба храма во;iвышается 
широкий и ПАоский квадратный постамент, несуШий САегка приподнятый бара
бан ГАавы (стр. 21). Этой своей ярусностью городненская uерковь напоминает 
боАее ра;iвитую ярусную uерковь Ивана, и;iображенную на панораме тверского 
кремАя. В ,1J.етаАях фасадов храма в Городне модифиuированы старые вАади
мирские приемы, нескоАько огрубАенные и утрированные : портаАы, очень смя
того дробного профиАя, украшены нескоАькими бусинами-дьшьками, окна имеАи 
обрамАение в виде вре;iанного выпукАого шнура-наАичника с трехАопастным ;iа
вершением, в угАах аАтарных апси;�: помщuаАись тонкие коАонки, опиравшие
ся на ба;iы в виде перевернутой ро;iетки. ;iначитеАьно огрубеАа и саман тех
ника КАадки: неровные камни, широкие швы потребоваАи штукатурки иАи об
ма;iки. Все ;это говорит о том, что в Горо,1J.не работаАи не стоАичные, а про
винuиаАьные мастера, искусство которых не обеспечиваАо удачного воп.юшения 
в камне новых архитектурных И,IJ.ей. 

Таков самый ПО;i,IJ.НИЙ памятник тверской архитектуры времени кня;iя 
Бориса - посАедних ,1J.есятиАетий тверской са:мостоятеАьности и поАитического 
расuвета. В тверской Аитературе той поры, раньше, чем в московской, ясно 
;iщшучаJа идея сrсамо,1J.ержавства» тверского кня;iн и сrТвери - третьего Рима». 
Ра;iвиваюшее �ти и;�:еи «Инока Фомы СJово похваJьное кня;iю Борису ААексан
дровичу» у;�:еАяет боАьшое внимание и строите.1ьным ;iамыс.rам кня;iя. Сравнивая 
Бориса ААександровича с историческими .1ичностями древности, Фома вспоми
нает ви;iантийского императора сrпре:муд.рого Ава, иже стоАпы красны неска;iанны 
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Попере'Чныil разрез церкви Рождества 
боzородицы в с. Городне на Bo.iie. 

1425- 1461 �оды. 

1 1 t·m '• '• '• '• '• '• 

о А о 
:: 

о 1 2 3 � 5,., 

Восто'ЧНЫ'il фасад церкви Рождества бо�оро
дицы в с. Городне на Bo.iie. 

1425- 1461 �оды. 

со;iи,11.аа» .  Но тверской кня;iь ока;iывается «премудрие» .ilьва, так как он «Не сто.шы 
бо сщш,11.аа», но «ве.1икиа ограды сооружая и в них церкви божии постав.1яя». Да.1ее 
Фома поясняет, что сооружение о:сто.1пов» напрасно и беспо.1е;iно: «никни же 
успех че.1овеком, но токмо на видение»; другое де.10 храмы : там могут соби
раться и .1юди, и «мнихи»1• Фома противопостав.1яет храмы каким-то ко.1оннам 
и.1и башням гражданского характера ; однако �эти суждения, может быть, отра
жают художественные В;iг.1яды тех княжеских кругов, д.1я которых бы.1а при
вычна старая крестовоку1ю.1ьная схема храма. ПовиJJ,имому, iЭТО и сдержпва.10 
мыс.1ь �одчих, остановившихся как бы на по.1дороге межАу крестовокупо.1ьным 
храмом и сто.1пообра,3ным храмом Григория, со�данным в 1535 году по москов
скому ;iaкa;iy тверским же �одчим Ермо.юй в новгородском Хутынском монастыре. 

Тверь име.1а и свою живописную шко.1у, контуры ноторой начинают про
ясняться .1ишь в ре�у.1ьтате открытий пос.1е.11;них десяти.1етий. Повидимому, в 
об.1асти живописи Тверь танже примыка.1а н в.1адимир0-сума.1ьскии традициям, 

1 Инока Фомы с.�ово похва.1ьвое. СПб., 1908, стр. Н-12 . 
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что, конечно, не иск.1ючает ее свя.зей с другими художественными центрами. 
К сожа.1ению, JI.O нас JI.OШ.10 с.1ишком ма.10 тверских памятников, чтобы можно 
бы.ю дать ско.1ько-нибудь обобwаюwую характеристику тверской шко.1ы. 

Конuом XIII века датируется богато и.1.1юстрированный кодекс Георгия 
Амарто.1а, храняшийся в Государственной биб.1иотеке СССР им. В. И. Аенина 
(ФJнд. Н:Ю). Как дока.за.1 Д. В. Айна.1ов1, �эта рукопись бы.1а испо.шена некиим 
Прокопием око.10 1294 года по .зака.зу тверского кня.зя Михаи.1а 11 его матери 
Ксении. С.1едовате.1ьно, имеются все основания испо.1ь.зоnать миниатюры руко
писи д.1я характеристики древнейшего и� и.звестных нам �этапов в ра.звитии 
тверской живописи. 

Редакnия «Хроники» Георгия Амарто.1а относится к 842 - 867 годам. f}то
типично ви�антийская по своему J�KO церковному духу история мира, охваты
ваюwая события от AJI.aмa до восстанов.1ения ююнопочитания (примерно до 
842 года). Как по.шгают некоторые исс.1едовате.1и, «Хроника» Амарто.1а бы.1а 
впервые переведена на, с.1авянский я�ык в БоJТарии в Х веке, в �эпоху рае
цвета бо.1гарской .1итературы, причем в с.1авянском переводе об.зор по.1итпче
ских событий бы.1 проJI.о.1жен АО середины Х века. Киевская Русь уже .зна.1а 
«Хронику» Амарто.1а : она испо.1ь.зована составите.1ем «обwерусского» .1етопис
ного свода не ПОЗJI.Нее 90-х годов XI века. В. М. Истрин придерживается того 
мнения, что в середине XI века в Киеве бы.1 сде.1ан, по почину Лрос.1ава, 
перевод «Хроники» Амарто.1а на с.1авянский я�ык 2• Вероятно, бо.1гарсю1е и киев
ские списки «Хроники» Амарто.1а бы.1и богато и.1.1юстрированы миниатюрами, 
восходившими к греческим орпгина.1ам. Но такие и.1.1юстрированные с.1авянские 
рукописи о::Хроники::о Амарто.1а от XI - ХП веков до нас не дош.1и. f}к.земп.1яр 
Государственной биб.1потеки СССР пм. В. И. Аенина яв.1яется самым ранним. 

Тверской список «Хронюш::о Георгия Амарто.1а имеет свыше ста миниатюр. 
На обороте .1иста 17 и.зображен Христос, сидящий на троне между сто
яwими по сторонам кня.зем Ми.хаи.1ом и его матерью Ксенией. Фигуры даны 
на фоне арRад,ы с фантастической надстройкой. На .1исте 18 помешен портрет 
сид.яwего Амарто.1а, по;iади которого виднеются с.1ожные архитектурные соору
жения. Вся компо.зицш1 вписана в трех.юпастную арку. В тексте ра.збро-

1 Д. А й  и 11.1 о в. Миниатюры лреввеlmих рукописей в иу;зее Троиuе-Сергиевской .1авры.-�Краткиlt 
отчет о леите.1ьности Обшества лреввей писыrенвости и искусства за 1917-1923 гг.�. А., 1925, стр. f2-33. 

1 В. И с т  р и в. Хроника Георгии А11арто.1а в с.1авино-русско11 переводе. - •Журна.1 М11нистерства 
народного просвеw;ении•, f9f7, .М 5, стр. 2 c.i.; е r о ж е. Книги временные и обра;:�ные Георгии Мниха. 
Хроника Георгии А 11арто.1а в лревнеи с.1авино-русско111 переводе. Текст, исс.1едоr.аю1е и с.1оварь. Тоиы 
J - 111. л., 1920 - f930. 
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саны многочис.1еннь1е миниатюры, и.1-
.fюстрируюшие самую хронику. Тексто
вые миниатюры принад.1ежат другим 
мастерам, по.1ьsовавшимся горамо бо
.1ее яркими красками, неже.1и автор 
выходных миниатюр. Они работа.1и 
в бо.1ее сухой и .1инейной манере, в 
которой очень много ремес.1енного. 
Вообwе миниатюры рукописи не от.1и
чаются высоким качеством, причем их 
сти.1ь uе.шком свщшн со старыми 
художественными традициями. 

Н. Д. Протасов пыта.1ся опровер
гнуть вывод. Д. В. Айна.1ова о твер
ском происхождении рукописи. По его 
мнению, имена Михаи.1а и Ксении 
писаны по стертым именам1• Так .как 
в одеянии Михаи.1а встречаются де
та.1и, присуwие бо.1гарскому костюму, 
Н. Д. Протасов по.1ага.1, что русс1ше 
имена смени.1и первонача.1ьные бо.1гар
ские. Пос1ю.1ьку �эту точку �рения очень 
трудно обосновать, остается принять 

. шшь ука�анпе на бо.1гарп�мы в одежде. 
Вопрос о прототипе миниатюр 

тверского списка рукописи Амарто.1а 

fl.lJapcкиe врата& из Твери с изображением 
Иоанпа З.11атоуста и Васи.1ия Ве.11ико�о. 

Первая по.11овина XI V века . 

Гос. Третьякопская 1·а.1.1ерея. 

остается спорным. Впо.1не вероятно, что �этот прототип бы.1 бо.1гарскпм. Но в та
ком с.1учае все же не иск.1ючается во�можность киевской редакции, так как Тверь 
мог.1а по.1учить бо.1гарский прототип уже в киевской переработке. Миниатюры 
сr:Хроникп» обнаруживают р11д с.1ожных нап.1астованпй и Jбедите.1ьно говорят о 
том, что они впита.1и в себя нема.10 �э.1ементов чисто русского быта (так, напри-

1 Н. П р  о т  а с о в. Черты старобо.1гарской О.4t'Жды в с.1авявс11ой миниатюре. - сТрулы Сежuии 
архео.1огии Института архео.1огии и исжусствознави.в PAHllOB•, вып. 111. М., 1928, стр. f!l - 95. Вероятно, 
русский мастер, копировавший бо.1гарский оригина.1, постави.1 нал тралиuионными фигурами заказ
чика и св.11тоit (богоматери?), прелстав.1.11юwей е1·0 :Христу, русские имена, причем он отнюль не ��аботи.1r.я 
о портретном сходстве: Ксения, чья ro.ioвa окр)·жена нимбом, н��обJ>ажена в одеянии святой жены, 
а не схимниuы, а Михаи.1 об.1ачен в кафтан с наброшенным поверх u.taw;oм, на го.1ове его- бо.1гарская 
llODJIЗKa. 
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мер, щюбраженного на одной и:s миниатюр покойника ве.зут не на те.1еге, 
а на санях ; uерквп имеют вид однокупо.1ьного мания с тремя :sакомарами ; 
вместо :sо.1отых монет представ.1ены русские гривны и т .  д.). 

Кодекс, находяwийся в Государственной биб.1иотеке СССР им. В. И. Аенина, 
представ.1яет не сто.1ько художественный, ско.1ько исторический интерес. KaR 
отмечено выше, в его миниатюрах, с их чисто .1инейной и п.1оскостной трак
товкой формы, нет ничего от сти.1я XIV века, хотя они и относятся почти к 
рубежу XIII и XIV сто.1етий. 

Менее архаическое впечат.1ение остав.1яют происходяшие и.з Твери «uарские 
врата» (стр. 29). Они украшены и.зображениямп Иоанна ;3.1атоуста и Васи.1ия Ве.1икого. 
Наибо.1ее вероятное время их со.здания - первая по.1овина XIV века 1• Неско.1ько 
утрированные .1иuа, которым присуши бо.1ьшая �экспрессия и си.1а, обработаны 
тонкими бе.1ыми .шниями, обра.зуюwими почти что орна:мента.1ьные у.зоры. Ко.ш
рит имеет весьма своеобра.зный бе.1есый на.1ет, ос.шб.1яюший .звучание синих 
и вишневых тонов. Фигуры выде.1яются на яркоже.1том фоне, .заменившем до
рогое :sо.1ото. Сти.1ь �этих «врат» стоит особняком в истории древнерусской живо
писи, свидете.1ьствуя о необычайном ра.знообра.зии ее творческих прояв.1ений. 

Весьма интересен второй памятник тверской живописи XIV века - 11.1а
стина так на.зываемых « Тверских врат» (стр. з1) А.1ександровской с.1ободы (ныне 
г. А.1ександров)- На �этой п.1астине и.зображение о:Троиuы» ре.зано по меди (�эта 
техника от .1ична от техники .зо . .ютой наводк11 ). Автор п.1астины останови.1-
ся на ветхо.заветном варианте «Троицы» (с Авраамом и Саррой). Фигурам 
распо.1ожившихся вокруг трапе.зы анге.1ов он прида.1 строго вертика.1ьное 
по.1ожение, уси.1енное вертика.1ями архитектуры. Боковые анге.1ы не ск.1оняютш1 
к uентру, как па иконе Руб.1ева (см. ниже), а сидят совершенно прямо. f)то 
придает компо.зиuии статичность и скованность. Она .1ишена того мягкого, му.зы
ка.1ьного ритма, который так чарует в руб.1евской иконе. В от.1ичие от и.зобра
жений а:Су.зда.1ьских» и с:Васи.1ьевских» врат, где .1инии проведены дово.1ьно 
широкой чертой, нередко к тому же расширяющейся, на описываемой п.1астине 
.1инии подобны тонкой паутине. Они все почти одинаковой то.1wины, б.1аго
даря чему сuена прои.зводит впечат.1ение .1егкого, и.зяwного наброска. 

А. И. Некрасов бы.1 ск.1онен датировать «Тверские врата» XV веком 2• Он 
по.1ага.1, что они предна.знача.1ись д.1я Троиuкого собора У сиенского мона-

1 Г. Ж в .1 к о в. Московскаа живопись сере.1ины XIV века. М., 192.8, стр. 1.И. Автор прави.1ьво 
отмечает б.1иэость .оков к .1иuаи сватите.1ей в .1ревнейшей части во.1отовскоl а.�тарноl росписи. 

8 А. Н е к р а с о в. •Тверские врата• А.lексаилровскоl е.1060.1ы. - сТрулы Отде.аеииа архео.1оги11 
Института архео.1огии и искусствознани.и РАНИОН», вып. 1. М., 19'26, стр. 76 - 83. 



стыря в г. АJександрове, nостроенного 
Юрием �венигородским в 1428 - 1434 
годах. Против �этой точки ;зрения 
впоJне справедJиво выступп.1 Н. В. Ма
.шuкий, сосJавшпйся на сnидете.1ьстnо 
Никоновской .1етописп, и;з которого яв
ствует, что в 1343 году епископ твер
ской Федор сде.1а.1 медные врата д.1я 
тверского Преображенского собора, а 
n 1357 году - д.1я своей придворной 
церкви Спаса 1• Врата в АJександрове 
и;здавна именуются «Тверскими», 110-

�этому есть все основания отождеств.1ят1, 
их с одним и;з упоминаемых в .1етописи 
тверских памятников. Архаическая ико
нография «Троиuы» подтверждает 60.1ее 
р�ннюю датировку врат. Но она гово
рит и о бо.1ьшем - о г Jубокой почвен
ности тверской живописи, крепко дер
жавшейся ;за свои исконные традиuии. 

По.1ное отсутствие памятников вто
рой по.1овины XIV сто.1етия не по;зво-
.(Лет судить о том, ЧТО деJа.IОСЬ в �это 
время в щюбра;зите.1ьном искусстве Тве
ри. И;iвестно, что в 1399 году тверской 
кня;iь по.1учи.1 и;з Царьграда икону 

Троица. Пластина «Тверских врат» Але

ксандровской САободы. Середина XTV века. 

«Страшный суд».  Повидимо:му, именно в �эти десяти.1етия Тверь приобщиJась J\ 

то:му новому художественному направ.1ению, которое уже сде.1а.юсь господствую
wим в и;зобра;iитеJьном искусстве Москвы и Новгорода. Об �этом, в частности, 
свидетеJьствуют неско.1ько икон первой по.1овины XV века, убедите.1ьно припи
санных Н. Е. Мневой тверской шко.1е. 

Первый и;з �этих памятников - �наменитое о:Го.1убое успение», храняwеесJ1 
в Третьяковской гаJ.1ерее (стр. зз). Хотя �эта икона происходит и� Минска, ее 
сти.1ь обнаруживает несомненные точки соприкосновения с тверскими иконами 

1 Н. М а А и D tt и 1. К Donpocy о Аатировке сТверскп 11рат• A.1eкcaв.ipo11cttol с.юбо.11ы. - сИ�вестиJ1 
Гос. АкаJ1емии истори11 иатериа.1ъноl ку.1ьтуры•, вып. V. М., 11127, стр. 398 - .ЮS. 
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(высвет.1енный, неско.1ько бе.1есый ко.1орит, тwате.1ьнан раме.1ка .1иц при по
мощи тонких .11.вижек и б.1иков, асимметрической формы го.1овы на хрупких шеях 
и .11.р. ). «Успение» .11.ано в ра;iвернутом иконографическом И;iводе, впервые встре
чающемся на русской почве в росписях Светогорского монастыря: наверху 
представ.1ены на об.1аках апосто.1ы, которых померживают анге.1ы; во;шося
шаяся на небо Мария протягивает пояс апосто.1у Фоме. Sтот апокрифиче
ский сюжет восходит к .1итературным источникам V века. ;3десь расска;зы
вается о том, как апосто.1 Фома ;запо;з.11.а.1 прибыть к смертному одру богоматери. 
Он при.1ете.1 на об.1аке уже тогда, когда Мария во;зноси.1ась на небо. Прося 
у нее б.1агос.1овения, Фома по.1учи.1 от нее пояс 1• 

С.1ожный иконографический и;зво,IJ. в:ГоАубого успения» быА, во;зможно, на
веян московскими обра;зuами («Успение» и;з Кирииова-БеАо;зерского монастыря 
в Третьяковской га.1.1ерее, «Успение» в московском Успенском соборе). Но ;это 
не обя;зате.1ьно, так как тверской мастер мог по.1ь;зоваться и бо.1ее старыми 
источниками. С бо.1ьшой искренностью и непосре.lf.ственностью переда.1 он 
горе окружаюших те.10 Марии апосто.1ов, святите.1ей и святых жен. Особенно 
красив ко.1орит иконы, построенный на свет.1ых красках, напо:минаюwих тех
нику гуаши. Среди ;этих ;iамечате.1ьных красок не;забываемое впечат.1ение остав
.1яет водянисто-го.1убой тон, пора;зите.1ьный по си.1е своего цветового ;звучания. 

Другой памятник тверской живописи первой по.1овины XV века _ сборный 
чин, происхо,1J.яший и;з се.1а ПO.lf. Кашином (ныне хранится в Третьяковской 
га.1.1ерее). В его состав вхо,1J.ят «Деисус» и арханге.1 Гаврии.1, апосто.1ы Петр 
и Паве.1, Григорий Богос.1ов, ве.1икомученик Георгий и А.1ександр Со.1унский. 
ПосАе,1J.няя фигура крайне pe.lf.KO встречается в .lf.ревнерусском искусстве. Пови
димому, она бы.1а вве,1J.ена в чин в память о тверском кня;зе А.1ексан,1J.ре Ми
хай.1овиче. J:иua святых обработаны при помощи тонких ,1J.вижек, б.1ек.1ые краски 
обра;зуют бе.1есую гамму. По характеру письма чин cAe.lf.yeт )J.атировать б.1иже 
к сере,1J.ине XV века. 

Бо.1ее по;здне:му времени прина,1J..1ежат о:Пра;з)J.ники», происхо,1J.яwие и;з ка
шинского собора и испо.1ненные уже во второй по.ювине XV сто.1етия. Сти.1ь 
;этих икон, как и бо.1ее ранних тверских памятников, свобо.11.ен от в.1ияния 
московской живописи. Тверь, боровшаяся с Москвой, настойчиво прово,1J.и.1а в 
исRусстве свою собственную .1инию. Пови,1J.имому, ее ху,1J.ожники охотнее обра
ша.1ись в поисках живых творческих импуАьсов к новгоро,1J.ским источникам. 

1 С. Т i в с h е n d о r f. Аросаlурвев apocryphae. Lipвiae, 1fi66, стр. 1 1 3---1:16. 



«ГоАубое Успение». Икона лервоа лоАовины XV века. 
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06 ;этом свидете.1ьствует фрагмент каменного креста, хранщuийся в Ка.11шин
ском мурее. Многое сб.1ижает его с памятниками новгородского искусства 1• 

Иконам «ПрарДНИКОВ>> ,  храняwимся в Русском мурее («Сретение» - стр. 35; 
«К решение» 11 «Воскрешение .ilapapя» - стр. 31) и в Третьяковской гаиерее («Рож
дество» - стр. 39; «Ворнесение», «Сошествие святого духа» и «Вход в Иеруса.1им» ), 
чужда утонченность московских памятнико.в. Компориции ма.10 ритмичны, краски, 
яркие и броские, бо.ше б.шрки к новгородс1юй па.1итре, неже.1и к московской. 
Творцы ;этих икон, особенно .1юбившие свет.1ого.1)бой цвет, приб.1ижаюwийся к бирю
рОвому, сме.10 сопостаn.1яют его с киноварью, вишневыми, ;�е.1еными и же.1тыl\ш 
тонами. В приремистых фигурах l\Шого такого, что роднит их с обрарами новгородской 
иконописи. В некоторых иконах (как, например, в «Сретении» и «Ворнесении») 
бросается в г .1ара пространственная расстановка фигJр, отде.1енных друг от дрJга 
дово.1ьно бо.1ьшим11 интерва.1амп. Фиг) ры крешю стоят на рем.1е, что .1ишает 
их той особой .1егкости и вордушности, которыми обычно так дорожи.1и живо
писцы руб.1евшюй ш1ю.1ы, .1юбившие придавать фигуре ромбоида.1ьную, сужива
юwуюся книру форl\1у. В других иконах (как, например, в «Рождестве христовом» 
11 «Входе в Иеруса.1им») компориция трактована, наоборот, весьма 11.1оскостно 
и фигуры воспринимаются чисто си.t:у;этно. Но есть черты, присуwие всем иконам: 
;это - особая рарреженность компориций, на.1ожение жидкой краски в виде 11ро
ррачного, как бы вибрируюшего с.1оя, преоб.1адание прерываюwейся, во.1нистой 
.1инии и такого же «дрожщuего» марка2• Наряду с настойчиво рвучаwим во всех 
иконах бирюровым цветом ;эти черты с.1едует рассматривать как характерные д.111 
тверской иконописи второй по.1овины XV века. 

Сравнение «Прарднююв» с одновrеменными :московскими иконами говорит 
о том, что тверские мастера име.1и весьма отда.1енное предстnв.1ение об искусстве 
Руб.1ева . .ilишь в «Креwении» да в архитектурной ку.1исе «Сретения» можно отме
тить опреде.1енную б.1ирость к иконам на ту же тему Ир Б.1аговеwенского собора. 
Но ана.1огии ;эти не идут да.1ьше иконографии. По сти.1ю своему кашинские 

иконы совсем не похожи на мос1ювские. ;Jато «Uорнесение» восходит к чисто 
новгородскому ирводу, неирвестному Москве и представ.1енному двумя иконамп 
Новгородского мурен, одна Ир которых бы.1а найдена в церкви Спаса на Нерr
дице. Сходство Рдесь насто.1ыю бо.1ьшое, и притом не по .шнии одной .1иш1. 
иконографии, что соприкосновение тверсной иконописи с новгородской вряд .ш 

может быть постав.1ено под. сомнение. 

1 Ср. М. A l p a t o v  u. N .  B r 11 n o v. Geвchichte uer altrussischen Kunst. A11gsburg, 1932, стр. 340. 
2 Ю. Д м  и т 11 и е в. Каш11нские памятниюr.-«Сообшенш1 Гос. Р)'сскоrо му;iеЯ», вып. 11. HJ4-7, стр. 4-5. 
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И;� иконостаса того же Воскресенского собора в 1\ашпне пропсхол.ят и л.руrие 
иконы, в свое время входившие в состав .11.еисусноrо, пророчес1юго п :местного 
рядов (доски деисусного чина, щюбражения пророков и одна ъ1естная ююна 
хранятся в ГосJдарственном РJССком MJ�ee, в:Богоматсрь ;iнамение» находится 
в Государственной Третьшювской га.1.1ерее )1 • «Спас в с11.1ах» навеян обрщюм РJб
.1ева, «;iнамение» же с его СКJПЫМ контJром и .11.пвной б11рю;�ой 0.11.еянпя восприни
мается 1шк чисто тверской памятник, по .1а1юничес1юму строю своих форм б.111;11шй 
к в:Пра;Jл.никам» .  �та икона выдает PJKY не;�аJрядного мастера, об.шдавшего очень 
индивидуа.1ьной манерой письма. 

Под несомненным во;�.11.ействием искусства РJб.1ева сомана икона «Преобра
жение», хранящаяся в Ка.1инпнском MJ;iee. Но икона �та уже по;:�дняя, она дати
руется нача.1ом XVI века. Во:1можно, в Тверь, 1шк и в другие города, в.1ияние 
Руб.1ева проник.ю широким потоком .1ишь в конuе XV сто.1етия, когда нас.1едие 
Руб.1ева по.1учи.10 общерусское ;�начение2• 

Об;�ор местных художественных шко.1 �1юхи феода.1ьной рамроб.1енности 
бы.1 бы непо.1ным, ес.1и бы мы не останови.1ись хотя бы внратце на искусстве 
Смо.1енского княжества. Памятники смо.1енской монумента.1ьной и станковой 
живописи еше не раскрыты•. В нашем распоряжении имеется .шшь не
ско.1ько и.1.1юстрированных рукописей, местом и;�готов.1ения которых бы.13 Смо
.1енская ;Jем.1я. 

И;J жития Авраамия Смо.1енского, жившего в ХН - XIII веках, и;�вестно, 
что в его времена в Смо.1енске бы.1и распространены искусство списывания 
1шиг 11 живопись. К чис.1у наибо.1ее ра:нних и;� дошедших до нас рукописей 
Смо.1енской об.1астп принад.1ежит так на;�ываемое о:Оршанское Еванге.1ие», храня
шееся в Гос. Пуб.1ичной Биб.1иотеке УССР (No 555, My;i. 81 ). Рукопись бы.13 най
дена в городе Орше. Она .11.атируется первой по.1ов1шой XIV века. И;�ображения 

1 Суwествует ма .ю достоверное предание, что и11оны Вос11ресенс11ого собора находи.шсь перnо11а
ча.1ьно в 11ашинсl\ом /1.уховом монастыре, Rуда они бы.ш переданы жите.1ями Каш1111а, 1111обы приобретшшllf 
111\ОНЫ из мосRоnс11ого Успенс11ого собора. - См. «Тверс11ие епархиа.1ьные ведомости», 1897, .М 22, CTJI. 
785, и И. Г р а б  а р  ь. A11дpeft Руб.1ев. - «Вопросы pecтanpaunи». 1, 1926, стр. 107. 

2 И;з Твери про11сходят еше с.1едуюmие иRоны: «Митропо.шт Петр» в Tpeт1>11Roncкoit 1·а.1.1егее (� \" n.) ; 
«Hu1;0.ia в житии» (11онеu XV в. ; см. «Masterpieces of Russian Painting». London, 1930, таб.1. XXIX); «Рожде
ство чшстоnо» (11ача.10 XVI n.; см. •Masterpieces of Russian Painting», таб.1. XLI). 

8 Ср. Г. Ж и д  11 о в. К истории заоадноруссl\01·0 ис11усства XIV в. - «Труды Се11uии 11сторш1 
J\СRусства Инст11тута архео.10гии и исRусствознавия PABllOB», вы11. IV. М., 1!130, стр. 30 - 37. Антор 
нnуб.1ик0Dа.1 111\ОНУ а llеруса.шмсRая богоматерь• 11;з смо.1енского кафедра.1hно1·0 собора. ИRона ;tта, 
дап1руемая Rонuом XIV Bf"l\a, очt>нь грубого письма и, оов11димом�-, принозная, ниче�·о не дает д.1я xapaR
тt>p11cт11ia1 cмo.1e11cl\oit ж11вооиси. Г. В. Жид11ов без достаточных основан11it предпо.1а1·ает, что и�;она бы.1в. 
I1p11nPзe11a из Константинопо.1я смо.1t>нс11им еписнооом Миха11.10м, нуда он t'Зди.1 в 1:J8CJ - 1390 годах Dместе 
с :иитро110.111то� JJJJJ11eнoм. Крайне примитивный сти.1ь и11овы уи.а;�ывает на ее оровив111111.1�вое про
J!Схождепие, 
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двух еванге.1истов в «Оршанском Еванге.1ию> испо.1нены в дово.1ьно ремес.1ен
ной манере. В живописной трактовке темных .1иu и одежд, а также в про
странственном построении архитектурнl!IХ ку.1ис и тронов уже чувствуется при
б.1ижение новой f)Похи. 

Настоящей жемчужиной русского книжного искусства яв.1яется так нщ1ывае
мая «Онежская Пса.1тирь» (в Государственном Историческом мy;iee-MyiJ. 4040; 

стр. 40, н), написанная в 1395 году смо.1янином Аукой д.1я инока А.1ексея. Эта 
небо.1ьшая по ра;iмеру рукопись, испо.1ненная необычайно тшате.1ьно, богато 
украшена тремя миниатюрами (и;iображения Давnда, «Деисуса» 11 преподобного 
Саввы), двадuатью двумя ;iаставкам11 и множеством ию1ц11а.1ов тончайшей 
работы.  

Терато.югический орнамент поражает своим ра;iнообра�ием и богатст
вом. Си.1ьно сти.1и;iованные фигуры ра;i.1ичных ;iверей с 11;iумите.1ьным искус
ством вкомпонованы в с.1ожнейшие .1инейные п.1етения. На обороте .1иста 72 
представ.жены навеянные пророчеством Данпи.1а четыре гротескно трактован
ных ;iверя, посре.11;11 которых нахо.11;ится крохотный жа.1кий ;iайчонок. На.11; .1ьвом 
надпись «Римский uарь», над барсом - «Македонский царь», на.11; медведем -
«ВаВI1.1онский царь» и на.11; рогатым чу.11;овиwем - «Антихрист» .  По остроумной 
.11;ога.11;1'е Г. К. Бугос.1авского, �то - 1ю.1итическая а.1.1егория, намекаюwая на 
тяже.1ое 110.1оженпе теснимого со всех сторон Смо.1енского княжества, которое 
симво.1и;iпрует ;iайчонок. Аев - �то Аитва, барс - Тевтонский ор.11;ен, медведь -
Москва, а рогатое чудовиwе - татары 1• В такой ;iамыс.юватой а.1.1егорической 
форме смо.1янин Аука, скрывший свое имя под покровом распо.1оженной на.11; 
рисунком тайнописи, ото�ва.1ся на тот хо.11; 1ю.1итических событий, который приве.1 
в 1404 го.11;у к пог.юшению Смо.1енского княжества Аитвой. 

Третья смо.1енская рукопись, так на�ываемая «Ра.11;;iиви.1.1овская», и.1и «Кенигс
бергская», .1етопись, имеет преимлuественно и.1.1юстративный интерес. Как уже 
бы.10 отмечено в томе 1 (стр. 478), ее многочис.1енные рисунки (617 11;iображений), 
nыпо.1ненные .11;вумя мастерами, восходят к .1иuевому .1етописному своду первой 
четверти XIII века. Именно f)TO и состав.1яет их г .1авную историческую uенность. 
Художественное же качество самих миниатюр, .11;атируемых конuом XV века, 
остав.1яет же.1ать многого. Они испо.1нены в небрежной, тороп.111вой манере. 
Наря.11;у с очень архаическими по сти.1ю миниатюрами попа.11;аются и такие, 

1 Г. Б у г  о с .1 а в с к и 1. Звмечате.�ьныl 11аиятник А:ревией сио.1енскоl: письменности XIV века н имею
шийся в нем рисунок симво.1ико-по.1Итического солержанпя. - •Аревности. Труды Московского архео.1оги
•1еско го обшества», кн. XXI, вып. t .  М., f906, стр. 85. 
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РоJIСдество христово. ll,;or:a us кашинск020 собора. Втr.оран по.tовt1на Х У века. 

Гос. Третьаковскаа rа.1.1ере.в. 



Заставка 11з «0не31сской Псалтuри• 1395 �ода. 

Гос. Историческиit мy3eit. 

в которых пспо.1ь;юваны новые ;iапа;,ные обращ.�ы. Но характерно, что миниатю
ристы не суъ1е.1и органически сочетать старое с новым, в си.1у чего их проп;i
ведениям недостает той чистоты сти.1я, которая так характерна д;аже д;.1я второ
степенных прощшедений древнерусского искусства. 

В миниатюрах Рад;iиви.1.ювской .1етоппсп очень си.1ьно пробивается реа.ш
стическая струя, пови,11,и:r.юму отра;1ившая вкусы посад.ских кругов. Останав.1пвает 
на себе внимание преоб.1адание гражданской тематик11, которая по.1учает порою 
весьма во.1ьное исто.1кование. Некоторые сuены трактованы с под.1инным юмором. 
Оба мастера охотно прибегают к сме.1ым раккурсам и свободным поворотам 
фигур, они .1юбят вво,11,ить в свои щюбраженпя с.1ожные архитектурные комп.1ексы, 
отражаюwие мотивы реа.1ьного ;-юдчества. Весе.1ап, пестрая раскраска миниатюр 
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придает им тот характер .1убочности, который выпадает п.з рамок церковного 
искусства XV века 1• 

Когда бросаешь в,зг.1яд на путь ра,звития местных шко.1 в XIII - XV веках, 
хочется прежде всего подчеркнуть тенденцию к бо.1ее г .1убокому проникновению 
1\у.1ьтуры в то.1wу народных масс. По мере роста си.1ы сопротив.1ения русского 
народа татарскому игу и укреп.1ения �кономических по,зиций горожан их вкусы 
все настойчивее дава.ш о себе �шать в искусстве. Ес.1и пос.1еднее утрати.ю 1юе
что в тонкости, ,зато оно выигра.ю в си.1е и непосреАственности выражения. Его 
обра,зы сде.1а.1ись бо.1ее почвенными, бо.1ее по.шокровными, в них уси.1и.1ись нацио
на.1ьные черты в ре,зу.1ьтате ос.1аб.1ения ви,зантийских пережитков. В городах, 
бывших uентрами ме.пшх княжеств, быстро ск.1адыва.1ись свои традиu1111 11 подв11-
,за.1ись свои мастера. Это объясняет необычайное ра,знообра.зие сти.пютических 
направ.1ений. Но да.1еко не все и,з �тих направ.1ений бы.1и передовым�r. Нередко 
по.1уча.1и преоб.1адание косные, консервативные традиции, свя,занные с отсутствием 
в 1\lе.1ких княжествах необходимой д.1я расuвета искусства ку.1ьтурной среды. 
В �том отношени11 особенно пока;;ште.1ьны миниатюры «Еванге.1ия» 1357 года, 
исно-1.ненного в Га.1иче Костромском 2• Совершенно беспомошные по рисунку 
фигуры еванге.1истов, бо.1ьшеrо.1овые, короткие и НеJБ.1южие, поражают своей 
прпмитивностыо. 

Так в отда.1енных :медвежьих уг .1ах стойко держа.1ись архаические трад.иuин, 
не:ма.ю торъю,зившие ра,звитпе искусства. Аишь пос.1е того как с.1ожи.1ся новый 
государственный uентр, который мог решать бо.1ьшие исторические ,задачи 11 

сп.1отить все ра,зро,зненные си.1ы порабошенного, но ъюгучего русского народа, 
ста.10 во,зможным преодо.1еть ограниченность местных гори.зонтов. Эту ро.1ь ор
гани,зуюшего uентра приня.1а на себя Москва. И ее искусству суждено бы.ю 
сде.1аться с конuа XIV века ведушим на Руси. 

1 �десь с.1едует упо111януть «Jlаврашевское Еванrе.�ие•, происходяwее из Ааврашевскоrо монастыря под 
Новоrрудхо.111 в Jlитве. Рукопись хранится в музее Чарторыйских в Кракове. Она Аатируется конuом XIV 
века (вре.иене.111 ве.�икоrо княжени.а Дмитр11я О.�ьrердовича, поrибшеrо в f399 r.). Евавrе.JИе украшено 111иниа· 
тюрами посредственной работы, изображаюwи.ии ар.1анrе.1а Ми.1аи.1а, трех еванrе.�истов, сuепы из 
жизни Христа и заи111ствованную из повести о Вар.�ааме и Иоасафе притчу о сс.�адости .мира cero• (и.uюстра
uия ;�той притчи фиrурирует на сrВаси.�ьевски:х• вратах f336 r.). Mo.ie считает, что прототипы миниатюр 
происходят из Бо.�rарии, так как в .�итовской Рутении uерковное управ.�ение бьuо орrанизовано бо.1rарами. 
См. \У. М о l е. Les miniatures de l' evangeliaire de Lawr�·szew-Recueil Uspenskij, 11. Paris, 1930, стр. 4-21-437. 

2 Н. JI и х  а 11 е в. 1\lатериа.ты д rя истор11и p�·cci;oro и�; оноnисания. Cllб., 1 !.06, таб.1. ССССХ\'1 1 1 ,  .№ 738. 
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в 
о;Jвышение Москвы и превращение ее в uентр по собиранию н�uио
на.1ьных си.1 можно рассматривать как O.lf.HO и;J примечате.1ьнеиших 
яв.1ений русской истории. В 1147 гo.lf.y, к которому относится первое 
.1етописное И;Jвестие о ней, Москва бы.1а уже богатой княжеской 

вотчиной, где Юрий До.1горукий устрои.1 o:oбe.lf. си.1ен» своему сою;Jнику кня;Jю 
новгоро.1J.-северскому Святос.1аву О.1ьговичу. В 1156 гo.lf.y тот же Юрий До.1гору
кий «;JаАожи гpa.lf. Москву» ;  окружив свой москвореuкий ,/J,вор крепкими ,1J,еревян
ными стенами, он превратиА горо.1J.ское посе.1ение в укреп.1енный пункт, при
�ванный вместе с Дмитровом охранять по,/J,ступы к КАя�ьме со стороны Яхромы 
и Москвы-ршш 1• С �того момента наб.1ю,1J,ается неук.1онный рост Москвы, кото
рая уже с первой по.1овины XIII века об�аве.1ась своим кня�ем. Но в XIII сто
.штии Москва не игра.1а с1ю.1ько-нибудь �начите.1ьной ро.1и. Она быАа о,1J,ним 
и� многочисАенных городских посе.1ений ра�дроб.1енной, порабошенной татара�и 
Руси. Ее 1ю.1итическое вщшышение нача.1ось по;Jднее - в XIV веке. 

Быстрые по.1итические успехи московских кня�ей бы.1и обус.ювАены г.1убо
кими �кономически:ми сдв11гами.  Ра�витие прои�водите.1ьных си.1 как в се.1ьском 
хо�яйстве, так и в об.1асти мс.1кого ремес.1енного прои�водства, уси.1ение обше
ственного ра�де.1ения труда и, 1шк с.1едствие �того, во�никновение товарно-денеж
ного обрашения, укрепАение торговых свя�ей с Поморьем, Ря�анской �eм.1eli 
и гену��скими ко.1ониями на побережье Черного мор11 - все �то способство-

1 М. Т 11 х о 111 и р о в. Древввя Москва. 1\1., 194-7 , стр. 15; Истор11я Москвы. Т. 1. Пе1шо.11 феод11.111;1111а 
XII-XVII вп. М., 1952, стр. 16-18. 



nа.ю преодо.шнию ,замкнутости феода.1ьных в.1адений 1• Тем самым со.здаnа
.шсь предпосы.1ки д.1я объединения русских ,земе.1ь вокруг одного uентра. 
Этим объедините.1ьным тенденuиям отвеча.1и также интересы обороны. Как 
ука,зывает И. В. Ста.1ин, «интересы обороны от нашествия турок, монго.1ов и 
других народов Востока требова.1и не,замед.1ите.1ьного обра,зования uентра.1и,зо
nанных государств, способных удержать напор нашествия»2• Дово.1ьно до.1гое 
время Москва и Тверь боро.1ись ,за вeAJwee место. В конuе конuов побе
,1J.и.1а Москва. Именно ей суждено бы.10 собрать распы.1енные наuиона.1ьные 
си.1ы. «.Зас.1уга Москвы, - ука,за.1 И. В. Ста.1ин в своем приветствии Москве 
в .l(ень ее 8ОО-.1етия, - состоит, преж,/J.е всего, в том, что она ста.1а основой 
объединения ра,зро,зненной Руси в единое государство с единым 11равите.1ь
ством, с единым руководством»3• 

Помимо бо.1ее обших причин по.штического во,звышения Москвы суmество
ва.1 и ряд частных факторов, объясняюwих ее быстрый рост. И ,з,11.есь прежде всего 
необходимо отl\1етить необычайно выгодное географическое по.южение Москвы, 
.1ежавшей в uентре важнейших речных путей. Б.1агодаря такому местопо.1ожению 
�lосква в короткий срок опереди.1а в своем ;экономическом ра,звитии другие русские 
города. У же в XIV веке она с,1J.е.1а.1ась крупнейшим торговым и ремес.1енным 
uентром, об.1адавшим своим мошным посадом. Весьма сушественным д.1я Москвы 
бы.1 и тот факт, что она раскину.1ась как ра,з на граниuе рассе.1ения двух ста
рых п.1емен - вятичей и кривичей, обра,зовавших вместе с новгородскими с.1а
вянами ядро ве.1икорусской народности •. Наконеu, успехам Москвы нема.ю содей
ствова.ю и ее выгодное местопо.1ожение по отношению к .Зо.ютой Орде. Насе.1е�ше 
пограничных ,земе.1ь, спасавшееся от монго.1ов, охотно оседа.ю в московских 
преде.1ах, укреп.1яя тем самым ;экономическую и по.1итическую мошь местных 
кня,зей. Все ;это вместе в,зятое помог .10 московским кня,зьям ,занять веАушее 
место в руководстве судьбами Ве.1икороссии, прежде всего - ее самообороной 
от внешних врагов. 

Московские кня,зья обнаружи.1и ,замечате.1ьную выдержку и смет.1ивость. 
Спокойно, бе,з и,з.1ишней тороп.1ивости, и,збегая не вы.званных необходимостью 
Rровопро.1итий, .1овко .1авируя между своими многочис.1енными соперни
ками, они мед.1енно, но верно ,завоевыва.1и господствуюwее по.1ожение. Им 
приш.юсь вести тяже.1ую борьбу с си.1ьными Тверским и Су,зда.1ьшю-Ниже-

1 К. Б а  :i и .1 е в  и ч. История СССР от древнейших времен до Roнua XVII века. М., f9t-9, стр. 21.t.. 
1 И. В. С т  а .1 и и. Соч., т. 5, стр. 34-. 
8 сПравла•, f947, 7 сентября. 
' Ср. М. Т и х  о 11 и р о в. Ука;.�. соч., стр. 9. 
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городским княжествами, с Аитвой, с �о.1отой Ордой. И всюду они 11рояв
.1я.1и о.11;инаковую настойчивость и самооб.1адание, де.1ая при .ма.1ейшей к 
тому ВО;iМОЖНОСТИ о:примыс.1ы» и «прикупы» и округ .IЯЯ подв.1аСТНJ)Iе им 
;iем.1и. В �том направ.1ении особенно преуспе.ю правите.1ьство Ивана Ка.1иты. Ему 
уда.1ось превратить хана в свое пос.1ушное орудие. С его помошью Иван Ка.1ита 
освободи.1ся от опасных соперников. Не :Jахватывая уде.1ов, он не;iаметным 
обра;iом поверну.1 в.1асть татар-;iавоевате.1ей на с.1ужение своим собственным 
интересам. Многочис.1енные северо-восточные русские кня:Jья пос.1ушно ис1ю.1ня.1и 
его во.1ю и ход11.1и в походы с его ратными си.1ами. Подобно тверскому кня:Jю 
М11хаич Ярос.1авичу Иван Ка.1ита называ.1 себя ве.1иким кня;iеl't1 «всея Руси» .  
Он установи.1 в своих в.1адениях мир и порядок, что да.10 повод .1етописuу СJ.е
дуюшим обра;iом охарактери:Jовать нача.10 его княжения: о:и бысть тишина ве.1ика 
хрпстияном по всей Русьской :Jем.1и на многа .1ета»1• 

Именно при Иване Ка.1ите Москва сде.1а.1ась крупным по.1итическим и 
торговым uентром. Крем.1ь бы.1 обнесен новыми дубовыми стенами, :Jначи
те.11>но расширившими его территорию; в течение семи .1ет (1326 - 1333) 
внутри Крем.1я бы.10 построено четыре небо.1ьшпх каменных храма; по направ
.1ению к Яу;iе быстро разраста.1ся торгово-ремес.1енный посад. Преемник Ка.1иты 
Симеон Гордый (1340 - 1353) весьма успешно прол.о.1жа.1 его по.1итику конuен
траuии :Jеме.1ь и uентра.шзаuии в.1асти. По выражению .1етоппси, все русские 
1шязы1 бы.1и «даны ему в pyue»2. 

Развернувшаяся с нача.1а 70-х годов XIV века борьба с �о.1отой Ордой поста
в11Jд московс1юе правите.1ьство во г.1аве сою;iа русских :Jеме.1ь. �то в еше бо.1ь
шей степени укрепи.10 его по.1ожение. Ведушая ро.1ь в наuиона.1ьной борьбе 
Ве.шкороссии против татарского ига выпа.1а на до.1ю Дмитрия Донского 
(1359 - 1389). Пос.1е :JНаменитой Ку.1иковской битвы (1380), в которой русские 
нанес.111 сокрушите.1ьный удар �о.1отой Орде, по.1итическое :Jначение московского 
княжества неизмеримо вырос.10. И хотя �та битва не у11ичтожи.1а :Jависимостп 
Ве.1икороссии от в.1асти хана, продо.1жавшейся вп.1оть до 1480 года, хотя и в 
да.1ьнейшем татары прои:Jводи.1и свои страшные набеги на Русь, тем не :менее 
сражение на Ку.1юювом по.1е знаменует поворотный �тап в русской истории. 
Дмитрию Донскому уда.1ось собрать под своими :JНаменами огромные по тому 
времени си.1ы, уда.1ось сп.1отить их и снабдить всем необходимым, уда.1ось к 
нужному моменту подве:Jти обо:Jы и резервы, уда.1ось осушествить тонко :Jаду-

1 Софийская 1 .1етопись пол 6836 (1328) rоло11. 
а Софиlск ая 1 .1етопись пол 684-9 (fЗ.И) rоло11. 
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манный стратегичешшii п.шн. Русь увиде.1а нечто 11ринципиа.1ьно новое: впервые 
пос.1е монго.1ьского нашествия она осщша.ш всю си.1у того государственного 
нача.ш, которое прирвано бы.10 по.1ожить конеu феода.1ьным распрям и феода.1ь
ной рардроб.1енности. Так, исподво.1ь, подготов.1л.1ась почва д.ll'я княжения Ивана 111 
11 !.!арствования Ивана IV. 

Дав почувствовать русским .1юдш�1 рНачение наuиона.1ьного единства, Ку.ш-
1ювс1\ая битва способствова.ш :пместе с тем и пробуждению их национа.1ьного 
самосорнанил. А �то приве.ю 1; СОрданию необходш1ых предпосы.юк д.1л расuвета 
пскvсства XV века. 

"' 

Быстрые успехи московских кнлреЙ бы.1и бы весьма ратруднены, ес.ш бы 
1шлрья не раручи.шсь поддержкой uеркви. }т же митропо.шт Петр перенес свою 
рериденuию Ир В.шдимира в Москву. При Иване Ка.ште новый митропо.1ит, 
Феогност, окончате.1ьно обоснова.юя в Москве. Зто име.10 очень бо.1ьшое рНа
чение д.1л упрочения по.1оженнл московского княрл, так как отныне «митропо
.шт всея Руси» жи.1 в его сто.1ьном городе и поддержива.1 его своим авто
ритетом. Преемник Феогноста А.1ексей, постав.1енный в 1354 году, бы.1 первым 
русскиl\1 митро1ю.1ито}1, происходившиl\1 Ир московской среды. Он ВОрг.шв.1я.1 
правпте.1ьство при ма.ю.1етнем княре Дмитрии Ивановиче, и весьма уме.ю 
проводимая им по.1итика способствова.1а да.1ьнейшему ворвышению Москвы. 
В 1448 году русская uерковь окончате.1ьно обособи.1ась от вирантийской, и митро
по.шт Иона бы.1 Ирбран уже собором русских епископов. 

На протяжении всей первой по.1овины XV века процесс собирания наuио
на.1ьных си.1 протека.1 крайне мед.1енно. Зто вырар11.1ось в ряде событий, объясняе
мых живучестью феода.1ьных uентробежных си.1 ( ос.1аб.1ение в.шсти московского 
JШЯрЯ при Васи.1и11 Дмитриевиче (1389 - 1425), наступ.1ение Литвы, наше
ствие Едиген на Москву в 1408 г ., троекратный рахват Москвы га.шuкими кнлрьями ). 
Но в 1;онuе концов московские княрья суме.1и преодо.1еть все трудности. 
И хотя Васи.шй Васи.1ьевич Темный (1425 - 1462) поп.1ати.1ся в борьбе своим 
ррением (по прикаранию Врлвшего его в 11.1ен Дмитрия Шеl\1лки он бы.1 ос.1еп
.1ен ), тем не менее ему уда.1ось не то.1ько одо.1еть га.шцких 1шярей, но и 
перейти в решите.1ьное наступ.1ен11е против Новгорода, Пс1юва и Р11рани 11 

.1иквидировать бо.1ьшинство уде.1ьных княжеств. 
В XIV ве1;е и в первой по.1овине XV века еше очень си.1ьна бы.ш местню1 

обособ.1енность: каждое княжество име.10 свою сто.1ицу, свой княжеский двор, 
свой храм, свои святыни, своих местных «угодников».  Недаром автор «Жития 
Прокопия Устюжского» ш1са.1: «каждая страна и.1и град б.1а)JШТ 11 с.швит и 
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похваАяет своих чудотворuев»1• Но объе,lf,ините.1ьные тенденции все же нача.ш 
,lf,авать о себе рНать в .1итературе. В самом конuе XIV века, когда особенно 
ясно намети.1ся пере.1ом от местной обособАенности к рарвитию обшерусской 
куАьтуры, в Москве бы.1 состав.1ен первый боJьшой Аетописный cвo.lf., нарванный 
«.ifетописuем ве.шким русским». В 1409 ГO.lf.Y в Москве же ВОрНИК начатый 
по инициативе митропоАита Киприана обwерусский свод, в котором бы.ш ре
шитеАьно преодо.1ены местные интересы и история посАеднего стоАетия быАа 
освешена ПO.lf. новым уг АОМ ррения - единства Русской реМАИ. Как в ;этом сво
де, так и в ПОр,lf,Нейшем cвo,lf,e Фотия ясно выступают моменты пуб.1иuистиче
ские и нари,lf,ате.1ьные: Аетописеu критикует московского веАикого княря ра не
достаточно решитеАьные, по его мнению, действия против Орды. Он СОрнатеАьно 
ориентируется на «Повесть временных Ает»,  широко испоАьруя нас.шдие 1шевского 
.штописания. Он и,lf,еа.шрирует киевскую старину, рассматривая ее как iЭПоху 
национаАьной нерависимости, и современные ему события воспринимает скворь 
11рирму событий киевского периода, приравнивая татар к 1юАовuам. Он стре
мится судит�. обо всем «по старине и но 1юшАине», т. е. на основе традиuий 
iЭПохи национа.1ьной нерависимости. При ;этом мыс.1ь о единстве Руси соче
тается у него с бережным ис1ю.1ьрованием :местной .1итературы, местных 
дем01\ратических традиuий. Эта мыс.1ь еше не тоАкает его на путь бероговороч
ного сокраwения и строгой uенруры местных источников. Наоборот, на рJбеже 
XIV и XV веков московские .1етописuы отстаивают ,lf,ово.1ьно ,lf,емократичеекие 
DрГ.Ш.lf.Ы, 1юячес1ш подчеркивая ро.1ь горожан в ;Jашите Руси от кочевников 2• 

Ку.пшовская битва ВЫрВаJа мошный по,lf,ъем русской ку.1ьтуры. Это даАо о 
себе рнать и в рамечате.1ьном московском Аетописании, пробуж,lf,авшем в народе 
гордость ;Ja свое прош.1ое, и в таких .1итературных памятниках, как ((;3адон
шина» и «Скарание о Мамаевом побощце» ,  просАав.1явших в высоко по;этическпх 
обра;Jах ,lf,об.1есть русского воинства, и в московском рОдчестве, выдвинувшем 
смеАые новые решения, и в московской живописи, обретшей в .1иuе Андрея 
Руб.1ева гениа.1ьного мастера, который ярко отрари.1 в своих работах патриоти
ческие чувства .1учших русских .1юдей того времени. Как московской .1итера
ТJре, так и московской живописи рубежа XIV и XV веков присуши особая 
ЖИрнера,lf,остность и просвет.1енность, им бы.1и чужды аскетические, у:Jко uерков
ные мотивы. 

1 И:сториа СССР. Т. 1. С древнейших времен до конuа XVIII в. М., 1!14-7, стр. 211.  
2 Д. • ..1 их а ч е в. Идео.10гичесRая борьба МосRвы и Новгорода в XIV - XV веках. - «Историчесю1й 

журна.1», 194-1, № 6. стр. 4-4- - 4-6. 
7 Т · м  III 
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Энергичная борьба с Sо.ютой Ордой укрепи.1а авторитет московского кнщт. 
Б.1щюк бы.1 час, когда некогда скромное Московское княжество до.1жно бы.10 
превратиться в моwное Русское государство. XIV век бы.1 периодом особенно 
быстрой криста.1.1щ1аuии �.1ементов ве.1икорусской ку.1ьтуры. В �то время фор
мируются ;звуковые, .1ексические и морфо.югические особенности я;зыка ве.1и
корусской народности. У станав.шваются и укреп.1яются многие спеuифические 
от.1ичия �того я;зыка (система видо-временных отношений в сфере г.1аго.1а, типы 
ск.1оненил сушествите.1ьных, отвердение шипяших и др.). В живописи наме
чается решите.1ьный ра�рыв с ви�антийс1юй традиuией, и ко.1ичество наuио
на.1ьных черт быстро переходит в то новое качество, когда сти.1ь приобретает 
особую чистоту. Все �ти сдвиги совпадают с проuессом с.южения ве.1икорус
ской народности. Недаром первое и;звестное нам употреб.1ение термина «Ве.1и
кая Русь» встречается в документах середины XIV века. Отныне опреде.1яется 
своеобра;:ше Ве.1икой Руси (Ве.1икороссии ) . И отныне она становится г .1авным 
очаго:м формирования Русского государства. 



КАМ Е Н НОЕ .З О Д ЧЕ С Т В О  
В ЕЛ И К О КНЯ ЖЕ С К ОЙ М О С К В Ы 

Н. Н. В о р о н и н и П. Н. М а к с и м о в 

. "  

осква в ХП веке, подобно Твери, бы.1а ма.1еньким посе.1ением на окра
ине В.1адимирского княжества. Тогда ничто не говори.10 о ее гряду
щем ,3начении в судьбах Руси. В конце XIII века Москва достается 
м.1адшему сыну А.1ександра Невского - Дании.1у А.1ександровичу. При 

б.1ижайших преемниках Дании.1а Юрии и Иване Ка.1ите ма.1енькое 1шяжество 
быстро ра,3растается: в 1302 году Дании.1 по.1учает по ,3авешанию си.1ьнейшую 
крепость Средней Руси - Переяс.1ав.1ь-;3а.1есский, Юрий ,3ав.1адевает Ко.юмной; 
при Ка.1ите в.1асть московского кня,3я распространяется на ;iвенигород, Серпу-
хов, Py;Jy, Перемыш.1ь, Уг.1ич, Бе.100,3еро и Га.1ич. 

· 

Но Москва ХН - нача.1а XIH века еще не бы.1а таким богатым и ,3начи
те.1ьным городом, как современные ей Новгород, Псков и.1и В.1адимир. Она 
уступа.1а в iЭТОМ отношении и своей сопернице Твери, и первые каменные по
стройки в Москве появи.1ись по,3днее, чем там. 

Строите.1ьство МосБвы XIV - нача.1а XV века бы.10 почти иск.1ючите.1ьно 
деревянным; .1ишь небо.1ьшое 1ю.шчество храмов и стены Московского Крем.1я 
во;Jводи.1ись в iЭТО время И,3 камня. Сооружение дорогих каменных построек 
бы.10 под си.1у то.1ько кнщJьям и церкви в .1ице богатых митропо.1итов и немно
гих наибо.1ее состояте.1ьных монастырей. Неудивите.1ьно, что при таком 
небо.1ьшом объеме каменного строите.1ьства в Москве XIV - нача.1а XV века 
бы.1и ,3абыты попытки в.1адимиро-су,3да.1ьских ,3одчих конuа ХН - нача.1а 
XIII века выработать бо.1ее совершенную и jЭкономичную строите.1ьную 
технику. 

7• 
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Напомним, что в.1адимирские мастера, строившие во В.1адимире, Сума.1е, 
Лрос.шв.1е и Ростове в конuе ХН - нача.1е XHI века, пыта.1ись отойти от к.1адки 
стен и сводов и.з одного тесаного камня и .1ибо сочета.ш в одной постройке 
камень двух видов - п.1отный и.звестняк и и.звестняковый туф (собор Рождества 
богородиuы в Сума.1е 1222 - 1225 гг.) и.ш камень и кирпич (Успенский 
собор в Лрос.1ав.1е 1215 г. , собор Рождественского монастыря во В.1адимире 1192-
1195 гг.), .1ибо во.зводи.ш постройки и.з одного кирпича (собор Кнлгинина мона
стыря во В.шдимире 1200 - 1201 гг.). Эти технические новшества п.1адимир
ских l'tlacтepoв бы.ш свя.заны с ростом городов и расширением каменного стро
ите.1ьства. 

Татаро-монго.1ьское нашествие, не то.1ько .задержавшее, но и отбросившее 
на.зад :хо.зяйственное и ку.1ьтурное ра.звитие Руси, отра.зи.юсь и на строите.1ьной 
технике. В Москве и Московском княжестве XIV - нача.1а XV века строите.1и 
немногочис.1енных каменных 11остроек дово.1ьствова.1ись тою же к.1адкой и.з одного 
тесаного каъшя, что и в.шдиl\шрские мастера ХН века. Не то.1ько в строите.1ьной 
технике, но и в обшей компо.зиции храмов московские .зодчие XIV - нача.1а 
XV века с.1едова.1и в.1адимиро-су.зда.1ьшшм обра.зцам, 11овторяя, в основном, тип 
небо.1ьшой четырехсто.шной крестовокупо.1ьной церкви с по.закомарным покры
тием, одной г.1авой и трехапсидным а.1тарем. 

Бо.1ьшинство памятнююв раннемосковского .зодчества не дош.10 до нас, -
в том чис.1е и некоторые важнейшие постройки. Однако ввиду бо.1ьшого .зна
чения московского .зодчества XIV - XV веков д.1я пос.1едуюшей истории русской 
архитектуры необходимо на основе 1юсвенных данных об исче.знувших .зданиях 
хотя бы гипотетически воссо.здать их об.1ик и восстановить обwую .1инию ра.з
витил московского строите.1ьного искJсства. Пщэтому, в от.1ичие от предше
ствуюших трудов по истории русского .зодчества, останав.швавшихся .1ишь на 
относите.1ьно по.здних, но сохранившихся памятниках, мы до.1жны уде.1ить 
погибшим постройкам XIV сто.1етия бо.1ьше внимания. 

Первой каменной uерковью в Москве некоторые исс.1едовате.1и 1 счита.1и 
храм Дани.1ова монастыря, свя.зывая его постройку с основопо.1ожником династии 
московских кня.зей Дании.1ом и относя ее к 1272 году. Однако iЭТО не 11одтвер
ждаетсл источниками: Дании.1 в 1272 году еше не бы.1 московским кня.зем и 
111\1е.1 всего 13 .1ет от роду; .1ишь в конце жи.зни (1303) он основа.1 свой мона
етырь; при ;этом нет никаких оснований предпо.1агать, что 1\юнастырский храм 

1 А. П а в .1 и и о в. История русской архитектуры. М., 189.t., стр. Н О  - 11 1 ;  М. К р  а с о в с к 11 ii. Очер1< 
11стор1111 московrкоrо пер11ода древне-русского uер11оввоrо �о.4чества. М., 1911 , стр. 10-12. 
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Успен,скиi1 собор на Городке в Звепи�ороде. 
Конец XIV - начало X V  века. 

бы.1 каменным, - он, несомненно, бы.1 деревянным, как все церкви, существовав
шие в Московском Крем.же до каменных храмов Ка.1иты. 

Каменное строите.1ьство в Москве нача.1ось .шшь при Иване Ка.ште в 20-х 
годах XIV ве1\а. При нем бы.ш построены соборы Успенский (1326 - 1327), Спас
ский на Бору (1330), Арханге.1ьский (1333) и церковь-ко.юко.1ьня Иоанна Аествич
ника (1329)1• К сожа.1ению, мы почти ничего не ;iнаем об ;этих не дошедших 
до наших дней памятниl\ах: У спенсю1й и Ар.ханге.1ьский соборы смени.111сь 
новыми храмами в конце XV - нача.1е XVI века. Собор Спаса на Бору также 
бы.1 снесен. Место церl\ви Иоанна Аествичника ;iаня.1а ко.1око.1ьня Ивана Ве
.шкого. Аишь немногие уце.1евшпе фрагменты построек Ка.1иты 11 некоторые 

1 См. Воскресенскую .1етопись под 6834- - 6835, 6837, 6838, 684-1 (1326 - 1327, 1329, 1330, 1333) rодам11. 
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косвенные данные по;;1во.1яют в 11;;1вестной мере установить пх об.1пк и выяснит�, 
отношение московского ;;1одчества нача.1а XIV века к архитектуре предшествую
щей и пос.1едуюшей поры. 

Все постройки Ка.1иты бы.1и бе.1окаменными. Поб.1и;;1ости от города на 
Москве-реке находи.1ись ;;1а.1ежи прекрасного и;;1вестняка, который и бы.1 ис
по.1ь;;1ован ;;1одчи1'ш. Судя по тому, что постройка каждого и;;1 четырех храмов 
Ка.1иты ;;1аня.1а по одному строите.1ьному се;;1ону, они бы.1и не ве.1ики. Во всяком 
с.1учае, даже Успенский собор, на;;1ванный подобно в.1адиъшрскому У сиенскому 
собору, не бы.1 бо.1ьшим шестисто.1пным храмом. 

Д.1я суждения о форъ1ах московского Ус11енского собора 1326 года мы 
распо.1агаем косвенными данными .1етописей и древними и;;1ображенияъш собора 
как в ;;1аконченном виде, так и во время постройки. Sти и;;1ображения (на от
де.1ьных житийных к.1еймах иконы митропо.1ита Петра в У сиенском соборе, 
XV в.) говорят о том, что собор Ка.1иты бы.1 одног .1авым ;;1данием с тремя 
притворами с севера, юга и ;;1апада и трехапсидным а.1тарем. 

Ана.1и;;1 .1етописных данных о пос.1едуюших перестройках собора по;;1во.1и.1 
К.  К.  Романову опреде.1пть, что собор 1326 года в п.1ане бы.1 почти точной 
копией Георгиевского собора в Юрьеве-По.1ьском 1230 - 1234 годов. Пос.1едо
вате.1ьность повторения «обра;;1uа» доходи.1а до воспрои;;1ведения бо.1ее обширного 
;;1ападного притвора и постановки неско.1ько по;;1же, в 1329 году, у северо-во
сточного уг.1а храма прпде.1а, подобного Троиuкому приде.1у - усыпа.1ьниuе 
Георгиевского собора 1. Неясным остается вопрос о покрытии собора, в част
ности о применении ;;1десь ярусного распо.1ожения ;;1акомар, сто.1ь характерного 
д.1я по;;1днейшей московской архитектуры. 

По типу небо.1ьшого четырехсто.1пного храма с притворами бы.1 выстроен, 
повидимому, и второй собор Крем.1я - Спаса на Бору. Источники упоминают 
в свя;;111 с погребением ;;1десь ряда .1иu «приде.1» и пристроенный в 1350 году 
«притвор» (и.1п «;;1астенок» ), что по;;1во.1яет предпо.1агать и в �том памятнике 
какое-то подобие юрьев-по.1ьского собора. Вопрос о том, бы.1а .1и применена 
;;1десь декоративная ре;;1ьба, остается не впо.1не ясным. Как мы виде.1и выше, 
ре:Jной камень XIV века, сохранившийся в церкви на Городиwе б.1и;;1 
Ко.1омны, свидете.1ьствует о пережитках в.1адпмпрской архитектурной традиuии, 
ска;;1ывавшейся еше в бе.1окаменной к.1адке и, повидимому, в ре;;1ном уборе 
фасадов. Неско.1ько камней, уuе.1евших от древнего собора Спаса на Бору 

1 Док.1а.4 проф. К. К. Романова в разря.4е русского зоАчества Гос. Ака.4емии истории материа.1ьноА 
�;у.11.туры в 1929 г. 
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и вошеJJ,ших в качестве строите.1ьного 
материа.1а в новую, JJ.OШeJJ.шyю JJ.O наших 
JJ,HeЙ uерковь, бы.IО украшено ре;iьбой. 
Она бы.1а б.1и;iка п.1оской орнамента.1ь
ной ре;iьбе у;iорных поясов, которые 
мы ВИJJ.ИМ на фасадах бо.1ее ПO;iJJ.HИX 
соборов ;3венигороJJ.а, Саввина и Тро
иuе-Сергпева монастырей нача.1а XV ве
ка. f}ти фрагменты говорят о том, что 
траJJ.щ1ии в.1адимиро-су;iJJ.а.1ьской архи
. тектуры бы.1и живы в строите.1ьстве 
ранней Москвы, так же как и в Твери, 
и что, с другой стороны, храмы Ка.1и
ты име.1и обwие черты с постройками 
московских ;iOJJ,чиx нача.1а XV века. 

Арханге.1ьский собор 1333 гoJJ,a, 
сменивший одноименную JJ.еревянную 
uерковь, также бы.1 небо.1ьшим ОJJ.НО
г .1авым храмом. Гипоте;iа о сохранении 
в сушествуюwем соборе нача.1а XVI ве
ка частей первого храма 1 несостояте.1ь
на; никаких JJ,анных о первонача.1ьном 
об.шке храма мы не имеем. Нет ни
каких материа.1ов и о uеркви Иоанна 
Аествичнпка 1329 гoJJ.a; ее спеuпа.1ь-
ное обо;iначение «иже под ко.1око.1ы» 

Успенскиil собор на Городке в Звени�ороде. 
АксонометриR. Конец XIV - начаАо XV века. 

Рековструкuи• П. Н .  Максимова. 

свиJJ,ете.1ьствует о том, что �это бы.1а оригина.1ьная постройка, JJ,авшая первый 
oбpa;ieU типа храма-1ю.1око.1ьни, распространенного в пос.1еJJ.уюшее время. Во;i
можно, помешение яруса ;iвона нм своJJ,ами уве.1ичи.10 высоту uеркви и приJJ,а.10 
ей башнеобра;iный характер, что как бы преJJ.реша.10 появ.1ение в JJ,а.1ьнейшем 
на ее месте высокого о:сто.1па» Ивана Ве.1икого. 

На основании ука;iанил источников на «п.1ошадь в Крем.1е», вокруг кото
рой строи.1ись храмы Ка.1иты, и по их распо.1ожению по отношению JJ.pyг 
к JJ.pyгy можно утвержJJ,ать, что они СО;iJJ.ава.1ись пе И;iо.1ированно, но бы.1п 

1 А. В е к р  а с о в. Во;iвиквовевне иосаовскоrо искусстве, т. 1 .  М., 1929, стр. 7б - 76. 
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;.iад,уманы как uентра.1ьный архитектурный анса:мб.1ь город.а. В 1339 году он 
бы.1 обрам.1ен могучим поясом стен и башен, с.юженных И;i огромных дубовых 
бревен. Своим распо.1ожениеl\1 храмы Ка.1иты опреде.1я.1и г .1авную ро.1ь южного 
аспекта крем.1евской панорамы. 

Пос.1едовате.1ьность и постепенность построек Ка.1пты (1326 - 1327, 1329, 
1330, 1333) по;iво.1яет предпо.южить, что ;iдесь работа.1а одна арте.1ь ;iодчих, 
переходившю1 по ;iаnершении одного ;iдания к другоl\1у. Можно думать, что 
f)TO бы.1и мастера И;i чис.1а тех «каменных ;iд,ате.1ей», иоторых охраня.1и, в 
чис.ш митропо.1ичьих .1юдей, ханские яр.1ыки. Часть ;этой арте.ш, присоеди
нившуюся по;iже, мог .1и состав.1ять те тверские ;iодчие, которые, как мы пред
по.1ожи.ш выше, бы.1и отправ.1ены в Москву пос.1е ра;iгрома татарскими и мо
сковскими войсками тверского восстания 1327 года. Бе.1окаменная к.1ад.ка и об.1ик 
Со;iданных ;этими ;iОдчими храмов говорят о си.1е и стойкости той же в.1адимиро
су;iда.1ьской традиuии, которую мы уже отмеча.1и на тверской почве в конuе 
XIII века и которая теперь прочно свя;iыва.1ась также и с московской церков
но-по.1итической и династической традиuией 1• 

Новая по.1оса 60.1ьшого каменного стро11те.1ьства Москвы относится ко 
nремени регентства митропо.шта А.1ексея, княжения Дмитрия Донского и 
Васи.1ия 1, ;iахватывая вторую по.1овину XIV и нача.10 XV века. Теперь строят не 
то.1ько в Москве, но и в важнейш11х городах княжества - Ко.1омне, Серпухове, 
;iвенигороде; наряду с княжеским строите.1ьством ведут строите.1ьство митро
по.1ит и 1\юнастыри. Этот ра;iмах каменного ;iОдчества ширится вместе с бы
стрым ростом могушества Москвы, подъемом народных си.1 перед Ку.1иковской 
битвой 11 торжеством первой решите.1ьной победы над татарами, неи;iмеримо 
поднявшей автор·итет Москвы 11 ее княжеской династии. 

Обстройка Московского Крем.1я попрежнему ;iанимает г.швное внимание 
1шяжеской в.1асти. В 1367 году начинается постройка бе.1окаменных стен и 
башен, которые охватывают территорию, ;i11ачите.1ьно превосходщuую п.юшадь 
1\рем.1я Ка.1иты; территория расширяется на северо-восток, т. е. в тоl\1 на11рав
.1ении, куда идет и рост города, ра;iвиваюшегося в треуго.1ьнике между реками 
Нег.1инной и Москвой. При ;этом характерно, что южная стена опускается к под
ножию крем.1евского хо.1ма, как бы открывая распо.1ож�нные ;ia ней бе.1окамен
ные ;iдания храмов и бревенчатые хоромы дворца и его с..ужб. В составе ;этой 
южной панорамы Крем.1я появ.1яются новые 1шменные храмы: uерковь Рождества 

1 Н. В о р о н  и н. В.1адпмиро-су;ца.1ьс11ое пас.�:ед11е в русском :�одчестве. - «Архитект�·ра СССР," 
1940, .№ 2, стр. 66 - 69. 
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богородиuы (Воскрешения Аа.заря) при дворuе (1393) и Б.1агоnешенский собор 
(око.ю 1397). В северо-восточной новой части Крем.1я митропо.1пт А.1ексей 
строит каменную трапе.зную и каменный собор Чудова монастыря (1365 г.; 
перестроен в 30-х годах XV века), по соседству с 1юторым в 1407 - 1467 годах 
во.зводится собор Во.знесенского :монастыря. Каменные соборы сооружаются 
в новых московских монастырях: Симоновом (1379 - 1405) 11 Андрониковом 
(до 1427). 

В Ко.юмне, где собира.1ось русское войско, двигавшееся на Ку.1иково 
110.1е, бы.1и построены Баменные храмы: Воскресенская uерковь на княжеском 
дворе (60-е годы) и бо.1ьшой Успенский собор (1379 - 1382), а под городом 
во.зник.1и новые монастыри - Го.1утвин с каменным храмом и Бобренев. Каменные 
.здания появи.1ись и в серпуховских монастырях (сведения по;iдних источников). 
Ко.1ом1::ш и Серпухов бы.1и важнейшими стратегическими uентраl\ш накануне 
Ку.1икоnской битвы. Наконеu, сын Донского, кня.зь Юрий Дмитриевич .Звени
городский, вступивший в жестокую борьбу .за в.1асть с :мос1ювским кня.зем 
Васи.1пем 11, со.зда.1 два каменных храма - Успенский собор в своей сто.1иuе 
.Звенигороде (око.10 1400) и собор Саввина-Сторожевс.кого монастыря б.1и.з .Звени
города (нача.10 XV в.). По.зже бы.1 построен собор Тропuы в Сергиевом мона
стыре ( 1422). 

Бо.1ьшинство перечис.1енных памятников не дош.10 до нашего вре�1ени, 
уступив место по.зднейшим постройкам, в составе которых :&юг .1и сохранитьсн 
отде.1ьные старые части, но до проведения спеuиа.1ьных исс.1едований судит�. 
о них тру дно. 

Старые историки .зодчества 1 счита.1и, что на.1ичие бе.10.каменной к.1адю1 в 
основании некоторых и.з на.званных па�1ятников с.1ужит св11дете.1ьством со
хранения древних стен. Однако бе.1ока:менные подк.1еты и цо1ю.1и, сто.1ь же 
характерные и д.1я ;iодчества XV - XVI веков, не могут с.1ужить достаточ
ным основанием д.1я опреде.1ения древних частей ука.занных памятников. По
�тому, например, не.1ь;iя с уверенностью относить к XIV веку nодк.1еты суше
ств уюшего Б.1аговещенского собора и п.1ан собора Чудова монастыря. 

Особенно важное .значение среди перечис.1енных выше памятников XIV 
века иъ1еет Успенский собор в Ко.1омне (1379 - 1382)2• В 1672 году он бы.1 

1 И. Снегирев, А. Паиивов, М. Красовский. 
1 Н. Н. В о р о и  и в .  К характеристике архитектурных памятников Ко.10111вы времени Димитрия 

,/(овского. - «Матер11а.1ы и исС.Iедввавив по архео.10гии СССР», .М 12, М,;_,.1,, 1949, стр. 217; е r о ж е. «WО
во о по.�ку Иrореве» и русское искусство ХН - XIII вв. - В кв.: «wово о по.1ку Иrореве». M.-J.., 1950, 
стр. 3.\5 - 351. 
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ра;�юбран n на его месте выстроен новый. Как 110-

кщш.1и архео.югические ра;iвед.ки, У спенскпй собор 
бы.1 бо.1ьшим шестисто.1пным бе.юкаl\1енным храl'rюм. 
В самой Москве не бы.1.0 еше в то время такого круп
ного �д.ания. �то свид.етеJъстnует о тоl\1, что пост
ройке собора прид.ава.1и бо.1ьшое по.1итическое зна
чение. Еше в XVI веке ко.1о:менский собор на;iыnа.1и 
о:Донским» .  Об.1ик собора по;iво.1яют восстановить 
данные писцовой книги конuа XVI века, а также 
описание Пав.1а А.1еппского (1654). Он пишет: о:Внут
ри крепости пять бо.1ьшпх каменных церквей и 
монастырь д.1я девиц . . . Четвертая церковь, именно 
соборная, есть ве.1икая церковь, кафедра епис1юпа. 
Она весьма ве.1ичественна и высока и Бак бы вися
чая; в нее всходят по высокой .1естнице с трех сторон, 
соответственно трем ее д;верям. Она вся и� теса-
ного камня, приподнята на �начите.1ьную высоту и 
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План Троицно�о собора в Троице
Сер�иевом монастыре. 1422 �од. 

кругом имеет кайму ску.1ьптурной работы во всю то.1шу (ширину) ее стен. 
Косяки дверей и окон походят на отш.шфованные ко.1онны - работа ред;
костная, так что косяки кажутся щтшными, как тонкие ко.юнны. Церковь имеет 
три высоких купо.1а, сни�у припо.1.1;нятых. Верх бо.1ьшого купо.1а покрыт кругом 
красивыми четырехуго.1ьными ре�нь1ми И;i .1.1;еревянных досок фигJрами, в виде 
крестов, ве.шчиною в .1адонь. На купо.шх по�о.1оченные кресты. Бо.1ьшой 
купо.1 находится на.1.1; хоросом, оста.1ьные два над обоими а.1тарями, ибо церковь 
имеет три а.1таря, как обыкновенно все их uеркви. . .  Крыша как /ЭТОЙ (со
борной) церкви, так и всех вышеупомянутых церквей (в их чис.1е и Воск
ресенской uеркви на княжеском .1.1;nope) походит на кедровую шишку и.1и на 
артишок; она ни п.1оская, ни горбообра;iная, но в каждой и;i четырех стен 
церкви есть нечто вроде трех арок, над которыми другие поменьше, потом 
еше меньше, кругом купо.1а - очень красивое устройство. . . Под iЭТОЙ церковью 
много ск.1епов и по.1.1;ва.1ов. Над нартексом есть еше ярус, где помешается ка;i
нохрани.1ише епископа . . .  »1• 

Как явствует и� /ЭТОГО описания, Успенский собор Ко.1омны бы.1 поднят на 
подк.1етный iЭТаж, что подтверди.1ось раскопками; 11оjЭтому он име.1 три .1ест-

1 П а в ·е .1 А .1 е п п с  Е и А. Путешествие автиохвйского патриарха Мака рва в Россию, вып. 11. М., 
1896, CTJI. 14-6 - 14-9. 
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ниuы, подводившие к его порта.1ам, тесанным И;i бе.1ого камня (ер. со Спас
ским собором в Твери). Окна собора, видимо, также име.1и профи.1ированные 
тесаные косяки. Над порта.1ами ш.1а ре;iная «кайма», напоминаюwая о тех п.ю
ских у;iорных поясах, которые бы.1и в uеркви Спаса на Бору и которые 
имеются на храмах нача.1а XV века (см. ниже). 

В ;iana,IJ.нoй части ко.1оменского У сиенского собора бы.1 нарфик, который, 
во;iможно, отде.1я.1ся от помеwения д.1я мо.1ящихся; на)J. ним распо.1ага.шс1, 
хоры; на них еше в XVI сто.1етии суwествова.ш ,IJ.Ba приде.1а, а в XVH веке 
помщuа.1ась ри;iниuа ( «ка;iнохрани.1ище епископа»). Но саJ\ЮЙ примечате.1ьной 
бы.1а компо;iиuия масс и верха храма. Судя по тому, что при шестисто.1пном 
п.1ане соборные фасады име.1и по три ;iакомары, нарфик бы.1 понижен, обра�ул 
СтJпень по отношению к высокому основному объему, ;iавершавшемуся г.1ав
ным купо.1ом (ер. с собором Евфросиниева монастыря в По.1оuке и Троиuким 
собором в Пскове). 

Две меньшие г .1авы нахо,1J.и.1ись .1ибо 
объема1 .1ибо на боковых апсидах. Переход 
барабана бо.1ьшой г .1авы бы.1 иск.1ючите.1ьно 

на восточных уг .1ах основного 
от ;iакомар фасадов к основанию 
своеобра;iен и �ффектен. СуАя по 

описанию Пав.1а А.1еппского, �то бы.1а компо;iиция ступенчато В;iдымаюшихся 
декоративных ;iакомар. Ана.1огичное, но бо.1ее скромное решение верха, сохра
нившееся в Успенском соборе в .Звенигороде, по;iво.1яет пре,1J.по.1агать, что на,1J. 
сво,1J.ами перекрытия ко.1оменского собора во;iвыша.1ся первый ярус и.з четырех 
;iакомар, постав.1енных по диагона.1ям от барабана к уг .1ам ;i,IJ.ания, а между НИ!\Ш 

по осям средних нефов распо.1ага.1ись четыре ;iакомары второго яруса; наконеu, 
основание барабана опоясыва.1 пояс декоративных кокошников. 

Описанная компо.зиuия верха Успенского собора в Ко.1омне не яв.1яется не
ожиданной в конuе XIV века. Выше мы говори.1и о памятниках ХН века, в ко
торых уже ска;iыва.1ся творческий интерес русских ;iодчих к живописной и 
динамической компо.зиuии масс храма и особенно его верха. Обработанный 
трех.1опастными кривыми постамент под барабаном купо.1а собора по.1оuкого 
Спасо-Евфросиниева монастыря, своеобра;iная и сме.1ая конструкuия верха 
Пятницкой uеркви в Чернигове с ее ступенчато приподнятыми подпружными 
арками и тремя ярусами .закомар, повторение nо.юuких форм в псковском Тро
иuком соборе ХН века и еше бо.1ее с.южная компо.зиuия при его перестройке в 
XIV веке - таковы вехи все уси.1иваюwегося проuесса национа.1ьной пере
работки древней схемы крестовокупо.1ьного храма. 9то движение находит в 
MocRвt� »торой по.1овины XIV века особенно б.1агоприятную почву. 
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Троицки'il собор Тро�ще-Серzиева монастыря. 
1422 tод. 

Рековструкuвя В. И. БаJ'.11ина. 

С.шдует напомнить, что в iЭТО же время московская .штература вторит 
«С.юву о по.1ку Игореве» в ;1наменитой о:,Задонwине», воспевшей Ку.шковскую 
победу. На фоне нарастаюwих успехов Москвы в ее объедините.1ьной борьбе 
особенно ясно ощуша.1ось ос.1аб.1ение Вщшнтии, яв.1явшей .1ишь тень бы.1ого 
могу.шества. Битва на Косово!\1 по.1е нанес.1а с.1авянскому миру Ба.1Rан страшный 
удар. Русь начина.1а играть ведушую ро.1ь в судьбах Восточной Европы и 
с.1авянства. 

Собор Ко.1омны, начатый постройкой перед Ку.1иковско� битвой и ;iавер
шенный пос.ш победы, бы.1 храмом-памятником iЭТОГО важнейшего событи11 
в ранней истории русшюго народа. В его обра;iе наш.10 выражение гордое 
со;iнание си.1ы, торжество русского народа в его ве.1икой борьбе с поработи
те.1пми. Однако собор Ко.1омны, ве.1икокнпжескал постройка, говорит о 
г.1убоком от.1ичии московской переработки схемы крестовокупо.1ьного храма 
от псковшюй; вместо беспокойной и бурной динамичности форм Троиuкого 
собора XIV века обра� собора Ко.1омны бы..1, видимо, проникнут пра;iдничной 
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торжественностью. Его ;iакомары, СО;i,IJ,ававшие пepexo,IJ, к венuу кокошников, 
не варуша.1и ве.шчественной непо,1J,вижности ;i)J.анил, но .1ишь как бы «Jвенчи
ва.1и» его. Во;iможво, что ;iдесь ска;iа.1ась и привщ1анность к в.1ад;имирской тра
АИl!ИИ, к ве.1ичественной красоте и спокойствию архитектJрных форм ХП века, 
сто.1ь понятных и со;iвучных настроениям ве.1икокняжеской Москвы конца 
XIV века. В �том смыс.ш по.1учает новое ;iначенпе уже выска;iывавшаяся в 
.штературе мыс.1ь, что прообра;iом по,1J,обной компо;iЩ!ИИ храмового верха мог 
быть верх Успенского собора во В.1а,1J,имире в том виАе, какой он 11риобре.1 
пос.1е обстройки первонача.1ьного ;;�дания Всево.10,1J,ом Бо.1ьшое Гнe;i,IJ,O 1• Компо
;;�иuия верха ко.1оменского собора в да.1ьнейшем ра;;�витии нрпве.1а к типу СтJ
пенчатого, пирамида.1ьного верха храма, как в соборе Ферапонтова монастыря. 

Помимо ука;;�анных ид;ео.югическпх причин во;;�рождения наuиона.1ьных 
архитектурных ид;ей ХП сто.1етия, в новой компо;;�иuии верха ;iд;анпя ска;iа.1ось 
и же.1ание строите.1ей сд;е.1ать покрытия храмов бо.ше отвечаюшими русскому 
к.1имату, так как кров.1я 1ю ярусам ;iакомар .IJЧШе отво,11;и.1а дож,11;евую воду, 
чем простое посво;t;ное покрытие. 

Пирамида.1ьная компо;;�иuия верха и;;� "Ярусов ;iакомар и кокошников бы.1а 
свя;iана с крупными и;;�менениями систеъ1ы свод;ов, а с ней и характера внутрен
него пространства храма. Как и в Троицком соборе Пскова и в еше бо.1ее 
ранней черниговской Пятниuкой uерБви, московские ;iодчие нача.1и 11рименять 
систему повышенных по,11;11рJжных арок 2• 

ТаБое ступенчатое распо.1ожение сво,11;ов, высота которых повыша.1ась от 
краев ;i,IJ,анил к его uентру - купо.1у, де.1а.10 храм внутри бо.1ее высоким и 
стройным, со;цава.10 и.1.1ю;iию движения пространства вверх, вс.1е,11; ;ia сво,11;ами, 
которые 1юднима.1ись о;;ин на,11; ,11;ругим и Jвенчива.1ись купо.1ом на световом 
барабане. Повпдиъюму, падение сводов ко.1оменского собора, о котором сообшает 
.1сто11ись, бы.10 ре;iJ.1ьтатом нови;iны их сч1юнчатой конструкции. ОднаБо JЖе 
в 1382 год.у 1ю.юменскпй собор бы.1 отстроен вновь, и на �тот pa;i конструкuия 
его бы.1а бо.1ее пррчной. 

1 И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. 11, стр. J .t. - 15. G.!елует ответить, что 11 
новгоролскиl Софнйсю11t собор пос.1е обстроlки в XII веке также по.1учи.1 два яруса закомар - пал 
лревнеl частью и пристройкой. 

1 Пало д)·мать, что и зАесь этот приев бы.r ваlлен не сразу. Первонача.1ьно в храмах Ка.1иты своды 
остава.1ись, возможно, такими же, как 11 во в.1а.4имнрских постройках ХН века - с пониженными ПО.4Пруж
выми арками. ;3атем ПО.4ПJ1�·жные арки. повнАимому, бы.111 неско.1ько орипоАняты и е.1н.rись со сводами 
(что, быть может, име.10 своим оое.1е.4ствнем и исчезно11ение отвеча11ших ооАnружным аркам внутренних 
.1опаток). Ваконеu, uодорJжные арки пол купо.1ом ста.rи выводить на бо.1ьшеit высоте, чем своды ветвей 
креста, а эти ооС.Jедние, в свою очере.�tь, расuо.1аrать выше, чем сво.4ы средней а.1тарной апсиды и уr.1овых 
частеl храма. 
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Как скаJано выше, Паве.1 А.1еп
пс1шй отмети.1, что подобное У спен
скоl\1у собору покрытие име.1а и не
ско.1ько бо.1ее ранняя ВоскресенсRая 
церковь на княжесRом дворе в Ко
.101\ше. Это бы.1 небо.1ьшой бе.юкамен
ный четырехсто.шный трехапсидный 
храм, под,нятый на подк.1етный �таж. 
Перспективные порта.1ы с бусинами 
на KO.IOHRax выходи.1и, ПОВИДИl\IОМJ, 
на п.юwадки невысоких .1естниu. 
Внутри бы.1и хоры, которые еше в XVI 
веке свщ1ыва.1ись деревпнны)IИ пе
реходами с кнпжескими хоромами. 

Бо.1ее достоверные данные мы 
Иl\Iеем о бе.1окаменной uеркви Вос
крешения Аа;iарл в Московском 
Крем.1е, во;iведенной вдовой Дмит
рия Донского ве.1икой княгиней 
Евдокией в 1393 году. Церковь бы
.1а перестроена уже в нача.1е XVI 
века, когда она .1иши.1ась своего 
верха, и в 1681 году, когда бы.1и 
искажены ее апсиды. Уuс.1евшие 
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ПАан собора Спасо-Андроникова монастыря 
в Москве . ОкоАо 1427 �ода. 

нижние части ;iдания свидете.1ьствуют о том, что храм бы.1 квадратным в п.шне, 
с трехапсид;ным а.1тарем и четырьмя внутренними сто.1бами. .Запад;ные сто.1бы 
бы.1и круг .1ыми; на них покои.1ись своды хор. На хоры ве.1а .1естниuа в особой камен
ной к.1етке в уг .1у храма. В северной части :1ападного фасада сохрани.1ось ма.1ень
кое круг .1ое окно, помешенное в uентре много.1011астной ро:1етки. С севера, 
:1апа,11;а и юга в uерковь ве.1и три вход;а, обработанные перспективными порта
.шми. Кажд;ый И;i них состоя.1 И:J трех пар ко.1онок с бусинами посеред;ине ство
.1а и кувшинообра;iНЫМИ Rапите.1ями, д.вух пар ра:JдС.IЯВШИХ КО.IОНКИ уг .IОВ
четвертей и :1аверша.1сл ки.1евид.ной аркой и:1 пяти об.1омов. Ба;iы 1ю.1онок и 
ра;iд,е.1явших их уг .1ов име.1и обычную «аттическую» форму двух ва.1иков с под.о
бием скоuии между ними, причем ба;iы наружных ко.1онн бы.1и украшены уг .ю
выми .1источками, свешивавшимися с верхнего ва.1ика на нижний. 
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Это ;i,11.ание, как и постройки Ка.1иты, наря,11.у с новыl\1и �.1ементами 
(окно-ро;iетка), со,11.ержит много черт, сви,11.ете.1ьствующих о живучести в.1а
,11.имиро-су;i,11.а.1ьской тра,11.ИJ.!.ИИ. Княгиня Ев,11.окия, СJ;i,11.а.1ьская княлша по про
исхождению, СО;i,11.авая свой при,11.ворный храм, видимо, стреми.шсь 110,11.ражат1, 
собору в Бого.1юбове. Храм первонача.1ьно бы.1 посвяwен тоже Рождеству бого
родицы и име.1 круг .1ые сто.1бы-ко.1онны редкой фор1't1ы, как в Бого.1юбове; пор
·ш.1 с бусинами вве.ш впервые ;iодчие сурда.1ьского собора 1222 - 1225 годов, 
а уг .1овые .1истья бар в бо.1ее с.1ожной форме имеют порта.1ы Георгиевского 
собора в Юрьеве-По.1ьском. Эти черты не с.1учайны, и они хорошо сог .шсуют
ся с тем уважением к в.1а,11.имирскому искусству и древностям, которое прояв
.111.ш Москва в конце XIV века. В Москву собирают в.1а,11.имирские ре.1иквии -
икону «В.1адимирская богоматерь», икону «Дмитрий Сочнский» И;i собора в 
Дмитрове; кня;Jья Дмитрий и Васи.1ий 1 ;Jаботятся о в.1адимирских храмах. 
В �то же время происход11т первые «реставраuии» храмов ,11.ревнего В.1ади
мирского княжества: ремонт Успенского собора во В.1а,11.имире и его роспись 
Ан,11.реем Руб.1евым, ремонт Спасского собора в Перес.1ав.1е-.За.1есском и У спен
ского собора в Ростове. 

Особенно хорошо сохрани.1ись постройки кня;Jя Юрия .Звенигородского -
соборы Успения на Горо,11.ке в .Звенигороде (око.10 1400), в Саввином монастыре 
б.1и;i .Звенигорода (нача.10 XV в.) и собор Троице-Сергиева монастыря (1422). Их 
п.щны б.1и;iки п.1ану uеркви Воскрешени11 J:a;Japя. .Здесь также нет внутрен
них .1опаток, но внутренние сто.1бы Успенского собора еше крестообра;Jны 
(у оста.1ьных JJ.вyx храмов они квадратные). П.1аны храмов бо.1ее всего напо-
1\IИНают обра;Juы в.1а,11.имирской архитектJры XII века - церковь Покрова на Нер
.1и и.1и в.1адимирский Дмитриевский собор. Б.1и;iок к ним и их внешний об.1и1\: 
«кубический» объем храма ;iавершен с каж,11.ой стороны тремя ;iaкoмapal'ttи, г .1а
вой на высоком световоl\1 барабане и имеет с востока три апсиды, по,11.нимаю
щиеся почти JJ.O верха основного кJба. Северный, южный и рапа,11.ный фасады 
расч.1енены пи.1ястрами на три части, а входы обработаны порта.1ами, ана.10-
гичными описанному выше 11орта.1у uеркви Воскрешения Аа;iаря. 

Наибо.1ее б.1и�ок в.1адимирс.ким обра;iцам ;iвенигородский У сиенский со
бор (стр. 53, 55). Его пропорции очень ИрЯЦJНЫ и стройны. К пи.1ястрам фаса,11.ов 
пристав.1ены тонкие по.1у1ю.1онны с рщшыми капите.1ями, распо.1оженные на уг .1ах 
пучками Ир трех по.1уко.1онн; по.1уко.1онки украшают и а.1тарные апсиды с 
первонача.1ьно высоки1ш свет.1ыми окна1ш. Окна второго яруса, хотя и не 
имеют таких богатых обрам.1ений, как окна в.1адимирских храмов XII века, 
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но всё же украшены обходщJJим во
круг них ва.1иком. Круг.1ые окна
роретки в рападной стене собора, 
подобные окну церкви Воскрешения 
.fapap11, освещают .1естниuу в то.цuе 
етены, идушую на хоры. Но мно
гое и от.шчает ;этот рвенигородский 
храм от в.шдимирских обрарцов. 
Прежде всего сомавш11е его рОД
чие придерживаются иной 1ю&шо
риционно - 1\Онструктивной .югюш. 
Сто"1бы храма, рамвинутые дово.1ь
но широI>о, обраруют свободное цен
тра.11.ное нространство. Однако фа
садные пи.шстры сохраняют сим
метричное распо.1ожение, теряя свярь 
е конструктивным СБе.штом рданип, 
и не выражают на фасаде его 
внутреннего строенин.  От.шчает 
;·шенигородский собор от в.шдимир
ских храмов ХН - XHI веков и 
бо.11.шая простота его наружной 
обработки. ;3десь уже нет ску.1ьп
турного убранства фасадов, а арка
турно-1ю.юнчатый пояс раменен трой
ной .tентой ПJОСКОГО ре;JНОГО орна
мента, примененной уже в церкви 
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Аксонометрия продоАьноzо разреза собоjю Спасо
Аидроиикова монастыря в Москве .  Око.�о 1427 �ола. 

Спаса на Бору; такие же урорные пояса украшают верхи а.1тарных апсид и 
1\JПО.tЬНОГО барабана. 

В рвенигородском соборе нет пышности в.шдимирских храмов ХН века: он 
проше и скромнее их. Но в то же время в Бонтрасте между его г.1адкими сте
нами и ме.1кой рерьбой урорных поясов, в подчеркнутой декоративности ки.1е
видных арочек и бусин его порта.1ов видны уже намеки на ту живописность, 
которая горамо си.1ьнее скара.1ась в да.1ьнейшем рарвитии московской архи
тектуры. С ;этой скромной, но Ирысканной нарядностью храма хорошо сог.1асо
вана компориuия его верха. Над раком арами его фасадов по уг .1ам ворвыша.1ис1. 
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четыре ракомары второго яруса, ориентированные на уг.1ы храма. Соответствую
шие ;этим :за.комарам диагона.1ьные своды-крыши примыка.ш к круг .1ому пье;t;е
ста.1у барабана, :завершавшемуся поясом ЩJ восьми кокошников. Sтот пьедеста.1 
скрыва.1 под собой ступенчато повышенные подпружные арки (в настояwее время 
с.1ившиеся со сводами б.1агодаря тому, что в 30-х годах XIX века под них бы.1и 
подведены уси.1иваюwие их арки). Как мы видим, в :звенигородском соборе по
вторя.1ась в упрошенном вид;е компориuия верха ко.1оменского собора. Весьма 
вероятно, что Воскресенская uерковь в Ко.юмне бы.1а в ;этом смыс.1е двойником 
и предшественником �венигородского храма. 

В монастырских соборах Троиuе-Сергиевой .1авры и Саввина монастыря и:зя
wестпо и стройность, присуwие княжескому придворному собору в .Звенигороде, 
уступают место некоторой суровости и простоте (стр. 57, 59, вт). Пропорuии храмов 
становятся при�емистее, фасады ч.1енятся простыми п.1ос1шми и широкими .10-
патками, которые менее �аметны, чем пи.1ястры с по.1уко.1онками. Объем храма 
приобретает бо.1ьшее единство. Окна .1ишены обработки, а апсиды, как и бара
баны купо.1ов, - г.1адкие. То.1ько пояса у�орной ре:зьбы и порта.1ы дверей, ана
.1огичные таким же дета.1ям собора «на Городке», ИрЯU!НО вырисовываются 
на фоне г .1адких бе.1ых стен. Сводчатая конструкuия ;этих храмов характери
руется ярко выраженной ступенчатостью подпружных арок. В Троиuком соборе 
в11ечат.1ение .1егкости и устрем.1енности ввысь внутреннего пространства уси.1и
вается неско.1ько вытянутой формой арок; интерьер кажется бо.1ее просторным 
б.1агодарn исчерновению в обоих памятниках хор: ;эта характерная особенность 
древних храмов ХН - XIII веков начинает отмирать. 

Архитектура Троиuкого собора от.1ичается бо.1ьшим своеобрарием. Так, 
внутренние объемы собора отнюдь не свяраны с ч.1енениями фасадов. Неко
торая нак.1онность всех стен внутрь подчеркивает монумента.1ьность сооружения 
и устрем.1енность его ввысь. В сочетании с живописной компориuией верха
�эти особенности растав.1яют говорить о новом архитектурном об.1ике храма 
уже примените.1ьно к Троиuкому собору. 

В соборе Саввипа-Сторожевского .монастыря дета.1и перекрытия сохрани.1ись 
крайне п.1охо, так что судить о компо:зиuии верха храма пока трудно. Однако 
в б.шжайшем по времени во�никновения памятнике ;этой группы - соборе Троиuе
Сергиевой .1авры под ПОрдней кров.1ей сохрани.1ся до настояwего времени 
квадратный в п.1ане постамент под барабаном купо.1а и фрагменты четырех 
диагона.1ьных ракомар-кокошников, распо.юженных по уг.1ам прямоуго.1ьного 
объема uеркви. У основания прямоуго.1ьного постамента барабана выступают 
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массивы к.1адки, соответствуюwие объемам повышенных ступенчатых арок 
интерьера. Sто дает во;зможность предпо.1агать ;здесь второй ряд кокошников 
(стр. 61). Ряды кокошников, как пока;за.1и пос.1едние исс.1едования 1, яв.1я.1ись 
.1ишь декоративными парапетными стенками, во;звышаюшимися над сводами. 

Еше пос.1едовате.1ьнее принцип ступенчато повышенных сводов и по,11;
пружных арок осуwеств.1ен в соборе Спасо-Андроникова монастыря в Москве, 
построенном игуменом А.1ександром до 1427 года (стр. 63, 65, 69)1• ;3десь средние 
своды ;шачите.1ьно подняты по отношению к уг .1овым, а подкупо.1ьные арки сту
пенчато повышены. Sта подчеркнутая ступенчатость сводчатой системы отра;зи
.1ась в наружном объеме храма, - он утрати.1 свою «кубичность:», средние трети 
фасадов подня.1ись выше уг.1овых, под барабаном г.1авы выступи.1 квадратный 
постамент с четырьмя ;закомарами, отвечавшими подпружным аркам (стр. 69). Все 
�то придава.10 наружному об.1ику ;здания динамический характер. Во;зможно также, 
что собор бы.1 первонача.1ьно не одног .1авым, но трехг .1авым, причем боковые 
г .1авы бы.1и г .1ухими и стоя.1и над восточными уг .1ами храма: таким и;зобра
жен собор на миниатюрах рукописного жития Сергия Радонежского XVI века 
(Отде.1 рукописей Государственной биб.1иотеки СССР им. В. И. Аенина). 

Дета.1ьная обработка собора проста и архитектонически правдива. Sто -
пи.1ястры, точно отвечаюшие внутренним .1011аткам и под11ружным аркам, г .1адкие, 
.1ишенные ре;зьбы капите.1и пи.1ястр и по.1уко.1онн апсид и «аттическая» профи
.1ировка цоко.1я. Окна не имеют обработки, а распо.1ожение их на рщшых уровнях 
иск.1ючает во;зможность применения у;зорных 1юясов. 

Собор Андроникова монастыря с его с.1ожной объемной компо;зицией и ве.1и
чавым нарастанием масс от невысоких боковых апсид и уг .1овых частей к средней 
апсиде и средним ;закомарам, а от них ко второму ярусу �акомар и, наконец, 
к купо.1у на высоком барабане иск.1ючите.1ьно своеобра;зен. Компо;зиция Андро
никовского собора ;значите.1ьно бо.1ее динамична, чем предпо.1агаемая компо;зи
uия верха Успенского собора Ко.1омны. В �том смыс.1е Андрониковский собор 
б.1иже к по.1оцкому Спасскому и даже 11сковскому Троиuкому собору. 

Рассматривая памятники московского ;зодчества XIV - нача.1а XV века, мы 
постоянно отмеча.1и си.1у в.1ади:мирской традиuии; она не то.1ько опреде.1я.1а 
сдержанность в поисках новой компо;зиции верха и насыwа.1а обработку ;зданий 
дета.1ями ХН - XIII веков, но скщ�ыва.1ась и в об.1асти строите.1ьной техники 

i Реконструк11и• Трои11кого собора выпо.1нена В. И. Ба.1цны11. 
2 П. М а к  с и .11 о в. Собор Спасо-Анлроникова 11онастыря в Москве. - В кн: Архитектурные паият

ники Москвы. XV - XVII века. М., 194'7, стр. 9. 
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остававшейся почти неи;iменной. Основным строите.1ьным материа.юм попрежне
му с.1ужи.1 естественный камень - п.1отный и;iвестняк, отесанный в виде 
прави.1ьных пря11юуго.1ьных б.1оков с г.1адкой .шuевой поверхностью, имевших 
высоту примерно от 30 до 40 см. И;i него выводи.шсь и стены, и своды ;iданий, 
причем внутренняя часть стен выпо.1ня.1ась И;i камня неправи.11,ной формы 
и иногда бо.1ее рых.1ого, тогда как и,з тесаного камин вык.шдыва.шс1 • 

. шuевые поверхности стен. Вся дета.1ьная обработка фасадов выпо.1ю1.1ась в том 
же материа.1е. 

Однако самый харю\тер отде.1ьных дета.1ей ста.1 ины111 . Обра111.1ени11 ;iако111ар 
приобре.1и вид массивного по.1ува.1а, )'Венчанного выкружкой с по.ючкой над 
ней. На с111ену украшенны111 ре.зной .шствой ка1ште.1ям по.1уко.юнн появи.шс1. 
fio.1ee. простые, г .1адкие, квадратные в п.шне, имевшие профи.1ь в виде утриро
нанно вытянJтого кверху «готического» гусыш с простой по.ючкой над ним. 
Лишь ба,зы ко.1онн и верхи цоко.1ей, как и прежде, сохраю1.1и проф.и.1ь аттиче
ской ба,зы. То.1ько в .звенигородском соборе окна обработаны обходщuим вокрJг 
них ва.1иком, а в оста.н.ных рассмотренных нами выше ;iданиях они бы.111 совсем 
.шшены обработки. Правда, Паве.1 А.1еп11ский, описывю1 собор в Ко.1омне, 
говорит об обработке его дверей и окон как о чем-то оJ,инаковом. Во�можно, что 
;цесь окна еше ю\1е.1и обработRу наподобие перспеl\тивных порта.юв, как no 
J�.шдимирских храмах ХН века. Ре;iьба на капите.1ях ко.1онн бы.ш нри11Jенеш1 
.�ишь в ;inенигородс1юм соборе, тог да как в других постройках нача.1а XV века, 
а также, во,зможно, в соборе Ко.101'tшы ре.зьбой бы.1и украшены ·1·0.1ько гори;iонта.11.
ные орнаментированные пояса фасадов. Пос.1еднее, во,зможно, объясняетсн 
во;iдействием л;еревянной архитектуры: тройной пояс 11.1оского ре;iного орнамента 
выг .1ядит как «нашитые» на фасад и нависаюwие одна над другой ре,зные 
«доски» .  Также к во,здействию деревянного ;iодчества можно во,зводить и формы 
вре,занных в стену ро;iеток - на.1ичников круг .1ых окон в церкви Воскрешеюш 
Аа;iаря в Крем.1е и в ;iвенигорол;ском соборе. 

Единство и ,закономерность ;эво.1юции построек от uеркви Воскрешения 
Аа;iаря 1393 года до Андрониковского собора по;iво.1яют предпо.1ожить, что в 
то время в Москве работа.1а одна строите.1ьная шко.1а и ;это обус.юви.10 прочность 
1юс.1едовате.1ьно ра;iвивавшихся художественных принципов московской архитек
туры конuа XIV и нача.1а XV века. Весьма вероятно, что ;это по.южение может 
быть распространено и на все строите.1ьство Москвы XIV века: хроно.1огическая 
и географическая пос.1едовате.1ьность его и свя;iь с 110.1итической жи;iнью 
Москвы по;iво.1яют видеть в нем ре,зу.1ьтат деяте.1ьности единой архитек-
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чрной ш1ю.1ы, исно.шнвшей ;зака.зы ве
.IИКОГО кня;зя и митропо.1ита. 

Необходимо подчеркнуть, что .за 
nремн с 60-х годов XIV века по 20-е 
годы XV века московски.ми ;зодчими 
бы.ю выстроено 15 каменных ;зданий, 
так что объем строите.1ьства немноги:м 
)C'1·y1ia.1 1ю.п1честву каменных сооруже
ний, соманных во В.1адимирской Руси 
ХН - нача.tа XIII века. При iЭТОм нуж
но помнить, что в чис.ю работ мо
сковс1шх ;зодчих входит и грандио.з
на11 стройка бе.1окаl\1енного Москон
ского Крсм.н1, начатая в 1367 год)' 
и .завершенная очеш. быстро; ;это го
ворит о бо.1ыном ко.шчестве своих «ка
менных .здате.1ей>> .  Правите.1ьство весь
ма дорожи.ю «городниками» - градо-
строите.� ям и, право раснор11жени11 
ноторыми порой снециа.1ьно оговари-
11а.юсь в междукняжеских договорах. 

Особое внимание московских ;зод
чпх прив.1ека.1а ра;зработка новой, свое
обра.зной конструкции перекрытия хра

Восточный фасад собора Спаrо-Андроникова 
Ашнастырл. в Москве. Окол,о 1427 �ола. 

Реконструкuиа П. Н. Максимова. 

ма и его пирамида.1ьной .1юм1ю.зиl!ИИ. Можно думат1., что iЭТа работа над венчаю
шими част11ми храма нача.1ась раньше конuа XIV ве1>а и ве.шсь шире; об ;этом 
говор11т систематически повторяюшиеся падения сводов в памятниках XIV века: 
п Успенском соборе в Москве, в соборе Чудова монастыря, в uеркви Воскрешенин 
.!lа;зарн и в 1ю.юменском соборе. Эти неудачи - не сто.1ько проявJение технической 
с.шбости ;зодчих, ско.1ько ре;зу.1ьтат нови;зны и с.1ожности решавшейсн ;задачи. 

В отношении интереса к компо.зиuии храмового верха московская архитек
тура сб.шжа.шсь не то.1ько с пскоnс1юй, но и с ба.1канскоii архитектурой того 
времени, в особенности с сербской. В ;зодчестве Сербии XIV - XV веков нриме
нн.1ись иногда и повышенные подпружные арки (хотя и неско.1ько иного харак
тера, чем в русской архитектуре), и ;закомары второго яруса в подножинх барабанов. 
Встреча.юс�. там и распо.1ожение средних и боковых ;закомар на ра.зных уровнях, 
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как �это можно видеть в церкви в Грачаниuе (1321) и ряде построек конuа XIV -

нача.1а XV века. Такие особенности, как форма подпружных арок собора 
Троиuе-Сергиевой .1авры, находят б.1щшие ана.1огии в арках соборной uеркви 
СтудениuRой .1авры (1190) и.1и uеркви в Ари.1ье (XIII веR). Во;:1можно, что �эти 
черты сходства бы.1и ре;iу.1ьтатом ку.1ьтурных свщ1ей �этого времени между Руш.ю 
и южнос.1авянски:ми странами, но самый проnесс переосмыс.1ения старой кресто
вокупо.1ьной схемы с.1едует рассматривать как органически русское наuиона.1ь
ное яв.1ение, Rоренившееся еше в истории руссRого ;iодчества XII - XIII веков 
и 1ю.1учившее да.1ьнейшее ;iакономерное ра;iвитие в щ1учаемое нами вре11я. 

И;iучая первые памятниRи �этого прогрессивного движения в русском ;iодче
стве ХН - XIII веков (см. том 1, стр. 152-154, 317-318, 323-324), мы отмеча.1и 
его свщ1ь с ростом uентростремите.11.ных си.1, с появ.1ением объедините.1ьных 
идей, нашедших свое наnбо.1ее яркое воп.1ошение в о:С.юве о по.1ку Игореве» . 
Естественно, что в XIV сто.1етии, с во;iвышением Москвы и iЭНергичным «соби
ранием Руси», iЭТО архитектурное направ.1ение по.1учи.ю новую почву д.1я да.1ь
нейшего ра;iвития, подобно тому как о:С.1ово о по.1ку Игореве» ста.10 обра;iuом 
д.1я «.Задоншины»,  воспевшей побед.у на Ку.1иковом по.1е. Однако в московском 
искусстве �это течение сто.шну.1ось с устойчивой в.1адимирской традицией, на 
основе Rоторой ра;iвива.1ось строите.1ьство Ка.1иты и его преемников. Прочность 
�этой традиции, обус.1ов.1енная бо.1ее широкими ку.1ьтурно-110.1итическими свя;iями 
l\lосковского ве.1икого княжения с В.1адимирским, опреде.1и.1а своеобра;iный харак
тер ра;iвития московского ;iОдчества �этой поры. Да.1ьнейшая ра;iработка динами
ческой компо;iиции храма сдержанна, ее ограничивает привя;iанность к традиuион
ному крестовокупо.1ьному типу, которая в конuе XV века ска;iа.1ась в новом обраше
нии к в.1адимирским обра;inам при строите.1ьстве uерквей :Московского Крем.1я. 

Противоречивость ра;iвития московского ;iодчества нача.1а XV века вскрывает
ся особенно наг .1ядно при рассмотрении такого памятника, как, например, собор 
Андроникова монастыря. Ослuеств.1енная ;iдесь с бо.1ьшой си.1ой динамичность 
верха мания сочетается с нарJшением це.юстности основного «куба» храма. 
Зто предрешает появ.1ение в да.1ьнейшем таких памятников нача.1а XVI века, 
как соборы Рождественского монастыря в 1\lоскве и Успенского в Старице, где 
старая схема крестовокупо.1ьного храма насто.1ько видои;iменена, что на;iванные 
памятники можно рассматривать в качестве предшественншюв Дьяковской uеркви. 
В московском �одчестве XIV - нача.ш XV века уже �а.1ожены те основы, кото
ры� nо.1учn.1и rю.1ное рщ1витие в XVI веке в строите.1ьстве о:царственноii l\lосквы».  



Ж И В О П И С Ь И С К У А Ь П Т У Р А  

В Е А И К О К Н Я Ж Е С К О Й  М О С К В Ы 

В. Н. Л а з а  р е в  

." 

XIV В Е К  и стоки московского ИСКJССтва теряются в XIII веке. Москва, сравни
те.1ьно по;iд,но появившаяся на исторической арене, не име.1а в ХП сто
.1етии своей оригина.1ьной худ.ожественной ку.1ьтуры. Этим она от.1и
ча.1ась от Киева, Чернигова, Новгород.а, В.1адимира, Сума.1я, Ростова. 

Ей приш.1ось испо.1ьiJовать нас.1ед.ие бо.1ее древних русских город.ов. И она 
примкну.1а к трад.иuиям В.шд.имиро-СуiJда.1ьс1юй �ем.1и, с которою И;iд,авна бы.1а 
тесно свяiJана (см. том 1, стр. 498-504). 

Отсутствие ранних памятников не по�во.1яет восстановить нача.1ьные шаги 
московского искусства. Немногим .1учше обстоит д.е.ю и с его историей на 
протяжении XIV века, от которого до нас дош.1и крайне немногочис.1енные 
и притом совершенно с.1учайные прои;iведения. Во;iможность ско.1ько-нибу11ь 
систематически прос.1ед.ить пути ра;iвития московского искусства появ.1яется 
.1ишь с 70 - 80-х год.ов XIV сто.1етия. Но и д.1я ;этого времени чувствуется 
нед.остаток материа.1а, объяснение чему с.1ед.ует искать в причиненных татарами 
рЩJрушениях, от которых Москва пострада.1а особенно си.1ьно. И�вестно, что при 
нашествии Тохтамыша в 1382 год.у крем.1евские храмы бы.1и напо.1нены «АО 

стропа», т.  е. д.оверху, книгами, иконами и д.ругой uерковной утварью и что все 
;это сгоре.10. 

А. И. Некрасов пыта.1ся свя�ать с Москвой д.ва памятника нача.1а XIV века -
о:Федоровское Еванге.1ие»,  ныне хранимое в Ярос.1авском мyiJee, и икону о:То.1г-
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скuй богоl't�атери»1• Однако у нас нет достаточных данных, чтобы рассматриват1. 
;эти памятники как московские. Многое говорит ,за то, что мы имеем ,здесь деJо 
с работами яросJавских мастеров. .Зато несомненным прои,зведением московской 
живописи первой 110.ювины XIV ве1ш яв.1яется и,звестная миниатюра «Сийского 
Еванге.1ия)), храняшегося в Биб.1иотеке Академии Наук СССР (No 189; стр. 7з). Это 
«Еванге.ше)) бы.ю написано дьяками Ме.1ентием и Прокопием nри Иване Ка.ште 11 
1339 году . Повидимому, миниатюра и ,заставка выпо.шены од.ним мастером, чье им11 
приведено в ,заставке (Иоанн). На миниатюре и,зображен стояший Христос, к кото
рому подходят апосто.1ы во г.шве с Петром. Фигуры - коренастые, бо.1ьшего.ювые, 
света по.1ожены ре,зкими тяже.1ыми 6Jиками, восходщuими к традициям искусства 
ХН - XIII веков; 1юl't1110,зиция .111шена ,замкнутости, группа апосто.юв дана насто.11.-
1ю комrш1\тно, что в ней совершенно отс�-тств_ует характерная д.ш работ XIY 
века живописна11 свобода. 

Еше в бо.1ьшей мере, неже.ш авторы «Васи.1ьевсних)) врат (см. том 11, стр. 
139-142), испо.шенных в Новгороде в 1336 году, автор миниатюры «Сийско1·0 
ЕвангеJия)) тяготеет к трад1щияl't1 искусства предшествующего сто.1етия. Его 
художественный я.зык по.юн своеобра,зной ;экспрессии и грJбоватой непосред
ственности : «Г.шдя на его и,зображения апосто.1ов, почти хочется сна,зать, что 
;эти внимате.1ьные, простые 11 ,заботные Аюди с си.1ьно ра,звитыми ску.1ами 
напоминают то.1пу подl'tюс1ювных крестьян»2, в та.кой мере жи,зненны и правдивы 
их .шца. Мы имеем ,здесь де.10 с 1\репким, почвенным искусством, г .1убоко корею1-
ш11мся в местных традиuилх. 

О московском искусстве 40-х годов XIV века может дать и,звестное пред
став.1ение ок.шд «Еванге.1и11)) в Гос. биб.1иотеке СССР Иl'tl. В.И.Аенина. Ок.шд бы.1 
сде.1ан в 1343 году по пове.1ению ве.шкого кня,зя Си111еона Ивановича Гордого. Он 
украшен нак.шдными серебряными п.1астинками с ре,зны:l'tш 11,зображениями «Раt
пятия» 11 четырех еванге.шстов. Короткие, неук.1южие фигуры еванге.1истов, 
а также фигуры богоматери и Иоанна .1ишены тонкой пропорuиона.1ьности. 
Черты сти.1я искусства XIII века проступают в них с необычайной си.1ой. 
То же самое приходится отl\1етить и в мета.1.1ическпх дробницах, которые укра
шают епитрахи.1ь и санкос митропо.1ита Петра (1322), храняш11ес11 в Оружейной 
па.1ате Московского Крем.111. По.1уфигуры святых испо.шены в примитивной 
манере, напом11наюшей наибо.1ее архаические новгородс1ше ре.1ьефы. 

1 А. 11 е к р  а с о в. Во;�никновение .московского ис�;)-сства. М.,  1!129. 
2 В. Щ е 11 i; 11 н. Московс�;ая иконопись.-В кн.: «Мос�;ва D ее прош.1ом 11 настояwем», вып. 2. 1\1 . ,  

1 fi.  г.], стр. 'Nl. 
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О стойкости архаических тра.11.иuиii в московском ИСКJССтве середины 
XIV века косвенно свидете.1ьствJЮТ и две происходщuие Ир Ко.101\IНЫ иконы. 
f}то житийные ИКОНЫ Нико.1ы и Бориса и r .1еба (обе храннтся в Государ
ственной Третьяковской га.1.1ерее ). Первая Ир них по своему нескыько рагадоч
ному сти.1ю ранимает совершенно обособ.1енное место в истории древнерус
с1юй живописи (стр. 75). Она характерируется сме.1остью реа.1ист11чес1шх исканий, 
непосредственностью выражения и свободной, рнергичной манерой письма. 
Особенно интересны к.1ейма, в которых встречаются .1юбонытные, почерпнутые 
прямо Ир ЖИрНИ дета.1и (стр. 77). Мы находим рДесь и с.1ожные архитектурные 
ку.111сы, формы которых навеяны постройками XIV ве1ш, и неско.1ько необычные 
д.1я рJССких икон интерьеры, и чисто русские лщ;а с ок.1адистыми бородами, 
и живо двпгаюш11еся фигурки, норою трактованные с ненодде.1ьным юмором. 
Художник охотно прибегает к рерким бе.1ым высвет.1ениям, придаюшим .1ицам 
напряженный характер. Свою свеиую ко.1ористическую гамму он строит на со
четании Rрасных, б.1едноре.1еных, серовато-ре.1еных, бе.1ых, вишневых и серова
то-го.1убых uветов, которые объединяются обшим бе.1есым тоном. Его си.1ьное, 
но наивное искусство це.1иком восходит своими истоками к XIII веку. В нем 
хочется усматр11вать отражение бо.1ее реа.1истических вкусов торгово-ремес.1ен
ных кругов. Икона Нико.1ы наг.1ядно говорит о том, каким Rрешшм и 1ю.1но-
1\ропным бы.10 нировое искусство Москвы 11 пр11.1егаюших к ней 06.1астей. 

Икона Бориса п Г .1еба испо.1нена в неско.1ько ином сти.1е (стр. 1в). Фигуры 
обоих княрей - совсем п.1оские, бер 1\1а.1ейшеrо намека на моде.1ировку. Сто.11. 
же п.1оскостно трактованы и фигурки к.1ейм, несомненно навеянные ранними 
миниатюрами, отRуда художник почерпну.1 иконографию Ирображенных им сuен. 
Пос.1едние просто и наг .1ядно и.1.1юстрируют печа.1ьную повеет�. о двух братьях, 
веро.1омно убитых Святопо.11юм. Все рfIИроды представ.1ены с той рамечате.1ьной 
обрарностью, которой отмечены ччшие Ир русских икон. Отбрасывая второсте
пенные дета.1и, мастер сосредоточи.1 свое внимание .1ишь на г .1авном и самом 
суwественном, что воп.1оwа.10 д.1я него идею рапечат.1енного им события. Отсюда 
его сжатый и .1аконичный художественный ЯрЫК, в котором есть нечто под
.1инно рnическое. Особой вырарите.1ьности автор иконы достиг в .1иuах Бориса и 
r .1еба, от.1ичаюwихся бо.1ьшим 6.1агородством. 

Напрасно бы.10 бы искать в иконе Бориса и Г.1еба си.1ьно выраженного дви
жения, с�ожных архитектурных фонов, пространственных построений, Иряwных, 
.1егких пропорuий, мягкой, нежной красочности. Автор рТОЙ иконы работа.1 
еше в манере XIII века. И ес.1и что его от.1ичает от бо.1ее ранних мастеров, 



Житиilная икона Нико.r,ы. Середина XIV ве11·а. 

Гос. Третьяковска.11 га.иерея. 
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то ;это г .1убок ая, си.1ьная, жщшерадостная па.1итра. В одеждах Бориса и Г .1еба 
он объединяет темновишневые, и;iумрудно-;iе.1еные и ро;iовато-нрасные красни, с 
которыми превосходно сочетаются б.1еднооранжевые и серовато-ро;iовые подк.1адки 
п.1аЦJей. В н.1еймах преоб.шдают бе.1ые uвета, сме.10 сопостав.1енные с нрасными, 
серовато-синими, .1и.1овыми и вишневыми. 

Еше первой по.1овиной XIV вена датируются две начатые в 1952 году рас
чисткой иноны И;i крем.1евсного Успенского собора. Одна И;i них яв.1яется 
житийным обра;iом Нико.1ы и обнаруживает опреде.1енное сходство с ана.1огич
ной иноной П;i Ко.юмны, с которой ее сб.1ижает сто.1ь же ярно выраженный 
архаи;iм сти.1я ; на другой представ.1ена бо.1ьшая компо;iиция ветхо;iаветной 
«Троиuы», от.1ичаюшаяся особой торжественностью и монумента.п,ностью. При
в.1екают внимание тонко написанные .1ица и ;эффектная нрасочная гамма, по
строенная на интенсивных, насыwенных тонах. По своему компо;iиuионному 
строю икона еше тяготеет н традиuиям Xlll века. 

Помимо на;iванных ранних московских па:мятников, с.1едует упомянуть и такие 
иконы, как совсем еше деревенсного «Нюю.1у» И;i Троице-Сергиевой .1авры (внушаю
wее доверие предание считает ;эту инону ке.1ейныr.1 обра;iом Сергия Радо
нежского), «Нико.1у» в московском У спенсном соборе (вторая по.1овина XIV в.), 
житийного «Нико.1у» И;i Нико.10-Угрешского монастыря (80-е годы XIV в.; хранится 
в Государственной Третьяковской га.1.1ерее ), наконеu, «Тихвинскую богоматерь» 
в ;3агорском историко-художественном мрее (.1юнеu XIV в.). 

От московской живописи XIV века до нас дош.1и .1ишь с.1учайные 
памятники, и бы.10 бы преж.а;евременно де.1ать да.1еко идуwие выводы относи
те.1ьно отде.1ьных ее течений. Но один частный вывод можно сде.1ать уже сей
час : есть веские основания по.1агать, что в Москве XIV века сомава.1ись в 
бо.1ьшом ко.1ичестве тание иноны, сти.1ь которых г .1убоко норени.1ся в местных 
традиuиях. 

При всем своем архащ1ме ;эти иконы обнаруживают бо.1ьшую свежесть 
и непосредственность выражения, отражавшие вкусы широких кругов горо
жан. В ;этих кругах uени.1ось не сто.1ько и;iяwество формы, ско.1ько доход
чивость обра;iов и их наг .1ядность. По;этому в иконопись проника.1и реа.шсти
ческие, жи;iненные черты, которые обычно расшатыва.1и традиuионные uерков
ные каноны, освяwенные авторитетом ви;iантийс1юго духовенства. 

Иным бы.10 искусство ве.1икокняжеского и митропо.1ичьего дворов, в кото
ром широко испо.1ь;iова.1ось ви;iантийское нас.1едие, порою со;iнате.1ьно противо-
1юстав.1яемое бо.1ее демократическим течениям в искусстве. 
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КАеi1.мо аюитиi1.но11 ико11ы Нико.�ы. Середи11а XIV века. 

Гос. Третьвковска• га.1.rере.11. 

1\огда Москва впервые о;iнакоми.1ась с новыми греческими обр�U81'1И, 11ред
став.1яюwими передовое по тому времени искусство так на;iываемого «па.1ео.1огов
ского Во;iрождения»?1 Кто в Москве яви.1ся первым поборником �того моwного 
движения, охватившего все с.1авянские страны ? Русские .1етописи дают недву
смыс.1енный ответ на оба интересуюwих нас вопроса. 

В 1344 году ми1·ро110.шт Феогност, грек константинопо.1ьского происхож
дения, поручи.1 рас1шсать свой придворный храм - «церковь Пречистыа 

1 Об искусстве так ва:эываемого «па.1ео.1оrовскоrо Во;эрождевю1• подробнее см. том 11, стр. 139. 
Па.1ео.1оrовскиit сти.1ь, по.1учившиit свое на;эвавие от ви;эантиitской династии Па.1ео.1оrов, С.1ожи.1ся в 
Ковстантивопо.1е к ua•1a.1y XIV века и п0.1учи.1 широчайший отк.rик в е.1ав.11нскиI страваI и ва Кавка:эе. 
Д.�.11 11амятвиков nа.1ео.10rовской живописи Iара�tтерны смягчение традиuвонвоrо аскети;эма, б6.1ьшая 
свобода 11 динамичность компо:эиuии, ив1·ерес к uрuстравствеивым построениям. 
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богородици» греческим мастерам. Как свидете.1ьствJет .1етопись, работа бы.tа 
;iакончена в течение одного .1ета 1• Можно думать, что ;эти греческие мастера 
11рибы.1и и;i Царьграда, где Феогност по.1учи.1 свое воспитание и где у не1·0 
бы.10 много дррей 2• Как pa;i в 30-40-х годах Мос1\ва 11оддержива.1а ожив.1енныс 
свя;iи с Констант1шопо.1ем, и по;этому у нее бы.1а по.1ная во;iможность ;iапо
.1учить к себе первок.1ассных цареградских художников. Эти художники, несомнен
но, бы.ш пропагандистами нового, «па.1ео.юговского» сти.1я, в 40-х годах XIV века 
находившегося в 1ю.1ном расuвете. К сожа.1ению, росписи У спенс1шго собора 
11огиб.1и. Это .1ишает нас во;iможности де.1ать выводы об их идейном ;iaмьICJe. 

Под тем же 1344 годом .штопись сообшает о росписи «русскими иконни
J\ами» придворного Арханге.1ьского собора 3• Среди �тих иконников, «старейши
нами и нача.1ьниками» бы.1и ;3ахария, Дионисий, Иосиф и Нико.1ай, во;iг.1ав
.1явшие uе.1ую дружину. Несмотря на свою многочис.1енность, ;эта арте.1ь не 
;iакончи.1а в течение одного .1ета порученную ей работу и;i-;ia ее бо.1ьшого 
объема и «ме.1кого письма» .  И ;эти фрески не дош.111 до нас, так что мы .1ишены 
во;iможности судить об их сти.1е. Но, ;iная ряд памятников московской живописи 
первой по.1овины XIV века, по;iво.ште.1ьно предпо.южить, что работавшая в Архан
ге.1ьском соборе арте.1ь принад.1ежа.1а к старому художественному .1агерю. 

В 1345 году уже нет никаких упоминаний о дружине ;3ахарии и его сото
оарищей '. ;3ато выступает новая группа ху,11,ожников, руководимая Гоптаном, 
Семеном и Иваном. Их .1етописеu очень точно опреде.шет: «Русстии ро,11,ом, а гре
честии ученицы» .  С.1едовате.1ьно, мастера �той группы бы.ш выучениками греков 
и, естественно, продо.1жате.1ями их художественных традиций, иначе говоря 
«па.1ео.1оговских>> традиuий. Гоитан, Семен и Иван работа.1и с ученика!\tи и ,11,ру
жиной. По ;iаданию Анастасии, жены ве.1икого кня;iя Сиъ1еона Ивановича, они 
расписыва.1и монастырскую uерковь Спаса на Бору. Роспись ;этого храма, как и 
росписи Арханге.1ьского собора и uеркви Иоанна J:ествичника, бы.1и :Jакончены 
.1ишь в 1346 го,11,у 11• Но .1етописеu ничего не сообшает, какие именно мастера 
работа.1и в iЭТОМ году. Он то.1ько констатирует факт ;iавершенпя росписей 
IJ трех МОС.IЮВСКИХ храъ1ах. 

Ра;iобранные нами .1етописные и;iвестия воссо;iдают интересную картину 
художественной жи;iни Москвы. Ока;iывается, что уже в i}TO время ш.1а уси.шннан 

1 Н11коновская .1етопись ПО.4 6852 (1344) J О.40111. 
2 Ср. Г. Ж и А к о в. Московская живопись сере.дины XIV в. М., 192.8, стр. 68-69 • 

. а Н111;оновская .1етопись D0.4 6852 (13") ro.40111. 
' Никоновская .1етоuись D0.4 6853 (134-5) rо.до111. 
� _НимповсJ{а� �е10JJись ПО.4 6854- (134-6) ro.40111. 
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Житиi11�ая икон,а Бориса и Г.иба. Середипа XIV века. 

Гос. Треть.вковска.1 rа.иере•. 
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работа по украшению храмов, которые расписыва.1ись и русскими худож
никами, и �ае�жпми греческцмп мастерами, и, наконеu, русскими выучениками 
греков. Очевидно, f)то бы.1и соперничавшие арте.1и, принад.1ежавшпе к рар
.1ичным художественным направ.1ениям. Повидимому, в развитии ъюсковского 
искусства 40-с годы яви.1ись пере.юмным пунктом, когда новый сти.1ь нача.1 
прок.1адывать себе путь и когда он впервые наше.1 себе приверженuев среди 
московс.1шх живописuев, Ир которых часть прош.1а выучку у греков. 

Существуют два памятника станковой живописи, могущие про.шть свет на 
деяте.1ьность Гоитана и его сотоварщуей. Это икона «Спас Ярое Око» в мос-
1ювском Успенском соборе и икона Бориса и Г.1еба в ГосуАарственной Трет1.яков
ской га.1.1ерее (врята llp того же У сиенского собора). 

Обе веwи, подробно обс.1едованные Г. В. Жидковым, С.1Jжат 11сходной точкой 
д.1я иручешш того направ.1е1111я в московской живописи, которое рароди.1ось в 
40-х годах XIV века и которое, несомненно, бы.10 тесно свярано с ве.шкокня
жескими кругами, чьи по.1итические и �экономические пориции укреп.1я.1ись с 
1шждым годом. Эти круги жадно тяну.1ись к ВИрантийской ку.1ьтуре, стремясь 
ее 11с1ю.1ьровать в uе.1ях ракре11.1ения своего намечавшегося преоfi . .адания над 
другими уде.1ьными княрьями. 

Икона «Спас Ярое Око» проирводит неско.1ько двойственное в11ечат.1ение 
(стр. в1.). В сме.1ом асимметрическом построении си.1у�эта, в живописной трактовке 
.1ица при помоwи сочных б.1иков и отметок, в свеТАом го.1убом цвете хитона уже 
чувствуются новые веяния. Но, с другой стороны, формы носят еше дово.1ьно 
грурный хара1tтер, а выражение .1иuа от.шчается суровостью, которая во ъшо
гом роднит f)тот обрар Христа с работаl\lи мастеров ХН - XIII веков. Сор,1J.ав
ший икону художник, несомненно, стоя.1 на распутье. Кое-что он порашrствова.1 
Ир нового искусства XIV века, кое в чем он оста.1ся верен прош.1ому 1• 

Бо.1ее uе.1ьным характером от.1ичается икона Бориса и Г.1еба (стр. вз). Она 
имеет уркую, вытянутую форму, не совсем обычную. Святые Ирображены еду
wими верхом. Они даны в обраре воинов, в руках держат копья. Борис и Г .1еб 
nак бы отпраn.1яются в поход, стремясь окарать помошь московскому кня�ю в 
его ратных де.1ах. Они си,1J.ят на го.1убовато-черном и оранжево-красном 
.1юнях, ритмично идуwих в ногу. Превосходно вписанные в прямоуго.1ьник 
фигуры даны в окружении ска.1истого пейража, объемные б.1оки которого тракто
ваны в типичной д.1я XIV века манере. С тонким художественным тактом мастер 

1 В Крем.rе хранитса еше одна икона tСпас Ярое Око•;  она ав.rаетса несомненным московским па
мятнико�f 11 также датируетса XIV веком. 



«Спас Ярое Око». Ико11а середины XlV века. 

foc. Третьаковскаа ra.1.1epea. 

;iапоJни.1 боковые просветы .1ешадками, чтобы в компо;iиции не 06ра;iова.1ос1. 
прова.1ов. По.1уфигуру Христа в верхнем правом уг.1у он уме.10 уравновеси.1 с.1егка 
нак.1оненными в.1ево копьями. Фигуры всадников, 06.1аченных в роскошные 
одежды, четкими си.1у�этами вы,11;е.-яются на ;iо.1отом фоне. С 60.1ьшим вкусом 
подобра.1 художник uвета одеж,11;ы: ста.1ьного оттенка кафтан и ро;iовато-красный 
п.1аw Бориса, ро:ювато-впшневый кафтан и щ1умрудно-;iе.1еный п.1аw Г.1еба. В 
�этих нес1ю.1ыю сумрачных красках чувствуется основате.1ьное �нание памятников 
греческой иконописи. 

И:Jучая московское искусство XIV века, мы ста.1киваемся с особыми трудно
стями, когда перехо,11;им к перио,11;у 50-70-х годов. От �этого времени не ,11;ош.10 ни 

11 Том III  
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од;ного точно д;атированного и притом СRО.1ько-нибуд;ь :шачnте.1ьного па:мптпиRа. 
Вероятно и в iЭТО время ш.1а борьба д;вух паправ.1ений, которые суwествова.1и 
уже в московском искусстве первой по.1овины сто.1етия: местного, бо.1ее самобыт
ного, но в то же время и бо.1ее архаического, повид;имому свя�анного с посад;скими 
и крестьянскими кругами, и ви�антини�ируюwего, помержанного ве.1икокня
жеским д;воро:и и uерковью. Ес.1и д.1я первого направ.1ения типичны особая жи
вость и неско.1ько грубоватая пепосред;ственность выражения, часто выходяwие 
�а преАе.1ы трад;иuионных uерковных канонов, то второе характери�уется бо.1ее 
сд;ержанным и строгим отношением R uерковным темам, которые об.1екаются 
в отш.1ифованные формы, отмеченные печатью бо.1ьшой утонченности. В пред;е
.1ах второго направ.1ения д;ава.1ись под;купавшие своим художественным совер
шенством решения, но им недостава.10 той по.1нокровности и той жи�неутвер
жд;аюwей си.1ы, которые бы.1и свойственны .1учшим прои�вед;ениям первого 
направ.1ения. 

Нача.ю расuвета московского искусства пад;ает на 80-е год;ы XIV века. 
Ку.ш.1ювская битва укрепи.1а по.1оженпе :московского правите.1ьства и, как ни од;но 
д;ругое по.штическое событие, способствова.1а пробужАению наuиона.1ыюго самосо
;iнания. Москва решите.1ьно вста.1а на путь объед;инения русских �еме.1ь. Ее по.1ити
ческие и ку.1ьтурные свя�и шири.1ись и� год;а в год;, она приобрета.1а все бо.1ьшее 
;iначение, русские .1юд;и все чаше в�ира.1и на нее с над;ежд;ой, именно от Москвы 
ожид;ая и�бав.1ения от невыносимо тяже.1ого татаро-монго.1ьского ига. 

ХуАожественная жи�нь Москвы конuа XIV века бы.1а богатой и ра;iносторон
ней. В 70 - 80-х год;ах в Константино110.1ь веод;нократно е�д;и.1и русские посо.1ь
ства. Оттуд;а прие�жа.1и на Русь греческие мастера, оттуд;а же попад;а.1и к нам 
многочис.1енные прои�вед;ения искусства. В �аписи од;ной симферопо.1ьской руко
писи, копируюшей над;пись на утраченной иконе, упоминается имя греческого 
иеромонаха Игнатия, написавшего в 1383 гоАу д;.1я Юрия Дмитриевича, сына 
Дмитрия Донского, икону «Тихвинской божией :матери»1• Межд;у 1387 и 1395 го
д;ами в серпуховский Высоuкий монастырь игумен Афанасий прис.1а.1 и� Кон
стантинопо.1я о:Деисус поясной»'. Этот капита.1ьный А.IЯ истории ви�антийской 
живописи памятник, ныне храняwийся в Третьяковской га.1.1ерее (икона с и�обра
жением Иоанна Пред;течи передана в Русский му�ей), :мог с.1ужить хорошей шко.1ой 

1 D. А i n а 1 о v. Geвchichte der ruввischen Monumentalkunst zur Zeit des Groaвfflrвtentums Moakau. Ber-
1 in - Leipzig, 1933, стр. 92. 

1 В • ..1 а :з а р е  в. Новые памятники ви:завтийской а:ивописи XIV века. 1. Высоuкий чин. - сВи:зантиl
скиl вреиеввик•, 1951, т. IV, стр. 122-131. 



Борис и ГАеб. Инона середины XIV вена. 

Гос. Третьаковска.11 га.1.1ереа. 
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мастерства (стр. 85). Его густые, сумрачные краски дава.аи исчерпываюшее пред
став.аение о пщ1дней вирантийской па.аитре, а точный, неско.аько суховатый 
рисунок и тонко продуманная светотеневая .аепка наг.1ядно говори.аи о рамеча
те.аьном умении греческих художников строить форму. Повидимому, в 80-х го
дах попа.аа в Москву хорошая uареградская икона - так нарываемая о:Пименовскан 
богоматерь»1• Конuом XIV века датируется ве.1ико.1епный греческий обрар Петра 
и Пав.аа Ир крем.аевского Успенского собора. В 1397 году Ир Константинопо.1я 
бы.аа прис.аана московскому ве.1икому княрю икона о:Спас, анге.аы, апосто.1ы, пра
ведники, все в бе.аых рирах», а два года спустя тверской княрь по.1учи.1 Ир того 
же Царьграда икону о:Страшный суд»1• В fЭТИ годы Москва пронв.1я.1а живой 
интерес к прос.1ав.1енным памятникам старого искусства: в 1395 году в У сиен
ском соборе бы.аа водворена рнаменитая икона о:В.аадимирская богоматерь», рас
сматриваемая как своеобрарный па.1.1адИJМ Русского государства. Ввор греческих 
работ в Москву не прекраwа.1ся и в XV веке, как об fЭТОМ свидете.аьствует 
«Распятие» в Успенском соборе, представ.аяюwее собой характерный oбpapeJJ 
11ордневщ1антийской живописи '. 

Несомненно самым ярким и деяте.аьныи среди раерЖИХ в Москву мастеров 
бы.а Феофан Грек. Как и в Новгороде, он очень скоро сде.1а.1ся Рдесь одной 
Ир ведуших фигур. Недаром .аетописеu на;iывает его имя первым, перед именами 
старuа Прохора с Городuа и чернеuа Ащрея Руб.аева, что говорит о его гром
кой ИрВестности 4• Феофан проирве.1 насто.1ько си.аьное впечат .аение в Москве, 
что на одной миниатюре Остермановского свода .аетописи XVI века Иробрари.аи 
его пишуwим фреску перед удив.1енной то.апой москвичей. Как и в новгородском 
искусстве, Феофан остави.1 г .1убокий с.аед в московском, обогатив его рамеча
те.аьными по своей новирне и сме.1ости решениями. В частности, именно с его 
именем и именем Андрея Руб.1ева с.1ед;ует свярывать с.южение формы рJсского 
иконостаса. 

Когда точно Феофан приеха.1 в Москву, мы не рНаем. Во всяком с.аучае 
не ПОр.11;нее 1395 года, так как в fЭТОМ именно году он приступи.а вместе с Семеном 
Черным и своими учениками к росписи uеркви Рождества богородиuы (Воскре
шения J:араря). Не иск.1ючена ворможность, что Феофан попа.а в Москву уже в 
конuе 80-х - нача.ае 90-х годов. J:етописи и Епифаний Премудрый упоминают 

1 Н. К о н  А: а к о в. Иконография богоматери. СПб., 1911, стр. 82. 
2 А. Н е к р а с о в. Древнерусское R;iобра;iите.1ьное искусство. М., 1937, стр. 22'2 - 224-. 
8 См. М. А 1 р а t о v. L'icone Ьyzantine du Crucifiement dans la catbldrale de la Dormition а Moscou 

et les emprunts а Byzance dans les iconeв russes. - «Recueil Uspenskij», 11, Paris, 1932, стр. 195-21 1 .  
' Воскресенская .жетопись пол 6913 (1405) голом. 



AnocmoA ПавеА. Виsантиflская икона ив Высоцкоао 'ЧUlta. 1387- 1395 еоды. 

Гос. Треть.яковска.я га.иерея. 
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.llucm из сЕоаше.сив Кошки&. t392 еод. 
Гос. биб.1иотека СССР ии. В. И • .lеиива. 

еше о четырех :московских работах Феофана: в 1399 го11.у он расписыва.1 
с учениками московский Арханге.1ьский собор, в 1405 го11.у он работа.1 также 
в Б.1аговеwенском соборе вместе со старuем Прохором с ГорО/1.l!а и Ан11.реем 
Руб.1евым, наконец, он выпо.1ни.1 и 11.ве светских росписи: во 11.ворuе серпухов
ско-боровского кня:ш В.1а11.имира Ан11.реевича Феофан написа.1 на стене ви11. 
Москвы, а терем ве.1икого кнщш украси.1 неви11.анной по своему ве.1ико.1епию 
росписью 1. От всех �тих феофановских работ 11.0 нас 11.оше.1 .1ишь 011.ин 11.еисусный 
чин в Б.1аговешенско:м соборе (см. том 11, стр. 162-168). 

В своем письме к Кири.1.1у Тверскому Епифаний на;iывает Феофана 
«книг И;iографом нарочитым».  �то ;iначит, что Феофан с.1ави.1ся не то.1ько как 

1 Воскресевскаа .1етопись по.1 6903, 6907 и 6913 :(1395, 1399-' в 1405) го.1амв и письмо Епифаниа 
J< Кири.1.1r Тверскому. 
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J/ucm us «Еваnlелия Хитрово&. 90-е еоды XIV вена 

Гос. биб.1иотека СССР и11. В. И • .Jевива. 

иконописеu и фрескист, но и как мастер мnниатюры и руRоnисного орнаl\1ента. 
Среди московских памятников конuа XIV века имеются АВС ве.1ико.1епно оформ
.1енные рукописи, ес.1и и не 11ринад.1ежаwие кисти самого Феофана, то, 
несомненно, вышедшие и� его мастерской. Одна и� /ЭТИХ рJкописей, храняшаяся 
в Государственной биб.1иотеке СССР им. В. И. Ленина (М. 8654), точно дати
руется 1392 годом. Зто - о:Еванге.1ие» боярина Федора Андреевича Кошки, и�
вестного по.1итического деяте.1я, выпо.шявшего ответственные ,1J.ип.1оматические 
поручения. «Еванге.1ие» написано на пергамене и имеет роскошный серебряный 
ок.1аА, богато ра;iукрашенвый чеканкой, сканью и финифтью (об /ЭТОМ ;iаме
чате.1ьном памятнике см. в г .1аве о:Прик.1адное искусство ве.1икокняжеской Моск
вы»). В «Еванге.1ии Кошки» нет .1иuевых И;iображений. Оно JJ;екорировано то.1ько 
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;iаставками и иниuиа.1ами, в которых растите.1ьный орнамент искусно объединен 
с щюбражениями животных (стр. вв). Мы находим :здесь весьма живо и реа.1исти
чески переданных драконов, птиu, де.1ьфинов, :змей. Иниuиа.1ы отде.1аны с чисто 
юве.1ирной тwате.1ьностью. Их чистые, яркие краски - :зо.1ото, синяя, :зе.1еная, 
красная - придают им характер драгоuенности. В отношении строгой архитекто
ники построения «Еванге.1ие Кошки» яв.1яется непрев:зоiiденным шедевром; ни в 
одной другой рукописи XIV века мы не найдем сто.1ь же nропорuиона.1ьных соот
ношений между по.1ями, текстом, :заставками и иниuиа.1ами, которые обра:зуют 
:здесь нера:зрывное ue.1oe, отмеченное печатью редкой гармонии. 

«Еванге.1ие Кошки» пщ1во.1яет датировать 90-ми годами дрJгую, не менее 
примечате.1ьную рукопись, также храняwуюся в Государственной биб.1иотеке 
СССР им. В. И . .Iенина (М. 8657). Это - «Еванге.1ие Хит:рово». Его ;iака:зчик 
нам неи:звестен. «Еванге.1ие» бы.10 пожа.1овано uарем Федором А.1ексеевичем бо
ярину Хитрово, который принес его в дар Троиuе-Сергиевому монастырю. В от
.шчие от «Еванге.1ия Кошки», а:Еванге.1ие Хитрово» украшено не то.1ько :застав
"ами n иниuиа.1ами, но и миниатюрами с и:зображениями четырех еванге.1истов 
и их симво.1ов ( оре.1, анге.1, бык и .1ев ). 

Миниатюры, :заставки и иниuиа.1ы выдают руку опытных мастеров, при
выкших работать на бо.1ьших п.1оскостях. Они испо.1нены необычайно .1егко и 
JВеренно. Мягкая, нежная па.1итра построена на сочетании го.1убых, :зе.1еных, 
фио.1етовых и :зо.1отисто-коричневых тонов, которые уме.10 сочетаются с ро:зо
вато-красным и :зо.1отом. Особенно виртуо:зно написаны горы, пере.1иваюшиеся 
тончайшими оттенками ро:зовато-коричневого, ро:зовато-бе.1ого и го.1убого. Среди 
1\IИНиатюр, несомненно, .1учшей яв.1яется та, на которой представ.1ен симво.1 
еванге.1иста Матфея - анге.1 ( 1111етна11 вкАеiiка ). При в:зг .1яде на f}ту прони:занную 
тонRИl\I ритмом фигуру вспоминаются росписи античных ки.1иков. С :замечате.1ь
ным компо:зиuионньш чутьем расп.1аста.1 художник фигуру по п.1оскости с таким 
расчетом, чтобы она наи.1учшим обра:зом :за1ю.1ни.1а круг: он Jравновеси.1 правое 
кры.ю и правую си.1ьно отстав.1енную на:зад ногу книгой и ра:звеваюшимся кон
uом п.1аша, он не побоя.1ся перере:зать обрам.1ение правой ступней, достигнув 
тем самым идеа.1ьного равновесия масс. На анге.1е - небесного.1убого uвета оде
яние, поверх которого наброшен фио.1етовый п.1аw с бе.1ыми пробе.1ами, в его 
во.юсах го.1убая .1ента, у него темновишневые кры.1ья с го.1Jбыми подпапорт
ка�\ш, он держит в руках коричневую книгу с :зо.1отой штри�овкой и ро:зовато
красным обре:зом. Все f}ти uвета обра:зуют и:зумите.1ьно красивую гамму, при
даюwую обра:зу анге.1а редкую поf}тичность. 
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Ame..i (cu.41eo.1 евате.тrта Матфел). Миниатюра щJ ((Еван�елия Хитрово>) . 

90-е �оды Xl V века . 

Гос. биб.щоте�;а СССР 11�1. В. И. Jle11и11 a .  



Еванае.сист Матфей. Миниатюра из сЕваше.сиЯ Хитровоt. 
90-е аоды XIY века. 

Гос. биб.mотека СССР и.11. В. И. .lевива. 

Авторы миниатюр сЕванге.1ия Хитрово» бы.1и ВЫАаюwимися мастерами, с вы

соко ра:1витым компо�иuионным и ко.1ористическим ЧJтьем (стр. в1, вs, so). Они, 

несомненно, бы.1и и фрескистами, иначе труАно бы.10 бы объяснить их ши

рокую манеру письма, особенно явственно выстуnаюшJю в .1щ1ах Иоанна Бого

с.1ова и Марка. Так мог.1и писать .1ишь хуАожники, рассчитывавшие на восприятие 

их прои:1ведений при АОВО.1ьво :Jначите.1ьном у.1J.а.1ении. Сти.1ь всех миниатюр 

и особенно :Jаставок говорит о прекрасном :1накомстве с обра;щами греческого 

книжного искусства. 11� какой мастерской выш.1и �тв ХJАоашики? Всё говорит �а 

то, что �то бы.1а московская мастерская Феофана Грека. В по.1ь::1у �того свиАете.1Ь

ствуют типы .1иu Иоанна Богос.1ова и анге.1а, нахоАяшие себе дово.1ьно б.1щ1кое 

12 TOll III 
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Го.ива еванаеАиста Марка. ДеmаАь А1шtuатюр111 

из t.Еван1еАия Хитровоt. 90-е �оды XIV века. 

Гос. биб.1иотека СССР им. В. И . ..Iенина. 

ана.югии в .шuах сто.шпиков и анге.юв «Троицы» и.з uеркви Спаса Преображе·ния в 
Новгороде. С работами Феофана миниатюры сб.1ижает также очень свободная ма
нера испо.1нения и нежная, чуть пригашенная гамма красок, с преоб.1аданием 
и.з.1юб.1енного мастером б.1е.11.нофио.1етового тона. Миниатюры, повидимому, бы.ш 
выпо.шены рJсскими выучениками Феофана, которые смягчи.1и его суровое 
искусство и насыти.1и традиционные типы новым, бо.1ее че.ювечным содержанием. 

«Еванге.1ие Хитрово» датирова.1и самым прои.зво.1ьвым обра,зом. Его относи.1и 
и к конuу XIV 1, и к середине XV 2 и даже к XVI веку 1• а:Еванге.1ие Кошки» 1392 

1 Ю. О .1 с у ф ь е в. Опись .1иuевых и;эображени.it и орнамента 11ниг ри;эвиuы Троиuе-СергиевоИ .1авры. 
Сергиев, tWf, стр. f6-24-. 

1 А. В е 1t р а с о в. Древверуссхое в��обра:�ите.1ьвое искусство, стр. 240. 
8 В. В .1  а А и м  и р о в  и Г. Г е о р г  в е в  с к и 1. Древверусская миииатюра.М.-J:., «Aca1lernia», f933,cтp.f00. 
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Иоанн ,{Ш'11t} ет Прохору. J1111111атюра из Еван�е.�11я Хитрово. 90-е �о�ы Xl Г ве1tа. 
Гос. биб.tиоте�;а СССР 11м. В. И . .;l еиина. 



, 

n 

lf\ t "- "'  1 

AJl'f• � 1 

А!. у "  "�:tl " "  1 

м м·с. о 
..,.. 

6W t1 .  t 
• 

"" " " 

r r ·  ' 
-r�f r 

t1 r.л4' 

·.а. оt т 
... 

l\ A r Q M  
" ' " Q � 

Bacu.1uil Великиfl. Миниатюра из сПостниttества&. 1388 �од. 

Гос. Историчес1шl му�еl. 

года сJужит к.1ючом к решению вопроса о времени во;iникновения о:Еванге.1п.я 
Хитрово» .  f)ти рукописи, несомненно, выш.1и И;i ОАНОЙ мастерской и бы.1и испо.1-
нены примерно в одно время, в по.1ь�у чего говорит сходство пергамена, пись
ма и иниuиа.юв, некоторые и� которых почти точно повторяют друг Аруга. 
Иниuиа.1ы «Еванге.шя Кошки» от.шчаются то.1ько бо.1ьшей сухостью и яркостью 
(характерна �амена нежного.1Jбого uвета интенсивным синим). Сто.1ь примеча
те.1ьное сходство обеих рукописей Аает все основания .ж;атировать «Еванге.1ие 
Хитрово» 90-l'tш гоАами XIV века. Таким обра�ом, у нас есть теперь во;iможность 
составить себе пре�ставJение о феофановском направ.1ении в миниатюре. Пови
димому, Феофан Грек попа.1 в Москву уже в самом нача.1е 90-х ГОАОВ, где его 
хуАожественная деяте.1ьность мог.1а начаться с и.1.1юстрирования рукописей. 
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В «Еванге.1ии Хитрово::о есть ол;на л;ета.1ь, .1ишний pa:s пол;твержл;аюwая его 

тесную свя:sь с мастерской Феофана Грека. Нал;писи на книгах еванге.rистов 

русские, :sато обо;iначения еванге.1истов л;аны п0-гречески; при �том греческие 

нал;писи руссифиuированы (например, .МАТ0ЕIОС вместо .МАТ0АIОС и.1и ЛОVК.А.1) • 

.Зл;есь ВО;iможны л;ва объяснения: .1ибо нал;писи выпо.1ня.1ись русским выучеником 

грека и он коверка.1 я:1ык по не;iнанию, .1ибо, что вероятнее, нал;п_иси выпо.1-

ня.1ись греком и он СО;iнате.1ьно и:1меня.1 орфографию И;i стрем.1ения приб.1и;iить 

греческий Я;iЫК к русской речи. 

Одна московская и.1.1юстрированная рукопись - «Еванге.1ие::о, проис:s:одяwее 

и:t Андроникова монастыря и ныне храняwееся в Государственном Историче

ском му;iее (Епарх. 436), дока;iывает, что выученики феофановской мастерской 

пол;ви;iа.1ись вп.1оть до второй четверти XV века. На .1исте 1 представ.1ен «Спас 

в си.1ах», данный в том иконографическом и:1воде, который бы.1 широко рас

пространен в кругу Феофана («Спас» И;i Б.1аговеwенского собора) и Руб.1ева 

(икона с И;iображением с�:Спаса» И;i иконостасов Успенского собора во В.1ади

мире и Троиuкого собора в .Загорске, иконка в Третьяковской га.1.1ерее ). У краша

юwая .1ист 2 ;iаставка очень б.1и;iка к uветочно-.1иственным :sаставкам ви;iантий

ского типа в с�:Еванге.1ии Хитрово». Многочис.1енные иниuиа.1ы с реа.1истически 

и;iображенными животными почти буква.1ьно повторяют иниuиа.1ы пос.1едней 

рукописи, к которым они тесно примыкают и по cвoe.l\ly ко.1ористическому строю 

(11реоб.1адание ра;iбе.1енного го.1убuа). Некоторые иниuиа.1ы (как, например, на 

.1иста:s: 189, 270 об. и .lf.p.) яв.1яются 11.10,1J.ом свобо,1J.ного творчества. Их автор, 

несомненно, по.1ь;iова.1ся обра;iuами феофановской мастерской, которые он порою 

переиначива.1, а порою просто рассматрива.1 как материа.1 .lf..IЯ орпамента.1ьного 

творчества. 

с�:Еванге.1ие Хитрово» бы.10 насто.1ько прос.1ав.1енной рукописью, что с него 

и;iготови.1и во.1ьную копию, ныне храняшуюся в Оружейной па.1ате (так на;iы

ваемое с�:Еванге.1ие Моро;iова», No 11056). Хотя �та копия от.1ичается бо.1ее сухим 

испо.1нением, а краски ее тяже.1ее и г.1уше, тем не менее нет ,1J.остаточных 

оснований отде.1ять ее с.1ишком бо.1ьшим промежутком времени от .1ежаwего в 

ее основе прототипа. Вообше с�:Еванге.1ие Хитрово» 11рои;iве.10 си.1ьное впечат.1ение 

на московских художников, и с его отго.1осками иы ста.1киваемся в ABJX мос

ковских рукописях конuа XIV века - в с�:Еванге.1ии::о Государственного Истори

ческого му:sея (Чул;. 2) и в с�:Еванге.1ии::о Госул;арственной биб.1иотеки СССР 

1 D. А i n а 1 о v. Troiв manuвcritв du XIV-e siecle а l'expoaition de l'ancienne Laure de la Trinite 
а Sergiev. - «Recueil Uвpenвkijt, 11. Pariв, 1932, стр. 24-9. 
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Еван•еАист .Жука. Миниатюра иs сЕвашеАилt. Конец XIV - наv.аАО ХУ века. 

Гос. биб.шотека СССР им. В. И • ..lевива. 
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им. В. И. J:енина (М. 8655). Повидимому, Феофан Грек, дав си.1ьный то.1чок мо
сковской шко.1е миниатюры, способствова.1 ее быстрому ра:Jвитию. Ес.1и в миниа
тюре И;i «Постничества» 1388 го,11;а (Госу.11;арственный Исторический му;iей, Чуд. 
1 О) по.1уфигура Васи.1ия Ве.1икого еше выпо.1нена в архаических тра.11;и
uиях (стр. 91), ес.1и в богато и.1.1юстрированной а:Пса.1тири» 1397 го.11;а, написанной 
московским (?) ,11;ьяконо1'1 Спиридонием в Киеве, еше сравните.1ьно ма.10 от нов
шеств XIV века1, то в еванге.1иях Государственного Исторического му;iея (Усп. 4) 
и Госул.арственной биб.1иотеки СССР им. В. И. J:енина (Рог. 136), испо.1-
ненных: современниками Руб.1ева на рубеже XIV и XV веков, мы нахол,им мини
атюры, в которых новые и;iобра;iите.1;ьные приемы ока;iываются уже по.1ностью 
освоенными (стр. 93, 95). 

Отго.1оски феофановского сти.1я ,11;ают о себе ;iнать не то.1ько в московской 
миниатюре, но и в московской иконописи. 'Несомненно, греческим соратником 
Феофана бы.1а написана икона в:Божья матерь Перив.1епта», И;i Троиuе-Сер
гиевого монастыря. Темносинее одеяние богоматери, ее вишневого uвета мафо
рий, бе.1ая рубашка Христа с темносиним оп.1ечьем, :�о.1отист0-охряного uвета 
п.1аш - все �ти краски в сочетании с ;iо.1отом и темноо.швковой карнаuией 
обра:Jуют густую, неско.1ько сумрачную гамму, необычную ,11;.1я русских икон. 
Б.1ики по.1ожены сме.1ой, уверенной кистью, в которой чувствуется ;iнание фео
фановских живописных приемов. 

Много «феофановского» и в бо.1ьшой иконе «Преображения», происхо,11;яwей 
И;i Переяс.1ав.1я-;:Jа.1есского, бывшего .1ичной вотчиной московских кня;iеЙ (вн..сеuка ). 
Это о.11;на И;i самых монумента.1ьных икон конnа XIV - нача.1а XV века. В ее 
сти.1е своеобра;iно сочетаются греческие и русские черты, что говорит о при
нал..1ежности ее ученику .1ибо пос.1ел,овате.1ю Феофана. Компо;iиция с ее бурным 
д;вижением восхо,11;ит к па.1ео.1оговской схеме. Апосто.1ы И;iображены повержен
ными на;iемь. Иоанн, ос.1еп.1енный исхо,11;яшим от Христа светом, ;iакрывает 

1 Псuтирь 1397 rода хранится в Государствеввой Пуб.rичвой бибmотеке им. М. Е. Са.1тыкова 
Щедрина (инв. NI О. А. Д. П. F0 VI). iЭтот ивтересвейmий памятник еше ждет своей пуб.1икаuии. Петер
бурrское и;здавие 1890 rода совершевво неудов.1етворите.аьво (Аиuевая пса.пирь 1397 года, принад.1ежашая 
имп. Обшеству .uобите.аей древней письмеввости, NI 1252, F0 VI, корректурные .1исты). Как отмети.� в с11ое 
время А. И. Собо.1евский («.Л:екuии по исторвв русскоrо я;зыка•. И;з.«. 3. М., 1903, стр. 15), •Пса.1тирь• 1397 
года принад.1ежит тому же пвсuу, который ваписu московское «Евавrе.1ие• 1393 rода (Гос. Пуб.1ичн11я 
биб.1иотека им. М. Е. Са.1тыкова-Ще.«рива). Миниатюры •Псuтири•, ра;змешеввые ив по.1ях, от.1ичаются очень 
тонким испо.1невием. Краски подобраны с бо.1ьmим вкусом, по о.«еждам в.«ут ;зо.1отые асисты, и:з•шные 
фигурки .«виrаются .1еrко и свободно. Примечате.1ьво то внимание, которое миниатюрист у"е.�яет пей;зажу 
(.1. 109, 116 об., 126, 139 об., 1"'3, 1"'3 об., 1.t.t., 171 об., 181 об., 209 об., 22.t. об.). Хотя в ств.1е миниатюр, 
вероятно воспрои;зводяших прототип XI - ХП века, очень мноrо от искусства .11011овrо.1ьскоrо времени, 
тем пе менее ему присуши и некоторые новые черты, свойственные искусству XIV сто.1етия. 
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Преображение. Икона нattaAa X V  века ив ПереясАавАя-ЗаАесскоао. 
Гос. Третьвковскu rа.1.жерев. 



Еванае.�ист Mamфefl. Миниатюра из «Еванае.1ит>. 
Лонец XI У - начаАо Х У века. 

Гос. Исторический иpeit . 

. шuо рукой, Иаков упа.1 нав;iничь, стояший на ко.1енях Петр обрашается к Христу. 
На фоне пешер представ.1ены группы апосто.юв, во;iг .1ав,1яемые Христом. С.шва 
апосто.1ы и Христос поднимаются на Фаворскую гору, справа они спускаются 
с нее. По сторонам Христа - фигJры пророков И.1ьи и Моисея. ;3амечате.1ен 
исходяший от Христа хо.1одный rо.1убой свет. Художник 06.1ачи.1 Христа в 
бе.1оснежную одежду, окружи.1 его серебристо-бе.1ым орео.1ом, окраси.1 горы в 
серебристо-;iе.1еные и ро;iовато-коричневые uвета, он оживи.1 вишневые и 
серебристо-;iе.1еные одеяния пророков и апосто.1ов го.1убыми пробе.1ами и уме.10 
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вве.1 в свою неяркую, неско.1ько приг.1ушенную гамму удары ,9е.1еновато-же.1того 
(п.1аш Петра) и воАянисто-синего (оАежда пророков и Петра). В ко.1орите иконы 
и в суровом типе Христа еше дово.1ьно много греческого, но типы пророков 
и апосто.1ов уже чисто русские. Автором иконы, испо.1ненной, вероятно, око.10 
1403 ГОАа, ког,4.а ремонтирова.1ся переяс.1авский собор, до.1жен бы.1 быть фрескист, 
привыкший писать в широкой, f)нергичной манере. Повидимому, �то работа 
одного И,9 московских выучеников Феофана. 

Феофановское направ.1ение бы.10 .1ишь ОАНИм и,9 течений в московской живо
писи конuа XIV - нача.1а XV века. Тем не менее оно сыгра.10 свою ро.1ь в 
проuессе с.1ожения московской шко.1ы живописи, расширив диапа,9он психо.10-
гических средств выражения и обогатив московское искусство совершенно но
выми художественными решениями. В Феофане поражают с.южность духовной 
ку.1ьтуры, не:sависимость от рем.ес.1енной рутины, неисчер11аемая фанта,9ия, уменье 
переАать самые тонкие Аушевные движения, наконеu, высочайший артисти:1м. 
Все �то бы.10 ве.1ико.1епно испо.1ь,9овано московскими живописuа:ии, которые, 
ОАнако, не пош.1и с.1епо по стопам Феофана, а тверАо вста.1и на свой собствен
ный путь. Отка,9авшись от напряженного психо.1оги,9:иа и суровости феофанов
ских обра;iов, они те:м самым поАверг .1и коренному пересмотру феофановское 
нас.1едие, И,9 которого в:зя.1и .1ишь то, что отвеча.10 их стрем.1ениям и исканиям. 

К конuу XIV века греческое искусство по.1ь,9ова.1ось бо.1ьшой попу.1ярностью 
в Москве. 0Аним И,9 осевших на Руси греческих художников бы.1а написана 
превосхоАная икона с:Б.1аговеwение», происхоАяwая И.9 Троиuе-Сергиевой .1авры 
( tf•emнaJI •кмца ). В �том прои:1ве.1J;ении раскрываются наибо.1ее по�тические стороны 
вв:sантийского искусства, недаром икона так б.1и:sка по духу к творениям Андрея 
Руб.1ева. Архитектура уАачно оттеняет движения хрупких фигур : портик с 
ве.1умом (Аекоративная ткань) как бы с.1еАует нак.1ону го.1овы Марии, башня 
по:sаАи анге.1а поАчеркивает его �нергичный шаг, ко.1опна посреАине фиксирует 
uентра.1ьвую компо:Jиuионную ось. Красочная па.1итра от.1ичается нежными 
оттенками. В сочетании теп.1ых синих и красных топов - такая певучесть, 
равную которой тру.11:но найти во всей живописи XIV века. 

К группе ви:sантини:sируюwих памятников примыкают АВе :московские иконы 
конuа XIV сто.1етия. Обе иконы хранятся в Третьяковской га.1.1ерее. Одна 
и:s них, и:sображаюwая богоматерь с м.1ценuеи в типе 0Аигитрии, происхо.11:пт и:s 
uеркви Успения на Апухтинке. К сожа.1евию, икона си.1ьпо пострада.1а от неуме

.1ой реставраuии. Однако и в теперешнем своем состоянии она прив.1екает к се
бе внимание необычнык д.1я чисто русских икон �того времени выражением 
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Б.юаовещепие. Икоиа копца XIV века. 

Гос. Третьяковск11я rа.1.1ерея. 



Икона с изображением шести сПраздников•. Конец XIV г. 
Гос. Третьаковска• ra.uepeя. 

суровости. Ее автор д.о.1жен бы.1 :шать ю:оны т�ша о:Перив.1еnть1» И;i Тропuе
Сергиева монастыря. ДрJгая вешь носит уже впо.ше русский характер. На i)тoit 
небо.1ьшой иконе пред.став.1ено шесть «Празд.нпков» (стр. s1). Весе.1ые, яркие 
краски ука;iы:Вают на работу :местного :мастера, но такого, который превосходно 
�на.1 ви�антийские иконы и :миниатюры (ер. :шаменитые :мо�аические иконы в 
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мурее при Ф.юрентийском соборе и живописную икону с о:Прар,11;никами» в 
Эр.r.штаже). К :этому же кругу па.r.1ятнююв тяготеет и шитый ворд�·х 1389 года, 
испо.шенный ,IJ..IЯ ве.1икой .1шяг11ни Марии Семеновны (1-1ы11е хранится в Истори
ческом :мурее). Тонкие, строiiные и на ре.11.Бость про1юрu11она.1ьные фигJры 
святых, входяwие в состав «деисуса», нево.1ьно растав.1яют вспомнить о .1учших 
обрарах «па.1ео.1оговского Воррождения».  

Москва интересова.1ась не одним .1ишь вирантпiiским искусством. Ее кр)ТО
рОр бы.1 широк, и в конuе XIV века вн11мание ее прив.1ек.1и также работы 
ба.1канских мастеров. В свете новейших исс.1едований можно опреде.1енно утвер
ждать, что в Москву проник.1и обра;iuы южнос.1авянской живописи. 

Сушествует небо.1ьшая группа икон, свщшнных с 1\lосквой и тем не менее 
совершенно выпадаюwих Ир рамоR ее искусства. Эти иконы, ,11;атируемые кон
uом XIV - нача.1ом XV века, бы.1и .1ибо приnе;iены с Ба.1кан, .шбо испо.1нены 
у нас раержими ба.1канскими мастерами. И;iвестно, что по мере про,11;вижения 
турок в Бо.1гарию и Сербию многочис.1енные :эмигранты иска.1и спасения на 
Руси, г,11;е им окарыва.1и широкое гостеприимство. Пови,11;имому, о,11;ним Ир таких 
:эмигрантов бы.1 упоминаемый .1етописью Аа3арь сербин, поставивший в 1404 году 
часы «чюдни» в Московском Крем.1е 1• И та.1шми же :эмигрантами мог.1и быть 
осевшие в Москве сербские и бо.1гарские живоnисuы, имена которых .1етопись 
не сохрани.1а нам по чистой с.1учайности. 

В У сиенском соборе хранится икона с И;iображением си.11;яшего на троне 
Христа, об.1аченного в архиерейское одеяние (саююс, омофор, митра). По сто
ронам Христа стоят богоматерь и Пре.11;теча; на 1\lарии uарский наря,11;. Эта 
комnо;iиuия, своеобра;iный вариант «Деисуса», по.1учи.1а на;iвание о:Пре,11;ста 
uapиua о,11;есную тебе» . .З,11;есь простые греческие о.11;еяния устJпи.1и место рос
кошным наря,11;ам, бе;i сомнения отра;швшим при.11;ворный церемониа.1. На Руси 
:этот иконографический тип впервые 110яв.1яется в росписях Кова.1евской церкви 
(Новгород), обнаруживаюwих бо.1ьШJЮ сти.1истическ�·ю б.1и3ость к южнос.1авян
ским памятникам. Есть все основания пред1iо.1агать, что он с.1ожи.1ся у южных 
с.1авян; оттуда он бы.1 :1анесен на Русь, г.11;е ПО.IJЧИ.1 широкое распространение 
в иконописи XVI - XVII веков 110.11; нарnанпем «Спас ве.1икий архиерей», о:Царь 
uapeй'I>, о:Пре.11;ста uapиua одесную тебе».  Д.1я иконографического типа «Пред
ста uapиua» характерны намеренное 1юдчеркивание представите.1ьного нача.1а 
и трактовка обра;iов Христа и 1\lарпи как uаря и nариuы. Тем самым икона 

1 Воскресевска• .1етооись по.11 6912 ( tШ) го.110•. 
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превраwается в косвенную апо.1огию самодержавной в.1асти. Пос.1ед.нее обсто
яте.1ьство нак pa;i и обеспечп.10 широкую ПОНJ.1лрность iЭТОго типа в ку.1ьтовом 
искусстве XVI - XVII веков. Икона У сненсБого собора, уме.10 расчиwенная, 
имеет нерусский хараБтер. Ее п.1отная, неСiю.1ько сумрачная гамма с необычными 
д..1я русской па.1итры кирпично-красными, .1и.1оnыми и бирю;1овыми тонами, не
русские типы .шu, наконеu, не встречаюwаяся в русских иконах манера письма 
ро;iоватых .1ююв с ре;iкnми бе.1ыми высвет.1ениями - все iЭТО укаiJывает на руку 
ино;iемного мастера, вероятнее всего серба. 

К Сербии тяготеют и четыре ИJ\оны Третьяковской га.1.1ереи, происход.яшие 
и;1 Кривеuкого погоста, куда они бы.1и, вероятно, ;1аве;iены И;i Москвы. Три иконы 
обра;iуют деисусную ком1ю;iицию. Вместо традиционного и;iображения Предтечи 
на правой створке представ.1ен юный Иоанн Богос.юв. И iЭТОТ о:Деисус», подобно 
иконе Успенского собора, совершенно выпадает И;i обшей .1инии раiJвития рус
ской живописи как 110 своему хо.1од.ному, пригчшенному ко.1ориту, так и по острому 
рисунку и нежной живописной .1епке 1. 

Совсем иной сти.1ь четвертой и1юны - о:Христос во гробе» .  По.1уфигура 
Спасите.1я, со с.юженными на груди руБами, прис.1онена к кресту, украшенному 
надписью о:Царь с.1авы». Широкая, сме.1ая и очень свобод.пая манера письма, 

1 
;1.1оупотреб.1ение бе.1и.1ами в 1шрнаuии, тяже.1ые iJе.1еновато-коричневые тени, 
чисто восточный тип .1иuа - все iЭТО сб.1ижает икону с теми сербскиъш рос
писями, которые Н. А. 0Бунев свя;iывает с монастырской шко.юй (Дечаны, Аес
ново, Матеич, Марков монастырь), ку.1ьтивировавшей простоватые, но по.шые 
своеобра;iной iЭКСпрсссии фор.мы 2• 

1 Сре.1111 красок преоб.1алают сероват()-зе.1еные, розовато-.1и.1овые, розовые тона, карнаuия имеет бе.1е
сы.lt оттенок. Rрайне выразите.1ьны ско11бные .1и11,а llоанна и Марии, подкупаюшие своей r.JYбoкol ;1мо-
11,иона.1ьностью (стр. 100). Надо по.1аrать, иконы исuо.1нены заезжим сербским мастером. д.1• б.1аrоролноrо 
.1и11,а боrоматер11, написанноrо с изумите.1ьной мягкостью, нетрулно найти ана.1оrии в сербски� росписях 
Соnочан (Мария из «Распятия» ;  см. N. О k а n е v. l\lonumenta artis serblcae, 1. Pragae, 1928, таб.1. 3) и Стуле
ниuы (Одигитрия, стояшая око.10 Саввы и Симеона Не.мани; с.и. Н. П о к р ы m к и в. Правос.�аввая 11,ерко�
вая архите�;тура :XII - XПll сто.1. в нынешнем Сербском коро.1евстве. СПб., 1906, таб.1. LXI), а л.rя строгого 
mua Христа - в  иконе tС1111сите.1я» из uеркви К.1и11ента в Охриде (см. Н. К о в .4 а к о в. Македония. 
Ар1ео.1Огическое пJ·тешествиР. СПб., 1 909, таб.1. V). Автор tt/l.eиcyca• привал.1ежа.1 к тому грекофи.1ьскому 
направ.1ению, с которым связаны нaиtio.1t>P византинизир)·юшие памятники сербской живописи. 

1 N. O k u n e v. Lt>snovo. - «Premier f<'("Ueil dedie а la mcmoire de Th. Uspenskij••, 1 - 2. Paris, 
1932, стр. 222. Наи60.1ее б.щзкие ана.1огии иконе Третьяковской г11.1.1t>реи мы находим в росПJfсях Маркова 
монастыря (око.10 f ЗiO г.;  си. JJ. М и  р к о в и ч и Ж. Т а т  и ч. Марков монастырь. Нови Сал, 1925, рис. 69; 
V. Р е  t с о v i с. La peinture serbe du Moyen Age. Beograd, 1933, таб.1. 1.\2 в) и 11,еркви Боrоролиuы 11 
Ка.rениче (1407 - 14-13 rr.; си. V. Р е  t с о v i с. Указ. соч., таб.1. 154 в). ,Здt:'сь встречаt>тся та же примитивная 
трактовка, та же схеиатичt>ская разработка 11уску.r:11т3·ры торса. На Сербию указывают также надпись 
(«Царь С.Jавы»), повтораюwаяса в. Ка.1ениче, и орнамент обра11.1ения, родственныlt, по ваб.1юлению 
А. И. НекJ..асова, орнаменту сербских рукописей (А. Н е  к р  а с о в. Д.ревверусское В;iобразите.�ьвое 
искусство, стр. 226). 
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Бо�оматеръ из «деисуса&. 
Сербская икона конца XI V века. 

Гос. Третьаковскаа га.uереа. 

Описанная :Jдесь группа икон свиде
те.1ьствует об иск.1ючите.1ьном ра;iнообра
;iИИ художественных интересов Москвы. 
На рубеже XIV и XV веков Москr;а ;iHa.1a не 
то.1ько работы константинопо.1ьских ма
стеров, но и прои;iведения южнос.1авян
ских художников. в ней ПОДВИ;iа.IСЯ один И;i 
ве.1ичайши.1. живописuев того времени
Феофан Грек, приехавший и;i Новгорода 
уже впо.1не с.1ожившимся мастером. Нако
неu-и jЭто самое важное,-она име.1а свою 
крепкую традиuию и свои собственные кад
ры художников, сме.10 ставивших и решав
ших новые ;iадачи. Все iЭТИ факторы спо
собствова.1и быстрому расuвету москов
ской шко.1ы живописи, которая наибо.1ее 
по.1но отра;iи.1а патриотический подъем 
рJсского обwества как pa;i в те десяти.1е-

' 
тия, когда воспоминания о ве.1икой победе 
на Ку.1иковом по.1е бы.1и особенно живы и 
свежи. �тот расuвет нера;iрывно свя;iан 
с именем Андрея Руб.1ева. Ему уда.1ось 
ярче всех выра;iить в искусстве те новые 
идеи, которыми жи.1и .1.rчшие .1юди его 
времени. Он внимате.1ьно И;iJЧа.1 работы 
ви;iантийuев, но пошс.1 своею дорогой. 
На �том пути Руб.1ев отме.1 и ви;iантий
скую переутонченность формы, и те И;i 
местных архаических традиuий, к�торые 
уже И;iжива.1и себя. И он выработа.1 
насто.1ько совершенный художественный 
я;iык, что на протяжении XV века его 
сти.1ь сде.1а.1ся ведушим, а его .1ичность 
ока;iа.1ась окруженной орео.1ом сто.1ь ве
.1икой с.1авы, что ее воспринима.1и как 
иАеа.1ьный обра;i хуАожника. 
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«дон скал боаоматеръt. Конец XI V века. 

Гос. Третьаковскаа ra.uepea. 
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А Н � Р Е Й Р У Б А Е В  И Е Г О  Ш К О А А  

АнАрей Руб.1ев выступи.1 на историческую сuену в �наменате.1ьные А.IЯ 
судеб рJсской ку.1ьтJры rод.ы. �то бы.1 период быстрого поJ,ъема l\fоСJювского 
княжества, когда, пос.1е nобеАЫ на Ку.1иковом по.1е, Москва во;iг.1ави.1а освобо
дите.1ьную борьбу против татар и САе.1а.1ась тем центром, откуда нача.юсь объ
единение ра;iро;iненной Руси. Жщшь и творчество РJб.1ева бы.1и тесно свщJаны 
с передовыми кругами русского обwества, принимавшими деяте.1ьное участие 
в национа.1ьном освободите.1ьном движении .  Он неоднократно работа.1 А.IЯ Мос
ковского ве.1икого кнщш, его �ака;Jчиком бы.1 ц б.1естяwий по.1ководец Юрий 
.Звенигородский. Монах Троиuкого монастыря, РJб.1ев жи.1 в б.1ижайшем окрJ
жении Сергия Радонежского, постоянно выступавшего против ос.1аб.1явших 
Русь феода.1ьных распрей. Соприкасаясь с .1учшими русскими .1юдьми сво
его времени, никогда не теряя органической свя;Jи с народом, Руб.1ев до.1жен 
бы.1 особенно остро чувствовать неи�бежность ра�рыва с �анесенными и;Jвне 
традиuиnми. Он до.1жен бы.1 осо;iнавать, что новая iЭпоха наuиона.1ьного подъеъ1а 
нуждается и в новом искусстве, которое мог .10 бы выра�ить чувства и думы 
передовых русских .1юдсй в формах не то.1ько впо.1не оригина.1ьных, но и 
;эстетически совершенных. Как все ве.1икие художники, он чутко отк.1ика.1ся 
на веяния своей ;эпохи и суме.1 вобрать в себя ее .1учшие устрем.1ения. Вот 
почему ему суждено бы.10 стать крJпнейшим русским мастером XV века. 

Под.обно современным ему писате.1ям и художникам, Андрей Руб.1ев не 
порыва.1 с uерковной ку.1ьтурой. В ;этом отношении он ничем не от.1ича.1ся от 
своих современников. «Средние века, - говорит �нге.1ьс, - присоедини.1и к бого
с.1овию и 1юдчини.1и ему все прочие формы иАео.1огии : фи.1ософию, по.1итику, 
юриспрJденuию. Вс.1едствие ;этого вся1юе обшественное и по.1итическое движение 
ВЫНJЖдено бы.10 принимать ре.1игиО;iНJЮ форму. ЧJвства массы вскорм.1сны бы.1и 
иск.1ючите.1ьно ре.1игио�ной пищей; ПОртому, чтобы вы�вать бурное движение, 
ее собственные интересы до.1жны бы.1и представ.111ться ей в ре.1игио;iной 
ОАежде»1• Но РJб.1ев напо.1няет траАиuионную «ре.1игио;iНJЮ форМJ» новыъ1 
содержанием. Ero искусство мягче, 110;этичнее, просвет.1еннее искусства его 
предшественников. Напрасно бы.10 бы искать в нем вщшнтийс1юй суровости 
и ви;Jантийского аскети;Jма. Как и Ни.1 Соре.кий, Руб.1св крайне свободно обра
шается с греческими обра;Juами. Он их творчески перерабатывает в на11рав.1ении 

1 1\. М а р к с  и Ф. ;э н r е .1 ь с. Соч .• т. XIV. стр. 674- - 675. 
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Лавр. ДетаАЪ росписи южпо�о сто.А.ба Успепскоао собора в Звепи�ороде. 
Копец XI V - пачаАо Х V века. 

той гJ.убокой че.ювечности, которая так отJичает русскую иконопись XV века 
от вщшнтийской живописи. И хотя в понимании .1инии, си.1у�та, uвета он с.1ел.ует 
;iаветам своих учитеJ.ей, тем не менее он вносит в них те ел.ва приметные на 
первый взг .1ял. поправки, б.1агод.аря которым его образы приобретают невил.анную 
дото.1е мягкость и �моuиона.1ьность выражения. В сочетании с непол.ражаемым 
оттенком нравственной чистоты �то и ,11.е.1ает искусство РJб.1ева од.ним И;i самых 
совершенных порожл.ений ,11.реnнер_усской ку.1ьтуры. В �том ИСКJССтве под.1инно 
че.1овеческое чувство с необычайной си.1ой пробивается сквозь тысячи ус.1ов
ностей трад.иuионноrо uерковного канона. 

Пути преодоJения средневекового аскетического мировоз;iрения бы.1и ра;i
J.ичными в разных странах. РJб.1ев не мог стать на путь ни реа.1и3ма Во;iрож-
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д.ения, ни по;Jд.неготического ватJра.1щ1ма. Д.1я i}того па РJСИ не суwествова.ю 
соответствуюших пре.1r.посы.1ок. И Ру6.1ев поше.1 своим путем. Тем самым он не 
преврати.1ся ни в провинuиа.1ьного подражате.1я мастеров Во;Jрождения, ни в 
iЭПИгона по;Jд.неготического искусства. Воп.1отив в своих работах мечту .1учших 
русских .1юдей о мире и б.1агоустроенности ж и;ши, он сде.1а.1ся тем ве.1иким 
мастером, который стоит в одном ряду с .1учшими деяте.1я:ми нашей наuиона.1ь
ной ку.1ьтуры. 

Анд.рей Руб.1ев роди.1ся, вероятнее всего, око.10 1370 года. В житии Никона, 
состав.1енном Пахомием Аогофетом, имеется и;Jвестие, что РJб.1ев сконча.1ся 
«в старости честне»1• Так как умер Руб.1ев между 1427 и 1430 год.ами, то рТО JКа;Jание 
жития мог .ю бы с.1ужить аргJментом в no.1ь;Jy бо.1ее ранней д.аты рожд.ения 
(око.10 1360). Од.нако обший 

·
характер руб.1евского искусства говорит �а то, 

что оно с.1ожи.1ось на протяжении не 80-х, а 90-х годов XIV века. 
В сравните.1ьно по;Jдне:м источнике - с�:Ска;Jании о святых иконописuах», 

и�.11;анном И. П. Сахаровым, РJб.1еву посвяwены с.1е.11;уюwие строки: «Преподоб
ный Ан.11;рей, рад.онежский иконописеu про;Jваниеъ1 РJб.1ев, писаше многия святыя 
иконы, чуд.ны �е.10 и украшены. Бе той Андрей прежде живяше в посчшании 
преподобного отuа Никона Рад.онежского. Той пове.1е ему при себе написати 
обра;i пресвятыя тропuы, в похва.1у отuу своему, святому Сергию чудотворuу. 
Пос.1е.11;и же живяше в Андроникове :монастыре, со дрJгом своим Дании.1ом, и 
�Ае скончаса»2• Никон бы.1 .1юбимы:м учеником Сергия Радонежского. Пос.1е 
смерти Сергия (1392) он ста.1 игуменом Троиuкой обите.1и, которая бы.1а ра;Jру
шена и сожжена во время нашествия Е.11;игея на Москву в 1408 году. Имен
но при Никоне Троицкий :монастырь бы.1 восстанов.1ен на прежнем :месте. 

Руб.1ев еше �аста.1 в живых Сергия, чья цримечате.1ьная .1ичность не :мог .1а 
не прои;iвести на него си.1ьного впечат.1ения. Он до.1жен бы.1 хорошо ;iапомнить 
06.1Ик основате.1я Троиuкого 1юнастыря и ту скромную обстановку, которая с.10-
жи.1ась в б.1ижайшем окружении Сергия. 

Впервые имя Руб.1ева упоминается в .1етописи по.11; 1405 год.ом. В i)TOM 
го.11;у он, вместе с Феофаном Греком и старuем Прохором, расписывает 
Б.1аговеwенский собор в Москве. Весьма nока;Jате.1ьно, что имя с�:чернеuа 
Андрея Руб.1ева» постав.1ено .1ето1шсuем на третье место - пос.1е имен 

1 Житие Никона. Список XV века в Гос. биб.1иотеке СССР им:. В. И • .lевива. Собрание Ув.110.1ьскоrо, .№ 370, 
.1. 225 об. 

1 И. С а х  а р  о в. ИСс.Jедовавиа о рус<'ком: иковоппсавип, кв. 2. СПб" 184-7, стр. 14- (при.1ож.); 
Ф. Б у с  .1 а е в. Исторические очерки русской народноl с.ювесности и искусства. 11, СПб., 1861 , стр. 379; 
И. l' р а б а р ь. Ан.11реl Руб.1ев. - •Вопросы реставраgин•, 1, t 1126, стр. 12 - 13. 
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Спас. Икипа ua>taAa Х V века uJ .'Jае11ит1ю�а. 

Гос. Третышовс�;аа гaJ.1epeJ1. 



о:Феофана иконника гречина» и «Прохора старuа с Городuа»1• И;i �того ъюжно 
сде.1ать :Jак.1ючение, что Руб.1ев бы.1 не то.1ько самым мо.10Аым, но и наименее 
И:Jвестныl\1 мастером. Есть все основанил по.1агать, что уже в 90-х годах XIV 
века Руб.1ев име.1 вщ1110жность о;шакомиться с работами Феофана, который 
бы.1 тогда uентра.1ьной фигурой всего московского искусства. 

Три года спустя, т. е. в 1408 году, .1етопись упоминает имя РJб.1ева в 
свя;iи с его деяте.1ьностью во В.1адимире, где он расписывает вместе с о:иконни1юм 
Дани.1ой» Успенский собор. Необходимо опять подчеркнуть, что имя Руб.1ева 
постав.1е110 .1етописuем на втором месте 2• С.1едовате.1ьно, и Дании.1 бы.1 старше 
РJб.1ева. Оба �ти мастера работа.1и вместе и в Тропиком соборе. Повидимому, 
их свя:Jыва.1и у:Jы тесной дружбы, недаром старые источники именуют их 
е:содруга:ми» и «сопостниками»3• Вероятно, они бы.1и ч.1енаъш одной арте.ш, 
которая по.1ь�ова.1ась 60.1ьшой И;iвестностью и не иъ1е.1а недостатка в �ака;iах. 

С.1е.1J;уюwей работой Андрея Руб.1ева бы.1а роспись церкви Все:ми.юстивого 
Спаса в московском Андрониковом монастыре4• Ес.1и верить свидете.1ьству Епи
фания Премудрого, Руб.1ев подви;iа.1ся ;i.lf;ecь один, бе;i Дании.1а, причем он 
принима.1 участие и в сооружении самой церкви. 

В пос.1едний pa:J Дании.1 и Руб.1ев работа.1и вместе в сере.1J;ине 20-х годов 
XV века. По сви.1J;ете.1ьству Пахомия Логофета 6, Никон обрати.1ся к обоиъ1 
мастерам с просьбой, чтобы они украси.1и своим письмом построенный им 
око.10 1422 года Троицкий собор. Собор �тот бы.1 во;iведен нa.lf; гробом 
Сергия и остава.1ся бе:J росписей. Игумен Троиu1юй обите.1и, «побеждаем 
ве.1иким же.1анием еже J;iрети своими очами церковь сврьшенну», попроси.1 
Дании.1а и Андрея, находившихся в �то время где-то в другом месте, принять 
его ;;1ака;;1. Вскоре 110с.1е :Jавершения росписи Андрей и Дании.1 умер.ш, а �атем 
JMep и Никон. 

Старые источники (житие Никона, Мцнеи) неоднократно на;iывают Руб.1ева 
«смиренным»,  вероятно потому, что смирение бы.10 от.1ичите.1ьной чертой его 
характера 6• В житии Сергия Рмонежского ска:Jано : «Андрей иконописец преи;i-

1 iЭто и;iвестие, фигурировавшее в сгоревшей в 1812 году Троиuкой .1етописи, доведенной до 1400 
года и, с.1едовате.1ьво, написанной еше совре.111еннико.111 Руб.Iева, бы.10 скопировано Н. М. .Кара.111;iины.111. 
Си. Н. К а р  а .111 ;i и н .  История госу.1арства Российского, т. V. СПб., 1817, стр. 507, прим. 254-. 

1 Софийскав 11 .1етопись под 6916 (14()8) годом; Воскресенская .1етопись под 6916 (1408) годом; Ним-
1ювскав .1етопись под 69t6 (1408) годо.111. В основу Софийской 11 .1етописи по.1ожен список 14-56 года. 

8 И. Г р а б а р ь • Андрей Руб.1ев, стр. 12 - 13. 
' Житие Сергия Радонежского. Список XV века в Гос. биб.1иотеке СССР и.111. В. И • .lенина. Собраю1е 

Упдо.1ьского, .№ 370, .1. 151. 
1 Житие Никона. Гос. биб.1иотека СССР и.111. В. И . .lенива. Собрание Ун.10.IЬскоrо 1'А 370, .1. 224" об. - 226. 
8 Та.111 же, .1. 225 об. 
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рядный и всех превосходяш в мудрости ;1е.ше, седины честны имея» (т. е. не 
тоJъко выдающийся художник, но и че.1овек необычайного ума и опытности)1. 
Наконеu, в житии Никона, состав.1енном Пахомием Аогофетом, Андрей и Дании.1 
характери;Jуются как «мужи в добродетеJи съврьшенны»2• Все �ти черты вместе 
в;1ять1е со;1дают обра;1 высоконравственного, умного, умудренного бо.1ьшим 
житейским опытом, спшюйного, выдержанного че.ювека. Вероятно, Руб.1ев таким и 
бы.1 в жи;Jни. Ровной, нетороn.1ивой поступью проше.1 он свой жи;Jненный путь. 
1\ак д.1я всякого средневекового мастера, искусство бы.10 д.1я него неотде.1имо от 
ремес.жа, и в добротности работы он до.1жен бы.1 усматривать верный ;;Jа.юг совер
шенных, на его в;iг.1яд, решений. 

;:.тими немногочис.1енными данными исчерпываются биографические сведения 
об Андрее Руб.1еве. Мы ничего не �наем о его происхождении, учите.1ях, об 
его вкJсах, дру;Jьях . Ничего наr.1 не и;Jвестно также о его чувствах и думах. 
Лишь его 11рои;Jведени11 счжат к.1ючом к решению всех свя;;Jанных с его 
жи;;Jнью и творчеством вопросов. Но, как мы увидим, при уточнении под.1инных 
прои�ведений РJб.1ева перед исс.1едовате.1ями встают такие огромные трудности, 
что .1ичность художника порой кажется совсем неу.1овимой. 

Прп жи;;Jни своей Руб.1ев бы.1 весьма rючи1·аемым мастеро�1. Тем не менее 
имя его вряд .1и бы.10 и�вестно да.жеко ;;Ja преде.жами Москвы. Аишь пос.же смерти 
художню\а приш.1а к нему с.1ава. ВокрJГ имени Руб.1ева нача.1и со�даваться 
.1егенды, его биография ста.1а обрастать апокрифами, его творческий об.1ик 
подвергся си.жьнейшей иконописной сти.1и;;Jации. Особенно явственны �ти сти
.ш;;Jаторские тенденuии в «Отвеwании преподобного Иосифа Во.1око.1амского» .  
;3десь расска;1ывается о том, как Дании.1 и Андрей всегда во;Jнос11.1ись умом и 
мыс.жью «К невещественному и божественному свету», как они в пра�дник «свет.1ого 
воскресеню1» часами со;;Jерца.1и иконы, охваченные «божественной радостью и 
свет.1остью», как умерший раньше Дании.1а Андрей яви.1ся к своему другу 
и в радости при�nа.1 его пос.1едовать ;Ja ним в «бесконечное б.1аженство»3• 

Наско.жько цени.1ись руб.жевсние иноны в XVI веке, видно И;J жития Иосифа 
Во.1око.1амсного, написанного в 1546 году его JЧеником, епископом Саввой 
Крутицким. В житии расска;Jываетсл о ра;Jмо.1вне Иосифа с тверсним кнл;;Jем 
Федором Борисовичем, не хотевшим с ним помириться. Тогда Иосиф «начат 

1 Jl�итие С1>рrил Радо111>жс�;оrо, .1. 151 . 
2 Житие Никона, .1. 225. 
3 Преподобного Иосифа Во.1око.1амскоrо отвеwание .110бо�а;юрвым 11 с�;а;зание вкратuе о святых отuех, 

бывших в Монастырех, иже в Рустеl ;зем.1и суwих.- •Чтенпл в Обшестве истории и древностей россиlских», 
tШ.7, .№ 7, смесь, стр. 12. 
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кня�я м�дою оутешати и пocJia к нему иконы Руб.1ева письма и Дионисиева»1•  
Об иконах «письма РубJiева» постоянно упоминают старые источники2• Инте
ресно, что в старинных монастырских и uерковных описях иконы, приписы
вавшиеся преданием РJб.1еву, отмеча.1ись особо8• Все �то говорит о том, что 
к XVI веку имя РубJiева 11риобре.10 громкJю и;звестность. Руб.1ев сде.1а.1ся 
синонимом идеа.1ьного и;зографа. Недаром Стог .1авый собор 1551 года пове.1е.1 
«писати живописuем иконы с древних обрщюв, как греческие живописцы 
писа.1и и как писа.1 Андрей РJб.1ев»4• 

О широчайшей попу.1ярности Руб.1ева свидете.1ьствуют и миниатюры в 
рукописях XVI - XVII веков, и;зображаюwие ра;;J.111чные моменты И;;J жщши 
прос.1ав.1енного художника. Так, в Остермановском томе .1иuевого .1етописного 
свода на .1исте 1442 Руб.1ев и Дании.1 представ.1ены расписываюwими У сиенский 
собор во В.1адимире5• В «Житии преподобного Сергия» (рукопись хранится в Государ
ственной биб.шотеке СССР им. В. И . . Jlенина, М. 8663, .1.1. 229-230 об.; 292-293) 
имеются миниатюры, на которых мы видим приг .1ашение Никоном Руб.1ева и 
Дании.1а д.1я росписи Троиuкого собора, самую работу над росписью, приг .1а
шение игуменом А.1ександром Андрея украсить церковь Спаса в Андрониковом 
монастыре, работу Андрея ;здесь и погребение6• Две предпос.1едние сuены встре
чаются и в другой рукописи «Жития преподобного Сергия», храняwейся в Биб.1ио
теке Академии Наук СССР (No 34, 3. 4)7. На всех миниатюрах Андрей и;зображен 
в монашеской одежде, с ок.1адистой бородой. 

Работы Руб.1ева ока;;Jа.1ись скрытыми ;за многочис.1енными по;зднейшими 
;записями, и его творческий об.1ик подвергся в течение веков такому грубому 
искажению, что ста.1 совершенно неу�наваемым. И хотя в XIX веке каждый 
ко.1.1екционер мни.1 себя об.1адате.1ем иконы «письма Руб.1ева»,  тем не менее 
ни одного под.1инного прои;зведения его кисти XIX век не ;зна.1. Лишь раскрытие 
в 1904 году иконы «Троицы» по.1ожи.10 основание научному и;зучению Руб.1ева. 
Пос.1е Ве.1икой Октябрьской соuиа.шстической рево.1юuии, г .1авным обра;зом 
стараниями И. Э. Грабаря, бы.ю пп.1ожено нача.10 п.1аномерным работам по рас
чистке свя;;Jанных с именем прос.1ав.1енного художника росписей и икон. Работа 

1 С а в в а К р у т  и u к и it. Житие преподобного Иосифа Во.юко.1амского. М., 1880, стр. 40. 
2 М. и В. У с п  е и с к и е. ;3аметки о древне-р·усском иконописании. СПб., 1901, стр. 75. 
а Там же, стр. 61 . 
4 Стог.1ав. И;м. 2. Ка;зань, 1889, стр. 79. 
5 М. и В. У с п  е н с  к и е. Ука;з. соч" таб.1. IV;  рукопись XVI века в Биб.1иотек.е Академии Наук 

СССР, .№ 31, 7.30, .1. 1442. 
6 М. и В. У с п е н с к и е .  Ука;з. соч., рис. 6-10. 
7 Там же, таб.1. V - VI. 
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iЭТа продо.1жается и по сегодняшний день. Но уже сейчас в научный обиход 
введены многие десятки nамятншюв, которые бросают яркий свет на деяте.1ь
ность как самого Руб.1ева, так и :мастеров и,з его б.1ижайшего окружения. 

Г .1авная и основная трудность, вщшикаюwая при и,зучении творчества 
Руб.1ева, ,зак.1ючается в 'IOM, что ни от него самого, ни от работавших вместе 
с ним «старца Прохора с Городuю.> и «иконника Дани.1ы» не дош.10 ни одного 
подписного прощшедения. Единственная бо.1ее и.1и менее твердая отправная 
точка при воссо,здании творческого об.1ика Руб.шва - икона «Троиuы» .  Не 
с.1едует, однако, ,забывать, что 13та икона переписыва.1ась не менее трех ра,з. 
При таком по.1ожении вешей крайне трудно 11ровести четкую демаркаuионную 
.1инию между прои,зведениями РJб.1ева и подви,завшихся вместе с ним Прохора 
с Городца и Дании.1а. �то тем бо.1ее трудно, что в средние века господствова.1 
арте.1ьный способ работы: мастер во,зг .1ав.1я.1 бо.1ьшую ъ1астерскую, которая 
выпо.1ня.1а ,зака,з ко.1.1ективно. Нередки бы.1и и такие с.1учаи, когда над одной 
иконой труди.юсь неско.1ько мастеров (один писа.1 фоны, другой фигуры и т. д.). 
На Руси арте.1ьный способ работы держа.1ся особенно до.1го. Вот почему сто.1ь 
с.1ожна к.1ассификаuия древнерусских икон и росписей по индивидуа.1ьным 
мастерам. Обычно iЭТИ индивидуа.1ьные мастера, как бы они ни бы.1и одарены, 
скрыва.шсь ,за тем творческим ко.1.1ективом, который наши .1етописцы на,зыва.1и 
дружиной (т. е. арте.1ью). Такую дружину име.1и и Дании.1 с Руб.1евым. Она 
до.1жна бы.1а им сопутствовать на протяжении всего их до.1гого творческого 
пути и неук.1онно ра,зрастаться, чем старше и и,звестнее станови.1ись оба 
мастера. Все 13то, вместе в,зятое, приравнивает рJб.1евсБую проб.1е1\lу к тем ,за
путаннейшим вопросам истории мирового искJсства, к чис.1у которых относятся 
и такие 11роб.1емы, как творчество Фидия и его шко.1ы, Губерта и Яна Ван-�йка, 
Ма,зо.1ино и Ма,заччо. 

Есть много оснований по.1агать, что Руб.1ев выше.1 и,з иконописной мастерской 
Троицкого l'tЮнастыря. Нам очень тру..��:но восстановить ту идейную среду, в 
ус.1овиях которой раiiвива.1ось мо.10,11,ое дарование художника. Писания Сергия 
до нас не .11:ош.1и. По;этому приходится обрашаться к трудам Ни.1а Сорского -
iЭТОГо крJпнейшего русского писате.1я и мыс.1ите.1я XV века. Верный по
с.1едовате.1ь Сергиn Радонежского, он, несомненно, отра,зи.1 в своих сочинениях 
многое и,з того, о чем говори.1ось в б.1ижайшем окружении основате.1я Троицкого 
монастыря. 

ПреБрасный ,знаток Ауховной .1итературы, Ни.1 Сорский никогда, однако, 
не нахо..��:и.1ся у нее в п.1ену. «Писания бо многа, - говорит он, - но не вел 
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АрхаиzеА Михаил. Икоиа па-чала Х V ве1tа из Звеии�орода. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 



AnocmoA ПавеА. Икопа па-чаАа X V  века ив Звепи�орода. 

Гос. Третьаковская га.1.1ере.1. 
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божественна суть»1. «Егда бо сотворити ми что, - прибав.1яет он, - испытую 
прежде божественная писания, и аше не обряшу сог.1асуюша моему ра�уму 
в наqинание де.1а - от.1агаю то, дондеже обрщцу»2• Копируя списки, он стремится 
«обрести правый». Вообwе он списывает то.1ько то, что «по во�можному сог.1асно 
ра�уму и пстинне»3• Он 11рояв.1яет бо.1ьшую терпимость по отношению к тем, 
кто не хочет с.1едовать его жи�ненным прави.шм: «ты, че.1овече божий, таковым 
не приобшайся, не подобает же на таковых п речми паскакати, ни попошати, 
ни JКОрити, но богови остав.1яти сия»4• Он требует прежде всего нравстпенной 
чистоты, которая д.1я него яв.1яется отнюдь не чем-то внешним: «Це.1омудрие 
же и чистота не внешнее точию житие, но и соБровенный сердца че.1овек егда 
чистотствует от скверных помыс.1ов>>6• Он прекрасно ра�бирается в тончайших 
душевных движен�ях, умеет в дета.1ях ана.1и�ировать че.1овеческие страсти. 
Ра�.1ичая пять фа� в ра�витии страсти (при.1ог, сочетание, с.1ожение, п.1енение и 
собственно -страсть), он дает каждой и� �этих фа� исчерпываю шее по своей по.1но
те опреде.1ение (так, например, при.1ог он характери�ует как «простое впечат
.1ение, первый обра� какого-.1ибо предмета, всякое первичное движение, яв.1яю
шееся в сердuе и.1и в уме» )6• 

Ни.1 Сорский чужд крайностей аскети�ма. К фи�ическим потребност11м он 
относится отнюдь не враждебно и, чаше всего, снисходите.1ьно; иноку совсем 
не нужно намеренно обесси.1ивать себя, и�нурять свое те.10, приводить его 
в и�неможение и с.1абость, тем бо.1ее прибегать д.1я ;этого к каким-.1ибо ис1tус
ственным средствам: и�.1ишняя с.1абость те.1а может, по его мнению, пре
пятствовать че.1овеБу в его подвиге нравственного самосовершенствования. Инок 
может 11 до.1жен питать и поддерживать свое те.10 «по потребе бе� ма.1а», 
а иногда и «успокаивать его в ма.1е», снисходя к своим фи�ическим с.1абостям, 
бо.1е�ням и старости7• Бо.1ее всего Ни.1 Сорский боится, чтобы в его душу 
не �акра.1ись печа.1ь и уныние. Че.1овек до.1жен всякую скорбь «тwате.1ьно от 
сердца отметати мо.1итвою и чтением и со духовными че.1овеки сообрашением, 
и беседами упрамняти ю».  Скорбь «пусту душу и уны.1у сотворяет, некрепку 
и нетерпе.1иву, и к мо.1итве и чтению .1ениву»8• Самое страшное, когда пеqа.1ь 

1 А. А р х  а в г е .1 ь с к и й. Преподобный Ни.1 СорсRий. СПб" 1882, стр. 76. 
1 Там же. 
8 Там же, стр. 29. 
' Там же, стр. 25. 
• Там же, стр. 73. 
8 Там же, стр. 93. 
7 Там же, стр. f29. 
в Там же, стр. 108-109. 
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и скорбь переходят в JПыние: о:.1юта �та страсть и тягостна . .Когда во.1ны 

уныния под.нимаются в нашей душе, теряет че.1овек в �то время надежд.у когда

.1ибо Врбаввться от них:е1. 
Хотя Ни.1 Сорский роди.1ся неско.1ько .1ет спустя пос.1е смерти Руб.1ева, 

тем не менее его ВрГ .1яд.ы, содержашие в себе наибо.1ее пос.1едовате.1ьные 
выводы Ир суждений Сергия Радонежского, во многом могут быть испо.1ьрованы 
д.1я характеристики той идейной сред.ы, в которой враша.1ся Руб.1ев. Сергий 
nрояв.1я.1 наибо.1ьший интерес к вопросам практической мора.1и; повидимому, 
в об.шсти тео.1огии он б�1.1 не очень си.1ен. Ни.1 Сорский, наоборот, перенес 
uентр тяжести своей деяте.1ьности на самоана.1и;з, реру.1ьтаты которого и;з.1ожи.1 
в ряде сочинений, преднарначенных д.1я друрей и учеников. llнок Кири.1.ю
Бе.юрерского монастыря, основанного пос.1едовате.1еъ1 Сергия, Ни.1 Сорский бы.1, 
бер сомнения, одниъ1 Ир самых ярких русских писате.1ей XV века. Он не 
побоя.1ся открыто выступить против рем.1ев.1аде.1ьческих прав монастырей. Сто.1ь 
распространенной uерковной нетерпимости он противопостав.1я.1 требование 
.1ичной свободы и уважения к .1ичному мнению. Он пыта.1ся раскрыть перед 
читате.1ем свой внутренний мир - мир своих мыс.1ей, чувств и стрем.1ений. 
Он писа.1: «ВОрдВираяй совесть к .1учшему», и к ана.шру �той «совести» че.1овека, 
его ума и сердuа он чаше всего обраша.1ся. 

В uе.юм писания Ни.1а Сорского свидете.1ьствуют о г .1убоких сдвигах в 
сфере ре.1игиорного мыш.1ения. Они говорят о смягчении традиционных аскети
ческих ид.еа.1ов, об уси.1ении интереса к индивидуа.1ьному духовному миру че.10-
века. Sто и есть то, что сб.1ижает писания Ни.1а Сорского с живописными творе
ниями Андрея Руб.1ева, в которых настойчиво рВJЧат те же оптимистические ноты. 

В «Отвеwании» Иосифа Во.1око.1амского Андрей Руб.1ев именуется учени
ком Дании.1а 2• Sто утверждение ПОрднего источника носит беспочвенный харак
тер. Дании.1 бы.1, несомненно, старше Руб.1ева, но весьма п01ш;зате.1ьно, что его 
имя не фигурирует среди мастеров, вьшо.шявших в 1405 году роспись Б.шго
веwенского собора. Здесь имя Руб.1ева постав.1ено .1етописuем рядом с именами 
Феофана Грека и старuа Прохора с Городuа. Имя Дании.1а всп.1ывает .1ишь 
в .1етописном упоминании под 1408 годом о совместной работе Дании.1а и Руб
.1ева во в.1ади:иирском У сиенском соборе. 

Повидимому, Дании.1 бы.1 старшим другом Руб.1ева, с которым он органи
рОва.1 обшую арте.1ь. Учите.1ем же Руб.1ева, веронтн<>., бы.1 тот Прохор с Городuа, 

1 А. А р х а  в г е .:1 ь с  к и й. Ука:�. соч., стр. 109. 
2 Преподобного Иосифа Во.:1око.1а111ского отвешавие". ,  стр. 12. 
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в Московском Крем.се. 1405 �од. 

113 



с 1юторым Руб.1ев подвщ1а.1ся в Б.шговешенском соборе. .tlетописец на,зывает 
Прохора старцем. С.1едовате.1ьно, он наход.и.1ся уже в прек.1онном во,зрасте, и 
впо.1не естественно, что он щ1я.1 себе в nortlOUJЬ своего ученика, чернеuа Андрея. 
Вероятно, и Прохор, подобно Андрею, бы.1 монахом Троицкой обите.1и, где, не
со.мненно, сушествова.ш своп иконописная шко.1а. Ана.1и,з «Пра,здников» б.1аго
вещенС1юго ююностаса де.1ает весьма правдоподобной гипоте,зу о преемствен
ности творчества Руб.1ева от творчества Прохора. 

Решаюwими д.1я творческого роста Андрея Руб.1ева бы.1и 90-е годы XIV века. 
Как l'ttы ,знаем, в f)ти годы Москва жи.1а интенсивной художественной жи,знью, 
в ней работа.1и не то.1ько русские, но и греческие и ба.1канские мастера, рабо
та.1 в нeii и Феофан Грек. Повидимому, именно Феофан бы.1 тем художником, 
который прои,зве.1 наибо.1ее си.1ьное впечат.1ение на мо.юдого Руб.1ева. Не го
воря о том, что в 1405 году они работа.1и вместе, бок о бок, с.1ава Феофана 
греме.1а в Москве уже в 90-х годах XIV века, и москвичи стека.1ись г.1ядеть 
на прои,зведения «фи.1ософа ,зе.10 хитрого»,  I\оторые вы,зыва.1и всеобщее удив.1ение 
и восторг. Нет никакого сомнения, что среди f)тих москвичей находи.1сп и мо.10-
дой Анд.рей Руб.1ев. Страстные, патетические обра,зы феофановских святых не 
мог .1и не ув.1ечь Руб.1ева. Феофан приобwи.1 Руб.1ева к высоким монумента.1ь
ныl't1 традиuиям, он обостри.1 его ,замечате.1ьный ко.1ористический дар, научи.1 
его новым 1юl\шо.зиuионным приемам; он яви.1сп его прямым предшественнико.l\1 
в со.здании к.1ассической формы русского иконостаса. 

От конuа XIV - нача.1а XV века до нас дош.10 неско.1ько московс1шх икон, 
испо.1ненных современниками мо.1одого Руб.1ева (например, «Божья матерь мати-
11ю.1ебница» и,з Ипатьевского монастыря в Костроме и «Богоматерь Донская» в 
Третьшювской га.1.1ерее (стр. 101); «У ми.1ение» в московском У спенскоl't1 соборе). 
Бо.1ьшинство и,з f)тих вешей стоит под ,знако11 несо:мненного во.здействия 
Феофана Грека. В них наб.1юдается еше дово.1ьно сочная манера письма, восхо
дщuая к живописным традиuиям XIV века. �то та 1\1анера, в которой работа.1 и 
предпо.1агаемый учите.1ь Руб.1ева - Прохор с Городuа. 

С конuа XIV века живописные традиции все бо.1ее сходят на нет, и к 
начач xv сто.1етия криста.1.1и.зуется тот чисто иконописный сти.1ь, основой 
1юторого становится .1иния, приобретаюwая иск.1ючите.1ьное ,значение не то.1ько 
в очерке фигуры, но и в ее внутрещ1ей ра,зде.1ке. Ана.1огичные сти.1истичесние 
сдвиги наш.1и себе место в f)TO же время на новгородской почве. И как ра.з с 
f)тим пере.1омом совпадают решаюwие д.1я художественного ра,звития Руб.1ева 
годы. 
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Самостонте.1ьнал д.еяте.1ьность Руб.1ева нача.1ась, повид.имому, n 90-х годах 
XIV века. С.1еды iЭТОЙ д.еяте.1ьности сохрани.1ись не в Москве, а в Звенигороде. 
Зд.есь наход.ятся самые ранние прощшед.ения ве.1икого мастера, освешаюwие 
тот iЭТап в его творческом ра;звитии, который ;захватывает пос.1едние годы 
XIV - первые годы XV века. 

С 1388 года Звенигород сде.1а.1ся ре;зиденuией второго сына Дмитрия Дон
ского - Юрия, и.1и Георгия, Дмитриевича 1 •  Пятнадцати.1етним ма.1ьчиком он 
перееха.1 в свой уде.1ьный город, где прожи.1 до 1425 года. Юрий Дмитриевич 
бы.1 ве.1ичайшим пок.1онником Сергия Радонежского, своего Rрестного отца. Он 
часто посеша.1 его обите.1ь и щедро ее одарива.1. Зд.есь Юрий Дмитриевич 
сб.1и;зи.1ся с новым игуменом Саввой и приг .1аси.1 его к себе в у де.1. Савва 
яви.1ся под Звенигород. в 1398 и.1и 1399 году. Тут он основа.1 Саввин-Сторожев
ский монастырь, Рождественский собор которого бы.1 во;зведен еше при его 
жи;зни (Савва сконча.1ся в декабре 1407 г.) 2• Неско.1ько ранее iЭТОго монастыр
ского храма в самом Звепигород.е бы.1 построен соборный храм Успения. Зтот 
У спепский на Городке собор, имевший 11риде.1 «ве.1ико:мученика Георгия», бы.1 
вомвигнут Юрием Дмитриевичем в самом конuе 90-х годов XIV века 3• Именно 
�д.есь и открыты те фрески, которые яв.1яются наибо.1ее ранними и� и;звестных 
нам работ Руб.1ева. 

Юрий Дмитриевич поддержива.1 ожив.1енные сношения с обите.1ью Сергия 
как ра;з в те год.ы, когда в ней жи.1 Руб.1ев. Ко.1ь скоро перед Юрием и Саввой 
вста.1а ;зад.ача украсить два построенных ими храма, они до.1жны бы.1и, есте
ственно, обратиться ;за помоwью к иконописной мастерской Троиuкой обите.1и. 
Среди работавших в iЭТОЙ мастерской иноков, вероятно, наход.и.1ся и Руб.1ев '. 
Во всяком с.1учае ку .1ьтурные свя�и Юрия Дмитриевича с Троицкой обите.1ью 
пря:мо уRа;зывают на то место, откуда ему бы.10 .1егче всего черпать художе
ственные си.1ы д.1я осуwеств.1ения своих строите.1ьных ;замыс.1ов. 

1 См. А е о н и д. ;3венигоро.1 и его соборный храм с фресками.- •Сборник Обwества древнерусского 
11с1>усства•. М., 1873, стр. 109-112; е г о  z е. Род книзей ;3венигородскп.- «Вестник Обwества .1ревнерус
ского исRусства 1874--1876 гг.•. м "  1876, стр. 16 c.I. ; в. и r. Х о .1 м о г о р о в ы. Город ;3венигород. м .. 

t 884-, стр. 5 с.1. 
а С. С м и р н  о в. Саввино-Сторожевский монастырь б.1изь ;3венигорода. М., 1904, стр. 12 с.1. ; Н. Б р :у

н о в. Собор Саввино-Сторожевского монастыри б.1из ;3венигорода. - tТруды ртнографо-архео.1огического 
музеи 1 МГУ», 1926, стр. 19. И. р. Грабарь (•Андрей Руб.1ев•, стр. 91) без достаточных оснований относит 
Рождественский собор к 20-м годам XV в. (пос.1е 14-22 г.). 

8 Ср. Н. П р о т  а с о в. Фрески на а.1тарных сто.шах У сиенского собора в ;3венигороде.- 11Свети.1ь-
11ик», 1915, .№ 9-12, стр. 4-1. 

• Утверждение М. В. А.шатова (11Андрей Руб.1ев», стр. 9), будто бы Руб.1ев пересе.111.11:11 в Андрони
JСОВ монастырь •еше в юные годы•, ни на чем не основано. 
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Апостолы. ДетаАъ иноны ·._сошествие свлто�о духа1> . 
БАа�овещенсниil собор в Мосновсном КремАе. 1405 �од. 

Руб.жев принима.1 участие в росписи а.1тарных сто.1бов Успенского собора. 
На южном сто.1бе, в верхней его части, сохрани.1ось поясное щюбражение 
Аавра в круге (стр. 10з), под. которым написаны триумфа.1ьный крест и Вар.1аам 
и uаревич Иоасаф в рост; на северном сто.1бе вверху най..1;ен фрагмент по.1у
фигуры Ф.1ора в круге (го.1ова утрачена), а вни�у открыты ана.1огичный триум
фа.1ьный крест и фигуры Пахомия и анге.1а. Ф .юр и Аавр выступают �..t;есь как 
покровите.1и ратного ..1;е.1а (строго говоря, они счита.1ись покровите.1ями коне
во..1;ства, но, так как конница игра.1а в то время решаюшую ро.1ь в похо..1;ах, 
их нередко рассматрива.1и как патронов ратных .1юдей). По остроумному пред
по.1ожению Н. Д. Протасова, фигуры Вар.1аама, Иоасафа, Пахомия и анге.1а 
ра�меwены �десь также отнюдь не с.1учайно, так как они содержат в себе живой 
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намек на современность 1• Как г .1асит повесть, uаревич Иоасаф, под в.1ияние.м 
своих встреч с прокаженным - с.1епым и дрях.1ым стариком, убеди.1ся в тшете 
всего ;Jемного и ста.1 искать че.ювека, который направи.1 бы его на новый путь. 
Таким че.ювеком 11ви.1ся Вар.шам. Он ра;Jреши.1 все сомнения Иоасафа и обра
ти.1 его в христианство. Этот сюжет, ;Jапечат.1енный на южном сто.1бе, как бы 
намека.1 на обраwение кня;Jя Юрия Дмитриевича к Сергию Радонежскому, та
кому же подвижниRу, как и Бар.1аам. И;Jвестно, что именно у Сергия Юрий ,Зве
нигородский иска.1 настав.1ений и руководства, обнаруживая чисто сыновнее 
к нему отношение. 

И;Jображение на северном сто.1бе - яв.1ение Пахомию анге.1а - также ;Jак.1ю
чает в себе намеR на один и;J г .1авных рПИ;Jодов в биографии Юрия. Анге.1 
предста.1 находившемуся в пешере подвижнику в по.1ном монашеском об.1ачении
в ве.1иRой схиме. Как свидете.1ьствуют текст жития и надпись на свитке, анге.1 
ука;Jа.1 отше.1ьнику на недостаточность его подвигов и при;Jва.1 сменить старую 
одежду на новую, бо.1ее совершенную, в которой «спасется всякая п.1оть» . Основ
ной смыс.1 расска;Jа о яв.1ении анге.1а Пахомию своди.1ся к тому, чтобы про
демонстрировать необходимость и;Jменения обра;Jа жи;Jни: Пахомий до.1жен бы.1 
сде.1аться «совершенным» монахом и написать руководство д.1я всех же.1авших 
поступить в монастырь. Выйдя и;J пещеры, Пахомий наде.1 «анге.1ьскую» одежду 
11 ста.1 основате.1ем обwежите.1ьных монастырей в Египте. Чем-то ана.1огичным, 
по своей идее, бы.1 приход Саввы в ,Звенигород. Подобно тому как Пахомий сме
ни.1 пешеру на обшежите.1ьный монастырь, так и Савва смени.1 скро!\шую Серги
еву обите.1ь на Rняжескую ре;Jиденuию, где им бы.1 основан новый монастырь -
Саввин-Сторожевский. 

Фигуры Пахо}JИЯ и анге.1а насто.1ько п.1охо сохрани.1ись, что суждение об 
их сти.1е крайне ;Jатруднено. В .t:учшем состоянии дош.1и до нас фигуры Вар.1аама 
и uаревича Иоасафа. Эти четыре фигуры вряд .1и написаны тем мастером, кото
рый испо.1ни.1 распо.1оженные выше их меда.1ьоны с Ф.1ором и Лавром. Ес.1и 
в меда.11,онах хочется видеть руку Руб.1ева, то фигуры приходится скорее рас
сматривать как прои;Jведения его бе;Jымённого современника, во;Jможно, прина.I.
.1ежавшего к старшему поко.1ению 2• Обра;J Аавра подкупает своим открытым, 
ясным харю;тером. Святой и;Jображен на фоне трехцветного круга, в котором 
искусно объединены бе.1ый, серовато-вишневый и ро;Jовато-вишневый цвета. На 

1 Н. П р  о т  а с о в. Ука;i. соч . •  стр. 4-7-48. 
1 И. Г р  а б а р  ь. Андреi Руб.1ев, стр. 92. ;iвениrородскиlt чин и росписи бы.1и впервые приписаны 

Руб.1еву И. Э. Грабарем. 
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Лавре свет.ю.зе.1еное одеяние с наброшенным поверх вишневого тона п.1ашоl't1 ; 
вокруг его го.1овы - же.1тый ниl't1б. В еше свободной живописной трактовке 
.1иuа с его сочными отметками чувствуются живые отго.юски феофановскоrо 
искусства. Нево.1ьно вспоминается обра.з Акакия и.з uеркви Спаса Преображе
ния, данный на фоне такого же трехuветного меда.1ьона (см. т. 11, стр. 159). Но как 
не похож на руб.1евшюго .Jавра феофановс1шй Акакий! Ему присуwа патетичес1шл 
приподнятость; в нем все как бы к.1окочет 11 бур.1ит; он г .1лдит на .зрите.ш неви
дяwим оком, с.ювно погруженный в со.зерuание божества, яв.1люwегося ему 
«в гро.зе и буре» .  Совсем ипым предстает перед нами .Jавр; на его ясном че.1е .1ежит 
выражение бе.змятежного спокойствия ;  его пе :мучат никакие тер.запил; он спо
коен не то.1ько внешне, спокоен он и внутренне; во всем его об.1ике - непо
ко.1ебимая твердость, не куп.1енная uеной отречения от мира, а вытекаюwан 
и.з уверенности в своей нравственной си.1е. 

Соответственно п.зменению идейного содержания обра.за у Руб.1ева п.зменены 
11 все приемы форма.1ьной характеристики. Нервная живописность Феофана 
с ее подчеркнутой асимметрией уступает место п.1авныъ1 парабо.1ам, обра.зуюшим 
почти симметрический си.1уi}т; темпераментные ъrа.зки Феофана Сl\1е11яются спо
койными, тонкими отметкаъrи; по.111ые какого-то неистового движения ск.1адки 
п.шwа Акакия выпрям.1яются и упроwаются; с.1ожная тона.1ьная па.1итра Фео
фана де.1ается не то.1ько свет.1ее, но и .1ока.1ьнее по цвету. И в i}том своеъ1 

раннем прои.зведении Руб.1ев выступает перед нами как мастер к.1ассическ11 
ясной и чистой форъ1ы. 

Неско.1ько по.зднее Успенского собора бы.1 построен Рождественский собор 
Савви11а-Сторожевского монастыря (вероятно, око.10 1404 г.). ;3десь хорошо со
храни.1ась а.1тарная преграда и.з бе.1ого ка}IНЯ, покрытого и.звестковой шту
катуркой. Преграда, имеюwая вид г.1ухой стенки, снабжена тремя про.1ета1Jи д.111 
дверей. Стена преграды бы.1а це.1ико}1 расписана. Такие :�ионо.1итные каменные 
преграды, и.зо.1ировавшие а.1тарь от подкупо.1ьного пространства храма, встре
чаются во :многих паъ1ятнпках ъюсковского круга XV - нача.1а XVI века, как, 
например, в Троиuком соборе Сергиевой .1авры, в Б.1аrовеwенском соборе, 

в крем.1евском У спенскоъ1 соборе, в Тропиком соборе в А.1ександрове, в соборе 

в Кирmаче, а также в ростовских uерквах XVII сто.1етия (церковь Воскресенин, 

церковь Спаса на Сенях, uерковь Иоанна Богос.1ова) 1. Истоки i}тoro типа пре-

1 Ср. Н. С п е р  о в с к и й. Старинные р)·сские иRовостасы.- «:Христианс1>ое чтение», 1891, .№ t t-12, 

стр. 337-34-6; 11. Г р а б  а р  ь. llстори.1 русского 11скусства , т. 2, стр. 162-163; В. П р  о т  а с о в. }'ка;з. соч., 
стр. 28-30; е г о  z е. Д.реввие фрески ;за иконостасом: косковского Успенского собора.- сСвети.1ьвик•, 1915, 
.М 1, стр. 3-7. 

120 



Бла�овещение. Икона Бла�овещенско�о собора в Московском Кремле. 1405 zolf. 

16 Том 111 121 



грады восходят, во�можно, 1\ Ря�ани, куда он мог быть :занесен с Востока 1•  

Ра�витию 1шменной а.1тарной преград.ы в московских uерквах, повидимому, спо
собствова.ю уве.шчение ра:змера чиновых икон и появ.1ение новых ярусов с и�о
бражениями пророков и «праотцев».  На протяжении XV века iЭТИ каменные пре
грады бы.1и постепенно вытеснены новой формой русского иконостаса; стойки де
ревянного иконостаса .1ибо укреп.1я.1ись на каменной преграде, .1ибо прис . .юня
.1ись к ней. В пос.1еднем с.1учае иконы uе.1иком скрыва.1и каменную преграду от 
г.1а� �рите.1я, а вместе с ней они :маскирова.1и и ее роспись. 

Именно таким обра�ом в Рождественском соборе роспись каменной а.1тар
ной преграды ока�а.1ась скрытой �а иконами по�днейшего иконостаса. Система 
рТОЙ росписи, дошедшей /J.O нас в фрагментарном состоянии, восстанав.швается 
в с.1едуюшем виде. По ни�у идут фигуры «преподобных» - пустынников и пост
ников. Выше, на том же  серовато-синем фоне и:зображены пятиконечные бе.1ые 
кресты с губкой и копьем по сторонам. На преете северной стороны сохрани
.1ись надписи: на верхнем перекрестье - «uарь с.1авы», на нижнем - «кртъ 
хртвъ».  �тими и�ображениями :заверша.1ась роспись XV века. В XVI веке пре
град.а бы.1а надстроена, и фресни верхних поясов приходятся уже по новой 
к.1адке. Над «l!арсни:ми вратами» бы.1 устроен почти квадратной формы про.1ет, 
ГJJ.e находи.1ись иконы вставного «Д.еисуса» .  По сторонам «Д.еисуса» бы.1и рас
по.1ожены две фигуры в роскошных uарских (?) одеяниях, а выше представ.1ены 
фигуры святых, о:Б.1аговеwение» и Мария на .1оже. 

В настояwее время трудно расшифровать иконографический смыс.1 рТОЙ де
коративной системы, в ноторой кресты и фигуры «преподобных» :занимают uен
тра.1ьное ъ1есто. Кресты, несомненно, до.1жны бы.1и напом инать :мо.1пwи:мся о 
смерти Христа, «преподобные» - о монашеской жи�ни. Повиди:мому, рТИ iЭ.lе
менты декораuии а.1тарной стенки бы.1и каноничными, так как они встречаются 
в других ана.югичных памятниках (например, фигуры святых украшают нижний 
пояс преграды Успенского собора и грота .tlеонарда в Апу.1ии, а кресты мы на
ходим на а.1тарной преграде грота Панте.1ейъ:она в Масса4.ра и на правоъ1 а.1тар
ном сто.1бе в.1адимирс.1юго У спенс.1юrо собора)2• 

Четыре фрагментарно сохранившиеся фигуры «преподобных» обнаруживают 
высокое качество испо.шения. Они написаны .1егно и уверенно. На фигурах 

1 См. Г. К о р з :у х и в а - В о р о н и н а. Р азань в с.1ожении архитектурных форм ХН - :XIII вв.
сСборuик Бюро по Ае.Jам аспирантов Гос. АкаАе.11ии истории 11атериа.1ьноl 1tу.1ьтуры», т. 1. М., J929, 
стр. 70, рис. 1 .  

1 Н. Пр о т  а с о в. Фрески на  а.атарных сто.:.шах У спевскоrо собора в ;iвениrороАе, стр. ЗО, 44, 45. 
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темного, мрачного тона одеяния - коричневато-черные, серые и вишневые. 
Несмотря на ;эту сумрачную гамму, щюбраженные не прои.зво)f.ят впечат.1ения 
суровых аскетов и нетерпимых фанатиков. У них тонкие добрые .шца, с ме.1-
кими, пропорuиона.1ьными чертами. Это тот тип, который можно ус.ювно на
.звать «руб.1евским» .  Убедите.1ьные ана.1огии ;эти .шца находят в росписях 
Успенского собора во В.шдимире (ер. фигуры Онуфрия и Антония Ве.1икого). 
Это говорит о том, что .здесь работа.1 .1ибо сам Руб.1ев, .1ибо один и.з его б.1ижайших 
сотрудников . 

И.з Рождественского собора происходят, как дока.за.1а В. Г. Брюсова, те три 
.замечате.1ьные иконы деисусного чина, которые бы.1и найдены в Успенском со
боре на Городке и 1юторые с бо.1ьшой до.1ей вероятности r.югут быть припи
саны 1шсти Руб.1ева. На ;этих иконах, состав.1яюших гордость Третьяковской 
га.1.1ереи, и.зображены поясные фигуры Спаса, апосто.ш Пав.1а и арханге.1а Ми
хаи.1а ( tfllemн.ыe вк.сеuки, стр. 109). с первого же в.зг .1яда иконы поражают необычайной 
красотой своих хо.1одных, свет.1ых красок. Го.1убые, ро.зовые, б.1ек.1офио.1етовые и 
вишневые uвета даны .здесь в таких бе.зупречно верных сочетаниях с .зо.ютом фона, 
что у со.зерuаюшего иконы рождаются чисто r.1у.зыка.1ьные ассоциации. Д.1я Руб
.1ева цвет яв.1я.1ся тем средством, при по:моwи которого он раскрыва.1 внутрен
ний мир че.1овека. Его Спас, его Паве.1, его анге.1 об.1адают неотра.зимой при
в .1екате.1ьностью. Им присуwа и.зумите.1ьная мягкость, в них нет ничего от 
ви.зантийской суровости. По своей г.1убокой че.1овечности Спас напоминает 
прос.1ав.1енную фигуру Христа в тимпане са:Коро.1евского порта.1а» Шартрско
го собора. И у Руб.1ева, и у раннеготичес:кого мастера обра.з божества на
сто.1ько оче.1овечивается, что совершенно утрачивает отв.1еченный ку.1ьтовый 
характер. 

Прина,цежность .звенигородского чина Руб.1еву дока.зывается не то.1ыю его 
высочайшим качество:м, но и теми впо.1не кон:кретными сти.1истическими ана.10-
гиями, которые ;эти иконы находят в Аругих работах мастера: арханге.1 
Михаи.1 очень б.1и.зок анге.1ам «Троиuы»,  апосто.1 Паве.1 - Пав.1у в.з чина Троиuкого 
собора (ер. особенно тра:ктовку ску.1 и .1ба), Спас по обшему своему духу напоминает 
Христа и.з росписи Успенского собора во В.1адиr.1ире и на иконе «Богояв.1ение» 
в Б.1аговешенском соборе. 

В .звенигородском чине, во.зникшем на рубеже XIV и XV веков, Руб.1ев 
выступает переА нами как впо.ше с.1ожившийся мастер, выработавший свой 
собственный художественный я.зы:к. Он претворяет на свой .1ад все .заимствован
ное и.звне. В ;этом отношении особенно пока.зате.1ьно, каl\ он переосмыс.1ивает 
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С.�у�санки с .лtладенце.л� Христом. Деталь иконы «Рождество христово». 
Бла�овещенский собор в Московско.лt КремАе. 1405 �од . 

вщшнтийское нас.1ед.ие. Руб.1ев д.о.1жен бы.1 ;;Jнать Высоцкий чин, прис.1анный и;;J 
Константино110.1я в Высоuкий монастырь межд.у 1387 и 1396 год.ами. �тот чин 
бы.1 с.1ишком крупным памятником ви;;Jантийской живописи, чтобы Руб.1ев мог 
пройти мимо него равнод.ушно. Обра;i апосто.1а Пав.1а, несомненно, навеян соответ
ственной по.1уфигурой Высоцкого чина (стр. 85). И вот, 1югд.а сопостав.1яешь оба 
;эти памятника, то бе;;J труд.а у.1ав.1иваешь то новое, что внес Руб.1ев в исто.1ко
вание обра;iа апосто.1а: его Паве.1 мягче, серд.ечнее, проше; по.1уфигура апосто
.ш много свет.1ее и жи;;Jнерад.остнее по цвету, в ней отсутствует напряженная 
светотеневая .1епка ви;;Jантийского оригина.1а. Все ;это вместе в;;Jятое приво
д.ит к тому, что ви;;Jантийс1шя икона, по сравнению с руб.1евской, кажется 
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сухой и сумрачной; ей присуw тот оттенок фанати�ма, который совершенно 
отсутствует у Руб.1ева1• 

В 1405 гoJI.y Руб.1ев, вместе с Феофаном Греком и старuем Прохором с Го
родuа, «н�чаша поJI.писыватп» московский Б.1аговешенский собор 2• На я�ыке 
.1етописи XIV-XV веков «ПОJI.писать uерковЬ» о�нача.10 не то.1ько расписать 
стены, но и написать иконы /I..IЯ иконостаса. Иконы, испо.шенные Феофаном, 
обра�уют насто.1ько четкую сти.1истическую группу, что выде.1ение их не со
став.1яет особого труда (ер. том П, стр. 162). Sто весь JI.еисусный чин, кроме 
фигур арханге.1а :Михаи.ш, апосто.1а Петра, Георгия п Дмитрия. Две первые 
фигуры принад.1ежат б.1ижайшему помщuнику Феофана (ПОВИJI.Имому, также гре
ческому мастеру), фигуры же Георгия и Дмитрия по манере письма тяготеют 
к пра�дничным иконам, рас110.1оженным над JI.еисусным чином 3• 

Sтот пра�дничный pяJI. распаJI.ается, в свою очередь, на JI.Be группы. Впо.1не 
естественно 11реJI.по.южить (особенно учитывая упоминание .1етописью иъ1ен трех 
хуJI.ожников), что иконы пра�дничного ряда бы.1и испо.1нены старuем Прохором 
и Руб.1евым. Во всяком с.1учае несомненна их прuнад.1ежность русским, а не 
греческим мастерам. Но такое решение проб.1емы ничего еше не JI.aeт д.111 
выяснения до.1и участия Прохора и Руб.1ева в написании �того пра�дничного 
ряда. Как ра;3граничить их работу, какая и� JI.вyx групп икон можеть быть припи
сана Руб.1еву - вот кардина.1ьной важности вопросы, от того и.1и иного решения 
которых во многом �ависит наше представ.1ение о творческом об.1ике раннего 
Руб.1ева. 

Пра�дничные иконы Б.1аговешенского собора находятся в очень п.1охой 
сохранности (стр. 11з-127). Они си.1ьно пострада.1и в XVII веке, когда бы.1и спем
�ованы, проuарапаны по остаткам старой живописи г.1убокими графьями и пере
писаны. Sто, естественно, крайне �атрудняет суждение об их сти.�е. Многие 
дета.10 ока�а.1ись утраченными,- а в атрибуuии памятника дета.1ь нepeJI.KO имеет 
решаюwее �начение. При таком по.1ожении вешей особенно трудно провести 

1 ПовиАи.1110.111)', и;э тоrо же иконост11са С11ввина-Сторожевскоrо монастыря происход11т икона «Рожде
ство христово• в Третьяковскоit ra.1.1epee (стр. 111). Она повторяет ко.111по;эиuпю иконы Б.1аrовешевскоrо 
собора (а также и Троиgкоrо). Ее яркие, неско.1ько пестрые краски обра;эуют :�вучную, весе.1ую ra11.111y, 
обваруживаюшую явное снижение руб.1евской по;этичвости. В трактовке .IИU, одеаний, rорок есть та 
сухость и ка;1.1иrрафичиость, которые отсутствуют в собственворучвых работах Руб.1ева. Бросается в 
r.1a:ia в необычная A.JJI пос.rеАвоrо повторяемость типов. Вероятнее все1·0, ;1то - прои;эведение руб.1ев
скоrо круrа. 

1 Воскресенская .1етоnись ПОА 6913 {1405) roAOll. 
8 И. f). rрабарь {«Андрей Руб.1евt, стр. 84--85) приАерживается ивой к.1ассифика11ии: фиrуры архан

rе.1а Мuаи.1а и апосто.1а Петра он приписывает старgу Прохору с Городgа, а фиrуры Георrи.1 и /1,.111ит
рп11 - Руб.1еву. Две nос.tеАние фиrуры мы ск.1онны приписать Прохору. 
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Грутта фи�ур. Дета,�ь икопы «Вход в Иepyca.cuJ11t. Б,�а�овещепски'it собор 
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четкую грань между работой Прохора и работой Руб.1ева. И все же nодобная 
попытка представ.1лется нам да.1еко не безнадежной. 

Иконы прамничного рлда {кроме написанных в 1547-1548 годах «Препо
.ювения» и «Фомина уверения») распадаются на }(ве группы, обнаруживаюwие 
две разных руки. Первая группа вк.1ючает в себя о:Б.1аговщuение», «Рождество 
христово», о: Сретение», «К решение» ( и.1и « Богояв.1ение» ), о: Воскрешение 
Аазаря», «Вход в Иеруса.1им» и «Преображение». Вторую группу образуют семь 
икон - «Тайная вечеря», «Распятие», о:По.южение во гроб», «Сошествие во ад», 
«Вознесение», «Сошествие святого духа» и «У спение»1• Какая из �этих двух групп 
принад.1ежит Руб.1еву и какая Прохору? У же заранее можно предпо.1агать, что 

1 И. �. Грабарь (tAHJ!pel Руб.1ев», стр. Ш.) объе;!иняет со второй rpyпnoit tВоскрешение .Ia�apa», 
что пре.1став.1яетса вам веубецте.rьвым. 
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бо.1ее передовая по своему характеру группа, органически свя;iанная с художе
ственной ку.1ьтурой XV века, до.1жна принад.1ежать Руб.1еву, представите.1ю м.1ад
шего поко.1ения. Наоборот, бо.1ее архаическая по сти.1ю группа, тяготеюшая 
к искусству XIV века, бы.1а выпо.1нена старшим И;i двух художников, т. е. Про
хором, которого .1етописеu именует «старuем» .  Это априорное суждение подтвер
ждается внимате.1ьным ана.1и;iом икон. 

Автор второй группы икон, иначе говоря Прохор, - превосходный мастер, 
но ему недостает художественного темперамента. Его краски красивы, письмо 
добротно, все его КОМПО;iИUИИ г чбоко продуманы. Он хорошо �нает ВИ;iантийское 
искусство XIV века. Пишет он еше дово.1ьно свободно. Он .1юбит ре;iкие высвет
.1ения, сочные б.1ики, быстрые движки. В типах его .1иu, с остренышми носи
ками, и в ма.1еньких и;iяwных руках есть нечто стереотипное. По общему 
характеру своего искусства он выступает перед нами как убежденный гре1ю
фи.1. Вероятно, Прохор бы.1 прямым продо.1жате.1ем традиuий Гоитана, Семена 
и Ивана, ;этих работавших в 1345 году русс1шх мастеров, которые учи.1ись, по 
свидете.1ьству .1етописuа, у греков. 

Автор первой группы икон несомненно свя;:шн с автором второй группы 
в порядке шко.1ьной преемственности. У него много общего с ним в понимании 
ко.1орита, рисунка, пропорuий. Но он яв.1яетсл неи;iмеримо бо.1ее крупной 
художественной индивидуа.1ьностью. И. Э. Грабарь очень верно опреде.1яет его 
как «художника, одержиl'tюго красочными исканиями и умеюwего не то.1ько 
брать первые пришедшие в го.1ову яркие сочетания, но объединять их в 
гарl'tюническое впечат.1ение» 1• По сравнению с его 1ю.1оритом, красочная гам
ма Прохора, как она ни хороша, кажется неско.1ько г .1ухой и скучной. Он 
.1юбит си.1ьные, яркие краски - ро;ювато-красные, ма.1ахитово-;iе.1еные, .1и.1овые, 
серебристо-;iе.1еные, ;iо.1отисто-охрлные, темно;iе.1еные, он охотно прибегает 
к гочбым пробе.1ам, он по.1ь;iуется uветом с таким бе;iупречным чутьем, что 
остав.1яет да.1е1ю ;ia собой всех своих современников. В его иконах краска упо
доб.1яется драгоuенному iЭМа.1евому сп.1аву. 

Особенно хорошо «Преображение», выдержанное в хо.1одной серебристой 
гамме (цветная вкАеiiка ). Надо видеть в оригина.1е ;эти серебристо-;iе.1еные, ма.1а
хитово-;iе.1еные, 6.1едно;iе.1еные и бе.1ые тона, тонко гар:монируюwие с уда
рами ро;iовато-.1и.1ового, ро;iовато-красного и �о.1отистой охры, чтобы по досто
инству оuенить иск.1ючите.1ьный 1ю.1ористический дар художника. То.1ько при-

1 И. Г р а б а р ь. АнАрей Руб.1ев, стр. 83. 
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рожденный ко.юрист мог так умеJо испо.1ь;ювать f)ТИ ра;з.1ичные оттенки �е
.1еного, обра;зуюшие гамму редкой красоты. 

Автор первой группы икон прибегает к бо.1ее сп.1ав.1енной, по сравнению 
с живописной манерой письма Прохора, фактуре, в которой уже ясно просту
пают иконописные черты. Он по.1ь�уется постепенными переходами от света 
к тени, и�бегает сочных б.1иков и движек. Манера его письма ;шаменует бо.1ее 
помний f)тап ра�витип, когда пос.1едние пережитки ж ивописного сти.1я XIV века 
нача.1и растворяться в той .1инейной: трактов1\е, которой принад.1ежа.10 буд;уwее. 

Иконы пра�дничного ряда, 1юторые можно приписать Руб.1еву, овеяны на
строением особенной ъ1ягкости. В традиционные иконографические схемы ви;зан
тийцев художник со�нате.1ьно внес ряд; и;зъ1енений, б.1агодаря которым они по.1у
чи.1и новое f)моuиона.1ьное ;звучание. В «Рождестве христовом» анге.1ы ск.1оняются 
перед яс.1ями с новорожденным, и вся сuена приобретает от f)того оттенок осо
бой �адушевности (стр. 12з). В «Крешении»,  и.1и «Богояв.шнии» (1fветна11 вкАеt'iка), Кре
ститеJь и анге.1ы также и�ображены ск.1оненными перед; Христоъ1, которому 
они всячески вырюl\ают свое вниъ1ание. В такой же по;зе уми.1ения представ
.1ен Симеон в сцене «Сретения» .  Подобными приемами Руб.1ев смягчает ре.1и
гио�ные обра�ы и приб.1ижает их к че.1овеку. Он умеет охватить все фи
гуры единым потоком движения, умеет поставить их в теснейшую ритмиче
скую свщ1ь. По�тому в его иконах есть та Бомпо;зиuионная с.1итность, которая 
по�во.1яет ему достичь бо.1ьшей це.1остности, чем f)TO у дава.1ось ви�антийским 
мастерам. Одновременно он придает .1иuам выражение такой душевной чистоты 
и ясности, что, по сравнению с ними, .1ица святых на греческих иконах всегда 
кажутся суl\1рачными и строгими. Особенно хороши .1щ1а анге.1ов в «Богояв.1е
нии» и стояших справа юношей в сцене о:Вход в Иеруса.1им». ;3десь мастер 
достигает и;зумите.1ьной f)кспрессии, нево.1ьно ;застав.1nюwей вспомнить о «В.1а
димирской богоматери». 

Можно .1и перекинуть мост от икон первой группы к несомненным прои;з
ведениям Руб.1ева? Несмотря на то, что f)ТИ иконы очень попорчены, отде.1ьные 
дета.1и все же дают материа.1 д.1я сти.шстических сопостав.1ений. В f)том отно
шении особенно пока�ате.1ьно сравнение анге.1ов и;з о:Б.1аговешения» ,  «Рож
дества христова» и «Богояв.1ения» с анге.1ами «Троицы».  �то один тип - скорб
ный, но в то же время по.1ный подкупаюwей мягкости. Верхний и;з трех стояwих 
на первом п.1ане анге.1ов в «Богояв.1ении» яв.1яется как бы родныъ1 братом тру
бяшего анге.1а и;з росписи У спенсБого собора во В.1адимире. В обоих с.1учаях 
f)TO тип иск.1ючите.1ьной тонкости и одухотворенности. Подобного рода ана.1огвв 

1 7  Том 111 
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можно бы.ю бы, вероятно, бе;i труда продоJжить, ес.1и бы иконы Б.1аговешеn
с.1юго собора находи.1ись в .1учшей сохранности.  Но их и так достаточно, чтобы 
с бо.1ьшой до.1ей вероятности приписать иконы первой группы Руб.1еву. 

Принад.1ежность части икон прамничпого ряда Руб.1еву дока;iывается еше 
одним чре;iвычайпо важпыъ1 фактом - фактом их ;iначите.1ьной б.1и;iости к ико
нам Троиl!кого собора в Троиuе-Сергиевой .1авре. .Здесь Руб.1ев работа.1 со своей 
шко.1ой, что подтверждается .1етописпым И;iвестием. Это прои;iведение отде.tено 
от ююн Б.1аговеwенского собора промежутком времени почти в двадuать .1ет. 
Tel\1 бо.1ее по1ш;ште.1ьно, что в Троиuком соборе испо.1ь;iованы те же иконопис
ные прориси, к которым Руб.1ев прибега.1 в 1405 году. Чтобы в iЭТОМ убедиться, 
достаточно сравнить такие почти точно повторяюwие друг друга компо;iиuии, 
как «Рождество христово» , «Богояв.1ение», «Вход в Иеруса.1им», «Воскрешение 
Аа;iарл» и «Преображение».  Сто.жь редкая компО;iИJJИОннал б.1и;iость во;iможна 
.жишь в преде.1ах работ одной шко.1ы, в которой не пресека.жась местная арте.жь
ная традиuия и где учени1ш с.жедова.1и ;ia свои!\1 учите.жем. Повидимому, в руб
.1евской мастерской испо.1ь;iование старых иконописных прорисей бы.10 ширшю 
распространено, так как с ;этим яв.1ением мы ста.11шваемся неоднократно 1 •  

Необход,и!\ю подчеркнуть, од.нако, что ;это испо.жь;iование не бы.10 с.1епым копи
рованием, а носи.10 характер свободного творческого проuесса. 

Интересно отметить, что и среди икон, входяших во вторую группу, иначе 
говоря принад.1ежаwих Прохору, имеются две иконы, компо;iиции которых повто
ряются в иконостасе Троиuкого собора. Это «Тайная вечеря» и «Во;iнесение». 
Так как iЭТОТ же тип «Во;iнесения» встречается и в иконостасе И;i У спевского 
собора во В.жадимире, с.1едует сде.1ать вывод о тесной преемственной свщш 
Прохора с Руб.жевым. .Здесь мы вновь приходи!\J к уже выс1ш;iанному нами 
11редпо.1ожению, что Руб.1ев бы.1 учеником Прохора, с которым у него име.1ись 
обшие ююнописные прориси. 

Две крайние фигуры деисусного чина - Дмитрий и Георгий - принад.1е
жат, несомненно, русс1юму мастеру. На рТО ука;iывают их яркие краски, среди 
1\Оторых преоб.жадает а.жый uвет, уме.10 объединенный с серебристо-серыми, се
ребристо-;iе.1еными и ;iО.1отисто-же.1тыъш топами. По :манере испо.жнения обе 
фигуры тяготеют к пра;iдничным иконам второй группы. Чисто русское .1ицо 
Георгия с его рНергичными движками находит себе отда.1енные ана.югии в та
ких иконах, как «Сошествие святого духа» и «Успение».  Повидимому, Феофан 

1 Ср. В . .,{ а  :з а р е  в. О иетоде работы в руб.1евскоii иастерскоl.- �)1.ок.1а.l(ы и сооб111евиа фи.10.1оги
ческого фак3•.1ьтета Мос�;овского гос. Jниверситета•, вып. t .  М., 1946, стр. 60-66. 
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Лрещение. Икона БАа�овещенско�о собора 
в Московско.t� Лpe1tiAe. 1405 �од . 



ГоАова Христа. ДеmаАъ росписи свода над мавпым входом 
в Ycnencкo.ti соборе во ВАадимире. 1408 �од. 

Грек поручи.1 написать крайние фигуры чина старшему и;;1 работавших в Б.1а
говешенском соборе русских мастеров, т. е. старuу Прохору с Городuа. Но не 
иск.1ючена во;iможность, что iЭТО - прощшедение третьего русского 1\rастера, 
не упоминаемого .1етописью. 

Иконостас Б.1аговешенского собора, с его огромными чиповыми фигурами и об
ширным цик.101\1 «Пра;iдников»,  - iЭТО новый iЭТап в истории ра;iвития а.1тарной пре
грады. Строго говоря, он ;iНаменует собою рождение к.1ассической формы русского 
иконостаса (ер. том 1, стр.462-466; том 11, стр. 162-168), сде.1авшейся исходной точ
кой д.1я всего да.1ьнейшего ра;iвития. То.1ыю в ве.1икокняжеской Москве во;iможно 
бы.10 ставить и решать монумента.1ьные ;iадачи такого масштаба. И .1ишь сотруд
ничество сто.1ь выдаюшихся мастеров, как Феофан Грек, Прохор с Городца и 
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Анл;рей Руб.1ев, обеспечи.10 успешное решение �тих �адач. Бе;:J иконостаса Б.1а
говешенского собора бы.1и бы немые.жимы иконостасы Успенского собора во 
В.1адимире и Троиuкого собора в Троиuе-Сергиевой .1авре. 

Иконами Б.1аговеwенского собора �авершается первый период творческой 
жи�ни Ан,11,рея Руб.1ева. На протяжении 90-х го,11,ов XIV века Руб.1ев с . .южи.1ся 
в �ре.1ого мастера. Бул;учи учеником старuа Прохора, он внимате.1ьно присмат
рива.1ся к тому, что де.1а.1и в Москве Феофан Грек и другие мастера па.1ео
.1оговского круга. Подобно свое:му учите.1ю, Руб.1ев высоко uени.1 прои;iве
дения греческого мастерства. Но он прекрасно понима.1, что русский художник 
до.1жен говорить на таком я�ыке, который отвеча.1 бы �апросам и вкусам рус
ских .1юдей.  Именно в �том направ.1ении протека.10 его художественное ра;iви
тие. Б.1ижайшая по времени испо.1нения работа Руб.1ева - роспись У спенс.1юго 
собора во В.1адиъ1ире (1408). Она открывает второй период - период по.1ной 
�ре.1ости, когда мастер сома.1 .1учшие И;i своих вешей. 

;3наменате.1ен сам по себе факт посы.1ки московским ве.1иким кня;iем про
с.1ав.1енного русского художника во В.1адимпр д.1я реставраuии ;:Jнаменитого 
храма. Как верно �амечает Д. С. Аихачев, о:вся русская ку.1ьтура конuа XIV -

нача.1а XV века прони�ана духом истори;iма, духом .1юбви к с.1авному прош.1ому 
своей родины... Темами русской истории ув.1ечены не то.1ько русские книжни-
1ш: к 11рош.1ому Руси обрашаются и русская живопись, и русСJшя архитектура. 
Центра.1ьное место в �том во;iродившемся интересе к родной истории, ко вре
менам русской нщшвисимости, к домонго.1ьскому периоду русской истории при
над.1ежит Москве»1• Действите.1ьно, со вре:мен княжения Дмитрия Донского 
впервые нача.1ась на Руси систематическая реставрация памятников, свщшнных 
со с.1авными воспоминаниями об �похе не�ависимости Руси. И посы.1ка Руб.1ева 
во В.1адимир бы.1а .1ишь одним И;i ;iвеньев в uепи це.1ого ряда ана.1огичных 
фактов. 

Во В.1адимире Руб.1ев работа.1 вместе с Дании.жом. Поско.1ы(у .1етописеu не 
ука;:Jывает, что иъ1енно бы.10 выпо.1нено Руб.1евым и чт6 Дании.1оъ1, посто.1ьку и 
�десь во;iникает та же труднейшая 11роб.1ема, как и в отношении московского 
Б.1аговеwенского собора: необходимо выяснить до.1ю участия в обшей работе 
каждого И;i мастеров. При �том в данном с.1учае проб.1ема нема.10 ос.южняется 
тем обстояте.1ьством, что Руб.1ев и Дании.1 подви;iа.1ись :Jдесь совместно с uе.1ой 
арте.1ью. 

1 /f.. • .1 и х  а ч е в. На11иоиа.1ьвое са11осо3иаиие .11ревиеit Руси. М.-..1., 194-5, стр. 70. 
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Апосто.с и ап�е..1ы из «Сmрашпо�о суда». 
Роспись Успепсно�о собора во В..1адимире. 1408 аод . 

Росписи Успенского собора бы.1и расчиwены в 1918 гоАу. Они жестоко 
пострад;а.1и от бе;iграмотных реставраций и побе.1ки. Фрески д;ош.1и АО нас .1ишь 
частично, 66.1ьшая часть их бе;iвО;iвратно погиб.1а (как, например, в а.1таре, 
в купо.1е, на парусах, в северо-;iападной части храма и д;р.). Расчиwенные куски 
росписи яв.1яются фрагментами гранд;ио;iной компо;iиции с�:Страшный суд», укра
шаюwей ;западные своАы центра.1ьного и южного нефов, а также при.1егаюwие 
стены. Фрески превосходно свя;iаны с архитектурой: они подчинены п.1оскост
ному ритму стены, они архитектоничны в .1учшем смыс.1е ртого с.1ова. Аегкие, 
почти невесомые фигуры как бы ;iастав.1яют круг .1иться свод;ы, расступаться 
сто.1бы, во;iноситься вверх арки и стены. И f)ТИ стройные фигуры нема.10 
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способствуют тому, что и сама архитектура начинает ка;iаться бо.1ее стройной и 
ВО;iАУШНОЙ. 

На своАе, наА г .1авным входом, представ.1ена фигура Христа в орео.1е И;i се
рафимов; правой ру1юй он ука;iывает путь праведникам, .1евой - грешникам 
(стр. 131). Тут же и;iображены со.1нuе, .1уна и ;iве;iАЫ, свиваюwие ;iавесу неба ан
ге.1ы и симво.1ы четырех царств. Вави.1онское uарство симво.1и;iировано медве
дем, Македонское - грифоном, Римское - кры.1атым Арююном и антихристово -
рогатым ;iвере:м. Животные с 60.1ьшим искусством вкомпонованы в круг, нево.11.но 
;iастав.1яющий вспомнить о рисунках на греческих ки.1иках. 

Лобовая стена центра.1ьного коробового своАа украшена и;iображением «пре
сто.1а уготованного» (так на;iываемой �тимасии), по сторонам которого сидят 
апосто.1ы Петр и Паве.1 с сопровождаюwими их анге.1ами (стр. 143). Это, не
сомненно, одна И;i прекраснейших частей всей росписи. Оста.1ьные десять апо
сто.1ов, со стощuими по;iади них анге.1ами,  написаны на ск.1онах свода 
(стр. 133, 195). 

На самой арке и;iображены фигуры Авух трубяwих анге.1ов, которые со;iы
вают живых и мертвых на «страшный суА» (стр. 131). Над одним И;i анге.1ов 
распо.1ожена гигантская кисть руки, л;ержаwая о:л;уши праведных» в обра;iе м.1а
денuев. На той же арке - пророки Исайя и Давид в меда.1ьонах (стр. 139). При
никшему к ;iем.1е пророку Дании.1у анге.1 ука;iывает рукой па свершаюwийся 
суд, как бы говоря: «Вот испо.1няется твое предска;iание». Эта группа ра;iме
wена еше под 1юробовым сводом, но уже вни;lу, на северной стене. 

Напротив, на южной стене, ей соответствует группа «праведных жен», иду
ших в рай (стр. 141). На южной стене, на арке, под апосто.1ами, пред;став.1ены 
фигуры «;3ем.1и» 11 «Моря» ,  отдаюwие мертвых. В переходе к ;lападному конuу 
южного нефа, под хорами,  и;юбражены .1иuа праведников. На своде ма.1ого нефа 
ра;!вернута бо.1ьшая компо;шция -«Апосто.1 Петр ведет праведников в рай». 
Под.1е Петра представ.1ен а1юсто.1 Паве.1, ука;lываюwий путь в «страну вечного 
б.1аженства».  

На одной и;! стен, под сводом, и;юбражены врата рая, на страже которых 
стоит херувим с огненным мечом и где виден о:б.1агора;iумный ра;iбойник», пер
вы!\1 вошедший в рай; на противопо.1ожной стене - богоматерь с предстоящими 
ангеJами ;  на третьей стене - «Аоно Авраамово» , с сидяШИl\IИ под райскими 
деревьями Авраамом, Исааком и Иаковом, причем ;ia па;lухой, в .1оне у Авраама, 
представ.1ены «праведные души» в виде ъ:а.1ьчиков и такие же души стоят под.1е 
него (стр. 145 ). 
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Го.юва anocmo.ia. Дета.«ъ ро_списи свода в Успепско.11� соборе 
во В.«адимире. 1408 �од. 

Наконеu, в арках под сводами ра;змешены фигуры шести святых (Петра, 
Онуфрия, Саввы, Антония Ве.1икого (стр. 141), Артемия и Авраамия, и;з кото
рых две пос.1едние относятся к ХН веку (см. тol't1 1, стр. 467, 468). Повидиl'tюму, в 
.1евой, северо-;западной, части собора бы.1 и;зображен обширный uик.1 адских l'trуче
ний, до нас не дошедший. На южной стене южной га.1.1ереи сохрани.1ась еше одна 
фигура воина. К 1шмпо;зиuии «Страшный суд» она не имеет никакого отноше
ния, яв.1яясь с.1учайным фрагментом погибших фресок 1237 года. 

И;з-;за п.1охой сохранности росписей крайне ;затрудняется их к.1ассификаuия 
по отде.1ьным сти.1истическим группам. Несомненно, в выпо.1нении дошедших 
до нас фресок участвова.1и два мастера, вероятно по.1ь;зовавшиеся ус.1угаl't1И 
помоwников. Каждый и;з �тих мастеров имеет свою ин.11.ивидуа.1ьную фи;зиономию, 
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но провести четкую rрань между их работами насто.1ько трудно, что порою �эта 
�щ�ача кажется просто нера�решимой. И все же попытка ра�решить ее впо.1не 
правомерна. Кю\ ни б.1и�ки бы.1и между собой « иконник Дании.1» и «чернеu 
Андрей», каждый и� них до.1жен бы.1 работать в своей ъ1анере. 

Один и� мастеров - вне всякого сомнения старший - испо.1ни.1 такие ком
по�иции, как «Аоно Авраамово»,  «Аики праведников», «Апосто.1 Петр ведет 
праведников в рай», «Богоматерь с предстощuими анге.1ами»,  «Юный Иоанн 
Крестите.1ь с арханге.1ом Товием»1. Зтот художник еше очень тесно свя�ан с 
традиuиями живописи XIV века. Он пишет сме.10 и свободно, его рисунок не 
очень прави.1ен, его фигуры неско.1ько гру�ны. Он и�ображает го.1овы асиммет
рической формы и чисто русские по типу .1иuа, которым присуш оттенок под
купаюшего простосердечия. Его искусство от.1ичается бо.1ьшой патриарха.1ьностью 
и г.1убокой искренностью. Зтиъ1 мастером бы.1, повидимому, «иконник Дании.1», 
но, к сожа.1ению, у нас нет ни  одной его подписной работы, которую мо.ашо 
бы.10 бы прив.1ечь д.1я сти.1истического сравнения.  Портому данная атрибуuия 
остается гипотетичной, тем бо.1ее что среди и1юн троиuкого иконостаса, выпо.1-
ненных Андреем Руб.1евым совместно с Дании.1ом, рука автора успенских фресон 
не опо�нается. 

Второй мастер, чьей кисти могут быть приписаны «Христос среди сера
фимов»,  в:Апосто.1ы и анге.1ы», «Трубящие анге.1ы»,  «Симво.1ы четырех uарств»,  
«Зтимасия с Петром и Пав.1ом»,  «Анге.1 и пророк Дании.1», в:Аики праведных 
жен», «Пророки Исайя и Давид», «Онуфрий», «Антоний Ве.1икий» и др., при

над.1ежит к бо.1ее мо.1одому поко.1ению, уже отошедшему от живописных традиuий 
XIV века 2 •  Его рисунок, по сравнению с рисунком первого мастера, строже и 
точнее. Он и�бегает сме.1ых, асимметрических сдвигов, охотно по.1ь�уется па
рабо.1ическими .1иниями, его и�.1юб.1енная компо�иuионная форму.1а - круг, 
потому что она самая ясная и спокойная. Именно с кругом чаше всего сб.1и
жает он очертания го.1ов. Все его искусство отмечено высочайшим артисти�
мом. Он умеет придать своим и�яwным вытянутым фигурам п.1ените.1ьную гра
uию (в �том отношении особенно примечате.1ьны трубяЦJие анге.1ы); он умеет 
тончайшим обра�ом очертить си.1у�т фигуры (ер. фигуры анге.1ов и апосто.юв 

1 В к.rассификаuии росписей Успенс11оrо собора .иы е.1едуем основным выводам И. ;э. fрабаря, хотя и 
вносим в них ряд коррективов (так, например, фиrуры Антони.я Ве.1и11оrо и Онуфрия мы св.я;iываем не 
с /1,ании.rом, а с Руб.rевым). См. И. Г р а б  а р  ь. Андрей Руб.rев, стр. 26-33, 66-67, 71-72, 97. 

2 И. ;э. Г р а б  а р  ь («Андрей Руб.rев», стр. 109) приписывает Руб.1.еву также росписи ;ia иконостасом: 
на южном сто.rбе - по.rуфиrуру ,Зосимы в круrе и фраrмент фигуры св.ятите.1.я, на северном сто.rбе - по
.rуфигуру неи;iвестного св.атоrо в :круrе (ro.roвa утрачена) и фрагмент фигуры святите.и. 
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Го.1ова трубяще�о ан�е.1а. ДетаАъ росписи арни 
в У спенсном соборе во В.1адимире. 1408 �од. 

Петра и Пав.1а по сторонам iЭТИмасии); он умеет сообшить .1иuам выражение ни 
с чем не сравнимой мягкости и 6.1агородства. �тот второй мастер, 1юторого у 
нас есть все основания отождеств.1ять с Андреем Руб.1евым, противостоит пер
вому мастеру как художник бо.ше со�ерuате.1ьного ск.1ада и как че.1овек бо.1ее 
тонкой душевной органи�аuии. В его ясном, как криста.1.1, искусстве есть нечто 
под.1инно к.1ассическое 1• 

1 От второй группы росписей нетрудно перекинуть мост к «Троиuе• и к .�учшим по качеству ора;�днич
ным иконам Б.1агове:шенского собора; например, анге.1ы (особенно стояw:ие ;ia Петром и ПаВ.Jом) очень 
б.1и;�ки к анге.1ам «Троиuы» и анге.1ам 11;1 «БогояВ.Jениа» в Б.1аrове:шенском соборе. Имеются также точки 
соприкосновения с иконами троиuкого иконостаса (ер. uаря ,11.авида в круге с ана.1огичной фигурой на 
иконе «Сошествие во а.11»). Интересно отметить, что образ Петра (е.1ева от �тимасии), несомненно, навеян 
чивоной фигурой Б.1аговешенского собора. �то .1ишв111 раз говорит о том, наско.1ыtо искусство Феофана 
и его б.1ижайmего окружения ориВ.1ека.10 к себе внимание Руб.1ева . 
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Мы не ,знаеl\1, какое впечат.1ение прои,зводи.1а бы на нас компо.зиuия 
«Страшного суда» ,  ес.1и бы сохрани.1ась ее правая часть, где бы.1и представ.1ены 
сuены адс.1\их мучений. Хочется, однако, думать, что и в ;этом с.1учае она си.1ьно 
от.1ича.1ась бы от ви,зантийских и;юбражений на ту же тему. В Ви,зантии обычно 
подчеркива.1ась идея кары и во,змемия. В живописи Успенского собора торже
ствует идея гуl\tанности. Именно она сб.1ижает обоих мастеров, как ни ра.з
.1ичны они по своему темпераменту. И в анге.1ах, и в апосто.1ах, и в святых нет 
ниl\акой суровости. Они по.шы привет.1ивости, по.1ны готовности прийти на по
моwь че.1овеку. Работавшие в Успенском соборе l\tacтepa суме.1и придать даже сuене 
«страшного суда» просвет.1енный характер. Они решите.1ьно порва.1и с вщшнтий
ской традиuией, сто.1ь си.1ьно дававшей о себе ,знать в нередиuких фресках. Они 
оче.1овечи.1и все обра,зы и ,застави.1и си.1ьнее ,звучать ;эмоuиона.1ьные оттенки. 
В ;этом п.1ане одним и,з самых выра,зите.1ьных обра,зов росписи яв.1яется а�юсто.1 
Петр. Он поверну .1ся к с.1едуюwей ,за ним то.1пе праведников, как бы обрашаясь 
к ним со с.ювами ободрения. Весь его об.1ик свидете.1ьствует о доверии к .1юдям. 
Отсюда ;это открытое, привет.1ивое выражение .1иuа. И хотя ему и присуши 
некоторые индивидуа.1ьные черты, оно скорее воспринимается как идеа.1ьный 
тип че.1ове1ш того вре:мени; в нем отображены душевная 1'репость и нравствен
ная чистота, которые, в г.1а,зах художниБа, бы.1и наибо.1ее ценными свойств�ми 
руссБого характера. 

В системе росписи Успенского собора, несомненно, видное место ,занима.1и 
фигуры воинов, которые обычно распо.шга.1ись в нижнем регистре. Одна и.з 
таких фигур (на центра.1ьном юго-.западном сто.1бе) дош.1а до нас. Своим муже
ственным об.1иком и присушей ей оптимистической ясностью ;эта фигура на
г .1ядно пока,зывает, насl\о.1ько 6.1и,зки бы.1и Руб.1еву идеа.1ы воинской доб.1ести. 
Будучи свидете.1ем бо.1ьших историчесних событий, в которых восторжествова.1а 
си.1а русского оружия, Руб.1ев до.1жен бы.1 прекрасно понимать ,значение ратного 
подвига. И сохранись все написанные им фигуры воинов, мы, вероятно, име.ш 
бы uе.1ую га.1.1ерею ве.1ико.1епных по выражению мужественной си.1ы обра,зов. 

Деяте.1ьность Руб.1ева в У спенсБом соборе не ограничива.1ась испо.1нениеl\1 

фресок. Он принима.1 также участие в написании 11коц д.1я иконостаса. Можно 
предпо.1ожить, что обшая компо.зиuия иконостаса бы.1а .задумана Руб.1евым и что 
к участию в осуwеств.1ении ;этой с.1ожной и очень трудоемкой ,задачи он прив.1ек 
ч.1енов своей арте.1и. Во всяком с.1учае дошедшие до нас иконы недвусмыс.1енно 

свидете.1ьствуют о том, что ,здесь подви,за.1ось неско.1ько мастеров, и притом 

работавших в весьма ра,з.1ичной манере. 
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Го.1ова Давида. ДеmаАъ росписи Успенско�о собора 
во В.1адимире. 1408 �од. 

Когда в 1773-1774 годах в Успенском соборе бы.1 сооружен новый иконо
стас, старые иконы бы.ш проданы ;1а ненадобностью крестьянам се.1а Васи.1ь
евского Шуйского уема. Они находи.1ись в ;этом се.1е вп.1оть до 1922 года, когда 
двадuать семь икон бы.1и переве;1ены в Москву д.1я реставраuии (тринадuать 
бо.1ьших икон и;1 апосто.1ьского чина; две повторные иконы арханге.1ов того же ра;1-
мера, десять «Прамников» и две иконы с и;юбражениями пророков). В состав чина 
входят иконы Христа, богомат�ри, Предтечи, арханге.1ов Михаи.1а и Гаврии.1а, 
апосто.1ов Петра, Пав.1а, Андрея и Иоанна Богос.1ова, святите.1ей Баси.1ия Бе.1и
кого, Григория Богос.1ова, Иоанна ;3.1атоуста и Нико.1ая (руб.1евский чин еше 
не ;1акончен расчисткой; шесть икон, вк.1ючая также иконы пророков, хранятся 
в Русском му;1ее, оста.1ьные находятсн в Третьяковской га.1.1ерее). И;1 «Пра;1д-
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пиков» то.1ько пять относятся к руб.1евскому времени, другие пять написаны 
вновь на спещюванных досках. «Сретение» и «Крещение» находятся в Русском 
му;iее, «Во;iнесение», «Б.шговешение» и «Сошествие во ад» - n Третьшювс1юй 
га.1.1ерее. На.1ичие четырех арханге.1ов объясняется тем, что две иконы архан
ге.1ов бы.ш испо.1ь;iованы в качестве северных п южных врат успенского 
иконостаса. 

Иконостас У спенс1юго собора - самый бо.1ьшой среди дошедших до нас 
сооружений ;этого рода 1• Входяшие в состав чина ююны, высотой око.10 трех 
метров, состав.1я.1и грандио;iную по своему монумента.1ьному ра;iмаху компо;iи
uию. Испо.1инские фигуры, .обрашенные к центру, четко выде.1я.1ись на ;iо.1отом 
фоне (стр. 149). Трактованные очень п.1оско фигуры во;iдействова.1и прежде всего 
своим си.1у;этом. И со;iдавшие их мастера преБрасно ;это учитыва.1и: они пре
де.1ьно упрости.1и их очерR, достигнув такого и;iумите.1ьного .1акони;Jма, рядом 
с которым художественный Я;iЫК XVI-XVII веков кажется ве.1еречивым и чре;i
мер110 дробным. То.1ько ;эпоха национа.1ьного подъема мог .1а породить сто.1ь мо
нумента.1ьные творения. 

Несомненно, чиновые иRоны бы.1и ;iадуманы самим РJб.1евым, на что )Ка;iы
вают совершенство .1инейного очерка и ритмичность движения. Бо.1ьшин
ство фигур СRомпоновано по и;i.1юб.1енноl\1у РJб.1евым ромбоида.1ьному принuипу: 
фигура наибо.1ее широка в своей средней части и суживается кверху и кни;iу. f)то 
придает ей особую .1егкость, так как она едва касается ногами ;Jем.1и, те.10 же ее 
ока:Jывается скрытым ;Ja широким, свободным одеянием. О тесной свя;iи чино
вых икон с Руб.1евыl\1 говорит и их дивный ко.1орит, :Jадуманный как единое 
ue.1oe. Теl\1НО;iе.1еные тона чередуются с ;iо.1отисто-же.1тыl\ш и красными, синие 
с вишневыми. f)та гамма рассчитана на восприятие с бо.1ьшого расстояния, 
по;этому она преде.1ьно скупа. Но скупость uветовь1х сочетаний не де.1ает их 
бедными . .Здесь .1ишний pa;i подтверждается то прави.10, что 1ю.1орит, ес.1и он то.1ько 
об.1адает це.1ьностью и единством, основывается не на ко.1ичестве красок, а на их 
качестве, вернее, на качестве uветовой компо;iиuии. Цвет дается крупными, непре
.1ом.1енными п.1оскостями, что помогает охватить фигуру одним в;iг.1ядом. Во всех 
;этих художественных приемах чувствуются традиции вековой ку.1ьтуры. При СО;iда
нии иконостаса Успенского собора Руб.1ев опира.1ся на феофановское нас.1едие . 

• 
Он до.1жен бы.1 хорошо помнить чин Б.шговешенского собора, и он да.1 да.1ьней-

1 Чиновые иконы Феофана имеют в высоту 2,10 11, чиновые иконы Троиuкоrо собора 1 ,89 11. С..едс• 
вате.�ьпо, иконы Успенского собора, высотой в З,14- м, бо.1ьше на метр с .1ишко11. 
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сПраведные жены•. Роспись южноа стены Успенско�о собора 
во В.садимире. 1408 1од. 
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шее ра�витие �а.юженным в неl\1 принципам. Уве.1ичив pa;Jl\1ep фигур почти на 
метр, решите.1ьно подчинив их п.1оскости, упростив си.1у�эты, уси.1ив интенсив
ность .юка.1ьного nвета, Руб.1ев достиг еще бо.1ьшей, по сравнению с Феофаноl\1 , 
монумента.1ьности.  

СвяiJывая iJамысе.1 чина це.1иком с Руб.1евым, мы отнюдь не хотим тем самым 
приписать ему все входяшие в состав чина иI>оны. Впо.1не естественно, что при 
выпо.1нении пятнадцати трехметровых фигур Руб.1ев до.1жен бы.1 прибегнуть к 
помоши ученююв, иначе работа iJатяну.1ась бы на годы. Хотя иконы дош.1и до 
нас в очень п.1охой сохранности (смытость, многочис.1енные утраты и правI>и), 
но даже в таI>ом состоянии можно JСМотреть в них да.1еко не одинаI>овое 
1шчество. Самыми си.1ьными фигурами яв.1яются Христос, Предтеча, Паве.1, 
самыми с.1абыми - арханге.1ы. Пос.1едние явно написаны не Руб.1евыl\1, а его 
учениками. 

С учениками и пос.1едовате.1ями Руб.1ева и Дании.1а с.1едует свяiJывать и 
бо.1ьшинство дошедших до нас икон праiJдничного ряда. «Сошествие во ад» и 
«Б.1аговеwение», беiJJС.ювно, не могут считаться руб.1евскими работами .  Они 
восходят к тем же иконописным прорисям, что и ана.1огичные иконы ИiJ Троиц
кого собора 1• В них есть не свойственная РубJLеву пестрота красоI>, их рисунок 
тяже.1оват, они .1ишены тонкого рубАевского ритма. Еше хуже «Крещение», 
особенно сиАьно пострадавшее от l\1Ногочис.1енных поiJднейших чинок, кото
рые иска;Jи.1и первонача.1ьный рисунок 2• Неи�меримо .1учшо «Сретение», почти 
точно повторенное на ана.1ог�чной иконе Троиuкого собора. Но как ни хороша 
�эта вешь, несоl\шенно очень б.1иiJкая Руб.1еву, в ней все же отсутствуют инди
видуа.1ьные руб.�евские приметы 3• Мы находим их .1ишь в одной иконе -
«Во;Jнесение», выде.1яюwейся высоким качествш1 своего испоJLнения (стр. 151). 

Kar, уже бы.10 отмечено, «ВОiJнесение» ИiJ иконостаса Успенского собора 
восходит к иконе Прохора в Б.1аговщ.иенском соборе - факт сам по себе весьма 
примечате.1ьный, так каl\ он дока;Jывает прямую прееl\1ственность творчества 
Руб.1ева от Прохора: от него Руб.1ев до.1жен бы.1 унас.1ед.овать иконописные 
прориси. В распреде.1ении основных цветовых аI>uентов Руб.1ев также с.1едует 

1 Прототип �Б.1агове:шения» с.�едует искать в греческоit 11копе и;з Троиuе-Сергиевоit .1авры (ныне 
хранится в Гос. Третьяковскоit ra.1.1epee). «Сошествие во ад» И. �. Грабарь (аАндреit Руб.1ев•, стр. 79, 109) 
приписывает самому Руб.1еву. 

1 Ю. Н. Дмитриев ($foc. Русский му;зеit. Путеводите.1ь. Древнерусское искусство& . ..1., 1940, стр. 4-5) 
считает автором �Кре:шения)) Руб.1ева; Руб.1еву же он приписывает и «Сретение». 

8 Против авторства Р�·б.1ева 1 оворят прежде все1 о типы .111u. Икона «Сретение», очень 1tрас11ва.11 по 
uвет)', бы.1а написана 11е:заJрядным мастером 11;з б.111жаitшеrо руб.1евс�;о1·0 окружения. Примечате.�ьпой 
дета.1ью 11�;о11ы 11В.I11етс11 ша.юв.швая фигурка Христа, данная в совсем 11еобычном повороте. 
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Апостол Павел с ан�ело.11 . Часть росписи Успенскоtо собора 
во Влади.111ире. 1408 �од. 



,за своим учите.1ем. Но самое интересное, как он утончает и гармони,зирует его 
гамму, при,11;авая ей обwий серебристый тон. Его краски нежнее, ,11;е.1икатнее, 
ПОiЭТИчнее. Руб.1ев и,зумите.1ьно сочетает все �эти бе.1ые, го.1убые, ,зо.1отисто
же.1тые, вишневые, серебрист0-,зе.1еные, ро,зовые, синие, б.1е,11;но,зе.1еные, ро,зовато
вишневые uвета, и,з которых он щш.1екает неве,11;омую ви,зантийцам ме.1одичность . 
.Здесь особенно ясно видно, как драматичесRая напряженность uвета, характер
ная д.1я ви,зантийuев, уступает у РJб.1ева место необычайной ПО/Этичности ко.10-
рита. По1Эти,зируя и смягчая краску, Руб.1ев тем самым ПО/ЭТИ,зирует и смягчает 
обра,зы своих святых. 

Иконостас Успенского собора ясно пока,зывает, что уже во В.1адимире 
Дании.1 и Руб.1ев бы.1и окружены учениками, деяте.1ьно помогавшими им в 
выпо.1нении огромного ,заБа,за. Ес.1и Дании.1 действите.1ьно бы.1 автором бо.1ее 
архаической по сти.1ю группы росписей, то можно опреде.шнно утверждать, что 
он не участвова.1 в работе над иконостасом: ни одна и,з икон не обнаруживает 
сходства с ;этими росписями. Так как сти.1ь пос.1едних очень трудно опо,знать и 
среди икон иконостаса Троиuкого собора, то творческое .1ицо Дании.1а остается 
невыясненным 1• По;этому вопрос о том, бы.1 .1и он автором одной и,з групп 
успенских росписей, в настояшее время нево,зможно решить. 

Во В.1адимире хранится икона «В.1адимирской богоматери», испо.1ненная, 
повидимому, в.замен ,знаменитого обра,за, выве,зенного в 1395 году в Москву. 
И. S. Грабарь приписывает ;эту во.1ьную копию РJб.1еву 2• Икона действите.1ьно 
датируется нача.1ом XV века, но у нас нет достаточных оснований свя,зывать 
ее с именем мастера. Sтой ве.1ико.1епной вещи, по.1ной теп.1оты и ,задушевности, 
не,11;остает руб.1евской тонкости. В ней есть и,звестная простоватость, которая 
п.1охо вяжется в нашем со.знании с искJсством РJб.1ева. Скорее, мы имеем ,здесь 
работу его бе,зымённого современника, сумевшего вдохнуть новую жи,знь в 
традиuионный обра,з «Уми.1ения», никогда не достигавший на ви,зантийской 
почве такой п.1ените.1ьной мягкости. 

В по.1ном расuвете своих творческих си.1 РJб.1ев написа.1 икону «Троиuа» 

( чветнаJI в1tмiЬtа ). Sту ююну он со,зда.1 в память Сергия Радонежского. Наибо.1ее ве
роятная дата ее испо.1нения - 1411 год, когда на месте погребения Сергия бы.1а 

1 11. f}. Грабарь («ARJ!peA Руб.rев», стр. 72, 86, 95-97) приш1сывает Да1ши.1у росписи Успенского 
собора в .Звевиrоро.4е («Вар.111ам и uаревич Иоасаф», «Пахомиlt с анrе.1ои»), «}·спение» и;з Кири.ио-Бе.10-
;зерскоrо 11онастыря и чиновые иконы Троиuко1·0 собора («Иоанн Боrос..�.ов», «Васи.rий Ве.111к111i» и «l'риrо
риА Боrос.rов»). И. f}. Грабарь Аопускает во;зможность отождеств.1ения Прохора с Городuа с Дани11.1ои 
Черным. с чем мы никак не можем соr.1аситься. 

1 И. Г р а б  а р  ь. Андрей Руб.1ев, стр. fOf-103. 
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Авраам. ДетаАъ номтюsициu c.Jloнo Авраамовоt. Рослисъ Успе11ско10 собора 
во В..�ади.мире. 1408 аод. 
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hостроена деревянная uерковь. Как и порднейший каменный Троиuкий собор, око.10 
1422 года постав.1енный на ее месте, она бы.1а посвяwена «Tpoиue»t. Повиди
иому, Ир старой, .11;еревянной uеркви икона попа.1а в новую, каменную, где и 
нахо,1;и.1ась вп.1оть до пере.11;ачи ее в Третьяковскую га.1.1ерею. .Здесь она при
в.1екает к себе всеобwее внимание как памятник неотраримого обаяния. Руб.1ев 
в.1ожи.1 в fJTY вешь всю си.1у своего гениа.1ьного .11;ара, и ему у.11;а.1ось сомать 
такое совершенное ху.11;ожественное проирведение, которое обеспечи.10 ему бес
С!\lертие. Сохранись от Руб.1ева одна икона «Троиuа», мы все равно счита.ш 
бы его ве.1иким мастером. 

ИРображение «Троицы» особенно часто применя.1ось на .11;онышках панагий 
(круг .юе б.1юдце ку .1ьтового нарначения ). Но на греческих панагиях фигуры 
анге.1ов подчию•.шсь круг.1ой форме б.1юд1а чисто механически. У Руб.шва же 
круг приобре.1 г .1убокий внутренний смыс.1, неотвратимо вытекавший Ир всего 
творчес1юго ;шмыс.1а, органическим выражением J>оторого он яв.1я.1ся. Как мы 
увидим в .11;а.1ьнейшем, .1юбая иная компорИJJИонная форму.1а бы.1а бы р,.t;есь 
неворможна, потому что то.1ько построение по кругу - fjтой идеа.1ьной по своей 
uентрической уравновешенности фигуре - мог .10 сомать то настроение тор
жественного покоя и особой просвет.1енности, к которому стреми.1ся художню;. 

В руб.1евской о:Троиuе» хоте.1и ус�1атривать отго.юски готического и ита.1ь
янского искусства. Ее сб.1ижа.111 с проирведениями и Дуччо, и Симоне Мартини, 
по.1агая, что граuия руб.1евских анге.1ов навеяна обрарами сьенских живописuев. 
Такая точка ррения на ююну русс1юго мастера бы.1а дово.1ьно широко распро
странена как в нашей отечественной .1итературе, так и в иностранной 2• В свете 
новейших исс.1е.11;ований можно опреде.1енно утверждать, что Руб.1ев не виде.1 
проирвед.ений ита.1ьянского искусства и, с.1едовате.1ьно, ничего не мог Ир них 
пораимствовать. 

Биб.1ейская .1егенда расс1\8рывает, как к старuу Аврааму яви.1ось трое пре
красных юношей и как он вместе со своей супругой Саррой угоwа.1 их под 

1 Е. r о .1 у б и н с к и й. Преподобный Сергий Радонежский и СО;iданна11 им Троиuкая .1авра. Иц. 2. 
М., 1909, стр. 92, 106, 107. Икону <<Троиuа» не.1ь;i11 отле.111ть бо.1ьшим промежутком времени от шадимир
ских росписей (1.W8), так как анге.1ы обнаруживают очень бо.1ьшое схолство с анге.1ам11, сто11w11ми ;ia 
апосто.1ам11 Петром и Пашо.111 (на фреске с ;�ти.иасией). «Троиuа», несомненно, 11ш11етс11 работой периода 
расuвета Руб.1ева. По;�тому иск.1ючаетс11 во;iможность латировки иконы 2О-11и годами, когда бы.1 построен 
Троиuкий собор. 

8 JI., А й  11 а .1 о в. История русской живописи, вып. 1 .  СПб., 1913, стр. 16;  П. С ы ч е  в. Икона св. Троиuы 
в Троиuе-Сергиевой .1авре.-«.Записки Отде.1еии11 русской и с.1ав11нскоl архео.1огии Русского архео.1огического 
обwества>>, 1915, Х, стр. 58 с.1.; G. М i 1 1  е t. Recbercbeв вur l'iconographie de l'evangile au XIY-e, XV-e et 
XVI-e вiесlев. Paris, 1916, стр. 681 ; R. v а n М а r ]  е. ТЬе Development of the Italian Schoo]s of Painting, 
11. The Hague, 1924, стр. 67. 
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сенью дуба мамврийского, втайне догадываясь, что в них воп.юти.1ись три .1иuа 
тропnы. Художники Бщшнтии и христианского БостоБа обычно передава.1и fJTY 
.1еген,1r.у с бо.1ьшой обстояте.1ьностью. Они щюбража.1и устав.1енную яствами тра
пе;Jу и сует.1иво прис.1уживаюwих анге.1ам Авраама и Сарру, они даже вводи.1и 
побочный fJПИ;Jод с «;Jак.1анпем те.1ьца». Д.1я них ;JTa сuена бы.1а прежде всего 
историческим событием, происшедшим в опреде.1енном месте и в опреде.1енный 
час. Руб.1ев со;Jнате.1ьно отБа;Jа.1сн от таБого то.1кования. В его иБоне отброшено 
все второстепенное и несушественное: нет фигур Авраама и Сарры, отсутствует 
;JПИ;Jод с «;заБ.1анием те.1ьuа», отпа.1и отягоwаюшпе трапе;Jу многочис.1енные яства. 
Оста . .шсь .1ишь три фигуры анге.юв, трапе;Jа, евхарпстичесliан чаша, дуб ма!\1-
врийскпй, доъ1 и сБа.1а. При подобной трактовБе И;J иконы и;Jгоня.1ся всяБий 
на!\1ек на исторпчесБпй хараБтер ;Jапечат.1енного события. 

В иконе Руб.1ева, со;Jданной д.1я д.1пте.1ыюго со;Jерuанпя, пет ни движения, 
ни действия. Б по.1ном мо.1чанип распо.1ожп.1псь на невысоБих седа.шшах три 
анге.1а. Их го.1овы с.1егка с1\.1онены, их В;JГ .1нд устрем.tен вда.1ь. Компо;зиuион
ным uентром иконы с.1ужит чаша с го.1овой жертвенного теJ.ьuа 1•  Пос1ю.1ьку 
те.1еu, по то.1кова11ию uеркви, нв.1яется ветхо;Jаветным прообра;Jом ново;Jаветного 
агнuа, посто.1ьку чашу с.1едует рассматривать как симво.1 евхаристии. РуБи сред
него и .1евого анге.1ов б.1агос.1ов.1яют чашу. Sти два а>еста дают Б.1юч к рас
крытию С.IОШНОЙ СП!\IВО.IИl\И IЮМПО;iИl!ИИ. Средний И;i анге.1оn - Христос (стр. 153). 
В ;Jадуl\1чивой по;Jе, СБ .юнпв го.1ову в.1ево, он б.1агос.1оn.1яет чашу, и;Jъяв.1яя тем 
самым готовность принести себя в 11iертву. На fJTO вдохнов.1яет бог отеu (.1евый 
анге.1), .1иuо 1юторого выражает г.1убо1\ую печа.1ь (стр. 155). Дух святой (правый 
анге.1) присутствует как вечно юное нача.ю, 1шк «утешите.1ь» (стр. 151). Таким 
обра;Jом, ;Jдесь представ.1ен акт ве.шчаiiшей, по учению христианской церкви, 
жертвы .1юбвп (отеu обрекает своего сына на смерть). Но ;Jтпм художник не 
ограничивается. Он ;Jапечат.1евает одновременно и aitт ве.1ичайшего пос.1ушания -
И;iъяв.1ение сыном готовности на страдание. Та1юва богос.1овсБая сторона руб
.1евской сr:Троиuы», ни в ка1юй мере не псчерпываюшая ее под.1инной идейной 
сушности. 

Д.1я прои;iведений средневеБового искусства типична сиъ1во.1ичность ;Jal\1ыc.1a. 
Руб.1евсБая икона не представ.1яет в данном отношении ИСl\.1ючения. Jf в ней 
:моменты симво.1ичес1юго порядБа играют нема.1ую ро.1ь, причем симво.1ическая 

1 В исто.повании некоторых особеввостеl BAelвoro СОАt'рааниа «TJIOИJJЫ» мы освовывае11са на 
работе П. А. Деминой, посвяwенной ру6.1евскоl 11коне. Автор #!ТОЙ еше ве )'ВВАевшей свет статьи .1юбе;iно 
О;iвакоаJи.1 вас с рукописью, ;ia что •ы вырааае• r.1убокую б.lаrоАарность. 
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Деисус. I/ентраАыtая ttacmь иконостаса Успенскоtо собора во ВАаАимире. 1408 toA. 

Гос. Треты111.овеttаа ra.uepea. 

трактовка распространяется также на второстепенные л.ета.1и иконы: на ;iдание, 
дуб мамвриiiский и CI\a.1y. 

На современпого ;iрите.1я, хотя он и не ;iH3.IIOM с тонкостями средневеко
вого богос.ювия, руб.1евсl\ая икона прои;iDО.I.ИТ неотра;iшюе впечат.1ение. Чем 
�то объяснить? Конечно, тем, что в руб.1евсБой crTpoиue» спмво.1иl\а чисто 
uер1ювного типа перерастает в нечто гораiJдО 60.1ее ;iначите.1ьпое - в обра;i 
че.1овечес1юй .1юбви и дружбы. Вот почему и1юна испо.1нена такой неувядаемой 
свежести. Ее идейное содерл<ание неи;iмеримо г .1убше и действеннее, неже.1и 
простая совокупность uерковных симво.1ов. 

Старые источники уl\а;iывают, что Руб.1ев написа.1 икону о:Троиuа» «в по
хва.1у святому Сергию». Иначе говоря, ИI\она бы.1а со;iдана в память того че.10-
веБа, который всю свою ЖИ;iНЬ при;iыва.1 к преБрашению подтачивавших си.1ы 
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Руси братоубийственных феода.1ьных распрей и который принима.1 активное уча
стие в идейной подготовке К:у.1иковской битвы. 

Действите.1ьность .1ишь частично оправда.1а надежды и чаяния Сергия. 
Несмотря на то, что Московшюе княжество ста.10 на путь быстрого подъема и б.1и
;Jи.1ся час освобождения от татаро-монго.1ьского ига, жщшь продо.1жа.1а оставаться 
трудной, по.1ной опасностей, необеспеченной. Уже в 1382 году Тохтамыш при
ше.1 о:щ1гоном» под самую Москву. Ворвавшись в Крем.1ь, татары прои;Jве.1и 
страшную ре;iНЮ. Они ра;iори.1и окрестности Москвы, Ко.10.мну, Можайск, Во.10-
1ю.•амск, Переяс.1ав.1ь, Юрьев и В.1адимир, они восстанови.1и даннические отно
шения русских ;Jеме.1ь к Орде. В 1408 году татары под предводите.1ьством 
Едигея соверши.1и новый набег на Русь. Не будучи в си.1ах ;:Jав.1адеть Москвой, 
они опустоши.1и ее онрестности (в том чис.1е и Троиц1шй монастырь), а также 
сожг.ш и ра;iграби.1и Серпухов, Дмитров, Ростов, Переяс.1ав.1ь, Нижний-Новгород. 
1\ ;этому присоединя.1ись неутихавшие княжеские ъ1еждоусобия, мор и го.1од. 
Н ;этих исторических ус.1овиях .1ичность Сергия приобрета.1а бо.1ьшой мора.1ьный 
авторитет. 

Н представ.1ении .1юдей XV века Сергий бы.1 не то.1ько ве.1иким сердuе-
1юдо!\1, но и ве.1иким че.1овеко.1юбuем. Вот почему в икону, написанную в его 
намять, Андрей Руб.1ев в.1ожи.1 идею мира. Д.1я него И;:Jображенные на иконе 
анге.1ы, бы.1и живым напоминанием о патриотических ;Jаветах Сергия . .Здесь 
01>а;:Jа.1ась воп.1оruенной, как в средневековых соuиа.1ьных утопиях, страстная 
"ечта .1учших русских .1юдей о мире и сог.1асии, которых они тшетно иска.1и 
n современной им действите.1ьности и которые, ра;Jумеется, бы.1и неосуwе
ств11мы в тогдашних исторических ус.1овиях. И поско.1ьку мечта ;эта бы.1а чис
той, б.1агородной и высокоче.1овечной, она приобре.1а иск.1ючите.1ьную широту 
;-�вучания. 

Как во всяком гениа.1ьном художественном прои;Jведении, в руб.1евской 
«Троиuе» все подчинено основному ;Jамыс.1у - и компо;Jиuия, и .швейный ритм, 
н uвет. При их помоши Руб.1ев со;Jдает впечат.шние ;:Jаконченной гармонии. 
Н его иконе есть что-то успокаиваюшее, .1асковое, распо.1агаюшее к д.1ите.1ьному 
11 приста.11>11ому со;:Jерuанию. Она ;Jастав.1яет уси.1енно работать нашу фанта;Jию, 
она вы;:Jывает множество по�тических и му;Jыка.1ьных ассоuиаuий, которые, нани
;-�ываясь одна на другую, бесконечно обогаwают проuесс ;эстетического восприя
тия. Пос.1е соприкосновения с руб.1евским прои;iведением ;iрите.1ь уходит внутренне 
обо гашенным, что .1ишний pa;i говорит о его иск.1ючите.1ьных худож ест венных 
достоинствах. 
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В руб.1евскоii иконе, ког);а начинаешь в нее всматриваться, прежде-всего пора
жает необычайная одухотворенность анге.юn. В них есть такая нежность и тре
петность, что неnо;iможно пе поддаться их очарованию. Зто самые по;этические 
обра;iы всего .11.рсвперусс1юго ИСJ\усстnа. Те.1а анге.юn - стройные, .1егкие, как бы 
невесомые. На них простые гречес1ше хитоны, поверх которых наброшены 
ниспадаюшие свободными ск.1а�IШ!\1И гиrtrатии. Зтп одеяния, при всей своей 
.1инейноii сти.1и;i31Jпи, все же дают почувствовать ;iрите.1ю красоту скрываю
шегося под ниrtш мо.1од.ого, гибкого те.1а. Фигуры анге.1ов нес1ю.1ько расширяются 
в середине, иначе говоря, они построены по сто.1ь и;i.1юб.1енноrt1у Руб.1евым 
ро:мбои,:1,а.1ьному принuппу - сужаются кверху и кни;iу. Теъ1 самьш они приобре
тают и;iумите.1ьную .1ег1юсть. В их ПО;iах, в их жестах, в их манере сидеть 
не чувстnJется ншш1юй тяже.1овесности. Б.1агодаря преуnе.шченной пышности 
причесок .1щ1а кюr\утся особенно хрушшми. Каждый и;i анге.юв бе;iмо.1вно 
погрун\ен в себя. Они не свя;iаны В;iг.1ядами ни друг с другом, ни со ;iрите.1ем. 
Jегкая граuия их по;:I так сдержанна, 1шк будто ма.1ейшее ко.1ебание может 
расп.1ес1шть ту внутреннюю драгоuенную настроенность, которой они об.1адают 1 •  

Но в них нет и тени сурового acReTП;il\Ia. Те.1есное нача.10 не приносится 
в жертву духовному, а ne.1шюrt1 с ниl\1 с.шnается. 

В ююне о:Троиnа» мотпв Gруга все npel\IЯ щuушается как .1ейтмотив всей 
компо;iиuии. Он ;iвучит и n с1>.1опенной фигуре правого анге.1а, и в очертаниях 
горы и дерева, и в нш\.юне го.юnы среднего анге.ш, и в пара60.1ичесБом очерке 
фигуры .1евого анге.1а, и в придвинутых одно к другому подножиях. Но в от.1и
чие от ита.1ьянс1шх тондо с их неско.1ыю нарочитыми компо;iщ1понными приема
ми, �тот .1еiiтмотив ;iвучит тихо, как бы под сурдинку. Художник не боится 
нарушить Gруговой рптм вертшш.1ьным по.юн\ением дома, прекрасно ;iная, что 
�тим он внесет то.1ыю бо.1ьшую гибкость и свободу в свою Gомпо;iиnию. 
И его не смушает Сl\.юненное по.1ожение го.1овы среднего анге.1а, нарушаюшее 
симметрию в верхней части шюны, потому что он уверенно восстанав.1ивает 
равновесие, сдвигая подножия неско.1ыю вправо. Вправо же сдвинута и евхари
стичесGая чаша, чем СО;iдается еше бо.1ьшпй противовес ск.1оненной в.1ево 
го.1ове среднего анге.1а. Б.1агодаря шпрокоl\1у испо.1ь;iованию таких свободных 
асимметрических сдвигов компо;iиnия приобретает и;iуъ1ите.1ьную �.1астичность. 
Це.1ико:м сохраняя свой пентрический характер и от.1пчаясь редким равновесиеъ1 
масс, она в то же время 06.1адает чисто сш1фонпчесБим богатством ритмов, -
в такой мере ра;iнообра;iны отго.1оски основной круговой ме.1одии. 

1 Н. /1.. е 11 и в а. Укаэ. соч. 
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По.южив в основу своей компо;-1иuии круг, иначе говоря, геометрическую, 
а не стереометрическую фигуру, Руб.1ев тем саl\1ым подчини.1 .1юмпо;-1Щ!ИЮ п.10-
скости иконной ,11;оски. Хотя бшювые анге.1ы сидят перед трапе;-1ой, а средний 
по;-1ци нее, все три фигуры .кажутся распо.rоженными ·в преде.1ах одной про
странственной ;-1оны. �та ;-1она минима.1ьна по своей г .1убине, и г .1убина ее 
находится в строгом соответствии с высотой и шириной иконн�й доски. И;-1 
�этой пропорциона.1ьности трех и;-1мерений рождается та ;-1аконченная гармония, 
которая де.1ает руб.1евскую икону сто.1ь совершенным прои;-1ведением искус
ства. Ес.1и бы фигуры бы.ш бо.1ее объемными, а пространство бо.1ее г .1убоким, 
гармония ока;iа.1ась бы тотчас же нарушенной. Именно потому, что Руб.1ев трак
тует свои фигуры чисто си.1у�этно и де.1ает .1инию и цветовое пятно г .1ав
ными средствами художественного выражения, ему успешно удается сохранить 
тот п.юскостной ритм, который всегда так прив.1ека.1 русских иконописцев 
и 6.1агодаря которому компо;-1иuия его иконы об.1адает такой у дивите.1ьной 
.1егкостью. 

Строя свою 1юмпо;-1щ�ию по кругу и подчиняя ее тем самым п.1оскости икон
ной доски, Руб.1ев со;iнате.1ьно не по.1ь;iуется светотеневой моде.1ировкой. 
Ее он ;-1аменяет .1инией, .которою в.1адеет с и;-1умите.1ьным искусством. В его 
.пшиях есть нечто сто.1ь певучее, сто.1ь ме.1одичное, они согреты таким г.1убо
киl\1 чувствоr.1, что их воспринимаешь, как пере.1оженную на я;iык графики му;iыку. 
Чтобы убедиться в �этом, достаточно прос.1едить в;-1г .1ядом ;-1а п.швньш бегом 
.1иний, очерчиваюших фигуры анге.1ов. �ти .1инии мягки и в то .ate время упруги, 
в них круговая ме.1одия повторяется в десятках отго.1осков, всегда неожиданно 
новых и чаруюше прекрасных. 

Но Руб.1ев не дово.1ьствуется применением одних то.1ько ;iакруг .1енных 
.111ний. Он умеет их чередовать и с прямыми, и с диагона.1ьно направ.1ен
ньши, и с обра;-1уюшими острые уг .1ы, б.1агодаря чему он вносит необычай
ное богатство ритмов в свою компо;iицию. И он умеет при помоши .1иний 
раскрыть идейное содержание обра;-1а и уточнить отде.1ьные мотивы движения. 
Так, например, каскад; прямых .1иний п.1аша среднего анге.1а в.1ечет В;iг .1яд 
;-1рите.1я к его правой руке, ука;iываюшей на евхаристическую чашу (идейный и ком-
1ю;iиuионный uентр иконы). Косые ск.1адки гиматия правого анге.1а подчерки
вают его ск.1онение .к uентру. И�огнутый к.1ав среднего анге.1а вторит нак.юну 
его го.1овы.  Парабо.1ические .1инии си.1у�этов правого и среднего анге.1ов, горы 
и дерева устрем.1яются в.1ево - .к фигуре .1еnого анге.1а, симво.1щшруюшего 
бога-отuа. Нож.кв седа.1иша, пи.1ястры �дания и прямо постав.1енный посох .1е-
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вого анге.1а ;iак.1ючают его фигуру в сферу пр11мых .1иний, что ;iадерживает на 
ней внимание ;iрите.1я. Наконец, с тонким тактом обыгрывает художник .шни11 
посохов: нак.1оненный посох правого анге.1а уна;iывает на исходную точну горы, 
бо . .-ее прямо постав.1енный посох среднего анге.1а фю;сирует наш В;iГ .1яд на 
дереве, вертика.1ьно стояший посох .швого анге.1а перен.шкается с прю\1ыми 
.шниями архитектуры1• 

Пожа.1уй, самое ;iамечате.1ьное в иконе Руб.1ева - �то ее ко.1орит. Она пре
жде всего вомействует на ;iрите.1я своими красками, в которых есть ни с чем 
не сравнимая певучесть. Именно нраски, в сочетании с п.1авными .1иниями, 
опреде.1яют художественный об.шк иконы - ясный, чистый и гармоничный. 
Ко.1ористичесную гамму «ТрОИ!!Ы» можно бы.10 бы на;iвать друже.1юбной, ПОТОl\1,У 
что в ней с пора;iите.1ьной наг.1ядностью выражено дружественное сог.1асие 
трех анге.1ов 2• 

Свои краски Руб.1ев, повидимому, подбира.1 не при ярком со.1нечном свете, 
а в свет.1ый, с рассеянным освещением .1етний день, когда самые сонровен
ные и тонкие оттенни предметов как бы проясняются и начинают мерцать 
с мягкой сог.1асованностью 3• Любопытно, что тень у Руб.1ева почти отсутствует. 
Ес.1и он вводит темное пятно и.ш сгущенный цвет, то .1ишь д.1я того, чтобы подчер
кнуть свет.1ую природу граничащего с ними цвета. Б.1агодаря такому понима
нию ко.1орита руб.1евская па.1итра от.1ичается не то.1ько своим преде.1ьно вы
свет.1енныl\1 характером, но и редкой про;iрачностью. 

Цветовой строй иконы 011реде.1яется трехRратным ;iвучанием гочбuа. Зта 
чистая .1япис-.1а;iурь - драгоценнейшая и высокочтимая среди средневековых 
мастеров краска - повторяется в гиматии среднего анге.1а, в хитонах боковых 
анге.юв и в подпапортнах кры.1ьев, причем худоJIШИJ\ дает ее в оттенках 
ра;i.1ичной си.1ы - от ярчайших у даров го.1убого на гиматии центра.1ьной фигуры 
до свет.1ых и очень нежных, небесных пере.1ивов на подпапортках. Фигура сред
него анге.1а выде.1ена не то.1ьно интенсивностью ro.tyбua, но и густыl\1, сочным 
тоном темновишневого хитона. Б.1агодаря тому, что она опирается на бе.10-
снежный престо.1, в ней нет никакой тяже.1овесности, она кажется сто.1ь же 
невесомой, как и фигуры боковых анге.1ов. Одежды пос.1едних онрашены в бо.ше 
.1егкие цвета: серебристо-.1и.1овый п.1ащ .1евого анге.1а имеет го.1убые пробе.1а, 

1 Н. /1. е .и и н  а. Ука;i. соч. 
s Ср • .11.-Б. А .1 ь б е р  т и. Три книги о живописи, стр. 55: «Ведь имеется некоторая дружба между 

uветами, так что один, присоединяясь к другому, придает ему J(остоинство и пре.�есты1. 
8 И. /1. е 11 и н  а. Ука;i. соч. 

156 



ffpaвыit анаеА. ДетаАЬ иконы Андрея РубАева « Троица». t!Jt t  (?) �од. 

Гос. Третьаковскаа rа.1.1ерея. 

1�7 



серебристо-�е.1еный п.1аш 11равого анге.1а - свет.1о�е.1еные пробе.1а. Sтот нежный 
и чистый uвет, напомиваюwий тов �е.1енеюwей ржи, находит себе отда.1енные 
отго.1оски в �е.1еноватых оттенках горы, .11.ома и .1уга. Кры.1ья анге.юв - интен
сивного �о.1отисто-же.1того uвета. Он скрадыва.1 перехо.11. от ярких 0.11.ежд к �о
.юту фона, ныне почти uе.1иком утраченному. .Зо.1отистый оттенок присуw и 
.1иuам. Х у .11.ожвик .11.оби.1ся тончайшей гармонии красок, они допо.1няют одна 
другую и перек.1икаются .11.руг с другом. Каж.11.ая и� них �вучит с такой бе�у
пречной чистотой, что, покидая �а.1, г.11.е выстав.1ена о:Троиuа», �рите.1ь еше .11.0.1-

гое время oruywaeт �шучание �тих у.11.ивите.1ьных красок. 
о:Троиuа» Руб.1ева вы�ва.1а бесчис.1енные подражания. Она бы.1а .1юби

мейшей иконой .11.ревнерусских ху.11.ожников. Но ни 0.11.ин и� них не суме.1 по.11.
няться .11.0 нее в своем собственном творчестве. Даже старые копии · не передают 
и сотой до.1и ее обаяния. Руб.1ев со�.11.а.1 ее в один и� тех счаст.1ивых моментов 
вдохновения, которые бывают то.1ько у гениев. Ему уда.1ось со�.11.ать такое про
И;iведение, которое мы по праву рассматриваем как самую прекрасную русскую 
икону и как одно и� ве.1ичайших прои�ве.11.ений мировой живописи. 

Ес.1и не считать иконы о:Троиuа», то от второго .11.есяти.1етия XV века до 
нас не .11.ош.1а ни 0.11.на работа Руб.1ева. Б.1ижайшие по времени во�никновения 
прощше.11.ения :ъ�астера датируются второй по.1овиной 20-х годов. Sто часть ико
ностаса Троицкого собора в Троиuе-Сергиевом монастыре. Пахомий J:ого
фет утверж.11.ает, что Никон, охваченный же.1анием уви.11.еть расписанным Тро
иuкий собор, обрати.1ся не�адо.1го до своей смерти к Дании.1у и его другу 
Ан.11.рею с пред.1ожением выпо.1нить �тот �ака� 1• Так как Никон умер 17 нояб
ря 1427, 1428 и.1и 1429 года 2, а Троицкий собор бы.1 построен око.10 
1422 года, то иконостас в нем мог быть испо.1нен .1ишь Ме11'-дУ 1422 и 1427-
1429 годами. Наибо.1ее вероятное время его во�никновения - 1425-1428 годы, 
потому что Пахомий свидете.1ьствует, что Никон обрати.1ся с просьбой к Дании.1у 
и Руб.1еву, уже предчувствуя свою б.1и�кую кончину, иначе говоря, не�адо.1го до 
своей смерти. 

В свя�и с росписью Троиuкого собора Пахомий приво.11.ит еше .11.ва весьма 
суwественных факта: во-первых, работа по украшению собора проводи.1ась 
очень спешно («вскоре сврьшити хотеаше» ); во-вторых, она осуwеств.1я.1ась 

1 Житие Никона Пахомия ..tогофета. Список XV века в Гос. биб.1иотеке СССР им. В. И • .lенина. 
Собрание Унло.1ьского, .NO 370, .1. 224- об.-226. 

а Е. l' о .1 у б и н с к и й. Историа кавонизаuии сватых в русской uеркви. Изл. 2. М., 1903, стр. 82, 180. 
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си.шм.n не одних Дании.1а и Андреи, но и «некnх с ними», «;iе.ю ра;i.1ичными 
подписанми у добривше» u;ерковь i. 

Повидимому, участие в испо.1нении росписи многих мастеров бы.ю 
вы;iвано спешностью ;iaкa;ia: Никон хоте.1 собственными г .1а;iами увидеть рас
писанным построенный им храм. Кто бы.1и ;эти мастера, к каким художествен
ным направ.1ениям они принад.1ежа.1и и какое lt1ecтo ;iанимает между ними 
Руб.1ев - ответ на ;эти вопросы может дать .1ишъ внимате.1ьный сти.1истический 
ана.1и;i расчишенных икон 2 • 

От иконостаса Троиu;кого собора до нас дош.1и иконы деисусного чина («Все
держите.1ь», «Бого!\tатерь», «Предтеча», арханге.1ы Михаи.1 и Гаврии.1, апосто.1ы 
Петр и Паве.1, Иоанн Богос.1ов и Андрей, святите.1и Васи.1ий Ве.1ию1й и Иоанн 
,З.1атоуст, Григорий Богос.1ов и Нико.1ай, ве.1икомученики Дмитрий и Георгий), 
обширный u;ик.1 «Пра;iдников» ( «Б.1аговешение», «Рождество христово», «Срете
ние», а:Крешение», «Преображение», «Воскрешение Аа;iаря», «Вход в Иеруса.шм», 
«Тайная вечеря», «Преподание х.1еба» и «Преподание вина>>, «Омовение ног», «Рас
пятие», «Снятие со креста» , «По.южение во гроб», «Яв.1ение анге.ш святым женам», 
«Сошествие во ад», «Во;iнесение», «Сошествие святого духа», «Успение»), про
роческий ярус и праотеческий ярус. ,За иск.1ючением икон пос.1еднего ряда, 
все оста.1ьные относятся к руб.1евскому времени. С.1едует подчеркнут�, появ.шние 
пророческого яруса. Наряду с ююностасом Успенского собора - ;э'rО самый ран
ний пример икон подобного рода. На.1ичие пророческого яруса говорит о 
постепенном ра;iрастании русского иконостаса. Он по.1учи.1 спою ;iавершенную 
форму в кругу Феофана Грека, Прохора с Городца и Андрея Руб.1ева, иначе 
говоря, тех мастеров, чьи имена ;iнаменуют высший в;i.1ет древнерусской 
живописи. 

Приста.1ьно и;Jучан иконы пра;iдничного ряда, мы ста.1киваемся с очень 
своеобра;iным и интересным яв.1ением - с фактом участия в их испо.1нении 
бо.1ьшой арте.1и. Да.1еко не все И;i входивших в ее состав мастеров име.111 
прямое отношение к шко.1е Руб.1ева; некоторые И;i них выш.1и И;i других 
художественных течений, во многом остававшихся чуждыми руб.1евс1юму на-
11рав.1ению. Часть мастеров принад.1ежа.1а к старшему поко.1ению, еше крепко 

1 Житие Никона Пахомия .Iогофета, .1. 224- об. с.1. 
i Первоиача.1ьиые фрески Троиuкого собора не сохраю1.1ись. И;звестно, что они бы.ш аво;зо6нов.1е-

11ы» при Михаи.1е Федоровиче в 1635 году, о чем ;значи.1ось в .1етописи, на1rисанноil по стенам собора 
и ;замененной при ремонте в 1854--1855 годах симво.1ом веры. При аво;зобноwении» 1635 года старые 
фрески 6ы.1и ско.1оты вместе со штукатуркой, как �то бы.10 сде.1ано и в 111осковском У сиенском соборе 
в 1 636 году. 
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свщ1анному с традиuиями XIV века, другая часть, несомненно, бы.1а горамо 
мо.юже по во;iрасту. Работы бо.1ее мо.1одых мастеров особенно интересны, так 
как они наг.1ядно пок�ывают, в каком направ.1ении ра;iвива.1ась московская 
живопись на протяжении 20-х годов XV века, когда уже нача.1и намечаться 
сти.1истические сдвиги, нашедшие свое .1огическое ;iавершение в искусстве 
Диовисия. 

Повидимому, .1ишь одна икона пра;iдничного яруса может быть приписана 
Руб.1еву. �то - сКрешение» (и.1и сБогояв.1ение»; стр. 159). Оно почти ТОЧНО 
повторяет ана.1огичную компо;iиuию в Б.1аговеwенском соборе: то же по.1ожение 
Христа, та же ск.1оненная фигура Крестите.1я, те же четыре анге.1а, почти та 
же форма гор. Очень б.1и;iка и uветовая гамма, в которой распреде.1ение 
основных красочных акuентов почти точно совпадает. Но б.1агодаря тому, что 
по.1е иконы Троиuкого собора имеет бо.1ее вытянутые пропорuии, неско.rько 
щ1менен компо;iиuионный ритм: на б.1аговеwенской иконе все фигуры охваты
ваются единой парабо.1ой, идушей справа на.1ево, на троиuкой же компо;iиuия 
ра;iвернута бо.1ее ввысь, неже.1и вширь, что достигнуто повышенным, по отно
шению к фигуре Христа, по.1ожением И;iображений анге.1ов и уси.1енной кру
ти;iной гор. 

Такими едва приметными на первый В;iг.1яд И;iменениями ;iастав.1яет РJб.rев 
по-новому ;iвучать старую компо;iиuию. То же самое он де.1ает и с uветовой 
гаммой: ;iе.1еноватый оттенок воды он ;iаменяет синеватым, .1и.1овые, ;iе.1еные 
и красные одеяния передних анге.1ов - синими, ;iо.1отисто-охряными и .1и.ювато
ро;iовыми; сохраняя красный uвет одеяния .1евого ;iаднего анге.1а, он окрашивает 
п.1аш правого ;iаднего анге.1а не в ро;iовый, а в ;iе.1еновато-синий тон. Одновре
менно он остав.1яет бе;i и;iменения серебристо-;iе.1еный uвет гор и uвета одежды 
Крестите.1я (;iо.1отисто-охряной хитон и темно;iе.1еный п.1аw). В ре;iу.1ьтате такой 
переработки красочная компо;iиuия по.1учает новый iЭМоnиона.1ьный оттенон . 
Краски иконы о:Крешения» вытекают одна И;i другой с такой пос.1едовате.1ь
ностью и так превосходно друг с другом гармонируют, что в них cpa;iy у;iнаешь 
руку гениа.1ьного ко.1ориста - Андрея Руб.1ева. 

Очень б.1и;iок Руб.1еву тот мастер, который написа.1 о:Рождество христово» 
и о:Сошествие во ад». Он бы.1, несомненно, прямым учеником Руб.1ева, испо.1ь
;iОвавшим его иконописные прориси ( о:Рождество христово» восходит к ана.10-

гичной пконе в Б.1аговеwенском соборе, «Сошествие во ад» - к иконе и;i се.1а 
Васи.1ьевского в Третьяковской га.1.1ерее ). Его яркая, весе.1ая па.1итра, с широ
ким испо.1ь;iованием красных uветов, свидете.1ьствует о не о�ень тонком ко.10-
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ристическом чутье. В типах своих анге.юв и святых он всячес1ш с.шдует 
своему учите.1ю (ер., например, го.1ову Давида И;i «Сошествия во ад» со впи
санной в меда.1ьон пОJуфигурой Давида во в.шдимирском Успенском соборе), 
но он их упрощает, а порою и неско.1ько ву.1ьгарщшрует. В его .шuе мы имеем 
старате.1ьного и добросовестного мастера, .шшенного, однако, яркой творческой 
пндивидуа.1ьности. 

К чис.1у бо.1ее отда.1енных пос.1едовате.1ей Руб.шва можно отнести авторов 
«Б.1аговешения», «Воскрешения .ila;iapя»  и «Входа в Иеруса.шм» (пос.1едние две 
иконы написаны одним художником). Первый И;i f)тих мастеров отправ.1я.1ся от 
иконописной прориси, 1ю.1оженной в основу иконы И;i се.1а Васи.1ьевского, вто
рой - от прорисей икон Б.шговешенского собора. Зто обстояте.1ьство, ка,за.юсь 
бы, сб.шжает обоих мастеров с руб.1евской шко.юй. Но такой вывод бы.1 бы 
преждевременным . .Здесь приходится говорить не сто.1ько о прямых учениках 
Руб.1ева, ско.1ько о его пос.1едовате.шх, принад.1ежавших уже к бо.1ее мо.юдому 
поко.1ению. 

В иконе «Б.1аговеwение» прояв.1яется нечто сухое, ремес.шнное, она .1ише
на тонкого ритма, ее краски, каждая И;i которых в отде.1ьности очень красива, 
п.1охо друг с другом вяжутся. Еше менее 11рив.1екате.1ен ко.1орит икон «Воскре
шение .ilа.заря» и «Вход в Иеруса.1им» .  Темные, вя.1ые краски обеих икон при
дают им скучный характер (во.зможно, что f)TO частично объясняется понов.1е
ниями XVII века). В .1ицах с черными, пак уго.1ьки, г.щзами ска;iывается та 
неприятная повторность приемов, которая помнее, во второй по.ювине XV 
века, приве.ш к стандарти.заuии иконописной манеры. Все три иконы наг.1ядно 
пока;iывают, что среди современников Руб.1ева бы.ю нема.ю художников, д.1я 
которых его ве.1икое искусство остава.юсь непонятным. 

Мастера, работавшие над оста.1ьным11 «Прамниками», состав.1яют дово.1ьно 
пеструю группу. Старшим бы.1, несомненно, автор «Тайной вечери» (стр. 1в1). 
Зто очень ;iре.1ый художник, идуший от традиций XIV века. В основу своей 
КО!\ШО;iиции он по.1ожи.1 иконописную прорись, испо.1ь,зованную старцем Прохо
ром д.1я ана.1огичной иконы Б.шговешенского собора. У же f)TO одно сб.1ижает 
его с художественной ку.1ьтурой XIV сто.1етия, с которой, как мы уже в свое 
время отмеча.1и, бы.1 очень тесно свя;iан Прохор. Автор «Тайной вечери» пишет 
.шuа в свободной, непринужденной манере, он охотно прибегает к сочным б.1и-
1шм и движкам. Свою ко.юристическую гамму он строит на п.1отных, скорее 
темных, даже неско.1ько сумрачных красках. Она опреде.1яется не красным 
.южем Христа и не свет.1ыми оттенками архитектурной 1'у.1исы (бе.1ыми, же..t-
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тыми и красными), а темными тонами одежд (ма.1ахитово-;1е.1еным, темносиним, 
кирпично-красным, вишневым, ;1е.1еным). Си.1у;эты фигур подвергнуты бо.rьшому 
упрошению, что не препятствует мастеру достичь тонких психо.югических 
нюансов. Крайне ;экспрессивен жест Иуды, жадно тянушегося к чаше (движе
нию Иуды вторит опираюшаяся на ко.rонны арка); превосходно .1иио сидяшего 
рядом апосто.rа, который по.1ожи.1 обе руки на сто.1 и как бы удерживает Иуду 
от необдуманного поступка; по.rны выра;iите.1ьности два б.rи;iсидяwих старых 
апосто.rа, ск.rонивших го.rовы вправо и тем самым выражаюwих тихую укори;i
ну; очень обра;1но передана ожив.rенная беседа апосто.rов, распо.rожившихся на 
переднем п.rане. 

Автор о:Тайной вечери» несомненно бы.1 многоопытным и не;1аурядным 
мастером. Ес.rи бы мы име.rи бо.1ьше данных, то бы.10 бы крайне соб.13;1ните.1ь
но отождествить его с Дании.rом, тем бо.rее что типы его апосто.rов неско.rь
ко напоминают Иакова и Исаака И;i сиены о:J:оно Авраамово» во в.13.11.имирском 
У сиенском соборе. 

К старшеl\1у поко.rению прин3.11..1ежит и автор 1:Во;iнесения» - художник с 
прирожденным ко.rористичесRим даром. Он подбирает свои красl\и с отменным 
вкусом, сопостав.rяя теl\ШО;iе.rеные ивета с же.rтыми, сиреневыми и вишневыми, 
ро;iовые и го.rубые с свет.10;1е.10ны:ъ1и, вводит допо.1ните.1ьные удары бе.rого, 
же.1товато-;1е.1еного и синевато-ста.rьного. Его па.rитра от.rичается иск.1ючите.1ь
ным богатством. Sто достойный соперник Руб.1ева. Он уступает пос.rеднему 
.rишь в тонкости своих .rинейных построений, которые говорят об И;iвестном 
архаи;1ме его художественного мирово;1;iрения. 

Совсем особое место ;1анимает автор с�:Преподания х.rеба» (стр. 1вз). Его 
искусство обнаруживает ряд точек соприкосновения со сти.rем автора «Срете
ния», но у нас все же недостаточно данных, чтобы отождеств.rять ;этих масте
ров. Автор «Преподания х.rеба» - художник необычайно искренний и сердеч
ный, умеюwий придать щюбраженной им еванге.rьской сиене оттенок бо.rьшой 
теп.rоты. Апосто.rы робко жмутся друг к другу. Петр, преиспо.rненны:й чувств, 
11рипа.1 к руке Христа. Повидимому, художник претвори.1 ;1десь живые впечат
.rения от деревенской иерковной с.rужбы, когда он име.1 во;1можность наб.rюдать 
подходивших к причастию крестьян. Интересно отметить, что даже одеяния 
апосто.rов художник сб.1Ижает с одеждой русского крестьянина (крайняя с.rева 
фигура). Икона «Преподание х.rеба» .1ишена тонкого компо;1ииионного ритма, 
архитектурные ку .rисы трактованы очень наивно, ко.rонки с.rева перспективно 
не сог .1асованы, совсем не увя;1ава также перспектива кивория с перспективой 
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лресто.ш. И все же икона прои�водит си.1ьное впечат.1ение: она подкупает 
своим простосердечием и наивной непосредственностью выражения. 

Бы.10 бы естественным, чтобы «Преподание вина» писа.1 тот же художник, 
который в�я.1ся испо.1нить «Преподание х.1еба» 1• Но в Троицком соборе рас
преде.1ение работы между отде.1ьными мастерами бы.10 насто.1ько дробным, что 
даже ;эти два сюжета, ка�а.1ось бы нера�рывно друг с другом свя�анные, бы.10 
порJчено выпо.1нить ра�ным иконописuам. В в:Преподании вина» все носит 
бо.1ее подтянутый характер (стр. 165) . Фигуры �десь стройнее, они ступают гора�
до .1егче, и�гибаются много ритмичнее; архитектура также приобре.1а бо.1ее 
вытянутые пропорuии (в ;этом отношении пока�ате.1ьно сравнение двух киво
риев ); наконец, престо.1 украшен и�ысканным �о.1отым орнаментом, отсутству
юwим на престо.1е в сцене «Преподания х.1еба» .  Все ;это говорит о том, 
что автор иконы стреми.1ся к особому и�яшеству, совсем не прив.1екавшему 
его сотовариwа по работе. Теl\1ная, неско.1ько сумрачная гамма красок обнару
живает и�вестное сходство с ко.1оритом «Тайной вечери» .  Сходство ;это, одна
ко, не насто.1ько ве.1юю, чтобы можно бы.10 говорить об одном мастере. Рука 
автора «Преподания виню> не оrю�нается в других иконах прамничного яруса. 

То.1ько одну вешь написа.1 и автор «Сретения» (стр. 167) . Он отправ.1я.1ся от 
прориси ана.1огичной иконы и� се.1а Васи.1ьевского. Очень тон.1\о обыгра.1 он 
контраст 1\IеЖду бо.1ее п.1отными и темными красками .1евой части своей КОl\ПIО
�иции и .1егкими про�рачными тонами ее правой части, где преоб.1адают чудес
ные серебристо-сиреневые, серебристо-�е.1еные и �о.1отисто-же.1тые тона. ;iдесь 
справа и�ображены Симеон, Анна и м.1аденец Христос. Художник как бы хоте.1 
подчеркнуть своими нежными 1>расками душевную чистоту ;этих престаре.1ых 
.1юдей, пришедших с.1авить Христа. Такой красочный симво.1и�м дово.1ьно обы
чен д.1я средневековой живописи, но в иконе «Сретение» он приобретает особую 
по;этичность. 

Наибо.1ее крупными индивидуа.1ьностями среди испо.1цявших «Прамники» 
иконописцев бы.1и те два мастера, которым принад.1ежат «Омовение ног» и 
«Лв.1ение анге.1а святым женам» с «Распятием» (две пос.1едние иконы написаны 
одн.им художником). «Омовение ног>> в симво.1ической форме прос.1ав.1яет самую 
почитаемую среди иноков Троицкого монастыря добродете.1ь - смирение (стр. 169) . 

1 В Третьяковской 1·а.1.1ерее хранится сень от uарских врат. И;зо6раженные на ней «Преподание :1.1е-
6а» и «Преподание вина» воспрои;зводят, с некоторыми и;зменениями, иконографические прориси троиuких 
икон. Обе сuены бы.111 испо.�нены одним мастером - м.1адmим современником Руб.1ева. Сень происходит 
и;з се.1а Б.1аговеwенского б.1и;з ,Загорска. 
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Опоясанный nо.ютенuем, Христос умывает ноги Петру. Другие апосто.1ы, ожи
даюшие омовения, и;юбражены погруженными в ра,здумье. В обра,зах апосто
.юв художнику уда.1ось превосходно выра,зить богатство душевных оттенков. 

Автор «Омовения ног» своеобра,зно сочетает в своем творчестве старое 
с новым. Его рисунок не очень тверд, в нем много неточностей, 1щ1\ в рисунках 
мастеров XIV века. С пос.1едними автора «Омовения ног» сб.1ижает и дово.1ьно 
свободная трю\товка .1иu. ;3ато ко.1орит иконы uе.1иком тяготеет к XV веку. 
Он .1ишен ярких красочных акuентов, ему приели обший серебристый тон. 
В архите1\туре сочетаются нежные б.1едно,зе.1еные, серебристо-серые и темно
вишневые тона, в одеяниях - го.1убоват0-синие, ,зе.1еные, ро,зовые, вишневые, 
серебристо-.зе.1еные. Особенно красив свет.1ооранжевый п.1аш Петра, наброшен
ный поверх синего хитона. Зти краски как не.1ь,зя .1учше выяв.1шот те ра,зно
обра,зные душевные состояния, 1юторым свойственна одна обшая черта - особая 
тонкость чувства. Автор «Омовения ног» бы.1 выдаюшимся художником. Он, 
несомненно, принад.1ежа.1 к старшему п0Бо.1ению, но он бы.1 нема.1ым обя.зан и 
мастерам XV века, среди которых наибо.1ее б.1и,зЕи�1 eri1y по дJХУ бы.1 Андрей 
Руб.1ев. 

Автора «Лв.1ения анге.ш святым женам» (стр. 111) и «Распятию) с.1едует 
расс}Jатривать как самого мо.1одого и самого 06апте.1ьного среди мастеров 
«Пра.здников»1• На творчестве iЭТого художника .1ежит отпечаток особого и.зя
шества. Его r�шроноСИl!Ы поражают своей граuией (стр. 11з), его анге.1 по.1он жен
ственности, его преуве.1иченно стройный сотник Аонгин нево.1ьно ,застав.1яет 
вспомнить о подтянутых святых Дионисия, его скорбяший Иоанн принад.1ежит 
к чис.1у самых утонченных обра,зов руссЕой живописи XV века. Художник вир
туо,зно в.1адеет си.1у;этом, об.1адаюшим бо.1ьшой риТl\шчностью, он умеет сог .1а
совать пей,заж с фигурами. Чтобы Jбедиться в пос.1еднем, достаточно прос.щ/f,ить 
.за .1иниями 1\ры.1ьев анге.1ц и ,за вторпшиr�ш им .1иниями гор. Все ;эти .1инии 
ведут в.зг .1пд .зрите.1я от анге.1а к мироносиuам. В свою очередь ск.1оненные 
вправо го.1овы мироносиu, идушая с.1ева вни,з диагона.1ь передней .1евой горки, 
и,зогнутая .1иния пешеры и наискось постав.1енный саркофаг дают обратное 
движение нашему в,зг.1яду от мироносиu к анге.1у. Зтот встречный поток .1иний 
приводит к тому, что фигуры мироносиu и анге.1а ока,зываются теснейшим 
обра,зом друг с другом свя,занными. 

1 И:кона «Распятие» очень с11.1ьно пострала.1а от по;�лнеitmих реставраuий: фиrура Христа и .tl!JlO 

Иоанна почти 11е.1иком написаны ;�аново. 
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Такими приемами художник достигает редкой с.1итности компо;·шции. Свои 
фигуры он трактJет очень п.юско, де.1ая г.1авный упор на мягкую, струяшуюся 
.1инию. В его щ1ысканноl\1, чуть сентимента.1ьном искусстве нет и с.1еда от 
живописных традиuий XIV века. В частности он ,заменяет рнергичные 
сочные б.1ики и движки нежнЫl\IП п.1авями, а в под.боре красок со,знате.1ьно 
и,збегает ре.зких и сп.1ьных контрастов, объе,,;иняя свою гамму про.зрачньш се
ребристым тоном. Его п,з.поб.1енный uвет серебристо-.зе.1еный, который он искусно 
объед.иняет с ро,зовыми, ,зо.1отnсто-же.1тыми, вишневыми, бе.1ыми и серебристо
серыми тонами (характерно, что красным uветом он по.1ь,зуется .1ишь в виде 
иск.1ючения - на д;вух второстепенных участ1шх иконы «Распятие»). Зтот ма
стер, несомненно, ,зна.1 искусство Руб.1ева, на внимате.1ьном и.зучении которого 
оп с.1ожи.1ся как худ;ожнпк. Но в очень 1шогом он :и отоше.1 от Руб.1ева. В его 
работах всп.1ывают несвойственные пос.шд.нему черты - граничашая с сент11-
мента.1ьностью мягкость, неско.1ько внешнее ув.1ечение .1инпей и uветом, тяга I\ 
щтщной форме. Все рТО ш1есте в,зятое д;еJает автора «Распятия» и «Яв.1ения 
анге.1а святым женам» прямым пре.11.шественнпком Дионисия. 

Очень б.rи.зок к автору «Распятия» п «Яв.1ения анге.1а святым женам» тот 
худ.ожник, который наппса.1 икону «Преобра;nенпе». Он такте принад.1ежа.1 к 
мо.ю.11.ому поко.1ению. В своей компо.зпuпп он испо.1ь;юва.1 прорись иконы Б.1аго
веше11ского собора, перевернJв то.1ыю в обратную сторону ее нижнюю часть 
(1юртому апосто.1 Петр ока.за.1ся не справа, а c.1ena). Зтот художник также совсем 
п.1оско трактует фпг�·ры, во.з.11.ействующие г.1авным: обра.зом СИАJрТаl\ш. И .11..1я 
него яркий .1ока.1ы1ый l!Вет .1ишен прив.1еliате.1ьности. Он ,за}1еняет его нежными 
серебристо-,зе.1енымп, ,зо.ютисто-же.1тыми и ро,зовато-.1п.1овыми оттенками, кото
рые сме.10 сочетает с са1юй светоносной крас1юй - с бе.1ой 1 • 

«Прамнюш» ясно пока,зывают нам, какой широкий отк.шк пород;и.10 ,заме
чате.1ьное ПСКJССтво РJб.1ева. Оно об.1а,11;а.10 свойством пробJждать к активной 
творческой жп,зни пн,11;ивпд.Jа.1ьностп самого ра.з.шчного ск.1ада, но оно никогда 
не под.ав.1я.ю .1пчност11 художника. В f)том Gы.1а его ве.1пкая си.ш. Почти все 
авторы «Пра.здников» ,зна.ш рJб.1евс1ше работы. Одншю никто и,з них не поше.1 
с.1епо ,за РJб.rевым. Ka;Rд.ыit в.зя.1 от него .1пшь то, что бы.10 ему б.1и,зко и.1и 
что ка,за.1ось особенно uенным. Тем самым они 0Gе.11.ни.1и pJ6.1encRoe нас.�едие, 
которое органически. сочета.10 в себе самые рщшообра,зные оттенRи - и нежность, 

1 Среди расчиш;епных нкоn празлнпчиого ряла имеется еше •По.1ожеиие во гроб». �то лово.1ьио с.�а
бая веш;ь, пестрая 110 .-раска.u и .111а.10 рит.111ичная по 1>оашози11ии. Руку ее автора невоз.111ожно опознать 
" лруrих •llразлникаха. 
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Дета.rъ иконы сЯв.�епие ашеАа святы.•� 3/ceнaAtt us икопостаса Троицко�о собора 
в Троице-Сераиевом монастыре . t425-t428 �оды. 
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и си.1у, и граuию, и мужественность. ;:lдесь прощюш.ю примерно то же, что наш.ю 
себе место почти в iЭТО же время во Ф.1оренuии, где ученики и пос.1едовате.1и 
Ма;заччо, не бJдJЧИ в си.1ах объять его ИСКJССтво в це.юм, ста.1и на путь 
усвоения какой-нибудь одной и;з сторон его творчества. 

Деисусный чин Троицкого собора, расчишенный теперь це.1иком, принад
.1ежит к чис.1у ;замечате.1ьнейших памятнююв древнерусской живописи. Он 
вк.1ючает в себя плтнадuать бо.1ьших икон 1, порю1;аюших красотой и сме.юстью 
своих uветовых сочетаний. Участвовавшие в испо.1нении чина художники от
дава.1и предпочтение чистым, си.1ьным и ясным 1\раскам, которые об.1адают 
удивите.1ьной ;звучностью. В каждой и;з икон iЭТИ краски насто.1ько тоюю друг 
с другом сопостав.1ены, что как бы начинают жить новой жи;зныо. Эта повал 
ж и;знь рождается и;з нови;зны цветового сочетания, в котороl\1 опреде.1яющим 
яв.1яетсл соседство красок. Вот почему одна и та же краска воспринимается, 
в ;зависимости от ко.1ористического контекста, совсем 110-ра;зному. То она по.1ыхает 
п.1аменем киновари, то пере.1ивается нежнорщювыми оттенками, то приб.шжается 
к густому ма.1иновому тону. В ююнах чина самое приr.1ечате.1ьное - iЭТО как ра;з 
цветовые сочетания. Так, например, на иконе «Вседержите.1ь» r.1ы находим со
постав.1ение красных, го.1убых, серебристо-синих, ;зе.1еных и ;зо.1отисто-коричне
вых тонов, на иконе «Арханге.1 Михаи.1» - ГО.IJбовато-синих и а.1ых, на иконе 
«Апосто.1 Петр» - синих и же.1тых, на иконе «Иоанн Богос.1ов» - интенсивных 
синих и серовато-;зе.1еных, на иконе «Апосто.1 Андрей» - гочбых и фисташко
вых, на иконе «Васи.1ий Ве.1икий» - ро;зовых, черных, ро;зовато-красных, бе.1ых 
и водянисто-го.1убых, на иконе «Ве.1икомученю\ Дмитрий» - яркокрасных, серо
вато-;зе.1еных, бе.1ых и ;зо.1отисто-же.1тых. При iЭTOl\I ;зе.1еный цвет почвы имеет 
в каждой иконе свой оттенок. У же простой перечень основных красок деисус
ного чина наг .1ядно говорит о том, наско.1ько высо1юй бы.1а ко.1ористическая 
ку.1ьтура Москвы. Аишь у нидер.1андцев и францу;зов нача.1а XV века находим 
мы сто.1ь же совершенные ко.1ористические решения. 

Как и пра;здничный ярус, деисусный чин испо.шен неско.1ышl\ш художни
ками. Но опреде.1ить до.1ю участия 1ш3;дого и;з них ;здесь еше труднее, поско.1ы\у 
в однофигурных компо;зициях инд.ивидуа.1ьнь�е черты высчпают обычно l\1енее 
}IВСтвенно, чем в многофигурных. К тому же необходимо JЧитывать, что д.ш 
каждого обра;за святого в деисусном чине сушествова.1и стандартные прориси, 
и мастера принуждены бы.1и с.1едовать им дово.1ьно точно. Повидиl\юму, Фео-

1 Высота икон ко.1еб.1ется от f ,90 АО f ,88 м, ширина - от f ,35 АО 0,8f м. 
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фан бы.1 тем мастероl\f, который впервые опреде
.ш.1 основной характер входивших в состав «Деи
суса» фигур. Во всяком C.JJЧae его во;:�действие 
на работавших в Троицком соборе мастеров не
сомненно (ер. с его иконами в Б.1аговешенском 
соборе «Вседержите.1я»,  «Арханге . .а Гаврии.1а», 
« Апосто.1а Петра», «Васи.1ия Ве.1шюго» ). Проме
ЖJточным ;:�веном между б.1аговщ.uенским чином и 
троиuким яв.1яется руб.1евский чин и;:� се.ш Ба
си.1ьевского. С пос.1едним троиuкий чин также 
обнаруживает ряд точек соприкосновения (ер. ико
ны «Вседержите.1ь» и cr:Бorol\iaтepь» ). Впо.1не 
естественно, что подобная повторяе.мость типов 
1\райне ус.1ожняет атрибуционную проб.1ему, по
шю.1ьку индивидуа.1ьный почерк мастера нередко 
ока;:�ывается совершенно неу.1овимыl\1, в такой 
мере он растворяется в обшепринятых иконогра
фических форму.1ах. И все же иконы троицкого 
чина дают некоторый материа.1 д.жя сти.жистиче
ской к.шссификаuии. 

Какие иконы деисусного ряда во;:�l\южно 
приписать кисти Руб.1ева? Зтот вопрос, естествен
но, прежде всего прив.1екает к себе внимание ис
с.1едовате.1я. С именем Руб.1ева могут быть свя;:�аны, 
на наш в;:�г .1яд, .шшь две вещи- «Арханге.1 Гаврии.1» 
(стр. 1во, 1в1) и «Апосто.1 Паве.1» (стр. 176, 177). Обе 

Иоаюt Предте'Ча. Икона из иконо
стаса Троицкоzо собора в Троице

Сер�иеводt А�онастыре. 
1425- 1428 �оды. 

;эти иконы выде.1яются г чбиною психо.жогической характеристики и высочайшим 
качеством испо.1нения. Первая и;:� них выдержана в чудесном серебристоl\1 тоне. 
Темный серебристо-;:�е.1еный п.1щu, го.1убовато-синий хитон с ;:�о.1отисто-коричневой 
обшивкой, тююго же ;:�о.1отисто-коричневого тона кры.1ья с ро;:�оватыми подпапортка
ми, красный .1абарум, серебристо-;:�е.1еного цвета почва - все ;эти краски объединены 
в редкий по красоте аккорд, чистота ;Jвучания которого с.1ужит порукой автор
стnа РJб.1ева. Н� РJб . .�ева у1ш;:�ывает и тип .1иuа, весьма б.1и;:�кий к анге.жам сr:Тро
иuы» ,  а также очень своеобра;:�ная, нес1ю.1ько вытянутая форма го.1овы (ер. со 
средним и .жевым анге.1ами «Троицы»). Тяже.1ая шапка во.юс ;Jастав.жяет .жицо ка
;:�аться особенно хрупкиl\1 и нежным, уси.1ивая одухотворенность выражения. 
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• 

Гол,ова апостол,аПавл,а. Дета.�ь щ1011ы из ико1tостаса Троицко�о 
собора в Троице-Сер1иевоА1 монастыре. t425-t428 �оды. 

Не l\leнee си.1ьное впечат.1ение остав.1яет икона «Апосто.1 Паве.1». Фигура апо
сто.1а мастерски вписана в прямоуго.1ьник доски. Он крепко стоит на ногах, в 
его по�е есть что-то решите.1ьное и во.1евое. .Зд.есь искусство РJб.1ева как бы 
поворачивается к нам своей мужественной гранью. Но самое интересное -
как естественно с f)тoit :мужественностью сочетается душевная мягкость. В исто.1-
ковании художника Паве.1 выступает и борuом �а христианскую uерковь, и доб
рым учите.1ем. Его умное .1ицо, напоминаюwее .1ицо Пав.1а и� �венигородского 
чина, говорит о душевной стойкости и си.1е характера (стр. 11в). Фигура Пав.1а 
выде.1яется своиъ1 точным рисунком. Го.1ова, руки, ноги, одежда - все f)TO 
написано с тонким пониманием натуры. Превосходен также ко.1орит иконы, 
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23 Том 1 1 1  

AnocmoA Паве.t. Икона ив иконостаса Тртщко10 
собора в Троице-Сераиевом монастыре. 

1425- 1428 �оды. 

177 



построенный на сочетании ЩJ.1юб.1енного Руб.1евым го.1убuа с теп.1ым вишневыъ1 
тоном, обработанным нежными сиреневыми пробе.1ами. 

Очень б.ш;юк Руб.шву тот мастер, который написа.1 фигJры Предтечи (стр. 175) 
и Андрея. Он, несомненно, принад.1ежа.1 к старшему поко.1ению. Его рисунок ;!а
став.1яет же.1ать многого, ;;Jато он об.1адает бе;;Jупречно верным чувством uвета. 
Его сопостав.1ения серебристо-;!е.1еных, го.1убых и б.1едно;!е.1еных тонов остают
ся одними и� самых красивых среди всех икон чина. Как предпо.1агает Н. А. Де
мина, �этот мастер принима.1 участие в испо.1нении о:Прамников» (его кисти может 
быть приписано о:Омовение ·ног»)1• Вопрос о в;!аимоотношениях мастеров чина 
и авторов о:Прамников» еше нуждается в уточнении. 

Среди ;этих мастеров бо.1ее с.1абыми бы.1и авторы фигур святите.1ей, которые 
на первый, обманчивый в;!г.1яд прои;;Jводят впечат.1ение бо.1ее помних работ 2• 
На самом де.1е месь подви;;Jа.1ись не очень одаренные художники, Jпростившие 
uветовую гамму и си.1у;этные .1инии. Автор о:Иоанна ;3.1атоуста» явно подража.1 
руб.1евскому о:Пав.1у». На иконах Вседержите.1я, арханге.1а Михаи.1а и Дмитрия 
(стр. 179, 1в2, 1вз) широко испо.1ь;ювана киноварь, что придает ко.юриту бо.1ее яр
кий и пестрый характер. «Дмитрий», несомненно, бы.1 выпо.1нен мо.1одым масте
ром. Открытые, си.1ьные, чистые краски иконы и обаяте.1ьное по своему б.1аго
родству .1иuо выдают pJKY не;;JаJрядного художника. Очень красива также икона 
о:Георгий» ,  ;;Jапоминаюwаяся своими густыми синими, медвяно-11•е.1тыми и а.1ыми 
красками. Неско.1ько особое место ;!анимает икона Богоматери, чья фиг�ра б.1и;;Jка 
фигуре Марии И;! иконы «Сретение» .  В ее СИАJ;эте есть что-то неустойчивое 
и ма.10 ритмичное. Нево.1ьно СО;!дается такое впечат.1ение, что �эта вешь бы.1а 
написана старым мастером, утратившим точность рисунка. 

Троиuкий иконостас бы.1, повидимомJ, выпо.шен в очень короткий срок. 
То.1ько ;этим можно объяснить факт JЧастия сто.1ь бо.1ьшого чис.1а мастеров. 
Вероятно, Никон прив.1ек к работе не то.1ько Дании.1а и Руб.1ева с их учени
ками и помоwниками, но и мастеров и;;J иконописной мастерской Троиuкой 

1 По меткому ваб.подевию Н. А. Деминой, в троиuком иконостасе мы имеем ешt> один c.1yчaii 011но
временно1·0 сотрудничества в написании икон чина и праздничного яруса. iЭто - автор •Тайноit вечери», 
который испо.1ни.1 также фигуру Иоанна Бо1·ос.1ова (ооказате.1ьво сравнить трактовку острого, как 
к.1uн, свисаюшего конuа шаша и систему резких пробе.16в). 

2 И. iЭ. Грабарь (•Андрей Руб.1ев•, стр. l'SбJ приписывает иконы Иоанна Боrос.rова, Васи.1ия 
Ве.1икого и Грю·ория Бо1 ос.rова Jlании.1у Черному, с чем трудно соr.1аситься, так как ;�ти Вt':WИ принад
.1ежат разным мастерам. Сто.1ь же спорной предста11.1яется нам и атрибуuия И. iЭ· Грабарем Руб.1еву 
таких икон, как •Спас в си.1ах•, •fiогоматерь•, •Предтеча•, •Апосто.1 lleтp•, аАрх11нrе.1 Михаи.1•, «Му
ченик Дмитрий•, •Вход в Иеруса.1им», •l1реображение11, «Сретение» и •Пророки Иаков и Лании.1». И в 
отношении ;�тих вРшей, как видно из преАШеств:уюшего из.1ожения, встает та же проб.1ема - проб.1емо 
к.1ассифика11ии по отде.1ьным стивстическим группам. 
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обите.ш, И;i которых не все име.1и Д.остаточно 
по.шое преАстав.шние о руб.1евс ком искусстве. 
�3Аесь работа.1и и старые, и мо.1одые художники, 
и траАиuиона.1исты, и новаторы, и верные по
с.1е,1J.овате.1и Руб.1ева, и его антагонисты. 

В ХП - XIII веках церкви обычно распи
сыва.1и небо.1ьшие дружины, состоявшие и;-:1 
двух-трех мастеров. Церковь Спаса на Нередиuе, 
где работа.10 от восьми до Д.есяти мастеров, 
представ.1яет иск.1ючение. С ра;iрастанием ико
ностаса чис.10 мастеров ста.10 быстро уве.1ичи
ваться. Иконы д.1я иконостаса, почти как npaвil.10, 
писа.ш те же художники, которые выпо.1ня.1и 
и фрески. Когда .1етописеu говорит: «Почаша 
подписывати церковь», то он всегда подра;iуме
вает не то.1ько роспись стен, но и испо.1не
ние икон д.1я иконостаса. Впо.1не естественно, 
что чем бо.1ьше бы.1 иконостас, тем бо.1ьше ма-
стеров приходи.1ось прив.1екать д.1я его осуwе
ств.1ения. Так, например, в Софийском времен
нике ПОА 6990 (1482) годоъ1 ;Jаписано: «Того 
же .1ета в.1адыка ростовский Васиан да.11 сто 
руб.1ев иконником, Денисию, Аа попу Тимофею, Д.а 
Ярuу, да Коне, писати деисусы в новую uерковь 
святую богорол.иuу; иже п написаша чудно 
ве.1ми, и с пра;iд,ники,и с пророки» 1• С.1едовате.1ь-

Архан�е.с Jluxau.c . Икона из иконо
стаса Троrщко�о собора в Троице-Сер
�иевом монастыре. 1425- 1428 �оды. 

но, ;iдесь работа.1и четыре :мастера. В XVII веке чис.10 участников росписи дохо
дит до неско.1ьких Д.есятков че.1овек, причем появ.1яется ,11.робная спеuиа.1щш

uия тру да. В бо.1ьших храмах выпо.1нение росписи нередко растягива.1ось на 
неско.1ько .1ет. В XV веке де.10 обстоя.10 много проwе. У ;iкой спеuиа.1и;iаuии 
не сушествова.10, не бы.10 нужды и в прив.1ечении бо.1ьшого чис.1а мастеров. 
Но в отде.1ьных с.1учаях, когД.а требова.1ась особая срочность в выпо.1нении ;iaкa
;ia, повидимому, допуска.1ись отступ.1ения от принятых обычаев. Это прои;iош.10 
в Троиuком соборе. Недаром автор жития Никона говорит, что роспись испо.1-
нена си.1ами не одних Дании.1а и Андрея, но и о:неких с ними». 

Со1�11iс1шй вре.11енвиR, 11. ll;iд U. Строева. 1\1., 1821 . стр. 224-. 
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Лp.raнze.i Гаврии.� . Икона из иконо
стаса Троицкоzо собора в Троrще

СераиевоА1 монастыре. 
1425- 1428 �оды. 

При сравнении троицкого иконостаса с б.1а
говеwенским и успенс1\им бросается в г.1а;ш ра;J
ности.1ьность входяwих в его состав ююн. Отчасти 
;это объясняется боJьшим ко.шчеством работавших 
над иконостасом мастеров. Им не уда.1ось дать 
сто.1ь же uеJостное ко.юристическое решение, 
как, например, Феофану в его деисусном чине. 
1\аждый и;i них трактова.1 свою икону неско.11,ко 
обособ.1енно от работ сотоваришей. По;этому меж
ду иконами часто нет органической свя;Jи и их 
краски не обра;iуют единой uветовой компо;iиuии. 
Можно бе;i 11реуве.1ичения ска;iать, что в Троицком 
соборе .1ичность древнерусского художника впер
вые предъяви.ш свои права, начав борьбу ;-1а 
индивидуа.1ьные средства выражения. Правда, ;этот 
проuесс де.1ается явственным .1ишь при самом при
ста.1ьном его и;iучении, но он все же, несомненно, 
происходи.1. Ес.1и бы древнерусское искусство ра;i
вива.юсь и да.1ьше в fЭТОМ направ.1ении, то уже в 
XV веке у нас появи.шсь бы ъ�астера со своим 
ярко выраженным .1ицом. На самом же де.1е Руб
.1ев и :мастера его круга оста.1ись иск.1ючением. 
К середине XV веБа нача.1и побеждать сковывав-
шие .шчность догматические тенденuии, Боторые 
надо.1го ;iадержа.1и рост индивидуа.1ьного само-
со;Jнания. В fЭТОМ п.1ане творчество Руб.1ева и 

б.1и;iких ему ъшстеров ;iнаменова.10 сдвиг бо.1ьшого прищ1ипиа.1ьного ;iНачения . 
Этот сдвиг бы.1 во многом родствен тому пере.1ому, который намети.1ся в Ита
.1ии в период проторенессанса. В частности, на монумента.1ьное искусство он 
ока;iа.1 почти тождественное во;iдействие, отра;Jившись отриuате.1ьно на ра;Jви
тии монумента.1ьной ску.1ьптуры и монумента.1ьной живописи. ПоfЭтому, как ни 
прекрасен троицкий иконостас, он все-таки не выдерживает сравнения с б.1аго
веwенским: он менее це.1остен, в нем меньше единства. Индивидуа.1ьная манера 
11исы1а ра;i.1ичных мастеров явно наруши.1а то равновесие и с.1итность частей, 
1юторые так поражают нас в бе;iыменных творениях мастеров XI - XIII веков) 
отмеченных печатью монумента.1ьности.  
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Го.сова архан�е.са Гаврии.са. Дета.съ иконы из иконостаса 
Троицко�о собора в Троице-Сераиево.1t .1tонастыре. 1425- 1428 �оды. 

Руб.1ев писа.1, несомненно, и ма.1енькие иконы, приб.1ижавшиеся к миниатю
рам. Такие иконы в XV веке бы.1и .11;ово.1ьно ред;ки. Две среди них, относяшиесн 
к нача.1v XV сто.1етия, ВЫАаются своим высоким качеством и бо.1ыпой б.1и,зостыо 

" 

1\ сти.1ю Руб.1ева. Зто «Спцс в си.1ах» (стр. 185) и поясной «Христос Вседержи-
те.1ь» в Третьяковской га.1.1ерее. Обе веши д;ош.1и до нас в превосход;ной со
хранности, неско.1ько необычной д.1я сто.1ь раннего времени. На первой иконе сп
дпший на троне Христос дан в окружении серафимов и четырех симво.1ов еван
ге.1истов. У Христа .1иuо имеет трагическое выражение. И о.11;новременно ему прису
ша бо.1ьшая внутренняя просвет.1енность. Крайне выра,зите.1ьны также .1иuа сера
фимов, по.1нь1е драмати,зма. Чистая и ясная ко.юристическая гамма построена на 
сочетании красных, б.1ек.щ,зе.1еных и ,зо.1отисто-коричневых uветов, с которыми 
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, l.1штрий. Ико11а из иконостаса Тро
ицкого собора в Троице-Сертевом 

J11онастыре. 1425-1428 аоды. 

уме.ю сопостав.1ено iJ0.1oтo асистов. Автор иконы 
бы.1 прекрасн_ым рисова.1ьЦJиком. Рисунок .1иuа, 
рук и .11.рапиров1ш у.11.ов.1етворяет самым строгим тре
бованиям. Не совсем обычна д.1я Руб.1ева .11.ета.1щJи
рованная, даже неско.1ько д.робная трактовка. Но 
необходимо JЧитывать, что ююна 110 ра;:�меру своеМJ 
равна миниатюре. И1юнографически тип Христа 
обнаруживает бо.1ьшое сходство с uентра.1ьны!\111 
иконами успенсного и особенно троиuкого чина, 
где мотив драпировки повторяется почти бе;:� и;:�
менений. Аиuо Христа нахо.11.ит себе б.1ижайшую 
ана.1огию на фресне У сиенского собора во В.1ади
мире. Все �то говорит о том, что икона бы.1а вы
по.1нена ес.1и и не самим Руб.1евым, то во всяко!\1 
с.1учае 1\�астером и;:� его б.1ижайшего окружения. 

Много «руб.1евского» и в превосходной ико
не Спаса Все.11.ержите.1я, 11роисхо.11.яшей и;:� Троиuе
Сергиевой .1авры. Аиuо Христа, по общему своему 
духу б.1и;:�кое к «СпасJ» и;:� ;iвенигоро.11.а, написано 
мягко и в то же время с тонкостью миниатюры. 
Очень красив ко.1орит иконы - сочетание те!\1но
вишневых, бирю;:�овых, ;:�о.1отисто-коричневых, бе
.1ых и красных uветов. 

Искусство Анд.рея Руб.1ева ока;:�а.10 си.1ьное 
в.rияние на современников мастера. У него бы.10 
много учеников и пос.1ед.овате.1ей, стремившихся 

перенять его манеру письма. РяА работ �тих мастеров мы ужо рассматрива.1и, и;:�учая 
иконы успенсного и троиuного иноностасов. О руб.1евской шко.1е второй четверти 
XV века говорится ниже. Но уже сейчас необходимо подчеркнуть, что при 11ш;:�ни 
Анд.рея Руб.1ева его искусство еше не по.1учи.10 от;:�вука ;:ia пре.11.е.1ами Москвы. Ни 
Тверь, ни Новгород., ни Псков, ни Су;:�да.1ь не име.1и о нем никакого пре.11.став.1е
ния. Их искусство ра;:�вива.1ось своими путями, и .11..1я них руб.1евская живопись ос
тава.1ась сокровишем ;:ia семью печатями. Искусство Анд.рея РJб.1ева приобре.10 об
wерусское ;:�начение много по;:�днее - .1ишь со второй 1ю.1овины XV века. То.1ько с 
�того времени оно нача.ю вербовать себе все бо.1ьшее и бо.1ьшее чис . .10 сторонников. 
Руб.1евские работы постепенно с.11.е.1а.1ись теми обра;:�uами, которым ста.1и подражать 
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Голова ДAtumpuя. Деталь ико1tы из иконостаса Троицкоzо 
собора в Троице-Серzиево.�t А1онастыре. 1425- 1428 �оды. 

все русские иконописuы. Это прощюш.ю на рубеже XV и XVI веков. 11 �тому бо
.1ее всего содействова.1 Дионисий - прямой 11родо.1жате.1ь рJб.1евских традиций. 

Андрей РJб.1ев жи.1 в ;Jнаменате.1ьньн� д.1я .11.ревней Руси год.ы. То бы.1а �по
ха бJрного наJ!иона.1ьного под.ъема, �поха �нергичного соfiирания московскими 
1шя;Jьями уде.1ьных ;Jеме.1ь, �поха перехода от местной обособ.1енности к обше
рJсской госу.11.арственности. КJ.1иковская битва воочию пока;iа.1а, какие гигантские 
си.1ы таятся в русском наро.11.е и чего он может достигнуть хотя бы при времен
ноъ1 отка;iе кня;1ей от фео.11.а.1ьных распрей. Деяте.1ьность РJб.1ева бы.ш тесно и 
органически свя;Jана с Москвой. Он дважды расписыва.1 ве.шкокняжеские хра
мы, работа.1 ,11,.1я ;1вен,игородского кня;iя, украша.1 фресками и иконами uеркви, 
основанные Сергием и его б.шжайшим окружением. Но в от.1ичие от придвор-
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ных мастеров Руб.1ев нююг да не отрыва.1ся от народа. Ему хорошо бы.ш рнакомы на
родные думы, народные мечты. В . них почерпну.1 он веру в русский народ, обре.1 
си.1ы д.1я противодействия строгому uерковному аскетирму. Именно потомJ, что 
искусство Руб.1ева г.1Jбоко уходит своими корнями в народную почву, оно по.шо 
мудрости, ясности и просвет.1енности, которые так да.1еки от мрачного средневек9� 
1юго фанатирма. В f)том искусство Руб.шва перек.1икается с .1учшими памятниками 
древнерусской .1итературы и в первую очередь со «С . .ювом о по.шу Игореве». 

У нас имеются все основания рассматривать Руб.1ева как основате.1я мос
ковской шко.1ы живописи. До Руб.1ева она бы.1а еше .шшена своего яр1ю вы
рю1tенного .1иuа, в ней боро.1ись рерко от.шчные друг от друга направ.1ения: 
вирантинирируюwее течение четко противостоя.10 местному, которое оно пыта.1ось 
подавить .1ибо растворить в себе. Р)б.1ев первый решите.1ьно Ирмени.1 тююе 
11О.1ожение веwей. Испо.1ьровав вирqнтийское нас.1едие, он одновременно на
сто.1ько радика.1ьно его переработа.1, что в да.1ьнейшем оно уже не игра.10 
ско.1ько-нибудь рначите.1ьной ро.1и в истории не то.1ько московской, но и всей 
древнерусской живописи. В руб.1евских иконах и росписях ко.1ичество самобыт
ных русских черт переходит в новое качество. Вот почему его творчество рна
менует в нашем сорнании сто.1ь рначите.1ьную веху. 

Руб.1ев окончате.1ьно откарывается от вирантийской суровости и вирантий
ского аскетирма. Он ирв.1екает Ир вирантийского нас.1едия его античную, f).1.1и
нистическую сердuевину, причем освобождает ее от всех помнейших аскет:ц
ческих нап.1астований. Скворь вщшнтийские .11;огмы и каноны он суме.1 почув
ствовать античную граuию, античную просвет.1енность, античную ясность 
рамыс.1а, .1ишенного всяких прикрас и подкупающего б.1агородной и скро11ной 
простотой. Такое творческое восприятие вирантийского нас.1едия бы.10 равно
си.1ьно его преодо.1ению. Нервной вирантийской красочной .1епке Руб.1ев про
тивопостав.1яет спокойную г.1адь ровных красочных пятен, вирантийскому, как 
бы вибрируюwему контуру, - ясный и скупой очерк, 11орво.1яюwий охватить 
CИ.IYf.IT фигуры с ОДНОГО ВрГ.IЯда, С.IОЖНОЙ системе ВИраНТИЙСКИХ б.1иков -
графически четкую трактовку. Он берет краски д.1я своей па.1итры не Ир тра
диuионного uветового канона, а Ир окружаюwей его русской природы, кра
соту которой он, несомненно, чувствова.1, как никто другой. Его дивный го.1у
беu по.11;скаран синевой весеннего неба, его бе.1ь�е uвета напоминают сто.1ь ми
.1ые русскому че.1овеку берерки, его ре.1еньtй uвет б.1ирок к uвету неспе.1ой 
ржи, его ро.1отистая охра растав.1яет вспоминать об осенних па.1ых .1истьях, в 
его темных ре.1еных uветах есть что-то от сумрака хвойной чаши. Краски 
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«Спас в сил:ах�. Икона наttал:а X V  века. 

l'cc. Третьяковская rа.1.1ерея. 

русской природы он переве.1 на высокий я�ык ИСRJсства, дав их в таких 
бе�упречно верных сочетаниях, что им прислuа, подобно творению ве.шкого 
1.1рыканта, абсо.1ютная чистота ;�вучания. Посредством ;этих красок и удивп
те.1ьных по ритмичности .1иний он выра;�и.1 свой ъшр чувств и переживаний -
мир погруженного в 11риста.1ьное со;�ерuание худ;ожника, говорившего новое 
с.1ово не потому, что он гна.1ся ;ia нови;�ной, а потому, что он стреми.1ся во
п.1отить в своем творчестве то новое, что нес.1а с собой ;эпоха наuиона.1ьного 
подъема. 

Творчество РJб.1ева пад;ает на ;iнаменате.1ьное ,11;.1я судеб не то.1ько русского, 
но и всего европейского искусства время. Sто бы.1а ;эпоха, когд;а догматическое 
средневековое мирово;�;�рение ста.10 д;авать гчбокие треwины. Искусство, неко-
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гда суровое и бесконечно да.1екое от природы, нача.ю сб.1ижаться с нею. В нем 
зазвуча.1и новые, оптимистические ноты, оно ста.10 все чаше ориентироваться 
на реа.1ьный мир, его идеа.1ы де.1а.1ись все бо.1ее че.1овечными. Эти сдвиги, начав
шиеся уже в ХН веке, происходи.1и в разных странах по-разному и на протяже
нии веков об.1ека.1ись в раз.1ичные формы. В Ита.1ии кризис феода.1ьноrо бази
са породи.1 во.шу ересей, в Нидер.1андах - ожив.1ение деяте.1ьности мистических 
сект, в Германии - реформаuию. В об.1асти искусства он выра;ш.1сл в нараста
нии реа.1истических тенденuий и все бо.1ьшем оче.1овечивании образа божества. 
Подобно Симоне Мартини, подобно Брудер.1аму, подобно l\Шстеру Франке Руб.1ев 
также стреми.1ся к смягчению традиционных канонов и к насыwению их новым, 
бо.1ее жизненным содержанием. Г .1авным в ;этом мире бы.1 д.1л него добрый, 
делте.1ьный че.1овек, готовый прийти на помошь своим б"шжним. Этого доброго, 
деяте.1ьного че.1овека РJб.1ев изобража.1 в виде анге.1а, святого, подвижника. 
Он переноси.1 на них все свои самые сокровенные че.1овеческие чувства, они 
бы.1и в его г .1азах носите.1лми высоких нравственных идей. Он суме.1 воп.1отить 
в ;этих образах и чистJю красоту юности, и непоко.1ебимую си.1у зре.1ого мужа, 
и ве.1ичавую мудрость старости, он CJMe.1 выразить в них АJЧШие черты рус
ского народного идеа.1а. И он раскры.1 г .1аза русским .1юдлм на красоту их ду
шевных качеств. Тем самым он выпо.1ни.1 б.1агородную патриотическую задачу, 
укрепив веру народа в его собственные си.1ы. 

Подобно искусству всего позднего средневековья, искусство Андрея Руб.1ева 
стоит в преддверии раннего реа.1изма. Бо.1ее свободное, бо.1ее мягкое и бо.1ее 
че.1овечное, чем искусство XIV века, оно подкупает криста.1ьной чистотой и на
ивной непосредственностью своих образов. С.1ожившись на опреде.1енном исто
рическом ;этапе, в ;эпоху национа.1ьного подъема, искусство Руб.1ева лви.1ось 
тончайшим uветкоl\1 той ку.1ьтуры, которая отде.шна от нас пятью сто.1етилми. 
И хотя наши идеа.1ы да.1еки от идеа.1ов руб.1евской ;эпохи, хотя они об.1адают 
совсем иной це.1еустрем.1енностью, мы не можем не поддаться очарованию 
произведений РJб.1ева. Он остается д.1л нас самым крупным древнерусским 
художником. И да.1еко не сччайно его имя фигурирует в списке тех «ве.1иких 
.1юдей в об.1асти наук и искусств», которым до.1жны быть вомвигнуты памят
ники сог .1асно подписанному В. И. Аениным декрету о о:монумента.1ьной пропаганде». 
Увековечением с.1авы Андрея РJб.1ева лв.1яется превраwение Андроникова мона
стыря, где похоронен художник, в ·  музей-заповедник его имени. Тем самым со
ветский народ отда.1 дань гениа.1ьному русскому живописuу, открывшему б.1естл
wую п.1елду ве.1иких русских мастеров. 
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М О С К О В С К А Я  Ж И В О П И С Ь, Ш И Т Ь Е  И С К У  .I Ь П  Т У Р А  

П Е Р В О Й П О .I О В И Н Ы  XV В Е К А  

На рубеже XIV и XV веков рядом с Руб.1евым в Москве работа.10 множе
ство живописцев. Бы.10 бы неправи.1ьно всех их рассматривать как прямых 
учеников п пос.1едовате.1ей Руб.1ева. В Москве сушествова.1и и другие художе
ственные направ.1ения, бо.1ее традиuионные и архаические. С одним и� таких 
направ.1ений свл�ана икона «Сошествие во ад», происходщuап и� Ко.1омны и 
ныне храняшапся в Третьпковской га.1.1ерее. �та вешь бы.1а испо.1нена в конце 
XIV - нача.1е XV века. Ее нес.1ю.1ыю примитивный строй форм наг .1ядно пока
�ывает, наско.1ько си.1ьны бы.1и архаические течении в московской живописи даже 
в руб.1евское время. Коl\шо�иuия страдает перегруженностью и 1\18.ю ритмична, 
фигуры при�емисты, .1иuа .шшены тонкой одJхотворенности. Отго.юски f}того же 
сти.1я чувствуются в иконе в:)·мп.1ение» (стр. 189), происходщuей и� се.1а Сан
дырей под Ко.1омной и датированной 1466 годом. �то - средник ск.1адня, верхнее 
по.1е которого украшено и�ображением «Троиuы». Обра� .1аска�щ,JJегося к матери 
м.1аденuа по.1он �адушевности. Но в манере испо.1нения, несмотря на сто.1ь пом
нюю дату, си.1ьны архаические пережитки, .1ишний ра� говоряшие о том, что 
даже к середине XV века р)б.1евское направ.1ение не по.1учи.10 еше по.1ного гос
подства в московской шко.1е живописи. 

На протяжении первой по.1овины XV века в Москве сомава.1ись иконы 
небо.1ьшого формата. Г .1авным местом их и�готов.1ения бы.1и, повидимому, иконо
писные мастерские TpoиuRoro монастыря. �ти ма.1еныше иконы, пришедшие на 
смену бо.1ьшим, монумента.1ьным обра�ам, бы.1и рассчитаны на частные мо.1е.1ьни. 
В них прив.1екают внимание особая мягкость выражения, интимность �амыс.1а 
и графическая тонкость трактовки. В таких иконах индивидуа.1ьные чувства 
художника проступают обычно rорамо явственнее, чем в по.1ных торжествен
ности храмовых обра�ах. 

Лучшие и� московских икон небо.1ьшого формата хранятся в Третьяковской 
га.1.1ерее (например, в:Спас» нача.1а XV века, в:Божья матерь Одигитрия с Тро
иuей и фигурами святых на по.1ях» также нача.1а XV века, стр. 191, «Божья 
матерь Одигитрия» второй четверти XV века, в:Нико.1а Можайский» середины 
XV века) и в ;3агорском му�ее (например, «Божья матерь Одигитрия», «Божья 
матерь Одигитрия со святыми на по.1ях», в: Божья матерь В.1а,J.имирская» - все 
первой по.1овины XV века). Их характери�уют особая и�ысканность в подборе 
красок и та сп.1ав.1енность письма, которая граничит с и�вестной сухостью. 
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Сто.1ь типичные д.1я помнейшей иконописи графические тенденции, пожа.1) й, 
ранее всего всп.1ывают в небо.1ьших иконах, уже в си.1у своего ма.1еныюго 
формата то.1кавших художников на путь ка.1.1играфии. Авторы ;этих икон бы.1и 
м.1адШИ!\1И современниками РJб.1ева, ,занимавши!\ш по отношению 1\ нему не;�аnи
симое по.1ожение. 

На протял;ении второй четверти XV века держа.1ось и руб.1евское направ
.1ение. Оно бы.10, конечно, ведушиъr, но не единственным. Вероятно, пос.1едо
вате.1и Руб.1ева грушшрова.1ись преимушественно в иконописных мастерских 
Троиuкого и Андроникова монастырей.  В каком направ.1ении ра,звива.1ась руб
.1евская шко.1а, мы уже виде.1и, когда рассматрива.ш прои,зведения 60.1ее 
мо.юдых !\1астеров, принимавших участие в работе над троицким иконостасом. 
Эти мастера восприня.1и руб.1евское искусство дово.1ьно поверхностно. Они 
стреми.1ись ко все бо.1ьшему и.зяшеству, отдавая предпочтение ми.1овидны!\1 
.1иuам, преуве.1иченно вытянутым пропорциям, нежны!\1, ударяюшиъ1 в серебри
стый тон краскам. В написанных ими иконах наб.1юда.1ось уси.1ение сухости 
трактовки. Этими же чертами отмечено и «Преображение» и,з церкви Спаса на 
Бору, ныне храняшееся в Оружейной па.1ате. Икона бы.ш испо.1нена во второй 
четверти XV века. Она восходит к руб"1евской прориси (ер. иконы б.1аговешен
с1юго и троицкого иконостасов). Но в ней наб.подается не свойственная Руб.1еву 
дробность трактовки. В ;этом отношении особенно пока,зате.1ьно сравнение обра
ботки одежд и гор. Все, что бы.10 у Руб.1ева и помогавшего ему в Троиuком 
соборе ученика мягким и обобщенным, сде.1а.1ось у автора крем.1евсRой иконы 
острым и ка.1.1играфически четким. И,змени.1ись и пропорции фигур, ставших 
бо.1ее вытянутыми. ;3десь - продо.1жение той же .шнии ра,звития, которая уже 
намети.1ась в ряде икон троиuкого иконостаса и наш.1а 110,зднее .югическое 
;iавершение в искусстве Дионисил. 

Совсем особое !\1есто ,занимает недавно расчишенный храмовый обра.з 
Арханге.1ьского собора 1• Эта вешь, принад.1ежашая кисти выдаюшегося мастера, 
с первого же в,зг .1яда поражает своей необычной динамикой. Все месь по.шо 
движения - и гро,зная фигура поднявшего меч арханге.1а, и его ра,звеваюwийсл 
огненно-красный п.1аш, и многочис.шнные сuены его ратных подвигов, и,зобра
женные в окружаюших среднее по.1е R.1ейъ1ах. В обра.зе арханге.1а Михаи.1а 

1 Древняя .1еге11да с11язывает ;�тот 11амятник с вe.1111Coit княгиней ЕвдоJСией, женой Дмитрия До11ско1·0, 
уме)>шей в 1.W7 rоду. См • .I е б е ll е в. МосковсRий кафе4ра.1ьный Арханге.1ьский собор. М., 1880, стр. 158. 
Ст11.1ь иконы, имеюшей необычный богато орна.111ентировавный зо.1отой фон, не позво.1яет 4атировать ее 
нача.10.111 XV века: она возник.1а б.1иже к 20-.111 ro4a.111. В. Е. Мнева приписывает икону Арханге.1ьс1ю1·0 
собора Rисти самого Руб.1ева, с чем ве.1ьзя сог.1аситься. 
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(1.У,11ш.иние&. Икона из с. Сан.дыреil под KoAoJttнoil. 1466 �ол. 
Гос. Третьаковскаа га.иерея. 
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художник воп.юти.1 идеа.1 воинской доб.1ести (стр. 193), Не;iабываемым сочетаниеl\1 
ос.1епите.1ьно яркой киновари п.1аша со свет.ю;iе.1еными доспехами и темнобирю
;iОВЫl\1 uветом рубашки мастер достиг такой �моuиона.1ьной напряженности, 
равную которой трудно найти во всей древнерусской живописи. И хотя он 
отправ.1я.1ся от достижений Руб.1ева, в его импу.1ьеивном, стремите.1ьном искус
стве нет и с.1еда от руб.1евской l\1ягкости и просвеТ.1енности обра;iа. ;3десь 
;;1вучат гро;iнь�е ноты, нево.1ьно воспринимаемые как рокот бури - бури чувств, 
охвативших доб.1естного воите.1я. 

Личность Руб.1ева об.1адает насто.1ько бо.1ьшим авторитетом и обаяниеl\1, 
что у исс.1едовате.1ей древнерусского искусства существует впо.1не естественное 
же.1ание свя;;1ать с именем ве.1икого мастера все ;;1начите.1ьнь1е прои;;1ведения 
современной el\1y живописи. Однако, ско.1ь ни правомерна ;эта тен)(енuия, она 
все же не может быть научно обоснована. И до Руб.1ева, и одновременно с 
ним, и пос.1е него как в Москве, так и в провинuии работа.ю нема.10 выдаю
щихся мастеров, нере.1J;ко сохранявших по отношению к Руб.1еву по.1ную са�ю
стояте.1ьность. Да.1ьнейшие открытия в об.1асти древнерусской живописи, веро-· 
ятно, дадут в �тоl\1 отношении новый интересный материа.1. Но уже сейчас у 
нас есть серье;iные основания не объединять с руб.1евской шко.юй такие пре
восходные вещи первой трети XV века, как «Успение» в московском Успенском 
соборе, в:В.1адимирскую богоматерь» в Русском му�ее и «Успение» и;;1 Кири.1.10-
Бе.10;;1ерского монастыря. Пос.1едняя и;;1 iЭТИХ икон (стр. 195, 191) бы.1а испо.шена 
художником, испытавшим перекрестные новгородские и московские в.шяния 1 • 

Но то, что бы.10 В;iято �тим ху.�.ожником и;;1 московской живописи, бы.10 1ю;iаим
ствовано им и;;1 ж ивописи доруб.1евской поры. В нем еше очень много архаиче
ского, недаром он так .1егко усвои.1 основы новгородской iЭСТетики. Его же кисти 
прина"цежит икона «Божья матерь Одигитрия», также происходяшая и;i Кири.1-
.ю-Бе.1о;iерского монастыря и ныне хранящаяся в Государственной Третья
ковской га.1.1ерее. Неско.1ько гру;;1ные формы iЭТОЙ иконы uе.1иком тяготеют к 
традиuиям XIV века 2 •  

1 И. ;э. Грабарь (•Андрей Руб.1ев11, стр. 9'1-97) приписывает икону «Успение» из Кир11.1.10-Бе.10-
3ерского монастыря Дании.1у Черному. Скорее, ;�то работа местноr·о мастера, во мноr·ом шедшр1·0 от ста
рых местных тра.11иuий (ер. с иRоной •Успение» в Кири.1.10-Бе.103ерском монастыре, необоснованно 
приписываемой /\.и о ни сию Г .13·шиuкомJ ). 

2 И. �. Грабарь («Андрей Руб.1ев», стр. 90-91 , 1()4., f09) приписывает руб.1евской шко.1е PUJe е.1е
дуюшие иконы: «Бо1·оматерь с пре.11сто.яшим Сергием», «Tpoиuil• (не.11авн.я.я расчистка ;�той иконы пока3а.1а, 
что она бы.1а написана не ранее нача.1а Х\"1  в.), «Сошествие во ад1 (все три переданы из Мё1хришского 
монастыря в Музей А.lексан.11ровой е.1обо.11ы), «0.11иrитри.я» (А.lеRсандровский монастырь), «Спас» и;з собра
ю1.я К. Т. Со.1.11атенкова (см. Н. Т о  .1 ь. Икона Спасите.1.я из собр. К. Т. Со..1датенкова. - •Seminarium 
Kondakovianum», т. VI, 1!133, стр. 200-217; икона «Спас• ;записана; в насто.яwем своем виде она прои;зво.11ит 
в11ечат.1евие 60.1ее позднего оа11.атвика). 
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Божья матерь Одиzитрия с «Tpouцeill> и фи�урами святых на поллх. 
Икона nepвoil поАовины Х V века. 

Гос. Третьяковска• ra.uepea. 
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В копие XIV 11 на протяжении первой по.ювины XV века в :Москве бы.ю 
со,здано нема.ю памятников шитья и ме.1кой п.шстики. Г.1авными uентрами по 
и,зготов.1ению ;этих и,зде.1ий бы.ш мастерские при монастырях и при ве.1ико
.княжеском дворе. 

Вп.1оть до XVI ве.1ш шитье выпо.1ня.юсь в бо.1ьшей своей части г.ладыо. 
Л:ица, руки, те.ю вышиnа.1ись ше.1ками те.1есных оттенков, а одежды - ра.зно
цветными ше.пшl\ш. В одеждах мастериuа особенно искусно сопостав.1л.ш чистые, 
J1сные краски, которые она уме.�а объединять в прекрасные по своей .звучности 
ко.1ористические аююрды. Преоб.1адаюшие с XVI сто.1ети11 ;ю.юто и серебро 
употреб.1JJ.1ись весьма умеренно. Они обогаша.1и .ко.1ористическую гамму, но 
не опреде.ш.1и, как n по.зднейшее время, ее строй. С бо.1ьшиl\1 тактом подчиня.1а 
русская вышива.1ьшщ.1а свое и,зображение той ткани, которую она при.звана бы.1а 
}Красить. Она уме.ш одной .1ию1ей построить с.1ожную многофигурную 1юмпо.зи
цию, JMe.ta сохранить четкость основных контуров. Будучи наде.юна тонкиl\1 
художественным чутьем, древнерусская вышива.1ьшиuа .1егко и естественно 
со.з"�.ава.1а такие прои,зведения, которые по мастерству испо.шения, по uе.1ь
ности и органичности своих решений могут быть сме.ю причис.1ены к шедев
рам русского ИСБJсства. 

При митропо.1ите Фотии (1410 - 1431), .который бы.1 уроженuем llе.юнон
неса, в Москву вво,зи.1ись памятнюш гречес1юго шиты� (1шк, например, богато 
расшитый саккос Фотия 1411-1417 гг. в Оружейной па.1ате 11 п.1ашаниuа 
Фотия в Государственном Историческом му,зее). Но весьма покщJате.1ьно, что 
приемы ви,зантийской техники не остави.ш г.1убокого с.1еда в истории русс1юго 
и, в частности, московского шитья. Д.1я древней Руси шитье бы.ю одним и.з 
самых старых искусств, имевшим свои многовековые традиuии. Бот почему рус
ские вышива.1ьшицы не .1�.а.1и себя ув.1ечь и.зысканностыо б.1ек.1ых по.1утонов ви;·шн
тийской на.штры, ра.знообра.зием фактурных приемов и сто.1ь щ1.tюб.1енной 
греками пышностью в де1юративном офорl\1.1ении ткани, в котороl\1 всегда 
широко испо.1ь,зова.шсь ,зо.юто и серебро. Они пош.ш своим путем - бо.rее 
скромным и в то же время бо.tее верным. Они упрости.1и uветовJЮ гамму, 
отка,за.1ись от ,з.юупотреб.1е��я .зо.1отыми и серебряными нитями, .зато дове.tи 
uвет до такой чисто!ы И �.звучности, которых напрасно бы.10 бы искать в 
ви,зантийском шитье. И так же ·rворчески они переработа.1и ви.зантийские 
коl\шо.зиционные типы. Они сде.1а.ш их бо.1ее .1ююничными, строгими, бо.1ее 
приспособ.1енными к украшению ткани, они преодо.1е.1и ту uветовую и .1иней
ную дробност1., которая подчас так мешает нам uе.1иком нас.1адиться красотоii 



25 Том III 

Архан�еА МихаиА. Жити11.ная икона us АрхашеАъско�о собора 
в Московском КремАе. Первая поАовипа X V  века . 
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rреческого шитья. 'f ем самым они обре.1и свой щ1ык - скупой и ясный, 1ю.1ныИ 
особой свежести и непосредственности выражения. 

У же самый ранний памятник московского шитья - пе.1ена от 1389 года, 
храняwаяся в Государственноl\1 Историческом l\IJ.Зee, поражает своим художе
ственным совершенством (стр. 198, 199). Эта пе.1ена имеет надпись: «В .1ето 6897 
[1389] нашит бысть во.здух пове.1ением ве.1икия княгини Марии Семеновыл». 
Вк.1а.11.чиuа бы.1а вдовой Симеона Ивановича Гордого. Не иск.1ючена во.зможность, 
что она принима.1а непосредственное участие в выпо.шении ;.1той ,заl\�ечате.1ьной 
пе.1ены. В uентре пе.1ены распо.1ожено и.зображение «Нерукотворного Спаса» 
на убрусе, по сторонам которого стоят фигуры богоматери, Иоанна Предтечи, 
арханге.1ов и московских свлтите.1ей. Это не что иное, как сто.1ь и.з.1юб.1енный 
русскими деисусный чин, причем важно отметить, что ;.1тот чин не по.1уфи
гурный, а по.шофигурный. Прои.зведенил пО)щбного рода до.1жен бы.1 .знать Феофан 
Грек, и в них он, несомненно, черпа.1 живые творческие импу.1ьсы, когда 
перед ним вста.1а .задача обогаwенил иконостаса. 

Над деисусным чином вышива.1ьwица распо.1ожи.1а четырех серафимов, 
под ними помешены по.1уфигуры восьм11 свлтых (в том чис.ш щюбражения В.1а
димира, Бориса и Г.1еба). Кайму пе.�ены украшают фигуры еванге.1истов и по.1у
фигуры анге.1ов. 

Пе.1ена княгини Марии дает во.зможность составить некоторое представ.1е
ние о том ;.1тапе в ра.звитии l\юсковской живописи, от которого сохрани.1ось 
весьма ма.10 памятников. И первое, что в ней прив.1екает наше внимание,-;.1то 
и.зяwество фигур. У них стройные, вытянутые пропорuии, тонкие, хрупкие руки, 
гибкие шеи, мягко очерченные округ .1ые .шuа. У анге.1ов высоко и пышно при
чесанные во.1осы крJnными .1оконами ниспадают на п.1ечи. Во.1осы повщзаны ра.з
ноuветныl\ш .1ентами, кощJы которых обра.зуют красивые орнамента.1ьные у;юры. 

С бо.1ьшим искусством подобра.1а вышпва.1ьшиuа краски, что свидете.1ьст
вует о ее не.заурядном ко.1ористическом даровании. Д.1я фона средней части 
она в.зя.ш теп.1ый uвет с.1оновой кости, д.1я фона каймы - нежно.ш.зоревый 
тон. На ;.1тих свеТJых фонах, об.1адаюwих серебристым .звучанием, она распо.ю
жи.ш шитые ра.зноuветными ше.1ками фигуры. В одеяниях она сме.ю сопоста
ви.1а бе.1ые цвета с фио.1етовыми, б.1едногочбые с ма.1иновыми, свет.1окорич
невые с .зе.1еновато-же.1тыми. Сто.1ь и.з.1юб.1енное ви.зантийuами .зо.юто она ис110.1ь
.зова.1а .1ишь в нимбе Спаса и в одеждах, где тонкими .зо.1отыми нитями 
намечены ск.1адки. Эти нити, поб.1ескиваюwие на фоне шитых г.1адью uветных 
тканей, придают фигурам особую .1егкость и во:мушность. Подобно иконным 
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Успение. Икона us КириААО-&Аоsерско�о монастыр.R. Перва1� трет-11 X V  века. 

Гос. Третьаковскаа ra.1.1epea. 
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асистам и тонким перегородкам iЭМа.ш, они .шшают ск.1адки их объемного, 
круг .1яwегося характера и способствуют подчинению фигуры тому п.1оскост
ному ритму, который всегда тонко чувствова.1а русская вышива.1ьUJиuа. 

Второй памятник раннего московского шитья - бо.1ьшая пе.1ена в Государ
ственном Историческом му�ее, украшенная и�ображением обряда причаwения и 
сиенами и� жи�ни Иоакима и Анны 1• Sта пе.1ена, со�.11.анная меж.11.у 1409 и 1425 
годами княгиней Аграфеной Константиновной .11..1я сума.1ьского собора Рождества 
богоматери, повидимому, помеwа.1ась в а.1таре (стр. 201). Дважды повтореннан 
фигура Христа шита �о.1отом; �о.1ото широко испо.1ь�овано и в отде.1ке престо
.юв. С iЭТИМ �о.1отом, наибо.1ее интенсивно �вучаwим в центра.1ьной части 
компо�иции, уме.10 сопостав.1ены сочные �е.1еные и синие цвета кивориев и 
фио.1етово-вишневые, �е.1еновато-же.1тые, бежевые, темно�е.1еные и го.1убые 
uвета одежд апосто.1ов. Все контуры и ск.1адки испо.1нены тонкими �о.1отыми 
нитями. Сцены к.1ейм даны на бе.1ых фонах, имеюwих теп.1ый оттено1\ с.1оновой 
кости. В от.1ичие от uентра.1ьного и�ображения �десь преоб.1адают же.1то
вато-�е.1еные, ма.1иновые, темнофио.1етовые, водянисто-гочбые, синие и ро�овые 
тона. И в iЭТОЙ пе.1ене, выде.1яюwейся своим монумента.1ьным характером, 
поражает и�ысканность ко.1ористических решений. 

Особое место �анимает третий выдаюwийся памятник раннемосковского 
шитья - покров нача.1а XV века с и�ображением Сергия Радонелiского (;3агор
ский му�ей). Sто так на�ываемый «.1ицевой» покров: Сергий представ.1ен стоя
шим во весь ростj в .1евой руке он .11.ержит свиток, правая протянута д.1л 
б.1агос.1овения. Такие .1ицевые покровы ра�ви.1ись и� обычая украшать гробниuу 
и�ображением .1ежашего в ней святого. Не иск.1ючена во�можность, что .1иuе
вые покровы веша.1и и на стены, в чем убеждают покровы с тремя и.1и двумя 
фигурами (например, Федора, Давида и Константина в Историческом му�ее и.1и 
Сергия и Никона в ;3агорске ). Сергий и;юбрал•ен в монашеской мантии темно
фио.1етового uвета. Ворот и епитрахи.1ь окрашены в нежный водянисто-синий 
тон, омофор расuвечен красными крестами. Нимб серебряный. Аицо тракто
вано с удивите.1ьной живостью (ек..rейка). В нем так много индивидуа.1ьного, что 
нево.1ьно хочется видеть в нем портретное и�ображение основате.1я Троиuкого 
монастыря.  Автор по1tрова, несомненно, храни.1 свежие воспоминания о внеш
нем об.1ике Сергия, иначе ему не уда.1ось бы так остро охарактери�овать его 
.шцо, в котором суровость своеобра�но сочетается с г .1убокой че.1овечностью. 

J Пе.1е11а пере.10же11а 11а 11овую тафту ryc:тoro аш.11111ово1·0 uвета. 
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ПеАеnа 1389 �ода. 

Гос. ПсторическиВ мреl\. 

По.1ь.зJ 11сь Сl\lе.1ыми асимметричными сдвигами, вышива.1ьшиuа суме.1а преодо.ют1. 
Т)' строгост1. канона, которая опреде.1я.1а типический строй иконного «.шка». 
Ра,зной ве.шчины г.1а,за, ра,з.1ичный и,згиб бровей, по-ра,зномJ посаженные пом
ри, ра,з.шчные впадины щек, свободно очерченные усы и борода - все ;это )'СИ

.швает живость выражения. Искусно комбинируя нити серого, фиыетового, серо-
11ато-коричневого цветов, вышива.1ьщиuа суме.1а превосходно передать б.1едное 
.1иuо монаха. Sту б.1едность .шuа еше бо.1ее подчеркивают яркокрасные опщ·н 
носа, ГJб и ушей. Пе.1ена с и,зображением Сергия, наряду с иконой Кири.1.ю
Бе.10,зерского монастыря, принад.1ежит к чис.1у тех ,замечате.1ьных прои,зведеншr 
портретного искусства, которые остаются еше совершенно не обс.1ед.ованноti 
об.1астыо древнерусского творчества. 

Руб.1евским временем датируются и два бо.1ьших шитых и,зображения апо
сто.1а Петра и арханге.1а Михаи.1а в Русском му,зее. Вероятно, обе ;эти веwи 
украша.1и стены храма. Несмотря на крупные утраты, особенно ,заметные в .1иuах, 
бы.1ая красочная гамма сохрани.1а всю свою свежесть и яркость. 
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Jlema.Aъ т�е.Аены 1389 аода. 

Гос. Исторический 11у11ей. 
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Превосходным пам11тником [ъюс1ювского шитья- первой по"ювины XV вем 
яв.1яется пе.1ена с и;юбражением «Троиuы» и «пра;Jдников» (стр. 2оз), храняша
JJСЯ в �Загорском му�ее" В древней РJси сушествова.1 обычай подвешивать под 
иконы пе.1ены, чаше всего украшенные крестом. Нередко на таких подвесных 
пе.1енах вышива.юсь и�ображение, повторявшее икону. Б.1агодаря пе.1енам про
странство ююностаса между нижним рядом икон и по.101\1 бы.10 ;Jакрыто шитьем, 
входившим органической частью в обшую компо;Jицию а.1тарной преграды. 
Подвесные пе.жены применя.шсь не то.1ыю в Jfiранстве храмов, но и в домах, 
как ;это мо:вшо видеть на миниатюрах с и�ображением ра;J.шчных бытовых 
сцен. К чис.1у таких подвесных пе.1ен принад.1ежит и пе.жена ;iагорс1юго му;Jен. 
1\. сожа.1ению, она очень пострада.ш от времени (новый бархатный фон, мно
жество Jтрат, особенно ;Jаметных на .1ицах). Тем не ъ1енее и в сто.1ь фрагмен
тарном виде памятник i'JTOT остаn.1яет си.1ьное впечат.1ение. Коl\ШО;Jиция цент
ра.1ьной части, несомненно, навеяна прос.1ав.1енной иконой Руб.шва, откуда выши
ва.1ьwица �шимствова.1а и основные uвета одеяний анге.100. Двенадuать пра;Jд
ников, вышитых на кайме, испо.1нены в тонкой миниатюрной манере, обна
руживающей руку выдаюшейся мастериuы. Надо видеть в под.1иннике ;Jамеча
·1·е.1ьные по своей красоте сопостав.1ения rочбых, ма.1иновых, ;Jе.1еных, темно
фио.1етовых и свет.1окоричневых тонов, чтобы по достоинству оценить BKJC и 
умение вышива.1ьшиuы. 

Подвесными пе.1енами бы.1и в свое время и такие шитые г .1адью веши 
�Загорского му�ея, как «Погребение Анны» (стр. 204), «Крещение», «Сошествие во 
ад», «Рождество христово», «Б.1аговешение», «Одигитрия с Иоанном Предтечей 
и Евдокией».  Все ;эти памятники, И;J которых первые четыре б.1и�ки дрJг другу 
по сти.1ю, датируются XV веком. Это к.1ассические обра;iцы шитья г .1адью, 
строгие и .1аконичные по своим формам и компо�иuионным приемам, яркие и 
�вучные по uветовым сочетаниям. 

Примерно к середине XV века относится сударь �Загорского му;Jея с и;ю
бражением «Чуда арханге.1а Михаи.1а в Хонах» (стр. 205). С ;Jамечате.1ьны.l\1 ИСКJС
ством подчини.1а вышива.1ьwиuа свою компо�иuию п.1оскости тафты. Несу
тийся с горы водный поток, при;Jванный снести стояwий справа храм архан
ге.1а Михаи.1а, уходит вверх, подобно подымаюwемуся в вомух дыму. Эффектная 
фигура арханге.1а, пробиваюwего копьем рассе.1ину в ска.1е, расп.1астана по 
п.юскости; на п.1оскость uе.1иком ориентированы также фигура ск.1онившегося 
Антипа и архитектура храма. Экспрессивный, даже неско.1ько ре;Jкий компо�и
uионный ритм поччает да.1ьнейшее уси.1ение в прощште.1ьно-ярких красках, 
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Шитал пеАена с cEвxapucmueilt и сце1Юми ив жи111и Иоакима и А11ны. 1409- 1425 аоды. 

Гос. Историчесаиl мy:iel. 

обра:iуюwих необычную по своей напряженности гамму (сочетание свет.1о;iе.1е
ных, го.1убых, ;iО.IОТИСТо-же.1тых и ВОАЯНИСТО-СИНИХ тонов) • 

. " 

В Москве, как и в Аругпх Аревверусских гороАах, монумента.1ьная ску.1ьп
тура не пусти.1а г.1убоких корней. :Ме.11шл п.1астика вгра.1а ведушую ро.1ь, 
ре.1ьеф бе;iра;iде.1ьно господствова.1 нц круг.1ой ску.1ьптурой. �апрет на стату
арные D;iображенвя в nерквах отрщш.1ся крайне отрвuате.1ьно на ра�ввтив 
п.1аствки, которая не достиг .1а у нас такого широкого распространения, как в 
романском и готическом исRусстве. В.1цимпро-су:�да.1ьские храмы с их мону
мента.1ьными ре.1ьефами остаются в истории Аревнерусского исRусства и�о.1и
рованным �nи;iодом. И все же русские .1юди де.1а.1п и:� дерева, кости и мета.1.1а 

Ч,УАесные веwи. Это бы.1и ме.11\ие п0Ае.1ки, рассчитанные на рассмотрение их 
вб.1и�и. Вот почему так трудно в отношении �того материа.1а провести четкую 
граниuу между ску.1ьптурой и юве.1прпым искусством. Очень часто каl\ая-нибудь 

26 Том 111 
201 



J:I1юпка кажется выше.11;шей И:J рук ю:nеJира, хотя ее .11;е.1а.1 простой ре,зчик по 
.11;ереву. 

Греческая, а вс.шд ,за ней и русская uерковь пе .11;опуска.1а украшения храмов 
статJлми. Однако f)тим ,запретом она пе суме.1а воспрепятствовать ограничен
ному испо.1ь,зованию «ре,зных икон», сде.1анных И;i дерева. Такие ре;iные иконы 
представ.1я.1и собою статуи, имевшие одно от.1ичите.1ьное свойство - они бы.1и 
п.1оскими и всегда тяготе.1и к ре.1ьефу. Строго говоря, f)TO бы.1и выпо.1ненные 
реАьефом фигуры, .1ишенные фона. Трудно ска,зать, наско.Jько крешю .11;ержа
.Jась в древнерусской CKJ .1ьптJре Я;iыческая традиция. Не иск.1ючена во,змож
ность, что сушествова.Jа преемственная свя.зь меж.11;у идо.1аl\111 и ре,зными 
иконаr.ш. И,з-,за по.1ной гибе.1и памятников, подав.1яюшее бо.1ьшинство которых 
бы.Jо и,з дерева, нево,зможно проверить iЭТУ гипоте;iу. Ес.1и такая свя,з1. дей
ствите.Jьно бы.ха, то появ.Jение ре,зных икон можно во многом объяснить на.1и
чием старых, я,зыческих традиuий. Но .11;юке принимая iЭТУ гопоте.зу, придется 
все же отвести нема.1оважную ро.1ь проникновению на Русь от ,западных с.1а

вян обра.Зl!ОВ крJг.юй ску.11.птуры. Об �этом говорит многое. В частности, 

сог .1асно свидете.1ьству Псковской 1 .1етописи по.11; 1540 годом, ре,зные иконы 

Нико.1ы и Пятниuы бы.1и :Jанесены в Псков старuами <шереходuами с иныя 

.зем.1и».  Этими старuами Е. Е. Го.1убинский 1 считает монахов, пришедших и,з 
соседней Аитовской Руси, где статJи широко применя.1ись в украшении хра
мов (ер. том 11, стр. 281 -282). 

В Третьяковской га.1.1ерее хранится происходяшая и,з Нико.1аевского собора 
в Можайске ре.зная икона Нико.1ы (стр. 2ов). Впо.1не во,зможно, что она бы.1а 
выпо.шена, как по.1агает А. И. Некрасов 2, в 20-х годах XIV века по распоря
жению московского митропо.1ита Петра. Эта деревянная статуя, несомненно, 
бы.1а навеяна .1итовскими и.1и бе.1ор) сскими обра.зuа:ми, на что ука,зывает ро
манского типа .1иuо, с г.1а,зами навыкат, с крупным носом, с ,застывшей у.1ыб
кой. На ,западнорусское происхождение ука,зьIВает и необычная .11;.1я ви,зантий
с1юii и русской иконографии по;iа Нико.1ы. Он пре.11;став.1ен в по;iе мо.Jяшегося, с 
поднятыми рJками. В правой руке он .11;ержит меч, в .1евой - горо.11; Мов•айск, 
как г .1асит надпись XIV века. 

Статуя Нико.1ы Можайского трактована наподобие реАьефного и,зображе
ния. Все ;iдесь тяготеет к п.юскости, ни одна часть фигуры не выступает над 

1 Е. Г о  .r У б и в  с R и·й. Истори• русской 11ер11ви, т. 11, по.rутов 2. М., 1917, стр. 367. 
1 А. В е к  р а с о в. Древнерусское и:�обра:�ите.rьвое исвусс:тво, стр. 203. 



Голова Серzия Радонежскоzо. Деталь шито20 покрова с uзoбpaiJ1eeнue.tt 
Сер�ия РадонеiJ1Сскоzо. llaчa .. io X V  века. 

;3аrорский историко-ху .111ожественный му:зей 



«Троица с празднrtка.t�и•. Пе;1е11а первой поАовины XV века. 

;iaropcкиl историко-ху40.жествеввыl aryзel. 
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Поtребение Анны. ПеАена X V  вена. 
;iaropcкиl всторико-ху АожествеввыА му:�еА. 

той идеаАьной пере�ней поверхностью, которая в гАа;iах ре;iчика обАадаАа поч
ти сакраяентаАьным :шачением. БАагодаря та1юii nАошюстноit компо;iиuпи фи
гура приобретает скованный, :1астыАый характер. В вей есть что-то веАпче
ственное и гро;iное. Необычность !ЭТОГО п:1ображенпя находит объяснение в 
старом можайском предании, которое гАаспт, что якобы «в отд.аАенные времена, 
при нашествии неприятеАей на город l\lожайск, святптеАь Нпко.1ай, в ободре
ние житеАей города и на страх неприятеАям чудесно пвпАся в гро;iном виде 
стояшим в во:1духе над собором города и держашпм в о.�.ной руке меч, а в 
другой мо..t.еАь обнесенного крепостпю собора, в �нак охранения его::о 1• Таким 
именно щюбра;iИА ху).ожник Ншю.1ая, ;iастыАостью no;iы подчерквJв иконный 
характер обра;iа. 

1 Е. r о .1 у б в в с Е в  А. Истор11• русской gерЕВИ, т. 11, по.1уто11 2. стр. 366. 
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Чудо архан�еАа МихаиАа в Хонах. Сударь середины X V  века. 

;iaropcкиl историко-ху Аожественныl :му�еl. 

Хотя употреб.1ение ре�ных икон еше до.1гое время остава.1ось весьма огра
ниченным, тем не менее статуя Ни1ш.1ы Можайс1шго вы�ва.1а подражания. 
Когда в 20-х годах XV века Москва по иниuиативе митропо.1ита Фотия осво
боди.1а �ахваченный Аитвой Мuенск, в местном соборе бы.1а водворена дере
вянная статуя Нико.1ы, приве�еннал и� Москвы. Эта статуя, несомненно, бы.1а 
со�дана в подражание Нико.1е �lожайскому. Однако в ее сти.1е наб.1юдается ряд 
суmественных и�менений: все «романское», что еше так си.1ьно дава.10 о себе 
�нать в можайской статуе, уступи.10 место чисто Иiюнописному пониманию обра�а. 

От мос1ювской сБу.1ьптуры XIV-XV веков до нас не дош.10 бо.1ее ни  од
ной деревянной статуи. Можно по.1агать, что и в Москве чис.1енно преоб.1ада.1и 
прои�ведения ме.1кой п.1астики. К сожа.1ению, их также сохрани.1ось чре�вы
чайно ма.10, причем все �то - дово.1ьно с.1учайный материа.1. По�тому д.1я 
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Вико.са Можа11скиi1. Деревлнная статуя. 
20-е �оды XI V века. 

Гос. Треть.аковска.а ra.uepe.a. 

восстанов.1ения xo)J.a ра;iвития москов
ской ску .1ьптуры необхо)J.имо прив.1екать 
и - некоторые юве.шрные и;i)J.е.шя, иначе 
с.1иш1юм ве.шки будут пробе.1ы. 

Таким воспо.1няющим утраченные 
;iВенья памятником яв.1яется ок.щl{ «Еван
ге.1ия » ФеАора Кошки от 1392 го)J.а 
(см. стр. 221 ). И;iображенные месь в киотuах 
по.1уфигуры и фигуры святых, анге.юв 
и еванге.1истов испо.шены в ,1J.ово.1ьно 
высо1tом ре.11>ефе, в котором очень мно
го от романской «тугой» формы. Тя
же.1ые, коренастые фигуры, .шшенные 
тонкой о)J.ухотворенности .шuа с 60.1ьши
ми г .1а;iами навыкат, непропорuиона.1ь
но крупные руки и ноги, крайне упро
шенная трактовка ск.1адок - все рТО го
ворит о том, что хуАожественный я;iык 
со,з)J.авшего ок.1а,1J. мастера остава.1ся еше 
очень архаическим. Этому мастеру бы.1 
чужд; живописный ре.1ьеф с его много
п.1анностью и тонкой от,1J.е.1кой формы. 

Мы не ;iнаем точно, ког д;а новый 
сти.1ь XIV века утвер,1J.и.1ся в !\ЮСковской 
п.1астике. Можно пре,1J.по.1агать, что по 
сравнению с живописью рТО прои;iош.10 

со .значите.1ьным ;iапо,з)J.анием. Первым точно )J.атированным памятником нового 
направ.1ения яв.1яется серебряный ок.1ад ;iНаменитой иконы с:В.1а,1J.имирской бо
гоматери» (стр. 201). ;iака.зчиком его бы.1 митропо.1ит Фотий. Ок.1ад, храня
шийся в Оружейной па.1ате, украшен И;iображениями )J.венадцати пра;iдников, 
испо.1ненными в очень ни.зком ре.1ьефе. Это, од;нако, не помеша.10 авторам 
ок.1ада,- а они бы.1и, несомненно, русскими мастерами,- строить свои компо
.зиuии весьма пространственно. Фигуры д;аны в свобо)J.ных поворотах, они рас
по.1ожены друг перед другом, по.зал.и них ВИ)J.НЫ пей;iажные и архитектурные 
ку.1исы. Этот ре.1ьефный сти.1ь имеет од;ним И;i своих источников ви;iантийские 
поде.1ки и.з мета.1.1а и с.1оновой кости, которые попад.а.1и на Русь в бо.1ьшом 

206 



ОкАад ико11ы 11.ВАадимирскал боtо;,�атмръ». t4t0-t43t tоды. 

Гос. Оружейная па.�ата. 
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Амвросий. Панааия-сн.,r,аденъ. 1456 �од. 

;эаrорскиl историко-ху .11ожествеввыli 11y�eli. 

ко.шчестве при митропо.1ите Фотии. Как обычно, русские мастера не ограни
чи.1ись прямым подражанием ви,зантийским обра.зuам, но 11ереработа.1и их на 
свой .1ал;. Они упрости.1и си.1уiЭтные .1инии, уси.1и.1и .1инейную ра,зде.1ку формы, 
ра,зряди.ш компо.зиuии, смягчи.1и ви,зантийскую суровость .1и11. 

Еше си.1ьнее все iЭТИ видои,зменения выступают в ок.1аде «Еванге.1ия» и,з 
Гос. биб.1иотеки СССР им. В. И . ..lенина, во;шикшего на протяжении второй 
четверти XV века (стр. 219). В uентре ,здесь и,зображена сuена распятия с прел;
стояшими, по уг .1ам - фигуры еванге.1истов (фигура Иоанна Богос.1ова - по.зд
нейшего происхождения). Быра.зите.1ьные и СКJПЫе .1инии си.1уiЭтов п обобшен
ность формы ,застав.1яют вспомнить о .1учших решениях мастеров руб.1евской 
шко.1ы, современником которых бы.1 автор ок.1ада. 

О московской ску .1ьптуре iЭТОГО же времени может л;ать неп.1охое представ.1ение 
ковчежеu кня,зей: Радонежских, хранnшийся в Третьяковской га.1.1ерее (стр. 221). 
Прикреп.1енные к фону фигурки «Деисуса», строго говоря, не что иное, как 
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27 Том IH 

J:апресто.1ьны11 крест. Х V ве1;. 

�aropcкиit истоrи�;о-ху дожественный 111у3ей. 
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Двуствор'tаmый наперсныil д-убовый хрест в серебрлноil оправе. liolleц Х V века. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

набивные п.юские б.1яш1ш. Но ес.1и сравнить рТИ фигурки с и,зображениями на 
ок.1аде о:Еванге.1ия Кошки)), то ера.зу станет ясным, наско.1ько и,змени.1ся сти.•ь. 
Пропорuии сде.1а.1ись вытянутыми и и,зщuными; несмотря на очень ни,зкий ре.1ь
еф, фигуры свободно ра,звернуты в пространстве, формы обработаны при по
моши тончайшей паутины .1иний, которые ожив.1яют и ритми,зируют п.1оскость. 
Именно рТИ .1инии растворяют в себе ту неподвижность «тугой» романс1юй 
формы, которая во многом опреде.1я.1а сти.1ь п.1астики XIV века. 

К трад.иuиям художников фотиевского времени непосредственно примыкает 
работавший в Троиuком монастыре мастер Амвросий (род. око.10 1430 - ум. око
.ю 1494 года). С его именем свя,заны три даты: 1456 годом помечен ск.1адень 
его работы, в 1490 году он ста.1 ка,значеем Троиuкого монастыря, в 1494 году 
он переста.1 ,занимать рту до.1жность. Вероятно, 1494 год бы.1 годом его смерти. 
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<с Одиmтрию>. Ба.111еннал иконка. XIV вен. Георzщ1. Лостл11ал ико11ка. Х J' ве11. 

Гос. Историческ11i\ музеit. Гос. llстор11ческ11И мy;ieii. 

Панагия-скАадень �Загорского му,зея имеет выпоJненную ре,зью вкАадную 
надпись: «В .1ето 6964 [1456] сиакона де.1ана в Сергееве манастыре при б.1гвер
нем ве.1иком кня,зи Васи.ши Васи.1ьевиче пове.1ениемь игумена Васиана Сер
геева монастыре, а рJкою инокамброс» (стр. 2ов). Имя о:Амброс», не дописанное 
по недостатку места, с.1едует рассматривать, как видои,зменение и:м:ени Амвро
сий. Панагия сде.1ана и,з ,зоJота и украшена щшутри ре,зными иконками оре
хового дерева. Створки панагии с .1ицевой стороны покрыты высокой сканью 
и,з п.1юwеной ,зо.ютой прово.1оки. На иконе uентра.1ьной створки выре,заны выем
чатый семиконечный крест и фигуры Марии и Иоанна, а также по.1уфигуры анге
.юв; на иконках .1:евой створки - «Сретение»,  о:Креwение», «Распятие», «Со
шествие во ад», «Сошествие святого духа» и «Успение»; иконки правой створки 
вмонтированы и,з другого памятника и к Амвросию не имеют никакого отноше
ния. Панагия увенчана чеканным по ,зо.1оту щюбражением «Нерукотворного 
Спаса» .  

Сти.1ь Амвросия от.1ичается необычайной свободой.  Его прои,зведения .1ишены 
всякой сухости, всякой приг .1аженности. Амвросий .1егко и непринужденно режет 
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Троrща. Деревлннал па11ашл . .\ 1т вс1;. 

Гос. 1Iстор11чеекий мy;3eit. 

дерево, внося в его обработ/\у многове/\овые 
навыки русских дреnоде.1ьuев. Портому по
верхность его ре.1ьефов J>ажется мягкой, J>al\ 
бы nибрируюwей. В .1иниях нет ничего же
сткого, они всегда по.шы ii aI;iHИ и естествен
ности. Фигурки Аl\1вросия, обычно при.земи
стые и д.ово.п>но неJк.1юi1а1е, об.�а).ают тoii 
(_'Вежестыо п неносредственностыо выра;�;с
ни я, 1\ОТОрые Та/\ ПОJ.К,ПШЮТ n 11;1д.с.111нх 
народной ре.зьбы. Зпr фигурю1, никогда не 
Jн,1ходщuие ;Ja преде.1ы пере.J.ней идеа.1ыюii 
11 .юскости, Аl\шросий дает н <· 1юбод.ных соче
таниях, охотно распо.1аrан их на фоне .зда
ниii и ска.1. При рТОМ он прибегает к очею. 
еме.юl\1у приему: он де.шет ре.1ьеф проре;1-
ньш, так что во многих местах просве-
чивает .зо.юто киота. Портому сиены «Пра;iд

ни1юn» ,  JJ>рашаюшие .1евую створку панагии, вырисовываются на ;Jо.ютом фоне. 
lf;1 f)того (_'опостав.1ения .зо.юта с темным uветоl\1 орехового дерева Амвросий 
щш.1екает тонкие ко.юристичесl\ис рффекты, нема.ю о6оrаwающие н;-Jы/\ 
П.IЗСТИКИ. 

Подписной ск.•ад.ень по.зво.1яет сгрушшровать ряд б.1и;iких el\1y по сти.110 
памятников, вышедших и;i 1\Iастерс1юй Аl\1вросия. Зто прежде всего напресто.11.
ны1I 1;peC'r n .Загорском му.зее (стр. 209). Крест ре;iан и.з орехового(?) дереJш 11 
}'1\рашен ре.1ьефами, сканью и драгоценными камю11\1И. На крест на.южена .ш
тая и;i ;ю.1ота фигура распятого Христа. Очень 1ч:асиво сочетание темного 
!!Вета дерева, .зо.1отой скани; го.1ышей, .tа.зоревых яхонтов, суроnшюв, и;iумрудоn, 
катовиков и жемчуга. l'е.1ьефы, помимо «Прамю11\ОВ» ,  и.зображают «Троицу», 
«Лв.1ение богород.иuы Сергию» и «У се/\новение г.1авы Иоанна Предтечи». 
И в рТИХ ре.1ьефах, испо.шенных Брайне свободно, 1юрена�тые фигуры даны на 
архите/\турных и пей;iажных фонах. 

С мастерской Амвросия свя;iан и кипарисовый ;Jапресто.1ьный крест и;i 
}�спене1юго собора. .В 1649 году он под,вергся переде.1ке и допо.шен рядоl\1 
новых ре.1ьефов. Старые ре.1ьефы амвросиевсБого времени ре;iаны на кости. 
На них щюбражены сцены «Пра.здников» ,  «Троиuа», «Усекновение г.швы Иоан
на Предтечи», «Яв.1ение богородиuы Сергию», «Деисус», «.Знамение», «Спас 
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Архаше.� Михаи.�. Коrтлнал иконка. Х J '  Gl'J.". 

Гос. 1Icтop11•1ecю1ii мy;:i<'ii. 

НСРJ1>отворный», фигуры святых и фигура раснятоrо Христа. И('по.шение мес1. 

бо.tее CJXoe, что отчасти обус.юв.1ено материа.юм, который опреде.ш.1 падкую 

фшiт_уру поверхности. И�.1юб.1енньш материа.1ом А 'шроt;ш1 и его учеников бы.ю, 

несомненно, дерево. И� него они уме.111 и�в.1екат1. тончайшие ж ивонисные �ф

фс�;ты. 1\ость в ;это'• отношении 11х ограничш�а.ш. По;это,1у ре.1ьефы ;�апре

сто.11.ного креста прои;-шо,(ят бо.1ее с.шGое худ.ожеетвенное нпечат.1ен11е .  Jlм 

недостает той мш·1юсти, которая присл.uа работю1 и;-J дерева. 

J l;1 "астере1юй Амвросия ныш.111 'l'Ш\iliC ,(nуе1·1юрчатый нансреныii дJбовыii 

1\реет (Гоt'у,'1.аретвенная Третышовс1шя 1·а.1.1ерен), 1ювчег со с1шю.ю, датирован

иыii 1473 годоl\1 , на11ресто.1ьный Брест с .штыl\1 серебрнны�1 расш1тие'1 и 

еl\аневыми Jiiрашениями и деревянная 1>руг.шя панапш со еliанью (.Загор

ский l\1у�ей). Сюда с.1едует присоединить 11 двустороннюю деревянную Иl\OH

•i.Y с щюбражение:\1 двенадцати пра;�дюшов, храняшуюс11 н Гос. Нсторичее1юм 

l\IJ;iCC (О. 1\ , 11551). Среди всех ;этих вешей саман �начите.1ьная - дубовый 
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крест (стр. 210). Он имеет серебряную ;:10.1оченую оправу, покрытую сканью. 
Сти.1ю и;:1ображений ( «Пра;:1,1�;ники», «Троиuа», «Деисус», фигуры святых) 
прпсуwа унrе и;:1вестная сухость, характерная д.1я искусства конuа XV - нача.1а 
XVI века. В си.1у ;этого крест можно датировать кощ101\'1 XV сто.1етия. 

Наряду с 1\lастерской Амвросия до.1жны бы.1и суwествовать и другие 
мастерские, выпускавшие ре;шые иконки и кресты. Спрос на пос.1едние бы.1 
весьма ве.1ик в Московской Руси. Эти вешиuы рассматрива.1и как та.шсманы 
против 0:;:1.1ых си.1» .  Некоторые и� них от.1ичаются высокими художественными 
качествами. Еще XIV веком датируется каменная иконка о:Одигитрии» в Гос. 
Историческом му;:1ее (О. К.  9213) с ее неско.1ько тяже.1Ыl\1И и гру�ными фор
мами (стр. 211). Уже XV веку принад.1ежит двусторонняя костяная иконка с щю
бражением Георгия и о:Деисуса» (О. К. 9274), а также костяная иконка архан
ге.1а Михаи.1а в Гос. Историческом му;:1ее (стр. 211, 21з). Порой ре;:1ьба носит на
сто.1ько миниатюрный характер, что ее надо рассматривать в .1упу (например, 
крохотная костяная панагия с «Троиnей» в Во.1огодском му;:1ее, No 1066/Е). 
С приб.1ижением XVI века формы де.1аются все бо.1ее ;э.1егантными и вытяну
тыми, а ре;:1ьба все бо.1ее тонкой и и;:1яшной. Этот ;этап ра;:1витил представ.1ен 
превосходной ма.1енькой деревянной панагией в Историческом му;:1ее (О. К. 9264) 
с и;:1ображением «Троицы», воспрои;:1водяшим прос.1ав.1енную руб.1евскую икону 
(стр. 212). ;iдесь мастерство русского ре;:1чика об.1екаетсл в высочайшие по свое
му артисти;:1му формы; фигуры анге.1ов на редкость удачно вкомпонованы в круг, 
си.1у;этные .1инии подвергнуты преде.1ьному обобщению, всюду чувствуются 
живые отго.1оски ве.1икого искусства Руб.1ева, под свежим впечат.1ением от 
которого бы.1а сомана ;эта панагия - под.1инная жемчужина московской п.1асти
ки XV века. 



П Р ИКЛА Д Н О Е  И С К У С С Т В О  

В ЕЛ И К О К Н Я Ж Е С К О Й  М О С К В Ы 

Б. А. Р ы б а 1t о в  

--

н акануне монго.10-татарского нашествия n городах древней Руси про
цвета.10 высокое и тонкое декоративное мастерство. Перегородчатая 
;эма.1ь с ее нежными оттенками, хрупкие �авитки скани, серебряная 
микроскопическая ;1ернь и десятки других «у�орочий» .1юбовно и�го

тов.1я.1ись в ра;1.1ичных городах. 
При приб.1ижении татар горожане �арыва.1и в ;1ем.1ю свои сокровища, 

надеясь обрести их вновь, когда минует опасность. В городах, опустошенных 
татарами, часто находят к.1ады драгоценностей ХН - XIII веков. Зти находки 
свидете.1ьствуют о том, что в.1аде.1ьцы не верну .1ись, не выры.1и доверенных 
�ем.1е сокровиw. Упрятанные в �ем.1ю предметы прик.1адного искусства про.1е
жа.1и в ней сотни .1ет. Те же веши, которые остава.1ись в жи.1ишах и.1и на 
живых .1юдях, бы.1и расхиwены �авоевате.1ями. В татарских становишах архео
.1оги находят награб.1енные русские име.1ия. 

Русс1ше города бы.1и ра�рушены, мастерские сожжены, а сами мастера 
уведены в Монго.1ию и там, «на краю �ем.1и», по выражению .1етописuа, рабо
та.1и на татар, восхишая своим искусством как своих хо;iяев, так и ;iае�жих 
европейцев, вроде П.1ано Карпини, описавшего ханский трон работы русского 
мастера Крьмы в качестве г.1авной досто11римечате.1ьности Каракорума. 

Городские ремес.1а, и в том чис.1е наибо.1ее и�ошренное и� них - юве.1ир
ное де.10, особенно си.1ьно пострада.1и от нашествия врага. Многие технические 
приемы бы.1и �абыты, многие ремес.1а исче�.1и и во�роди.1ись .1ишь чере� 
двести-триста .1ет. Можно думать, что высокое искусство uерковной живописи 
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11 книжной миниатюры ;-шачите.н.но меньше нострада.ю от нашестинн  Пl Шi), 
чем художественное ремес.ю, не находившееся под покровите.1ьство.l't1 uерюш. 
Творческая .l't1ыс.1ь мастеров как бы ,замер.1а, руки их огрубе.п1. Напрасно ста.ш бы 
мы искать новые фор.l't1ы, новые типы и,зде.шН второй 1ю.ювины Xlll nе1ш. 
В рТО время широ1ю праt>тшюва.юсь механичес1юе воспрощшеденис старых об
ра;iцов, а не и,зготов.ление новых. Потребносп. в 1;рестах-с1;.1адю1 х не исче;-J.tа 
1i XIII ве1;е, но мастер середины XIII века дово.1ьствова.1с11 теl\1 ,  что и� чис.ш 
Juе.1евших 1\1едных крестов отбира.1 понравившийся ему 1>рест и оттис1шnа.1 его 
в сырой г.шне. Высохшан г.пша с отпечатком старого креста с·1·ано1111.шс1 • .  штеii
ной формой д.1я нового име.шя. Все недочеты оригина.1а, нотертосп. ре.н.ефоn, 
wербины и ,загрн;шснпн - исе рТО механичес1ш нереходи..10 и на нonJIO от.пшку. 
Мастера утрати.ли даже технические навыки: г.1ину д.1я формы бра.ш с.шшJЮ;\t 
п.1отную, жирную, и от.1ив1ш по.1уча.1ись пу,зырчатые, неровные 1• 

Во,зьмем другой пример. К княжеским грамотам обычно привешива.111 неfiо.1ь
шие свинuовые печати. Мастера в.1ожи.ш :много BKJCa 11 уменья в прои;iводство 
штампов д.1я рТИХ печатей. Многие и,з печатей домонго.1ьского периода 1\южно 
с по.1ным правом на.звать художественныl\ш прои,зведениями 2• Очень хороши 
княжеские печати Rонца ХП и нача.1а XIII века - Всево.1ода Бо.1ьшое Гне.здо, 
его сыновей Юрия, Святос.1ава и Константина, печати РюриБа Ростис.1авича, 
Мстис.1ава Давидовича, архиепископа Мартирия и друг11х3• Особенно по1ш;-Jате.1ьны 
печати А.1ександра Невского; часть их выпо.шена высоБохудожественно4 , дрJ
гие же поражают своей нримитивностыо и грубостью 5• Напо.l'tшим, что А.1е
ксандр Невский княжи.1 и до нашествия татар 11 пос.1е, нри Батые. 

Печати братьев А.1ександра - Афанасия Ярос.ш1шча (1262) и Ярос.fаJШ .Нго
с.tавича (1269), Rняживших уже в тяже.1ое вре.l't1я татаршины, поражают гру
бостью и примитивностью выпо.1нения. Сто.1ь же примитивны печати кня,зя 
Довмонта (1265-1299). В княжение сыновей А.tександра Невского мастера
ре�чики еше не выш.1и и,з состояния подав.1енност11 11 выпуска.н1 не менее 
грJбые 11 бе,звкусные и.зде.1ия. Огрубе.1а не то.1ько ску.1ы�турная техни1ш - даже 
буl\вы надписей на печатях Андрея и Дмитрия А.1ександровичей (1250-1294 

1 Ката.1ог собрания древностеit А. С. )'варова. отд. Vlll - :XI. М., 1tG8, стр 101,  1111с. 1 (', 
S2, 83. 

2 Н . .11 11 х а  •1 е в. Матер11а.1ы д.1я 11стор1ш p)"ccкo.it и византийскоii сфр11п1стики, вып. 1 . .11., 1�28. 
8 Н . .11 и I а ч е в. Указ. соч" рис. 29, 30, 52 (печать, изображенная на рис. 52, принад.1ежа.1а Всево

.1оду В.1ад11мировичу Черниговскому, внуку героя crCroвa о попу Игореве»). 
• Н . .ll и х а ч е в. )'каз. соч. ,  рис. 42 - .\3. 
6 А.1ь6ом к аМатериа.хам» Н . .llJJ1:aчeвa, храняwийся в архиве Института истории материа.хьноА ку.1ь

туры АН СССР, таб.1. :Х ,  рис. 1.\. 
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и 1301 -1302) сде.1аны неу.ме.1ой, неопытной рукой, вкривь и вкось, некоторые 
;�;аже перевернуты 1• 

Печати важне�iшпх по своему по.10.жснию русских кня;зей относятся ко 
вре:менп от татарского нашествия АО самого Бонuа XIII века, т. е. к тем ,11;есяти
.1етпям, Богда на Руси почти не строп.1ось каменных ;зданий, причем они сви
дете.1ьствуют о г .IJбоком и ;цпте.11.ном упаJ;ке i}тoii отрас.1п искусства. 

Судпть о других вд1щх прик.rадного пскусства мы не :моа•ем, потому что 
от периода 1250-1300 го�ов не сохранп.юсь ни одной веwи, ни одного обра;зuа 
юве.1ирного мастерства, сде.1анного в городе. 

;3начите.rьно меньше пострада.10 деревенское ре:мес.ю; его нехитрое обору
дование .1егче бы.10 восст:шовпть, на.1адить вновь. 1\Jрганный обряд погребения 
к XIII веку сохранп.1ся .1ишь в Новгородс1юй ;зем.1е и в 1\lосковском княжестве 

(:зем.1я древних вятпче1i). И;звестны веwи Xlll - XIV веков, свидете.1ьствуюшие 
о да.1ьнейшем ра;звптпи Аеревенского прик.1адного искJССтва 1• 

К XIV веку псс.1едовате.1и относят височные ко.1ьuа краспвой фор1иы, где 
и;зогнутые .1опасти обра:м.1ены ажJрным серебряным кружевом, а внутри дужки 
д.1я подвешивания часто и;зображают коньков п.1и птиu 3• В i}тих сю11•етах не.1ь;зя 
не видеть подражанпя городским п;зде.1иям Ао:монго.1ьского периода, с их пти
uами, сиринами и грпфонами на подвесных височных украшениях. Пос.же 
XIV веБа курганный обряд погребения исче;зает почти повсеместно в Средней 
России, и :мы .1ишаемся uенного источника пре;.став.1енпii о древнерусской деревне. 

Среди мед.ного .1итья и ре;зного камня XIV-XV веRов и;з с.1учайных нахо
док можно насчитать много таких своеобра;зных по сти.1ю иконок, 1юторые явно 
говорят о в.1иянии народной деревянной ре;зьбы. Наибо.1ее частым сюжетом �тих 
иконок яв.1яется и;зображенпе Георгия. Герой духовных стихов и народных 
ска;-шнпй, Егорий Храбрый и;зобрал•а.1ся на монумента.1ьном коне, напоминаюwем 
пряничных коньков, до.1го сох_rанявших свое рптуа.1ьное ;значение. В �тих икон
ках впервые ясно ЧJВСТВJется во;зАеiiствпе народного творчества на мастеров 
.житья и ре;зьбы. В домонго.1ьское время i}ти мастера стоя.1и да.1ьше от народного 
n;зыческого ис�•Jсства и на их nрои;зведениях не ска;зыва.шсь б.ш;зость к дере
вянной ре;зьбе. В качестве примера можно ука;зать медную иконку XIV века, 
и;зобраnшюwую всадника с мечом в русе, с надписью ГЕWРГИ 4• Егорий Храбрый 

Н • .4 и i а ч е в. Ука�. соч., р11с. 13, 1.\, 16, 18, 19, "6; А.lьбом, таб.1. XXXV, рис. 10, таб.t. LI, JlllC • .\. 
1 См. А. А р  и и х  о в с R и А. Кургавь1 ватичей. ЪI., 1930, стр. 1.\9-150. 
• Там же, рис. 39, .\2, "6, "7. 
• l\ата.1ог собранна Ареввостей А. С. Уварова, от.1е.1 VIII - XI, стр. 8t , рис. 60. 
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представ.1ен �десь не сто.1ько христианским святым, ско.1ько я;iыческим со.шеч
ным богом: его огромный круг .1ый .1ик смотрит прямо на ;iрите.1я (хотя конь 
скачет вправо); .1учи, окружаюшие .1иuо, допо.шяют сходство с традиuионньн1 
средневековым и;iображением че.1овекоподобного со.1нuа 1 • 

От второй по.1овины XIII и нача.ш XIV века не сохрани.юсь датированных 
и�де.1ий прик.1адного искусства. Аишь с середины XIV сто.1етия, в свя;iи с об
шим подъемом ку.1ьтуры, воскресает и художественное ремес.10. Естественно, 
что наибо.1ее ранние веwи �того времени сохрани.1ись в Новгороде-Ве.1иком, 
менее других городов пострадавшем от татаро-монrо.1ьского нашествия. Име.шл 
времени Симеона Гордого и Дмитрия Донского обнаруживают ;iнакомство рус
ских :мастеров с ра;i.1ичными техническими приемами, круг которых с годами 
все во;iрастает. 

Широко практикова.1ось .1итье мета.1.1а. Новшеством в .1итье бы.ю появ.1е
ние отде.1ьно от .1итых фигурок, механически прикреп.1енных (обычно напаянных) 
к г .1адкому мета.1.1ичес1юму фону. И;i ра;i.1ичных фигурок состав.1я.1ись uе.1ые 
компо;iиции (например, сВо;iнесение» ); такой прием и�бав.1я.1 мастера от необхо
димости от.1ивать с.10ЖНJЮ компо;iИI!ИЮ cpa;iy и об.1егча.1 его ;iадачу. Нак.1адные 
ре.1ьефы широко при:меня.1ись в средневековом европейском искусстве часто 
в сочетании с �ма.1евым фоном. С конца XIV века �ма.1евый фон появ.1яется и 
на русских И;iде.1иях. 

Очень широкое применение находит в �тот период басменное тиснение 
серебряных и.1и медных .1истов на у;iорчатых матрпuах. Басма имптирова.1а че
канный орнамент. Бас:менными J:Jорами обычно покрыва.1и иконы, переп.1еты 
книг и т. д. 

Бо.1ьшую ро.1ь в орнамента.1ьном де.1е игра.10 искусство скани, состав.1еню1 
у;iоров И;i крученых �о.1отых и серебряных прово.1очек. Скань встречается не 
на массовых и�де.1иях, а то.1ько на придворных вешах и на веwах, и;iготов.1ен
ных в крупных монастырях. В сканных орнаментах XIV - XV веков очень 
явственно выступают восточные черты (;iо.1отая основа «шапки Мономаха», 
относяwаяся к нача.1у XIV в.). В ка;iне ве.1икого кня;iя :мос.1ювс1юго со времен 
Ка.1иты храни.1ась и передава.1асъ по нас.щд,ству какая-то о:;ю.ютая шапка» .  
По всей вероятности, именно �та нас.1едственная ;iо.1отая шапка: и бы.1а 
объяв.1ена при Иване 111 «шапкой Мономаха» (ГосJдарственная Оружейная па
.1ата). Сканный y;iop на шапке Мономаха сде.1ан, вероятно, среднеа;iиатс1шми 

1 Ана.1ог11чные щ1ображею1.1 Георги.1 с•. в 11tо.1.1екuи.1:1 Госу.1арственно1·0 ИсторичеСЕого ll}'зe.1 
" Москве. 
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мастера.ми при хане У;Jбеке. Шестигранные ;'Jве;1ды, «арабск11й uветок» 11 спи
ра.1ьные ;'Jавитки воспрои;Jводят орнаменты среднеа;Jиатс1юго искусства; на ран
них русских ;'JО.1отых П;Jде.1пях мос1юnс1юii работы :мы находим много отражений 
�этих орнамента.1ьных мотивов. В Jщ.1ьнейшем в сканные у:юры проникают �э.1е
менты орнаl\1ента, свойственного ис1;усству Во;Jрождения. Скань находи.1а себе 
применение в JБрашецпи переп.1етов книг, на ок.rадах икон, на оправах кре
стиков, потиров и панагий. 

В XIV-XV веБах, наряду с чисто сканными и;Jде.1иями, встречаются и;Jде.1ия, 
расuвеченные мастикой с .1аком, ОБрашенной в ра;Jные uneтa. l\lастпка ;'Jапо.1няет 
вк.1юченныс в сканный орнамент uвсты, кругп, кресты, .1епесткп, вы.юженные 
И;J п.1юwенной в виде .rенточкп прово.1окп 1• По;Jднее мастика сменяется ра;Jно
uветной �эма.1ью в сканных обра:м.1енпях, широко распространенной в XVI-XVII 
веках. 

На протяжении XIV - XV веков мастера применя.1и гравированный рисунок 
по :мета.1.1у. Иногда гравированный рор покрыnа.1п чернью, но вообше искусство 
черни, 1шк и искJсство �эма.1и, находп.1ось в состоянии упадка. И чернь и �эма.1ь 
име.ш вспоъюгате.1ьное ;Jначенпе, и к ним прпбега.1и почти иск.1ючите.1ьно д.1я 
расuветки фона, а не д.1я со;Jдания контурного и.1и uветного рисунБа, как �это 
бы.10 в Кnевс1юй: РУси. 

" 

Единственно, чем и;Jучаемый период кажется богаче до:монго.1ьского, �это 
ко.1ичеством дошедших до нас шитых тканей и ра;J.1пчных име.1ий И;J ре;Jного 
дерева. Аучшие художники �этого времени рисова.1и черновые оригина.1ы 
д.1я вышивания, и в свет.1иuах княгинь и боярынь, в женских :монастырях 
уме.1ыми руками вышива.1ьшиu со;Jдава.1ись проп;Jведения высокого :мастерства. 
Ре;Jьба по дереву носп.1а орнамента.1ьный, а не И;Jобра;ште.1ьный характер. 
Русские ре;Jчпки, как и их восточные собратья, покрыва.ш ме.1ким сп.1ошны.м 
у;Jором це.1ые двери. Травчатая ре;iьба переходп.1а с одной доски на другую; 
ре;Jьба бы.1а нег .1Jбока и по своеl\1у характеру б.1и;iка ре;iьбе народных име.1ий -
пря.1ок, рубе.1ей, со.юнок. Часто встречаются геометрические роры, сто.1ь 
обычные в народной ре;iьбе. 

Бо.1ьше всего сохрани.1ось uер1ювных деревянных «unрских врат». Точеные 
сто.1бики, :киотuы, теремки и миниатюрные щюбражения uерковных построек -

1 llо.ш:�ро.мность московской скани :хн·-х \· веков бы.1а недавно �·станов.1ена научной сотрудниuей 
;3агорского 11сто1111ко-:1удожественного .музея Т. В. Нико.1аевой и научной сотруд1шuей Государственного 
Исторического .музея М. М. Постниковой-.llосевой, н ашедшими с.1еды маст11ки и uе.1ые .rепестки, запо.111е11-
ные ею, на ряде сканны:1 ок.1а.1ов в раз.1ичны:1 музейных собранна:�. 
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Ка,щ .. �о из Троице-Сераиева Аtопастиря. 
JIJ05 �од. 

;3аrорский псторико-:1у.1tожественный иу;iеА. 

нее fЭТО входиJо в состав врат, а ре,зьба 
покрыва.1а все fЭТИ дета.1и, свя.зывая 
их в одно uе.юе. Ре.зное дерево нередко 
раскрашива.1ось, как fЭТО практикова.1ось 
в то время и на ;3ападе. 

Дошедшие до нас и,зде.1ия худо
iКественного ремес.1а свя,заны преиму
шественно с uерковным обиходом, что 
объясняется .1учшей сохранностью мо
настырских и соборных ри,зниu. До нас 
дош.1и uерковные !'ttедные паникади.ш, 
об.1ачения митропо.1итов, ок.1ады икон, 
богато Jкрашенные всеми средстваl\1и 
юве.1ирной техники, ок.1ады еванге.1ий, 
uерковные потиры д.1я причастия, пана
гиары д.1я во.зношения сr:богородичного 
х.1еба», дарохраните.1ьницы, саккосы -
об.1аченин, употреб.1явшиеся при митро
по.1ичьем с.1Jжении (стр. 211, 219, 221, 22з), 
а также характерные д.1я всей сре�неве
ковой Европы ре.1икварии - сr:ковчежuы», 
мошехраните.1ьниuы с кусками «гроба 
господня», кап.1ями сr:м.шка богородиuы» 
и мошами ра.з.1ичных святых. Нема.10 
сохрани.1ось и .1ичных предметов хри
стианского ку .1ьта: кресты-ск.1адни (так

же преднщшачавшиеся д.1я хранения моwей), нате.1ьные крестики и обра,зки. 
Светское прик.1адное искусство рассматривае!'tюго периода, в от.1ичпе от 

искусства доl\юнго.1ьского времени, нам почти неи,звестно. Единичны уце.1евшие 
обра.зuы посуды и оружия. Ни в коем с.1учае не.1ь,зл объяснять fЭТО бо.1ьшей 
ре.1игио,зностью .1юдей данного времени, - просто uерковные ри.зниuы ока,за.1ись 
бо.1ее надежными храни.1ишами uенностей, чем деревянные хоромы непрерывно 
враждовавших друг с другом кня,зей. 

Духовные грамоты московских кнщ1ей сохрани.1и имена щшестных в то 
время мастеров-юве.1иров и списки их и:1де.1ий, но как fЭТИ и:1де.1ил выг.1яде.1и, 
чем они нрави.1ись современникам, остается нам неи:1вестным. 



.lfJкuaн. Ск.�аденъ-триптих. 1414 �од. Лицевал сторона. 

Об.зор художественных И;i,1J.е.1ий XIV века, уl!е.tевших в феода.1ьных «которах 
и распрях» и в огне ордынских набегов, с.1едует начать с ок.1ада «Еванге.1ия», 
и.зготов.1енного в 1343 году д.1я 1иосковского ве.1шюго кня.зя Симеона Ивановича 
(стр. 223). Деревянная Крышка переп.1ета обита ТОНКИМИ серебряны.ми .IИCTal\IИ 

с басменным у.зором. Характер рора весьма б.1и.зок у;юрам каменной ре.зьбы 
Георгиевского собора в Юрьеве-По.1ьском (1230-1234 годы). Поверх басмы набиты 
п.шстины с черневыl\1 орнаментом, надписью и гравированными и,зображения
ми. Художественныl't1и достоинствами ок.1ад а:Еванге.1ия» Симеона Гордого не 
от.1ичается, а, наоборот, по сравнению с такими обра.зuами, как, например, ок.1ад 
«:Мстис.1авова Еванге.1ия», свидете.1ьствует о ;iначите.1ьном упадке придворного 
ремес.ш. 

Примечате.1ьное име.1ие XIV века- ковчежеu 1383 года, сде.1анны:й д.1я хра
нения ра.з.1ичных святынь, приве;iенных ЩJ Царьграда су;iда.1ьским архиепископом 
Дионисием 1• Ковчег представ.1яет собою п.1оский яwик в форме четырех.1истника, 

1 М. М и х  а й  .1 о в. Па.и11тиики русской вешевой па.1еоrрафии. Cllб., 1913, рис. 22. Хравитс11 в Гос. 
Оружейной па.1ате Московского Кре.и.111. 
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богато украшенный черневыми компщшuиями очень высокого качества. Неко
торые ученые счита.1и �этот мщnевик ви�антийским на том основании, что мош11 
6ы.1и выве.зены и.з Ви,зантии 1• Однако надпись на мщnевике не остав.1яет со
мнения в то:&1, что в :момент и,зготов.1ения его все «святыни» бы.ш уже достав
.1ены в преде.1ы Су;iда.1ьско-Нижегородскоrо княжества . .Зака,зчиком �этого ков
чежuа надпись на,зывает су,зда.1ьского кня;iя Дмитрия Константиновича, «иже сома 
раку СИЮ». 

Бо.1ыпой интерес представ.1яет ок.1ад о::Еванге.1ия» ,  и.зrотов.1енный по ;iака.зу 
1\юсковского боярина Федора Андреевича Кошки в 1392 rод,у (Государственная 
Биб.1иотека СССР им. в. и . .Женина; стр. 221 ). На фоне, СП.IОШЬ .занятом .завитками скани 
(еше храняшей восточный характер), ре.1ьефно выде.1яются нак.1адные .штые фигуры, 
помешенные в ки.1евидных арочках поверх грубоватой синей �эма.1и. С �этого 
времени нак.шдные ску.1ьптурные фигуры в ки.1евидных киотцах становятся 
и,з.1юб.1енным мотивом юве.1ирноrо искусства XV - XVI веков. Эма.1ь - про
.зрачная, и по�этому проuарапывание фона под �эма.1ь прои,зводи.1ось бо.1ее и.1и ме
нее равномерной штриховкой. Весь ок.1ад в uе.1ом -его тонкий сканный y;iop, 
11еремежаюшийся с г.1адким серебром боковых п.1астин, его рамка ЩJ ре.1ьефных 
фигур в киотuах, его ра;iнообра.зные по сич�эту дробницы uентра.1ьной компо
.зиuии - прои;iводит впечат.1ение пышности и торжественности. С.1едует отметить, 
что мастер, и,зготовивший ок.1ад о::Еванге.1ия Кошки», опреде.1и.1 сти.1ь подобных 
и,зде.1ий на uе.1ые по.1тораста .1ет вперед - вп.1оть до сере.J.ины XVI века. Оче
видно, в княжение Васи.1ия Дмитриевича московские мастера юве.1ирного де.1а 
JЖе выш.1и на путь впо.1не оригина.1ьноrо творчества, выработав новые орна
мента.1ьные компо.зиuии, которые пос.1ужи.1и обра.зuами 1\Шстерам и XV и XVI 
веков. 

К �этому же времени относится серебряное кади.ю и;i Троиuе-Сергиева 
монастыря 1405 года 2, сде.1анное в виде одног.1авого храма с ки.1евидны:&ш 
арками, украшенное чеканными фигурами (.Загорский историко-художествен
ный :му,зей; стр. 224). 

От первой четверти XV сто.1етия до нас дош.ю сравните.Iьно 1\IНОГО худ,о
жественных и,зд,е.1ий. Время митропо.1итов Киприана и Фотия, о.знаменованное 
бо.1ьшими .1итературно-исторически:ми работами, отмеченное строите.1ьством 

1 А. Н е к р а с о в. Древнерусское изобразите.�ьяое искусство. М., 1937, стр. �. 
1 Н. Б р у я о в. Русская архитектура X-XV вв.- сСообшени.в Кабинета теории и истории архитек

туры Академии архитектуры СССР», вып. 1. М., 1940, стр. 11,  рис. 3. 
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Koвtte:J1ceц радонежских кннзеil. 1410- 1429 rоды. 

Гос. Третьяв.овсв.ая га.иерея. 
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Ро�аптна ве.�ико�о князя 
тверrко�о Бориса Александро
вича. Конец 20-х �одоаХ V века. 

Гос. Оружейиа.я па.1ата. 

каменных соборов в Москве, ;3венигороде, Троиuком 
монастыре и, наконеu, бессмертной живописью Руб.1е
ва,- ;это время остави.10 ;iаметный с.1ед и в прик.1адном 
искусстве. 

Кроме ок.шда а:Еванге.1ия» 1392 года и кади.1а 
1405 года можно на;iвать еше два прощшедения су;i
да.1ьских мастеров - панагию кня;iя Дании.1а Бори
совича 1410 года и ковчег его сына кня;iя Ивана 
Дании.1овича 1414 года 1, а также прекрасный ок.1аJ. ико
ны а:В.1адимирской богоматери» (стр. 201) с чеканными 
к.1еймами и сканным у;iором, и;iготов.1енный, по всей 
вероятности, московскими мастерами по ;iaкa;Jy мит
ропо.1ита Фотия. 

В 1414 ГО/l..У «рукою раба божия Аукиана» бы.1 
сде.1ан серебряный СК.lа/J.,ень-триптих (стр. 225) 2• На uен
тра.1ьной створке вычеканен Христос на престо.1е, под
ножье Боторого украшено .1ичинами; вокруг престо.1а, 
;iапо.1няя все пространство ки.1евидного киотuа, идут 
две окайм.шюшие по.1осы uветов. Такое оби.1ие uве
тов необычно д.1я искусства того времени. На обороте 
триптиха и;iображены апокрифические сюжеты: бе
седа анге.1а со странником и «покой труждающих
ся». Аюбопытны .1ичины а:Смерть» и «Живот». Ма
стер Аукиан со;iда.1 вешь тонкой работы с удачной 
компо;iицией и орпгина.1ьным испо.1ь;iованием не-
обычного y;iopa И;i цветов. 

К ;этому же времени относится и ковчежец радонежских кня;Jей (1410-1429) 
с пятнадnатью нак.1адными фигурами, храняшийся в Третьяковской га.1.1ерее 3• 

Особенно ;Jапоминается верхний пояс с деисусным чином (стр. 221). Мастер /J..оби.1ся 
ритмичного чере/J..ования широких и вытянутых ю1ерху щюбражений. Стройная 
фигура богородицы и фигура апосто.1а Петра в сре/J..нем ряду, об.1аченные в нис

пад.аюшие ритмичными ск.1адками одежды, выпо.1нены уме.1ой рукой. Нак.1мные 

1 М. С т  е u а и о в. Хра111-усыпа.1ьвиuа ве.�икоrо кн.я:�• Ceprea А.�ексавлровича. М., 1909, таб.1. XXXIX. 
1 Утрачен в конuе 80-х голов XIX сто.1етвя. 
8 Ю. О .1 с у ф  ь е в. Опись .11ревнеrо uерковноrо серебра б. Троиuе-Серrиевскоl .1авры. Серrиев, 1926, 

тиб.�. XI, стр. 226. 
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фигуры 11ринад.1ежат, очевидно, ра;зным ма
стераl't1, так как си.1ьно ра;з.1ичаются по сти.1ю и 
качеству. При,земистые и бо.1ьшего.1овые фи
гуры Анастасии и Феодосии (вни;зу справа}, 
представ.1енные в строгих фронта.1ьных по;зах, 
кажутся бе;зжи;шенными. 

1442 годом датируется ок.1ад «Еванге
.1ия» Кири.1.10-Бе.10,зерского монастыря, вос
прои;зводяwий в упрошенной форме ок.1ад 
а:Еванге.1ия» боярина Кошки 1• 

Ко второй по.1овине 20-х годов XV века 
относится единственное прои,зведение свет
ского художественного ремес.1а - охотничы1 
рогатина тверского ве.1икого кня;зя Бориса 
А.1ександровича (Государственная Оружейна11 
па.шта; стр. 22в, 22s ). Ста.1ьная ту.1ья рога
тины об.южена серебром, по которому гра
вировкой и по,зо.1отой наведен у;зор. Внимание 
;зрите.1я приковывают восемь сuен, выгравиро
ванных уверенной, твердой рукой художни
ка. Пор11док, в котором до.1жны с.1едовать 
сиены, неи,звестен. Непосредственно под над
писью и,зображен бе,збородый юноша, стре.1я
юwий и;з AJKa в пасть ;зверя; над ;зверем 
.1етит хиwная птиuа. Юноша одет в простую 
короткую одежду. Ниже - JJ.ругая сuена: uа
ревна в короне и д.1инной одежде с широки-

Боковые стороны puiam1t11ы ве.�ико�о 
кн11а11 тверско�о Бориса А.�ександрови-ча. 

Конец 20-х �одов Х V века . 

Гос. Оружейная па.1ата. 

ми рукавами беседует с юношей в богатой одежде. Еше ниже - на ре,зном 
сто.1ьuе сидит по.1уобнаженный мужчина, к которому подходят пятеро таких 
же мужчин с ведром. Может быть, :ЗJJ.есь щюбражена баня? На другой сто
роне ту.1ьи, наверху, мужчина подносит JJ.ругому кубок на высоком стояке, а 
над ними и;зображена че.1овеческая го.1ова. Под �той сu.еной мы снова видим 
охотника, вон;заюwего рогатину в пасть медведя. Ниже представ.1ен опять 
мужчина, сиJJ.яwий на сто.1ьuе; другой мужчина, беднее одетый, подносит ему 

1 Н. М а к а р е  в к о. Путевые записки и наброски о русско11 искусстве, вып. 1. fБ. 11. ]. 1914-, стр. 52, 
рис. 21 . 
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ведро. Сидяwий одет в OJI.eжJI.y с орнаментированным воротом, но бос. На 
боковых сторонах рогатины две динамичные сuены: JI.вoe мужчин борются, схва
тив JI.pyг дрJга :1а во.юсы; 110.1уго.1ый че.1овек привп.зан .за руки к ко.1ьuу на
верху, женшина дерлшт его ;за правую ногу, а мужчина бьет его кнутом (стр. 229) . 

Загадочные сuены на рогатине кня;зп Бориса А.1ексанJI.ровича напоминают 
иниuиа.1ы рукописей, но .шшены присушей иниuиа.1ам ус.1овности. Они ;застав
.1яют вспомнить и ска.зочные сюжеты, и ПОiЭТичную «Повесть о Петре и Февронии» 
(охота, баня, чудесное исuе.1ение .закваской теста, беседа юноши и девушки), 
и бы.1ину «0 сорока ка.1иках», где упоъ1инаются и охота, и беседа княгини 
Апраксии с Касьпнушкой-атаманом, и похищение чаши, и нака.зание атамана 
.за кражу чаши. Бы.1ина «0 мо.1одце и худой жене» описывает беседу мо.1одца 
с коро.1евской JI.Очерью, кабак, нака;:шние и другие ;Jпи;зоды. 

И.з местной, тверской .1итературы интересно «Ска;зание о .зачатии во граде 
Твери отроча монастыря». В ней повествуется о женитьбе тверского кня;зя 
Ярос.1ава Лрос.1авича на простой девушке Ксении. ;3десь дважды говорится об 
охоте (на рогатине две охотничьи сuены), описывается ра.зговор юноши-с.1уги с 
невестой кня.зя, повествуется о нака.зании. Во.зможно, что рисунки на рогатине 
Бориса А.1ександровича навеяны каким-нибудь .1итературпым 'йАИ бы.1инным 
сюжетом. Кня.зь Борис бы.1 покровите.1ем искусств, обра.зованным и начитан
ным че.1овеком; при его дворе мог.1и ;шать повести и.1и стар:iшы. Судя по дан
ным iЭПИграфики, рогатина еде.шва в самом нача.1е его до.1го.1етнего княженин 
(1425-1462) и может быть свя.зана с его поемкой на '·короиаnию" -Вит�вта в 
1430 году, где предпо.1ага.1ись парадные охоты. 

От пос.1едуюwего периода усобиu, двадuать .1ет ра.зорявших среднерус
ские княжества, до нас дош.10 очень ма.ю вешей, да и те относятся к Новго
роду, не страдавшему от мятежей уде.1ьных кня.зей. То.1ько один предмет yue
.1e.1 в ри.зниuе Троиuе-Сергиева монастыря. Sто - яшмовый потир 1449 года 
в сканной оправе работы ъшстера Ивана Фомина (стр. 2з1) . Судя по iЭПИгра
фическим особенностям надписи, И. Фомин бы.1 москвичом. 

К конuу княжения Васи.1ия Темного относится расuвет искусства троиuкихо:кре
стечников», и.з которых особенно прос.1ави.1ся ску.1ьпторАмвросий(см. стр.210-214). 
Ре.зные иконки Амвросия обрам.1ены сканью сочного рисунка; восточные 
мотивы, господствовавшие ранее в сканном орнаменте, .здесь уже исче.з.1и (стр. 233). 

В iЭТОМ бег .1ом об.зоре русского прик.1адного искусства XIII-XV веков упо
мянуты .1ишь наибо.1ее приъ1ечате.1ьные веюи. Многие и.зде.1ия, особенно те, 
.которые п.10.хо поддаются датировке, опушены. Но мы  не можем пройти мимо 
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Иван ФоАmн.:яш.+tовыil потир.� 11149 �од. 

;iаrорский истор111со-художественный 11y;iel. 

многочис.1енного и ра;1нообрарного материа.1а ме.11юй п.1асти1ш. От иручаемого 
времени сохрани.1ись сотни .1итых Ир меди и реранных Ир камня и.1и дерева 
иконок, крестов, ск.1адней, панагий. Они рщшороJ1.ны по сти.1ю, по времени 
и месту Ирготов.1ения. Одни и;J них рераны опытными сто.1ичными мастерами, 
рНакомыми и с гречески!ш, и с о:фряжскими» и;1.11.е.1иями. Другие же с.11.е.1аны в г .1у
хой, да.1еJюй провинuии, в по.1уя;1ыческой среде .1есного Северо-Востока. 

Первой по.1овиной XIV века можно датировать грунпу крестов-ск.шдней, 
уже да.1еко отошедших от обрарuов Киевской Руси 1• На г.1адком фоне креста 

1 Ката.1ог христиапскп др('впост('Й, собраппых 11оr11овс1>и11 жупuои Нижо.1ае11 Михай.�овиче11 Постпv.• 
ковы11. М., 1888, таб.1. ЗЗ. Гос. Историчесs.ий иу;iей, ;№ 27!i0, 93, :J.\.7. 
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с округ.1.ыми концами ре.1ьефно выде.1яются как бы прик.1еенные фигурки свя
тых. Они очень грубы, их пропорции искажены. На таких и,зде.1иях ту.1овише 
нере.11;ко обруб.�ено. Надписи обычно ре�аны вг.1убь пос.1е .1итья. Часто приме
нп.1ась пщю.1ота. 

Ко второй nо.1овине XIV сто.1етия с.1ед.ует отнести и каменные иконки 
с юыевидной и.1и пяти.1опастной арочкой, обрам.1енной орнамента.1ьной каймой 1 • 

Работа во всех с.1учаях грубая. Надписи месь появ.1яются уже выпук.1ые (на 
.1итейной форме они д.1я простоты бы.1и ре,заны вг .1убь). Ппти.1опастная арка 
находит соответствие в ок.1адах 1343 и 1392 годов, в книжных ъшниатюрах 
и в архитектуре. 

К ;этоl\lу же времени относятся и некоторые иконки с и,зображением «гроба 
господня» .  Храм украшен бо.1ьшим ко.1ичеством тонких г.1авок, наnоминаюwих 
миниатюры «Онежской Пса.1тири» 1395 года 2• 

К первой 110.1овине XV века, помимо кади.1а 1405 года, триптиха ...Iукиана 
1414 года и ковчежuа радонежских кня,зей 1410--1429 годов с хорошими нак.1ад
ными фигурами тонкой ре,зьбы, относятся также панагии с компо,зиuией «Во,зне
сею1е». Панагии и,з Во.югды и и,з Симонова монастыря в Москве до.1жны быть 
сб.1и11\ены с точно .11;атированным новгоро.11;ским панагиаром 1436 года, так как 
некоторые части их совершенно и.11;ентичны. 

На протяжении XV века наб.1юдается .11;а.1ьнейшее совершенствование ме.1-
кой п.1астики: рисунок становится тоньше, фигуры вытягиваются, приобретают 
стройность фигур Дионисия, .шuа становятся все выра,зите.1ьнее и ин.11;ивиду
а.1ьнее. Oбpa,зual'tIИ могут с.1ужить каменные иконки и,з собрания Государственного 
Исторического му,зея 3 и костяной крестик с и,зображением Кири.1.1а, Нико.шп 
и Сергия �. На не1юторых иконках чувствуется отхо.11; от обычной .11;.1я русского 
средневекового искусства ус.ювности и перегруженность натура.1истическими 
.11;ета.1пми (например, «Снятие с креста» - Нико.11;им с к.1ешами в руках) 5• 

Наряду с утонченной ре,зьбой встречаются и,зде.1ия бо.1ее простые, и ног да 
грубоватые. Интересны провинuиа.1ьные по.11;е.1ки и,з камня. Так, на одной не
бо.1ьшой иконке трое святых (Борис, г .1еб и Михаи.1 И.IИ Георгий) представ-

1 Гос. Исторический 11у;iей, .№ 25389; Ката.1оr собранна лреввостеА А. С. Уварова, отл. YIII-:XI, 
стр. 61, рис. 35. 

1 Гос. Исторический иу:iей, .№ 5"'62f;/ок 9219. 
8 Гос. Исторический му:iеЙ, .№ M62fi/oк 9131 (сРаспатие•), .№ 75058 (сГеорrиl пеший•), .№ 54-626/ок 9120 

(сСретение•); :Квта.1оr 1ристиански1 .11ревностей . • •  , таб.1. 29, .№ 3130. 
& Гос. Исторический 11y;iel, .№ 4-634- Ш· 
' Тв.111 же, .М 74382. 
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Амвросиit. Панашл-ск.�адень в закрытоJt виде. 11J5б �од. 

;.iагорский истор11ко-:1у.110111ественный му;iей . 

.1ены так жщшенно, так похожи по об.шку на простых русских .1юд;ей, что 
кажутся тремя горожанами, Ид;JU!ИМИ по J.IЩJ.e в теп.1ых шапках и д;о.1гопо.1ых 
охабнях, накинутых на п.1ечи 1• На одной иконне подобного типа с щюбражение:м 
Константина и Е.1ены есть драгоnенная д.1я нас надпись: а:Се инона Констан
тинова Гаври.1ова, а ре�а.1 Истома на Во.1огде». Во.1огжанин Истома работа.1, 
вероятно, во второй по.1овине XV вена 2• 

;3десь же, в провинuии, ре�чики ре�а.1и в камне тех пряничных ноньков 
с Георгиями, о которых уже говори.юсь выше. 

1 Гос. Исторический музей, .№ 74423. 
2 Гос. Исторический мy;ieit, .№ 18201 w: ана.1огип см. Ката.1ог собрания Аревностей А. С. Уварова, 

отд. VIII-:XI, стр. 83, рис. 66. 

30 Том IП 
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Так искусство ре�ьбы, совершенствуясь и по.11;нпмаясь все выше в крупных 
ку.1ьтурных uентрах, в то же время распространя.юсь и по .11;а.1еким горо.11;ам 
окраинных �еме.1ь, с.1ивансь там с наро.11;ным искусством. 

В русских княжествах суwествова.10 свое самобытное искусство, г .1убокого 
своеобра�ия которого не мог.1и нарушить обwие с .Запад.ом и.1и Востоком �э.1е
менты. Аюбую русскую вешь XIV-XV веков можно бе�ошибочво от.1ичить от 
;Jапа.11;ных обра�uов. 

Пережив тяже.1ый и ,11;.1ите.1ьпый упа.11;ок во время татарского нашествия и 
непосре.11;стве�шо пос.1е него, русшюе прик.1адное ИСКJССтво, как часть всей рус
ской ку.1ьтуры, во�роди.1ось во второй по.1овине XIV века, расuве.10 в нача.1е 
XV сто.1етия и, пос.1е некоторой �аминки в перио.11; усобиu сере.11;ины века, 
быстро ста.10 ра�виваться да.1ьше, радуя современни:ков и потом:ков красотой 
и;Jяшных у�оров, тонкостью и :многообра:шем техники, нарядной и сочной 
красочностью. 



Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я 

И С К У С С Т В О 
Р У С С К О Г О 

ЦЕ НТРАЛИЗ ОВАННОГО 
Г О С УДАР С Т ВА 



У К Р Е П Л Е Н И Е  Р У С С К ОГ О 
Ц Е Н ТР А А И ;3 0 В А Н Н ОГ О Г О С У Д А Р С Т В А  

И П Р Е В Р А Щ Е Н И Е  Е ГО В М Н О Г О Н А Ц И О Н А АЬ Н О Е  

Н. Е. AJ н, е в  а 

•• 

о бъединение Северо - Восточной Руси и обра,зование. Русского государ
ства при Иване 111 (1462-1505) и Васи.1ии 111 (1505-1533) яви.1ось 
важнейшим �тапом в истории народов СССР. 

В основе �того объединения .1ежа.1и соuиа.1ьно-;экономические при
чины: рост обшественного раме.1ения труда; ра,звитие ме.1кого ремес.1енного прои,з-
водства, сосредоточенного в посадах и с.1:ободах; ,значите.1ьное уве.шчение 
посадского не,зем.1еде.1ьческого насе.1ения, предъяв.1явшего уси.1енный спрос на 
се.1ьскохо;:шйственные продукты; ра,звитие товарно-денежных отношений; распро
странение и укреп.1ение торговых свя,зей между отде.1ьными городами и ,зем.1я
:ми русской территории. Однако в России, народное хо,зяйство которой бы.10 
подорвано татаро-монго.1ьским игом, конuентраuия небо.1ьших местных рынков 
в один всероссийский рынок растяну.1ась на неско.1ько сто.1етий. В России об
ра,зование uентра.1и,зованного государства, ускоренное борьбой с внешними 
врагами и особенно с ;30.1отой Ордой, прои,зош.10 раньше, чем в ней с.1ожи.1ись 
буржуа,зные отношения 1 • 

В борьбе ,за по.1итическое объединение московское правите.1ьство находи.10 
опору среди всех прогрессивных с.1�в насе.1ения отде.1ьных ,земе.1ь, же.1авшпх 
прекраwения феода.1ьной ра,здроб.1енности и распри 2• 

1 Очерки истории СССР. Период феода.1И;i11а IX-XV вв. Ч. 11. 1\1., 1953, стр. 18-2(), 
� Там же, стр. 272. 
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Иван 111 ;i&верши.1• начатую еше ранее его отuом .1иквидаuию отде.1ьных 
уде.1ов в Московском княжестве. В 1463 году Иван 111 присоедини.1 к Москве Яро
с.1авское княжество, в 1474 - Ростовское. В течение 1471 - 1478 годов им бы.1а 
уничтожена нерависимость Ве.1и1юго Новгород;а. Попытка боярской партии 
Новгорода укрепить свои nориuии при помоwи сою;Jа с по.1ьским коро.1е!\1 и 
ве.1иким кня;iем .1итовским Каримиром Ягай.1овичем встрети.1а противодействие 
со стороны демократических с.1оев город;а и .1ишь ускори.1а пад;ение новгородской 
фео,11;а.1ьной респуб.1ики. Кня;iья ря;iанский и псковский по.шостью под;чиня.1ись 
требованиям Москвы.  К Московскому госуд;арству бы.1и присоединены и нов
городские во.1ости ;ia Во.1гой, в 1478 год;у - Двинская ;iем.1я. В 1472 год;у, 
вместе с д;ругими новгород;скими северными в.1ад;ениями, в состав ед;иного Рус
ского госуд;арства вош.1а Пермь, а в 1485 год;у - Тверское княжество, самый 
гро;iный соперник Москвы. При Иване 111 бы.1а уничтожена ;iависи:мость Москов
ского госуд;арства от .Зо.1отой Орды, ;iак.1ючен выгодный мир с Аитвой и нанесен 
ряд; сокрушите.1ьных уд;аров Аивонскому орд;ену. 

Москва постепенно выш.1а на широкую международ;ную арену. Она ;iавя;iа.1а 

,11;ип.1оматические отношения с Германией, Венеuианской респJб.1икой, Турuией, 
Венгрией, Данией, Персией. 

Иван 111 прове.1 бо.1ьшую и с.1ожную работу по укре11.1ению Русского uентра
.1и;iованноrо государства. Бы.10 по.1ожено нача.10 uентра.1и;iованной прика;iной си
стемы управ.1ения. В 1497 год;у бы.1 состав.1ен обwерусский s:Суд;ебник», установив
ший единообра;iный порядок су да. На смену боярским и княжеским дружинам в 
XVI веке постепенно ста.10 со;iд;аваться единое войско на основе ;iеме.1ьного 
«жа.ювания» и с.1ужбы с поместья. Все �ти мероприятия способствова.1и укреп.1ению 
Русского госуд;арства, превратившегося в могучую си.1у, способную датьгрщшый 
отпор ино;iемным ;iахватчикам. Московский ве.1икий княрь с,11;е.1а.1ся г.1авой Рус
ского госуд;арства, которое, пос.1е того как Ви;iантия бы.1а в 1453 год;у рахвачена 
турками, ста.10 оп.1отом правос.1авия и uентром с.1авянского мира. 

Русские книжники �того времени сома.1и особJю по.1итичесКJ1Ю теорию, 
прирванную обосновать ворросшую ро.1ь Московского государства. Москву нача.1и 
рассматривать как «третий Рим», как прямую преемниuу всемирного uарства, 
каким ранее счита.1ась Вирантия. Зтой ид;еей бы.1и проникнуты современные 
повести «0 врятии Царьграда», «0 Вави.1онском uарстве», скарание о:О шапке 
и бармах Мономаха» - ве.1икокняжеских реrа.1иях, якобы перед;анных В.1а,11;имиру 
Мономаху вирантийс1шм императором Константином Мономахом, и uе.1ый ряд; 
дрJгих .штературных прощ1вед;ений. В 1492 году митропо.1ит .Зосима на;iва.1 
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Ивана 111 «государем и самоАержuем всея Руси», «новым uарем Константином», 
а Москву - «новым градом Константина»1• 

Неско.1ько по;iднее ;эти мыс.1и еше яснее ра;iви.1 стареu псковского Е.1еа;iа
рова монастыря Фи.юфей в пос.1ании к Васи.1ию 111. Фи.юфей утвержда.1, что 
досе.1е бы.10 два Рима. Рим первый па.1 И;i-;ia своего нечестия. Рим второй, 
т. е. Ви;iантия, па.1 от «агарянского ;iаси.1ия». Третий Рим - Москва стоит 
непоко.1ебимо, а четвертому Риму не бывать 2• Московское государство рассма
тривается при ;этом как прямое продо.1жение Киевского, а происхождение мо
сковских кня;iей выводится чере;i Рюрика от римского императора Августа ( е:Ска;iа
ние о кня;iьях в.шдимирских» ) . 

В .1етописных сводах XVI века историю отде.1ьных феода.1ьных княжеств 
начинают освеwать как органическое преддверие к истории единого Московско
го государства. В середине XVI века яркой и.1.1юстраuией ;этой идеи яви.1ась 
«Степенная книга», написанная под непосредственным руководством митропо.1ита 
Макария. ll книге прос.1ав.1яются русские кня;iья и uарь, действуюшие в еди
нении с предс1·авите.1ями русской uеркви. Схема «Степенной книги» построена 
в виде родос.ювной .1естниuы ве.1иких кнщ1ей, начиная от В.1адимира и кончая 
царем Иваном IV. 

Митропо.1ит Макарий, стремясь пока;iать «Новый Рим» и особенно его 
uерковь во всем б.1еске и ве.1ичии, предприня.1 огромное де.10 собирания и 
пересмотра житий святых, с uе.1ью унификаuии всех до ;этого времени И;i
вестных житий -как ви;iантийских, так и местных, а также состав.1ения новых. 
Бы.1 со;1дан единый «пантеон» святых, и макарьевские с�:Бе.1икие Четьи-Минеи» 
ста.1и его .1итературным оформ.1ением. В грандио;iные фо.1ианты о:Ве.1иких Четьих
Миней» вош.1и, по выражению Макария,  «все книги Русской ;iем.1и» .  

Объедините.1ьной по.1итике московских кня;1ей и uеркви отвеча.1а и деяте.1ь
ность московских .1етописuев, перерабатывавших местные об.1астные .1етописи 
в ко.1осса.1ьные обwерусские .1етописные своды - Никоновскую и Воскресенскую 
.1етописи, а также Софийский временник. 

В ре;1у.1ьтате всех ;этих мероприятий местные оттенки художественной 
ку.1ьтуры начиная с XVI века постепенно утрачивают свое самостояте.1ьное 
;1начение, растворяясь в обшерусском сти.1е. Иван 111, осо;iнав свое во;iросшее 
могуwество, естественно, с1·а.1 искать таких форм выражения своей в.1асти, 

1 Русско• историческв.я биб.1иотека, т. VI, .№ 118. 
• См. об :�том: А. М в .1 и и и в. Ствреu Е.1и�арова монвстыр• Фи.1офеl и ero пое.1вние. Киев, 1901, 

стр. 383. 
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которые отвеча.ш бы его новому по.южению. Все чаше Иван 111 начинает упо
треб.1ять титу.1 uаря, .11.опо.1няя им прежний титу.1 ве.1икого 1шщт. Растет 
пышность его л;вора. Вво.11.ится с.южный прил;ворный uеремониа.1 11 новый по
со.1ьский обрял;, бо.1ее соответствуюшие ворросшему междунаро.11.ному рначению 
Русского госу.11.арства. Сообрарно обшим тен.11.енuия!\1 1с царственной пышности 
ЯрЫК и uерковной житийной .1итературы, и .11.ип.юматических актов становитсн 
бо.1ее высокопарным и витиеватым. 

По.11. вор,11,ействием новых и.11.ей Иробрарите.1ьное искусство также приобре
тает все 6б.1ьш_ую торжественность и uарственную роскошь. Памятники архи
тектуры, живописи и ску.1ьптуры периода фео.11.а.1ьной рардроб.1енности кажJтс11 
отныне с.1иш1юм скромными. Они не в си.1ах вырарить то новое I'осударствен
ное нача.10, носите.1ем которого становится ве.1икий кн ярь московский, государь 
всея Руси. В работах Дионисия прояв.1яются черты прамничного ве.шко.1епия, а 
скромный град Москва начинает обстраиваться ве.1ичественными каменным11 
дворцами и храмами. 

Кре!1.1евские строения, которыми неког.11.а у.11.ов.1етворя.1ись пре.11.ки Ивана 111, 
кажутся ему теперь с.1ишком тесными и нел;остаточно наря.11.ными. ;30.11.чие, 
прирванные Иваном 111 Ир рял;а русских горол;ов, а также выписанные Ир Ита.ши, 
.11;0.1жны бы.1и с.11.е.1ать Ир Крем.1я л;остойную русского царя рерил;енцию. ;3аново 
строятся крепостные крем.1евские стены, У сиенский, Б.1аговешенский и 
Арханге.1ьский соборы, Грановитая па.1ата и новый каменный ,1J,вopeu на месте 
прежних .11.еревянных хором. При �этом исхо.11.ным пунктоъ1 и обрарцамп .11..111 
строите.1ей крем.1евских р,11,аний становятся выл;аюwиеся памятни1ш в.1адимиро
сур,11,а.1ьской, новгородской и псковской архитектуры. Строите.1ьные приемы и формы 
ита.1ьянской архитектуры, ранесенные в совершенно иные московские ус.1овия, 
по.11.вергаются месь коренной переработке и г.1убоким ви,11,оирменениям. Мос1юв
ский Крем.1ь Ивана 111 пре.11.став.1яет собою типично русский и впо.1не само
бытный архитектурный комп.1екс. НаА украшением вновь ВОр,11,вигнутых соборов 
и .11.ворцовых па.1ат работают многие художники, среди которых Ирвестны Дио
нисий, Тимофей, Ярец и Коня. 

При сыне Ивана 111, Васи.1ии 111, в соответствии с по.1итической теорией 
«Москва - третий Рим», при.11.ворная обстановка и uеремониа.1 становятся еше 
бо.1ее пышными. Начинания и мероприятия времени Баси.1ия 111 прово.11.ятся 
по.11. рнаком и.11.еи укреп.1ения uентра.1ьной в.1асти. Васи.шя 111 .1етопись 
нарывает пос.1е.11.ним собирате.1ем Руси. По с.ювам Герберштейна, Васи.1ий 111 
окончи.1 то, что нача.1 его отеu: отня.1 у всех княрей и .11.рJГИХ в.1асте.1инов все 
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их города и укреп.1ения 1• При нем бы.rи окончате.rьно присоединены Псков 
(1510) и Ря;iанское нняжество (1520). В ре;iу.1ьтате войны с По.1ьсно-.Iитовсним 
государством, тянувшейся с перерывом с 1507 по 1522 год, бы.1а во;iвраwена 
Москве Смо.шнсная ;iем.1я (1514). Васи.1и1i 111 крепко держа.1 в своих рунах брамы 
прав.1ения. Отuу его еше прихщщ.1ось выс.1ушивать от бояр «многие поносные 
и укори;iненные с.1ова»,  но он уже не допуска.1 никакой боярской оппщшuии. 
Недаром Берсень Бек.1емишев упрека.1 Васи.1ия 111 в том, что он не совеwа.1ся 
с боярами, а все де.1а реша.1 с неско.1ькими б.1и;iкими .rюдьми - «сам третей у 
посте.1и»2• 

В нача.1е XVI в. наб.1юдается да.1ьнейший рост наuиона.1ьного самосо;iна
ния. Вместо старого типа «Хронографа», на;1ываемого а:Е.1инский и римский 
.1етописеu», в котором история Русского госу.11.арства 1ючти не ;iатрагива.1ась, 
в 1512 году появ.1яется новый. В новый «Хронограф» вк.1ючены в качестве 
ве.11.уwего �.1емента события русской истории, события же мировой истории И;i
.1ожены в бо.1ее сжатом виде. Во;iникает га.1.1ерея сшортретов» прос.1ав.1енных 
русских .1юдей, ;iа11ечат.1енных кистью московских художников. В чис.ю iJTИX 

«портретов» вк.1ючаются деяте.1и русской истории (кня;iь В.1адимир 1 Святос.1а
вич, Ярое.жав Мудрый, А.1ександр Невский, Дмитрий Донской и др.) и г.1ав
нейшие делте.1и русской церкви (митропо.1иты московские Петр, А.1ексей и 
Иона, Сергий Радонежский, Паве.1 Обнорский и многие другие). 

Шестнадuати.1етний ве.1икий кня;iь Иван Васи.1ьевич, же.1ая подчеркнуть 
во;iросшее могуwество и ;iначение Руси в системе европейских государств и 
пока;iать свое превосходство над всеми другими русскими кня;iьями, венчается 
в 1547 году на uарство. Иван IV (1533-1584), опираясь на с.1ужи.1ое ме.шопо
местное дворянство, достиг такого уси.1ения и конuентраuии в.1асти, что суме.1 
подавить боярскую оппо;iиuию в стране и соединить в своих руках все г.rавные 
средства государственного управ.женин. 

Во время прав.1ения Ивана IV начпнается проuесс превраwения Русского 
uентра.1и;iованного государства в многонаuиона.1ьное. cr:B России,-говорит 
И. В. Ста.1ин, - ро.1ь объедините.1я наuиона.1ьностей в;iя.1и на себя ве.1икороссы, 
имевшие во г .1аве исторически с.1ожившJюся си.1ьную и органи;iованную дво
рянскую военную бюрократию» з. Рост прои;1водите.1ьных си.1 .1ома.1 старые фео
да.1ьные перегородки между отде.rьными феода.1ьными княжествами, укреп.1я.1 

1 с. r е р  б е р ш  т е  А н. Sаписки о МОСКОВИТСКИI де.1ах. СПб., 1908, стр. 116. 
1 Акты АрхеоrрафическоА экспеАиuии, т. 1, М 172. 
1 И. В. С т  а .1 и в. Соч., т. 2, стр. 3()4.. 

31 Ток 111 
241 



товарно-денежные отношения. Нача.ш Jстанав.шваться - хотя еще 11 очень 
не;'lначuтеJьные - торговые свя;'lи с Анг.шей, ;'lатем с ГоJJандией. Расширя.шсь 
торгов.1я с Rостокоl\1. Россия ста.1а посредникоl\1 в торговJе между ;3ападом и 
Востоком. Приобре.1 первостепенное ;'lначение RоJжский торговый путь. В городах 
ск.1адыва.1ись сиJы, решитеJьно противодействовавшие реакuионным устрем
.1ениям старого боярства. 

Рост городов и городских посадов повыси.1 ро.1ь «посадских» в 110.шти
ческой ЖИ;'!НИ страны. Вместе с тем уси.1п.1ась �ксп.1Jатаuия крепостного 
крестьянства. В сере,1J.ине XVI века по всей стране прокати.1ась си.1ьная во.1на 
антифеода.1ьного ,lf.вижения, в котором ;'lначите.1ьнJЮ роJь игра.1и посадшше 
.1юди. Борьба между вотчинниками и ъ1е.1копоместными дворянами и JСИ.шние 
пос.1е,1J.них также весьма отриuате.1ьно отража.111сь на поднево.1ьном насе.1ении
крестьянах, хо.1опах и ни;'lах городских поса,1J.ов. 

Особенно тяже.1ым бы.10 поJожение крестьянства. ;3акон о Юрьеве дне в 
судебниках 1497 и 1550 годов, введение «;·шповедных .1ет» в 1581 году, уста
нов.1ение «урочных .1ет» д.1я сыска и во;lвраwения бег .1ых крестьян в 1597 гоАу, 
да.1ьнейшее уве.1ичение чис.1а «урочных .1ет» в 1607, 1637 и 1641 годах и, на-
1юне�1, �акон о крестьянской крепости в Соборном у.1ожении 1649 года-тако
вы основные �тапы в ра;lвитии крепостного права, приведшем к пОJному �ака
ба.1ению крестьян, нача.10 которого восходит ко времени ;1арождения феода.1ьных 
отношений в Киевской Руси. То.1ько си.1ьная uентра.1и;'lованная ·в.1асть мог.1а 
так расправиться с крестьянами, как расправи.1ось с ними uарское правите.1ьство 
в XVl-XVII веках 1• 

В ус.1овиях все уси.1ивавшейся �ксп.1уатаuии крестьян естественным бы.ю 
обострение к.1ассовых противоречий. Стихийно нараста.1и оnпо;'!ИUИОнные на
строения, широко распространя.1ись ре.1игио;'lные ереси, уси.1ива.1ось свободо
мыс.1ие в то.1кованип церковных вопросов. Ереси отчасти бы.1и nродо.1жением 
ереси «жидовствуюwих»,  проuветавшей в конuе ХV-нача.1е XVI века в Нов
городе и �анесенной оттуда в Москву. В ре.1игио�ных ересях XVI века про
яви.1ось критическое отношение ко всему окружаюшеl\1у, к обwим вопросам 
ре.1игии и соuиа.1ьной жи;'lни в uе.1ом. В них ярко ска;'!а.1ось стрем.1ение прео,1J.о
.1еть догмати;'!М средневекового мыш.1енил, причем ересям сере,1J.ины XVI века, 
как, впрочем, и бо.1ее ранним, бы.1и свойственны две основные тенденuии: 
одна, бо.1ее умеренная, выража.1ась в критике с ПОi!Иl!ИЙ ре.1игио;'lно-нравствен-

1 К. Б а  ;э и .1 е в 11  ч. Опыт периоли:эа11ии истории СССР феола.1ьноrо периола.- «Вопросы кстории», 
19�9, № t f ,  стр. 81. 
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пых, вторая, бо.1ее ра,11;ика.1ьная, об.1а,11;а.1а опреде.1енной соuиа.1ьной раострен
ностыо. 

Борьба обшественной мыс.1и сере,11;ины XVI века ярко отрари.1ась в бога
той светской пуб.шuистической .1итературе, в сочинениях Ермо.1ая Ерарма, вы
рарите.1я интересов крестьянства, Ивана Пересветова, апо.1огета самодержавного 
государства, княря Андрея Курбского, идео.1ога старой феода.1ьной рНати, са
мого царя Ивана Грорного и других. В борьбе с еретическим «самомыш.1ением» и 
«шатанием» в народе правите.1ьство в тесном единении с церковью нача.10 
уде.1лть особое внимание «теоретическим>> вопросам богос.1овия. В середине XVI 
века бы.1 сорван ряд церковных соборов, на которых обсужда.1ись ре.1игиор
ные и юридические по.1ожения,  вопросы мора.1и и искусства; выноси.1ись 
решения об упорядочении строя русс1юй uеркви, об установ.1ении нерыб.1емости 
обрядов и о придании русской uеркви особого «б.1аго.1епия» .  Опасаясь еретиче
с1юго свободомыс.1ия, «11.1отских умыс.1ов»  в иконописании, uерковь пыта.1ась 
подчинить его опреде.1енным прави.1ам и канонам. Именно стрем.1ением :1аста
вить художников придерживаться старых обрарuов можно объяснить введение 
.1ицевых иконописных по,11;.1инников - трафаретов д.1я и:1ображения отде.1ьных 
святых и uе.1ых КОМПОрИUИЙ. 

Однако тяготение к новому не.1ьря бы.10 рад.ушить никакими канонами. Во 
всех видах ху.11;ожественного творчества уси.1ива.1ось чувство современности. 
Сюжето:м песен станови.1ись описания недавних лв.1ений (например, в:1ятие Ка
;�ани, нача.ю Московского царства, ;Jавоевание Сибири, опричнина, боярская 
крамо.1а). Наш.1а свое отражение в песнях и семейная ЖИрНЬ Ивана Гро;шого. 
Бы.1ины XVI ве1ш также насыwа.1ись почерпнутыми Ир совре�енности темами 
и чертами. Так, например, обрар ве.1икого княря В.1а,11;имира 1 Святос.1авича на
де.1ен некоторыми чертами характера Ивана Грорного. Литература приб.1ири
.1ась к народу, ста.1а ,11;оступнее, нача.1а говорить его Ярыком. Появи.1ся повы
шенный интерес к бытовому жанру, хотя iЭТОТ жанр еше да.1еко не ранимает 
в .1итературе того рначите.1ьного места, какое выпа.10 на его до.1ю в XVII веке. 
В XVI сто.1етии .1ишь от,11;е.1ьные реа.1истические бытовые черты вкрап.1ива.1ись 
в .1егендарную житийную .1итературу. Сб.1ижение .1итературы iЭТОГО времени с на
родной с.1овесностью, с ,11;уховными стихами ос.1аб.1яет преоб.1адавшее в ней 
церковное нача.10. 

В живописи, так же как и в .1итературе, ярко выступи.1и по.1итические и мора
.1ируюwе-наридате.1ьные черты. Испо.1ь:1уя с.1ожные по содержанию многофигурные 
компо;шции, церковь укреп.1я.1а авторитет самодержавия, ра;Jъясня.1а основные 
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11:огматы христианства, расска;iыва.1а о житиях святых. В XVI веке впервые ста.1и 
ра;iвиваться компо;iИJ.!ИИ на сюжеты наuиона.1ьной русской истории (стенопись 
;iо.1отой, Грановитой и Цариuыной па.1ат). Круг тем живописи расшири.1ся: в 
нее проник.1и от,11,е.1ьные реа.1истические бытовые черты. �то, несомненно, обо
rати.10 ее во;iможности, 0,11,нако живопись второй по.1овины XVI века своими 
форма.1ьными качествами и ху,11,ожественной выра;iите.1ьностью уступа.1а живо
писи пре,11,ы,11,уwего перио,11,а. Накоп.1ение реа.1истических черт и ;э.1ементов про
rека.10 противоречиво. Древнерусская живопись ;этого перио,11,а временно утра
rи.1а бы.1ую uе.1ьность и ;эпическую ве.1ичавость обра;iов. В ней наб.1ю,11,ается 
�аси.1ие �амыс.1оватых а.1.1егорий и богос.1овско-ди,11,актических тен,11,енuий. Ком
nо;iиuия фресок, икон и миниатюр, по,11,купавшая в искусстве XV века своей 
ясностью и простотой, становится бо.1ее ,11,робной. Краски темнеют, рисунок, 
некогда к.1ассический по своему .1аконщ1му, приобретает ка.1.1играфическую 

утонченность, порою граничашую со сти.1и;iаuией. Несмотря на ;это в русской 
живописи XVI века мы нахо,11,им от,11,е.1ьные б.1естяшие достижения и прояв.1е
ние богатой творческой фанта;iии, стремившейся пробить себе дорогу скво;iь 
тра,11,иuионные uерковные схемы и каноны. При ;этом бо.1ее живой об.1астью 
живописного творчества остается миниатюра, поско.1ьку она и преж,11,е бы.ш 
сравните.1ьно менее свя;iана uерковными прави.1ами и в ней наибо.1ее по.1но 
мог .10 быть воп.1оwено то повествовате.1ьное нача.10, которым так ,11,орожи.1и 
ху,11,ожники XVI века. В ре;iу.1ьтате вве,11,ения книгопечатания появ.1яется новый 
вид художественного творчества - гравюра на ,11,ереве, достигаюшая бо.1ьшого 
совершенства. 

На XVI век прише.1ся б.1естяший расuвет прик.1адного искусства. В uар
ских и митропо.1ичьих мастерских, которые объе,11,иня.1и ремес.1енников, явив
шихся со всех конuов страны, прои�во,11,и.1ись высокохудожественные пре,11,меты, 
предна;iначенные украшать UерКВИ, uарские .IJ;BOpUЫ И ЖИ.IИЦ!а бояр. 

Но ве,11,уwая ро.1ь в искусстве XVI сто.1етия прина,11,.1ежит, несомненно, ;iо,11,че
ству. Оно сохрани.ю особенно живую свя�ь с народным творчеством, органиче
ски усвоив и переработав мотивы Аеревянной архитектуры, и обре.ю свой соб
ственный щ1ык-оригина.1ьный, яркий и красочный. В таких постройках, как uер
ковь Во�несения в Ко.1оменском и собор Васи.1ия Б.шженного, ;iО,11,чество XVI века 
выдвину.10 к.1ассические по своей �ре.1ости и мастерству решения, в которых 
паибо.1ее по.1но выражено своеобра;iие ху,11,ожественной ку.1ьтуры ;этого времени. 



Д Е Р Е В Я Н Н О Е  ;30 Д ЧЕ С Т В О  
XIIl - XVI В Е К О В  

П. Н. Ма к с и м о в  и Н. Н. В о р о н ин 

--

ассмотрение л;ревнерусского л;еревянного �ол;чества в особом раме.1е 
истории русского искусства диктJется л;вумя особенностями �той от
рас.1и архитектуры. р Во-первых, л;еревянное �ол;чество бы.10 той об.1астью архитектурного 

творче�тва, в которой мог .1и с наибо.1ьшей по.1нотой отра�иться ил;еи и вкусы 
широких с.1оев русского народа, в первую очерел;ь крестьянства, а �атем ни�ов 
горол;ского насе.1ения. Деревянное строите.1ьство яв.1я.1ось по преимуwеству 
народным строите.1ьством, широко л;оступным и тесно свя�анным с техни
ческими, бытовыми и художественными трал;иuиями, ск.1адывавшимися на 
протяжении сто.1етий жи�ни русского нарол;а. Приемы, вырабатывавшиеся 
в повсел;невной строите.1ьной практике се.1ьской жи�ни, входи.1и в обиход 
нарол;ных мастеров-«древо,11;е.1ей» - спеuиа.1истов л;еревянного строите.1ьства, 
совершенствова.1ись и видои;iменя.1ись ими. И;i-;ia относите.1ьной устойчи
вости крестьянского быта л;еревянное ;iОд;чество ра;iвива.1ось очень мед.1енно, 
pa;i найденные приемы и архитектурные решения повторя.1ись в течение до.1-
гого времени. В от.1ичие от каменного �одчества, деревянное до.1го остава.1ось 
вне непосредственного над;iора uеркви и государства, и в нем удержа.1ись 
и;i.1юб.1енные строите.1ьные приемы и типы ;iд;аний, которые ока;iыва.1и серье;iное 
в.1ияние и на ра;iвитие каменного ;iодчества. 

Во-вторых, в от.1ичие от каменного ;iО.J.Чества с его множеством сохранив
шихся точно датированных памятников, история которых подчас обстояте.1ьно 
освешена письменными источниками, мы почти не распо.1агаем такими л;анными 
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Схе.лtа конструкции шатровых 

д.1я деревянной архитектуры. По�тому до 
да.1ьнейших специа.1ьных исс.1едований мы 
не можем восстановить конкретный проuесс 
исторического ра.звития деревянного .зодче
ства, но можем охарактери.зовать .1ишь его 
технику, опреде.1ить важнейшие типы его 
памятников и дать обшую их оuенку. 

К �тим по.1ожениям мы не ра.з будем 
во.зврашаться.  

Рассмотренные выше памятники камен
ного .зодчества XIII - XV веков состав.1яют 
основное содержание истории русского 
монумента.1ьного искусства �той поры. Од
нако, как мы виде.1и, и каменные постройки 
XIll - Х V веков часто предстают перед на-

покрытий. 1\IИ в насто.1ько фрагментарном виде, что их 
реконструкuия подчас яв.1яется спорной. 

Тяжкие сто.1етия монго.1ьского ига .задержа.1и ра;шитие искJсства и приве.1и к ра.з
рушению множества памятников. Тем бо.1ее �то можно ска.зать о памятниках 
деревянного ,зодчества того времени, .1егко уничтожавшихся и почти вовсе 
не сохранившихся до наших дней. Даже в пору расцвета русской .ку.1ьтуры 
Xl -XIII веков, когда каменное строите.1ьство бы.10 широко распространено, 
деревянное .зодчество бе.зус.1овно остава.1ось основой народного архитек
турного творчества. Оно по.1учи.10 еше бо.1ьшее .значение в сто.1етия, по
с.1едовавшие .за татарским нашествием, когда каменное строите.1ьство снача.ш 
почти вовсе .замер.10, а потом ста.10 мед.1енно ра.звиваться, да и то .1ишь в важ
нейших русских городах. Оно не то.1ько остава.1ось ед11нственным видом .зод
чества, доступным ни.зам городского насе.шния и деревне, но ста.10 преоб.1ада
юшим и в строите.1ьстве господствуюwего к.1асса. 

Рост ,значения деревянного строите.1ьства в XIII - XVI веках име.1 свои!\1 
с.1едствием уси.1ение в.1ияния деревянного .зодчества на каменное. Действите.1ь
но, начиная с XIV - XV веков в каменной архитектуре Новгорода, Пскова 
и Москвы постепенно всп.1ывают такие черты, которые говорят о с.1абом и 
косвенном внача.1е, а .затем си.1ьном во.здействии деревянной архитектуры, осо
бенно ярко ска.завшемся в каменных шатровых храмах, ко.1око.1ьнях и крепост
ных башнях XVI - XVII веков, Rаменных жи.1ых домах XVII века и каменных 
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Изобраз1еение з1еи.tых зданий на n.taнe J/ос11аы С. Герберште11на. 
1517- 1526 �оды. 

Гос. Историчес1шй 11y�elt. 

ярусных uерквах конuа XVII сто.1етия. Эти особенности каменной архитектJрЫ 
11о�во.1яют сде.1ать некоторые ;:Jак.1ючения и о несохранившейся деревянной. 

Отде.1ьные намеки письменных источнИiюв, которые мы приводим ниже, 
про.1ивают не1>0торый свет на характер деревянной архитектуры рассматривае
мого времени. Но все же они не дают ясного представ.1ения об истории рус
ского деревянного ;юдчества в uе.1ом, пщ�во.1яя косвенно судить .1ишь об от
де.1ьных типах маний. По;этому необходимо обраwаться к по;:Jднейшим памят
ника!'t1, которые уuе.1е.1и до наших дней, и на основе их ретроспективного 
и;:Jучения судить о деревянном ;iодчестве древнейшего вре!'t1ени. 

В центра.1ьных 06.1астях нашей страны и в 60.1ьших городах деревянная 
архитектJра давно уступи.1а место каменной; наибо.1ее ;iначите.1ьные И;i сохра
нившихся па!'tlятников деревни.ной архитектуры находятся в уда.1енных районах 
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Севера: на берегах Онежского 0;1ера, Бе.юго моря, Северной Двины. От XVII 
и XVIll веков ;iдесь сохрани.1ись рJб.1еные uеркви, не;iначите.1ьные остатки крепо
стей и совсем ничтожные остатки гражданских построек; бо.1ее раннее время 
(XVI в. и раньше) представ.1ено буква.1ьно единичными деревянными храмами. 
На основании такого не;iначите.1ьного ко.1ичества с.1учайно уце.1евших ;iданий 
тру дно, конечно, и;iучить ра;iвитие древнерусской деревянной архитектуры 
XIII - XV веков. 

Это и;iучение ос.1ожняется еше и тем, что во многих с.1учаях датировка 
деревянных ;iданий недостоверна, так как часто основана на устных преданиях, 
противоречива и.1и вовсе отсутствJет. Строите.1ьный материа.1, который в ка
менной архитектJре по;iво.1яет нередко с бо.1ьшей и.1и меньшей точностью опре
де.шть вщ1раст ;iдания, в памятниRах деревянного ;iодчества не может нам помочь, 
а степень сохранности мания бо.1ьшей частью ;iависит не от его во;iраста, но 
от тех ус.1овий, в которых оно находи.1ось. Попытки датировать хотя бы при
б.1и;iите.1ьно те и.1и иные деревянные постройки на основании их компо;iиции 
и.ш каких-.1ибо конструктивных особенностей также не приве.1и к до.1жным 
ре;iу.1ьтатам. Бо.1ьшая и.1и меньшая с.1ожность компо;iиuии мания говорит чаше 
о ко.1ичестве ;iатраченных на его постройку средств, чем о времени его во;iве
дения, а многие конструктивные приемы, ра;iработанные поко.1ениями ;iодчих
п.1отников, бы.1и доведены до такого совершенства, что не нужда.1ись в И;iме
нениях в течение сто.1етий. Традиuионность технических и компо;iиuионных 
приемов руссRой деревянной архитектуры по;iво.1яет также относить многие 
черты по;iднейших, сохранившихся до нашего времени построек к г .1убокой 
древности. 

Обратимся прежде всего к характеристике техники и строите.1ьных при
емов деревянной архитектуры. 

Конструктивные приемы древнерусских древоде.1ей просты и ра;iумны 
с точки �рения строите.1ей, распо.1агавши:1; оби.1ием хорошего .1есного материа
.1а, но по.1ь;iовавшихся весьма нес.1ожным инструментом - топором, как основ
ным орудием, и до.1отом, скобе.1ем и ножом, как инструментами вспомогате.1ь
ными. Правда, в описях некоторых монастырских хо;iяйств уже в XYI веке 
упоминаются и другие инструменты - пи.1ы, ко.1овороты и пр.1, - но �то бы.ю 
иск.1ючением И;i обшего прави.1а. Еше в серед;ине XVII века Юрий Крuжанич 

1 В описи Нико.10-Каре.1ьского монасть1ра 1581 ro.11a сре.11и инструментов на�вапы: пи.1ы (тре�убы), 
.110.1ота, буравы (напарь.1), ко.1оворот (оборотепка) в т. А· (Акты исторвчесвие, т. 1, Jt6 150). 
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Изба в с. Кошuно Лрхап2е.Аы1шi1 обл,аспт. 1813 �од. 

норицаJ 11юсквичеИ ,за то, что они и.зготов.1я.1и доски, не распиJивая 6ревна 
продоJьноii ш1Jой, но раска.1ывая их топорами и к.шньями 1 • Объяснение ;этому 
r.1едуе·1· искат1, в дешеви.зне .1есного материаJа и рабочей си.1ы. 

На окраинах государства ука,занный примитивный набор инструментов 
до.1жен бы.1 держаться еше до.1ьше, а вместе с ним жи.1и и свя,занные с ним 
1юнструктивные приемы. Таковы бы.ш вя,зка срубов и.з гори.зонта.1ьно у.1ожен
ных бревен, которые свщ�ыва.шсь в венuы при помоmи врубок с остатком 
(«В об.10») и.1и бе.з остатка («В .1апу» ), под прямым и.1и косым уг .1ом, и.1и при
менение руб.1еных покрытий. Ряд венцов, у.юженных один на другой и соеди
ненных между собой па,зами, вынимавшимися по д.1ине бревна иногда в верхней, 
а иногда и в нижней части его, обра;ювыва.1 к.1еть - основную пространствен
ную ячейку, и.з сочетанпя которых ск.щз;ыва.1ась русская деревянная постройка -

1 В. 11 и ч е т  а. ЮриВ Крижанич. СПб., 1913, стр. 4-5-46. 
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Jерковь и.1и хоромы; простейшие жи.1ь1е и хщшйственные ;iдания и.1и ма.1ены;ие 
qасовни нередко и состоя.1и то.1ько и;з одной такой к.1ети. Термины «к.1еть» и 
�к.1етс1шй», встречаюшиеся в письменных источнюшх уже в XI веке 1, обо;iна
qа.1и обычно постройку, четырехуго.1ьную в п.1ане и покрытую двускатной 
крышей. 

НебоJыние ;iданил часто состоя.1и и;з одной такuй 1\.1ети, бо.1ее 1iру11ные -
11;з неско.1ьких к.1етеii , постав.1енных рядом; наряду с прямоуго.1ьныАш срубами 
�трои.1ись и многогранные, обычно восьмигранные, применявшиеся иногда 
11,.1 п крепостных башен и часто д.1я uерквей. Испо.1ь;iованис восьмигранного 
сруба дава.10 во;iможность nо.1учить почти втрое 60.1ыuую п.1ошад1, манин, 
qем при устройстве квадратного СрJба И;i бревен той же д.1ины. Этой же 
L!е.1и уве.1ичения п.1оwади ;мания счжи.1 и крестообрщшый в п.1анс сруб, о 
1ютором .1етопись впервые упоминает под 1491 годом в свя;зи с историей 
постройки Устюжского собора 2• Во;зможно также, что в восьмигранных срубах 
отра;зи.1ись некоторые типы древнейшего жи.1ья, имевшего иногда ова.1ьную 
и.1и круг .IJIO форму и коническое покрытие, напоминаюшее те шатры, 1юторы
ми обычно покрыва.1ись восьмерики uepliвeй. И;з таких «1>руг.1ых» ж 11.1ых доl\юв 
наибо.1ее по;здними по времени и наибо.1ее б.ш;зкими к шатровым восьмерюю
вым uерквам по форме бы.1и гуuу.11,с1ше «ко.1ибы» ,  имевшие вид восьмигранно
го сруба, покрытого коничес1юй крышей с отверстием д.111 11ыхода дьн.ш 
носередине 3• 

Характернап особенность древнерусских деревянных построек - i}TO вьшо.1-
нен11е в виде сруба и;i гори;iонта.1ьно у.1оженных бревен не то.1ько стен, но 11 

нокрытий, не;iависимо от того, бы.1и .ш 1юс.1едние двускатными и.1и 11ирамида.11.
ныl\1и. В первом с.1учае бревенчатые фронтоны торuовых стен свя;iыва.1ис1. 
между собой с.1егами, в одно и то же время обеспечивавшиl\1и устойчивость фрон
тонам и обра;iовывавши:&ш скаты Rрыш, поверх которых ук.1адыва.1сп 1>рове.1ьныИ 
тес. При таких руб.1еных двускатных поRрытилх бы.1а по.шал во;iможность прида
вать фронтонам торuовых стен .1юбую форму: простого треуго.1ьного фронтона, 
фронтона .1оманого очертания, по.iогого вни;зу и крутого наверху, и, наконеu, 
фронтона криво.1инейного, также имевшего вни;зу по.1ОГJЮ часть, над которой во;i
выша.1ся по.1укруг и.1и даже три четверти круга самого фронтона, ;Jавершенного 

1 Нап1>име]1, в жити.ях Бориса и Г.1еба, Нестора и Иакова Мнихв встречаетс11 выражение 
�о 1<.1етuе». 

1 У стюжс1<иit .1етописныi сво.11. М. - А., 1950, стр. 98. 
3 К. �1 о k 1  о w в k i. Sztuka ludowa w Polsce. Lw6w, 1900, стр. 90-91 , рис. 15, 16. 
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И1ображе11ие xopo.tt и деревянных крепостных стен на �Ситз.нундоосl(о.11» 
nАане J!осквы. 1610 �од. 

Гос. Историческиlt му;зей. 

кп.жевидным �аострением. Боковые стены сруба-покрытия в ;этих с.жучаJiх с.1е
дова.1и �а очертаниями фронтона, обра�уя в первом с.1учае крутую двускатную 
крышу с «по.1иuами», т. е. по.1огими нижними частями ее, а во втором - кри
во.1инейную «бочечную» крышу. По.1иuы опира.1ись на «пова.1ы» - своего рода 
бревенчатые карни�ы, де.1авшиеся при помщuи постепенного напуска бревен 
боковых стен, которому отвеча.10 такое же постепенное у д.1инение бревен 
соответствующих частей торцовых стен. 

Покрытия над квадратными и восьмиуго.1ьными в п.1ане срубами также 
бы.ш руб.1еными; но они руби.1ись, в от.1ичие от л;вускатных, бе� остатка; 
с каждым новым венцом бревна станови.1ись короче, и весь сруб приобре
та.1 вид высокой четырех- и.1и восьмигранной пирамиды - «шатра» (стр. 246). 

Восьмигранные срубы церквей �аканчива.1ись наверху «пова.1ом» :  неско.1ыю 
верхних венцов вя�а.1ось и� бревен, л;.1ина которых с каждым венцом уве.1ичи-
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ва.шсь, и в расширение его как бы «встав.1н.1сн» сруб шатра. В основании ша
тра устраива.1ась «по.1пuа», опиравшаяся на его нижние венuы и на верхний 
венеu «пова.1а» .  

ЛJ1ювичнан г.1ав1ш, венчавшая шатер, нередко также де.1а.1ась руб.1еной. 
Такие г.1авки, а также бочки и шатры, срубы 1юторых бы.1и п.югными, бе.з .за.зо
ров, покрыва.1ись обычно .1емехом - дщuечками, похожими на черепицу и имев
ШИI\Ш .заостренные, .закруг.1енные и.1и «Городчатые» (т. е. с рядом прямоуго.1ьных 
уступов) �юнцы. Такие же концы нередко име.1 и крове.1ьный тес, на.зьшавший
с11 в рТОМ с.1учае « красным» ,  т. е. украшенным. 

Доски, о трудности и.зготов.1ения 1юторых говори.юсь выше, ш.111 г.1авным 
обра.зом на кров.ш, а также на пери.1а .1естниu и гаыерей и на .запо.шение кар
касных стенок uерковных папертей и.1и хо.юдных верхних f)тажей xopol\1 .  В дру
гих с.1учаях, всюду, где бы.10 во.зможно, доски .заменя.1ись п.1астинами (п.1ахами), 
т. е. бревнами, раско.1отыми попо.1ам, и.з которых де.1а.шсь по.1ы 11 пото.11ш 
и ступени .1естниu. 

Оконные и дверные прое!'t1ы в деревянных руб.1еных постройках, где не.1ь;111 
бы.10 нарушать свя.зь между уг.1ами, проре.зая проема!'tш бо.1ьшое чис.ю вен
uов, бы.ш невысокими, но сравните.1ьно широкими и 11ме.1и кос1ш.1 и.з то.1стых 
брусьев. Самые ма.1енькие и широко распространенные в древности « во.юковые» 
окна совсем не наруша.1и f)той свя.зи, так как выруба.1ись в двух смежных вен
uах на по.1бревна вверх и вни.з. 

Конструкuии древнерJсской деревянной архитектуры бы.1и наибо.1ее 
ра.зумными д.1я тех JС.1овий, в которых они ра.звива.1ись ( оби.1ие и дешеви.зна 
хорошего строевого .1еса и несовершенство п.1отничных инструментов), и 
мог .1и быть выработаны то.1ько уси.пшми неско.1ьких поко.1ений .зодчих. Высокая 
художественная вырщште.1ьность и строгая красота об.1ика дошедших до нас 
древнейших памятников русской деревянной архитектуры сви,1J.ете.1ьствуют о 
до.1гой работе и творческих псканиях многих 11око.1ений Ареводе.1ей. Такие со
вершенные по своим формам .здания, как шатровые церкви XVI века в Ляв.1е, 
Суре и.1и Куштском монастыре, несомненно, .завершают ,1J..1ите.1ьный проuесе 
выработки и совершенствования форм, но не начинают его. Устойчивость худо
жественных трад.пuий дере11 янного .зодчества прояви.1ась и в том, что ес.ш 
оно и испытыва.10 в помнейшее время некоторое в.1ияние каменной архитекту
ры, то перерабатыва.ю ее мотивы в духе форм деревннных сооружений. Пом
нейшие деревянные постройки часто ма.10 от.1ича.1ись от бо.1ее ранних. Так, 
шатровые uepl\в11 в се.1е Кургоминском 1623 и 1793 годов кажутся почти оди-
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наковыми 1 •  То же с.1едует ска;:�ать и 
о церквах в Вершине на Верхней 
Toiil\1e 1672 год.а 2, в Аяв.1е 1589 года 
п даже в Ледском погосте 1456 года. 
Древнейшие и;:� дошедших до нас 
памятнююв русской деревянной архи
тектуры не очень СИ.IЬНО от.1ича.1ис1, 
от предшествовавших им сооружений 
XIIl-XIV веков, а может быть, и 
бо.1ее древних. Подтверждением �то
го с.1ужит и то, что некоторые стро-
11те.1ьные тер!\lины, обо;:�начаюшие не 
·1·0.1ько отде.1ьные части ;:�даний, но 
и опреде.1енные компо;:�иционные при
с�1ы, одинаково применя.шсь Бак в 
XI, та11: и в XVI-XVII веках в от
ношении церковных и гражданских 
построек. 

У же в XI веке сушествова.п1, ка.1\ 
мы видс.ш, спеuиа.1ьные арте.111 ма
стеров-древоде.1ей, а также отде.1ьные 
крупные ;:�одчие, художники своего 
де.1а. Они бы.ш и в XIII-XIV веках. 

Xopo.ttы Строгановых. 1565 io,1 . 
По рису11ку А. Чудиноnа 1793 rода. 

Так, в uитированном под.1ожном яр.1ыке У ;:�бека упоминаются в составе цер
ковных .1юдей митропо.1ита, наряду с «каменными ;iдате.1ями», также и «древо
де.•ьные» 3• Сами монго.1ьские ханы интересова.1ись русскими мастерами п.ют
н ичного де.ш. При дворе Менгу-хана Ви.1ьге.1ьм де РJбрук в 1253 году встрети.1 
венгерскую 1ю.1онянку, муж которой бы.1 русским; он уме.1 строить дома, 
«что, - ;:�амечает Рубрук, - считается у них выгодным ;iанятием»4 • Такие спе-
uиа.шсты деревянного ;:�одчестnа испо.1ь;:�ова.1ись, конечно, д.1я во;:�ведения не ря

довых жи.1ых и хо;:�яйственных построек, но бо.1ы11их обшественных сооружений, 
l\юстов, крепостных стен и.1и храмов. Так, даже в Пскове, богатом камнем и 

1 И:шестш1 Архео.1оп1ческоii комисси11, вы11. 41 , стр. 200. 
2 И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т .  1 ,  стр. 859. 
3 М. П р  11 с е  .1 к о в. Ханские яр.1ы:ки русс:киu митропо.штам. Dг .• Н116, стр. 97; Собрание rосуJ11арствен-

11ых 1·11амот 1r .1101·оворов, т. 11, .N2 7. 
4 R1r.1ы·е.1ьм де Р у  G р у к. Путешествие в восточные страны. Cllб" Н111, стр. 12'1. 
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каменными маниями, в 1354 году именитые псковские купuы построи.1и 60.1 1.
шую деревянную uерковь Софии, - такова бы.1а привщшнность к деревянной 
архитектуре. Как пока.зано ниже, новгородские п.1отники в конuе XIV века при
бы.жи в У стюг-Ве.1икий uе.юй арте.1ью, чтобы во,зобновить сгоревший У спен
ский собор. Сто.1етием по,зже, в конце XV в�ка, д.1я новой постройки той же 
устюжской церкви туда бы.1 пос.1ан мастер А.1ексей Во.1огжанин с 60 ростов
сю1ми «руб.1енниками» .  Д.111 постройки рJб.1еных стен своих крепостей Псков на11ра
в.1я.1 бо.•ьшие группы .1юдей «ок.1адати город» ;  тверские горододе.1ьuы XV вel\i.t 
с.1ави.шсь быстротой 11 органи;юванностью своей работы, по,зво.1явшей 1нr соор)·
жать крепости в чре,звычайно короткие сроки. 

Выработанность конструктивно-технических 11 компо.зиuионных приемов де
ревянного ,зодчества, на.1ичие не то.1ько рядовых п.1отнююв, но и спеuиа.1ьных 
арте.1ей и мастеров - с<древоде.1ьных ,зд.ате.1ей», свщшнных прочными у,зами с 
народом и его бытом, - все ;это обеспечива.10 русскому деревянному ,зодчеству 
да.1ьнейшее п.юдотворное ра,звитие и обогащение его художественных форм . 

•• 

О деревянном жи.шше XIII - XV веков, в частности о крест1.янских и 
о рядовых городских жи.1ых домах, мы ,знаем немного . .1Iетописи ничего не 
говорят о них, редкие же и,зображения их в .1иuевых рукописях носят с.1ишком 
схематичный и почти симво.1ический характер. Можно с уверенностью утвер
ждать, что типы жи.1иша, выработанные в домонго.1ьский период, бы.ш харак
терны и ft.IЯ XIII - XVI веков. Во всяком сччае, ;это бесспорно д.1я бо.1ьших 
княжеских и боярских хором. Так, например, и,з расска,за .1етописи о пожаре 
в 1298 году дворuа тверского кю1,з11 Михаи.1а Ярос.швича мы можем составить 
некоторое представ.1ение об ;этом ,зданпи: о:;3агорешасп с е н и  под ве.1иким кня,земь 
Михаи.1ом Ярос.1авичемь Тверьским, и ,згоре двор кня,зь Михаи.1а Ярос.1авича 
весь. Божиею же ми.1остию пробудися сам кня,зь Михай.10, и в ы к и н у .1 ъ с я и с 
к н я г и н е ю  с в о е ю  в о к н о; а сени по.1ны княжят и боярченков, спаше 11 

много сторожей, и никто же не с.1ыша. И тако инии и,збежаша, а инии и,згореша, 
и ка,зна княжаа вся ,згоре, и порты, и все погоре» t. Отстроенный пос.1е пожара, 
;этот двор в 1327 году снова сгоре.1, подожженный горожанами, восставшими 
против ханского пос.1а Ще.1кана, который ра,змести.1ся в княжеских покоях: 
«.зажгоша п о д  н и м  с е н и  и д в о р  весь . . . » 2• 

1 Никоновскаи .1етопись под 6806 (1 298) годом (ра;iридка наша. - Л. AI.). 
2 Никоповскаи .1етопись под 6835 (1327) годом (ра;iридка наша. - П. А!.). 
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И;i iЭТИх 6ег .1ых намеков 
можно сде.1ать вывод, что как 
в ДОМОНГО.JЬСКОе время, так и в 
XIII веRе богатые дворцовые 
хоромы поднима.1ись на подк.1ет
ном iЭТаже, т. е. бы.1и двухiЭтаж
ными. Важнейшим iЭ.Jементом 
такпх хором бы.1и сени, распо
.1агавшиеся, по всей вероятности, 
между жи.1ой и парадной по.1ови
нами; в сенях помеща.1ись при
дворные; в княжеской «.1ожнице» 
окна бы.1и не во.101ювые, но 
«красные» - боJьшие и свет.1ые; 
;'lдес1. же, может быть в кJетнх, 
свя�анных с дворцом, храни.1ос1. 
ИМJЩество 1шя;iя. Хоро:мы, ве
ро11тно, соединя.1ись переходами 
с соборными хорами. Древнее 
житие ярос.1авского 1шя;-ш Фе
дора, описывая его кончину и 
погребение, расска;iывает, 1ш1\ 
горожане, но ;iвону в придвор
ном У спенс1юм соборе, сбежа
. шсь на княж ий Jl.BOp и 1\аК «ПО
несоша с с е н е й  кня;iя вскво-

' 1  1 1 1 1 : : ,., 1 1 
:..: 

-
о 

." ." ." : · · 

� 
" ' 

, ,  '• 

/OJ1Cныil фаса� u nAall церкви Воскре111е11ия J/азаря 
в ./JfypoмcкoAt моllастыре Пу дожск020 рашта 

Каре.�о-Финскт1 ССР. Конец XIV веh·а . 

;1е весь град» и Rак граждане от горн «Jбивахусл о мост градный» 1 •  И в 
iЭТИХ с.ювах во;iникает перед нами обра;i таких же богатых хором с сенями, 
распо.юженных окоJо собора на мошеном деревянным насти.1ом дворе. Таким 
обра;iом, ка1\ в художественно-компо�иuионном, так и в бытовом отношении, 
деревянные 1шяжесRпе хоромы строи.1ись по той же схеме, которая отражена 
в 1шменном Бого.1юбовском дворuе 1158-1165 годов под В.1адимиром и.1и в де
ревянном дворuе га.111чеRих 1шя;-1ей середины ХН века, описанном .1етописью. 

Рядовая городсRая жи.1ап �астройка никогда не прив.1ека.1а внимания 
.1ето11исuа, и о ней можно судить .1ишь по попутно отраженным сравненипм 

1 11. С е  J• е (i J• я н с  R и ii. /tревверусские кв•жеские жития. )1., 1915, При.1оженив, стр. 91. 
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и.ш обра,зам. Тю,, в 1388 году, 1югда новгородl!Ы ра,згроми.ш дом посадншш 
Есипа ,Захаровича, его «хоромы ро,звщюша» 1• Очевидно, подобно по,зднейшпl\1 
богатым жи.шшам, его хоромы представ.1я.1и собою совокупность многих жи.1ых 
п хо,злйственных к.1етей, которые горожане и «ра,зве,з.1и» по частям по своим 
двораl\1. Когда в 1478 году необычно рано ,замер,з.ш река Ве.1юшя, .1етописец 
отмети.1, что « .1ед ста.1 набор,зе н е р о в н о  к а к х о р  о :м ы» 2• В f)тих обра,зных 
описаниях встает об.1ш\ деревянного русского города с причуд.1ивым, «неров
ным» си.1у;:tтом жи.шш, с высокими «верхами» пова.1уш и теремов, острыми, и,з
.юманными .1инилми покрытий. 

Повидимому, от городского деревянного жи.1иша немногим от.1ича.юсь 11 
дсревенс1юе. ДоRументы XVI века так описывают состав крестьянс1юго двора 
на peRe llар,зуге (1583): «А в дворе хоромов и,зба на 1юдк.1ете, да сени с под
сением, да пова.1ыша с подк.1етом, да сенник с двема х.1евы, да анбар с подк.1е
том, да l\1ы.шл . . .  » 3• Бо.1ьшинство деревенских жи.1иш бы.10 проwе и состоя.10 и;i 
и,збы и к.шти с сенями. Богатые крестьяне строи.1ись в иск.1ючите.tьных с.1у
чаях совсем по-господски: так, в 1413 году некий «nросто.1юд11н» Лука Ко.юu-
1шй, ра.збогатевший на доходах от найденной им «чудотворной» иконы, «постави 
двор се6е, шю некий 1шщiь, храмы [хоромы) свет.1ы и ве.1иuы, и с.1уг много 
собра» � . 

.Значите.1ьно 60.11.ше материа.1а д.1я суждения о древней русской граждан
с1юй архитектуре дают рисунки иностранных путешественншюв. Таковы, на
пример, 11,зображенил жи.1ых построек на п.1ане Москвы С. Герберштейна 
(1517-- 1526), где, несмотря на по.1ную их однотипность, вряд .ш в дейст
вите.1ьности сушествовавшую, видны и два ;этажа хором и их широ1;ие фрон
тоны, объединяющие три основные группы помеwений, к средней и.з 1юторых 
примьшает Rры.1ьuо (стр. 2ll7). СJовом, в них применя.1ась та же компо.зицил, 
1юторую ?tюжно видеть в и,збах XVIII- нача.1а XIX сто.1етиii (стр. 2�9), сохранив
шихся до наших дней на севере. Еше бо.1ее по.1ное представ.1ение об об.1ике 
русских хором дает так на,зываемый о:Сиги,змундовский» п.1ан Москвы 1610 года 

(стр. 251). Иоганн Готфрид Фи.1ипп, по рисункам которого .1Iу1ш Ки.1иан награ
вирова.1 f)тот п.1ан, бы.1 настояшим художником, сумевшим и в бег .1ом наброске 
верно передать основные черты строений. По;этому и,зображенил xopol\1 на его 
шане, не будучи, конечно, впо.1не документа.1ьными, об.1адают бо.1ьшой убеди-

1 1lов1·ородс11ая 1 .1етопись под 6896· (t388) rодо11. 
2 Псковс11ая 1 .1етопись под 6!:.86 (t.\-78) rодо11 (ра;iрядка наша.- П. JI. ). 
3 Сборни11 rракот Ко.1.1еrии ;э11онокии, т. t. Dr., 1 922, .№ 270. 
4 Нш;оновская .1етопнсь по.« 6921 (f413) ro.io11. 
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Церковь РизпоАоженuя в с. Бородаоско.tt КириААоаско�о рт�она 
ВоАоаодско'il об.�. ОкоАо 1486 аода. 

те.1ьностью и правдоподобием. Почти верде iЭТИ хоромы троечастны, не1юторые 
с самостопте.1ьными крышами над каждой частью и с кры.1ьцом, ведущим во вто
рой iЭТаж средней части. Нередко над сенями и.ш над одной Ир боковых час
тей имеется третий ртаж , причем иногда на рисунке видна и каркасная кон
струкuия его стен. Бо.1ьшая часть Ирображенных на iЭТОМ п,шне хором бы.ш, пови
димому, построена во второй по.1овине XVI века; многие Ир них имеют высокие 
части башнеобрарного характера и напоминают высокие башни хором Строгано
вых в Со.1ьвычегодске. 

З З  том 1 1 1  
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Хоромы Строгановых, датируемые обычно 1565 годом и суwествовавшие до 
1798 года 1, бы.1и щшестны по дово.1ьно фантастическим и не внушавшим доверия 
щюбражениям (например, по гравюре И. Ческого 1842 года 2). Храняwаяся в 
му.зее г. Со.1ьвычегодска копия середины XIX века с исnо.1ненного в 1793 году 
Афанасием Чудиновым вида iЭТОго города, дает бо.1ее верное представ.1ение о них :�. 

Зто бы.10 трехiЭтажное мание, состоявшее и.з ряда срJбов с двумя четырех
Jго.1ьны!\ш в п.1ане башнями (стр. 253). Бо.1ьшая и.з них, шеСТИiЭТажная, покрытая 
«бочкой», бы.ш, вероятно, подобием древних повачш, а меньшая - с открыты!\1 
верхом, увенчанным шатром, - бы.1а надстроена над сенями и.1и стоя.ш рядом 
с ними. В сени (на второй ;этаж) ве.1а двухмаршевая .1естница, верхняя п.1оwад1ш 
которой бы.1а поliрыта бочкой, а нижняя - невысокой четырехскатной кры
шей. Южный 1юне�1 хором на ;этом рисунке .закрыт Б.1аговеwенс1шм соборо!\1 ; 
правдоподобность и.зображения собора . .застав.1яет отнестись с доверием и к 
и;юбражению хором. Поясните.1ьная надпись к примитивному чертежу фасада 
хором, храняшемуся в Государственном Историческом му.зее, содержит, помимо 
дат их постройки и ра.зборки, также и основные ра.змеры их: д.1ину и наибо.1ь
шую высоту. Ука.занная в надписи на чертеже высота хором - 21 ca·il\ .  1 арш. 
ма.10 вероятна; гора.здо правдоподобнее высота, опреде.1яемая сог.шсно масшта
бу, помешенному на ;этоl\1 чертеже, - 14 саж . Конечно, и iЭТа ве.1ичина .значи
те.1ьна, и огроl\шые башни с их бочечным и шатровы!\1 верхами, вместе 
с живописным аси:ю1етричным кры.1ьuо!\1, до.1жны бы.1и придавать особую вну
шите.1ьность хоромам, еше очень простым и строгим по обработке фасадов. 
Башни строгановских хором .111шь немногим уступа.1и по высоте соседнему Б.1а
говешенсl\ОМ)' собору, и их суровые, потемневшие от времени стены до.1жны 
бы.1и красиво сочетаться с бе.1ыми стенами собора и нежным «кирпичным кру
жево!\1» их убранства. Первонача.1ьно собор и хоромы окружа.1а и свя.зыва.1а 
деревянная стена с башнями. 

•• 

Наибо.1ее ясное представ.1ение о .11;ревнерусской .11;еревянной архитектуре 
дают uерковные .здания. Среди них сохрани.1ся ряд построек XVII, XVI и, 
быть :может, даже XV века; храмы яв.1яются, таким обра.зом, древнейшими щ1 

1 Надпись на рисунке (Государственный Исторический мpelt, .№ 4-294-2/72) говорит, что дом Строга
новы:�, ра;�рушенный в 1798 году, суwествова.1 233 года. 

1 Гравюра И. Ческого при.1ожена к книге Н. }'стря.tова (Именитые .1юди Строгановы. СПб., tbl2). 
8 Рисунок, испо.1ненный А. Чудиновым и со:�ранившиitся в копии середины :XIX века, бы.1 опуб.шко

ван впервые П. И. Савваи'Iовым (Строгановское вк.1ады в Со.1ьвычегодсжнl собор и др. - сП1111111тники 
Аревней 1111сьменности и искJсства», 1886). 
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уuе.1евших до наших дней памят
ников деревянной архитектуры, 
тогда как немногочис.1енные сохра
нившиеся крепостные и граждан
ские деревянные построй1ш не вос
ходят да.1ее конuа XVII ве1ш. 

Выше говори.1ось о характере 
деревянных храмов древнейшей 
поры русского ;юдчества - Х - XI 
веков, бы.1и приведены сведения 
и� источников, ука�ываюшие на 
ра�нообра�ие сушествовавших уже 
в то время типов и масштабов хра
ма-от простой «к.1етской» церкви 
(сруб с крестом на двускатной 
кров.•е) ДО С.IОЖНЫХ по КОI\IПО�иuии 
и �начите.1ьных по объему храмов, 
как тринадцативерхал новгород
ская дубовая церковь Софии (конца 
Х в.) и.ш пятиверхий собор Бориса 
и Г .1еба в Вышгороде (нача.ш XI в.; 
см. т. 1, стр. 113, 114). В XIII-XV ве
ках также строи.1ись самые ра�но
обра�ные по компщшции и объ
ем у деревянные храмы. При всей 

IOJ1cныil фасад Геор�иевскоll церh·ви в с. Юксови•tах 
Вознесенско�о pailoнa .lенин�радсно?'t об.� . 1493 �од . 

Jстойчивости их форм мы можем, однако, отl\1етить 11 некоторые черты их ра�вития. 
В ростовском ска�ании XIV века об ордынском царевиче Петре встречается 

расска;J о постройке на берегу Ростовского о�ера «к.штской» uеркви Петра и 
Пав.1а. Новгороде1шй и.ыюстратор XIV века, украсивший l\Шниатюрами список 
с1ш�ания о Борисе и Г .1ебе, щюбра�и.1 первый, также к.1етский, вышгородский 
хра&1 в виде прямоуго.1ьного сруба с двускатной крышей, непосредственно на 
коньке которой постав.жен крест. Sтот простейший тип «дома божия» от.1ича.1ся от 
обычного жи.1ого дома симметрией своего п.1ана и на.шчием пристроек: с восто
ка - д.1я а.1таря и с �апада - д.1я притвора. Церкви ;этого типа, бJдучи самыми 
дешевыми, строи.1ись до нача.1а XIX века веме, где ограниченность средств 
не по�во.1я.1а ВО;iвести бо.1ее �начите.1ьную постройку. 
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ПАаN Георшевскоil церкви в с. Ю1ссови'Чах 
Вознесенскоао рт1она .1/енишрадской об.� . 

1493 �од. 

Самая JJ.ревняя И;i них - ма.1енькая 
uерковь Воскрешения Аа�аря в Муромском 
ъюнастыре Пудожского района Каре.10-
Финской ССР, неда.1еко от впадения речки 
Муромки в Онежское ОiЗеро (стр. 255 ). Ме
стное предание считает, что ;эта uерковь 
построена при жи;iни основате.жя монасты
ря, монаха Аа;iаря, умершего в 1391 году; 
никаких бо.жее надежных источников д.жя 
датировки ;этого ;iдания мы не имеем. При
водившаяся в .житературе датировка его 
XVI веком, впервые выдвинутая академиком 
А. В. Да.жем, яв.1яется ничем не подкреп
.1енным пре,1що.1оil,ением пос.1еднего1• ИiЗ-;�а 
ветхости над uер.1ювью в 80-х годах про
ш.жого сто.жетия бы.1 сооружен ;iащитный 
сруб-фут.1яр. Церковь, очень ма.женышя и 
простая по архитектуре, естественно, бы.жа 
построена таким небо.жьшим уединенным 
монастырем, каким бы.1 Муромский. Постав
.1енный непосредственно на �ем.жю (бе� под
к.1ета) квадратный сруб uеркви покрыт до
во.1ьно крутой двускатной крышей, свесы 
которой померживаются небо.1ьшими пова
.1ами боковых стен. Д.1ина и ширина срJба -

приб.1и;iите.1ьно 2,85 м, и такова же его высота внутри. С востока к к.1ети 
прируб.1ен неско.1ько ъrеньший по п.юmади и высоте а.1тарь, покрытый бо.1ее 
по.1огой крышей; с ;iапада к ней примыкает притвор не руб.1еный, и� 
�абранных досками стоек, с такой же по.1огой крышей, как у а.1таря. Тесовая 
кров.1я uер1�ви увенчана ма.женькой .жуковичной г.1авкой с крестом, покрытой, как 
и ее круг.1ая шейка, .1емехом. 

С.1едуюшей по времени постройки деревянной к.1етской церковью, сохранив
шейся до наших дней, яв.1яется Ри;iпо.1оженская uерковь в се.1е Бородавском 
(стр. 251), бывшей вотчине Ферапонтова-Бе.ю�ерского монастыря (Кири.1.1овского 

1 �,зодчий», 1877, .М 1 1 .  
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района Во.югоJJ.ской об.1асти). Как BИJJ.HO 

и� надписи на ее антиминсе 1, uерковь бы.1а 
«освщ.uена» в 1486 гoJJ.y. Она от.1ичается от 
предыдушей бо.1ьшей высотой своей сред
ней части и крути�ной ее крыши, имею
шей вни�у широкую по.1иuу. Подобной же 
крышей покрыт и а.1тарь, тогда как имею
wая с ним одну высоту трапе�ная покрыта 
по.югой кров.1ей. Трапе�ная, превышаюшая 
по п.1оwади самую uерковь, бы.1а окружена 
с трех сторон открытой га.ыереей-папертью, 
уничтоженной при ремонте в 1848 году. 
Обычная .1уковичная г .1авка на круг .юй 
шейке увенчивает конек кров.1и uеркви. 
Своей высотой, си.1у�то11 и стройными 
пропорuиями Рщшо.юженская uерковь уже 
ре�ко от .1ичается от и�бы. 

Георгиевская uерковь в се.1е Юксови
чах (Во�несенского района Аенинградской 
об.1асти), которую академик А. В. Да.1ь 
датирова.1 1493 годом 2, основываясь на 
;-�аписях в uерковных книгах (где, правда, 
есть и другие �аписи, относяшие ее по
стройку к первой четверти XVI в.)3, 

Bocm0ttн,ы1l фасад Геораиевско1l церквr� в 
с. Юксовичах Возн.есенско�о pailoн.a .!/ен.ин

арадскоil обл. J!l93 �од. 
также от.1ичается высокими срубами и 
крутыми кров.1ями. В от.1ичие от рассмат
ривавшейся выше бородавской uеркви, крыши Георгиевского храма .шшены 
по.1иu, но �ато в нижних частях сде.1аны уступы, точно на двускатную крышу 
насажена другая, об.1адаюшая такой же  крути�ной (стр. 259, 260, 261). Крыша самого 
храма имеет два таких уступа, а крыша а.1тарного и симметричного ему �ападного 
прирJбов - по одному, что придает им некоторое сходство с бочечными кров.1ями 
бо.1ее помних деревянных построек, в особенности с теми уг .1оватыми, очерчен-

1 Покров, воз.1аrаемыl на 11ресто.1 uеркви при ее •освяwении». 
t с;iО.4ЧНЙ•, 1877, J'1I Н. 
8 Метрика 1887 г., .М 25 (Архив Института истории материа.1ьпоl\ ку.�ьтуры АН СССР). 
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ными прямыми .шниями бочками, которые встречаются в некоторых построй1шх 
XVII - XVIII веков в южном Прионежье 1 •  

На примере iЭТИХ трех древних деревянных церквей видно, как происходи
·'° преврашение первонача.1ьной uерriви-и,збы в бо.1ее с.1ожное цер1ювное мание. 
У ве.1ичение высоты крыши и и,зменение ее си.1уiЭта и пропорций, ,затем уве
.шчение высоты саl\шх срJбов uеркви и а.1тарного прируба и, наконец, поста
новrш uеркви на подк.1ете, появ.1ение ,западного прир)ба, симметричного 
а.1тарному, - все iЭТО ве.ю к преврашению 110-,11,омашнему уютной церковки, Rа
кова церковь Муромского l\Юнастыря, в строгую и монумента.1ьную церковь, 
по,11,обную uеркви в Юксовичах, с ее почти симметричными фасадами. В свое 
npel\1л, до обшивки 1rx тесом, бородавская и юксоnичская церкви с их мош
ными бревенчатыми стена!\lи, нроре,занными вни,зу небо.1ьшими окнами и нави
саюшими пова.шми, ка,за.шсь еше внушите.1ьнее и ве.1ичавее. 

С.1едуюшая по вре�1ени постройки к.1етская uерковь - Георгиевская uер.1юв1, 
Шеменского погоста (.ilодейнопо.1ьс1юго района Ленинграл.ской об.1асти), по
строенная в 1522 го.11.у 2• При высоких срубах церкви и а.паря она покрыта 
просты:ми прямосl\атными 1>рышюш, от.шчаюшимися от крыш церкви Муром
ского l\Юнастыря .шшь неско.1ько бо.1ьшей крути.зной (стр. 2вз ). ПоiЭтому она ка
жется 60.1ее примитивной, чем юксовичская и бородавская uеркви, несмотря на 
бо.1ее помнюю дач постройки. Это пока,зывает, что одновре�1енно с постройкоii 
uерквей, имевших бо.1ее с.1ожные и ра;·шитые конструкuии, 11.1и даже по,зже, при 
недостат1iе средств строи.1и и бо.1ее простые. Так, например, ма.1енькая uерков1. 
Бориса и Г .1еба в се.1е Па,зрецком (на реке Пас, б.ш,з границы с Норвегией), 
построенная Печенгскиl\1 монастырем в 1565 год,у и обнов.1енная в 1632 году 3, 

еше проше, чем даже церковь Муроl\1ского монастыря, и бо.1ее дрJгих похо
дпт на ту вышгородскую ма.1ены\ую временную к.1етскую церковь XI века, 
1юторую воспрои,звод11т миниатюра Си.1ьвестровского сборника. И там, 
и ,здесь - одинаковые прямоуго.1ьные срубы, покрытые невысокими двускатными 
крышами с крестами, постав.1енными непосредственно на коньки. Церковь в 
Па,зреuком бы.1а церковью уединенного пустынного скита и, во,зможно, построе
на бе,з участия наеl\шых п.1отников, рJками самих монахов, которые вы
нуждены бы.1и дово.1ьствоваться и такоii не;шмыс.1оватоii постройкой. 

1 Например, в се.1е Пи.4ьма Под11орожско! о района "t енинградскоit об.1асти, 1696 года; в се.1е :(еня
тины Вытегорскоrо района Во.1ого.11ской об.1асти, 1770 ro.11a ;  в се.1е Ошта Оштинского района той же 06-
.1асти, 1791 года (аИ;:�вестия Архео.1оrическоit комиссии», вып. 52. Cllб., 1914; вып. 57. Cllб., 1915). 

2 "И;:�вестия Архео.1огичесRОЙ комиссии», вып. 52, стр. 68 -73. 
8 Краткое историческое описание приходов и uepквeit Арханrе.1ьсJ;ОЙ епархии, вып. 111, стр. 218-225; 

Метрика 1887 г., .№ 'Л. 
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Геортевская церковь в с. Ше.л1енсh"о.:н Лодеi1иопо.1ьс11·020 рт1сна 
j/енин�радскоil 06.1 . 1522 io,t. 

Термин «древяна к.1етски» часто встречается при описаниях uерквей в 
ра;l.шчных .1итературных источниках XVI - XVII веков. В XVII веке порой мы 
находим его в JС.южненном виде: «uерковь древяна к.1етцки, верх шатром» 1 •  

Это совмеwение при характеристике одного ;lдания наименований двух ра;l.IИЧ
ных типов и ер к вей (с дв усl\атным и пирам ида.1ьным покрытиями) ;lастав.1яет 
дJмать, что в некоторых с.1учаях тер:мин «R.1етцки» о;lнача.1 .1ишь церковь, 
четырехуго.1ьную в п.1ане, не;�ависимо от способа ее покрытия. Опреде.1ение 
же uеркви «древ11на к.1етuки, верх шатром» ,  не встречаюшееся ранее XVII вена 

1 Например: 163.5 г., по писuовым книгам Дмитровского уезда, се.10 Богородское на речке Радом.1е: 
«В се.1е uерковь Рождества пречистыи богородиuы древина к.1етuки, верх шатром» (В. и Г. Х о  .1 м о г  о р о
вы. Исторические материа.1ы о uерквах и се.1ах XVI - XVII вв., вып. 11, М.,  f�f>2, стр. 172) 11.1и: аВ се.1е 
:И.1ьинском • . .  JJерковь Васи.1иа Кесарийского дерев.яна • • .  R.1етuки, верх шатром» (В. и Г. Х о  .1 м о г  о р о в  ы 
Уuз. соч., вып. 111; М., 1886, стр. 88). 
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Схема nАана церкви (JO двадцати 
стенах» 

щшача.10 uерковь, увенчанную шатром, но 
четырехуго.1ьную в п.1ане, в от.шчие от 
шатровой uеркви, руб.1енной о:по круг .1ому» 
(т. е. восьмиуго.1ьной), и.1и от четырехуго.1ь
ной, но покрытой двускатной крышей. Sто 
подтверждается и тем, что четырехуго.1ьные 
в п.1ане шатровые uеркви щшестны .1ишь с 
нача.1а XVII века, тог да как бо.1ее ранние при
меры �того типа и:ме.1и в своей основе восьми
уго.1ьный и.1и крестообрщшый в п.1ане сруб. 

Вопрос о времени появ.1ения шатровых 
деревянных храмов пока не может быть ре
шен окончате.1ьно. Выше бы.1и приведены 
данные, свидете.1ьствуюwие о том, что уже 
в XI - ХП веках сто.шообра;iный храм с пира

!\1ида.1ьным покрытие!\1 бы.1 достаточно и;iвестен. Такой храм и;iобра;:�и.1 неи;:1-
вестный художник ХП века на по.1ях псковского рукописного «Устава» (см. т. 1, 
стр. 113, 116). Ана.1и;i данных о вышгородской деревянной Борисог.1ебской uеркви 
1020-1026 годов по;:�во.1яет представ.1ять ее в виде пятишатрового храма. Есть осно
вание думать, что И;i деревянной жи.1ой и крепостной архитектуры пирамида.1ьные 
кров.1и прою1к.1и в ка!\tенное ку.1ьтовое и дворuовое ;iодчество Xl - XII веков, где 
шатрами увенчива.1и .1естничные башни соборов и дворuов. 

,l(.1я XIП - XV веков интересным дОКJМентом яв.1яется и;юбражение дере
вянной шатровой uеркви на иконе «Введение во храм» и;:� uеркви се.1а Кривого 
(Арханге.1ьской об.1асти), относимой к XIV веку 1• На иконе, правда, представ.1ен 
Иеруса.шмский храм, но, повидимому, живописеu и;:�обра;:�и.1 его по oбpa;:iuy тех 
uерквей, которые, во;:1можно, суwествова.1и в то время. Храм на иконе дан как бы 
в диагона.1ьном pa;:ipe;:ie; на переднем п.1ане - его uентра.1ьная часть в виде про
сторного «сто.1па», ;:�авершенного шатром; �та uентра.1ьная часть как бы ;:�акры
вает И;iображенные по сторонам ана.1огичные, но меньшие «сто.1пы» .  ;3дание 
с.1едJет представ.1ять себе в виде трех- и.1и пятишатрового xpal\18 типа uеркви в 
Неноксе (cl\1. ниже). 

Не меньшее �шачение д.1я истории шатрового ;iодчества имеет ;iнамени
тая «Устюжская .1егенда» - расска;i об устюжской соборной uеркви У стюжско
го .1етописного свода (Арханге.1огородского .1етописuа), впервые прив.1еченный 

1 Нахолитс• в Гос. Русском иу;iее в .lевивrра.-е (си. т. 11, стр. 210). 

264 



Jlттльскал церковь в с . .llяв.Ае Xo.A.11toiopcкoio pm1oua 
Архан�е.Аьскмt об.А. 1589 �од. 

д.1я решения ;этого вопроса И. Е. ,Забе.1иным. В 1290 году в Устюге бы.1а 
построена деревянная о: церковь ве.1икая Успение святые богородицы»,  которан 
в 1396 году сгоре.1а; на другой год ростовский архиепископ Григорий построи.1 вновь 
«церковь ве.1пку древяну» .  Однако и iЭТа l!ерковь погиб.1а от пожара во времн 
;iахвата Устюга новгородuами в 1398 году. Новгородский архиепископ Иоанн 
прика;iа.1 восстановить ее и в 1399 году И;i Новгорода «nос.1аша мастеров 
церковных», которые снова ;ia один строите.1ьный се;iон постави.1и «церковь 
древяву ве.1ику». В 1490 году постройка новгородских мастеров снова сгоре.Jа, 
и по че.юбитью устюжан московский ве.1икий кня;iь :В 1491 год)' прпкщ�а.1 ростов
скому в.1адыке Тихону поставить uерковь «такову же, какова бы.1а». Но пос.1ан-

З4 Том 111 
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ный и� Ростова мастер А.1ексей Бо.1оглшнин не пос.1едова.1 старой традиuии. 
По ука�анию в.1ады.Gи он �а.1ожи.1 uерковь еше по старине кресьчату>>, чем вы
�ва.1 60.1ьшое недово.1ьство устюжан. Опасаясь жа.1обы в МоСJ>ву, в.шдыка 
Тихон обя�а.1сп «uер1ювь поставити по старине» ,  и в 1492 году тот же �одчий 
А.1е1шей с 60 ростовскими «руб.1енниками» �а.1ожи.1 uерковь «круг.1у по старине 
о 20-ти стенах», которая и бы.1а освяшена в 1493 году. 

Сообра�но народному счету стен сруба с внутренними стенами и ука�анию 
на «круг.1ую», т. е. граненую, форму сруба, устюжскую uерковь, повторявшую 
в конuе XV века устюжсRо-новгородскую северную традиuию первого храма 
XIII века (1290 г.), с.1едует представ.1ять в виде восьмигранного uентра.1ьного 
сто.1па с четырьмя квадратными прирубами а.1таря, притворов и паперти (стр. 264 ) , 

т. е. такого типа, который и и�ображен на иконе «Введение» и� се.1а Кри-
1юго. Покрытие uентра.1ьного восьмерика храма, повидимому, бы.10 осушеств.1е
но посредством шатра; во�можность nо1\рытия оста.1ьных прирубов шатрами под
ска�ываетсп щюбражением на иконе. Описывая пожар uеркви в 1552 году, 
.штописеu отмечает, что она бы.1а в высоту до бо.1ьших �убцов «�Jбuев 100 
бес пяти»; ес.1и предпо.1ожить, что �убuом на�ыва.1сп тореu бревна сруба, а 
«бо.1ьшими �убuами» - торuы бревен пова.1а восьмерика под шатром, то можно 
сде.1ать �ак.1ючение об огромной высоте устюжского храма 1• 

;3амечате.1ьный по своей обстояте.1ьности расска� У стюжскоrо .1етописного 
свода свидете.1ьствует о привщшнности народа к и�.1юб.1енным архитектурным 
формам и обра�ам и �нергичном сопротив.1ении попытке ростовс1юго архиепи
скопа нарушить дорогую «старину» .  f)то бы.1а, видимо, одна и� ранних попыток 
вмешате.11.ства uерковного руководства в ра�витие деревянного ку.1ьтового �од
чества. Характерно при �том, что и устюжские, и ростовские, и новгородсюш 
п.1отники, сооружая храмы 1290, 1397 и 1399 годов, не погреши.1и против 
традиuии, которая бы.1а, очевидно, единой д.1п всего .1есного севера Руси, вне 
�ависимости от той и.1и иной местной принад.1ежности мастеров. 

Повидимому, таковы же бы.1и и вкусы горожан самой Москвы. Ае
тописеu, описывая, кю\ в 1408 году при приб.1ижении к Москве орды хана 
Едигея москвичи, готовясь сесть в осаду, сожг.1и все посады, �амечает: «Жа
.юстно же бе �рети, иже много.1етными времены чюднып uеркви съ;шдани бп
хуть и высокыми стопнми ве.1ичьство града Москвы украшаху, в един час в 
п.1амы восходяша . . .  »2• Текст �тот свидете.1ьствJет о типичности высоких 

1 Устюжский .1етописный свод. М. - .1., 1950, стр. 4-9, 65 - 67, 98 - 99, 109; И. IП .1 11 п к п н. /1.ва 
ве.шкоустюжских ска�ания. - «Биб.1иоrрафическая .1етоuись•, 1915, 11, стр. 61 . 

2 РоrожскиА .1етописе11. llCPA, т. :XV, вып. 1 .  Пr., 1!122, стр. 183. 
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И.�ьипская церковь в Вы11скоА1 noiocme Верхпе
Тое мско�о pai1ona Архаше.�ъскоа об.�. 1600 �од. 

с·1·0.шообра;шых руб.1еных церквей д.1я архитектурного .1андшафта Москвы, при
чем церкви �ти бы.1и со;Jданы, конечно, не накануне пожара, а «много.1етными 
времены», т. е. даты их постройки также уходят по меньшей мере вгчбь 
XIV сто..1етия. 

Привед.енный выше иконный рисунок тверского крем.ш первой по.ювины 
XV века (стр. 21) щюбражает во�вышаюwийся над всем крем.1евским анса�16.1ем 
руб.шный восьмигранный сто.ш шатровой uеркви-ко.юко.1ьни Ивана Ми.1ости
вого, б.1и;Jкий по своему компо�иuионному �начению в крем.1евском ансамб.1е 
к руб.1еной же высокой «веже» сто.1ицы Дании.1а га.1ицкого - города Хо.1ма 
XIII века, а также и к по�днейшему каменному сто.1пу Ивана Ве.1икого в Мо
сковском Крем.1е. 

34• 
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Эти выводы, сде.1анные и,з сопостав.1ения и ана.ш,за .1итературных и гра
фических источников, подкреп.1яются ана.1щюм памятников XYI века. Так, 
построеннJю в 1532 году каменную шатровJю uерковь Во;шесения в се.1е Ко
.1оменском под Москвой .1етописеu-современник на,зывает строенной «вверх на 
деревеное ,1J,e.10»1 . Очеви,1J,но, что .1юдям нача.1а XVI века шатровое покрытие 
пре,1J,став.1я.1ось характернейшей чертой деревянного ,зданю1. С.1едом ,за ртим 
письменные источники XVI века, например писцовые книги, дают многочис.1ен
ные сведения о по1,рытых шатрами о:ве.1иких» храмах, многие и,з которых 
входят в XVI век JЖе «ветхими>> ,  т. е. имеюшими щшестную давность суше
ствования. 

Древнейшей и,з ,1J,оше,щшх ес.1и не до наших дней, то ,IJ,O недавнего про
ш.1ого деревянных шатровых церквей счита.1ась церковь Иоанна Пред.течи, по
строенная в 1456 году в J:едском погосте (б. Шенкурского уема б. Арханге.1ь
с1юй губернии). Церковь бы.1а ра;юбрана ,за ветхостью в 70-х годах XIX века2• 
Примитивный рисунок, сде.1анный с нее не,задо.1го до ра,зборни, пока,зывает, что 
она име.1а вид. высокого восьмиуго.1ьного сруба, J( нотороl\1у с востока и ,запада 
11ри�ыка.1и небо.1ьшие, покрытые бочечными нров.1ями прирJбЫ д.1я а.1таря 
и притвора, тогд.а как самый восьмерик, имевший наверху пова.1ы, увенчи
ва.1ся высоким шатром. На,зывая рТОТ храм, с.1едует все же оговориться, что нет 
1ю.1ной уверенности в его принад.1ежности к середине XV века. 

К ртому же простейшему типJ шатровых uepквeii принад..1ежат и сушеству
юшие в настощuее время Ннко.1ьская uерковь 1589 года в се.1е J:яв.1е (ХОАмо
горского района Арханге.1ьской об.1асти; стр. 265) и И.1ьинская церковь в Выйском 
погосте (Верхне-Тоемского района Арханге.1ьской об.1асти), освяшенная, как 
видно и,з надписи, выре,занной над южным входом в uерковь, в 1600 году 
(стр. 261). Шатер церкви в J:яв.1е кажется, быть может, нескОАько 1Ilироким и 
при,земистым, но в Выйской церкви шатер ,значите.1ьно стройнее. Эта церковь, 
сохранившаяся до наших ,IJ,Heй бе,з обшивки стен снаружи тесом (что так пор
тит l'tIНогие и,з памятников Аревней архитектуры, в том чис.1е и церковь в 
J:яв.1е), чарует совершенством своих пропорций и си.1урта. Вероятно, в перво
нача.1ьном вид.е и внутри она бы.1а очень выра,зите.1ьна со своим стремите.1ьно 
JХОд.яwим ввысь пространством шатра. Обс.1едование церкви, прои,зведенное в 
1921 году архитектором П. Д. Барановским, подтверди.10 пре,1J,по.1ожение, что 
шатер ее внутри мог быть открытым д.о верха. Бы.1а обнаружена тшате.1ьная подтес-

1 .lетописеu вкратuе Русской ;iе.11.ш. - сИсторические ;iаuиски•, .№ 13. М., 194-2, стр. 268. 
2 Краткое историческое описание орихо.1ов и uерквей Арханге.1ьской епархии, вып. 11, стр. t 18. 
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1ш .занод.шuо с бревнами восьмерика 
торцов бревен, обра;�уюших бочки и 
находяюихся в настояшее время вы
ше пото.1ка nеркви. 

Очень походи.1а на Выйскую 
сгоревшая в 20-х годах ХХ века Ни
ко.1ьская 11ер1ювь в се.же Пани.юве 
(Хо.1могорс1юго районаАрханге.1ьской 
об.1асти ), построенная в том же 1600 

году 1 и также бывшая одной ЩJ наи
fiо.1ее строгих и ве.1ичественных шат
ровых uерквей Севера ( cmp. 2в9 ). 

Такой же строгой и могучей 
бы.1а и древнейшая и;-l дошедших до 
наших дней церквей «о двадцати 
стенах» - Введенская церковь в се.1е 
Сура (Карпогорского района Архан
ге.1ьской об.1асти), во.зведеннан в 
1587 году 2• Восьмерик ее име.1 бо.1е.е 
стройные пропорuии, чем у Выйской 
и.1и Пани.1овской uеркви, а все че
тыре прируба бы.1и покрыты боч
ками. Сурская uерковь дает некото
рое представ.1ение о п.1ане описанной 
.1етописью «двадцатистенной» собор
ной ве.1икоустюжской uеркви, о ко
торой говори.юсь выше. 

От XVI века до наших дней 
дош.1и также обра;щы и дрJ'ГОго ти
па, который Jпомина.юя в расска.зе 
Устюжского .1етописного свода о по-

о fОм 

ПАан и 11род0Аъны1J равреа Нико.�ъскт1 церквtt 

в с. Пани.�ове Хо.�моаорско�о ра11она 
АрхашеАьскоil обА. 1600 �од. 

стройке соборной церкви в Ве.1иком-Устюге - именно креwатого, т. е. того 
типа, который противоречп.1 местной традиuпи «двадuатпстенного» храма. 

1 Краткое историческое описание пр11IОАОВ 11 uерквей Архавге.1ьс1tой епархии, вып. 1, стр. 29<1; 
Метрика 1887 г., .№ 80. 

1 Так же, стр. m-Z19; Метр1пtа 1887 г., .№ 65. 
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Бо�ородицкая церковь в с. Верховье 1'ap1toicкoio pmlo1ta Воло�олскоil обл,. 
Коиец Х V века. 

Одна щ1 церквей ;этого типа - Богородицкая uерковь в се.же Верховье 
Тарногского района Во.югодской об.1асти - относится местными преданиями (ни
каких документа.1ьных данных о времени ее постройки не сохрани.1ось) к кон
uу XV века 1• Постав.1енный на по.J;к.1ете крестообрщшый в п.1ане сруб церкви 
увенчива.1ся открытым до самого верха восьмериком с шатром (стр. 210, 211). 

Невысокие трехскатные крыши над ветвями креста нес.1и ма.1енькие четырехгран
ные шатры. ,Западная ветвь креста охватыва.1ась с трех сторон руб.1еной 
папертью, во второй ;этаж которой ве.10 характерное симметричное, о двух 
всходах, кры.1ьцо. 

1 /\ат11ровка ее В. Суиовым XVII веком ничем не подкрешветсJ1. 
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Воrьмерик центраАъно�о шатра tt шатры боковых прttрубов Бо�ородицкой церкви 
в с. Верховье Тарно�ско�о района Во.и�одской обА. Конец XV века. 

Неско.1ько иной xapaitтep имеют другие «решатые шатровые церкви XYI 
века. Сред.и них первое место ;iанимает К.1иментовская uерковь в се.1е Уне 
(Арханге.1ьс1юй об.1асти), сгоревшая в 1892 год.у. К.1ировые ;iаписи относи.1и ее 
постройку к 1501 год.у 1• До 70-х год.ов XIX века, когда она бы.1а испорчена 
тесовой обшивкой, она стоя.1а почти нетронутой (стр. 212, 21з, 215 ). Такая же кресто
обра;шая в п.1ане, как и uерковь в Верховье, она от.1ичается от нее, во-первых, 
бо.1ьшей шириной восьмерика, несуwего шатер, а, во-вторых, тем, что каждая 
ветвь креста покрыта д.ВJМЯ ВО;iвышающимися одна над. другой бочками. Такой 
прием покрытия, со;iдавая постепенный переход от ветвей креста к восьмерику 
с шатром, де.1ает uерковь бо.1ее торжественной, чем церковь в Верховье, где 
ни;iенькие трехскатные крыши и миниатюрные шатрики над ветвями 1tреста и 
сравните.1ьно ркий восьмерик со�дают 60.1ее интимный, .1ирический архитектур
ный 06.1ик. 

1 Кратжое истор11ческое описан11е приходов 11 uержвеА Ар:1апге.1ьс1101t епархии, вып. 1, стр. 218. 
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11 ла ll Ji.tu .t/C 1Шl00Ch'Oil цeph'(Jlt 
в с .  Уне Лрхан�ельrкт't обл,. 1501 тл. 

Унской uеркви б.1и,зка Уснен
скан церковь Куштского монастыря 
на КJбенском 0;:1ере (ВО.1огодс1шн 
об.шсть ), построенная не по,зже се
редины XVI века при во;юбнов.1е
нии монастыря, JНичтоженного по
жаром в 1519 год.у 1• В от.1ичие от 
Унской цер1\ви, месь крешатый срJб 
бо.1ее высоl\, и его ветви покрыты 
одиночными бочl\ами (стр. 211). На ;:l'l'Y 
церковь похожа Ниl\о.1ьскю1 цер1ювь 
в се.1е ШJерецком (Кемскоrо района 
Каре.ю-Финской ССР), которую ме
трика 1887 год.а ,11.атирует 1595 го
дом: 2, хотя надпись на тяб.же иконо
<"t'аса говорит о ее освящении (но 
не о постройке) в 1753 году. Она 
от.шчается от предыдушей покры-
тиеl\1 ветвей креста не бочками, но 

пряl\юскатными крышами с по.1иuами, и бо.1ее при,земистым восьмериком с 
необычайно широкими пова.1ами (стр. 219). В от.1ичие от церквей в Верховье и 
Куштском монастыре, ее восьмерик г чхой 11 .1ишен окон. 

В церквах, руб.1енных восьмериком с самого ни.за, шатер бы.1 неи,збежен 
по самому п.1ану ,здания, но в церквах с креwатым п.1аном мог .10 быть с,11.е.1ано 
и иное покрытие. О,11.нако появ.1ение и на ;этом необычайном креwатом осно
вании восьмерика с шатром говорит о том, что ;эта форма покрытия бы.1а и 
ра,ньше и,з.1юб.1енной у русских ,зо,11.чих-п.1отников и их ,зака,зчиков, удов.1етвор11я 
в 1ю.1ной мере их же.1ание иметь ве.1ичественные и красивые храмы. По;этому 
шатровые церкви, несмотря на их ,значите.1ьно бо.1ьшую стоимость по сравне
нию с «к.1етскими», про,11.о.1жа.1и строиться на севере России ,11.0 конuа XVIII века. 
Наконец, еше бо.1ее сушественно то, что именно ;эта форма покрытия, вырабо-
танная на протяжении многих веков ра,звитин ,11.еревянного ,зодчества, ока,за.1а 
в XVI - XVII веках в.1ияние на каменную архитектуру, опреде.1ив, пови)J,имому, 

1 Н. С у в о р о в. Описание Спасо-Камевноrо монастыря. Bo.1or Аа, 1893, стр. 35-37. 
2 Краткое историческое описание приходов и uepквeit Арханrе.�ьской епархи11, вып. 111, стр. 11 Н; 

Метр11ка 1887 r" .М 139. 
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появ.1ение каl\1енных шатровых 
церквей, ко.юко.1ен и крепостных 
башен. В ;этом смыс.1е особенно 
важен най.l(енный академи1юи l\[ Н. 
Тихомировым текст О.l(ного .што
писпа XVI века о том, что 1.амен
ная шатровая uер1ювь Во.знесе
ния в се.1е Ко.1оменском бы.1а по
строена «вверх шатром на Аере-
11еное де.10» 1 (подробнее о проис
хождении каменной шатровой ар
хитеRтуры см. ниже). 

Дейстnите.1ьно, шатровая uер-
1ювь яв.1яется, пожа.1уй,  самым 
совершенным со�данием pJccкoii 
деревянной архитектуры. Трудно 
описать то очарование, которым 
об.шдают ;эти стройные uеркви
башни, в 1\Оторых от невысоl\их па
нертей, .1егких га.1.1ерей п кры.1еu 
ни.за подымаются прирубы, покры
тые бочками, и.згиб которых, .за
мед.1яя движение масс .здания 
ввысь, находит от.звук в п.1авных 
кривых .1иниях пова.1ов; а над ними 
nо.звьш�ается шатер, своим устрем-

Западны11 фасад КАиА1ентовскоi1 церкви в с. Уне 
АрхашеАьск011 обА. 1501 �од. 

.1енным ввысь объемом как бы ув.1екаюший .за собой все мание. Даже сейчас, 
обшитые тесом и покрытые же.1е.зными кров.1ями, древние шатровые uеркви, 
во.звышаюшиеся на по.1огих берегах могучих северных рек и.1и вырастаюwие 
ЩJ-.за темных, таких ж е  стройных вековых е.1ей, поражают воображение своей 
ве.1ичавой простотой. Впечат.1ение бы.10 еше си.1ьнее тогда, когда не обшитые 
тесом бревенчатые стены с г.1убокими тенями венuов и руб.1енных с остатком 
JГ .1ов сочета.1ись с ме.1кой чешуей .1емеха и у.зорными конuами «красного» 
теса, покрываюшего шатры и бочки, а .1егкие гаиереи и кры.1ьuа - с  мошными 

. 
1 Jfетописеu вкратuе Русской 3е11.1и, стр. 268. 
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срубами. Также и внутри древние шатровые uеркви, открытые д.о верха шатра 
и.ш, по меньшей мере, до верха восьмерика (как iЭТО бы.ю в uерквах в се.1е 
Верховье и.1и в Куштском монастыре), ка:Jа.шсь грандио:Jными: распо.юженные 
вни�у окна броса . .:и свет на красочные пятна икон и ре�ьбу о:uарс1шх врат>> и 
тяб.1, тогда как верхние ярJСЫ иконостаса теря.шсь в по.1умраке, а выше, в 

темном шатре, не бы.ю вид.но преде.1а его высоте. 
Кроме высоких шатровых храмов, и�вестен и другой тип uерквей-башен, 

где постепенно уменьшавшиеся в своих ра�мерах срубы стави.1ись один на д.ругоИ 
в нескыько ярусов. Относите.1ьно , времени появ.1ения первых uерквей f)того 
типа не.1ь�п ска�ать ничего опреде.1енного, но. и�вестно, что в конuе XVI века 
(в 1595) в Ни.1овой Сто.1бенс1юй пустыни (на острове о�ера Се.1игер в Осташ
ковском районе Ка.шнинской об.1асти) бы.1а построена ярусная uерковь 1• Судя 
но и�ображениям на двух иконах XVII века (и� собрания Третьяковской гане
реи в Москве), iЭТО бы.ю высокое мание, состоявшее и� трех постав.1енных 
од.ин на другой срубов, покрытых восьмискатными крышами, наподобие тех, 
1шкими с XIV века покрыва.1ись каменные храмы Новгорода и Пскова (стр. 2во). 

Нерхний сруб f)той uеркви бы.1 увенчан г.1авой на круг.1ой шее; с востока и 
�апада к средней части церкви примыка.ш обычные прирубы а.1таря и притвора 
(и.1и даже трапе�ной). Во�можно, что f)TO бы.1 местный тип храма, так кю\ 
единственная дошедшая до наших дней �начите.1ьно 60.1ее помняя uерковь 
f)того рода в Ширковом погосте (1697) находится в f)тих же местах, на берегу 
о�ера Все.1JГ 2• �ту мыс.1ь подтверждает и и�ображение древнейшей каменной 
ярусной uеркви нача.1а XV века на иконе с панорамой тверского крем.1я. 

Во�можно, что прообра�ом таких �даний бы.1и uеркви, покрытые на восемь ска
тов и еше встречаюшиеся в южном При.1адожье, в бассейне рек Во.1хова и 
Свири 3• Правда, ни од.на и� суwествуюших uерквей f)того типа не старше 
XVII века, но, вероятно, подобные храмы сушествова.1и и раньше. Быть может, 
их и ра�уме.1и новгородские писuовые книги XYI века под именем деревянных 
церквей «на каменное де.ю», так как они бы.1и похожи на каменные новго
родские и псковские храмы, имевшие вместо типично каменного по�акомарного 
покрытия восьмискатное. В деревянном �одчестве строите.1ьный материа.1 по
;iво.1я.1 сде.1ать то, чего не.1ь�я бы.10 с,11.е.1ать в тюке.1ом камне, - превратить 

1 А. Р а ч и н с  к 11 А. Ни.1ова пустынь в первые оо.1тораста .1ет ее сушествования. М., 1876, стр. 64-. 
z См. С. ;3 а 6 е .1.1  о, В. И в а н  о в, П. М а 1t с и м  о в. Русское .11ере:в.11нное :�одчество. М., 194-2, 

стр. 156-157. 
8 Цер11ви в Мегреге 1613 г., Ни110.1ьском погосте на р. С.вен 1625 г., Масе.�ьге 1659 г., Помя.1ове 

1694- г. 11 Jlp. 
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uерковь в высокую ярусную 
башню, ставя один на другой 
неско.1ько постепенно 
шаюшихся срубов. 

vмень-
.., 

Можно думать, что �тим не 
ограничива.1ось с.1ожное в;iаимо
действие деревянной и камен
ной архитектуры. Во;iможно, что 
такие каменные крестово - ку
по.,�ьнь�е храмы, где квадрат по,11.
пружных арок выступа.1 над бо-
1ювыми сводами, обра;iул высо
кий постамент под барабаном 
купо.,�а и со�давая таким oбpa;iOl\1 
подобие второго яруса (напри
мер, собор Спасо-Андроникова 
монастыря нача.,�а XV века в 
Москве), отража.1и же.1ание их 
строите.1ей соорудить нечто та
кое, .что напомина.10 существо
вавшие уже в то время деревян
ные ярусные постройки. Неко
торые черты псковско-новго
родского ;iОдчества также сви
дете.1ьствуют о перенесении в 
каменную архитектуру ряда 
форм и приемов деревянного 
;iодчества. Примером могут 
с.1ужить очерченные прямыми 
.1иниями своды - двускатные в 

0 1 2 3 4 5  12м 

Продо.�ъ11ыil разрез КАиментовскоil церкви в с. Уне 

АрхашеАьскоiJ обА. 1501 �од. 

новгородском Софийском соборе и четырехскатные, шатровые в Нико.10-
Аипненской церкви. Этими же причинами, во;iможно, вы;iван отка;i строи
те.1ей некоторых новгородских церквей от троечастного де.1енил фасадов 
.1опатками, с остав.1ением их то.1ько на уг.1ах, наподобие торцов руб.шнных с 
остатком деревянных стен. Фронтонные покрытия каменных храмов, не сто.1ь 
естественные и органичные д.1я каменной сводчатой конструкции, появи.1ись 
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месь как с.1е.!;ствие применения дерева (тес А.IЯ покрытия), что и породи.10 
формы, родственные формам покрытий деревянных построек. 

Испо.1ь;ювание в компщшuип верха псковского Троицкого собора мастером Ки
ри.1.101\1 (XIV в.) характерного восьмерика на четверике также яв.1яется очевидным 
ре,gу.1ьтатом интереса «каменных ,9д.ате.1ей» и их ,gака,gчиков к живописным и свое
обрщшым формам деревянного ;юд.чества. Мы уже отмеча.1и, что характер убран
ства московских бе.1окаменных храмов нача.ш XV века тремя горщюнта.1ьными 
поясами п.1оского орнамента напоминает «нашитые» на стену ре;шые тесины . 

•• 

Пос.1е периода ра;юрения, под.ав.1енности и упад.ка, вы,9ванного татаро-мон
го.1ьским нашествием, вместе с во;Jрожд.ением жи.1ой и ку.1ьтовой архитектуры 
во,9обнови.1ось и строите.1ьство крепостей, которые в Средней Руси бы.1и почти 
ис11:.1ючите.1ьно .11.еревянно-,9ем.1яными. Как и в других об.1астях деревянного 
;iод.чества, ;iд.есь име.1ись свои специа.1исты-а:город.оде.1ьuы»,  чьи имена и;iредка 
;iаноси.1а на свои страниuы .1етопись. Как и в д.омонго.1ьское время, крепостные 
сооружения мыс.1и.1ись их строите.1ями в нера;Jрывной свя;Jи с городским ансам
б.1ем в це.1ом, с ус.1овиями местного ре.1ьефа и пей;Jажа. Военно-инженерные 
принципы и ус.1овия постройки сочета.1ись с требованиями архитект5рной 
красоты. Ипатьевская .1етопись расска;Jывает, как в 1276 год.у во.1ынский кня�ь 
В.1ад.имир Васи.1ьевич ;Jад.ума.1 строить город. Каменеu на р. J:осне. «И пос.1а 
Во.юд.имир 1\1 у ж а х и т р а, именемь А.1ексу, и ж е б я ш е п р  и о т  u е е го 
м н  о г ы г о р о д.  ы р у б  я,  и пос.1а И Во.10,11.имер с то;Jемьuы в че.шох, во;iверх 
рекы J:осны, абы кд.е И;iнаити таково место город. поставити; се же (т. е. 
А.1екса) щшашед. место таково и приеха ко кня;Jю и нача повед.ати. К н  я ;i ь 
ж е  с а м  е х а, с бояры и с.1угами, и у .1 ю б и  м е с т о  т о  над. берегом реки 
Аысны, и отереби е; и п о т о м  с р у б и  н а  н е м ь  г о р о д. . . . » 1 •  

Летописеu не описа.1 процесса работы «мужа хитра»,  т. е. худ.ожника
архитектора А.1ексы; iЭТО бы.1 явно старый, опытный мастер; он выбра.1 с по
мошью местных жите.1ей наибо.1ее выгодное и красивое место, потом его выбор 
бы.1 проверен на месте самим кня;Jем и его «боярской думой», пос.1е чего А.1е
кса и «сруби на немь город.».  Так же бы.10 выбрано место д..1я город.а Хо.1ма Да
нии.1ом Га.1ицким, который во время охоты наше.1 «место красно и .1есно на горе, 
обьход.яшу окрJГ его по.1ю . . • И вщ1.1юбив место то и помыс.1и д.а сожижеть 

1 Ипатьевская .1етопись ПО.4 6784- (f276) го.11011 (ра:�ря.-ка наша - .Л. М.) 
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на немь градець ма.1 . . .  » .  Пос.1е ;это
го бы.1 снача.1а построен крем.1ь го
рода, а ;iатем бы.1 огражден стенами 
и быстро ра;iросшийся посад 1• Опи
сывая город Хо.1м - новую сто.1иuу 
Дании.1а, .1етописец отмечает, что 
бы.1а построена «вежа. . . среде гра
да высока, якоже бити с нея 01\рест 
града, подс�дана каменеемь в высот)' 
15 .1акот, сомана же сама древом 
тесаным и убе.rена яко сыр, святя
шися на всеп стороны • . .  »2• Аетопи
сец ясно подчеркивает, что боеван 
башня, сооруженная в центре крем
.1я, J1в.1я.1ась в то же время прекрас
ным �веном его архитектурного ан
самб.1 я; она бы.1а с.1ожена и� г.1адко 
оструганного дерева и сверка.ш бе
.1щшой. 

Источники, как мы уже JНОl\Ш
на.ш, высоко оценивают также твер
ских горододе.1ьцев XIV -XV веков, 
работавших быс1·ро и красиво. Они 
в неско.1ько месяцев во�рожда.1и свой 
часто ра;iоряемый и горевший город. 
И;iображение тверского крем.1я на иконе 

Успенская церковь К) штскоzо А1опастырл 
в Bo.ioioдcкot� об.� . Первая по.�овииа Х VI века. 

Михаи.1а и Ксении, приведенное выше, 
пока;iывает нам городские стены и башни в неско.1ько схемати;iированном виде, 

но и при ;этом совершенно очевидна архитектурная uе.1остность и гармониче
ская свщ�анность крепости со всей с.1ожной и живописной �астройкой мону
мента.1ьных каменных и ,11;еревянных маний внутри крем.1я. Sтот же рисунок 
демонстрирует и бо.1ьшие усовершенствования в крепостном ,11;е.1е, в частности 
появ.1ение ворот с ф.1анкируюwими их башнями-стре.1ьницами. О кня�е Михаи.1е 
тверском современник пишет, что он «ратное ху ,11;ожество отвсю,11;у навыuаше, 
и в сих искусен бываше»3• 

1 Ипатьевская .1етопись ПО.4 6767 (1259) rоАом. 
2 Там же. 
8 Никоновская .1етопись по.1 6907 (f399) ro.1011. 
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Крупнейшими крепостными сооружениями XIV века бы.1и Московский 
дубовый крем.1ь Ивана Ка.1иты (1339-1340) и Аубовый «граА» Серпухов, 
сооруженный в 1374 году споАвижником Дмитрия Донского кня;iем В.1адими
ром АнАреевичем. Найденные при раскопках остатки стен времен Ка.шты 
ока;iа.1ись с.1оженными И;i огромных /l.убовых бревен то.1шиной до 0,70 м, а 
окончание такой постройки в течение одного года свидете.1ьствует о бо.1ьшом 
искусстве горододе.1ьuев. 

Конструктивные и технические приемы строите.1ьства 1tреностных соорJ
жений остава.1ись в XIII-XV веках в основном теми же, что и в домонго.1ьской 
Руси. Крепостная ограда стави.1ась по гребню ва.1а, представ.1яя собой, в ;iави
СИ1\1Ости от ;iначения объекта, .1ибо простой тын, .1ибо стену, руб.1енную в «;iа
бор», .1ибо мошные Аерево-;iем.1яные стены и;i в:городней» (отде.1ьных срубов) 
ПАИ «тарас» (ср)бов, СВЯ;iанных меЖ/l.У собой), ;i8ПО.1НЯВШИХСЯ ;iем.1ей И.IИ ка!'II
нем, по верху которых ш.1а боевая п.1оwадка с бруствером - «;iаборо.1ом». На 
наибо.1ее ответственных местах, над воротами и по уг .1ам крепости, стави.1ись 
высокие прямоуго.1ьные и.1и многогранные башни, покрытые шатровыми верха
ми. В ма.1еньких гороАках обороните.1ьная стена города иногда состоя.1а И;i 

самых жи.1иw горожан, п.ютно постав.1енных одно к Аругому и фасаАами об
рашенных внутрь города (таким обра;iом бы.1 построен, например, горОАОК Рах
.1ей, око.10 Устюга) 1• 

В XVI сто.1етии, когда 11остройка каменных крепостей стаJа уже обычной 
в военной практике Русского государства, вековой опыт руб.1еных «гороАОВ» 
продо.1жа.1 совершенствоваться и ра;iвиваться, попрежнему обеспечивая укреп.1е
ние обороноспособности страны. Одним И;i примечате.1ьных сооружений сере
дины XVI века бы.1а постройка Свияжской Аеревянной крепости, сыгравшей 
важнейшую ро.1ь в ра;iгроме Ка;iанского ханства. По ус.1овиям стратегического 
;iамыс.1а Гро;iного крепость АО.1жна бы.1а быть сО;iАана неожиданно д.1я против
ника. По�тому ;ia одну ;iиму 1550 / 1551 года в тысяче с .1ишним ки.1ометров 
от Ка;iани, в вотчине Ушатых в У г .1ичском уе;iде, бы.1 выстроен гороА, пре
восходивший своими ра;iмерами новгороАский и московский крем.1и, с восем
надuатью башнями, с двойными «тарасами» и всеми необхоАимымп ;iданиями. 
Его ОТАе.1ьные �.шменты первонача.1ьно бы.1и собраны и перенумерованы, а ;iа
тем в ра:Jобранном виде сп.1ав.1ены на место постройки, к устью реки Свияги. 
24 мая 1551 года караван прибы.1 на место, хо.1м будушего города бы.1 очишен 

1 1 1 .  С т  е 11 11 н о в с к 11 lt. Во.1оrо.1скаа старина. Во.1ог.1а, 1890, стр. 355. 
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-
от .1еса, а в конuе июня того же года кре-
пость уже бы.1а готова. Прекрасно про
думанная с точки ;iрения военно-стратеги
ческих требований крепость Свияжска бы.1а 
в то же время примечате.1ьным прои;iведе
нием архитектурного искусства: она жи
вописно распо.1ага.1ась на высоком хо.1ме 
над Свиягой, охватывая его своими l\Югу
чими стенами, которые объединя.1и нахо
дившиеся внутри правите.1ьственные и 
военные постройки 1• 

Немногочис.1енные и;iображения дере
вянных крепостных стен на рисунках ино
странных путешественников пока;iывают 
нам некоторые сооружения XVI века, как, 
например, стены ;iем.1яного города в 1\lоскве 
на «СИГИ;iМУНдОВСКОМ» II.laHe (стр. 251 ). В «Та
расах» и «об.1амах» стен нетрудно угадать 
ана.1огичные дета.1и, описанные .1етописuа
ми ;iадо.1го д;о XVI века. С другой сторо
ны, башни с «об.1амами» и деревянными 
шатровыми верхами с до;iорными вышками 
перек.1икаются с бо.1ее по;iдними крепо
стными сооружениями Сибири конuа XVII 
сто.1етия. 

llикоАъская церковъ в с. ШуерецкоАt Ке,11ско�о 
района КареАо-Финскт1 ССР. 1595 �од. 

Хотя д;о наших дней сохрани.1ось очень ма.10 прои;iведений русской дере
вянной архитектуры XV -XVI веков, мы все же можем составить пред;став-
.1ение о том, как успешно их строите.1и реша.1и технические и художественные 
;iадачи. Они уме.ш сомавать постройки, которые бы.1и не менее выра;iите.1ьны, 
чем современные им каменные мания, причем худ.ожественными достоинствами 
об.1ад;а.1и и самые простые И;i сохранившихся ;iд;аний - ма.1енькие uеркви вроде 
муромской. Строите.1и �той uеркви, свя;iанные небо.1ьшими ра;iмерами мания, не 
мог .1и придать ему ве.1ичественности. Пронорuии высокой крыши и ни;iких 
срубов, ра;iмеwение окон, во.1оковых в а.1таре и широких, но ни;iеньких, 

1 В. П о  А к .1 ю ч в и R о в. П.1анироВRа и построЬа Ареввеrо Свпааска. - •Архитектура СССР•, Сб. 3. 
М" 194-3. 
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и.юбраж·ен,uе Hu..toвoil Столбе некой UJ сты ни на uко11е 
X VII века. 

Гос. Третьяковская ra.1.1epe11. 

косяшатых в uеркви, контраст руб.1еных стен и бе,зыскусственных украшений -
вырщшых конuов теса и .1емеха - сообшают �тому храму черты, свойственные в 
бо.1ьшей степени жи.1ым домам. 

Шатровые uеркви яв.1яются в свою очередь примером маний, при постройке 
которых ,задачи художественного порядка име.1и преоб.1адаюшее ;шачепие. 
Это особенно ясно видно в uерквах крестообра;шых в п.1ане, где шатровое 
покрытие не бы.ю таким неи.збежным и единственно во,зможным, как в восы1и
JГО.1ьных uерквах, но применя.1ось в первую очередь щ1-.за его художественной 
прив.1екате.1ьности. То.1ько же.1анием строите.1ей наде.шть ,здания 60.1ьшей выра
�ите.1ьностью объясняются и подчеркнутая высота шатровых uерквей, и при-

2№ 



менение в них АJКОвичных г.1ав и бочечных Rрыш, фронтоны которых, во;�-
111ожно, повторяют в дереве формы каменных :Jакомар. 

В то же время не.1ь;�я не отметить простоты художественных средств и 
нриемов, применявшихся в �то время русскими ;iОдчими-п.1отниками. �та 
простота яви.1ась с.1едствием до.1гой и uе.1еустрем.1енной работы ряда 
1юl\о.1ений мастеров, отбрасывавших .1ишнее, совершенствовавших необхо
димое и сумевших достичь в своих постройках сочетания .1акони;�ма с бо.1ьшой 
си.1ой и обра;�ностью. ;3начите.1ьная высота ;�даний, тwате.1ьная прорисовка их 
си.1у�та, особенно си.1у�та 11окрытий, продуманные пропорuии основных объемов 
а также окон, фактура поверхности руб.1еных стен - все �то с.1ужи.10 в ру1шх 
;�одчих средствО}I д.1я со;�данпя впечат.1ения 110wи и строгого ве.1ичин. 

Декоративное убранство uерковных фасадов, ;�ак.1ючаюwеесн в скромной 
ре;�ьбе, которая у1\рашает сто.1бики кры.1еu, приче.1ины и под;iоры крыш, вместе с 
криво.1инейными сочетаниями бочек, г.1ав и пова.1ов, смягчает �то впечат.1ение, 
паде.1яет ;iд,ания и;�вестного рода привет.1ивостью и не по;iво.1яет их строгости 
переходить в суровость. Такое сочетание простоты и монумента.1ьности объемов 
маний с особой сдержанностью ожив.1яюwих их украшений роднит древней
шие и;i и;iвестных нам деревянных построек с прои;iведениями архитектJры 
Новгорода, Пскова и ранней Москвы, также испо.1ненными спокойствия, моwи 
и внутренней теп.1оты. 
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КАМ Е Н Н ОЕ rЗ О Д Ч Е СТВО 

ЭП О Х И  РАС Ц В Е ТА М О С К В Ы 

А/. А. И .11 ь и н, П. Н. Аl а к с и м о в, В. В. К о с т о ч п и п 1  

." 

;i О Д Ч Е С Т В О  В Т О Р О Й П О Л О В И Н Ы  X V  В Е К А  

еждоусобная война между московским ве.1икш1 кня;�еl\1 llаси.шем 11 
Темным и оспаривавшими у него право на ве.1икое княжение Васи.1ие1\1 
Косым и Дмитрием Шемякой прерва.1а ра;iвитие каменного ;iодчестnа 
Москвы. Аишь с окончанием войны вновь во;'lроди.1оеь каменное 

строите.1ьство. Московские ве.1икие кня;�ья не то.1ько строи.1и новые мания в 
самой сто.1иnе, но и восстанав.1ива.1и древние храмы В.1адиl\шро-Су;;�да.1ьс1юй 
;�ем.ш, пострадавшие от времени. Тем самым они упрочива.1и свое по.1ожение в 
г .1a;iax народа, как бы подтверждая свои права на в.1адимиро-сума.1ьское нас.1едие. 

Москва XV века действите.1ьно становится нас.1едниuей ве.1шюго княжества 
В.1адимирского, приобретает ;�начение г .1авного �экономического, по.111тического 
и ку.1ьтурного uентра Руси и преврашается постепенно И;i сто.1пuы Московского 
княжества в сто.1иuу РJССкого государства. Архитектура �этого времени отражает 
�это крупнейшее событие в жщши народа. Московское ;�одчество, сто.1ь скромное в 
нача.1е XV века, преображается. Оно при;iвано воп.1отить теперь ве.1ичие объеди
ненной Московской Руси. Начав с еше скромных построек, московские ;iодчие 
уже в нача.1е XV века добиваются ;iначите.1ьных успехов. В XVI веке московское 
;�одчество начинает приобретать обшерусскиИ характер, сомавая иск.1ючите.1ь
ные по художественному совершенству памятники. 

1 М. А. И.rьин яв.1яется основным автором ;troй г.rавы. П. Н. Максимов привима.1 участие в нашr
сании первого ра�де.1а, В. В. Косточкину nринад.1ежит раме.1 о крепостном �о.-честве. 
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В iЭТИХ новых ус.1овиях Москва во второй по.ювине XV века быстро ра
стет. У си.швается и ее каменное строите.1ьство. Во второй по.ювине XV века 
каменные постройки во;3водят не то.1ько кня.зь, митропо.1ит, крупные 1\юнастыри, 
но и ме.11ше монастыри, бояре, купuы. Расширение строите.1ьства выдвигает 
вопрос об его удешев.1ении и доступности новым с.1оям .закщ1чиков. В решении 
iЭТого вопроса московские строите.1и пош.1и по пути, наl\1ечавшемуся уже во 
в.1адимиро-су;3да.1ьской архитектуре конца ХН - нача.1а XIll века, но прерван
ному монго.1ьским нашествием, т. е. по пути ;3аl\�ены дорогостощuего тесаного 
естественного камня бо.1ее дешевыl\1 материа.1ом - кирпичом. 

Новые ус.1овия отра�и.1ись и на органи.зации стропте.1ьства каменных .зда
ний. Появ.1яются «предстате.1и», и.1и «нарядчики», - своего рода подрядчики, 
во.зг .1ав.1явшие арте.1и мастеров-строите.1ей и бравшие .зака;3ы на во;3ведение 
опреде.1енных построек. Принад.1ежность некоторых И;3 iЭТИХ сшредстате.1ей»  
к высшим с.1оям московского обшества (например, В .  и И. Ховрины бы.1и боя
ре) говорит о том, что во.зведение каменных ;3данпй бы.10 в iЭТО время де.1ом 
ВЫГОДНЫМ И ДОХОДНЫМ. 

Таким о:предстате.1ем» бы.1 и Васи.1ий Дмитриевич Ер1'ю.1ин, имя которого 
носит .1етопись, написанная по его �ака;iу в 1472 году. Характер его работ 
.застав.1яет видеть в нем также ;3Одчего и ску.1ьптора1• В 60-х годах XV века 
1\юсковское строите.1ьство проходи.10 под ;3наком его ;энергичной деяте.1ьности. 
В 1462 году Ермо.1ин принима.1 участие в во.зобнов.1ении каменных стен между 
Боровиuкими воротами и Свиб.1овой башней. Между 1462 и 1464 годами его 
мастера выпо.1ни.1и каменные ре.1ьефы д.1я Фро.1овских (ныне Спасских) ворот, 
И;iображаюшие Георгия (фрагмент хранится в Государственной Третьяковской 
га.1.1ерее) и Дмитрия Со.1унского (�этот ре.1ьеф утрачен). В ;это же время на тех 
же воротах он построи.1 церковь Афанасия с приде.1ом. Между 1467 и 1469 го
дами Ермо.1ин восстанови.1 каменную uерковь женского Во.знесенс:кого монасты
ря в Московском Крем.1е. «По многих же пожарех, и.згоревшу камению око.10 
еа и сводоl\1 двигшимся. . . а внутри еа все твердо бяше. Домыс.1ив же ся о 
сем, Васи.1ий Дмитриев Ермо.1ина с мастеры каменшики церкви не ра.зобраша 
всеа, но И;3 надворьа горе.1ой камень весь об.1амаша, и своды двигшаася ра.зо
браша, и оде.1аша еа око.10 всю новым каменем да кирпичем ожыганым, и своды 
сведоша . . . »1• 

1 Н. С о б о .1 е в. Руссхий ;iолчий XV в. В.  ft., Ермо.1ив. - В хн.: сСтара.я Москва•, вып. 11. М., 1914-, 
стр. 16-23. 

1 Нmtововска• .1етопись пол 6975 (14-67) голом. 
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В 1469 году Ермо.шн работа.1 по во�ведению трапе�ной и поварни в Троп
uе-Сергиевоl\1 монастыре. В �то же время он восстанови.� два древних в.шди
мирских храма - Во;iд,вижения на Торгу и По.1ож енпя pn;i на .Зо.1отых воротах. 
В 1471 году Ермо.1ин прпступи.1 к восстанов.1енпю обва.1ившегося Георгиевско
го собора в Юрьеве-По.1ьском. Год спустя он приня.1 участие в подготов.11ш
шейся постройке Успенского собора в l\locRвe. У мер Ермо.1ин не ранее 1481 и 
не по;iже 1485 года. 

Характерной особенностью .1етописных И;iвестий о новых московских по
стройках яв.1яется частое упоминание о строите.1ьстве каменных и кирпичных 
светских �даний. Каменные светские мания �на.10 и ;iодчество Киевской Руси, 
B.1a,lf,Иl\1иpa и Новгорода, но в l\lоскве во второй по.1овине XV века гражданское 
строите.1ьстnо приобре.10 особое ;iначение, отвечавшее во;iраставшей ро.1и Мо
сквы как обmерусского, наuпона.1ьного uентра. 

Среди �тих построек видное место ;iанима.1а не дошедшая до нас трапе;i
ная Троиuе-Сергиева монастыря, выстроенная в 1469 году Ермо.1иным 1• Ее и;iо
бражение сохрани.юсь на двух иконах XVII века 2• Описание же f)тoro �начи
те.1ьного сооружения дано Пав.1ом А.1еппским. «�та трапе;iная, - пишет он, -
как бы висячая, построена и� камня и кирпича с ;iатей.1ивыми украшениями; 
посре.11;ине ее один сто.1б, вокруг которого расстав.1ены на по.1ках в виде .1е
сенки всево;iможные серебряно-вы;iо.1оченные кубки, как обыкновенно бывает 
В ИХ СТО.IОВЫХ • • •  »3• 

�то описание, а также упомянутые и;iображения дают во;iможность 11редпо
.1агать, что внешние стены трапе;iной, стоявшей на подк.1ете, бы.1и покрыты таR 
на;iываемым о:бри.1.1иантовым» рустоl\1. П.1ановое построение троиuе-сергиевской 
трапе;iной Ермо.1ина с характерным распо.1ожением парных окон неоднократно 
повторя.1ось по;iже в трапе;iных :монастырских па.1атах XVI века. 

О.11;нако, несмотря на особенности постройки Ермо.1ина, можно утверждать, 
что самый тип ;iдания ;iначите.1ьно древнее. Неоднократно упоминаемые источни
ками гридниuы (сто.1овые па.1аты) Киева и Новгорода, повидимому, пос.1ужи.1и 
прототипами пос.1едуюших трапе;iных па.1ат монастырей. Тот же Паве.1 А.1епп
скпй ука;iывает: о::Сто.1овые в f)той стране, которые на;iывают па.1атаl\lи, бывают 

1 М. И .1 ь и и. К истории лревиерусr.1tоrо гражданского ;�олчества. - пКраткuе сообwениа Инсти
тута истории .иатериа.1ьвой 1tу.1ьтуры•, вып. XIV. М. - .!., f94-7, стр. 84--9f. 

1 Е. Г о  .1 у б и в  с к и й. Преполобвый Ceprиit Ралонежский и соцавнаа им ТрОИDе-Серrиева .1авра. 
М., НЮ9, таб.1. fa  в f б. 

1 П а  в е .1 А .1 е п п с R и 1. Путешествие авт1юхиlскоrо патриарха Макария в Россию в по.1овипе 
ХVП _в., вып. IV. М., 1898, стр. 33. 
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четырехуго.1ьные с о.11;ним то.1ько сто.1бом посре.11;ине, будет .1и строение и;i 
камня и.1и строганого .11;epena»1• Пос.1е.11;нпе с.1ова, а также и;iвестия о .11;ревних 
гридниuах .шшний ра� подтверждают nо;iдействие форм деревянного �о.11;чества 
на каменное, что ска;iа.1ось и на п.1ане, и на .11;екораuии �.11;ания 2• 

Помнейшие монастырские трапе;iнь�е отра�п.1и то, что бы.10 осушеств.1ено 
Ермо.1иным в Троице-Сергиевом монастыре. Трапе;1ная 1484 го.11;а московского 
Симонова монастыря не сохрани.1ась по.1ностью .11;0 наших дней, но трапе;1ная 
Спасо-Андроникова монастыря в Москве (1504-1506) 3, теснейшим обра�ом 
свя;1анная с древней трад.ицией, сви.11;ете.1ьствует о преемственности архитек
турного ра;1вития данного типа �дания (стр. 2в1). 

Трапе�ная Спасо-Андроникова монастыря представ.1яет собою квадратное 
в п.1ане двух�тажное мание, верхний �таж которого покрыт четырьмя кресто
выми сво.11;ами, опираюmимися на стены и uентра.1ьный квадратного сечени11 
сто.1б. С северной стороны к трапе;1ной прИl\1ыкает пристройка, г.11;е находи.1ись, 
ви.11;имо, обычные подсобные помещения (х.1ебодарнп, ке.1арня), а также .1естни
ца, ве.11;шая на верхний �таж. Юшный и �ападный фасады �дания расч.1енены 
на .11;ве части .1опатками, по.1ожение которых отвечает сре.11;нему сто.1бу; таки!'tПI 
же .1опатками обработаны и уг .1ы трапе�ной. Окна, распо.1оженные на �тих фа
садах по четыре в каждом �таже, обработаны очень просто: верхние помешены 
в уг .1уб.1енных прямоуго.1ьных впадинах, а нижние, бо.1ее при�емистые и пере
крытые, как и верхние, по.1уuирку .1ьны!'t1И арками, обраi\1.1ены наподобие пер
спективного порта.1а прямоуго.1ьными JСтупами. Г .1авным украшением фасадов 
(кроме ;1ападного, выходившего неког.11;а в сторону ограды монастыря) бы.1 рас
по.1оженный под свесом крыши пояс п;1 красных п�ра;1uов и .11;вух ря.11;ов поре
брика, сохранившийся частично на южном и восточном фасадах. Восточный 
фасад �акрыт пристроенной в конце XVII века uерковью, но на.1пчие такого 
пояса и средней .1опатки на �том фаса.11;е �астав.1яет думать, что первонача.1ь
но он бы.1 совершенно открытым. Аетописи ничего не говорят о том, что при 
на�ванных па.1атах бы.1и uеркви. 

Б.1и�кая по времени постройки к ан.11;рониковской трапе;1ная па.1ата Паф
нутьева-Боровс1юго монастыря (1511) бы.1а, однако, во;1ве.11;ена уже вместе с 
uерковью, вп.1отную при1't1ыкавшей к ней. ;)та uерковь бы.1а очень не ве.1ика 

1 П а в е .1 А .1 е п 11 с к 11 it. Ука;з. соч., стр. 96. 
2 К г.1авноit па.1ате обычно примыкают Аве мепьшпе, папомипаю:шие своим рас110.1ожевием rорпиuу 

11 чу.1а11 пр11 жи.1оit тешоit и;збе. 
8 �та трапе;звая реставрирована П • .'1.. Баравовским. 
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и необычна как по п.шну (квад.рат бе;i а.1тарных апсид.), так и по конструкuии 
своего покрытия (п.1оскиii купо.1, опираюшийся на стены; ни;i купо.1а проре;iан 
д.венад.uатью распа.1убками, кажд.ой и,з которых на фасад.е соответствова.1а ,за
комара). Венчавшая церковь г.1ава 6ы.1а, повид.имому, г.1ухой и д.еревянной: 
никаких с.1ед.ов каменного барабана г .1авы на наружной поверхности купо.1ьного 
СВ()д,а нет. Самая трапе.зная д.ош.1а д.о нас в .1учшей сохранности, чем анд.рони
ковская, фаса,1J,ы которой бы.1и перед.е.1аны в конuе XVII века. Пафнутьевская 
трапе.зная сохрани.1а и часть Аревних окон и )J.верей, .1ишенных обработки и 
по!'t1еwенных в ГАJбоких нишах, а также украшения фасад.ов в ви,1J,е Авух поя
сков у.зорной к.1а,1J,ки, прохо,1J,яwих между первым и вторым �тажами и под све
сом кров.1и. Эти пояски - верхний и,з двух ряд.ов в:бегунuа» и нижний и,з ва.шка 
и выкружки с проход.яwи!'t1 под. ними поребриком - красиво рисуются на фоне 
совершенно г .1ад.ких бе.1ых стен трапе.зной, не И!'t1еюwей, в от .1ичие от ан,1J,ро
никовской, никаких вертика.1ьных ч.1енений . .Iюбопытны некоторые ее внутрен
ние дета.1и - многочис.1енные шкафы-ниши в стенах помещений первого �тажа, 
а также проре.заюwие свод.ы �того же �тажа круг .1ые отверстия, чере.з которые 
теп.1ый во.з.1J.ух поступа.1 и,з кухни под по.1 собственно трапе;iной, наход.ившейся 
во втором �таже. 

О,1J,ним и.з интереснейших светских ,зд.аний �той поры яв.1яется д.ворец в 
Уг.1иче (стр. 2в9). Квад.ратное в п.1ане трех�тажное ,зд.ание дворuа покрыто вось
мискатной крышей; тимпаны фронтонов ,запо.1нены у.зорной кирпичной к.1адкой, 
сочетаюwейся с красными и,зра.зuами и ба.1ясинами, тогда как самые стены остав
.1ены г.1ад.кими. Лишь над. окнами сде.1аны скромные в:бровки», б.1и,зкие «бровкам» 
новгород.ских храмов XIV-XV веков. В свое время �то ,з,1J,ание бы.10 ,значите.1ьно 
стройнее, чем сейчас, так как нарост почвы д.о по.1утора метров то.1wиной скры.1 
его нижнюю часть, а громомкое кры.1ьuо, пристроенное в конuе XIX века, .за
кры.10 почти весь северный фасад. Первонача.1ьно ,1J,ворец, суАя по ,1J,анным обс.1е
дования,  прои,зве,IJ,енного в 1891 год.у архитектором Н. В. Су.1тановым, име.1, пови
димому, Аеревянное кры.1ьuо. Зто пред.по.1ожение под.твержд.ается распо.1ожением 
дверей начиная с юго-,западного уг .1а дворца. .Iегкая, быть может висячая, 
д.еревянная .1естница кры.1ьца по,1J,нима.1ась к северо-,запад.ному уг .1у, огиба.1а 
его и ш.1а к ,1J,вери на третий �таж, наход.ившейся в центре северного фаса,1J,а. 
Эта .1естница и нежное кружево у.зорной кирпичной к.1ад.ки и терракотовых 
украшений контрастирова.1и с г .1а,1J,ью мошных стен дворuа. 

Вместе со светскими постройками в �то время в Москве и на периферии 
строи.1ись также каменные храмы. Бо.1ьшинство их .1ибо не ,1J,ош.10 д.о нас, как 
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Трапезная Спасо-Андронинова 1'tонастыря в Москве. 
1504-1506 •оды. 

собор Пафнутьева-Боровского монастыря 1467 года, .шбо .1ишп.юсь своих древ
них венчаюших частей, как собор Паисиева-Покровского монастыря б.1и� 
Уг.1ича 1471 года и.ш Арханге.1ьский собор в Перес.1ав.1е-Ря�анском (Рярани) 
конuа XV века. Второй, однако, сохрани.1 выпо.1ненный в кирпиче урорный 
поясок в основании �акомар, состояший Ир ма.1еньких ниш со ступенчатыми 
верхами, и порта.1ы с тонкими, уже кирпичными ко.1онками и своеобрарно 
очерченной аркой. 

Среди дошедших до нас храмов видное место �анимает Троицкая (теперь 
Духовская) uерковь Троице-Сергиева монастыря, построенная в 1476 году 
псковскими мастерами, работавшими в Москве (стр. 291 ) . Храм по своему типу 
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принадАежит к группе uерквей «под коJокоJы», т. е. имеет �вон в основании 
г.швы. Строившие его �одчие пресАедоваJи ueJь сомать стройное сооружение, 
которое во�вышаАось бы над остаАьными монастырсни11ш постройнаl\fИ. 

Основу �дания составАяет обычный четырехстоJпный трехапсидный «куби
ческий» храм. Его фасады, расчJененные на три доАи, �авершаются RИJевидньl!\1 11 
;шно}�араl\Шj внутрь ведут перспективные портаJы. У �орные пояса с терракото
выllш баJясинами и и�ра�l!ами унрашают стены и барабан г .швы. Необычны JИШI> 
пучни тонких ПОАJКОJонон, сменившие обычные Jопатки, и обработка апсид 
рядом опрокинутых арочек с подвешенными к ним тягаllш. Необычен также 
верх мания, как бы сочетаюwий раннемосковские и псковские черты. Над �ако
марами фаса.11.ов поднимаАись, как в �венигоро.11.ском У сиенском соборе, �акома
ры .11.иагонаJьных сводов-нрыш второго яруса. По.11. барабаном г Jавы помеwаJся 
ярус �вона - арки дАя коJокоJов на при�емистых круг Jых стоJбах, напоминаю
wих стоJбы псковских �воншщ. На.11. �воном во�вышаJся барабан с поясом ко
кошников в основании. Оригина.1ьное �авершение Духовской церкви, при на
Аичии типично московских приемов .11.екоративного убранства, �аставАяет ви
деть в ней подражание бо.1ее древним московским же храмам «под. KOJOKOJЫ» 
(например, uерковь Иоанна Аествичника 1329 г.). В то же время, во�можно, 
�десь сна�аJись и черты стоJпообра�ных uерквей, строившихся в XV веБе, 
например в Новгороде (Хутынский «СТОJП» 1443 г.). 

МеАкое деБоративное убранство в верхних частях мания, при г .1адких 
пJоскостях стен вни�у, при.11.ава.ю храмам, по.11.обным Духовской uеркви, боАее 
.1егкий и жи�нерадостный обJик, чему способствова.ш и бо.1ее с.южная компо
;1иuия их верхов. При традиuионном типе «КJбичес1юго» храма и сохранении 
в нещ1менном виде основного пJана и основных конструкuий �дания, широно 
применяJись допоJнитеJьные ярусы �акомар и кокошников (как в соборе Фера
понтова монастыря 90-х го.11.ов XV века), а иногда и трехг.tавие (Б.1аговешен
ский собор в Московском Крем.1е 1489 г.). 

Эти архитектурные и декоративные приемы, и�.1юб.1енные московскими 
мастерами, со�дава.ш те особенности московской архитектJрной шко.1ы, которые 
от.1ича.1и ее от �одчества В.1адимиро-Су�да.1ьской Руси. С особенной си.юй �то 
ска�а.юсь на ве.1ичественном соборе Ферапонтова-Бе.1о�ерского монастыря, не 
похожего на �дания как В.1а.11.имира, так и Новгорода и Пскова (стр. 2вз). Лишь его 
по;1акомарное покрытие и перспективные порта.1ы напоминают о в.шдимирском 
�одчестве, в то время как апсиды его по-псковски при�емисты. О Пскове и Нов
городе XV века напоминает и постановка �.11.ания на подк.1ете, которая, впрочем, 
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Дворец в Уми11е. Конец X V  века. 

бы.ш щшестна и Москве в XIV-XV веках. Новгородской же архитектуре ка
жутся родственными пятна рорной кирпичной к.1адки на фасадах. Но в uе.1ом 
собор Ферапонтова монастыря очень своеобра;iен. Четырехсто.1пный, одног.1авый 1, 
трехапсидный, постав.1енный на подк.1ете и окрух,енный с трех сторон открытой 
папертью-террасой, он имеет второй ярус �акомар, которые прави.1ьнее бы.ю 
бы на�вать кокошникаl\ш, так как они .шшь ,11,екоративно �авершают стенки, 
�акрываюwпе приподнятые и во�вышаюwиеся над сводами подпружные арки. 
Каждая и� iЭТИХ четырех стенок, подобно стенам собора, �авершена треl\1я ко
кошниками, и так же и в таком же ко.1ичестве распо.1ожены еше меньшие 

1 Кроме того, над северо-восточным уr.жом бы.жа вебо.жьшая r.жава. 
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кокошники третьего яруса, венчаюwие невысокий квадратный в п.шне ньедеста.1 
в основании барабана купо.1а. .Верхи апсид, купо.1ьного бараfiана и основа
ния .закомар украшены широким поясом J.зорной кирпичной к.1адки, вк.1ючаюwи!'t1 
также и красные и.зра.зuы и ба.1ясины (точно такие ж е, как и во дворце в Уг.1иче). 
На .западном фасаде у;юрная к.1адка �апо.1няет uе.1иком по.1я �акомар первого 
яруса. Это кирпичное кружево прекрасно сочетается и с г.1адью стен, и с фре
ской прос.1ав.1енного Дионисия над .западным входом. 

Пути ра.звития московского .зодчества второй по.ювины XV века бы.ш 
с.южны, так как оно .зависе.10 от предшествуюшей архитекчры и самой Москвы 

(РJбежа XIV-XV вв.), и В.1адимиро-Су.зда.1ьской .зем.1и. Борьба московс1шх ве
.1иких кня.зей .за в.1адимирское нас.1едие в и.звестной степени подкреп.1я.1а �эту 
.зависимость. В то же время идейное и по.1итическое станов.1ение Московского 
государства все си.1ьнее и настойчивее требова.10 придания Москве и ее ку.1ь
туре обwерусского .значения. Это отра.зи.1ось на обра.зной стороне с.1агавшегося 
московского .зодчества и на отде.1ьных его архитектурно-декоративных прие!'ttах. 
Московские .зодчие отходят от и.зысканности и утонченности в.1адимирских 
построек ХН веRа. В их творчестве бо.1ьше простоты и радуюшей г .1а.з живо
писности. Эти новые качества архитектурь1 бы.1и бо.1ее понятны народу и теснее 
свя.заны с его искJсствоJ\1. 

У же в бе.1окаменных московских постройках XIV - нача.1а XV века можно 
бы.10 видеть, что их строите.1и вместе с обшей компо.зиuией храмов .заимство
ва.1и и.з в.1адимиро-срда.1ьской архитектуры именно те дета.1и, которые сооб
ша.ш .зданиям бо.1ее живописный 06.1ик, как например, ки.1евидные �авершения 
�акомар и бусины на ко.юнках порта.юв. Но московские мастера 11ош.1и да.1ьше 
в �этом направ.1ении, придавая ки.1евидные очертания и верхам порта.1ов и 06-
рам.1ений окон и вводя вторые ярусы .закомар и их декоративные подобия-кокош
ники . .Все �это по.1учи.10 свое да.1ьнейшее ра.звитпе во второй по.1овине XV века 
в таких постройках, как, например, собор Ферапонтова монастыря. По.1учи.1и 
в них да.1ьнейшее ра.звитие и такие уже встречавшиеся в раннемосковских 
постройках черты, как 60.1ьшая, по сравнению с вJадимирскими храмами ХН 
века, моно.1итность с.1або расч.1ененных стен и контраст между г .1адью пос.1ед
них и ме.1кой ре.зьбой у.зорных поясов . 

.Во второй по.1овине XV века .замена камня кирпичом и терракотой спо
собствова.1а оби.1ию декораuии и ме.1кой профи.1ировке .закомар и порта.1ов. 
Да.1ьнейшее ус.1ожнение компо.зиuии верхов uерRвей также продо.1жи.10 то, 
что намеча.1ось в московской архитектуре XIV -нача.1а XV века, в свою 
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Троицкая (Духовская) церковь Троице-Сер�иева 
монастыря. 1476 �од. 

Реконстр3·кuия И. В. и В. П. Трофимовых. 

очередь ра.звивавшей некоторые приемы, еше в ХП веке и,звестные в ар
хитектуре Чернигова, По.юuка и Смо.шнска, где уже применя.1ись и ступенча
тый подъем подпружных арок, и ярусное распо.южение ,закомар. 

Московское .зодчество второй по.ювины XV века об.1ад.а.ю яркими чертами 
наnиона.1ьного своеобра.зия. В нем ра.звива.1ись и вид.ои,зменя.1ись унас.1едованные 
от бо.1ее ранней русской архитектуры приемы компщшuии и убранства маний. 
Даже такая д.ета.1ь московских построек �того времени, как J.ЗОрная кирпичная 
к.1адка, в бо.1ьшей степени свщ1ана с родственными дета.шми новгородских по
строек XIV-XV веков и.1и смо.1енских и черниговских ХН века, чем с .зару
бежными обра.зuами. Как уже отмеча.1ось выше, кирпич появи.1ся в Москве 
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в свщш с бурным раfJвитием каменного строите.1ьства, вы.званным ростои ее 
.значения; во,зможно также, что подчинение в.1иянию МосRвы об.1астей, где, 
как в Новгородской .зем.1е, кирпич давно уже бы.1 обычным строите.1ьныl\1 ма
териа.1ом, таюБе способствова.ю внедрению его в московскую строите.1ьную 
практику. Начиная с 50-х годов XV вена моСiювские .1етописи отмечают во.зве
дение в Москве мноrочис.шнных кирпичных uерковных и гражданских .зданий. 
Тап, боярин В. Ховрин строит в 14�Ю roдJ перед. своим двором перновь Во.з
движения ссоко.10 нирпичем, а и.знутри бе.1ым намнем)); в 1458 году на Симоноnсl\О)I 
подворье в Крем.1е во.зводится кирпичная uерковь Введения; в 1470 (и.ш 1471) 
году купеu Таракан построи.1 д.1я себя во,з.1е Спасских ворот кирпичные па.1а
ты, в 1473-1475 годах митропо.шт Геронтий во,зве.1 кирпичную па.1ату на четы
рех подк.1етах; в 1480-1482 годах на Троиuко�1 подворье в КремАе строится 
новая кирпичная uерковь; в 1483 году игумен Чигас во,зводит в своем мона
стыре .за Лу;юй кирпичную uерRовь; боярин Ховрин строит в 1485 году кир
пичные па.1аты и ворота, а игумен Митрофан в 1504-1506 годах во.зводит в 
Андрониковом монастыре уше описанную нами кирпичную трапе,зную. 

В боАее по.зднее время .1етописи реже отмечают материаJ кирпичных по
строек и, наконеu, начинают на.зывать их 1шменными, что св11дете.1ьствует о 
том, что кирпич к �тому времени стаА в Моснве уже господствуюшим видом 
строите.1ьного материа.ш, вытеснившим бо.1ее дорогоj;j и бо.ше страдающий 
от пожаров бе.1ый камень. Правда, еще на рубеже XV и XVI веков некоторые 
постройки име.1и стены щ1 камня, а своды и.з кирпича. Частично декораuи11 
некоторых бе.1окаl\1енных фасадов также бы.1а выпо.шена и.з кирпича, напоминан 
сочетанием �тих двух материа.1ов новгородские постройки XIV - нача.1а XV века, 
с тою .1ишь рщшиuей, что вместо по.1убутовой к.1адки стен в Москве применя.1ась 
к.tадка и.з тесаного камня (Трифоновская uерковь в Москве и Воскресенский 
собор в Во.1око.1амске ). 

В да.1ьнейшем камень испо.1ь;юва.1ся в качестве основного строите.1ьного 
материаJа .1ишь там, где бы.1и его месторождения, что де.1аАо его доступныl\1 
и дешевым (в Серпухове, Стариuе и т. д.). Вообше же он уступи.1 место кир
пичу, хотя его и предпочита.1и иногда д.1я к.1адки стен и сводов подваАов 
и.з-.за .1учшей сопротив.1яеl\юсти действию в.1аги. И.з камня нередко во.зводи.1ись 
фундаменты кирпичных .зданий, а иногда осушеств.1я.1ась и внутренняя ,забу
товка кирпичных стен, где и.з це.юго кирпича, с соб.1юдение� перевя,зки к.1ад
ки, вык.1адыва.1ись .1ишь внешние части стен, а д.1я ,забутовки, наряду с кир
пичным боем и шебнем, применя.1ся и естественный камень. 



Собор Ферапонтова-Бе.tозерскоzо монастыря. 
90-е аоды XV века. 

Рисунок jII. Н. Максимова с рековструкuии К. К. Романова. 

Кирпич, употреб.1явшийся в московских постройках второй по.1овины XV века, 
име.1, ;:1а немногими иск.1ючения1'1И 1, уже типичную брусковую форму, с 
отношением ра;:1меров сторон - то.1шины, ширины и д..1ины -б.1и;:1ким к отно
шению 1 : 2 :  4. Такой кирпич применя.1ся в Новгород.е в кирпичных постройках 
XV века и .11.аже в каменно-кирпичных �д.аниях XIV века. 

Объед.инение русских �еме.1ь, со;:1д.ание ед.иного Русского госуд.арства обу
с.юви.ш с.южение обшерусского �од.чества. В �этом со;:1ид.ате.1ьном проuессе на
род.ные мотивы искусства по.1учи.1и новую ж щшь. По�этому впо.1не понятно их 
появ.1ение в московском ;:1од.честве второй по.1овины XV века. В �этом отноше-

1 Tun, например, u ;1,уховскоit uеркви Троиuе-Серrиева монастыря ш11рина кирп11ча 6ы.1а .111шь u 110.1-
тора pa;ia меньше д.шны. 
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нии кирпич ..�.ава.1 бо.1ьшие во;iможности. Его применение отра;iи.1ось бо.1ее все
го на декоративном убранстве фасадов, которое ста.10 и бо.1ее оби.1ьным, чем 
в камне, и бо.1ее дробным, соответственно меньшим ра;Jмерам нового строи
те.1ьного 1\Iатериа.ш. Некоторые И;i московских приемов у;Jорной кирпичной 
к.1адки очень б.1и;iки тем, которые применя.1ись в новгородской архитектуре. 
Таков «поребрик» - ряды кирпича, по.1оженного и.1и постав.1енного на ребро под 
уг .1ом к .IИJ!евой поверхности стены, таков «бегунец» - ряды обращенных по
переменно вершинами вверх И ВНИ;i треугОАЬНЫХ впадин, Г JУбИНОЙ В ПОJКИр
ПИЧа. Бегунеu и поребрик, иногда в сочетании с по.1укруг.1ыми впадинами
арочками (от;Jвуком прежних арочных поясков), уже с XIV века украша.1и верхи 
а.1тарных апсид и барабанов новгородских uерквей. Эти дорожки часто на;iывают 
«псковскими», но Псков не ;iна.1 кирпичной архитектуры. Там дорожки высека
.1ись И;i камня, а не вык.1адыва.1ись И;i кирпича, как �это де.1а.1ось в Новгороде 
и Москве. 

Наряду с поребриком и бегунuом московские ;iОАЧИе 11рименя.1и и другие 
приемы у;iорной к.1адки, не и;iвестные Новгороду. К ним относятся и ряды 
прямоуго.1ьных уг .1уб.1ений, в четверть кирпича, и бо.1ее с.1ожные фигуры, по
.1учавшиеся И;i сочетания кирпичей, у.1оженных «тычком» и «.южком» и по
став.1енных на ребро. Такими бы.1и крестообра;iные уг.1уб.1ения и.ш уг.1уб.1еню1, 
имевшие счпенчатые ;iавершения, которые нередко ;iапо.1ня.1ись терракотовыми 
ба.1ясинками. Такие же терракотовые ба.1ясинки иног.11;а игра.1и ро.1ь ко.1онок, 
поддерживавших ступенчатые ;iавершения ра;iде.1яемых ими JГ чб.1ений. Подоб
ного po,.J;a мотивы, ра;iмешенные на середине высоты фасадов uерквей, и.1и на 
уровне пят их ;iакомар, и.1и по верхам а.1тарных апси.11;, нево.1ьно ;3астав.1яю1· 
вспомнить об аркатурных поясках в.1адимиро-сурда.1ьских храмов XII-XIII ве
ков; то.1ько ;iдесь они ока;iываются перенесенными в другой материа.1 - кирпич. 
Впо.1не во;iможно, что �эти мотивы московской (и.1и, скорее, среднерусской) кир
пичной архитектуры восходят к не .11;ошед.ши!\1 АО нас кирпичным и каменно
кирпичным постройкам того времени во В.1ади!\1Ире, Ростове, Ярос.1ав.1е и 
Нижнем-Новгороде. Наряду с ба.1ясинками, встав.1явшимися иногда и в ко.1он
ки порта.юв, применя.1ись и Аругие виды терракотовых украшений - «красные» , 
т. е. не покрытые по.1ивой и украшенные ре.1ьефным у;Jором, и;Jpa;Juы, ряды 
которых чередова.1ись с по.1осами кирпичной у;iорной к.шдки. Обычно по.1осы 
подобной у;iорной к.1адки украша.1и верхние части стен, под свесоАI кров.1и 
(в гражданских постройках), а также верхи апсид и купо.1ьных барабанов (в uер
квах). Они отмеча.1и граниuу между стенами и сводами uерквей, проходя на 
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уровне ш1т ;Jакомар и.1и преврашаясь И;i дорожек в настояшие новры, где ряды 
у;Jорной кирпичной Б.1адки в сочетании с терракотой ;Jапо.шя.1и uе.1иком фронтоны 
гражданских ;Jданий (двореu в Уг.1иче) и.1и тимпаны ;Jако:и:ар uерквей (собор 
Ферапонтова монастыря). 

По мере своего роста и во;1вышения, Москва широко испо.1ь;1ова.1а в своей 
архитектJре традиuии в.1адимиро-СJ;iда.1ьского ;Jодчества и допо.1ни.1а их новыми 
l\Ютивами и КОl\ШО;iИl!ИОнными приемами, явившимися ре;iJ.1ьтатом ожив.1енных 
ку.1ьтурных свя;Jей с другими рJсскими ;iем.1ями, вк.1ючаемыми в состав объединяе-
1\ЮГО Москвой Русского государства. Распо.1оженные ярусами ки.1евидные ;iако-
1\Шры, перспективные порта.1ы, контраст между г.1адью стен и ре.1ьефом кир
пичной и терракотовой орнаментики, подк.1еты и сопутствуюwие им кры.1ьuа и 
террасы-паперти на аркадах - все �это, с.1иваясь в одно нера;iрывное ue.1oe, обу
С.Jови.10 ж ивописный, и притом г .1убоко своеобра;iный, характер московской 
архитектуры середины XV века. 

На московском ;1одчестве ска;iа.1ась ;iависимость от форм и приемов во;iведения 
деревянных построек. У крашаюшие стены дета.1и, с.ювно выре;iанные И;i дерева 1, 
уси.1иваюшаяся декоративность прежних конструктивных форм, как, например, 
;iакомар, неоспоримо свидете.1ьствуют о том, что СО;iдававшие �эти прои;iведе
ния мастера привык.1и иметь де.ю бо.1ьше с деревом, чем с камнем. Эта искон
ная б.1и;iость древнерусской каl\1енной архитектуры деревянному ;iодчеству, 
;Jal\teтнo уси.1ившаяся в строите.1ьстве Москвы XV века, ярко прояви.1ась в iJОд
честве Русского государства XVI-XVII веков. Новый характер московско
го ;iодчества со;iдава.1ся и ус.1ожнением объемов iiданий, и живописностью их 
си.1у�этов, и контрастом l\1ежду г.1адью стен и ре.1ьефом убранства фасадов, т. е. 
при помоwи тех средств, которыми русские ;iОдчие XVI-XVII веков придава.111 
своим постройкам ска;iочную красоту. Эти постройки .югически ;iаверши.1и ис
кания московских ;Jодчих XIV-XV веков, хотя в отношении оби.1ия декоратип
ного убранства они не Иl\1е.1и себе подоби11 в прош.1ом. 

Московскую архитектуру XV века с.1едует рассматривать как предпосы.1Rу 
д.1я сомания �этой новой, уже не сто.1ько московской, ско.1ько обшерусской архи
тектуры и в других отношениях. Она ра;1рабатыва.ш архитектурные типы, 
которые бы.1и со;iданы местными архитектурными шко.1ами объединенных 
Москвой об.1астей и которые по;iд.нее переш.1и в обшерусское ;iОдчество XVI-

1 Уже во в.1а.11имиро-су:э.11а.1ьсних постройках XII-XIII вв. в каменной ре;эьбе :эаметпо сходство 1: 
деревя1111оii, а ;эамена каменных унрашениii в мосновскоii архитектуре терракотовыми. и;эготов.1яншимися 
путем наб11вкн их в деревянные формы, еше бо.�ее уси.1ива.1а iiтo схо.11ство. 
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XVII веков. Таковы бы.1и храмы соборного типа, в которых продо:1жаJись ·1ра
диuии в.шдимиро-су�да.1ьской архитектуры, ма.1енькие бессто.1пные церкви, и;:�
вестные в Пскове уже в нача.1е XV века, односто.1пные па.1аты и церкви «под 
ко.1око.1ы» и т. д. Наконеu московская архитектура XV века внесJа с.вой BJ\Jaд 
в строите.1ьную технику. ;3амена камня кирпичом и терракотой бы.ш одним 11;:1 
важнейших шагов на ;этом пути. Новые строите.1ьные материаJы повJИЯJИ на 
убранство фасадов, где дета.1и, высекавшиеся и� камня на месте постройки, 
ста.1и вытесняться дета.1ями, и;:�готовJявшиl\шся ;:�аранее и иногда ;:ia десятки 
верст от будуwего ;:�дания.  Так, одинаковые, оттиснутые в одной и той же фор-
1\tе и�ра�uы украшают фасады Воскресенского собора в ВоJОКОJамске 1480-1490 
годов, трапе�ной Андроникова монастыря 1504-1506 годов и церкв� в Старом 
Сиl\юнове 1509 года. Одинаковые красные и;:�ра�uы и ба.1ясины )Крашают фаса
ды маний конuа XV века не то.1ько в соседних Ферапонтовом и RириJJОвом 
монастырях на Бе.юо;:�ере, но и в да.1еком от них У г Jиче. Об ;этом яв.1ении 
можно говорить как о прообра;:�е будуwей «стандарти�аuии» декоративных ;эJе
ментов русской архитектуры XVI-XVII веков - фасонного кирпича ра�ных про
фи.1ей и поJивных и;:ipa;:iuoв ра;:�Jичного рисунка . 

•• 

В начаJе 70-х годов XV века не оставаJось бо.1ьше сомнени11 в том, что 
именно Москве предстояJо осуwествить ве.шкое деJо собирания ;:�емJи Русской. 
Но новая стоJИJ!а Русского государства своим внешним видом ма.ю отвеча.ш 
тому по.южению, которое �аняJа Московская Русь на востоке Европы. Москов
ские соборы и храмы, дворец ве.1ююго кня;:�я и другие �дания, выстроенные n 

нача.1е XIV века, быJи не тоJько ветхи, но и маJы, не отвечаJи во�росшим нуж
;�;ам города и страны. Каменные крепостные сооружения - башни и стены Rрем
.1я, во;:�веденные еше при Дмитрии Донском, также не удовJетворяJи повышав
шимся требованиям обороны сто.1иuы. Они строи.1ись в то время, когда Русь 
то.1ько еше ;:�накоl\ш.1ась с огнестре.1ьныl\1 оружием. Пушки, впервые появив
шиеся на Руси в конuе XIV века, мог .1и теперь сравните.1ьно .1егко ра;:�рушит1, 
каменными ядрами обветшавшие и относите.1ьно с.шбые укреп.1ения города. Сама 
собой напрашива.1ась l\IЫCJЬ о коренной перестройке основных l\Юсковских �да
ний и в первую очередь uентра города - Rрем.1я. 

Первым подвергся перестройке старый У сиенский собор, вщшеденный еше 
в 1326 гoJJ.y. Он си.1ьно пострада.1 от пожаров и времени, его своды да.1и тре-
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шины и перекоси.1ись. Во и;iбежание катастрофы собор стоя.1 подпертый сна
ружи и И;iнутри бревнами. Подряд на постройку доста.1ся Ивану Го.шве, кон
курировавше!\1у с И;iвестным строите.1ем-подрядчиком того времени - Васи.1ием 
Ермо.1иным. Мастера И. Го.швы - Иван Мышкин и Кривuов ;iа.1ожи.1и новый 
Успенский собор в 1472 году. Судя по источникам, он бьц ;iначите.1ьно бо.1ь
ше первого, про,11,О.1жая, однако, древнюю традицию одног.швого храма. Oбpailuoм 
с.•ужи.1и в.1адимирские памятники, хотя по ра;iмерам новый московский собор 
превосхоли.1 в.1адимирский У сиенский собор Андрея Бого.1юбского и Всево.1ода 111. 
�lожно думать, что мастера, специа.1ьно е;iдившие во В.1адимир д.1я и;iуче
ния его архитектурных сокровиш, руководствова.1ись в своей постройке .шшь 
основными пропорuиями и принuипами ра;iмеwения декоративного убранства 
в.1ади!\1ирских памятников; в оста.1ьном же, повидимому, преоб.1ада.1и приемы 11 
формы, с.южившиеся в Москве в период строите.1ьства первых московских кня
;iей и Юрия .Звенигородского. 

Посы.11ш ;юд чих во В.1адимир бы.1а обус.юв.1ена рядом причин. В Москве 
хоте.1и иметь новый собор, б.1и;i1шй чтимым всей Русью в.шдимирским храмам, 
что до.1жно бы.10 подчеркнуть историческую преемственность престо.1а мо
сковских ве.1иких кня;iей от в.1асти в.1адимирских кня;iей. Московский ве.1икий 
1шщ1ь носи.1 титу.1 и ве.1икого кнщ1я В.1адимирского. Но еше бо.1ьшее ;iначение 
име.1и иск.1ючите.1ьная нарядность и красота бе.1окаменных в.1адимирских хра
мов, высшю ценимых в то время не то.1ько как ку.1ьтовые, но и как художествен
ные памятники, соманные генис!\1 русского народа. 

Весной 1474 года постройка б.1и;iи.1ась к окончанию . Но в ночь на 20 мая 
почти отстроенный собор рухну.1 во время ;iем.1етрясения. КонстрJкuия ока;iа
.1ась недостаточно прочной (так, в стене да.1еко выдвинутой вперед апсиды 
бы.1а помешена .1естниuа, ведшая на верх храма, что, повидимому, ос.1аб.1я.10 
устойчивость ;iдания). Бы.10 предпринято обстояте.1ьное выяснение причин ката
строфы, так как во;iводившемуся собору придава.1ось бо.1ьшое государственное 
;iначение. В качестве ;экспертов вы;iва.1и с.1авившихся своиАш строите.1ьными 
навыками псковичей. Псковские мастера ука;iа.1и на ни;iкую техническую сторо
ну постройки. По их с.1овам, Мышкин и Кривцов «не ра;iумеша си.1ы в том 
де.1е, и;iвесть жидко растворяху с песком, ино нек.1еевито, а внутрь того же 
ма.1ого камения сбираху, да внутрь стены сып.1юwе, да и;iвестию по.1иваху, яко 
же раствором тестеным, потому же некрепко де.ю, яко же тягиня того камениа 
погнетет вместо и правИ.10 стены И;iвих.1яется» 1• Жидкий раствор, и;iъяны 

1 Софийский временник пол 6980 (14-72) голом. 
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ПАан Успенско�о собора в Московско1tt 
КреАtле. 1475-1479 �одь�. 

к.шдки и с.шбость конструкuии бы.1и реша
юwими причинами обва.1а собора. 

Несовершенство технпческоii стороны 
постройки объясняется п тем, что в тя
же.1ые годы татарского ига в uентра.1ьных 
русских об.1астях каменное строитс.1ьство 
прекрати.1ось (.шшь в Новгороде и Пскове 
во�води.1ись небо.1ьшие �дания). Опыт к.шд
ю1 каменных стен и перекрытий в маниях 
бо.1ьшого ра�мера ока�аАСЯ утраченным 1• 

Ве.1икий ння�ь проси.1 псковичей �а
ново отстроить собор, но они отка�а.1ись, 
сос.1авшись на ;3анятость на .многих других 
постройках в Моснве и в Троиuе-Сергиевом 
монастыре. 

Повидю�юму, пред.1ожение о приг.1аше
нии опытного �одчего-иностранuа исходи.ю 
от Софии Па.1ео.1ог, жены Ивана 111. Пере
довая, высокая строите.1ьная техниl\а раине-
го ита.1ьянс.1юго Во�рождения, щшестная n 

Москве, сомава.1а уверенность в том, что приг.1ашенные мастера смогут быстро 
и добротно осушествить ряд важнейших и сто.1ь необходимых построек. Ехавшему 
1\ венецианскому дожу ( «веницейскому дуке») 1юс.1у Семену То.1бу�ину поручи.ш 
найти l\tacтepa «1шменосечной хитрости». Предпо.1ага.1ось испо.11.�овать ино�ем
ного мастера и д.1я обучения �начите.1ьного чис.1а русских �одчих новой технике 
в свя;3и с намечавшимся в Мос1tве широким строите.1ьством. 

ll марте 1475 года в Мосl\ву прибы.1 приг.1ашенный д.1я постройки нового 
Успенского собора бо.1онеu Аристоте.1ь Фиораванти 2• Мастер яви.1ся не один. 

1 Н. Б р у н  о в. Мастера древнерусского :�о.дчестnа. М., 1953, стр. 23. 
2 А. У е n t u г i. Storia dell'arte italiana, Ylll-2. Milano, 1924, стр. 578 с.1. Ар11стоте.tь Фиораванти 

11оди.Iся в Бо.1онье, в семье архитектора Ридо.1ьфо Фиораванти между 1415 и 1418 годами. Пnвидимому, еше 
нодростl\ом он принима.1 :участ11е в работе своего отuа, строившего в Бо.1онье na.1auuo Коммуна.1е. Сl\.1он-
11ость мо.1одого Ф110раванти 1\ ишкенерным и Rрепостным nocтpoiil\aм, к .1итью и тому подобному nрояви
.1ась ра110. С 1ii7 года, noC.Ie смерти отuа, он продо.1жа.1 его работы совместно со своим дядеit Барто.1омео. 
В 1451-1452 гг. Ф11орававти :участвовава.1 в раскопl\ах античных :�даниii в Риме и помога.1 А.1ьберти в 
ра:�работке 11.танов 110 nepecтpoiiкe :�того города. Три года спустя он прове.1 ряд с.1ожных инженерных 
работ, со;здавших ему с.tаву выдаюшеrося инженера. Так, в 1455 г. он передвину.1 в Бо.1онье 1\о.1око.1ьню 
uepl\BИ Сан Марко, в г. Ченто выпрями.1 nокосившJюся 1\О.1око.1ьню и т. д. ;3а ;Jтим11 работами пос.1едова.111 
починl\а арок древнего моста в Павии (1458) и устроiiство Пармского кана.1а (1459-1460 гr.). Фиораванти 
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«В;;Jят же с собою тот Аристоте.1ь сына своего, Андреем ;;Jовут, да паробRа, Пет
рушею ;iОвут» .  

И;;J-;;Ja ра;iборки остатков собора, строившегося Мышкины!\1 и Кривuовыl\1, 
работы rю во;;Jведению нового московского Успенского собора под руководством 
Фиораванти нача.1ись .1ишь в июне. Мастер «об.1ожи же l!ерковь продо.1гово·1·у 
1юJатным обра;;Jом»1• «На первое .1ето И;iведе еа И;i ;;Jем.1и Аристоте.1ь. И;;Jвест1. 
же как тесто густое растворлша, а ма;iаша .юпатками же.1е;iными; а камень ров
ной внутри J\ . .tасти пове.1е. Сто.1пы же едины 4 об.1ожи круг .1ы: се рече, крепко 
стоят; а в а.1таре два сто.1па кирпичны, те на четыре уг.1ы; а все в кружа.ю 
да в прав:И.10»2• Аетописные ;iаписи того времени 1юдробно говорят обо все:м 
том новом, что применл.1 Фиораванти в проuессе строите.1ьства. Особо отме
чена густая и;;Jвесть, которую ;;Jодчий прика;iа.1 «густо мотыгами... мешати, 
и ЯJ\О наутрие же ;iасохнет, то ножом не мочи раско.1упити». Смешанная техни
ка постройки И;i 1шрпича и бе.1ого камня также бы.1а упомянJта .1етописью, как 
и не;шачите.1ьная то.1wина широких сводов, выведенных .1ишь в один 
кирпич. Бы.1 построен спеuиа.1ьный нирпичный ;;Jавод, выжигавший нирпич 
уве.1иченного ра;Jмера (6,5 х 2,5 х 1,5 вершка, т. е. 29 х 11 х 7 см). Фиораванти 
и;;Jмени.1 всю систему свл;;Jей стен со сто.1бами и друг с другом: «внутри же 
стен всуuепы же.1е;iные [т. е. свя;;Jи] по.1ожи, яко правИ.1а на вретенах, и межу 
сто.1пов, иде же брусие дубовое в наших uерквах, то все же.1е;iо сковав по.1ожи»3• 
Аетописеu уде.1и.1 внимание и применению uирку.1л (кружа.1а) и .1инейки (прав:И.1а), 
т. е. проверке и И;iмерению прави.1ьности выстроенных частей ;iдания, так же 
как и новым инструментам (в частности, б.юкам-векшам). Сп.1ошная к.1адка стен 
И;i прави.1ьно и тwате.1ьно вытесанных квадров бе.1ого камня по oбpa;iuy в.1ади
мирских ;iданий, новый по ра;iмеру кирпич, новые же нонструктивные приемы 
в к.1адке и свя;iях сводов - все �то гарантирова.10 прочность постройки. Д.1я всех 
бы.1и очевидны преимущества нововведений Фиораванти: они дава.1и во;;Jмож-

принима.1 участие в постройке ми.1авсRого госпита.1я по проеRту своего .11руга Фи.!арете, ве.1 работы по 
починке и сооружению Rрепостных :маний в :�ам11ах Ми.1ансRого герuогства. В нача.1е 70-х го.11ов XV в. 
Фиораванти и;зготови.1 мо.«е.1ь пa.1auuo Ае.1ь По.11еста А.IЯ Бо.1оньи, Rоторое бы.10 выстроено уже во время 
его пребывания в МосБве, на С.Jужбе у Ивана 111 (В. С н е г  и р е  в. Аристоте.1ь Фиораванти и перестроitка 
МосRовского Крем.IЯ. М., Н/35, стр. 26-ЗS). Все ;�ти работы хараRтеризуют Аристоте.1я Фиораванти как 
искусного инженера и праБтика-строите.1я. Что же Rасается его архитеRтурного .11арования, то, суАя по 
пa.1auuo ле.1ь Полеста, можно считать, что Фиораванти принаиежа.1 R чие.1у :�оАчих, творчество которых 
от.Jичается бо.1ьшой сдержанностью и .1акони:�мом. Рял лета.1еit упомянутого :�лания JRа:�ывает на то, что 
архитектура ита.1ьянско1·0 сре.11невеRовья не бы.1а ему чуж.«а. .Жишенный воз111ожности проявить по.1но
стью свой та.1ант в Ита.mи, Фиораванти уеха.1 в Россию, которая ста.1а его второй ро..tиной. 

1 Софиitский временник по.« 69� (1.t.75) голо111. 
1 Там же. 
1 Софиitс11ий временник по.11 6984- (14-76) го.«0111. 



Своды Успенско�о собора в Московском Крем,я,е. 
1475-1479 �оды. 

ность не тоJько уАучшить �адуманные сооружения, уси.1ить их конструктивную 
прочность, но и намного их уд.ешевить. 

Фиораванти пове.1 постройку самостояте.1ьно, но секрета и� своей работы 
не де.1а.1. Он широко прив.1ек к работе московских �од.чих. «Нача д.е.1ати по 
своей хитрости, не яко д.е.1аша московские мастеры, а д.е.1аша наши мастеры 
по его ука�у»1, - отмечает .1етопись. Участие русских мастеров в постройRе 
У спенСiюго собора име.10 бо.1ьшое �начение д..1я пос.1ед.уюшего ра�вития русского 
�одчества. Это бы.1а своего род.а шко.1а архитектурно-строите.1ьной техники. 
Русские �од.чие не то.1ько усовершенствова.1и свои �нания, во многом утерянные 
в год.ы татарского ига, но, повидимому, именно ;1десь по�накоми.1ись со с.1ожными 
пропорuинми, применявшимися ита.1ьянскими мастерами �нюхи Во�рождения. Пере
нятые ими от Фиоравантп архитектурные и строите.1ьные приемы бы.1и ;1атем 
ра�виты, усовершенствованы и во многом самостояте.1ьно переработаны. Это д.а.10 

1 Софиitскиit вре.иевник под 6984о (14-76) го.110.11. 
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вщ1можность мастерам XVI века решать в камне ряд с.южных архитектурных 
и конструктивных радач, не встававших перед русскими �О).ЧВ!.Ш предшество
вавших времен. К осени основание собора ста.ю вырастать и;:J ;:Jем.ш. С оконча
нием строите.1ьного се;юна Фиораванти бы.1 пос.шн во В.1адю\шр. Как и прежде, 
н.1адимирские мания, в первую очередь Успенский собор, до.111шы бы.1и с.1у
жить ВДОХНОВ.IЯЮU.!Иl\1 обрарJ!ОМ. 

Фиораванти бы.10 укщшно с.1едовать ве.шчественным формам в.1ади!\ШГ
ского Успенского собора, отвечавшим торжественной идее государственности, 
1юторою жи.1 двор Ивана 111. �Зодчего ув.1ек.1а ;:Jадача сомать прои;:Jnедение, 
в котором отража.1ись бы народные помыс.1ы о си.1ьноii, единой п самостоятыь
ной Руси. Историческая обстановка конuа XV века со всей очевидностью сви
дете.1ьствова.1а, что народные чаяния, во;:Jникшие еще в период древнерусского 
государства, б.1и;:Jки к �авершенпю. Фиораванти, вдохнов.1енныii �той идееii, 
во;:Jве.1 храм, в котором ве.1ичественные обра;:Jы предшествуюwего русского ;:Jодче
ства наш.1и новое воп.1оwение. Обшие формы Успенского собора во В.шдимире, 
аркатурный пояс посередине его стен и круг .1ые ко.1онны бого.1юбовского храма 
бы.1и теми основными �.1ементами, которыми Фиораванти воспо.1ь.;юва.1сл д.1я 
своего московского прои�ведения. Собор строи.1сл четыре года и бы.1 .;1а-
1юнчен в 1479 году. 

Московский Успенский собор представ.1яет собою шестисто.1пное, вытяну
тое с .;1апада на восток ;:Jдание, с пятью апсидами, но трехнефным внутренниr.1 
ностроением (стр. 298, 299) . Стены вы.1ожены и.;1 бе.1ого камня. Собор стоя.1 на 
высоком. uоко.1е, достигавшем 3,2 м высоты. К его входам, обрам.шнным пер
спективными порта.1ами, ве.1и .1естниuы, ныне частично скрытые под мостовой 
подсыпанной Соборной п.1ошади Крем.1я. 

Стены собора расч.1енены строги!\ш .юпатками-пи.1ястрамп, .;1аканчиваюши
мися вверху капите.1Я!\1И 1ю.1ного профи.1я. Пос.1едние воспрои.;шодят ч.1енение 
ордерного антаб.1емента. Между тонкими ко.юннами аркатурного пояса ра;:Jме
шены окна первого яруса. Пояс проходит неско.1ько ниже середины стены. 
Окна второго яруса нера.;1рывно свя;:Jаны с по.1укружиями .;1акомар. Б.1агодаря 
�тому пос.1едние органически с.шваются со стенами собора. Световые барабаны 
г.шв .;1авершаются карни.;1ом, по строению подобньш антаб.1ементу. 

Фиораванти, воспрои.;1ведя русский храм, прида.1 ему некоторые новые черты. 
Тю,, апсиды, игравшие бо.1ьшую ро.1ь в компо.;1иuии в.шдимирских и раннемо
сковских храмов, спрятаны .;1а мошные уг.ювые пп.1ястры-контрфорсы. Б.1агодаря 
�тому г .1авный, южный, фасад собора выг .1ядит бо.1ее строги!\1 и спокойным, 



П.�ан Л!осковскоао Kpe.tr.iя. X V-X VI века. 

а вертика.жьное ч.женение всех фасадов приобретает особенную выра;iите.1ьность. 
Ширина данных ч.женений - пр.ясе.1 стен - ве;iде одинакова, что да.жо во;iмож
ность поднять ;iаJюма�;ы до одного общего д.жя всего ;iдания уровня. Храм как 
бы подведен под одну крышу (вспомним обратное яв.жение во в.1адим:Ирских 
uерквах и др.). С.жожная профи.жировка пи.ж.ястр в.1адимирс1шх маний с при
став.1енными к ним 110.жуко.жоннами ;:�аменена простой и .ясной профи.жировкой 
(прямоуго.жьной по форме). Представ.жение о масштабе сооруаtения дают небо.1ь
шие окна со строгими на.жичниками, распо.жоженные непосредственно над l!ОКО
.1ем на южной стороне собора, выходяwей на п.жошадь, и на апсидах. Мотив 
полукружия пос.1едовате.жьно проведен во всем храме: в порта.1ах, настенном 
фри;:�е, ;:�акомарах, г.1авах и окнах. П.ятиг.1авие, б.1агодаря равенству перекры
ваемых внутренних частей собора и уве.1ичению объема г.1авы, nо.жучи.ю 
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необычайную с.штность и компактность, сто..1ь. свойственные "учшим памятникам 
русского ;iодчества предшествовавшего времени. 

В от..1ичие от в..1адимиро-су;-1да..1ьского ;iОдчества, где архитектурная КО!\ШО
;·Ш!!ИЯ храма обычно строится на тонко проведенном соподчинении состав.1яю
щих его частей, ч.1енений и дета.1ей, Фиораванти со;iда.1 свое выдаюшееся 
нрои;iведение по принципу соединения равноuенных ч.1енений. Собор поражает 
своим ве.шчие!\1 и гар!\юническим соотношением частей. Весьма удачно соотно
шение ширины каждого де.1ения стен с их высотой (2 : 5), порождающее впе
чат.1ение спокойствия и ве.шчавой монумента.1ьности. 

Особую ;шконченность придают собору при!\1ененные в ра;iбивке п.1ана и по
строении фасада пропорuии ;iо.1отого сечения, что бы.10 во;iможным .1ишь при 
на.1ичии чертежа. ;30.юто!\1у сечению подчинены с.�едуюwие соотношения: отно
шение ширины бокового фасада к его высоте (считая от ни.за uоко.1я до верха 
.зако!\шр ); отношение рТОЙ высоты к высоте от верха ;iаКО!\Шр до карнщш 
барабана средней г .1авы; отношение высоты от ни.за цоко..1я до ни.за аркатурного 
пояса к высоте рТого пояса и т. д. 1 Северное кры.1ьцо с висячей гирькой-серь
гой двойной арки не то.1ько вносит в архитектуру ;-1дания масштаб· че.1овечес1юй 
фигуры и с.1ужит декоративным р.1ементом, но и оттеняет мошную массу собора. 
Форма кры.1ьuа и техника его испо.шения ВЫ;iыва.1и удив.1ение москвичей. 
«Перед передними дверми помост накры камене!\1 и в один кирпич сведе и 
середку на гире повеси на же..1е;iной))2• f)то кры.1ьuо ста.10 обра;iuом, к кото
рому не ра.з обраwа.1ись мастера XVII века, особенно uенившие декоративные 
приемы родного прош.1ого. 

Тем же единством и uе.1ьностью от..1ичается собор и внутри (стр. зо1). Четыре 
высоких круг.1ых сто.1ба, имевших раньше коринфские капите.1и (два квадратных 
сто.1ба скрыты ;Ja иконостасо!\1 ), несут г .1авы и с.1егка вспарушенные крестовые 
своды. Капите.ш и круг.1ые сто.1бы-ко.1онны также прив.1ек.1и внимание .1ето
писuа:· сrна сто.шы же по.1ожи по 4 камени ве.1ики, и совокупив кружа.10 и 
истеса на них по четыре конuа на четырех странах, едино против другого, 
и мнети кому, яко на ка!\'1енных деревах, наскво.зь каменье то сбито». То.1шина 
сто..1бов, а также и стен по сравнению с высотой и внутренним объемом храма 
насто.1ько не;iначите.1ьна, что в;-1г .1яд свободно охватывает все его пространство. 
Собор кажется внутри одним огромным ;iа.юм, в котором, не ;iатесненно, стоят 

1 П. М а к с 11 .м о в. Опыт исс.1еАовани.11 nponopuиD: в АревнерусскоD: архитектуре. - сrАрхитектура 
СССР», 1940, .№ 1 ,  стр. 72. 

2 Софийский вре.меннпк под 6987 (14-78) rодо.м. 
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строiiные сто.16ы-011оры. Обра;шое сравнение их .1етописuем с деревьями как 
не.1ь;�л бо.1ее соответствует действите.1ьности. Гармоню1 внешних, неско.tыю 
суровых фор!\1 храма находит себе соответствие в его внутреннем построении: 
'юность ве.шчественного бе.1окаменного 1\1ассива сочетается со свободным, на
еыщенньп1 снето"1 11 во;�духом пространствоl\1, ритму внешнпх ч.1енений стен 
<·обора вторит распо.южение внутренних пространственных ч.1енений. 

Успенс1•п ii собор, распо.юженный на хо.1ме в uентре Кре:\1.1я, господствова.1 
своим могучим си.1у�том над всем ансамб.1ем города, яв.1яясь uентра.1ьным ;�данием 
Мос1\вы времени Ивана 111. Органически объединив в себе черты в.1адимиро
су;�да.1ьской и раннемосковской архитектуры, он очень с1юро приобре.1 общерус
с1юе �начение .l\al\ один и;� прекраснейших архитектурных памлт11иков Москвы. 

Архитектурное совершенство московского У спенс1юго собора бы.10 высо1ю 
оuенено нашими 11редкю1и. ,,1fетописеu восторженно писа.1 : « . . .  бысть же та церкош> 
чюдна ве.1ми не.шчством, и высотою, и свет.1остию, 11 ;iвоностию, и нространь
ством, такова же преже того не быва.ш в Руси, опроче В.1адимирша1а церкви, 
а 1\tастерь Аристоте.1ь» 1. Иосиф Бо.1оцкий на;iва.1 Успенский собор сс;iе!\1ным 
небом, силюши!\1 , как ве.шкое со.шuе, посреди Русской ;iем.1и»2• Таким же при
поднятым ";iЫIIOl\I говорят об �том памятнике и Фп.юфей в своих пос.1анинх 
1\ Васu.Jию 111 и митро110.1и·r Фи.1ипп 3 • 

. R свете со.1нечных .1учей, в и;юби.1ии проникавших чере;� высокие 01;на и 
барабаны 1\JПО.юв, мерца.ш ИIЮНЫ высокого ИIЮностаса. �Здесь бы.1и собраны 
.1учшие прои;�веденил древнерусс.1\ОЙ живописи. Сюда бы.ш приве;�ены и;� В.ш

дим11ра его прос.1ав.�енные иконы. Убранство храма допо.ши.1ось в 1514 году 
фресками. Сияние драгоценных ка�шей и ;�о.1ота иконных ок.1адов, цер1ю1шой 
утвари в богатых ;�.1атотканых об.1ачений духовенства, игра красочных пере
.швов мо;�аичного по.tа, огни свечей и .1а!\шад придавал� интерьеру собора не
обычайную красочность. 

Б.1агодаря тонко нродуманны!\1 пропорuиям и .1а1юни;�мJ архитектурных форм 
собор, при 1\.rинима.1ьном декоративном убранстве снарJЖИ, име.1 весьма внушите.1ь
ны й п монумента.1ьный вид. Он уме.ю свя;�ан с пространством Соборной п.1ощади и 
окружаюurими ;.iданиями, во;�вышаясь над ними своим ве.1ичественным объемом. 

Пнтиг .1авие московского Успенского собора сде.tа.юсь одним и;� основных 
мотивов РJССкого церковного ;Jодчества. По нему не то.1ыю у;�нава.1и руку мо-

1 Воскресенская 11 Н11коновская .1етопис11 под 6987 (1.\79) годом. 
2 И о с 11 ф В о .1 о u к н й. Прос11етите.1ь. 1\а:�ань, 1855, .1. 57. 
3 Российская 11сторическая биб.шотека, кн. VI. СПб., 1880, стр. 723. 
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сковского мастера, но оно симво.1щшрова.ю гро;шую си.1у и с.1аву московского 
ве.1икого кнщш - государя всея Руси. Во вновь присоединенных к Московскому 
ве.1икому княжеству русских ,зем.1ях - в пограничном Тихвине, в Хутынском 
монастыре под стенами Новгорода, в древнем Ростове, в да.1еком Сийском мона
стыре на берегах Северной Двины - всюду Москва строи.ш бо.1ьшие соборы, 
б.1и,зкие к ве.1ичественному об.1ику московского храма. В XVII веке перед ним 
прек.1оня.1ись так же, как и в шестнадuатом. Мастера перето.1ковыва.1и его по-сво
ему и со,здава.1и выдаюwиеся прои,зведения, в которых с бо.1ьшой си.1ой, хотs1 
и по-новому, ,звуча.1 могучий обра.з крем.1евского собора. Построив �то ,замеча
те.1ьное ,здание, Фиораванти прочно воше.1 в историю древнерусского ,зодчества 
как один и,з его крупнейших мастеров 1• 

Вс.1ед ,за Фиораванти приеха.1а в Москву uе.1ая группа ита.1ьянских масте
ров, среди которых вид.вое 1\1есто ,занима.1и спеuиа.1исты по обороните.1ьным 
сооружениям: Пьетро Антонио Со.1ари 2, Марко Руффо, двое ,зодчих, и,звестных 
под именем А.1еви,за, и другие. Они оста.1ись в памяти русских .1юдей как строите.1и 
башен и стен Крем.1я. Ими же бы.1и построены Грановитая па.1ата, Арханге.1ь
ский собор и некоторые другие московские ,здания. 

Бесспорно, что д.1я перестройки стен и башен Московского Крем.1я суwе
ствова.1 обwий архитектурно-компо,зиционный п.1ан, учитывавший как военно
обороните.1ьную, так и архитектурную сторону всего комп.1екса. Четкий и ясный 
треуго.1ьник генера.1ьного п.1ана Кре!\1.1я, распо.1ожение крепостных башен, их 
форма и отношение к uентра.1ьной группе крем.1евских ,зданий об.1ичают уме
.1ую руку крупного мастера (стр. зоз)- Можно думать, что Фиораванти приня.1 
участие в �той грандио,зной работе. Перестройка Крем.1я ос.1ожня.1ась предприня
той перестройкой всех основных крем.1евских соборов, пос.1едовавшей вс.1ед ,за 
окончанием Успенского собора. 

1 Н. Б р у н о  в. Ука3. соч., стр. 31.  
1 Несомненно, наибо.1ее Ааровитым среАи них (3а иск.1ючением А.r:еви3а Нового, приехавшего в 

Москву в 1505 г.) бы.1 Пьетро Антонио Со.1ари. Он ороисхоАи.1 и3 ми.1анской семьи архитекторов Со.1ари. 
СреАи его opeAROB бы.1 и3вестен его АеА /1.жованни, принимавший в 1.\28 г. участие в оостроlке цания 
Черто3ы в Павии и строивший Ми.1анский собор в 1.\52-1.\59 гг. На �тих работ11х его см:ени.1 сын Гви
нифорте (оте11 Пьетро Антонио), который в готическом: Аухе 3акончи.1 второй 11таж м:и.1анского госоита.1я 
(1"65), начатого Фи.1арете в тосканском: сти.1е. Поцнее Гвинифорте Со.1ари ве.r работы по во3ве
Аению 11ерквей в Ми.1ане. Пьетро Антонио Со.1ари р0Аи.1ся, оовиАимом:у, в 50-х гоАах XV в. С 1476 г .  
он  пом:ога.1 от11у ори постройке Ми.1анского собора. Пос.rе смерти от11а, 7 января 1481 г., он уАостои.1ся 
.1естного АИП.lома и оохва.1ы ми.1анского гер11ога, характери3овавшего его как 11не уступаюшего от11у по 
способностям:•: 11Пьетро Антонио Со.1ари хорошими способностями уже и теперь пригоАен, а впос.rеАствии 
обешает быть еше бо.1ее ГОАНЫм•. Примерно в 1489 г. Пьетро Со.1ари выеха.1 в Москву, ГАе работа.1 АО 
своей смерти, оос.�мовавшеit в 14-92 11.1и 14-93 г. (К. Х р е п  т о  в и ч-Б у т е  н е  в • .lатинская надпись на Спас
с1шх воротах 11 их творе11 Петр Антони.it Со�:ари. - В кн:  о:Сборник статеit в честь гр. П.  С. Уваровоit•. М., 
1916, стр. 225; А. V е n t u r i. Ука3. соч., стр. 183-186). 
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Общиil вид Московско�о Крем.,r,я со стороны Лосквы-реки. 

С.1едует подчеркнуть, что перестройка Крем.1л осушеств.1л.1ась сог .1асно 
русским, точнее московским, традиuилм, с.1ожившимсл еше в XIV веке. Обшее 
треуго.1ьное очертание нового п.1ана Крем.1я повторл.ю такой же треуго.1ьник 
крепостных стен, выстроенных при Дмитрии Донском. Центра.1ьнал группа 
маний во г .1аве с Успенским собором ;1анима.1а, как и раньше, ведушее место 
в формировании архитектурного ансамб.1л города. И �десь мастера-ита.1ьлнцы 
вдохнов.1л.1ись русской наuиона.1ьной традиuией. 

Во;1ведение крем.1евских стен нача.юсь в 1485 году и д.1и.1оеь, с некото
рыми перерывами, до 1516 года, ког.11;а бы.1 �акончен ров, соединивший реку 
Нег.1инную с Москвой-рекой, и во�ведены вторые оборонпте.1ьные стены (со 
стороны Красной п.юшади). Ров проходи.1 вдо.1ь северо-восточной стены Крем.1я, 
но теперешней Красной п.1ошади. Вода в него поступа.1а и� реки Нег.1инной, 



на котоL�ой бы.ш постав.�ена п.ютина, поднявшая воду. Такиl\1 обра,зо!\1, Кре1'1.1ь со 
1Jcex сторон бы.1 окружен водой, что си.1ьно повыси.ю обороноспособност1. города. 

Постройка нача.1ась с южной, наибо.1ее угрожаемой стороны, та1t 1\81\ 
отсюда обычно приходи.111 татары. Сперва бы.ш во.зведены башни, и в первую 
очередь-Тайнинская, где ш1е.1ся потайной ход к воде на с.1учай оса.�ы (отсюда 
11 на.звание башни). Башни ю1е.ш бо.1ьшое ;шачение в обороне города, так KaI\ 
n них по ярусам - «боям» ра.змеwа.шсь артил.1ерия, дававшая во,з!\южность почти 
1.;ругового обстре.ш. ;:Ja во;1ведением башен, 11.ш, как их на,зыва.1и тогда, стре.1ь
ющ, пос.1едова.1а постройка стен. Пос.ш того каr\ ,закончи.111 южные оборони
те.1ьные укреп.1ения Креl\1.ш, приступи.ш к постройке стен и башен с восточ
ной стороны. Обороните.п.ные сооружения с ,западной стороны бы.ш ,завершены 
.rже при сыне Ивана 111 - Васи.ши 111, так как .здесь, на берегу Нег.шиной, 
требова.1ись крупные гидротехничеСJше работы при ,зак.1адке фундаментов бу
душих стен. Сама же бо.ютистая 11 топкая река Нег.1инная с.1уж и.ш достаточным 
препятствиеl\1 на с.1учай осады. 

Крем.1евские стены и башни-стре.1ьницы во,звод11.шсь ра,з.шчными мастераюr. 
Так, Марко Руффо построи.1 юго-восточную круг.1ую Бек.1емишевскую башню, 
Антон Фря,зин - Тайнинскую и Свиб.юву, «архитектон» Пьетро Со.шри - Боро
IШЦКJЮ и Константино-Е.1енинскую. ;3ате:\1 он же, еовl\1естно с �арко РJффо 
но,зве.1 в 1491 году Фро.ювскую - ныне Спасскую-башню, Н111ю.1ьскую (обе 11ро
е,з,1J,Ные) и уг.1овую Собакину, ныне Арсена.1ьную (стр. 305, 30 1) . Характерно нрп 
;этом поню1ание высокого государственного ,значения перестраиваемого ансам6-
.1н Брем.1я. Так, напр1н1ер, на Снасс1шх воротах 1юl\1ешена с.1едующая горде.ш
нан надпись на .1атинском и русском 11,зьшах: «Иоанн llаси.1ьевич, божией 
ми.юстью ве.шкий кня.зь в.шдимирский, московский, новгородский, тверской, 
псковский, вятский, угорский, пермский, бо.lгарский и иных 11 всея России 
государь, в .1ето 30 государствовании своего сии башни 11ове.1е.1 построить, а 
де.ш.1 Петр Антоний Со.шрий, Медио.1анец, в .1ето от nоп.ющения господня 
1491. КМП»1• ;3акончи.1 постройl\у Крем.1я А.1еви.з, соорудивший ,западные стены 
и башни вдо.1ь Нег.1иннМr. 

В своем внешнем об.шке кре1'1.1евские укреп.1ени11 ,  тиш1чные ,11, . .111 архите-
1\туры русских средневековых крепостей, порожда.1и впечат.1ение не,зыб.1емой 
твердыни.  Обычно распо.1ожение башен вдо.•ь стен равня.юсь расстоянию по
.1ета стре.1ы. Появ.1ение огнестре.1ьного оружия, в первую очередь арти.1.1ери11, 

J �- Х р е п т о  в и ч - Б у т е  и е в. Ука;i. соч. , стр. 219. 
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llл,a1t Б.�аговещенского собора в Jlосковско.л� li'pe.ttлe. 
1484- 1489 щщ. 

в корне и:змени.10 iЭТО прави.ю. 
Местопо.южение башен ста.ю с 
XV века опреАе.1яться не одними 
.1ишь :�а.l(ачами обороны, но и их 
:значением в .1андшафте города. 
Си.1ьно уве.шчившиеся в объеме 
и высоте башни и стены органи
чески вош.1и в обwую архитек
турную компо�иuию города, сде
.1авшись его «архитектурной ра
мой».  С.1еАует, о.l(нако, помнить, 
что первонача.1ьно башни не име
.1и тех стройных, высоких шатров, 
которые они по.1учи.1и в конuе 
XVII века и которые так обогати.1и 
их архитектурный об.1и1\, придав 
всему ансамб.1ю ярко выраженный 
национа.1ьный характер. 

Особенную выра:зите.1ьность 
приобре.1и «фаса.l(ы» Крем.1я со 
сторdны Москвы-реки и Красной 
п.1оwаАИ (стр. 309). Н. И. Врунов 
прави.1ьно отмети.1 1, что там, где 

:за крепостной стеной (со стороны Москвы-реки) стоя.1 ве.1икокняжес1шй 
д.вореu, помеwа.шсь .1ишь одна башня (с.1ева от Тайнинской). На противопо
.1ожной же стороне (отвечая комп.1ексу д.ворuовых �даний), д.1я архитектур
ного равновесия, бы.10 распо.1ожено уже три башни. Такое неравномерное рас
по.1ожение башен бы.10 обус.1ов.1ено также и :задачами обороны, так как ко 
времени их постройки (80-е год.ы XV в.) ;эта сторона Московского Крем.1я 
(где находи.1ись мост и пристань) еше не бы.ш :заwиwена добавочными укре
п.1ениями и рвои у Бек.1емишевской башни. 

Уг.1овые башни бы.1и обычно круг.1ыми и.111 многогранныl\lи. Они, 1\ЗI\ 
и прое:здные (воротные), от.1ича.1ись своей высотой и объемо�1. Б.шгодаря им 
со:здава.1ись необходимые архитектурные «акuенты», вторившие высотноii 

1 В. Б р у н о  в. Мосховсхиit Кре111.1ь. М., 1944, стр. 12-13. 
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комnщ1иuш1 uентра.1ьной группы городских ;'lданий. Именно в Москве оконча-
те.1ьно с.1ожи.1ась и бы.ш в дета.1ях ра;iработана компо;iИl!ИЯ городшюго uентра. 
Она на сто.1етие опреде.1и.1а ра;iвитие древнерусского ансамб.111, сиАьнейшим обра
;iОМ отра;iившегося и на п.шнировках XVIII - XIX ве1юв. Обычно рядом е собо
ро1'1 , выде.1явшимся своим объемом, высотой и си.1.r;этом, к юго-востоl\у стояАа баш
ня-ко.1око.1ьня и.1и ;iаменявшая ее uерковь «иже под I\OJ.OKOJ.Ы». Она с.1ужи.1а одно
временно и до;iорной смотровой вышкой. Ее высо1шя стройная форма оттеняJа 
1\tассивный куб собора, по другую сторону которого - к юго-;шпаду - стоя.1 ве
Аикокняжеский двореu. В монастырях, п.1анировка которых повторяJа в миниа
тюре пJанировку uентра города, ;это место ;iанимаJ.а трапе;iная. Обрашеннан н 
сторону собора часть дворuа состоя.ш, как прави.ю, И;i помещений, нредна;iначаn
шихся дАя всево;iможных торжеств, собраний и пиров. К ним обя;iате.п.но веJо 
1\расное кры.1ьuо - г .1авный дворuовый вход. Южные ворота собора с.1у
жиАи входными "ця ве.1ююго кня;iя, ;iападные же предна;iнача.1ись д.1я митро
поJ.ита, двор которого распо.1агаАся тут же. П.1щцадь перед собором доJ.гое 
время с.1ужи.1а г .1авной п.1ошадью города, как бы его открытым ;iа.1ом. ;3десь 
собира.1ось городское насе.1ение на пра;1днества, на торжественные приемы пос.1ов 
и в дни военной опасности. Между ;этими основными маниями стоя.1и второ
степенные соборы, храмы и иные ;iдания. Подобнан п.1анировка, просушество
вавшая еше два сто.1етия, в своей основе восходиJ.а к пАанировке отдеАьного, 
окруженного ра:1.1ичными жи.1ыми и хо;iяйственными постройками двора вотчин
нина. В ;этом п.1анировочном приеме, во;iможно, впервые ска;�а.юсь в.шяние 
светского ;iОдчества, .1ишь к понuу XVII вена по.1учившего такое же ;�начение, 
нак и uерковное. 

• 
Центра.1ьную, Соборную, п.1ошадь Московского Креl\1.ш, нроl\1е Успенского 

собора, дворuа ве.1икого кня;iя с Грановитой па.штой и uерковью Иоанна .!lест
вичника, выпо.1нявшей ро.1ь башни-ко.юко.1ьни, онружа.1и Богояв.1енский, Архан
ге.1ьский и Б.шговешенский соборы, uерковь Ри;iпо.1ожения, дворы бояр и иные 
нторостепенные мания. 

От Соборной п.1щ.иади к прое;iдныl\1 Спассной, Нико.1ьской, Троиuкой, Боро-
1шuкой и Константино-Е.1енинской башняl\1 радиа.1ьно расходи.шсь у.1иuы, пере
ходившие ;ia стенами Крем.1я в г.1авнейшие дороги, ведшие во нее стороны от 
сто.1щ1ы. Вне предеАов Крем.1я г.1авные у.1иuы до1ю.шя.1uсь второстепенныМJ1-
переу.1ками и тупиками. То широкие, то у;iкие, они огиба.ш ограды боярских 
в.1.адений, про.1ега.1и мимо .1ачуг рядового насе.1ения города. Боярские дворы, 
отгороженные от у.1иuы высоким тыном, часто бы.1и расп.1анированы по o6pa;iJJJ 
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Ka�1eюtыil поА в верхних приде.,r,ах Б.,r,а�овещенско�о собора 
в Московском lfpeм.,r,e. 1482 - 1489 �оды. 

самого Крем.1я с его ;зданиями. Рядом с хоромами боярина, украшенными ре;11,
бой, причуд.1ивыми островерхими крышами, кры.1ьuами и т. п., тесни.1ись хо;зяй
ственные постройки, и;iбы че.1яди. Нередко тут же стоя.Jа небо.1ьшая uерковь, 
обс.1уживавшая боярский двор. 

Городской торг распо.1ага.1ся у одной и;з прое�дных 6ашен, в непосред
ственной б.1щюсти от реки, с.1ужившей, как и встарь, одним и;з основных тор
говых путей. Московский торг находи.1ся на Красной п.1ошади, на которую 
выходи.1и Спасская и Нико.1ьская башни. 

Вид Крем.1я си.1ьно и;змени.1ся к нача.1у XVI века б.1агодаря пос.1едовате.1ь
ной перестройке его основных соборов, храиов и па.1ат. Неоднократно повто
ренное пятиг .1авие неско.1ыю наруши.10 г .1авенствуюwее �начение uентра.1ьного 
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.здания всей группы - У сиенского собора. Повидимому, в свя.зи с �тим в 1505 -
1508 годах бы.1а предпринята перестройка древней uеркви Ilоанна Аествичника 
XIV века. .Зодчий Бон Фря.зип, сог .1асно древней традиuии, выстрои.1 новый 
храм-башню - сто.1п Ивана Ве.1икого (стр. з11), к которой в 30-х годах XVI века 
Петрок Ма.1ый пристрои.1 .звонниuу. Его мошная вертика.1ь уси.1и.1а .значение 
ве.1ичественного массива У сиенского собора. 

Предшественниuей крем.1евс.1юго сто.1па можно считать ко.1око.1ьню-башню 
Иосифо-Во.1око.1амс1юго монастыря, .законченную постройкой русским мастером 
еше в 1490 году. Ее восьмигранная ярусная форма и обработка граней почти 
по.1ностыо повторены в ко.1око.1ьне Ивана Ве.1икого. Пос.1едняя первонача.1ьно 
име.1а на два яруса меньше, чем теперь (надстроена в конuе XVI века, при 
Борисе ГодJнове ). Грани ее нижнего восьмерика обработаны п.1оскими пи.1яст
рами. Между ними вверху распо.1оашн простой аркатурный пояс, характерный 
,,J,.1я ряда памятников домонго.1ьского вре!\1ени. Аишь форма карни.зов, .заверша
юwих отде.1ьные ярусы ко.101ю.1ьни, и примененная пропорuиона.1ьная система 
.зо.1отого сечения говорят о .западном мастере (русские мастера в бо.1ьшинстве с.жу
чаев испо.1ь.зова.1и в архитектуре отношение стороны квадрата к его диагона.1и). 

Живописной асимметрии многог .1авых крем.1евских соборов, ра.знохарак
терным крышам и объемам ве.1икокняжеского дворuа и прочих .зданий противо
стоя.1и четкие .1инии прямых крепостных стен, увенчанных вертика.1ьными .зуб
uами характерной новой формы «.1асточкина хвоста».  Красный uвет башен п 

стен Московского Крем.1я оттеня.1 бе.1и.зну храм.ов и ве.1икокняжеских па.шт. ;30.1ото 
купо.1ов, пестрая раскраска на.1ичников, порта.1ов и других дета.1ей дворuа 
и боярских хором, фрески на нарJжных стенах отде.1ьных храмов и их окра
шенные дета.1и - все �то со.здава.10 яркую uветовую гамму. Архитектурная 
и цветовая компо.зиuия Московского , Крем.1я прои.зводи.1а си.1ьное впечат.1ение 
на посеwавших Москву. На своеобра.зии его об.1ика не ра.з останав.1ива.1ись в 
своих описаниях иностранuы-путешественники, не привыкшие к сто.1ь ярким 
uветовым сочетаниям в архитектуре. Русские .1юди также неи.зменно восторга.1ись 
Москвой. Так, патриарх Иов, описывая приход татар в 1591 году, говорит 
о Москве, котор.rю .хан увида.1 с Воробьевых гор: «оттуду же у.зре окаянный 
uарь красоту и ве.1ичества всего uарьствуюшего града, и ве.1икие каменноград
ные стены, и .з.1атом покровенные и пречюдно украшенные божественныя 
uеркви, и uарския ве.1икия досточюдные двоекровные и трикровные по.1аты» 1 •  

1 Повесть о честном житии uap• в ве.�пого князя Фе.1ора Иваповича всеа Русин. - ПСР.J, т. XIV, 
t-я по.1овuва. СПб" 1910, стр. 13. 
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И;1вестный геометри.зм п.1анировки Московского Крем.1я опира.1ся на об
vа.зuы в пре.11.шествуюЦ!еl\1 ;1одчестве; уже русские источники первой по.ювины 
XV века говорят о подобных фактах. Так, в житии Сергия Радонежского, на
писанном Пахомием Jlогофетом, мы читаем: «Егда же рассу.11.нейший пастырь 
и прему.11.рый в .11.обро.11.ете.1ях мужь монастырь бо.1ьший во�.11.виг, ке.1ии убо чет
верообра;1но сътворити пове.1е [т. е. в ви.11.е четырехуго.1ьника], посре.11.е их 
церквь во имя живонача.1ьнь�е троиuа, отвсю.11.у ви.11.има яко .зерuа.10 . .  ·» 1 • Эти 
с.юва достаточно отчет.1иво обрисовывают об.1ик формирующегося ансамб.1я и 
нача.ю его геометричес1юй п.1анировки. 

Уже во время работы ита.1ьянuев в Москве .1етопись (под 1492 г.) упомя
ну.ш о прЯ1\юуго.1ьности п.1ана строившейся крепости Ивангорода на реке 
Нарве: о:Тое же весны пове.1ением ве.шкого кня;1я tlвана Васи.1ьевичя ;1а.южи
ша град на Немедuкоl\1 рубежи против Рудигова города Немедuкого на peue на 
Норове, на Дивичьи горе, на С.1уде, четвероуго.1ен, и нарече ему имя Иванград» 2• 

П.1анировки Троиuе-Сергиева монастыря и Ивангорода по;1во.1яют говорить об 
относите.1ьно «регу.шрном» градостроите.1ьстве уже в XV веке. Приехавшие в 
Москву ита.1ьянuы, воспитанные на нача.1ах геометри�ма, симметрии и т. п., 
наш.1и месь приемы, которые наl\1ети.1ись в русском ;1одчестве еше до их 
приема. 

Ко времени окончания основных архитектурно-строите.1ьных работ в Крем
.1е Москва си.1ьно ра;1рос.1ась. В нача.1е XV века посад ;1анима.1 в обwем п.10-
wа.11.ь современного Китай-города. Но уже сто.1етие спустя он распространи.1ся на 
�начите.1ьно бо.1ьшую п.1оwа.11.ь. l\fногочис.1енные с.юбо)J.ы не то.1ько окружа.1и 
город тесным ко.1ьuом, но широко раскину.1псь в �амоскворечье, по берегам 
Яу;1ы, Нег .1инной и .11.рJгих речек и оврагов, которые впада.ш в Москву-реку под 
городскими стенами. Теснота ;1астройки окружавших Крем.1ь у.1иц и с.1обод не 
то.1ько меша.1а обороне города в с.1учае его осады неприяте.1ем, но не по.зво
.н1.1а охватить одним в:1г .1ядом ве.1ичественный пей.заж могучей крепости, ;1а 
стенами которой выси.1ись многочис.1енные г .1авы ее храмов и крыши па.1ат 
и теремов. 

Иван 111 «пове.1е сносити uеркви и дворы .за рекою Москвою против го
рода и пове.1е на тех местех чинити сад»3• То же самое бы.10 сде.1ано и со сто
роны реки Нег .1инной, причеl\1 о:постави меру от стены до дворов сто сажен да 

1 Н. Т и :1 о н  р а в о в. Древнее житие преподобного Сергиа Рцонежсв.ого. М., 1892, стр. 15. 
2 Симеоновсв.ая .1етооись под 7000 (1.\�..!) rоАо.и. 
3 Никововскаа .1етопись под 7()()4. (1.t.!16) годо.11. 
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девяты 1 • Со стороны Красной п.юшади сноса домов не потребова.юсь, так ка1\ 
обширносп. самой п.юшади со�д.ава.1а необходимые ус.ю1Jю1 к:ш J1 .• 1л обороны, таt\ 
и д.1я обо�рения Крем.1п. 

Устройство в Замоскворечье ГосуАарева сад:а, просуwествовавшего nп.1оть до 
XVIII века, име.10 бо.1ьшое архитектурно-художественное �начение. Отсюда, 
11�-�а Москвы-реки, москвичи мог .1и .1юбоваться живописным видом на мно
гог.швые соборы, па.1аты и хоромы ве.1икого кня�я и бояр, опоясанные кре
постными стенами с высокими круг .1ыми башнями по уг .1ам, ;1авершавшимисл 
ни�кими «тупыми» деревянными шатрами (современные ка1\�енные выстроены 
в XVII в.) и.ш шатрами-вышками. 

П.1анировка, объемная и си.1уf)тная компо�иuия Московсl\ого Крем.1я не 
то.1ько не бы.ш иск.1ючением в русском ;iОдчестве, но, наоборот, соедию1.1и все 
наибо.1ее ценное, что бы.10 СО;iдано трудами многих поко.1ений русских мастеров
горододе.1ьuев. Архитектурное своеоб.ра�ие Москвы отмети.1 Сиги;iмунд Гербер
штейн, посетивший Москву вскоре пос.1е окончания перестройки Креl\1.1я. «В го
роде есть крепость • • .  Крепость же насто.1ько ве.1ика, что, кроме весьма обширных 
и ве.1ико.1епно выстроенных и� камня хором государевых, в ней находятся 
хоромы митропо.1ита, а также братьев государевых, ве.1ьмож и других весьма 
многих .1иu. 1\. тому же в крепости много uерквей, так что своей обширностью 
она почти как бы напоминает вид города» 2• Почти такое же наб.1ю.l(ение сде.1а.1 
он и в отношении Смо.1енска: в:Смо.1енск, епископский город . . .  имеет кре
пость, выстроенную И;i Ауба, которая �ак.1ючает в себе очень много домов на 
подобие города»3• 

Не успе.1и убрать .1еса и выве�ти строите.1ьный мусор от то.1ько что �акон
ченного Успенского собора, как в непосредственной б.1и;iости от него, с север
ной его стороны, нача.1ась новая постройка. В 1480-1481 годах бы.1 выстроен 
собор Богояв.1енского крем.1евского монастыря, в.1адения которого тесно примы
ка.1и к двору митропо.1ита. Ес.1и Успенский собор, несмотря на всю свою самосто
яте.1ьность, �наменова.1 собой принятие Москвой в.1адимирских архитектурных 
форм, то в новом �дании утвержда.1ись, скорее, траАиuии раннемосковсRого 
;юдчества. Собор бы.1 ра;iобран в XVIII веке; он и�вестен .1ишь по рисунку 
в рукописи XVII века - о:Книга и;1брания Михаи.1а ФеАоровича на цар
ство». Несмотря на некоторую ус.1овность и;1ображения собора, все же отчет.1юю 

1 llоскресеuскал .1етош1сь по4 7001 (14-93) го4ом. 
2 С. r е р  б е р  m т е  й н. ;iапискп о московптских 4е.1ах. СПб" 1908, стр. НЮ. 
3 Там же, стр. 111-112. 
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о б 10 

//.1а11 собора в Bo.ioкo.ia.11(·1.-e. 

80-90-е �оды Х V ве/fа . 

выступают черты раннемосковс1юй архитек
туры. Собор бы.1 трехг .1авым. Боковые г .швы 
распо.1ага.1ись на восточных уг .1ах uентра.1ь
ного массива, венчая отде.1ьные приде.1ы вну
три собора. Миниатюра сохранп.ш обобщен
ное и,зображение орнамента.1ьных по.1ос, Jкра
шавших стены собора, как на ,звенигородсю1х 
11амятюшах. Такие же по.1осы видны и в осно
вании ,закомар, что с6.1ижает де1юративное уб
ранство ,здания с декораuией тимпанов .зако
:мар собора Ферапонтова монастыря, выстро
ешюго десяти.1етием по.зднее. Местопо.юже
ние ;этих поясов предвосхишает появившиес11 
в XYI веке карни.зы, которые отде.1и.1и ,зюю-
мары от стен, превратив их в декоративные 
1юl\ошники. Архитектура собора Богояв.1ен
с..:1юго монастыря, в особенности его трехг .1а
ние, говорит об еше живых приемах ранне

мос..:ковс..:кого ;-юдчеrтва; в частности, его ко\\шо.зиuия восходит к собору 1\о.Ю\\ШЫ 
1 :-J80-1382 годов. 

Обрашение к ранпемосковским обра.зuам, вщшю\шим в период нача.1ьного 
роста ве.1ююго 1;няжества Московского, свидете.1ьствует о с.южности архите1;турноii 
жи;ши Мос1шы n конuе XV ве1ш. В ;эти годы бо.1ьшал, ра,знохарактерная по своему 
происхождению и художественным в,зг.1яда.м группа ,зодчих ,зак.1адыва.1а основы едп
но1'i архитеБтуры Русс1юго государства. В.1адимиро-су.зда.1ьские традиции переп.1ета
.шсь с раннемос1ювск1ши. Тут же раfiота.1и пс1ювичи и ита.1ьлнuы. Хотн их де11-
те.1ьность рег.шментирова.шсь московскими требованиями, все же чере.з во,зведен
ные ими постройки в сто.1ичные прои.зведения проника.1и приемы и формы I\31\ 
новгородс1ю-псковской архитектуры, так и ,западноевропейсБой трактовки архи
теl\тоюши ,здания. Мосl\ва как бы собира.ш в свою сокровишниuу все архитек
турно uенное. Нес\\ютря на ;это ра,знообра,зие прив.1еченных форм и на ра.з.1ичие 
художественных в,зг.1ядов мастеров, работавших в Москве и в оl\руге, имен
но в ;этп пос.1едние десяти.штия XV века уси.1и.1ся проuесс формирования нового 
обшерусского ,зодчества, отмеченного собственными индпвидуа.1ьными чертаl\ш. 

Обра,зование uентра.1щюванпого Русского государства ускори.ю не то.1ыю 
с.1ожение в сто.1иuе единых архитектурных тра.11.иuий, но и широкое распростра-



Собор в Вол,окоАамске. 80-90-е �оды X V  века. 

нение их по территории страны. У же в са1'Юм нача.1е XVI века типично москоn

с1ше ;iдания поnв.1яютсn и в ;зем.1nх Бе.1икого Новгорода, и в древних уде.1ьных 
uентрах. В ;этой с.1ожной, но внутренне единой атмосфере перекрещиваюшихсn 
традиuий, вомействий, новых форl\1 и компщшuий бы.1 выра6отан тот монумен
та.1ьный архитектурный сти.1ь, который на два сто.1етия опреде.ш.1 ра;звитие 
всего древнерусского ;зодчества. 

Огромные строите.1ьные работы по во;зведению стен и башен Крем.ш 
все же не пог .1оти.1и всех архитектурно-строите.1ьных си.1 сто.1щ1ы. Вс.1ед ;за 
постройкой собора Богояв.1енского монастыря, в 1484-1489 годах бы.1а осу
wеств.1ена перестрой1ш крем.1евского Б.1аговеwенского собора. �то бы.1 при
дворный храм, одна И;i основных частей дворuа ве.1икого кнщш. Его во;зводи.1и 
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псковские мастера, вы.званные д.1я опреде.1ения причин обва.1а Успенского 
собора, который строи.1и Мышкин и Кривцов. Псковичей «кня.зь ве.шки отпJсти; 
иже пос.1еди де.1аша святую Троиuу в Сергееве монастыре, и Ивана 3.1атоустаго на 
Москве, и Стретение на По.1е, и Рщiъпо.южение на Митропо.1иче дворе, и Б.шго
вещение на ве.шкого 1шя.зя дворе»1 •  Особенностью ;этого небо.tьшого ;-1дани н ,  
1ю.1уч1шшего широкую и.звестность б.1агодаря находяwемус11 в нем шюностасу 
1шсти Феофана Грека и Андрея Руб.шва, яв.шется его принад.1ежность 1\ двор
uовом у ансамб.1ю. Первонача.1ьный об.шк собора 2 говорит о том, что он бы.1 дo
J\IOBOii uерКОВl>Ю при ДВОрJ.!е. D HeJ\I С ДОСТаТОЧНОЙ JICHOCTЫO ПОдчерIШJТа орга
НИЧеСI\аН свл.зь собора с дворu011 мос1ювского ве.1икого 1шщш. И.зыrl\анно<"ТI• 
об.пша 11 на.шчие мотивов в.1адимиро-СJ;iда.1ьского .зодчества нео<"норимо сниде
тс.1ьствJЮТ об ;этом. 

Собор интересен сочетанием типично псковс1шх арх11те1\турно-1ююю.зиuи
онных 11 декоративных приемов с московскими (стр. 313, 315). Так, восышгран
ный постамент под uентра"1ьной г .1авой, обработанной кокошниками, напоминает 
ана.1огичную чает�. псковского Троиц1юго собора середины XIV ве1\а. Но ;этот 
арх11те1\турно-1\онструктивный прием, приводщuий J\ оформ.1ению верха .зданин 
в ниде двухъярусной пирамиды 1юкошников, име.1 много общего с ранне
московским .зодчеством. 

3авершаюший г.1авы фри.з с характерным «поребриком» не .п1шен вомейстний 
орнамента.1ьных мотивов псковских памятников. Четыре 1\вадратных в п.шне 
ннутренних сто.1ба 6.1и.зки и псковским, и раннемосковским (стр. 312). Мос1ювс1ше 
(а также и в.шдимирские) черты ска.за.1ись как в .завершаюшеl\1 трехr .шнии 
(плтиг.1авие появи.1ось .шш1. в XVI веке, в свя.зи с построй1юй нриде.юв нри 
Иване Гро;шом, что в 1юрне щ�мени.ю вес�. идейно-художестненный ;-1амысе.1 
еобора), так и в ко.юнчатом фри.зе (боковые приде.1ы с га.1.1ерешш отноентен 
1\ XVI веБу) 11 внутренних хорах. Пос.1едние д.ш ;этого времени до.tжны счи
татьсн _уже неско.1ько архаи.зируюwим ;э.1ементом. Применение высокого 110Д1>.1ета 
н Б.1аговешенском соборе бы.10 продиктовано распо.южением жи.1ых 110}1ешений 
дворuа во втором ;этаже, отк у да в собор ве.1 переход. И.з своего дворuа ве.1икий 
1шн;iь мог прямо пройти в дворцовую uерковь. Устройство высокого под;к.шта 
ста.ю нс�юре одюш и.з и,з.1юб.1енных приемов l\Юсковского ;юдчества. 

Отмеченная еше Ф. Ф. Горностаевым оригина.1ьная обработка г.шв быстро 
сде.ш.1ась типично московским декоративным приемом (арочки, поочеред.но опп-

1 Софи.ltски.lt временник под 6982 (1474) годом. 
2 Н. В и н  о г р а д  о в. Новые материа.1ы по архитектуре древней Мосl\вы.- «Сообwе11и11 И11ст�1т)·та 

11стории искусств АН СССР». No 1, М.- .11., 1951, стр. 69 c.i. 
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Марко Руффо 11 Пъетро Co.iapu. Грановитая na.iama о МосковскоА1 lipe.11.ie. 

1487- 1491 ioдN. 

раюшиеся то на ко.юнки, распо.юженные по бокам окон, то на кронштейны). 
Этот мотив бы.1 �аимствован и� кры.1ьца Успенского собора. Пс1ювские мастера 
воспо.1ь�ова.шсь и одним в.1адимиро-сума.1ьскям приемом, впервые примененныl\1 
в Москве в соборе Андроникова монастыря. Очертания �акомар собора не по
вторяют очертаний сводов. Это освобождает �акомары-кокошюнш от строгоii 
ритмической ;1ависимости 1• Ра;1работка ;этого приема в по�,11,нейших построй1шх, 
1шк, например, в uеркви Во�несения в Ко.1оменском, приве.ш I\ необычайно 
;эффектным решениям. Чисто русское свободное обрашение с архитектурнымп 
формами, не свя�анными строгими �аконами симметрии, дает о себе �пап. 
и в др.rгих дета.1ях Б.1аговеwенского собора. Так, восточные г.1авы теснее, 
чем ;1ападные, 11ристав.1ены •• центра.1ьной г .шве. С пристройкой приде.юв 

1 Ф. r о р н о  с т  а е в. Очерк лревнего ;золчества Мос�tвы.- В кн. : «Путево4ите.п. ПО Mocitвe•. ПоА 
11ел. И. П. Машкова. М., 1913, стр. ХХ. 
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в XVI веке собор нема.10 утрати.1 от бы.юй стройности и щшшества си.1уiЭта, 
хотя выигра.1 в отношении живописности. 

Псковские мастера состав.1я.1и, повиJJ,имому, бо.1ьшую арте.1 1., в которую 
входи.ю неско.1ько одаренных �одчих. Одновременно с Б.1аговешенским соборо:\1 
они во�ве.ш в Крем.1е церковь Ри;шо.1ожения (1484-1485). Прототипом д.111 
новой построiiки яви.юя тот же собор Андроникова монастыря. Можно ду!\�ать, 
что москвичи �орко с.1еди.ш �а преемственностью архитектурных фopll1, не до
пуская ;iНачите.1ьных отк.1онений от установившихся московских традиuий. Ком
по;iиционное построение Ри;iпо.1оженской церкви име.10 д.1я пос.шдуюшего �од
чества XVI века бо.1ьшое ;iначение: iJдесь впервые бы.10 осушеств.1ено контрастное 
расч.1енение объема мания. Уг.1овые де.шния хра�ш �начите.1ьно ниже центра.11.
ных. Пос.1едние, I>роме того, выде.1ены декоративной аркатурной вtтавкой и ки.1е-
1шдными �акомарами. Небо.1ьшие окна южного фасада, обрам.1енные строгими 
и простыми на.1ичнпками, ра;iмешены, сог.1асно древней традиuип, непосредствен
но над терракотовым поясом, родственным поясу Духовской uеркви Троице-Сер
гиева монастыря, работы тех же мастеров. Убранство апсиды в ви,11,е тяг 
номнее с успехом применя.1ось в ;iОдчестве XVl-XVII веков. Аюбопытен прием 
объе,11,инения внутри откосов уг.1овых окон 0,11,ним обшим арочным проемом, что 
предвосхишает ана.1огичное решение в храме ВоiJнесения в Ко.юменском. 

Практическая це.1есообра�ность в распо.1ожении архитектурной декораuии, 
нашедшая впервые сто.1ь ;iначите.1ьное 111есто в Рщшо.1оженской церкви (укра
шены .1ишь ю жный фаса,11, и апсида), постепенно ;iавоевывает все бо.1ьшее при
;iНание и скоро становится характерной чертой русского �одчества (с.1едует 
отметить, что �это яв.1ение ИiJвестно еше в домонго.1ьской в.1адимиро-су�
да.1ьской архитектуре; см., напри111ер, в томе 1, стр. 388, о сума.1ьском соборе). 
Высокий подк.1ет храма выгодно подчеркивает формы ртого небо.1ьшого, но 
И;iяшного одног .1авого :Jдания. 

Свидете.1ьства источников со всей очевидностью говорят о том, что де11те.1ь
ность русских мастеров с приеiJ,11,Ом ита.1ьянцев не то.1ыю не прекрати.1ась, но, 
наоборот, необычайно уси.1и.1ась. Русские мастера продо.1жа.1и строить и в Мо
скве, и в провинции. Эти архитектурные прои;iведения обнаруживают б.1и;iкое 
родство со сто.1ичныl\1И ;i,11,аниями. В конце XV века бы.ш выстроены соборы в Во
.1шю.1амске (80-90-е годы XV в.), Можайске (1481-1491), в монастырях Спасо
Каменном (1481), Ферапонтовом (1490), Кири.1.10-Бе.1о;iерскоll1 (1497) и ,11,р. 

Частично сохранившийся собор в Во.1око.1амске (г .1ава относится к XVII в.) 
и перестроенный в XIX веке по старому обраiiцу храм в Можайске говорят 



Внутренниil вид Грановитоil па.юты в Московском КремАе. 1487-1491 �оды. 

о 60.1ьшой б.1щюсти iЭТИХ городских соборов крем.1евской Ри;iпо.1оженской церк-
1111 (стр. з20, з21). Бе.1окаменные стены, ПОJ.КАет, ки.1евидные порта.1ы, к которым 
ве.1и деревянные .1естниuы, всходы, терракотовый пояс с окнами над ним, ч.ш
нение стен и т. д.- все iЭТО свидете.1ьствует об устойчивости московских тра
диuий, прочно державшихся в среде русских ;iОдчих того времени. 

С не меньшей интенсивностью ра;iвива.1ась в ;эти годы и граждансиая архи
тектура, о чем уже говори.1ось выше. 

В непосредственной свщш с постройкой каменных трапе;iных стоит Грановитая 
па.жата, во;iведенная в 1487-1491 годах Марко Руффо и Пьетро Антонио Со.1ари. 
Мастера-ита.1ьянuы и ;iдесь держа.1ись московских традиций. Почти квадратное в п.1а
не ве.1ичественное ;iдание имеет во втором iЭТаже бо.1ьшой парадный ;ia.1, посреди 
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в МосковскоА� Kpe.�iAe. 
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которого стоит стройный сто.16, неl\огда 
Jкрашенный бе.юкаменной ре.зьбой. Он не
сет крестовые своды па.tаты (стр. 323, 325 ) . 

;iдесь, в роскошной обстановl\е, происхо
ди.1и торжественные приемы пое.юв, пыш
ные обеды и важнейшие совещания :мо
с1ювского правите.1ьства. Многоuветныс, ;·ш
тканные .зо.юто!t1 и Jliрашенные драгоцен
ными камнями одежды царей и бояр нахо
диJи себе соответствие н многоцветной 
росписи па.шты, испо.шенной в середине 
XVI века. Драгоценная утварь и ре.зной 
трон допо.шяJи убранство рТОго важней
шего светского .здания Мос1ювеl\ого Крем.111, 
поражаюшего и теперь сноиш1 ра;iмераш1 
11 торжественностью. Рисуноr\ и.з «Книгн 
п.збрания Михаи.1а Федоровича на uарство» 
достаточно отчет.шво передает ннешннй 
вид ,здания (до его пожара н 1682 году н 

пос.1едуюшей переде.пш ). Стре.1ьчатые, рае-
став.1енные попарно 01ша быJи охвачены 

одю1l\1 обwим на.1ичником. В простенках вверху ра.змешен второй р11д оrюн, соот-
11етствующий крJг.1ым окнам ермо.1инской трапе.зной. 

К ;этим же год,аl\r относится постройка Набережной на.tаты, вьшо.шенной 
Мар1ю Руффо. В 1492 �·од.у начаJась обшая перестройка деревянных хором ве.ш-
1юго rшя.зя в каменный дворец. И.з-.за пожара работа ;эта .задержаJась, и построй
••а бы.1а осуwеств.1ена .шшь в 1499-1508 годах, когда ее .заверши.1 АJеви;оJ 
Новый, строите.1ь Арханге.1ьского собора. Об ;этоl\r не д.ошедшем до нас .зда
нии с уважением от.зыва.шсь вид.евшие его в XVI - XVII веr•ах иностранные 
путешественники. Двореu состоя.1 и.з ряда саl\юстоятеJьных каменных свод
чатых JJО}IЩ,!Jений на под.к.1етах, крытых отде.1ьными 1\ров.шми. Подк.1еты Набереж
ной па.шты бы.ш обработаны со стороны Москвы-реки наподобие аркады. В и;1-
мененном вид.е ;этот мотив воше.1 в архптектJрную компо.зицию сушествуюшего 
Во.1ьшого крем.1евского д.ворuа, во.звед.енного в XIX веке по прое1\ту К. А. Тона. 
1\ денте.1ьности А.1ев.1:1.за с.1ед.ует отнести и обработку внутреннего порта.ш и на
.шчниl\ОВ окон так на.зываемых «Святых сеней» Грановитой па.шты; их покрывает 
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Л..севиз Н овыil. Архан�ельскиil собор в М осковско.н Кре ,,i..ce. 
t505- t509 �оды. 

нышныii у;юр растите.1ьного орна��ента. Орнаментика iЭТОгО норта.1а и Оnон, так if>C 

tШI\ порта.1а Б.шговешенского собора, выпо.шенного, повидимому, тем же А.�еви.зо)r, 
бы.1а испо.п • .зована и применена в лроuессе рщшития и обобwения русского орна
мента в XVI и XVII веках1• 

Летописи сохрани.ш и.звестия о каменных гражданских постройках и на 
l\lптропо.шчьем дворе в Крем.1е. Можно думать, что iЭТИ .здания от.1ича.1ись от 
1Jе.111кокняжеского дворuа .шшь меньшими ра.змерами. Несмотря на скудость 

1 Ф. 1' о р 11 о с т  а с в. Ука;э. соч" стр. Х\·1. Кроме того, А.шви;.� выпо.1ни.1 в 1504 rолу еше на пути в l\loci;вy 
д.111 бахчисарайск ого ханского .дворuа не менее роскошвыl порта.1, что свилете.1ьств)·ет о лекоративном 
)·�;.1ове всего ero творчества. См. Н. � р и с  т. Бахчисарайский ханский лвореu и а11хите�;тор ве.1. �;н. Ива-
11а 111 фря;эин А.lеви;э Новый. Симферопо.1ь, 1928. 



и.звестий о дворuовом строите.1ьстве в Крем.1е на рубеже XV и XVI веков, 
все же можно с достаточным основанием говорить о .зависимости архитектурной 
компо.зиuии дворuа от деревянных хором. Двореu состоя.1 и.з отде.1ьных па.шт, 
ана.югичных к.1етям двора крупного вотчинника. Естественно, что первые 
каменные �ражданские здания во многом .зависе.1и от деревянных построек, 
крепко вошедших в быт и сознание русского че.1овека того времени. 

В 1505-1509 годах бы.1 .заново отстроен тем же А.1еви.зом Новым (о про
исхожд.ении которого и деяте.1ьности в Ита.1ии мы ничего не .знаем) Арханге.1ь
ский собор, с.1уживший усыпа.1ьниuей московских ве.1иких кня.зей (стр. 326, 321). 

В ·построении п.1ана шестисто.1пного с притвором собора и в 1юмпо.зиции его 
обU!его объема А.1еви.з испо.1ь.зова.1 опыт Успенского собора (пять апсид при 
трехчастном внутреннем строении храма). Но наружная архитектурно-декора
тивная обработка собора бы.1а выпо.1нена А.1еви.зом совершенно по-новому. Вместо 
строгих и ве.шчественных форм, свойственных предшествуюшим памятникам 
русского зодчества, А.1еви.з украси.1 стены своего .здания пышны1\Ш венециан
с1шми дета.1яl\IИ ордерной архитектуры Во.зрождения1• Б.1агодаря им ,здание выr .1ядит 
особенно живописным и радостным, менее всего говоряшим о его на.значении 
1шк усыпа.1ьниuы. 

Создавая свое прои.зведение, от.1ичавшееся от оста.1ьных 1\аl\1енных .зда
ний Крем.1я, А.1еви.з учитыва.1 его :место на кромке хо.1ма и в кругу прочих 
соборов. Он построи.1 памятник, прос.1ав.1nвший Москву и ее ве.шких Бнщ�ей. 
Хотя русская система ч.1енения стен бы.1а в основе своей сохранена, eii 
бы.1 придан характер по�тажного ч.1енения. Русские широкие .юпатки бы.ш 
.заменены коринфскими тонкими пи.1ястрами. Вместо московских .1ент-поясо11 
появи.пюь карнизы. Широкие фи.1енки с .1егким обрам.1ением JБраси.1и каждое 
ч.1с11ение фасада. Отре.занные антаб.1ементом за�юмары преврати.шсь в своего 
рода аттик. Их декоративная сторона бы.1а подчеркнута сочными венеuианс1шми 
раковинами, размешенными в тимпанах. Каждая закомара бы.1а .завершена 
своеобра;Jным акротерием. Зтот пышный архитектурный убор насто.1ыю видои.з
мени.1 об.1ик собора, что он ста.1 походить на светское сооружение. Аишь г .1авы 
rовори.1и о его на.значении. 

А.1еви.з примени.1 в своем соборе одноuветную раскраску 2, что отвеча.ю 
древней руссБой традиuии окраски .зданий в один uвет. Все стены вы . .южены 

1 С. Ш е р  в и н с R и 1. Вене11иани�мы московскоrо Арханrе.1ьскоrо собора.- сСбор1ш1ш Московскоr·о 
Меркурия по истории .1итературы и искусства•, вып. 1. М., 1915, стр. 191-2�. 

1 А. В .1 а с ю R. Новые исс.1едовани.11 архитектуры Арханrе.rьскоrо собора в Мос�;овском Крем.1е. -
«Архитектурное нас.rе.11ствоt. Сб. 2. М., 1952, стр. 105-132. 
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и.з красного кирпича, и .1ишь дета.ш выпо.шены и.з бе.юго камня. А.1еви.з 
прида.1 Арханге.1ьскому собору опреде.1енную :масштабность, что ска,за.юсь как 
в по;этажном ч.1енении, так и в ряде контрастно трактованных детаJей. Напри
мер, небо.1ьшая дверь в правой части .западного фасада ера.зу же дает представ
.1ение о .значите.1ьно:м ра.змере сооружения (стр. з29) . �тот же фасад выдыен 
в качестве г.швного торжественной .1оджией в центре. Типично московское 
пятиг.1авие, апсиды и у,зкие, wе.1евидные окна говори.1и о русской основе .здания. 
Б.1агодаря ;этим дета.1ям ордерные формы теряют свое конструктивное .значение, 
преврашаясь в ;э.1емент декоративного убранства, сто.1ь ценимого русскими ма
стерами. Компо.зиuионный принuип, примененный в построении онон, свидете.1ь
ствует о массивности стены, на которую как бы на.1ожен коринфский ордер, 
с.1ужаший, с.1едовате.1ьво, .1ишь украшением. 

Примененные А.1еви.зом карни,зы не бы.1и совершенной новостью д.1н рус
с1шх .зодчих. В некоторых .зданиях, выстроенных еше до А.1еви.за (соборы Бо
гояв.1енского и Рождественского монастырей 11 др.), ;эта архите1\тJрнал дета.1ь 
уже встреча.1ась. Она генетически восходи.1а к орнамента.1ьныl\1 поясам ранне
мосновских храмов. Достоинство архитектурной обработки собора А.1еви.за .за
к.1юча.1ось в другом. Материа.1, и.з которого бы.10 с.1ожено .здание (кирпич и 
.1инейно профи.1ированный камень), даже при не,значите.1ьной обработке с успе
хом ,заменя.1 дорогой ре.зной бе.1ый камень и по.1юбившуюсп в Москве терра
коту. Карнщ�-антаб.1емент дава.1 не меньшую игру светотени, чем старые дено
ративные формы настенных поясов. 

Прои.зведение А.1еви.за, повидимому, понрави.1ось в Москве, так как в б.шжай
шие десяти.1етин пос.1е окончания Арханге.1ьского собора бы.1 во.зведен ряд .значи
те.1ьных по ра.змерам храмов, на которых видно во.здействие крем.1евского памятника 
(соборы в Дмитрове, Ростове и др.). А.1еви.з органи.зова.1 и расшири.1 прои,звод
ство кирпича, вве.1 новый его pa,зl\t:ep (3х 7 х 14 см, так на,зываемый а.1еви,зов
ский кирпич). 

Б.1аго,1,аря широкому распространению нового строите.1ьного материа.1а .за
метно уси.1и.1ось строите.1ьство каменных сооружений. К творчеству А.1еви.за 
относится и группа небо.1ьших храмов, во.зведенных в Москве на Посаде 1• Их 
архитектурная компо.зиuия тесно свя,зана с московскими традиuинми конца XV века 
(перспективные порта.1ы со сноповидными капите.1нми, п.юские пи.1нстры, тер
ракотовые пояса на стенах и т. д.). 

' .Аьвовсквя .1етопись под 7022 (1514") rодо•. 
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;3а времп работы ита.1ьянuев в Москве они с достаточной по.1нотой по;шакоl\111Аи 
русс1шх мастеров с новой строите.iьной техникой. 9то сде.1а.10 да.1ьнейшее приг .1а
шение иностранных ;;�од.чих щ1.1:ишнпм, несмотря на широкое по ра;;�маху строите.1ь
ство первой по.ювины XVI века. Сщsдание единого Русского государства, потребно
сти его обороны и в первую очередь его сто.1:иuы - Москвы, необходимость пере
стройки Крем.1я, отражавшего в своей архитектуре ;iначение Московской РJси,
нсе ;это обус.1:ови.10 со;;�дание ве.шчественных, красивых и прочных ;;�даний, ко
торые всем своим об.1иком до.1жны бы.1и свидете.1ьствовать о моши и с1не 
быстро во;;�вышавшегося на востоке Европы государства. Архитектурно-строи
те.1ьный опыт ита.1ьянских ;iодчих отвеча.1 всем ;этим потребностям. Органп;;�аuш1 
нрои;;�водства новых видов строите.1ьных материа.1ов, внедрение в строите.1ьство но
вых технических приемов, О;iнаком.1ение русских мастеров с новым методом пропор
ционирования (прави.10 ;iо.ютого сечения) и т. д., несомненно, ра;;�ви.1и и обогати.ш 
русскую архитектуру, нима.10 не поко.1ебав ее наuиона.1ьной самобытности. В об.1асти 
непосредственного х.vдожественного творчества ита.1ьянские мастера не то.1ько при
нуждены бы.1и считаться с московскими требованиями, но п вдохнов.1я.1ись темп 
художественными ;iадачамп, которые во;iнпRа.1и перед мо.10,11,ой крепнушей Русью. 
В архитектуру храма и.1и светского манин при тшате.1ьнои сохранении воспри
нятых ими русских традиций они суме.ш внести ту ясность и простоту решений, 
которыми характери;iуются архитектурные памятники ита.1ьянского Во;;�рождения. 
Все ;это в uе.1ом способствова.1:0 да.1ьнейшему ра;iвитию русского ;;�одчества. 

Почти одновременно с Арханге.1ьским собором, в 1501 году, бы.1 выстроен 
также в крем.1евском Чудовом монастыре собор архистратига Михаи.1а (стр. зз1). 
9то иск.1ючите.1ьно и;;�щuное и в то же время ве.1ичественное сооружение сое
диняет в себе черты московского Успенского собора ( .1опатки, аркатурно-ко.1онча
тый фри;;� и т. д..) и бо.1ее ранних московских памятников (подк.1ет, место
по.южение аркатурного фри;;�а по отношению к ;;�акомарам, одног.1авие и т. д.; 
пятиг .1авие появи.1ось по;iже, хотя относится к тому же XVI в.). Венчаю
ший г .1аву антаб.1емент, богато украшенный южный порта.1, uоко.1ь и прочие 
дета.1и ;этого сооружения свидете.1ьствуют о том, что его не и;;�вестный нам 
автор в.1аде.1 декоративными приемами ита.1ьянского Во;;�рождения с не меньшим 
совершенством, чем А.1еви;i. 

Собор Чудова монастыря бы.1 одним И;i тех первых памятников ;;�одчества 
XVI века, в которых с наибо.1ьшей по.шотой ска;;�а.1ись черты новой московской 
архитектуры. Строгость и ве.1ичественность, соединенные с уме.10 испо.1ь;;�ован
ными декоративными приемами, воочию говори.1и о си.1е и с.1аве uарственной 



Москвы. И1"1енно ii}TИ �адачи стави.1ись и ра;iреша.шсь в архитектуре того времени. 
Собор Чудова монастыря сде.1а.1ся своего рода обра;iuом, по которому равня.1ись 
многие ;iОдчие нача.1а XVI века. В нем с наибо.1ьшим совершенством окщш.1ись 
испо.1ь;юванными новые архитектурные формы, с.1ожившиеся в Москве в pe;iy .1ьтате 
г .1убоких идейных сдвигов и работы ;iодчих ра;i.1ичных художественных на
прав.1ений. 

Особенно важно обратить внимание на деяте.1ьность псковичей, подви;iав
шихся в Москве. Они б.1естяwе справи.1ись с новым д.1я них материа.1ом - кир
пичом и сома.1и оригина.1ьные прои�ведения, ;iначение которых А.IЯ пос.1едую
шей русской архитектуры очень ве.1ико. Так, в Духовской uеркви Троиuе-Сергиева 
монастыря бы.10 осуwеств.1ено то, что с таким 6.1еском бы.10 ;iатем ра;iвито в uеркви 
се.1а Дьяково и в храме Васи.1ия Б.1аженного (компо;iиuия барабана г .1авы в виде 
постав.1енных по кругу грандио;iных nо.1уuи.1индров и га.1.1ерея второго яруса мо
сковского собора непосредственно восходят к венuу сто.1.бов в основании барабана 
г .1авы Духовской церкви и восьмигранному постаменту под uентра.1ьной г .1авой 
Б.1аговешенского собора). Но несмотря на привнесенные ;iОАчими черты, присуwие 
псковской архитектуре, и они до.1жны бы.1и подчинить свое творчество московским 
архитектурным традициям. �ти традиuии бы.1и опреде.1яюwими в формирова
нии обшерусского наuиона.1ьного ;iодчества. Даже в московском У сиенском со
боре, ;iависевшем в своих основных формах от в.1адимирских памятников, �на
чите.1ьно бо.1ьше :московских черт: простота и г.1адь его бе.1окаменных стен тя
готеют к собору Андроникова монастыря, а высокий uоко.1ь находит ана.югию 
в подк.1ете собора Ко.1омны XIV века. Все �то ;iастав.1яет считать ;iОАчество 
самой Москвы ведуwим в с.южении обwерусской архитектуры, расuвет кото
рой наступи.1 при преемниках Ивана 111. 

З О Д Ч Е С Т В О  П Е Р В О Й П О J: О В И Н Ы  XVI В Е К А  

Русское �одчество XVI сто.1етия с его рщшообрв.;iными, высокохудожествен
ными прои;iведениями ;iанимает в истории русского искусства особое место. 
В �ту �поху бы.1и со;iданы совершенно новые по своему архитектурному об.1и-
1tу ;iдания. На всем .1ежит печать моwного творческого подъема, который так 
характерен д.1я Московского государства XVI века. Зодчество ii)того времени 
предстает перед наъ1и Rак ОАНа и� ярких страниu в истории русской Rу.1ьтуры. 
Его ИАейное содержание черпает свою си.1у в прогрессивных ;�;.1я того времени 
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стрем.1ениях с.1ужи.1ого дворянства и посадского насе.1ения, боровшихся ;ia единство 
и самостояте.1ьность Русского государства. На iЭТИ стрем.1енпя опира.1ись в своей 
деяте.1ьности московские ве.1икие кня;iья, с середины сто.1етия принявшие титу.1 
русских nарей. Идею единой, си.1ьной Руси поддсржива.1 весь русский народ, 
в том чпс.1е и Rрестьянство, которое, по мнению просвещенных деяте.1ей того 
времt'нп, ;iанпма.10 первое место в жщши государства. Недаром Epмo.1ai1-f)pa;iм 
писа.1, что «в нача.1е же всего потребни сут ратаеве; от их бо трудов ест х.1еб, 
от сего же всех б.1аrпх г.rави;iна»1• 

Обюегосударственный под.ъем наше.1 свое выражение в ряде ;iамечате.1ь
ных сооружений XVI века, поражаюшпх своей нови;iной и оригина.1ьностью. 
Но iЭТО новое до.1ilшо бы.10 быть своим, национа.1ьным, русским, а не чужим, 
ино;iемным и �аимствованным. В iЭТОМ п.1ане решается советскими учеными и 
вопрос о работе иностранцев, которому старые исс.1едовате.1и уде.1я.1и чре�мер
ное внимание. РJсский ;iодчий обраша.1ся в своих прои;iведениях к тем мотивам, 
которые бы.1и со�даны его народом, обус.1ов.1ены русской жи;iнью и быто111 . 
Во;iдействие архитектурных форм и строите.1ьных приемов прош.юго (бо.1ьшей 
частью со;iданных Москвой в п;едшествуюший период) опреде.1я.10 архитектур
ную традиuию (часто необходимую в свете по.1итических требований), но ;iод
чество XVI века не бы.10 в их п.1ену • .Здоровое, реа.1истическое художественное 
чувство русско�о мастера де.1а.10 архитектур� XVI века необычайно свежим и 

в то же время це.1остным яв.1ением, несмотря на бо.1ьшое ра;iнообра;iие типов 
построек . .Зодчий, чье со;iнание бы.10 ра;iбужено по.1итичес1шми событиями того 
времени, со;iдава.1 ска;iочно яркие прои;iведения, «;iрение [которых] ве.шкому 
удив.1ению достойно» 2• 

Наряду с прогрессивными идеями и обра�ами в �одчестве XVI века про
до.1жа.ш держаться и консервативные традиции, свя;iанные с кругами крупных 
светских и церковных феода.1ов. В борьбе с iЭТИМИ отста.1ыми традициями вы
ковыва.1ся архитектурный щ1ык .1учших монумента.1ьных прои;iведений рJс
ского iJОдчества, в которых бы.1и выражены мирские, радостные думы и чаян1111 
русского народа. 

Формирование единого Московского государства, сопровождавшееся острой 
к.1ассовой борьбой, естественно, и;iмени.ю представ.1ение о мире, природе 11 

искусстве. Гори;iонт .1юдей расшири.1ся, события огромного масштаба потряс.111 

1 В. Р ж и r а. ..lитературная .11еяте.1ьвость Ермо.1а.а-iЭра:�.111а.--«..lетопись :�аватий Археографической 
хо.111иссии•, вып. 33, при.1ожение, стр. 1!13. 

2 И. � а  6 е .1 и и. История ropo.11a Москвы. М., 1905, стр. t58. 
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Аивиз НовыfJ. Церковь Успенuя в Cmapo1ti Сuмонове 
в Москве. На'ЧаАо Х VI века. 

их сорнание, требова.ш активной деяте.1ьности, с.1ужи.1и источнююм вдохнове
ния. Впо.1не понятно, что в свете происходившего щшени.юсь отношение 
I\ рОдчему. Его работа прив.1е1шет вrеобтее вниl\tание как де.10 всенародного 
;·шачения. Прежние .1аконичные .1етописные Ирвестия сменяются подробными 
описаниями, характеристиками ВОрВеденных Рданий, расска;юм о строите.1ьной 
техню>е и т. д. Имя рОдчего начинают упоминать не то.1ько .1етописи , но и вк.1ад
ные дос1ш, появ.1яюwиеся на стенах построенных иl\r маний. ,Зодчий по.1уча
ет громкое имя «государева мастера». Источнюш пщ1во.1яют нарвать в XVI веке 
до двадuати мастеров, СОilдавших ряд; выдаюшихся проиilведений 1 •  Ростовеu 

1 Н. В о р о н  и п. Очерки по истории русскоrо ;iодчества XVI-XVII вв. М.-.1., 1934, стр. t2t--t22. 
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Григорий Борисов, тверич Ермо.1а, Андрей Ма.1ый, Барма, 
Посник, Федор Конь - наuбо.1ее выдаюwиеся «Rаменных 
де.1 ъ1астера» XVI века. 

Творчество родчего приобре.10 рначите.1ьную самосто
яте.1ьность. Достаточно остановиться на истории постройки 
собора Васи.1ия Б.1аженного, ногда Поснином и Бармоii 
бы.ю осуwеств.1ено девятичастное построение с.южного 
п.1ана вместо восьмипресто.1ьного храма, тан как «рарум 
даровасл им в рармерении .основания».  Рациона.1истич-

8
..._.

1
.._

2
_

3 ____ _.8м ность архитектурного мьш1.1ения, правда, еше нередно об-

Л.юн храма в с. Юркине 
под Москвт't. 

До 1504 �ода. 

Аеченнал в ре.1игиорную обо.1очну, ограничивавшую твор-
чество мастера, нача.1а постепенно прон.1адывать себе пут1, 
в русском рОдчестве. J:ичность ;iодчего поччи.ш опреде-
.1енное рарвитие, несмотря на суровые ус.1овия феода.1ьной 

жщши XVI века. Зодчий ;этого вреr.1ени - не то.1ьно мастер-подрядчиR, опытный 
прантик, но и че.1овен, нема.10 почерпнувший в по.1итической и Rу.1ьтурной ЖИр
ни страны, участником 1юторой он лв.1я,,1ся. Книжная ку.1ьтура и теоретические рНа
ния также расшириАи его кругорор. Донументы со всей очевидностью говорят 
о полв.1ении чертежа в архитектурной практике XVI века. Цирку.1ь становиАся 
симво.1ом строите.1ьства, о чем свидете.1ьствует и и;iображение Пантократора с 
�тиъ1 инструментом в руках в купо.1е церкви в сеАе Влрёмах. 

В течение сто.1етия си.1ьно Ирмени.1сл об.1ик храма. Постепенное проник
новение светских ;э.1ементов в сорнание че.1овека приве.10 к перестройке его 
ре.1игиОрНЫХ представ.1ений. С одной стороны, во;iдвигаютсл грандиорные, ве
Аичественные мемориа.1ьные сооруженин, не имеюшие себе равных ни в преды
душем, ни в пос.1едуюшем ;iодчестве, с другой - полв.1лются небо.1ьшие по
садские и.1и монастырские храмы. В бо.1ьшинстве построек все настойчивее дают 
о себе рНать светские обшенародные мотивы. Зти рдания своеобрарНО пре,,1ом.1л
ют чувства национа.1ьной гордости, си.1ы, радости в свяри с одержанныl\ш стра
ной успехами и победами. В них нередко находят отрвук по;этические народные 
ВО:Jррения. Идейно-6брарная вырарите.1ьность архитектуры и художественное 
мастерство рОдчих XVI века вырос.1и со времен феода.1ьной рамроб.1енности. 
Архитентура XVI века - одна И;i вершин в истории художественной ку.1ьтуры 
древней Руси. 

Руссное ;iодчество XVI века от.1ичается рарнообрарием со;iданных Иl\t типов, 
г ,,1убокой 6брарностью, часто имеюшей своим источником мотивы светской архитек-



Xpa.11i а с. Юркине под Москвоil. До 1504 �ода. 

Реконструкuия по материа.1аи ..1. А. ДавиАа. 

туры, совершенством выпо.шенил и сме.юстью конструктивных решений. В ;это 
время почти совершенно исче;шют местные архитектурные шко.1ы и вщшикает 

единая, обшерусская, наuиона.1ьная архитектура. В многочис.1енных прои;iведе
ниях, со;iданных при Васи.1ии 111, Иване Грщшом и Борисе Годунове, художе

ственный гений русских мастеров достиг иск.1ючите.1ьной яркости и си.1ы. Пер
вые деснти.1етия XVI века характери;iуются упорными исканиями ;iОд;чих в об

.1асти новых архитектурных компо;iиuий. В ;эти годы в ра;i.1ичных по на;iначению 

и форме памятниках вырабатыва.1ся тот характер обwерусского :юдчества, которыii 

48 Том 111 
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в поАной мере прояви.1 себя .1ишь в середине сто.1етия как в грандищшых со

оружениях Москвы, так и в небо.1ьших постройках ;3амосковья. 

Время .завершения объединения русских .земе.1ь вокруг Москвы (начаJ.о 
XVI в.) совпа.10 в архитектуре с периодом исканий и формирования осно� 

да.1ьнейшего ра.звития русского .зодчества. Однако среди многочис.1енных .зда
ний, во.зведенных в течение сто.1етия, как nрави.1ьно ука.за.1 Н. И. БрJнов, можно 

наl\1етить отде.1ьные направ.1ения, вк.1ючаюwие в себя нередко весьма от.шчные 
друг от друга прои.зведения1• Видное место .занимают .здания, в которых наи

бо.1ее си.1ьно ска.за.1ись идеи, свя.занные с идео.1огией ве.1икокняжеского, а по.зднес 

uарского, московского двора. Ве.1ичие форм, грандио.зность масштабов, декоратив
ный ра.змах - вот что опреде.1яет характер iЭТИХ памятников. Другую группу со
ставJ.яют сооружения, имеюwие прямое отношение к во.зросшей строите.1ьной ден
те.1ьности uеркви, тесно свя.занной с государственной в.1астью. Бо.1ьшие монасты1J
ские соборы, нередко во.зводившиеся на средства царской ка.зны, и трапе.зные осо
бенно типичны д.1я iЭТОго направАения. Наконеu, третья группа памятников, ро.1ь 

которых весы�а ве.шка в с.1ожении .зодчества XVI века, отражает художественные 

во.з.зрения посадского насе.1ения, которое, как и.звестно, приобреАо в XVI веке 
бо.1ьшой уде.1ьный вес в к.1ассовой структуре феода.1ьного Московского государ

ства. ПоiЭтому и.зучение со.зданных посадом прои.зведений ПО.IJЧает особое .значе

ние в истории .зодчества iЭТого периода. 

Церковно-догматические предписания и прави.1а препятствова.ш поJному 
прояв.1ению в uерковной архитектуре бо.1ее широких демократичес1,их нача.1 . 
Но несмотря на iЭТИ рамки, стеснявшие творчество каменных де.1 мас1еров, 

народные основы .зодчества, выра.зившиеся в жи.знерадостном и непосредственном 

отношении к миру, ярко прояви.1и себя в iЭТОТ период, отмеченный обwенацио
на.1ьным подъемом. Объединение русских .земе.1ь, обра.зование обwерусского го
сударства - Московской Руси, освобождение от татарского ига, удачные войны с 

во.зврашением прежде утраченных об.1астей и городов, покорение Ка.зани и Астра
хани и т. д. - все ;это вы.зыва.10 живые отк.шки в народе, буди.10 его художе
ственную фанта.зию, то.1ка.10 на со.здание высокохудожественных прои.зведений. 

Новые архитектурные искания прояви.1ись в первую очередь в посадских прои.з

ведениях. ;3десь бы.1и применены впервые технические и художественные нон

шества, вошедшие по.зднее в широкий обиход и сыгравшие виднейшую ро.н. 
в ра.звитии русского .зодчества. 

1 М. A l p a t o v - N. B r u n o v. Geschichte der altrussischen Kunst. Augsburg, Н.132, СТ)I. f21 . 
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.4ндреi1 Ма.�ьнl. Церковь Исидора Б.�а:J1Сенно10 
о Ростове-Ве.шном. 1566 аод. 
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Можно бы.10 бы предпо.1агать, что вщ1антинщшруюwий · характер uapcкoff 

в.шсти и uеркви, с их все бо.1ее и бо.1ее коснеюwими в;iг .1ядами, на.1ожит свой 
отпечаток и на архитектуру. Но народные художественные во;i;iрения ока�а.1ись 
си.1ьнее унас.1едованных от Вщзантии догматов. Именно iЭТИ ВО;i;iрения опреде
.1и.1и бурный подъем и расuвет русского �одчества XVI века. Крестовокупо.1ь

ная система храма, воспринятая от Ви�антии, подверг .1ась при iЭТОМ коренной 
переработке и бы.1а �аменена в основных прои;iведениях iЭТОго периода совер
шенно нtшым типом -шатровым храмом, не имевшим ана.1огий в предшествую

wем �одчестве. 

Нача.10 XVI века отмечено в Московском государстве строите.1ьством много
чис.1енных рядовых приходских каменных uерквей. Среди у;iких посадских 
у.1иu, ;iастроенных деревянными домами, в с.юбодах, в широко раскинувшихся 

се.1ах при усадьбах родовитых бояр, �а стенами монастырей - всюду появ.1я.1ись 
в iЭТО время небо.1ьшие каменные храмы оригина.1ьного архитектурно-художе
ственного об.1ика. 

Обычай древнего Новгорода - строить дорогостояwий каменный храм прихо

дом-у .1иuей бы.1 перенесен и на московскую почву. Однако архитектура Новгорода 

и Пскова не внес.1а в CO;i,IJ.aниe iЭТОго типа храма чего-.1ибо сушественного. 

Хотя ;iначение 11сковских мастеров в формировании обшенаuиона.1ьного рус
ского ;iодчества и бы.10 ве.1ико, но их московские nрои;iведения отража.1и уже 

ставшие традиuионными московские черты и приемы, а не псковские. J:ишь 

отде.1ьные ,1J.ета.1и псковского �о,1J.чества, родственные московским, испо.1ь�ова

.1ись псковичами, работавшими в Москве. 
Так и.1и _ иначе, но архитектура ря,1J.овых построек Новгорода и Пскова 

ока;iа.1ась .1ежашей в стороне от г .1авного направ.1ения ра�вития русского :JО,IJ.
чества iЭТОго времени. Новгоро,1J.ские и псковские �,1J.ания попрежнему представ
.1я.1и ра;iите.1ьный контраст с тем, что осуwеств.1я.1ось в Москве и городах 

Московского государства в первой по.1овине XVI века. Самостояте.1ьность форм 

и убранства московского посадского �одчества обнаруживается, например, в 

совершенно не И;iвестных ни НовгороАу, ни Пскову стре.1ьчатых арках �акомар 
uеркви в Старом Ваганькове в Москве и.1и uеркви Никитского монастыря в 

Перес.1ав.1е-;3а.1есском. Sти небо.1ьшие по объему мания, выде.1явшиеся своей 
бе.1и;iной среАи прочих Аеревянных построек гороАа, во;iво,1J.и.1ись на основе но

вых технических навыков. 
Первые каменные посадские uеркви появи.1ись в Москве еше в конuе 

XV века. Они во многом �ависе.1и от раннемосковских храмов. К таким хра-



Церковъ Нико.сы св Мясниках& в Москве. Середина XVI века-

Реконструкuв.в П. Н. Максимова. 

мам принад.1ежа.1а uерковь Зачатия Анны, «что в уг.1у» 1, в Зарядье Китай-го

рода Москвы. f)тот бе.1окаменный, кубической формы, небо.1ы1юй храм с трех

частным ч.1енением фасадов выстроен в 1478-1493 годах 2• В бо.1ьшой пожар 

1547 года он погоре.1. Бе.1окаменные своды его рухну.1и, пос.1е чего верх бы.1 

восстанов.1ен уже И:J кирпича. Суwествовавшие, как предпо.1агают, внутренние 

сто.1бы не бы.1и восстанов.1ены. Простого профи.1я кирпичный пояс охватывает 

стены храма, напоминая пояса-.1енты раннемосковских храмов и ewe в середи

не сто.1етия свидете.1ьствJЯ о живучести древних :московских традиций. Церков1, 

1 А. Н е  к р  а с о в. Очерки по истории Аревверусскоrо :зо.1tчества XI-XVII вв. М., 1986, стр. 236. 
• А. М а р т ы  в о в, И. С и е r и р е  в. Русская старина 11 памятниках gерковноrо и гражданского :зод

чества, тетр. VI. М., 184-5, стр. 158. 



;3ачатия Анны в ;3арядье да.1ека от суровой ве.шчественности и торжественной 

монументаJьности, которые свойственны ве.1ююliняжеским постройкаl\1 нача.ш 
XV века. Храм неве.1ик, прост по архитектуре и убранству и явно рассчитан 
на неб0Jы110е коJичество посетите.1ей. 

Теми же чертами от.1ичаются посадские uеркви, во,зведенные А.1еви;юм и,з 

кирпича, широко распространившегося на Руси с нача.1а XVI века. Нижняя 

часть храма В.1адимира «в старых садех» у Ивановского монастыря и церковь 
Успения в Старом Симонове во многом еше ,зависеJи от обра.зuов, соманных в 

предшествуюwем сто.1етии (стр. 335). Особенно характерны перспе1\тивные порта.1ы 

со сноповидными капите.1ями, сде.1авшимися .1ейтмотивом ,зданий ;этого времени. 
1\ немногочис.1енным, но превосходным дета.1ям архитектурного убранства при

над.1ежит трехчастный пояс и.з орнаментированных терракотовых п.1иток и двух 
рядов поребрика (церковь в Старом Симонове). ;3десь еше видно вомействие 

раннемосковских ве.1икокняжеских построек. 

Уменьшение ра,змеров храма при сохранении традиuионной 1юl\шо.зиuии nри

води.10 к тому, что его внутреннее пространство, и бе,з того тесное от сто.1бов, ста

нови.юсь чре,змерно у.зким и неудобным дJя церковных церемоний. Кроме того, 

городские приходы того времени бы.ш JЖе не таRими ма.ючисJенными. ;3од

чим необходимо быJо найти такое архитектурно-пространственное решение, 
которое, с одной стороны, даваJо бы во,зможность обойтись бе,з внутренних сто.1-
бов-опор, с другой же - не наруша.10 крепко укоренившейся традиции свод

чатого перекрытия храма. Своды с купо.юм в центре попрежнему симво.1и,з11-

рова.1и небосвод и преднщшача.шсь д.1я росписи, одиuетворявшей ре.1игио.зные 

11редстав.1ения о миро.здании. 
На рубеже XV и XVI веков в се.1е Каменском на берегу Протвы, неда.1е

ко от Боровска, бы.1 построен бе.1окаменный xpal\1, в котором наш.ш осуше

етвJение новы� архитектурные приемы. Небо.1ьшая се.1ьская церковь, вы.1ожен
ная и.з массивных квадров местного и,звестняRа, снаружи сурова и .1аконична. 

Моно.1итная тяже.1ая г .1ава и трехчастное по.закомарное поRрытие еше говорят 

о древних строите.1ьных традиuиях. ;3ато внутри в,зору неожиданно предстает 

совершенно новая пространственно-архитектурная ко:мпо.зиuия. СтоJбов нет. 
Вместо них над го.1овой во.зносится оригина.1ьной формы сводчатое перекры
тие 1• Между двумя широкими арками, опираюшимися на внутренние выступы 
стен, помешены поперечные арочки, поднимаюwиеся ступенями к световой г Jаве. 

1 М. П р е о fi р а ж е н с к и it. Па1111тн11ки древнерусского ;зодчества в преде.�а:1. Ka.iyжcкolt rуберн1111. 
СПб., 1891, стр. 4-2, _таб.1. 11.  
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Церковь в с. Ильипско.м под Малоярославце.л1. 
На-чаАо XVI века. 

llодобная система сводчатого перекрытия, бе.з внутренних сто.1бов-опор бы.1а 

.затем ра.зработана в uе.юстное конструктивное решение, и.звестное под име

нем креwатого свода. В .законченном виде iЭTOI свод (опираюшийся на сте

ны, которые обра.зуют в п.1ане квадрат) состоит п.з двух перекрешиваюшихся 

под прямым уг .юм «шахт» с распо.1оженными в них небо.1ьшими поперечными 

ступенчатыми арочками. Такой свод впервые да.1 во.зможность оформ.1ять 

внутреннее пространство храма в виде единого объема, что наш..10 свое отра

жение и в его внешней архитектуре. 

Новая архитектурная компо.зиuия по.1ностью осушеств.1ена в uеркви се.1а 

IОркина под Москвой (стр. зав, зз1), выстроенной крупным вотчинниRом Я. С. Го-
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ПАа1t собора Роэ1сдественско20 J11онастырл 
в Москве. 1501- 1505 щды. 

.юхвастовым не помнее 1504 года (в 

�том году в.1аде.1еu умер и бы.1 погребен 
в l!еркви) 1• 

Го.1охвастов выстрои.1 юркинский 
храм как усадебный на своем дворе. Не
бо.1ьшое, и,зяwное по формам ,здание 
стоит на во,звышенности, спускаюwейся 

к .шжашему невда.1еке о,зеру. Обычный 
среднерусский .1есистый пей,заж С.IJЖИТ 

ему фоном. Несмотря на скромность, 
хрю� се.1а Юркина представ.1яет собой 

одно и,з ,замечате.1ьных прои,зведений 
русского искусства. 

Все четыре фасада храма первона

ча.1ьно ,заверша.1ись трех.юпастной аркой 

и.зяшного и мягкого очертания. Такое ,за

вершение всеuе.10 отвеча.10 системе кре

щатого свода, отображая снаружи то, 

что находи.1ось внутри, ,за поверхностью 

стен. Трех.1опастные арки опира.1ись на 

пи.1ястры, повторявшие традиuионное 

ч.1енение каждого фасада на три час-

ти. Вместо обычного настенного пояса 
юркинский храм опоясан посередине высоты стен настояшим ордерным анта
б.1ементом, выпо.1ненным и,з превосходных по рисунку терракотовых п.1иток и 
профи.1ированных дета.1ей. Акантовые .1источки, пер.1ы и овы со стре.1ами по-
ражают четкостью рисунка и совершенством выпо.1нения. 

Между пи.1лстрами и антаб.1ементом распо.1ожены широкие п.юские уг.1)б

.1сния, ,заканчиваюшиеся вверху по.1укружием. Они напоминают своей формой 

очертание обычного по,закомарного ,завершения. Б.1агодаря им верхняя часть 

манил выг .1ядит как бы вторым ярусом храма, что уси.1ивает впечат.1ение устре

!\1.lfенности всего объема кверху. Аегкие, вытянутые пропорuии, многочис.шн-

1 А е о и 11 .1, архиман.1р11т. Храм се.1а Юркина XV века и pe;,iuaя каменнаа ктиторска11 икона.

tВестник Обшества .1ревверусского искусства при Московском Пуб.1ичном музееt, 1875, .№ 6-10, 
стр. 60--64о; В. и Т. Х о  .1 м о г о р о в ы. Исторические материа.IЫ о gерквах и се.1ах XVl-XVII вв., аып. 111. 
М., 1886, стр. 258-263. 



Собор Рождественскоао .ttонастыря в Москве. 
1501-1505 �оды. 

ные вертикаАьные .шнии, И;iЯQ!НЫЙ антабJiемент, ;iанявший место ре;iного беJiо

каменного пояса раннемосковских памятнююв, деАают храм ceJia Юркина иск.1Iю

чите.1ьно стройным и совершенным по форме и по выпоАнению. Повторность 
мотива арки (в ;iавершении храма, фиАенках, окнах и портаАах), сочетаюwегос11 

с тонкими профиАями карни;iов, анта6.1емента и пиАястр, со;iдает удивите.1ьно 
••расивую игру архитектурных Аиний. 

Характерное трех.1опастное ;iавершение храма с анта6.1ементом-поясоl\1 и 
и;iысканно профиАированные детаJiи нашАи быстрое при;шание и распростра

нение как в самой Москве, так и в окружавших ее обJiастях. Храъ1ы подобного 

типа сооружаАись в течение всего XVI века. Аучшие среди них: несохранив-
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шийся храм Троиuы «В по.1ях» в Китай-городе в Москве (1566), uер1ювь 
Исидора Б.1аженного в Ростове-Ве.1иком (1566), выстроенная uарским масте

ром Андреем Ма.1ым (стр. 339), южный приде.1 (первонача.1ьно самостояте.1ьное 

,здание) Никитского 11юнастырл в Перес.1ав.1е-.За.1есском, южный приде.1 собора 

Саввина-Сторожевского .монастыря в .Звенигороде, перестроенная на месте бо.1ее 

древнего храма uерковь се.ш Городни под Ко.1омной 1, несохранившаяся церков1. 
Нико.1ы «В  Мясниках» в Москве и др. 

Особенно интересен бы.1 пос.1едний памятник. Его с.1ожное криво.1инейное 

покрытие и.з трех.1опастных арок бы.10 переработано в бо.1ее простое

пофронтонное. .Здание, со.зданное 11юсковскими мастерами сог .1асно московсБим 

обра.зuам, неожиданно приобре.10 новгородско-псковские архитектурные черты. 

В �том упрошенном приеме покрытия храма можно у.1овить те практические в 

своей основе тенденuии, которые по.зднее, в XVII веке, приве.1и к четырех

скатной кров.1е, уничтожившей живописный и острый сич;эт древнерусского 

храма, крытого по ;iакомарам и.1и кокошникам. 

в храме Нико.1ы «В Мясниках» (стр. 341) бы.ю ;шачитеJЬНО переработано и 

внешнее архитектурно-декоративное убранство . .Зодчий стреми..1ся по-новому 

переосмыс.1ить строгую архитектоническую .1огику, осушеств.1енную в храме 

се.1а Юркина и б.1и,зких ему памятниках. Он стави.1 себе uе.1ью достичь бо.1ьшеii 

живописности у;юрочья, ввод11 новые дета.1и и.1и видои.зменяя прежние. Основ

ные спокойные трех.1опастные арки уступи.1и место своего рода фи.1енкам с тре

уго.1ьным фронтонообра.зным :1авершением. Боковые по.1уарки преврати.1ись u 

двух.юпастные декоративные нишки-фи.1енки с ус.1ожненным профи.1ем об.1омов. 

Б.1агодаря �тому бы.1а достигнута б(цьшая декоративность в об.1ике ;;�данил; 

ус.1ожни.1ось и светотеневое построение фасада. Небо.1ьшая двухпро.tетная .звонница 

в юго-.западном уг .1у храма и две г .1авы на его боковых апсидах, восходящие к 
боковым г.1ава111 крем.1евских соборов, подчеркива.1и живописный об.1ик ;этого 
небо.1ьшого, но и;;�яшного сооружения. 

Так в памятниках, со.зданных посадом, выработа.1ся совершенно новый обра.з 

храма, отмеченный чисто мирской интимностью . .Здесь исче,зJа ве.шчава11 моНJ-

111ента.1ьность, 11рисушая памятника111 предшествуюшего времени. Все чаше .звучат 

светские мотивы, со;;�даюшие постепенно ту основу, на которой ра.зовьется ,зод

чество XVII века. Одной и;;� таких черт яви.1ось и пристрастие к у;;�орочью, 

1 Ю. :К и в о к у р u е в. Па.111.1тник ло.111онrо.1ьскоl ;�похи б.ш� :Ко.10.111ны.-«Трулы :Кабинета истории .111атери
а.1ьноl ку.rьтуры 1 Ml'Y •• , вып. V.  М., 1930, стр. 66-71 ; Н. В о р о н  и н. :К характеристике архитектурных 
памятников Ко.10.111ны времени J1..111итрия Донского. - (сМатериа.1ы и исс.1елования по архео.1оrии СССР�, 
вып. 12. М. - .1., 1949, стр. 219-223. 
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l(ерковъ Прокопи11 па Rрос.Аавовом дворище 
в Нов�ороде. 1529 аод. 

1\Оторое с,11.е.ш.юсь �атем характерной чертой русс1юго �одчества. Пока�ате.1ьно, 

что именно в посадской сре.11.е ста.ш ск.1адываться и новые архитектурные формы, 
и новые декоративные мотивы. 

В nеркви Нюю.1ы «В Мясниках» впервые пос.1е �начите.1ьного перерыва бы.1а 

сд.е.1ана попытка сомать це.1остную внутреннюю архитектурную Rомпщшцию. 

Храм име.1 на внутренних стенах .1опатки с небо.1ьшими капите.1ями, под сводами 
сое.11.иненные ар1шми. Распо.1оженные по опреде.1енному рисунку го.1осншш 

подчеркива.ш архитектурное �начение внутренних стен с их .1опат.ками. ·Зто 
внутреннее убранство .1егко сопостав.1яется с обработкой внутренних стен 
выдаюwихся маний середины XVI века {uерковь Во�несения в Ко.юменском, 

дьяковский храм и собор Васи.1ия Б.1аженного ), что ПОi1во.1яет косвенно датиро-



вать памятник серед.иной XVI века и вместе с тем д.ает во;зможность вид.еть в 

{)том приеме во;зд.ействие архитектурно обработанных внутренних стен светских 

1шменных и деревянных �даний. 
В нача.1е XVI сто.1етия бы.ш со;зд.аны и другие типы храмов, род.ственные 

в отде.1ьных своих частях предшествуюwим. Они сыrра.1и бо.1ьшую ро.1ь в 
да.1ьнейшем ра;звитии русского ;зодчества. Несмотря на то, что их ;зака;зчики и 

строите.1и принад.1ежа.1и к родовито!\1у боярству и.1и княжески!\1 родам, и ;здес1, 

отра;зи.1ись те же вкусы посад.ских кругов, опреде.1нвшие поступате.1ьное ра;i

JJитие архитектурной мыс.1и того времени. 

В 1501 год.у в Б.1аговеwенском погосте, неда.1еко от А.1ександровой с.1060.11.ы, 
6ояре Нагие выстрои.1и .11.вухсто.1пный храм с притворами (�а вторую пару сто.1-
Ьов можно принять простенки восточной стены)1• Такие храмы с притворами 

и;звестны по бо.1ее д.ревним памятникам Смо.1енска, Ря;зани, По.1оuка, Пскова 11 

Юрьева-По.1ьского. Особенностью церкви Б.1аговешенского погоста нв.1яется то, 

что притворы поднимаются на од.ну обwую с храмом высоту. Они, повидимому, 

бы.1и покрыты пофронтонно, как и uентра.1ьная часть. Стены храма обработаны, 

помимо .1опаток, широкими п.1оскими уг.1уб.1ениями, �авершаюwимися по.1укруж11-

ями, как и в храме с. Юркина. С.1е.11.овате.1ьно, в обоих �даниях осуществ.юн 

прием, при!\rененный А.1еви;зом неско.1ькимu года!\IИ но;зднее на стенах Архан

ге.1ьского собора. 
Особенностями xpal\1a Б.1аговещенского погоста яв.шются его крешатый 

11.1ан и с.1ожный, хотя и единый, объем. Эти особенности по;зднее ста.1и от.1и

чите.1ьными чертами .1учших �даний середины XVI века. 

На примере расс!\ютренных памятников, со�данных руками посадских ;зодчих, 
11сно видно, наско.1ько интенсивно бы.10 их творчество. Они вид.ои�меняют, 

перерабатывают древний крестовокупо.1ьный храм (п.1ан), нере.11.ко коренным oбpa
iiOM пере.11.е.1ывая и.1и даже вовсе упра�д.няя отде.1ьные его части ( сто.1бы ). Особое 
внимание они уде.1яют архитектурным дета.1ям, при�ванным уси.1ить декоративное 

нача.10. Появ.1яются бо.1ее ме.1кие, но тонко профи.1ированные части: карни;зы, 

фи.1енки и т. д.. Все iЭТО ус.1ожняет и уси.1ивает художественно-декоративную 

сторону сооружений, что не премину .10 ока;зать в.1ияние и на обwую компо;зиuию хра
ма. Так, в uеркви Б.1аговешенского погоста ;за основу компо�иuии в�нт подкупо.1ь
ный «крест» д.ревней крестовокуцо.1ьной ви;зантийской системы. Как снаружи, 
так и внутри он бы.1 переработан в новое оригина.1ьное прои�вед.ение, ус.южнен-

J Н. В о р о и  11 и. К истории русского ��о4чества XVI века. - В кн . :  •Сборник Ака4е11ив истории 11aтep11-
n.tьn0Jt ку:аьтуры. Бюро по 4e.ia111 аспирантов•, вып. 1 . ..1., 1929, стр. 83-89. 
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Сретенская церковь тралезнт1 Aшnollueoa .t�онас1тирн 

о Ноо�ороде. 1537 щ.� . 

ное притворами равной с храмом высоты. Все ;это нево.1ьно ,застав.1яет сопостав.1ять 
его с )(еревянными светскими хоромами и теремами. Хотя ,зависимость от 

пос.щдних еше весьма с.1аба, но все же свя,зь с граж)(анским ,зо)(чеством 

достаточно ска,зывается на видои,змененном обра.зе и форме храма. 
Еше бо.1ьший архитектурный интерес пре)(став.1яет uерковь в се.ш И.1ьин

rком на р. Протве, выстроенная кня,зьями Репниными в нача.1е XVI века 1 (стр. 343). 
;3.l(есь внутренних сто.1бов уже нет, вве)(ен крешатый свод и )(Остигнута строгал 
еимметрия в построении фасадов с их притворами, т. е. компо.зиuил крешатого 

в п.1ане ,з)(ания приобре.1а по.1ную .законченность. Этими же свойствами от .1и

чаютсл и ;э.1ементы убранства. У .з1ше, .11:.1инные, «.11:иагона.1ьно» распо.юженные в 

1 1\1. П р  е о б  р а ж е  и с к и 1. Указ. соч., стр . .Ю, таб.1. П . 
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уг.1ах �дани.я окна обрам.1ены односторонними на.шчниками, стены обработаны 
почти одинаковыми п.1оскими уг.1уб.1ениями, �авершаюwимися по.1укрJЖИЯ1\1И, 

порта.1ы состоят и� пи.1ястр по бокам ,/f,верного проема с опираюшимся на них 

архиво.1ьтом (принuип орАерной компо�иuии) и т. д. Компо�иuионное построение 

храма в И.1ьинс1юм и ,1J.ета.1и его ,/f,екоративного убранства приобретают еше 
бо.1ьшее �начение при сравнении с uерковью Вщшесени.я в Ко.1оменском, с 
которой .1егко можно установить непосредственную свя�ь (крещатый п.1ан, объ

емна.я компщшuи.я порта.1а, окна и т. д.). Bl\lecтe с тем в uеркви се.1а И.1ьинского 

в ука�анных приемах п.1анировки, компо�иции и декора отченивее выступают 
черты светского �о,lf.чества. 

Б.1и�кИ1\1 по архитектуре .яв.1я.1с.я и собор Ивановского монастыря в Москве, 
выстроенный в iЭТО же время и также от.1ичавшийс.я своими скромными ра�мерами. 

Все iЭТО свидете.1ьствует о том, что формы народного ;юдчества испо.1ь�уют
ся как в uарских, так и в монастырских постройках. Не менее ярко iЭТО ска�а.юс1. 
в соборе Рождественского монастыря (1501- 1505). Несмотря на и�вестную рави

симость iЭТого памятника от старого одног.1авого типа монастырского собора (что 

прос.1еживается г .1авным обрарОМ в п.1ане ), �,lf.ecь осушеств.1ен ряд новых архитек

турных приемов. 

Собор, уме.10 постав.1енный �од чим на ск.1оне одного И;i мос1ювских хо.1мов, 
iЭффектно выде.1.я.1ся на фоне неба и окружавших его деревянных построеl\ 

(стр. 344-345). Хотя фасады и расч.1енены по-старому на вертика.1ьные де.ш
ния, но каждому Ир них придано бо.1ее самостояте.1ьное �начение, пос1ю.1ьку 

они имеют ра�.1ичную высоту. ;iакомары, объе.,J,иненные гигантским по.1укруг.1ым 

фронтоном, отде.1ены от по.1.я стены, распо.1оженного ниже, с.южным по профи.1ю 

карни;iом. Этот прием придает собору характер своего рода светских па.1ат 1 •  Харак

тер и местопо.1ожение карни�а храма предвосхиwают соответствуюшие дета.1и 
Арханге.1ьского собора Московского Крем.1я. Можно Аумать, что А.1еви�, сома

вая крем.1евское :1дание, иска.1 среди уже суwествовавших прои�ведений рус

ского �о.,J,чества такие, которые он мог бы в:1ять �а исходный обра�еu д.1я во

п.1оwени.я своего �амыс.1а. Высокий барабан г .1авы постав.1ен на высокий же 

постамент, обработанный с наружной стороны кокошниками «вперебежку». Б.1аго
даря iЭТому очертания собора приобре.1и пирамида.1ьно-башенный характер. В.шяние 
его архитектурной компо�иuии видно и в храме се.1а Дьякова. Отде.1ьные мотивы 

декоративного убранства собора Рождественского монастыря наш.1и да.1ьнейшее 

1 А. Ф у  ф а е в. Собор Московского Рождественского монастыря. - В кн. : «Архитектурные па11ятн11ю1 
Москвы XV-XVII вв.». М., 194-7, стр. 55 c.J. 



РоJ1сдественскиiL собор Боаородице-Рождественскоао монастыря 
в Свияжске. ·ОкоАо середины X VI века. 

применение вп.ють до собора Васи.шя Б.шженноrо, где ярусы 1ю1юшников « впе
ребежку» применены на «диагона.1ьных» приде.1ах. 

Несмотря на широкое прив.1ечение новгородско-псковских мастеров к 

строите.1ьству в Мос1ювском государстве, они внес.ш, как JЖе бы.ю отмечено, 

ограниченный вк.шд в архитектуру �того времени. У себя на родине, с.ювно 

подl\реп.1яя щ1ыком искJсства консервативные пщшuии новгородского 11 псков
с1юго боярства, они продо.1жают во;-Jводить храмы, формы которых выдер

жаны в традиuиях XIV -XV веков. Но черты московского �одчества все же 

прони1>ают в Новгород и Пс1юв, видои�меняя привычные представ.1ения. В 
архитектуре uеркви Прокопия на Ярос.1авовом дворише (1529, стр. З47) и трапе;-JНЫХ 
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uерБвей Антониева монастыри (1537; стр. З.t9) и Хутынского монастыря (1552), 
выде.1яюwихся своим и;1яwеством среди новгородских соорJжений ;этого време
ни, несомненно прояв.1яется вомействие архитектуры Москвы, что выражено 

IШJ\ в обшей пространственной компо;1иции, так и в дета.1ях 1 • 

ll.шяние мос1швской архитектуры в Новгороде все бо.1ее уси.1ива.юсь, но 

1юнсервативность местной архитектурной традиuии препятствова.ш ра;iвитию 
110.шоценной архитектурноl'i шко.1ы. В СО;iданных новгородскимп ъ1астерамп прои;i

ведениях старые новгородс.1ше приеl\1Ы мирно уживаются со сто.1ичными, что 

придает памятникам особое своеобра;1ие, но нарушает строгую архитектурно

КОl\ШО;iИIJИонную .югику. При!\1ером может с.1ужить церковь Бориса и Г.1еба 
(1536). Ее п.1ан, ;э.1ементы декоративного убранства и отде.1ьные архитектур
ные части, как, напри!'l1ер, апсида, б.1и;1ки старым формам новгородского ;1одчества; 

пятиг .1авие же, по;iакш1арное покрытие, карни;1ы навеяны обра;iцами l\ЮСJ\ОВ

с1юй архитектуры. 
Многочис.1енные церкви Пскова того же XVI веJ>а, JШJ>, например, У спен

с1ш11 Пароменская (1521), Нико.t:ьсJ>ая «со У сохи» (1536) и др., в ра;i.1ичных вари

антах повторяют со;iданное в предшествуюшпе веl\а. При всей своей обаяте.1ь

ности они 11ринад.1ежат CJ>opee да.1екому прош.1ому некогда во.1ьного города, 
неже.1и XVI веку с его бJрным со;iи,щте.1ьным pa;iмaxol\1. В традиuиях старой 

псковской архитектуры построен Рождественский собор в Свияжсl\е (стр. з51). 
На рубеже XV и XVI веков бы.1и со;iданы новые типы храмов, не стес

ненные рег .1аментацией ве.1икокняжеского и митропо.шчьего дворов. Народные, 

светские мотивы, видои;1менившие обра;i храма, бы.1и тем новым и прогрессив-

ным, что внес.10 в русскую архитектуру ;iодчество XVI века. В ;этих впо.1не 

оригина.1ьных по ;iамыс.1у и выпо.1нению прои;iведениях ;iак.1адыва.1ись основы 

да.1ьнейшего ра;iвития русского ;iодчества не то.1ько XVI, но и XVII сто.1етия. 
Бо.1ьшинство ;этих небо.1ьших храмов опреде.1и.10 в середине XVI века появ.1е

ние выдаюшихся прои;iведений русского ;iодчества, иск.1ючите.1ьных по совер

шенству и вдохновенному мастерству • 

•• 

Постройка У спенс.кого и Арханге.1ьского соборов яви.1ась бо.1ьшим событием 
в архитектурной ЖИ;iНИ Руси. Она ока;iа.1а во;iд;ействие на все пос.1едуюшее 

1 К. Р о .111 а н о в. К вопросу о 11.1и11нии в3аи.111оотношепий между строите.11111и и 3ака3чика11и 11а 
формы :зодчества в Новrоро.4е в XV-XVI вв. -В кн.: tИ:зобра:�ите.1ьное искусство. Временник» . .J., 1927,стр. 53. 
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Собор в Ростове-Ве.шко.11 . Начало X 'J''/ века . 

.зодчество XVI века, в особенности его нepnoii 1ю.ювины. Но ,зодчие, бравшие 

.за обра,зец соборы Мос.1ювс1юго Кре;\1.111, стреш1.1ись внести нечто новое в свои 

,зд.авия. 

В 1515 году в Хутынском монастыре под. Новгород;ом и в i:JTOM же году 
в Тихвине строи.шсь огромные соборы о:пове.�ением ве.1икого государя и ве.1и

кого кня.зя Васи.1иа Ивановича всея России. . . б.1агос.1овением преосвщuенного 

Вар.шама митропо.шта» 1• Мос1ювские в.1асти несомненно д.иктова.ш ,зд.есь .зодчиl\1 

такой архитектурный обра.з храмов, который наг .1яд.но д.емонстрирова.1 новго

род.Цаl\1 си.1у и ве.1ичие Московского государства. 

Архитектура обоих храмов находится в прямой ,зависимости от архите�\туры 

l\lосковского Успенского собора. Запад.вый фасад., отражая внутреннюю струк-

1 Но•rоро.дские 111 и IV .rетописи по.д 700i (1516) rо.дов. 
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туру собора, традиuионно ч.1енится на три вертика.1ьных де.1ения; южный и 

северный фасады своей расч.1ененностыо на четыре части говорят о шестисто.1-

пии обоих соборов. В обеих постройках пятиг .1авие неско.1ько сдвинуто к вос

току. Передав спокойное ве.1ичие прототипа, ;iодчие, однако, си.1ьно упрости.1и 

де1юративную сторону архитектуры ·соборов, что находи.юсь в прямой ;iависи

мости от применения кирпича. Характерно, что аркатурный пояс И;i 1ю.1онок 
;iаменен �десь двумя кирпичными тягами, напоминаюwими простые от.1ивы. 

Они ч.1енят мание по гори;iонта.1и, сог.1асно пропорuиям ;iо.1отого сечения. 

Эти тяги, сравните.1ьно ме.1ко профи.шрованные капите.1и пи.1ястр и такие же 

многооб.юмные архиво.1ьты �акомар свидете.1ьствуют об и�вестно!\1 вомействпи 
архитектурного убранства Арханге.1ьс1юго собора. Внутренняя архитектурно

пространственная компо;iиuия и система сводов также напоминают скорее �этот 

памятник, пеже.1и У спенс1шй собор. Это объясняется тем, что внутренний 
об.1ик Арханге.1ьского собора ;iначите.1ьно б.шже к раннемосковским памятникам, 

традиuии которых еше до.1гие годы жи.1и в среде русских �одчих. Открытое же, 

свободное ;iа.1ьное пространство Успенского собора, тесно свя;iанное с его 

обшегосударственным на;iначением, пе мог..10 быть испо.1ь;ювано хотя и в бо.1ь

ших, но ряАовых монастырских и городских соборах того времени. 

Повидимому, к �этим же год.ам надо отнести перестройку собора Ростова

Ве.1ююго (стр. 353 ), весьма б.1и;iкого собору Хутынского монастыря. Как и в 

новгородских �е!\1.1ях, московский ве.1и.кий кня;iь стреми.юн в древних уде..11ьных 
uентрах во;iвести �дания, воп.1оwавшие ве.1ичие uарственной Москвы. 

Декоративное убранство ростовского собора гора�до богаче, чем соборов 

Хутыни и.1и Тихвина. Между настенными тягами-.карни;iами появи.1ся ко.1онча
тый, ки.1евидный аркатурный пояс; богаче обработаны вертика.1ьными тягами и 

ки.1евидными киотuами апсиды; с.1ожнее профи.1ь верхней части uоко.1я, карни
�ов, а также убранства г .1ав. .Значите.1ьно бо.1ьшая декоративность ростовского 

собора находит свое объяснение в том по.1ожении, которое Ростов �анима.1 
нак один и� чтимых городов Русской �ем.1и. Характер его декоративного убранства 

11щшо.1яет сопоставить собор также и с крем.1евским Арханге.1ьским собором. 

Старые московские традиuии, в рамках ноторых с бо.1ьuюй пос.1едовате.1ьностью 
раilрабатыва.1ся uентрическпй крестовокупо.1ьный одног .1авый храм, постепенно 
опять побеждают в пос.1едуюших постройках. Это ска�а.1ось в первую очередь в 

упра�днении вновь бы.10 появившегося четвертого де.1ения на южном и севернш1 

фасадах, сто.1ь характерного д.1я шестисто.шного храма. Б.1агодаря �этому новые 

пятиг .1авые храмы по.1учи.1и бо.1ее �аконченный п компактный вид. Боко-
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Гриаориil Борисов. Собор Троице-Макаръевско�о .11t.онаслtырл 
в КаАлзине. 1521- 1523 аоды. 

Реконструкuия Му�ея архитектуры Акалемии архитекТ)'РЫ CCCI'. 

вые г.швы �того типа собора ра;iмеwены не так свободно и неско.1ыю щю.ш

рованно, как �то бы.10 во в;iлтом ;ia oбpa;ieu Успенском соборе В.1адимира; 
наоборот, ;iОдчий постави.1 их в непосредственной б.1и;iости к uентра.1ьной г .1аве, 
компо;iиuионно тесно с.1ив с нею. Такая трактовка пятиг .1авия выл,е.1яет uент
ра.1ьную г .1аву по отношению к боковым как по высоте, так и по объему, что 

в свою очередь ведет к уси.1ению вертика.1ьной направ . .1енности и архитектур

ной напряженности ;iавершения манил. �тот характер соборного плтиг.1авия 

XVI века отвечает той тенденuии к нарастаюwему вертика.1и;iму, которая ярко 

прояви.шсь в важнейших прои;iведениях русского ;iодчества середины XVI века. 

Собор Троиuе-Мшшрьевского монастыря в Ка.1я;iине (1521 -1523), выстроен

ный мастером Григорием Борисовым 1, особенно убедите.1ьно говори.1 об �тих 

новых чертах русского ;iодчества (стр. З55). Несмотря на относите.1ьно скром

ные ра;iмеры ;iдания и простоту его архитектурной обработки, он прои;iводи.1 

1 Н. В о р о u и н. Очерки по истории русского ;iо..tчества XVl-XVII вв., стр. �. 
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внушите.1ьное впечат.1ение. Пространственная ко:ипо;шuия интерьера и система 

сводов с несущими стоJбами находи.шсь в строгой сог Jасованности с внешюш 

;Jаконченным п спокойныl\1 обJпком пятиг .1авого собора. 

Можно думать, что в �ти же годы во;iведены боковые г .1авы собора кре1\1-
.1евС1юго Чудова монастыря. Б.шгодаря совершенству обwих архитектурных форl\1 

11 II;iщ..uecтвy декоративных дета.шit �то мание, обогашенное пятиг.1авием, сде

.ш.юсь непрещюйденным обра;iuом д.1я ряда пос.1едуюwих ана.1огичных построек. 

Сред.и них nыде.ш.1ся собор Сиl\юнова монастыря в Москве, капита.1ьно 

перестроенный в 1549 году 1• Он от.шча.1ся своей высотой, стройностью форм 

и Rрасотою декоративного убранства. Высокий подк.1ет не то.1ько во;iрожда.1 
древнюю московскую траJ.ицию (собор в Ко.1омне ), но и усиJива.1 архитектурное 

;Jначение собора среди прочих построек монастыря и его оборонитеJьных соору

жений. Не меньшую ро.1ь пгра.1 он вместе со всем монастырем и в обшеii 
системе московских укреп.1ений. Его преоб.жадающая ро.1ь в архитектуре всего 

монастыря яви.1ась новыl\1 �тапом в ра;iвитии древнерусского ансаl\16Jя. До �того 

монастырский собор бы"1 Jишь г Jавныl\1 ;iданием среди прочих построек монасты

ря, не будучи uентром его архитектурной ко�шо;iиции. Собор же Сиl\юнова 

1\Юнастырп, б.шгодаря своей новой архитектурной трактовке, сде.1а.1ся первен

ствуюwиl\1 монастырским сооружением, которому бы.10 подчинено все остаJьное. 

Архитектурная компо;iиuия и распо . .южение хо;iяйственных построек, трапе;iноlf, 
крепостных стен и башен находи.1ись в прямой ;iависимостп от собора, обра;iун 
с ним гарl\юническое це.1ое, чего не.1ь;iя ска;iат1. о монастырских соборах Хутыни 

и Тихвина, подав.1явших своими ра;iмерами прочие монастырские :Jдания. В соборе 

Симонова монастыря в и;iвестной степени бы.1 предвосхищен тот архитектурный 

ансамб.1ь, который по;iднее, в XVII веке, сде.1а.1ся ведуwим в русском монастыр

скоl\1 строите.1ьстве ( Ф .1оришева пустынь, Донской монастырь и др.). 

Видои;iменение об.1ика монастырских соборов ска�ыва.юсь даже в таких 

;iданиях, которые почти точно повторя.1и крем.1евские памятники. К подобным 
храмам относится собор Новодевичьего монастыря (1524; стр. 357). При всей 

своей ,gависимости от крем.1евского Успенского собора, он все же существенно 

от.1ичается от пос.1еднего. Сравнение же отношения ширины одного стенного 

де.1ения к его высоте в Успенском соборе и соборе Новодевичьего монастыря, 

приведенное Н. И. Бруновым, весьма пока;iате.1ьно 2• В первом с.1учае отноше-

1 П. М а к  с и .111 о в. К характеристике иосковскоrо �олчества XIII-XV 1111. - «Материа.1ы и исс.1еАоnа

ю1я по архео.1оrии СССР, вып. f2. M-.JI. 1 949, стр. 2t4-2t6. 

2 М. А l р а t о v - N. В r u n о v. Ука�. соч., стр. 130 . 
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Собор llооодевичъеао монастыря в Москве. 15211 �од. 

ние равно 2 :  5, во втором 1 :  7. У же одно ;это говорит о под.черкнутой устрем

.1енности вверх всех форм собора. Несмотрп на ;iначите.1ьную б.1и;iость к 
крем.1евскому памятнику, в соборе Новодевичьего монастыря гора;iдо меньше 
ве.шчественного спокойствия, которое так характерно д.1я У сиенского собора. 

Вертика.1ьная направ.1енность наружных архитектурных масс не ос.1абевает и 

внутри. Си.1ьно вытянутые сто.1бы нево.1ьно уводят г.1а;i вверх, к световым 

барабанам, чере;i окна которых бегут вни;i "цинные косые дорожки со.1нечных 

.tучей. Фрески собора, относяшиеся к конuу XVI века, обрам.1енные вертика.1ьными, 

дово.1ьво широкими каймами, с.1овно рамами, соответствуют архитектурной рас
ч.1ененности внутренних стен собора. Они уси.1ивают вертика.1ьную направ.1енность 
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внутреннего пространства �того .1аконвчного и строгого ;iдания. В соборе Но

водевичьего монастыря отсутствуют пространственная .1егкость и та ясная 

гармония между интерьером и внешней архитектурной массой, которая так 
прив.1екает в прототипе. :Зодчий стремится в первую очередь выявuть моно

.1итный каменный массив :1дания, что с такой пос.1едовате.1ьностью бы.10 по;iд

нее ра;iвито в во.1огодском Софийском соборе и что ста .ю особенно характер
ным д.1я русского :1одчества конuа XVI сто.1етия. 

Строите.1ьство таких соборов в городах и в l\Юнастырях бы.ю проникнуто 
uе.1енаправ.1енной по.1итической идеей. Мосl\ва стреми.1ась поl\а;iать, что .1ишь 

она одна при;iвана насаждать новые архитектурные формы в присоединенных 

об.1астях и :1ем..1ях бывших уде.1ьных княжеств. Зтп постройки как бы воп.10-
ша.ш мошь и си.1у Русского государства времен Васи.шл 111 и Ивана Гро;iного. 

Север, входивший еше в конuе XV века в состав в.1адений Бе.1икого Нов
города, особенно богат подобными памятниками, от..1ичаюшимися своими ко
.юсса.1ьными ра;iмерами. Одним И:J них яв.1яется собор При..1уu1юго монастыря 

под Бо.югдой (1537-1542). Массивность, моно.1итность и статичность его форм 
уси.1и.1ись б.1агодаря широким де.1ениям трехчастных фасадов и отсутствию 
аркатурно-ко.1ончатого пояса. Пояс :1десь ;iаменен тонким карни;iом, перере;iа

юwим пи.1лстры. Те11 самым .1ишний pa;i подчеркнута тяже.1овесность �того 
грандио;iного сооружения. Той же uе.1и с.1ужат орнаментаuил новгородского 

типа И;i кирпича в виде впадин ра;i.1ичного рисунка, наружные г ..1убокие откосы 
окон и т. д. 

Ес.1и в �тих сооружениях, часто да.1еко отстояших от Москвы, порою не

редко дает о себе ;iНать во;iдействие архитектуры Арханге.1ьского собора (оно ошу
шается г .1авным обра;iом в тех и.1и иных дета.1ях ), то в памятниках Подмо

сковья в.1ияние �того важнейшего пос.1е У сиенского собора ;iдания чувствуется 
горамо си.1ьнее. Расч.1енение п..1оскости стен и декоративные приемы убранства 
крем.1евского собора пос.1ужи.1и предметом подражания как в нача.1е сто.ш

тия, так и в конuе, при Борисе Годунове. К ;iданиям нача.1а сто.1етия относятся 
соборы в Дмитрове (до 1523), Аужеuкого монастыря под Можайском (стр. 359), 
В.1адычного монастыря под Серпуховом. 

Все нщшанные храмы имеют пять r .1ав и трехчастное ч.1енение фасадов. 

Бо:1действие архитектуры Арханге.1ьского собора ска;iа.1ось � тонной профи.1и

ровке многочис.1енных карнщюв, в архиво.1ьтах :1акомар, в круг .1ых окнах, 
в тимпанах :1акомар, в фи.1еннах, в убранстве r .1ав и т. д. Все �ти дета.1и, как 

нрави.ю, вьшо.1нены в бе.1ом камне, реже в .1ека.1ьном и.1и тесаном кирпиче. 
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Собор Рошцсства бо1оро.д1щы .lJжeц10oio .Jtонастырл под Moжa'ilcкoJ1. 
На'ЧЛАО Х VI века. 
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Ордерный карни� подвергся .здесь, од.нако, ;1начите.1ьной переработке. Он нри

менен .зодчим не как органическая часть архитектурного .замыс.1а, пока.зываю

шая снаружи внутреннюю его расч.шненность на ярусы, ;этажи и.1и отмечаюшая 

нача.ю сводов, а как нак.шдная, декоративная дета.1ь, украшаюшая наружные 
стены. Мастера поня.1и, что проше и .1егче вытесать и.з камня с.южный про
фи.1ь, чем переп.1етаюwийся у.зор применявшихся в раннемосковских памятни

ках бе.1окаменных поясов-.1ент, и.ш чем вы.1епить сочный ре.1ьеф терракотовых 

уБрашений, свойственных r.�осковским постройкам 1юнuа XV века. По;этому 1шр
ни.зы руссБих .зданий XVI и даже XVII ве1юв не сто.1ько восходят к ордерному 

приему .завершения стены, ско.1ько продо.1жают в новой интерпретаuии традиu11 11 
того же l\ЮСКОВСIЮГО .зодчества. 

В на.званных соборах Подl\ЮС1iовы1 особенно .1юбовно ра.зрабатыва.1ся l\Ютиu 

двойных .юпаток и гигантских, тонко профи.1ированных рам-фи.1енок, распо.10-

женных в простенках r.�ежду .юпатками. Б.шгод.аря ;этому даже в спокойном 
и при.зеl'ltистом храме (например, соборе В.1адычного монастыря) преоб.1адает 

вертика.1ьная направ.1енность. В повторение ;этого приема апсиды иногда ПО.IJ

чают многогранную форму, что уве.1ичивает ко.1ичество светотеневых п.1ос1ю

стей. Ребрами граней подчеркиваются вертика.1и в обшей архитектурной 

компо.зиuии. Подк.1еты, встречаемые у бо.1ьшинства храмов, еше бо.1ьше уси.111-
вают их нарастание вверх, со.здавая стремите.1ьные раккурсы, уводяшие г .1а.з к 

стройным, высоl\ИМ г.щвам. 

Как бы ни бы . .ю декоративно новое, широко распространявшееся убранство 
в соборах нача.1а XVI ве1ш (типа Арханге.1ьского собора), ·оно все же не .1иша.10 

�дания архитектурной органи.зованности и теБтоничности. Эти храмы выде.1яютс11 

четкостью и графичностью своих архите�\турных .1иний, ре.зко от.1ичаясь от 

.зданий Новгорода и.ш ранней Москвы (как, например, собора Троиuе-Сергиева 
монастыря). 

Во всех почти бе.з иск.1.ючения храмах ;этого времени с неос.1абной cи.1oii 
выяв.1ено преоб.1адание архит.ентурно-п.1астического нача.1а над пространствен

ным. Новые декоративные ;э.жементы архитектуры с.1ужат неред1ю .шшь сред

ством пока.за массивности и си.1ы несущей стены 1• Не меньшую ро.Iь играют 

у.зкие вытянутые окна, наружные откосы которых дают почувствовать то.1шину 
стены. Те же черты свойственны и круг .1ым окнам, распо.юженным в .закома

рах отде.1ьных храмов. Особенно оригина.1ьны круг.1ые окна собора Jужеuкого 
монастыря, вре.заюwиеся в то.1шу стен по.шыми конусами, что .застав.�яет 

1 М. A l p o t o v - N. B r u n o v. Уко;i. соч., стр. 129. 
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нево.1ьно вспомнить о бойниuах некоторых 

крепостных башен (например, башни «Ду.10» 

Симонова монастыря). 
Архитектурная декораuия Арханге.1ьско

го собора наш.1а отражение также и в уб

ранстве многих пятиr .1авых, одног .1авых и 

даже шатровых храмов, как, например, в 

соборах Никитского (стр. Зб1), ДаниАова и 

Борисог.1ебского l\юнастырей ПересJ.ав.1я

За.1есского и Ростова, в Дьяковском храме и в 
соборе Васи.1ия Б.1аженного. Переработанная 
и нередко ус.1ожненная, она яви.1ась одним И;i 
основных новшеств обшерусского цщ,1иона.1ь
ного ;iодчества XVI века. 

У си.шние внимания ;iодчих к типу пяти-
г .1авого храма не приостанови.10 строите.1ь

ства церквей других типов, в которых мос

ковские традиции XIV -XV веков ска;iа.1ись 

0 1 2 3 4 5 10,., со ;Jначите.1ьной си.1ой .  Особое внимание при-
..... ..... ..... ..... ..... ..... __ _., 

ll.1a1t mpaneзlloil Троице-�/акаръевско�о 
монастыря в Калязине. 

1525-1530 �оды. 

в.1екают к себе трехг Аавые храмы, имеюшие 
прототипом трехг.1авый собор Ко.1омны кон

ца XIV века. Трехг.швые соборы Московского 

Крем.1я - Богояв.1енский (1481) и БАагове-

шенский  (1489) -- также с.1ужиАи обра;iцами 
д.1я новых построек . Их в.1ияние .1егко прос.1еживается и в XVII веке. Надо 
думать, что б.1агодаря своему бо.1ьшому ра;iмеру и богатому убранству первый 
И;i на;iванных соборов сыгра.1 особенно выдающуюся роАь, пос.1ужив обра;iuом 
,1ця трехг.1авых соборов, во;iведенных Васи.1ием 111 в Су;iда.1е (не иск.1ючено и 
ВО;iдействие тогда еше трехг.1авого Су;iда.1ьскоrо собора XVI века) 1. 

Собор су,зда.1ьского Покровского монастыря (1518), от.1ичаясь стройностью 
своего объема, напоминает собор крем.1евского Чудова монастыря (он построен, 
во;iможно, сто.1ичными мастерами). Широкие, некогда открытые га.1.1ереи на 
подк.1етах охватывают его с трех сторон. БАаrодаря им основной объем собора 

ве.шчественно во;iвышается среди прочих сооружений монастыря. Его венчает 

1 А. В а р  г а  и о в. Су;ма.1ь. М., 1945, стр. 23. 
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ГpuiopuiJ Борисов. Трапезная Троице-Макарьевско�о монастыря в Ка.мзине. 
1525- 1530 �оды. 

монумента.1ьное трехг .1авие с бо.1ьшой uентра.1ьной г .1авой; стены украшены 
аркатурным ко.1ончатым поясом, правда, уже неско.1ько и.зме.1ьченным. 

При сравнении собора Покровского монастыря с собором Ри.зпо.1оженского 
монастыря (оба находятся в Су;1да.1е}, выстроенным в 30-60-х годах XVI века 

боярином Шигоней, бросается в г.1а.за, что :мы имеем .зд;есь де.10 с провинциа.1ьной 

переработкой ве.1икокняжеской постройки. Однако и в Ри.зпо.1оженском соборе 

прог .1ядывают �э.1ементы посадского .зодчества (например, пояс ки.1евидных 

киотцев, .заменивший ко.юнчатый фри.з ). Этот декоративный прием сыгра.1 

бо.1ьшую ро.1ь в помнейших постройках Су.зда.1я XVII - XVIII веков. 
Особенностью на.званных монастырских соборов Су.зда.1я (в первую очередь 

Покровского) яв.1яется си.1ьное смешение трехг .1авия на восток . Боковые 

г .1авы нависают над .зак омарами восточного фасада, придавая бо.1ьшую напря

женность внешнему архитектурному об.1ику .здания. В соборе су.зда.1ьского По

кровского монастыря на.1иuо те характерные черты, которые с таким совершен

С'l'ВОМ предста.1и в .1учших шатровых храмах середины XVI века. 

Такой же трехг .1авый храм бы.1 выстроен в 1535 году в Во.зьмиwенском мона

стыре в Во.1око.1амС1rе 1• Робкие приемы его архитектурной обработки в виде 

1 М. И .1 ь 11 и. Церковь Рождества боrородиuы на Во;iь.мяш:е в Во.1око.1а.мске.- «Материа.1ы по истори11 
pycc11oro ис11усства". М., МГУ, 1927 (f), стр. f4-f6. 
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круг .1ых п.1оских уг .1уб.1ений в uентра.1ьных ;iакомарах и .1егкого пояса-карнщш, 
свщ:1ываюшего а.1тарь с храмом, не в си.1ах нейтра.1и;iовать суровость и моно

.штност1> его об.1ика. ,Зак.1адная доска сушествовавшего надвратного храма 
того же монастыря на;iывает имена иестных новгородских «святите.1ей » и ;iОд
чего JI;i Твери. 

В ;это же время во;iводи.шсь и одног .1авые соборы, строите.1ьст1ю которых 
нродо.жжа.юсь в течение всего сто.1етия. Эти храмы во многом восходят к москов

ски!\1 памятникам XV века. Ко.шчество их сравните.1ьно неве.1юю. В 50-60-х 

годах XVI века в архитектуре некоторых И;i них дают о себе ;iнат1. отго.жоски 

1юмпо;iиции и убранства пятиг.швых соборов. Однако даже и в XVI веке в 
подобных сооружениях продо.1жают жить отде.1ьные архитенчрные приемы и 

деноративные мотивы г .1убокой древности. 
Важнейшей особенностью одног .1авых соборов яв.1яется их покрытие, ;iаим

ствованное И;i .1учших московских памятников XV вена. Это - пирамида ярусов 

1юкошников, увенчанная мошной г .1авой. Собор Ферапонтова монастыря может 
с.1ужить наибо.1ее совершенным обра;iuом ;этого рода. С не меньшей ;iакончен
ностью данный прием бы.1 применен в соборе Кнпгинина монастыря во В.шдимире, 

;iаново отстроенном в нача.1е XVI ве1ш (до 1515 ). В новом и ;iначите.1ьно пере

работанном виде тот же прием ;iавершенип храма испо.1ь;iован в 1\1Ос1ювскоl\1 

соборе Рождественского монастыря, испытавшем си.1ьное вомействие архитекту
ры посадских uерновных построек. Можно ска;iать, что ;iавершение одног.швого 

храма пирамидой кокошников бы.10 в XVI веке почти обя;iате.1ьным. 

Декоративное своеобра;iие и живописность си.1у;эта подобного покрытия на
сто.1ько прив.1екате.1ьны, что пирамида кокошников ока;iа.1ась ис110.1ь;юванной и в 
шатровых храмах, по сушеству также одног.1авых. Наибо.1ьший интерес пред

став.1яет собор Успенского монастыря в Стариuе ( око.10 1530). В ;этом пятиг .1авом 
соборе наш.10 себе место соединение ра;iнородных архитектурных приемов. 

Пптиг.1авие и аркатурно-ко.1ончатый попе его восходят к храмам Московского 

Крем�я; оригина.1ьнап КО!\ШО;iиция пятиг .швия, пониженные уг .1овые де.1ения 

и ярусы кокошников ;iастав.1яют вспомнить соответствующие сооружения по
садского и монастырского ;iОдчества 1• Живописный архитектурный ;iамысе.1 

1 Декоративные э.1е.менты в соборе стариuкого У сиенского монастыря не испо.1ь;зованы в качестве 
cnll:ЗJIOШ:ero ;звена .меж.1у от.1е.1ьвы.ми частя.ми и ч.1енениями :цания, как это бы.10 ранее, а ра;змеш:ены 
по 11ринuипу своего ро.-а «кружевных. вставок в от.1е.1ьных .местах фаса.1ов. Сочетание ра;зmчных при
емов 11 их сnоеобра;;�ная переработка сви.1ете.1ьствуют не о компи.1ятивном соединении ра;з.1ичных по про-
11схожле11ию архитектурных дета.1еit, а о г.1убо1шх, настойчивых исканиях русским11 мастера.ми новых nyтe.li 
в архитектуре. iЭто ;;�а.метно и в ко.ипо;;�иuии внешних объемов. Центра.1ьноit части, увенчанноil: си.1ьноit r.111-
noii на nосы11игран110.11 поста.иенте, обработанном •русамв кокошников, противопоста&1ены боковые r.1авы. 
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Впутренпий вид трапезно1J Спасо-Апдропикова мопастырл в Москве. 1508 �од. 

си.1ьнейшим обра;:юм ,.видощ1меннет формы ви;1антийского крестовокупо.1ьного 

храма. Собор строи.1ся мастером, несомненно подготовившим почву дАя таких 
выдаюшихся прои;1ведений XVI века, как храм в Дьякове, собор Васи.1ия Б.1ажен
ного и др., где принuип подобной компо;1иuии не то.1ько обре.1 высШJЮ ;1акон

ченность, .:но и поччи.1 наибо.1ее б.1естящее художественное воп.1ошение. 

Наряду с такими яркими и оригина.1ьными сооружениями во;1води.1ись 

и простые одног.1авые храмы, которые пе име.1и богатого декоративного 

убранства. Таковы собор Дани.юва монастыря в Перес.1ав.1е-;3а.1есском, храм 

1537 года н Мед.вед.новой пустыни око.10 Та.1дома и др. Но несмотря на �ти 

иск.1юченю1, именно тип од.ног .1авого храма с многоярусным покрытием в виде 

пирамиды нокошников пос.1ужи.1 основой д.1я ра�вития рОдчества не то.1ько 

XVI, но и XVII сто.1етия. 

Одног.швые храмы небо.1ьших монастырей очень скоро переня.1и формы 

рндовых приходских посадских и се.1ьских uерквей. Однако равершение рядами 
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кокошников быJо сохранено и в ;этих не�начите.1ьных по ра�мерам �даниях. 
К ним в первую очеред.ь относится небо.1ьшой храм Параскевы Пятницы (1551) 
J\lонастыря «что на Под.о.1е:о у стен Троиuе-Сергиева монастыря. Он предваряет 
те небоJьшие �дания, которые стаJи строиться во второй поJовине стоJетия 

(uерковь Нико.1ы ЯвАенного на Арбате, собор Донского монастыря, оба соору

жены в 1593 г., и д.р.). 

Это оби.1ие и ра�нообра�ие типов монастырских и город.ских соборов (пяти

г .Аавые, трехг .1авые, одног .1авые, нередко ма.10 чем от Jичаюwиеся от посадских 

храмов) говорят о подготовке нового расцвета русского �одчества. В ;этих собо

рах ск.1ад.ыва.1ись новые КО!\ШО�иционные и архитектурно-конструктивные приемы, 
принесшие свои п.10,11.ы уже в шатровом зодчестве под во�действием посадского 
�одчества. Одновременно в них вырабатываJись те ;э.1ементы архитектурного 

убранства, которые п0Jучи.1и по.1ное ра�витие .1ишь в XVII веке. В боJьшинстве 

;этих построек набJюдается ориентация на прос.1авАенные памятники стоАиnы 

как нед.авнего (Успенский и Арханге.1ьский соборы), так и бо.1ее отд.а.1енного 

времени (собор Андроникова монастыря и д.р.). Какие бы памятники ни браАись 

�а обра�ец, все новые сооружения iЭТОго круга просJав.1яJи Москву в ее истори

ческой ро.ш си.1ьной и мошной объедините.1ьницы Руси . 
• 

•• 

В первой по.1овине XVI века, наряд.у с постройкой многочис.женных камен

ных (кирпичных) хра!\юв, бурно ра�вива.1ось каменное гражд.анское строитеJь
ство. Первенствуюwее по.южение �анима.1и монастырские трапе�ные. В архи

тектуре ;этих еше ма.10 исс.1е.11;ованных �д.аний, так же как и некоторых 
храмов, сохрани.1ись .11;ревние традиuии, восхо.11;яwие к домонгОАьскому �одчеству. 

Трапе�ные яв.1я.1ись обwественными �даниями древней Руси. Они предна�на

чаJись не то.1ько д.1я повседневных нужд монахов, но и д.1я прие!\Ш бого

мо.1ьцев, стекавшихся в дни бо.1ьших пра�дников к монастырям. Естественно 

предпо.шгать, что ;эти нередко гранд.ио�ные по ра�мерам монастырские построй

ки и по внутреннему устройству, и, во�можно, по внешнему убранству восходнт 

к придворным княжеским трапе�ным, на�ывавшимся в Киеве «гридницами», где 

обычно пирова.1а и собира.1ась на совет дружина кнщш. Скандинавские саги, 
еохранившие сведения о русском �одчестве, по�во.1яют восстановить некоторые 

архитектурные черты ;этих домонго.1ьских маний, несомненно удержавшиеся 
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• •  

Трапез11ая Спасскоао монастыря в ЯросАавАе. 
Первая nоАовим Х VI века. 

в монастырских трапе;iных XV -XVI веков 1 • В первую очередь �то относитсн 
к г .1авному ;ia.1y гри,11,ниuы в ви,11,е е,11,иного пространственного объема, с одним и.1и 
нес.1ю.1ькими сто.1бами, померживаюwими перекрытие 2• Первые каменные мо

настырские трапе;iные, о которых говорят Киево-Печерский патерик и Новго

родская первая .1етопись по,11, 1110 и 1123 годами (трапе;iная Киево-Печерского 

и новгоро,11,ского Антониева монастырей), надо ,11,умать, не от.1ича.1ись особой 
оригина.1ьностью, а так и.1и иначе повторя.1и формы сто.1овых па.1ат-гридниu 

той поры. Их характер и бы.1 сохранен в монастырских трапе;iных. 

1 М. И .1 ь и н. И3 истории .древнерусского rраж.-анскоrо 304чества ранней Москвы (старв.1 трапе3ная 
Троиuе-Серrиева монастыр.в 14-69 r.).- •Краткие сооб111ени.1 Института истории материа.1ьноii ку.1ьтуры•. 
Вып. XIV. М.-.1., 194-7, стр. 84-91. 

1 В. Р ж и  r а. Очерки по истории быта .-оконrо.1ьскоii Руси. М., 1929, стр. 9. 
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Суровые к.1иматические ус.1овия СреАней -и :северной Руси ,застави.ш в 

XV-XVI веках объединить мания гридниuы-трапе,зной с поварней, распо.ш

гавшейся обычно от)(е.1ьно. Это, пови)(имому, пов.1ек.ю ,за собой сооружение 

АвухiЭтажного :Jдания. В верхнем iЭТаже распо.1ага.1ась собственно трапе.зная -

бо.1ьшой ,за.1 со сто.1бом в uентре, вни,зу же нахо)(и.1ись хо;шйственные поме

шенил и кухня-поварня. Объединение обычно стоявшей отде.1ьно поварни с 
жи.1ьем еше в XV веке счита.1ось чем-то И;i рлАа вон выходяшим и отмеча.1ось 
.1етописью 1 • Сооружение трапе.зной Троиuе-Сергиева монастыря, выстроенной 

В. Ермо.1иным в 1469 гоАу и ока;iавшей несомненное в.1илние на постройку 

n 1491 гоАу Грановитой па.1аты в Московском Крем.1е, обус.1ови.ю то, что тип 

подобного ,здания, сушествовавший в русской архитектуре с древнейших вре111ен, 
11риобре.1 обшегосуАарственное ,значение. При широком ра,звитии строите.1ь
ства в Московском госуАарстве XVI века, при относите.1ьной )(ешеви,зне нового 

строите.1ьного материа.1а - кирпича и при во,зросшем богатстве монастырей ,зда
ние бо.1ьшой каменной трапе;Jной ,заня.10 пос.1е собора важнейшее место в мона

стырсR0111 анса!'t1б.1е. 

На протяжении XVI века по монастырям Московской Руси бы.10 выстроено 

бо.1ее тридuати каменных трапе,зных, представ.1яюших иск.1ючите.1ьный интерес 

д.1я историка древнерусского ,зодчества. Несмотря на ин)(ивидуа.1ьные черты, 
присушие отд.е.1ьным .зАаниям, можно все же говорить об опреде.1енных типи
ческих чертах бо.1ьшинства построек iЭТОго рода. Как прави.10, трапе.зная рас
по.1ага.1ась с юго-,запад.ной стороны от собора, оформ.1яя со стощ.uей нанротин 

1ш.101ю.!ьней-,звонниuей uентра.1ьную монастырскую п.1ошадь, ана.югичную 

по ко11шо,зиции г.1авной п.юшаАИ древнерусского города-крем.ш. Основньl!l1 

11в.1я.1с11 второй iЭТаж с г.1авным од.носто.шным ,за.ю111 (стр. 365). К нему ве.1а па

раАная наружная .1естнщ1а, нередко с кры.1ьuом и рундуками (трапе;iная 1525-
1530 гг. Троице-Макарьевского монастыря в Ка.1я,зине, выстроенная мастеро111 

Григорием Борисовым; стр. 362, 363). к г.1авному ,за.1у примыка.1и два-три небо.1ьших 

помешенил, с.1уживших д.1я хранения и ра,з)(ачи х.шба, приготов.1енных б.1юд 

и т. )(. Эти помешенил обычно распо.1ага.1ись по торuу г.1авного ,за.ш, против входа. 

;3а.1 перекрыва.1ся крестовы!'tш, с.1егка тянутыми сводаl\1и с же.1е,зными свя,зями, 

что ,зрите.1ьно уве.1ичива.10 ширину ,за.1а. В нижнем iЭТаже распо.1ага.1ись много

чис.1енные хо,зяйственные помеwенил, обс.1ужпвавшие трапе,зную. 

1 Нанрииер, пристройка иовrоро.11ски111 ар:�иепис11опом Евфимием uова11н11 к ('tюему .11вору в 14-4-2 г • 

• lетош1сь Авраам.кн по.11 6950 (14-4-2) го.11011. 
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Трапезная Сласо-Евфимиева монастыря в СуsдаАе, 1525 tод, 

На п.1ан трапе;шых ока�а.1а вомеИствие архитектура деревянных маниir. 
Небо.1ьшие помешения в одном И;i торuов трапе�ной пристав.жены к г.1авно}1у 

;ia.1y так, как рТО обычно де.1ается в деревянных ;iданиях, когда к основной 

части прирубаются добавочные. 

Внешнее убранство трапе;iных в подав.1яюшем бо.1ьшинстве с.1учаев весьма 

скро!\1но (например, трапе;iная Спасского монастыр11 в Ярос.1ав.1е; стр. 367). Двух

рТажность бы.1а подчеркнута небо.1ьшим поясом-карни;iом, вы.1оженным ЩJ с.1егка 

выступаюших рядов кирпича. .Зато в ;iавершении нередко применя.шсь декора

тивные .1енты, состояшие .1:ибо И;i терракотовых п.1:иток ( трапе;iная Андроникова 

монастыря 1508 г.), .1ибо И;i впадин, вы.1:оженных И;i кирпича по опреде.1енному 

геометрическому рисунку, подобно у;iорам новгородско-псковских храмов ( тра

пе;iная Пафнутьева-Боровского монастыря 1511 г., Спасо-Евфимиева монастыря 

1525 Г., стр. 369, И др.). 
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Особое внимание у де.1я.юсь распо.южению бо.1ьших окон г.1вного �тажа . 
Они нередко сдвига.1ись попарно; над ними помеша.1ись круг .1ые п.1оские уг .1уб

.1ения, преврашавшиеся иногда в Rруг .1ые окна второго света. Стены ч.1ени.1ись 

.юпатl\ами, ра;iмешение которых соответствова.ю в бо.1ьшинстве с.1учаев внутрен
нему распо.южению отде.1ьных помеwений, хотя иногда они почча.1и чисто 

декоративный характер (восточный фасад трапе;iной Троиuе-Макарьевского мона
стыря в Ка.1я;iине и др.). На стенах трапе;iных сума.1ьского Покровского мо

настыря (10-20-е годы XVI в.) и Борисог.шбского монастыря под Ростовом 

вы.1ожен интересный п.1осRий геометрический орнамент в виде ширшюй 

горщюнта.1ьной .1енты, напоминаюшей крестьянскую вышивRу 1 •  Бо.1ьшинс·rво 

декоративных �.1ементов внешнего убранства трапе;iных, почти не встречаюwихсл 
в uерковных ;iданиях, говорит об их первонача.1ьном светском харю�тере и очею, 
Старых традИIJИЯХ, ВОСХОДЯЦ!ИХ К Г.IJбОКОЙ дреВНОСТИ. 

Несмотря на 11;iвестную общность и устойчивость форм трапе;iных, в их 

архитектуре на протяжении XVI века прои;юше.1 ряд сушественных щшенений. 
Сравните.1ьно рано при трапе;iных появи.1ись храмы, правда, внача.1е почти 

не выде.1яемые в п.шне и объеме. Они ;iанима.1и одно И;i небо.1ьших помешений 

нри г .1авной па.1ате - ;ia.1e трапе;Jной. Однако храм CRopo приобре.1 бо.1ьшую 
самостояте.1ьность и преврати.1ся в отде.1ьный объем, распо.1оженный на восточ

ной стороне мания.  Его характерную особенность состав.1яют отсутствие апсид 

(такие трапе;iные храмы строи.1ись вп.1оть до конца XVI в.) и покрытие в виде 

шатра (хотя встречаются и обычные одног .1авые храмы, как, например, трапе;Jный 

хра!\1 Кири.1.10-Бе.1о;Jерского монастыря). Отсутствие апсид у трапе;Jных хра

мов XVI века до сих пор остается необъясненным. Трапе�ный храм 1570 года 

Успенского монастыря в Стариuе - наибо.1ее ;iаконченный пример под.обного 

рода сооружений. 
ПоRрытие трапе;3ной четырехскатной Бров.1ей наподобие ни;iкого шатра 

(ко.шаком) удержа.1ось в течение всего XVI века. рта с.1егка видои�менен

ная форма (в виде кубоватого покрытия) бы.1а применена над сто.1овой па.1а

той Ко.1оменского дворuа второй по.1овины XVII века. Данный факт говорит 
о стой1юстп традиuий и светском характере трапе;iных. Горамо реже трапе�ные 
J>ры.1ись на два ската (как, например, трапе;iная Сийского монастыря). 

Интересную ра;iновидность представ.1яют собою трапе;iные храмы Антониева 
монастыря в Новгороде (1533- 1537) и Хутынского монастыря (1552) 2• При од-

1 А. В а р  г а  и о в. }·кaii. соч., стр. 26. 
2 А. С т р  о к о в и В. Б о г  у с е  в и ч. Новгород Ве.rикиА • .1., 1929, стр. 197, 198. 
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нотипности обоих �даний первое об.1адает несомненными архитектурно-худо
жественными преимуwествами. Особенно и�яwно проработано вертика.1ьное и 
гори�онта.1ьное ч.1енение храма Сретения, примыкаюwего к восточному торцу 
трапе�ной Антониева монастыря . .Зодчий, сохранив традиuионное восьмискатное 
новгородское покрытие и .юпатки, украси.1 его ки.1евидными нишками. Архи
тектурная .1огика их распо.1ожения (с применением московских гори�онта.1ьных 
тяг) и тонкое чувство ритма порво.1яют предпо.1ожить участие хорошего мастера, 
уме.ю по.1ьровавшегося исконно новгородскими декоративными мотивами. Второй 
особенностью ;этих двух трапе;iных храмов яв.1яется по.1ный сферический свод, 
переRрываюwий их единое, бер сто.1бов, внутреннее пространство. Подобного 
типа своды очень редко применяются в древнерусском ;iодчестве (например, в 
храмовой башне бого.1юбовшюго дворuа); ;этот свод в принципе б.1ирок шатро
вому перекрытию трапе�ных храмов. 

Распо.1ожение траперной в опреде.1енной рависимости от монастырского 
собора и ;iвонниuы-ко.1око.1ьни выдвину.10 в XVI веке вопрос об архитектурно�• 
единстве г.1авной части монастырского ансамб.1я и центра городов того времени. 
В ре;iу.1ьтате поисков совершенной компориuии ансамб.1я ск.1а,11.ываются опреде
.1енные градостроите.1ьные принuипы, об.1егчившие в XVI веке решение ряда 
с.1ожнейших архитектурных ;iадач. 

К Р Е П О С Т Н О Е  .З О Д Ч Е С Т В О  

К О Н Ц А  Х V - Н А Ч А А А  X V I  В Е К А  

Вс.1ед ;ia укреп.1ением сто.1иuы новыми обороните.1ьными сооруженинми 
Московское государство приступи.10 и к реорганщшции своей военной системы. 
В свяри с опасностью немеuко-шведского вторжения в первую очередь бы.1а ре
конструирована вся внешняя оборона новоприсоединенных новгородско-псков
ских реме.1ь. 

В основном ;эта система обороны с.1ожи.1ась еше до обрарования на Руси еди
ного uентра.1и;юванного государства. Северную ее часть СОрда.1 Новгород в перио.1. 
своей самостояте.1ьност11. Она состоя.1а Ир каменных крепостей Ладоги, Орехова, 
Копорья, Ям 11 выдвинутой ,11.а.1еко на север крепости Коре.1ы. Строите.1ьство 
их новгородuы нача.1и еше в ХН веRе и особенно ра�верну.1и в конuе с.1е
дуюwего сто.1етия, когда Швецин, рахватив Фин.1яндию и став непосредствен
ным соседом Руси1, переш.1а в насТ)'п.1ение против Новгорода. 

1 См. 1\. М в  р к с. Хроно.�оrнческие выписки.-«Архив Мвркса=и �нrе.1ьс11>, т. V, стр. 338. 
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о so tfJJн �-�---' 
Порхов. План крепости. 1.387 и 1.430 еоды 
(по 'Черте�)lсу второа половины Х Vlll века) 

,�{ругая -�апцная - часть обо
роны бы.1а со�дана стараниями пско
вичей, принявших на себя �ашиту 
граниuы пос.1е по.1ного освобожде
ния в 1348 году от новгородской 
�ависимости. Предпосы.1ки д.1я со
�дания fЭТОЙ части обороны появи
.1ись еше в первой по.1овине XIII ве
ка, когда немеuкие феода.1ы пос.1е 
оккупации Приба.1тики пыта.шсь ;:�а
хватить и часть русских ;:�еме.1ь. Од
нако формирование ее с особой си.1ой 
ра;:�верну.1ось в XV веке, когда в 
свя;:�и с во;:�росшим военным могу

ществом Аивонского ордена участи.1ись сто.1кновения с немеl!кими агрессорами 
и со;:�да.1ась угро;:�а д.1я ве;:�ависимости Пскова. В ре;:�у.1ьтате iЭТОго по ;:�ападному 
краю Псковской ;:�ем.1и и бы.10 выстроено много укреп.1енных пунктов. В их 
чис.1е, кроме каменных крепостей в И;:�борске и Острове, а также по.1укаменной
по.1у деревянной крепости в Гдове, находи.1ись обороните.1ьные сооружения 
Кобы.шна, Вышгорода, Красного, Опочки, Выбора, Коте.1ьно, Во.1одимирца, 
llоронича, Врева, Дубкова и Ве.1ье. 

Смыкаясь на севере с крепостями новгородuев, псковские крепости состав
.111.1и вместе с ними мощное оборою1те.1ьное по.1у1ю.1ьuо, которое в XV веке 
охватыва.ю русские ;:�ем.1и с наибо.1ее угрожаемых сторон- со стороны Швеции 
и Аивонии. Цепь крепостей ;этого по.1уко.1ьuа начина.1ась в районе нижнего те
чения Во.1хова и ш.1а с востока на �апад, вдо.1ь южного берега Аадожского 
o;:iepa к восточному берегу Финского �а.1ива. .Затем она поворачива.1а на юг и 
вдо.1ь восточных берегов Чудского, Теп.1ого и Псковского o;:iep проходи.1а к 
верховьям реки Ве.шкой и ее притоков. 

Крепости �этого по.1у1ю.1ьца активно участвова.1и в борьбе псковичей и 

новгородцев с немuамй и шведами и неоднократно видои�меня.1ись. Одни и� них 
ремонтирова.1ись и уси.1ива.1ись пос.1е нанесенных врагами повреждений, другие
перестраива.1ись и расширя.1ись в ре;:�у.1ьтате и;:�менения приемов ведения боя, 
и;:�менения средств обороны и нападения. По всем �этим причинам меня.1ась струк
тура новгородско-псковских крепостей, меня.1ся и их архитектурный об.1ик. 
Представ.1ение об архитектуре fЭТИХ крепостей в тот период, когда новго-
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Иаборск. Западная сторона крепости. XIV и XV века . 

родские и псковские �ем.1и еше не вош.1и в состав Московского государства, 
дают каменные укреп.1ею1я Порхова (построены в 1387 г. и уси.1ены в 1430 г.) 1 ,  
Острова ( во�ведены примерно в середине XIV в.) 2 и И�борска ( соманы в 
1330 г.3 и допо.шите.1ьно укреп.1ены в XV в.)1• На основе их можно установить, что 
природа сушественным обра;юм пов.1ия.1а и на архитектурно-п.1анировочную 
структуру новгородско-псковских форпостов и на распреде.1ение их боевых и 

1 Новгородская 1 .1етопись пол 6895 и 6938 (1387 и 1430) годами. 
2 Ба;шруясь на •Списке русских городов•, П. Раппопорт сч11тает, что Островская крепость бы.1а постро

ена примерно в серелине XV века (П. Р аппопорт. И:i истории военно-инженерного искусства древней Р:уси.
«Материа.rы и исс.1едования по архео.1огии СССР», .№ 31.  1\1 ., 1!152, стр. 184--f!/1). Между тем установ
.1ен11е времени написания ;этого •Списка• (см. М. Тихомиров .  Список русских горолов ла.1ьних 11 б.111ж
них.-сllсторические ;iапискиt, вып . .Ю, 1!152, стр. 216-218) по:sво.rяет лату сомания каменной крепости в 
Острове отодвинуть на сто.1етие раньше. 

8 Псковская 1 .1етопись под 6838 (1 330) голом. 
' Несмотря на точную лату построения И:sборской крепости, отмеченную в .1етописях, некоторые 

авторы относят ее к XV веку (см. П. Р а п п о п о р т. Ука;i. соч., стр. f 83). Однако п.1ановая структура ;этого 
памятника, б.1и:sкая по своему характеру к п.rановой структуре Порховской крепости, по;iво.r.яет ут11ер
жлать, что И;iборская крепость бы.1а построена в XIV веке, а на.1Ичие на ее стенах ;э.1ементов, имеюw;ихся 
на стенах Псковского крем.rя, уси.1евноrо в XV веке, лает по.1вое право отнести прик.1алки, и.меюw;иеся 
у и;iборских стен с наружной стороны, к ;этому же времени. 
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;iашитных средств. Во;iведенные новгородuами и псковичами еше до появ.1ения 
«огненного боя», ;3ТИ форпосты бы.1и теснейшим обрщюм свя3аны с ре.1ьефом 
местности и даже подчинены ему. Они почти по.1ностью повторя.1и конфигу
раl!ИЮ выбранного д.1я них участка и име.1и неправи.1ьную, ;iачастую си.1ьно скруг
.1енную форму 11.1ана (стр. з12). Их стены, башни, ;iахабы 1 и тайники, с.юженные и3 
местного сероватого И;3вестня1ш, широко применявшегося в новгородско-псков
ском строите.1ьстве, бы.1и тесно свя;iаны в компо;iиuионном отношении с водными 
пространствами, .1ожбинами, обрывами и равнинами и ;3анима.ш опреде.1енные 
места, выбранные д.1я них в соответствии с ртими географическими данными, 
с учетом особенностей окружаюwей местности. 

Архитектура новгоро.11.ско-псковских крепостей, так же 1шк и архитектура 
других новгородских и псковских построек, бы.1а проста и .1аконична. Лишь 
кресты, подобные крестам на фасадах новгородских храмов XIV века, и .1енты 
орнамента, ана.1огичного орнаментам на барабанах и апсидах псковских uерквей 
XV-XVI веков, нв.1н.1ись небо.1ьшими декоративными пятнами на внешних п.1оско
стях их стен и башен. В сочетании с необработанными и не покрытыми И;iвест
ковым наметом б.1оками к.1адки рТИ .11.ета.1и характери;3ова.1и архитектуру кре
постных объемов и вместе с у;iкими проемами боевых отверстий дава.1и пред
став.1ение об их масштабах и ра;iмерах. 

Башни ртих крепостей име.1и неско.1ько при;3емистые и тяже.1овесные про
порции и п.юскими бревенчатыми перекрытиями .11.е.1и.1ись на ярусы, сообшав
шиесн между собой деревянными .1естниuами. По отношению к стенам башни 
стоя.1и .шбо с си.1ьным выносом в сторону по.1н, .1ибо на одной оси с крепост
ными стенами, как бы ра;iрывая их и выступая по отношению к их п.юскостям 
в обе стороны бо.1ее и.1и менее равномерно.Обычно ;3Ти башни стоя.1и не в ра;iных 
конuах крепости, а на одной ее стороне, нев.11.а.1еке одна от другой (стр. з1з). 
Они ;шачите.1ьно уве.1ичива.1и обороноспособность стен, не имевших перед собой 
суwественных естественных препятствий. 

Группировавшиеся на одной стороне сооружения башни сочета.1ись с искус
ственными ;3ем.1яными препятствиями в виде ва.1ов и рвов, которые компенсирова.1и 
недостаток природных ;1ащитных средств. Частый ритм повторяюшихся верти
ка.1ьных ство.1ов башен опреде..1я.1 архитектурный об.1ик г.1авного - .1обового -
фасада уБреп.1енного пункта, ока;iывавшего наибо.1ее рффективное сопротив.1ение 
противнику. 

1 Звхаб - спеuиа.1ьное вы:�дное устройство, имевшее ВИ.4 .4.JИнвоrо и y:iкoro кори.4Ора, :�ажатоrо 
меж.1у .4вум.1 пара.uе.�ьными стенами и снабжеввоrо по конuам воротами. 
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.!laдoia. ПАан крепости . Конец X V  - на'Ча.�о X VI века. 

Расстояния между башнями в новгородско-псковских крепостях не бы.ш 
одинаковыми; одни стены, �ажатые между ними, бы.1и короткими и бо.1ее и.111 
менее равны:111и, а другие, наоборот, очень д.1инными. Пос.1едние всегда стол.111 
со стороны непреодо.1имых и.111 почти непреодо.шмых естественных преград, 
каковыми в те времена яв.1я.1ись реки и отвесные обрывы. Вместе с ними они 
п характери�ова.111 архитектурный об.1ик ты.1овых фасадов обороните.1ьных 
сооружений. 

Компо�щJионно свя�ана с башнями и особенно с въемным �ахабньш 
устройством бы.1а в новгородско-псковских крепостях и uерковь. Буду
чи единственной каменной постройкой внутри укреп.1енного пункта, она 
г.швенствова.ш над внутренними деревянными строениями, объединя.1а их и 
1шБ бы подчиня.1а себе все крепостные башни. Стоявшая рядом с внутренней 
аркой �ахаба uерковь бы.1а нера�рывно свя�ана с воротами крепости и как бы 
охраня.1а f)то наибо.1ее ответственное место в городовой обороне. 

С уве.1ичением l\IOWHOCTИ арти.1.1ерии, ра�витие которой ре�ко ускори.1ось 
1ю второй по.1овине XV века, псковские и особенно новгородские крепости на 
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исходе XV века переста.1и отвечать военным требованиям рпохи. Портому, вк.1ючив 
их в систему обороны государства, Москва вынуждена бы.ш приспособить их и 
к новым ус.1овиям боя. Но осуwеств.1яя подобную работу, московские строи
те.1и уже не просто уве.1ичи.1и то.1шину стен новгородских крепостей, как рТО 
де.1а.1и мастера XV века, а по.1ностью перестрои.1и рТИ крепости �аново. Подобным 
обра;юм бы.1и перестроены в конuе XV - нача.1е XVI века каменные обороните.1ьные 
сооружения Аадоги 1, Копорья 2, Ям и Орехова. Несl\о.1ыю раньше, в 1484-1490 
годах, бы.1 реконструирован и крем.1ь Новгорода-Бе.1икого 3• 

Новые московские крепости бы.1и во�ведены �одчими также в соответствии 
с природныl\IИ ус.ювиями местности. Портому реки, обрывы, овраги и т. п. бы.1и 
вк.1ючены в систему их �аwиты. ;3анимая во;:шышенное место, рТИ крепости 
господствова.1и над примыкавшей I\ ним �астройкой, выде.1я.1ись и� ее среды 
как характером строите.1ьного материа.1а и формой своих объемов, так и ра�
мерами. Их п.1ан бы.1 преде.1ьно прост и ясен по компо�иuии (стр. 375), а архи
тектурный об.шк весьма выра�ите.1ен. 

Наряду с сохранением существовавших приемов распо.1ожения боевых со
оружений, московские �одчие внес.1и в архитектуру новых крепостей и суwествен
ные и�менения. 1\ репости бы.1и во�ведены с учетом новых тактических приемов 
ведения боя, широкого применения стенобитных машин и си.1ьной арти.1.1ерии. 
Д.1инный .захаб, состоявший и� отре�ков двух пара.1.1е.1ьных стен, бы.1 �аменен n 

них .1ибо спеuиа.1ьной воротной башней, .1ибо укреп.1енным прое�доl\1 в стене, 
ф.1анкируемым двумя б.1и�ко стояwими башнями. Башни, наряду с традиuионны
ми пJос1шми перекрытиями по деревянным ба.1кам, приобре.1и каменные свод
чатые перекрытия над нижними ярусами, а деревянные приставные .1естниuы 
бы.1и �аменены в них каменными .1естниuами, проходяwими в то.1ше стен. Ввиду 
необходимости применения в обороне крепостей все бо.1ее и бо.1ее ра�вивавшейся 
арти.1.1ерии, �одчие уве.111чи.1и ра�меры отверстий башенных бойниu и тем самым 
ПО�ВО.IИJИ выпустить и� них ду.1а орудий. 

Бо�можность установки пушек на башнях и уве.111чившаяся да.1ьность 
по.1ета пушечного ядра опреде.1и.1и в ;Jто время протяженность прясе.1 крепостных 
стен. В свя�и с рТИМ русские строите.1и отка,:1а.1ись от си.1ьно вытянутых кре
постных стен и бо.1ьшого скоп.1ения башен в одной части сооружения. По{)тому 

1 П. Р а п п  о п о р  т. Ука:�. соч., стр.14-5-148. 
1 В. Б о r у с е  в и ч .  Военво-оборовите.1ьные соор3'жения Новrоро4а, Старой .la4orи, Порхова и Ко

порья. Новrо1104, 1940, стр. 48. 
8 Софийская 1 .1етопись по4 6992 (1484-) ro4011 и Вовrоро4ская 111 .1етопись по4 6998 (14-90) rо4ом. 
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Копорье. Общиil вttд крепости. Koнeif Х V - нача.�о Х Vl века 
(с аравюры. Х Vll века). 

на смену крепостям с башнями на одной стороне и д.шнными стенами на дрJГОЙ 
приш.ш крепости, у которых башни распреде.1ены по всему периметру стен (стр. 377), 
приб.ш�ите.1ьно на равных расстояниях одна от другой, вне .зависимости от окру
жаюwих их природных естественных препятствий. рто в свою очередь ока�а.10 
в.1ияние на обший архитектурный об.1ик укреп.1енных пунктов. Вместо напряжен
ности, выраженной сосредоточением башен· на одной стороне, они, б.1агодаря 
равномерному распреде.1ению башен по периметру, приобре.1и -выражение ве.1и
чественности, торжественности и спокойствия. 

Неско.1ько и�мени.1ась и архитектура крепостных массивов. Представ.1лвшие 
собой сп.1ошную г .1ыбу того же местного строите.1ьного материа.1а (и�вестняка 
с добав.1ением ва.1унного камня) и от.1ичавшиеся простым геометрическим постро
ением обшей формы, ;эти массивы по.1учи.1и бо.1ее обработанные внешние поверх
ности. Новая фактура составных �ыементов крепости, .1ишеннап выяв.1енных швов 
Б.1адки, суwественно уси.1и.1а суровость и непристJпность 06.1ика московских 
крепостей, придав п.юскостям их стен ewe бо.1ьшую uе.1ьность и моно.1итность. 

Одновременно бы.1и введены дета.1и, которые уве.1ичи.1и впечат.1ение не�ы
б.1емости крепостных сооружений. Появи.1ось гори.зонта.1ьное ч.1енение крепост
ных стен и башен профи.1ьной тягой, отде.1пюwей их нижние - uоко.1ьные -
части от основных массивов. Башни приобре.1и неско.1ько сужаюшийся кверху 

48 Том 111 
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Ивашород. П.АШt крепости. Конец Х V - начаАо Х 'J'Jl века 
(А - крепость 1492 �ода; Б - БоАьшоil Болршиil �ород 1496 •ода) . 

ство.1, б.1агодаря чему они ста.1и каiJаться бо.1ее высокими и стройными, а также 
неско.1ько расширенный uоко.1ь, который вместе с тягой выде.1и.1 основание 
башен, 11одчер1шу.1 их устойчивость и нерушимость. 

}·читывая ;шачение башен в обороне крепостей, русские ;iодчие не ;iабы.ш 
и об их ро.1и в обmем архитектурном об.1ике «городов». Они пе то.1ько прида.111 
им прямоуго.1ьную и.1и круг.1ую форму, по и сде.1а.1и их ра;iными по высоте, шири
не и диаметру. Особого внимания ;iас.1� жива.1а прое;iжая башня, яв.1явшаяся и г.1ав
ным парадным въемом в крепость, и наибо.1ее ответственным местом в ее обороне. 

Наконеu, И;iменепия бы.1и внесены и во внутреннюю п.1анировку крепостей. 
Храм распо.1ожеп в них уже да.1еко от крепостных ворот, обычно в центре 
укреп.1енного пункта. Однако, и;iменив место распо.1ожения церкви, русские 
;iОдчие тесно свя;iа.1и ее в компо;iиuионном отношении с · крепостными баш
нями, которые, не превышая г.1авной доминанты «города» ,  как прави.ю, бы.1и 
подчинены ей и вместе с ней опреде.1я.1и художественный си.1уf)т крепости. 

Сомавая новые крепости в по.1ном соответствии с ;iаwитными свойствами 
местности, снабжая их почти одинаковыми по д.1ине стенами, расширяя нижние 
части крепостных массивов, расч.1еняя их простым профи.1ем и т. д., московские 
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Иванаород. сВороптая& башнJJ БоАъшоао Бояршеао аорода. 
Конец Х V - середина Х VI века. 
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строите.ш придава.1и крепостным �э.1ементам и одинаковое увенчание. На.1ичпе 
.зубuов конuа XV века с завершением ство.ш в виде .1асточкина хвоста 
в к.шдке стен Новгородского крем.1н и, .как по.ка,зано да.1ее, в к.1адке стен 
Ивангородской крепости по,зво.1яет предпо.1агать� что московские ,зодчие со,зна
те.1ьно переноси.1и архитектурные формы Московского Крем.1я на сооружения 
укреп.1енных пунктов северо-,западных окраин. По.1учая одинаковое с Московским 
Крем.1ем ,завершение, крепости северо-,западной пограничной черты как бы 
привод11.1ись .к единому виду. 

Реконструкцию северо-,западной системы обороны Москва осуюеств.1я.1а не 
то.1ько путем коренной перестрой.кн ее отде.1ьных ,звеньев. Одновременно на 
наибо.1ее ответственном участке �этой обороны бы.1а выстроена п совершенно 
новая крепость; в 1492 году, расска,зывают .1етописи, «пове.1ением ве.шкого 
кня,зн Ивана Васи.1ьевича, ,за.1ожиша град на Немеnком рубеже, на реце на На
рове против Ругодева Немеuкого города на Девичье горе на С.1уде четвероуго
.1ено, и нарече ему имя Иваньград во свое имя» 1• 

Расширившая uепь пограничных форпостов Московского государства Иван
городская крепость своим 1юяв.1ением ,знаменова.1а новый �этап в ра.звитии 
русского оборонного ,зодчества. В от.1ичие от всех других крепостей, сушество
вавших и строившихся тогда на Руси, она по.1учи.1а в п.1ане «регу.1нрную>>, 
геометрически прави.1ьную, б.1и,зкую к .квадрату форму с четырьм11 
моwными прямоуго.1ьными башнями по уг .1ам (стр. 378). Эти башни бы.1и С.10-
жены и,з местного же.1е,зистого и,звестняка и ра,зде.1ены деревянными перекры
тиями на ярусы, снабженные широкими бойниuами. Чередуясь со стенами, 
боевой ход которых бы.1 прикрыт рогатыми .зубuами в виде .1асточко:на хвоста, 
они неско.1ько выступа.1и в сторону по.1я и име.1и вид огромных моно.1итов, как 
бы выросших и,з горы. Эти моно.1иты, игравшие г.1авную .заwитную ро.1ь, бы.ш 
в то же время и основными �э.1ементами архитектурно-пространственной компо
.зиuии Ивангорода, в художественном обра,зе которого воп.1оша.1ись си.1а и гро,з
ное ве.1ичие крепнуwей страны 2 •  

Четкий геометри,зм п.1анировки Ивангорода по.1учи.1 да.1ьнейшее ра,звитие 
в Бо.1ьшом Бояршем городе; вп.ютную пристроенный в 1496 году .к первым укре
п.1ениям Ивангорода (стр. 378), Бонрший город приобре.1 прямоуго.1ьный п.1ан, 
приб.1ижавшийсн по форме к пара.1.1е.1ограмму. Кроме того, его башни стоя.1и не 

1 Московский .1етоuисный сво.11: конuа XV века по.11: 7000 (14-92) ГОАО.И. 

1 В. К о с т  о ч к и  и. Арцтектура Иваигоро.11:ской крепости. - •Архитектура СССР•, 1953, № 2. 
стр. 20-21 . 



то.1ько по уг.шм (стр. з19), но и по середине трех стен 1• Естественно, что 
геометри;iм п.1анировки Бо.1ыnого Бояршего города опреде.1и.1 весь архитектур
ный об.шк крепости. Симметрично стоя.111 его башни, увенчанные двурогими ;iуб
J!ами, симметрично стоя.1и его стены, имевшие то же ;iавершение. Б.1агодаря ;этой 
симметрии Бо.1ьшой Боярший город, так же как и Ивангородская крепост1, 
1492 года, существенным обра;iом от.1ича.1ся от ранее во;iведенных укреп.1енных 
пунктов, имевших асимметричную п.1ановую ком11щ1иuию. До постройки Бо.1ь
шого Бояршего города Ивангородской крепости в русском оборонном iJОдче
стве по.11.обная симметрия не применя.1ась. Однако в XVI и XVII веках она по.1у
чи.1а в русской крепостной архитектуре дово.1ьно широкое распространение. 

Р У С С К И Й Г О Р О Д  И Г Р А Д О С Т Р О И Т Е А Ь С Т В О  

XVI В Е К А  

С объединением отде.1ьных русских ;3еме.1ь в единое госу.11.арство пере.11. 
Москвой вста.1а новая :Jадача в об.шсти военного градостроения. До того об обо
роне городов ;iаботи.1ись у.11.е.1ьные кня;iья и.1и сами города (например, Новгоро.11. 
и.1и Псков). Об ;этом недвусмыс.1енно свидете.1ьствует Новгородская .1етопись: 
«" .пос.1е пожару В:JЯ.IИ Новгородцы у святей Софии с по.штей сребра десять 
тысяш, скоп.1ения в.1адычня А.1ексиа архиепископа, и ра;3.11.е.1иша на конец по 
тысяwи рJб.1ев сребра, и ставиша костры каменны по обе страны острога у 
всякой у.1иuы»2• С обра:Jованием же Московского государства строите.1ьство 
военно-обороните.1ьных сооружений и :Jабота о них .1ег .1и на п.1ечи московских 
в.1астей. Надо бы.10 не ТQ.1ько :JЩ!!ИШать тот и.1и иной город во время войны, 
но и ;iаб.1аговременно укреп.1ять города, с.1ужившие важными ;iвеньями в обороне 
страны. Это отра;iи.1и документы и .1етописи конuа XV и первой по.1овины 
XVI сто.1етия. Они пестрят И:Jвестиями о сооружении новых городов, о вос
станов.1ении и перестройке старых, сгоревших и.1и ра;iрушенных в ре;iу.1ьтате 
военных действий. 

Военно-обороните.1ьные работы по укреп.1ению горо.11.а сосре.11.оточива.1ись 
на во;iве.11.ении каменных и.1и деревянных стен и башен, на насыпке ва.1ов и 
устройстве рвов там, где не бы.10 естественного водно-обороните.1ьного рубежа-

i В. К о с т  о ч к 11 н. Крепость Ивавrоро". - схМатериа.1ы 11 исс.1е4овавия по архео.1оrи11 СССР», .№ 31 . 1\1 . ,  
1952, стр. 267-268. 

t Новгородская 111 .1етоппсь по4 6899 (1391) го40111. 
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крутых берегов о�ер, рек и оврагов. Распо.южение города у воды, т. е .  у тор
гового и военного пути, бы.ю общ1ате.1ьным. Древнерусские горододе.1ьuы с бо.1ь
шим искусством по.1ь;юва.1цсь и.sгибами русе.1 рек, хо.1мами у впадения одной 
реки в другую, отвесными ск.юнами и т. д. В течение веков они со.sда.ш 
примечате.1ьные военно-обороните.1ьные и одновременно архитектурн0-п.1аниро
вочные приемы. На основе крепостных построек ра.sви.1ось оригина.1ьное рус
ское градостроите.1ьство XV - XVI веков 1• 

Башни и крепостные стены города, с.1ужившие в первую очередь военно
обороните.1ьньп.1 uе.1ям, игра.1и важнейшую ро.1ь в с.южении его архитектурного 
об.1ика. Наименование того и.1и иного посе.1ения городом, вне .зависимости от 
его ра.sмера, всегда .sависе.10 от на.1ичия крепостных стен и башен. о:Ибо все 
то, что окружено стеною, уRреп.1ено тыном и.1и огорожено другим способо1'!1, 
они на�ывают городом», - так писа.1 в нача.1е XVI ве1.а посо.1 германского импе
ратора Сиги.sмунд Герберштейн 2, перед.авая опред.е.1ение термина о:город», сде
.1анное самими русскими .1юдьми того времени. Бе.s крепости не бы.10 города, 
бе.s города - крепости. У си.1енное строите.1ьство новых обороните.1ьных укре-
11.1ений и.1и коренная перестройка старых, окружавших город и.1и монастырь 
ко.1ьuом стен и башен (например, в Новгороде в 1490 - 1500 гг.), не то.1ько 
научи.10 русских «городовых де.1» мастеров во.sводить первок.1ассные крепости, 
но и воспита.ю в них 011реде.1енное «чувство города)) как с.1ожного, но единого 

архитектурно-объемного 1юмп.1екса. 
Во.sведение в XV и XVI веках многочис.1енных монастырей, нередко С.IJЖИВ

ших крепостями д.1я обороны государства, усовершенствова.10 градостроите.1ьные 
навыки .зодчих, дав им во;шожность на сравните.1ьно ма.1ом решать бо.1ьшие и 
с.1ожные градостроите.1ьные .задачи. Тот же Герберштейн описывает свое впе
чат.1ение от монастырей-крепостей, окружавших Москву по.1уко.1ьuом фортов: 
«Невда.1еке от города находится неско.1ыю монастырей, каждый и.s которых, ес.1и 
на него смотреть и.sда.1и, представ.1яется чем-то вроде отде.1ьного города)) 3• 

Башни, с их шатрами, островерхими до.зорными вышками, въемными во
ротами, с рядами темнеюших бойниu, бесспорно представ.1я.1и собой .sначите.1ь
ные и .sапоминаюшиеся архитектурные сооружения. Они ера.зу же прив.1ека.1и 
к себе внимание прnб.1ижавшеrося к городу че.1овека. Очень рано прое�дные, 

1 В. П о  4 к .1 ю ч в и к о в. Стратегический фактор в обшеl п.rавировке лревнерусских горолов. -
схСообшениа Кабинета теории и истории архитектуры АRа4е.м.11и архитектуры СССР•, вып. 3. М., Hl.t-3, 
стр. 1 - tt .  

2 С. Г е р б е  р ш т  е 1 в. ;iаписки о 11ос1tовитс1tих ле.rах, стр. ff6. 
8 С. Г е р б е р ш т е й н. )'ка:s. соч., стр. 119. 



Uлтницкал башllл в Ко.1оюtе. 1525-1531 �оды. 

а также и уг .ювые башни строитеJИ ста.ш украшать ра.з.1ичными декоративными 
дета.1ями, обычно распо.1агая их в верхней части башен. Что же касается кре
постных стен, то они до.1го сохраня.1и первонача.1ьную скромность и .1акони.зм 
формы. 

Введение огнестре.1ьного оружия, в том чис.1е появ.1ение крупной осадной 
арти.1.1ерии, щ1мени.ю не то.1ько технику постройки (стены ста.ш то.щ1е и выше), 
но и наружный и внутренний архитектурный об.1ик крепостной стены. Башни 
поднима.1ись высоко вверх, венчаясь, с.1овно короной, п.1ошадкой а:навесного 
боя» на машику.1ях; ше.1и и круг.1ые .зрачки бойниu, нередко 1• шахматном 
порядке, проре.зыва.1и моно.штные стены, вмымавшиеся над рвами и подъемными 
мостами. Вся архитектура iЭТИХ суровых сооружений говори.1а о не.зыб.1емой 
си.же и моwи новых русских крепостей, охранявших ве.1икое Русское государство. 
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Московский Крем.1ь - первенеu строите.1ьной деяте.1ьности московских 
,зодчих - на многие десяти.1етия опреде.1и.1 архитектурно-художественный харак
тер русских обороните.1ьных сооружений. ;iодчие учитыва.1и не то.1ыю внеш
ний вид самих крепостных стен и башен в об.1ике горо;1�;а. Ра,змешение башен ста.10 
.зависеть теперь и от тех г.1авнейших ,зданий, которые видне.1ись .за стенами 
крепости 1• Кроме того, необходимость установки крепостной арти.1.1ерии в башнях 
и у основания стен вы,зва.1а к жи,зни спеuиа.1ьные помеwения, так на,зываемые 
rшморы, и.1и печуры. Они представ.1я.1п собой г .1убокие ниши, перекрытые мош
ными и широкими арками. Нередко одноарочное ,завершение печур ,заменя.1ос1. 
многоарочным. Такие печуры со стороны города напомина.1и бо.1ьшие перспек
тивные порта.1ы. Каморы-печуры, во.зможно сушествовавшие и в бо.1ее древних 
русских каменных крепостных сооружениях, в XVI и XVII веках сде.1а.1ись не
отъем.1емой частью крепостных стен; в uе.1ом они на.зыва.1ись «подошвенным бо
ем» .  Парапет «верхнего боя» ,  т. е. перехода-га.1.1ереи, распо.1оженного ,за ,зубuа
ми, иногда украша.1ся со стороны, обраwенной к городу, поребрююм, тягами и 
квадратными ширинками, как на стенах Московского Кре!\1.1я. Такие же тяги 
проходи.1и и с внешней стороны крепостных стен. Непрерывный ряд sамор
печур обра,зовыв<:t.1 с внутренней стороны крепостных стен своеобра.зную аркаду. 
Этот прием, вы.званный к жи,зни военно-обороните.1ьной техникой, име.1 бо.1ьшое 
архитектурно-художественное ,значение. Он придава.1 городу единство uе.1ьного 
с.южного органи,зма, об.1адавшего опреде.1енной объемно-пространственной гра
ницей. Письменные источники XVI и XVII веков отра;ш.ш iЭТО новое понимание 
ансамб.1я. Паве.1 А.1еппский так описывает внутренние аркады Ко.юмны, сопро
вождая свои впо.ше реа.1ьные наб.1юдения сведениями неско.1ько фантастиче
с1юго характера: о:И,знутри окружения стены есть арки, по,11.обные тем, которые 
находятся и,знутри стены Антиохии со стороны ворот А.1ь-Жинан (Садовых) и 
о которых нам говори.1и, что в древности в них встав.1я.1и ,зерка.1а д.1я б.1еска» 2• 

«Чувство города» отмети.1а и Воскресенская .1етопись под 7042 (1534) 
годом в свя,зи с постройкой обороните.1ьных укреп.шний о:на пространстве . . .  
града Москвы». Наибо.1ее по.1но оно бы.10 выражено в одном и,з ;Jпи,зодов ска.зsи 
о Бове-Коро.1евиче (XVII в.). Вова ,задума.1 выстроить новый город, таs как 
старый ста.1 «тесен стенным видением и пространством в немы> 3• 

1 Н. Б р у 11 о в. Московскиl Кре.111.1ь, стр. 12-13. 
2 П а в е .1 А .1 е п п с  к и й. Путешествие а нтиохийского патриарха Макария в Россию в по.1овине 

XVII в., вып. 11, М., 1897, стр. 14-5. 
8 В. К у ;3 ь и и и а. Dо11есть о Бове-коро.1евиче в русской рукописной траАиuии. - В кн.: •Старая 

русская повесть•. ПоА реА. Н. Гу.4:3ИЯ. М., 194-1 , стр. 121 . 



УеАовая башня в- КоАомне. 1525- 1531 еоды .• 

Раз.шчное на�начение башен подверr . .юсь в XVI веке своего рода архитек
турной рег.шментаuии. Наибо.1ьшее внимание уде.1я.1ось воротным башням, с.1у
жившим как бы триумфа.1ьным, парадным въе.здом в город и.1и монастырь. 
Обычно они .заверша.1ись бо.1ее высоким и крутым шатром с до.зорной вышкой 
и.1и надвратной nерковкой, осенявшей въезд. Г .1авные воротные башни крепо
стей выде.1я.1ись своей богатой декоративной ра.зработ1юй 11 коl'tшо.зиuионной 
с.1ожностью (как ;это можно видеть на примерах Спасской башни Московского 
Крем.1я, Пятниuкой башни Ко.1омны, стр. зsз, и др.). Их нача.1и ставить в наибо.1ее 
выгодных в архитектурном отношении местах, а стрем.1ение к относите.1ьной 
симметрии сооружения опреде.1и.10 их распо.1ожение по uентру прясе.1 крепост
ных стен. 

49 Том 111 
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Уг.ювые башни, обычно круг.1ые и.1и многогранные, игравшие важную 
военво-обороните.1ьную ро.1ь, также приобре.1и бо.1Ьшое архитектурное ;iначение 
(ст". звs ). Они, с.1овно вехи, отмеча.1и крайние, у:1.1овые точки города и обычно 
;1аверша.1ись высокими шатрами с до:1орными вышками вверху. Вышки �ти 
сде.1а.1ись неотъем.1емой частью уг .1овых башен и во многом опреде.1и.1и ра;i
витие русского :1одчества XVI века. Между воротными и уг.1овыми башнями 
стави.1ись прямоуго.1ьные, «г.1ухие башни», не имевшие проема. Они бы.1и мею,
ше и скромнее по своему архитектурному убранству. Однако их расстановка 
со:1дава.1а тот ритм, от которого во многом :1ависе.1 архитектурный об.шк города. 

Четкость форм обwего п.шна и геометрическая леность распо.1ожения 
крем.1евских стен Москвы, не говоря уже об архитектурно-декоративных досто
инствах их дета.1ей, с.1ужи.ш постоянным обра;iuом д.1я мастеров, во;iводив
ших города и монастыри-крепости Московского государства. Одновременно и 
60.1ее старые древнерусские градостроите.1ьнь�е традиuии опреде.1я.1и структуру 
города. Они неи�менно продо.1жа.1и ска;iыватьсп, когда природная топографин 
обус.1ов.1иваJа обшую форму п.1ана города и его военно-обороните.1ьных укреп
.1ений. Берега рек, сн.1оны и во;iвышен11ости состав.1п.1и естественные граниuы 
города, направ.1я.1и его крепостные стены, со�дава.1и обwее «пятно» его п.1ана. 
В строите.1ьстве города господствова.1и приемы, с.1ожившиеся на протяжении 
сто.1етий. 

Однако в ряде сччаев ъюжно прос.1едить и на.1ичие нового, геометрически 
прави.1ьного распо.1ожения отде.1ьных прясе.1 крепостных стен, башен и т. д. 
Примером может с.1ужить Ко.1омна, где в 1525 - 1531 годах бы.1и во;iведены 
превосходные крепостные стены и башни, не уступавшие московским ни в воен
но-обороните.1ьном, ни в архитектурном отношении. 

С.1едует упомянуть также обороните.1ьные сооружения Нижнего-Новгорода, 
стены которого бы.1и построены еше в 1508 - 1511 годах русскими мастерами 
при участии Петра Фря:1ина 1• К �тому же типу города принад.1ежит Свияжсн, 
выстроенный в 1550 - 1551 годах Иваном Гро;iным 2, Серпухов, по.1учивший 
свои каменные стены в 1556 году (стр. зв1), и др. llнтересно, что геометриче
ское построение города и монастыря также относится к древнерусской градо
строите.1ьной традиuии. Sто яв.1ение отмечено нашиъ1и письменными источника-

1 Е. Б е .1 о в. Казань, Нижний НовrороА, Кострома. М" 1913, стр. 55 ( «Ку.1ьтуриые сокровиша 
"осени•, вып.•>; И. Т р о ф и  .11 о в в И. К и р  ь • в о в. Материа.1ы к исс.1е.1овавию НижеrороАскоrо крем
.1Я.-•Материа.1ы и исс.1е.1u11аии11 по архео.1оrии СССР•, вып. 31 .  М" 1952, стр. 31�-Mfi. 

1 В. 11 о А к .а ю ч и и  к о в. U.ааиировка и постройка .1ревне1·0 Свиажска.-•Архитектура СССР•. 
Сб. 3. М ., 1 !J4.3, стр. iJ.t. - 38. 



Степь� кpeJttAЯ в Серпухове. 1556 аод. 

ми ewe в нача.1е XV века (Троиuе-Сергиев монастырь). Повидимому, первым 
примером геометрически прави.1ьного каменного построения города до.1жно счи
таться во:Jведение в 1492 году Ивангоро.J.а 1• В основе его п.1ана .1ежит квадрат. 
Да.1ьнейшее применение принuипов относите.1ьной регJ.1ярности бы.10 осуwе
ств.1ено при постройке ту.1ьского «города» в 1514-1521 годах. 

П.1ан крем.1я Ту.1ы (помимо укреп.1енного города в Т).1е сушествова.1 еше 
и посад) основывается на пропор11иона.1ьном соотношении, И;iвестном в древне
русском ;iодчестве еше в домонго.1ьский период. Ту.1ьские крепостные стены с 

башнями {судя по архитектурной обработке и дета.1ям, выстроенные, несомненно, 

' Н. К о ст о ч к и в. Крепость Инаиrоро.1.-•Материа.1ы и всс.�е.1оваива по архео.1оrИ11 СССР•, 
вып. :н . М., 1952, стр. 224-317. 
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Ивановская башня тул,ьско�о кре."Ал. 15 14- 1521 �оды. 

Рековструкuия Му;iея архитектуры Академии архитектуры -СССР. 

русскими мастерами) обра,зуют с.1егка вытянутый, почти 11рави.1ьный прямо
уго.1ьник, обращенный своей д.шнной стороной к реке У пе. На его уг .1ах стоят 
круг.1ые массивные башни (стр. 388, 389), а вдо.1ь стен - прямоуго.1ьные. Они рас
став.1ены 110 с.1едующей системе: крепостная стена, обрашенная к Упе, имеет 
две симметрично распо.1оженные прое,здные башни, оста.1ьные пряс.ш крепост
ных стен имеют по одной прое,здной воротной башне. Все они находятся по
середине сторон прямоуго.1ьника ту.1ьского крем.1я. Проемные башни приобре.1и 
характер монумента.1ьных ворот. Они не выступают ре.зко и.з стены, как при
нято бы.ю ставить воротные. башни того вреl\1ени, а как бы вытягиваются вдо.1ь 
стен с относите.1ьно небо.1ьшим выносом ,за их преде.1ы. 

Обwий п.1ан стен ту.1ьского крем.1я и расстановRа всех его башен построены 
на пропорuиона.1ьном соотношении стороны 1свадрата к его диагона.1и. Моду .1ем 
с.1ужит. меньшая сторона прямоуго.1ьника крепостных стен. Диагона.1ь квадрата, 
построенного на �той меньшей стороне, яв.1яется мерой его продо.1ьной стороны. 



Стены крел1.м в ТуАе. 1514- 1521 �од ы. 

Постановка башен вдо.1ь стены, обрщgенной к Упе, опреде.1яется троекратным 
отк.шдьшанием отре�ка, равного по.ювине меньшей стороны прямоуго.1ьника. 
Единственная средняя башня на противопо.1ожной продо.1ьной стене, обрашен
ной к городу, находится в середине рТОЙ стены: выбранная д.1я нее точка про
диктована диагона.1ью квадрата, сторона которого равна по.1овине меньшей сто
роны прямоуго.1ьника всего крем.1я 1• 

Внутри прямоуго.1ьника крепостных стен Ту.1ы стоит собор. Однако его 
место не опреде.1яется компщшuионными осями распо.1ожения башен крем.1я. 
Собор немного сдвинут в сторону, что вносит в обший ансамб.1ь ту живопис
ную асимметрию, которая присуша древнерусскому градостроению вп.1оть до 
XVIII века. 

Десять .1ет спустн пос.1е окончания ту.1ы�кого порода» - в 1531 году - начи
нается постройка ;iарайска на тех же нача.1ах относите.1ьной регу.1ярности (стр. зsо). 

В 0Т.1ичие от крем.1я Ту.1ы, �арайский крем.1ь представ.1яет собой в п.1ане 

1 М. И .1. ь и в. Крепости .-реввей Руси.- «Техника - ио.1.0.l(ежи», f943, J!IO 6, стр. 2.\--25. 
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U.ian крем.�я в Зара'ilске. 1531 �од. 

почти прави.1ьный квадрат, уг
.1ы которого отмечены восьми
гранными башнями, вы.1ожен
ными И;i квадров бе.1ого камн11 
(крепостные стены имеют бе.10-
каменную к.шдку .1ишь до по..1:0-
вины своей высоты, оста.1ьная 
часть - кирпичная). Проемные 
башни, распо.1оженные посреди 
каждого и� прнсе.1 городских 
стен, утрати.1и прежний гро;шый 
и ·  ве.1ичественный об.1ик и пре
врати.1ись �J;есь в сравните.1ьно 
невысокие арки-ворота (стр. 391). 

Центра.1ьная группа �даний -
собор, ко.1око.1ьнн и еше одна 

uерковь - сдвинута к одно:му и� уг.1ов крепости, что говорит о стойкости древ
них 11рие�ов живописно-асимметрической п.1анировки города. 

В 1536 году бы.1и выстроены деревянные укреп.1енин города Бун. Обшан 
п.шнировка �этого северного городка на1101шна.1а компщшuию ту.1ьс1юго крем.1я. 

Да.1ьнейшее ра�витие «регу.1ярной» п.1анировки древнерусского города наш.10 
свое отражение в город.ах-крепостях, во�веденных Иваном Гро�ным в конuе 
60-х годов XVI века вокруг По.1Оf!Ка. ;iдесь бы.10 построено неско.1ыю небо.1ь
ших городков: Соко.1, Сусса, Касьянов, Красная, Туров.1я, Ситна, которые до 
сих пор архео.1огически почти не исс.1едованы 1• Однако об их виде мы можем су
дить по рисункам художников, сопровождавших Стефана Баторин во время воен
ных действий 1580 года. В основе n.1анов �а�ванных городов-крепостей .1ежат 
прави.1ьные геометрические фигуры. Так, Сусса и Туров.1н выстроены подобно 
Ту.1е и ;iарайску в виде прямоуго.1ьников. Касьянов и Красная преАстав.1нют собой 
в п.1ане равносторонние треуrо.1ьники. Ситна построена в виАе прави.1ьной тра
пеuии. Постройки внутри �этих горО.J.ОВ пока�аны на рисунках насто.1ько обоб
wенно и схематично, что �это �атрудннет суждение об их п.1анировке, хотя в рнАе 
с.1учаев выде.1ены какие-то ;iдания в uентре, наподобие того, что име.10 место 
в Троиuе-Сергиевом монастыре в нача.1е XV века. Геометричность п.1анов по.1011-

М. Р а б  и н  о в п ч. Ар.1ео.ю1·11ческаа раэве.4ка в По.1оuкой эем.ае.- • Краткие сообu�ен1111 Инст11-
ту1'11 11отории материа.1ьной ку.1ьтуры$,  вып. 33. М.- ..t., 11150, стр. 81 е.1. 
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Башни нрем.1я в Зара1lсне. 1531 аод . 

ких городов опреде.1и.1а и симметрию в распо.южении и форме крепостных ба
шен. Примечате.1ьны парные башни Ситны, ;-1астав.1яюwие вспомнить о Копорье. 
В них можно ВJilдеть предшественниu ;-1наменитых парных башен Ростова-Ве.rи
кого и его Борисог .1ебского монастыря. Во;iможно, что в со;i,11.ании на;-1ванных 
городов участвова.1и бе.юрусские �одчие, и�давна в непосредственной б.щ;-1ости 
от По.1оuка применявшие регу.rярную п.1анировку. Одновременно необходимо 
отметить, что приемы регу.rярной п.1анировки русских городов с.1ожи.1ись, как 
прави.ю, при во;:1ведении городков и укреп.1ений военного на�начения. От ;этих 
первых военных городков, охранявших граниuы Московской Руси, протягиваются 
свя;iуюшие нити к военным городкам �асек, сыгравшим сто.1ь вил.ную ро.1ь в рус
ской военной истории конuа XVI и XVII века и способствовавшим :1асе.1ению 
южнорусских степей. Они в свою очерел.ь пол.вол.ят нас вп.rотную к регу.rяряым 
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(т. е. геометрически прави.1ьным) города!\1-крепостям петровского времени, во;i
веденным согJасно всем прави.1ам новой ,зем.1яной фортификаuии. 

Геометричность обшего п.шна крепостных городских укрепJений, ска;:шв
шаясл в градостроитеJьной практике XVI века, приобреJа к конuу сто.1етия об
шее при.знание. Она нашJа отражение и в «Сказании о невидимом граде 1\и
теже» - одной и,з наибо.1ее портичных русских .1егенд. Вот как обра.зно описан 
в ска�ании выtор места дJл пост�:ойки го�:ода: «Сам же б.шговерный кня�ь Геор
гий приеха к озеру именем СветJолру. И виде место то веJми прекрасно и 
много.1юдно, и повеJе б.1аговерный 1шщ1ь Георгий llсевоJодович строити на 
берегу о.зера того СветJояра rород именем БоJьшой Китеж, бе бо место то 
вeJl\IИ прекрасно, и на другом же береге озера того роша дубова. Советом же 
и веJением бJаговерного и веJююго кнл,зя Георгия НсевоJодовича начаша рвы 
1юпати на утверждении места» 1 • 

.Затем быJи выстроены три uеркви с приде.1ами. «Град тот Бо,1ьшой Китеж 
на сто сажен в дJину и в ширину и бысть первая мера маJо места. ПовеJе же 
б.1аговерный кнл.зь Георгий еше на друго сто сажен прибавить в дJину и бысть 
мера града тому, в дJину два ста сажен, и в ширину на сто сажен» 2• Описание 
.1егендарного Кптежа может быт1. сопостав.1ено с тем, что быJо осушествJено в 
1492 году и в нача.1е XVI века в Ивангороде (в 1507 г. крепость быJа расширена) 
и что нашJо себе ра,звитие в градостроитеJьной практике XVI стоJетил. 

Ноенно-оборонитеJьные сооружения города - его башни и стены - опреде
АЯJИ его внешний архитектурный об.шк. Группа г Jавных городских маний -
собор с окружающими его uерквами, хоромы кня,зл ИJИ �оеводы и двор мест
ного епископа - лв.1яJась его центром, от которого ШJИ в ра;шые стороны уJиuы, 
преврашавшиесл ,за крепостными стенами в дороги. Дороги постепенно обстраи
ваJись СJободами, выраставшими ,зате!\1 в посады. Как п,звестно, посJедние сыгра.1и 
по,зднее боJьшую ро.1ь в русско!\1 градостроении. 

Приводимые источниками данные о характере ,застройки uентраJьной части 
Троиuе-Сергиева :монастыря в начаJе XV века подкреп.1яются по,зднейшей градо
строитеJьной практикой. Перестройка uентра Московского КремJя не тоJько СJе
доваJа СJожившейся традиuии, но и приобреJа опредеJяющее ,значение в даJь
нейшем ра,звитии древнерусской градостроитеJьной мыс.1и и практичес1юй дея
те.1ьности. Некоторые сведения о KoJOl\шe конuа XVI века 3 i1 ее описание Пав.1ом 

1 В. К о м а р о в и ч. Китежска.я .1еrен.11а. М.- .1.,  1936, стр. 88. Спuествуюwа.11 реда�;uи.11 относите.я 
к н11ча.1у XVII века (1 609-1 613 rг.). 

1 Там же, стр. 162-163. 
8 О. Б у .1 и ч. Ко.10111на. М., 1928, стр. 78 с.1. 
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Петрок 1tla.iый. Варварские ворота Ишпаil-zорода. 
1534- 1538 �оды. 

А.1еппсюп1 в середине XVll ве1ш 1 риСJt<>т картt1нj' ра;iвитого и живописно по
строенного городского uентра. Рядом с трехг JдВЫ!\1 собором �юнца XIV века 
стоя.tа 1ю.1око.1ьня, тут же помеща.1ся обращенный к Москве-реке дворец, пред
восхищавший оби.1ием своих ра;iнохарактерных дета.1ей и с.1ожностью компщш
uии ;iнаменитый двореu в Ко.1оменшюм. ;3наменате.1ьно, что городской uентр с.ме
сти.1ся по;iднее на епископский двор, состоявший и� ряда каменных и деревянных 
построек.  Во;iводившиеся в течение XVI века ;iдания (например, шатровый xpal\1 

БрJСенского монастыря и др.) 11рида.1и Ко.1омне вид ;iначите.1ьного города, несмотрн 
на его относите.1ьно небо.1ьшие ра�меры. Недаром Паве.1 А.1еппский охаракте-

1 П а  в е .1 А .1 е п п с  R и lt. Путешествие антиохиАсRоrо патриарха МаRария в Россию в по.1овине XVII в., 
вып. 11, стр. 1 45-146. 

бО Том III 
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ри;юва.1 Ко.1омну как город, где г.1авные постройки доведены «до совершенства 
и достойны у див.шип я .зрите.1я » .  

Иск.1ючите.1ьное ,значение основных ,зданий города и монастыря прекрасно 
передано в староl\1 описании Рождественского монастыря, построенного в 1560 годJ 
в Тихвине. ;3десь не то.1ько расска.зано о п.1анировке, о характере архитектуры 
отде.1ьных ,зданий и их месте в обwем ансамб.1е, но и сообwены .1юбопытныс 
данные о подготовке намеченной к .застройке территории, что говорит о ра.з
витом мастерстве русских горододе.1ьuев. Строите.1ь монастыря, щшестный новго
родский купеu Федор Дмитриевич Сырков, а:пове.швает же прежде посад от 
места того, на нем же быти монастырю, да.1ее отнести, стадии яко ,за четыре 
к по.1уденной стране. Место же оно, идеже быть обите.1и, б.1атно бе и неровно: 
и тако с ве.1иким бо тwанием пове.1евает сие ра.зчиwати и уравняти, яко же 
.1епо бе. И на сем же месте . . . uерковь древяну постави . . . присовокупи же 
к ней трапе.зу ве.1ику. . .  Б.1и,з же сея, б.1аговести ради ко.1око.1ьного . . .  соде.ш 
стройное древяно соде.1ание, четвероуго.1ьное убо, шесть на десять сто.шы ве.1и
кими основано, к верху же пятью верхи острообра.зными совершено. По cel\I 
rюстави 42 ке.1ии четверообра,зно убо окрест uеркви сия устроив ке.1ию к ке
.1ии совокуп.1ь и уравняв я под один покров Iiрепостно и стройно. Посреде же 
убо .швры стояwе богоматере uерковь яко некое око, всюду и б.1аго.1епием своим 
вся удив.1яюwе; округ же ее аки четырми стенами от четырех стран ке.1иями 
.зрится ограждена, и отовсюду прес.1авно всеми видимаD 1• 

Местопо.1ожение г.1авнейших городских маний опреде.1я.10 систе:му у.1иu 
города, имевшую обычно радиа.1ьный и.1и веерообра,зный характер. Поперечные 
у.шuы, соединявшие магистра.1ьные, от.1ича.1ись и меньшей протяженностью, 
и меньшей шириной. Обычно они носи.1и на.звание переу.1ков. 

Как прави.10, город редко остава.1ся в граниuах своих оборонитеJьных 
укреп.1ений. Новгород, Псков, Ту.1а, Нижний-Новгород, Москва и другие города бы
стро ра.зрастаJись б.1агодаря ра.звитию торговых путей, пе.Ресекавших Московскую 
Русь в ра,зJичных направJениях. Кроме того, распо.юженный .за стенами города 
торг (у одной и.з вые,здных башен, отстоявшей неда.1еко от реки и.ш о,зера -
водного пути) вы.зыва.1 необходимость постройки небо.1ьших и .1егких сооружениii 
1' виде всево.з�южных .1авок, рядов, амбаров, сараев, ку.зниu. Вокруг f)тих хо,знй
ственных .зданий неи,збежно во.зника.1и жи.1ые постройки. Ре.1ьеф местности 
011реде.1я.1 направ.1ение дорог и характер ,застройки. Так рожда.1ись отде.1ьные 

1 llстор11ко-стат11ст11ческое 01111са 1111е первок.1ассноrо Т111в1111ско1·0 Бo1·opo.i11uR 01 о fio.11.wo1·0 111Jжс1101 о 
1\J()Шl(�ТЫ}JЯ. CПli . ,  1895, llJШIU. 16.  
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«Си�из.1Нундовски1l п.�ан& •. Москвы. 1610 щд. 
Гос. Исторический музей. 

с.юбоды, тянувшиеся вдо.1ь дорог, которые ве.1и к городу. С.юбоды, ра,зрастаяс1, 
п ,засе.1яясь горожанами-ремес.1енниками, с.1ива.1ись вместе и обра,зовыва.1и посад. 
С.1ободы и посад, тяготея к основному ядру города - его крем.1ю, первонача.1ьно, 
однако, не пrра.1и ,заметной ро.1и в архитектурном 06.шке города. И,звестно 
много с.IJЧаев, когда их бе,зжа.1остно уничтожа.ю само насе.1ение при 11риб.1и
жонип неприяте.1я и предпо.1агаемой осаде городсt. Но с XVI века, когда рост 
городов поше.1 быстрыми темпами, посад ста.1и обносить ва.ю.1\1 с тыном («острог» )  
и неи,зменно :�ашиwа.1и при военных действиях. Тем самым он сде.1а.1ся неотъем
.1емой частью города. ;iдесь строи.1ись и каменные приходские храмы (вспомниl\1 
ностrойку храмов А.1еви,зом Новым «на бо.1ьшом посаде» Москвы), и монастырп 
(Рождественский монастырь в Москве, ряд городских монастырей в Новгороде, 
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Пскове и других городах). Бо.1ее широкая и свободная ;�астрой ка дворов посада 
прида.1а ему бо.1ьшое архитектурное ;iначение. Многоярусные пова.1уши, терема 
и сени, покрытые островерхими шатрами и.1и бочками, поднима.1ись над; высокиl\ш 
домами с крутыми крышами. Оби.1ие ;этих Брыш, .завершавпшх, rшк прави.ю, 
каждую к.1еть, г .1авы приходских и монастырских храмов и т. д;., - все ;это придава.ю 
городсrюму посад;у необычайно живописный и даже неско.1ько ска;ючный вид. 

;3а постройкой первых, сравните.1ьно нес.1ожных .зем.1яных и деревянных 
укреп.rений посада с.1едова.10 во,звед;ение его каменных стен и башен. Так бы.ю 
в Новгороде и в Пскове, где основная территория города пос.1ед;овате.1ьно 
ра.зраста.шсь широкими сегментами. В XVI веке крепостными стенами бы.ю 
окружено ;3аве.1ичье и ;3апсковье. Псков преврати.1ся в город со своим оригина.1ьным 
.11iuoм, со с.1ожными, тwате.1ьно продуманными военно-обороните.1ьными сооружени
ш"ш n черте самого города, отмечавшими постепенный его рост и ра.звитие. Ана.ю
гичное яв.1ение можно прос.1едить и в других крупных городах того времени. 

В 1534 - 1538 годах пос.1ед;ова.1а обстройка Петроком Ма.1ым Китай-города 
Москвы каменными стенами и башнями (стр. 393). Присоединенная к Крем.1ю 
территория уве.1ичива.1а треуго.1ьник самого Крем.1я. К распо.юженным по посаду 
первым Баменным храмам, умножившимся в течение сто.1етил, тяготе.1и, как 
I\ г.1авным архитектурным точкам, при.1егающие у.шuы и переу.1ки. Обычно 
;эти храмы, а также и появившиеся монастыри .замыка.1и перспективу и;iогнутых, 
свободных от геометрической рег.шментаl!ИИ у.шu. Зтот живописный характер 
у.1ицы древнерусские города сохрани.1и и в течение пос.1едуюшего сто.1етия. 
Основа таl\ого архитектурного построения у.1иu объясняется традицией, поско.1ьку 
у.1иuы с обеих сторон обычно ,замыl\а.1ись в перспективе крепостными башнями, 
о чем свид;ете.1ъствует uитированная выше (стр. 381 ) новгород;ская .1етопись XIV веrш. 
Так постепенно вырабатыва.1ись приемы древнеруссБого градостроите.1ьства, 
опреде.1ив1ш1е особенности древнерусского архитектурного ансамб.1я. Ро.1ь посада 
в архитеБтурном об.1ике города уве.1ичива.1ась с каждым годом; в то же вре-
1\Ш 1iрем.1ь города по.1уча.1 .значение своего рода акропо.1я. ;3д;есь бы.1и сосре
доточены г .1авнейшие городские ;iдания, .здесь помщuа.1ись архитеБтурный, адми
нистративный и uерковный uентры не то.1ько города, но и при.1егаюwей об.1асти 1• 

Да.1ьнейший рост Москвы вы.зва.1 ря.д град;остроите.1ьных мероприятий, среди 
которых 60.11,шое .значение име.10 во;inедение в 1555-1560 годах собора Васи.1ю1 
Б.шженного. По древней традиuии, он бы.1 постав.1ен на п.1ошади (Красной), 1\уда 

1 Ср. ll • .Б р у и о 11. 1\1оек онс11111\ J\11ем.11., стр. 24- и c.i. 



Троuце-Макарьевски'il Jftонастырь в Ка.мзuне. Х VI -Х ПI ве1са. 

Макет Му�ея архитектуры Академии архитектуры СССР. 

неремести.ilась общественная жщшь сто.ilицы (СоборнаJI П.ilОШадь l\peм.i111 превра
'l'ИJась во внутригородс1\ую п.ющадь административного ,значенин). По место
по.южению, по оригина.1ьности - архите1rтуры, по живописному си.ilу;эту, сто.и. 
напоминавшему I\.1ети и крыши хором, f)TOT собор, во,зведенный русскими �од
чп!'tш Бар1юй 11 Посником, успешно конкурирова.1 с группами 1\рем.11евских собо
ров, став одним и.з наибо.1ее ,заметных :Jданий Москвы. Однюю пос.1едуюший 
рост города и присоединение 1\ не!'t1у ,значите.1ьноii 1'ерритории посада верну.111 
Крсм.110 его архитектурное г.швенство и предопреде.1и.1и его объемно-простран
ственное ра�витие. В 1586 ГО/I.У нача.1ась постройка стен Бе.1ого, и.1и иначе Царева, 
города, д.1ившанся вп.1оть до 1593 ГО/I.а ПО/I. руководством и по проекту городовых 
де.1 мастера Федора Коня. Это новое обороните.1ьное ко.1ьцо и,змени.10 oб.ilИJ\ 
города. Треуго.1ьник Крем.1я и Китай-города ока,за.1ся вписанным в бо.1ес 11.пr 
менее 11рави.1ьную оrtружность обшего п.1ана 1·орода. Бе.1ый город проре,за.ш 
радиа.1ьные у.шuы, шедшие I\ центру (стр. 395). 

У же чере.з два года 1юс.1е нача.1а постройки стен Бе.1ого города вид Мос1tвы 
11асто.1ьRо и,з!\1ею1.ю11, что ФJетчер мог ,записать о нel'tf с.1е1I.уюшее: «Вид f)Того 



города имеет очертание круг.юватое, с тремя бо.1ьшими стенами, окружаюшиl\111 
одна другую, между коими проведены у.1ицы. Самая внутренняя стена и .зак.1ю
чаюшиеся в ней строения (.1ежашие ,здесь сто.1ь же бе,зопасно, как сердце в 

те.1е), будJЧИ омываемы Москвой-рекой, которая протекает 6.нr,з самой стены, 
на,зывается в своей uе.1ости nарским .замком. . . теперь Москва немного бо.tсс 
Лондона» 1• 

Рост города вы.зва.1 необходимость надстройки в 1600 году лрJСОВ ко.ю-
1•0.1ьни Ивана Dе.1икого, яв.1явшейся самой l\ЮШНОЙ вертика.1ью в обшей пано
раме города и с.1.ужившей тем центра.1ьным сооружением, к 1юторому так и.ш 
иначе тяготе.1и и с которым в тех и.1и иных отношениях находи.шсь оста.1ьные 
,здания. Его ,зо.ютая г .1ава сия.1а высоко над городом. По.1сто.1етия спустя Павы 
А.1еппский смог сде.1ать с.1едуюшее наб.1юдение по ;этому поводу: о:f)та огромнан, 
высокая 1ю.1око.1ьня с ,зо.юченым купо.1ом представ.1яет и,зда.ш красивый вид· 
Ес.ш бы ни,зl\1енность вокруг города бы.1а бе,з.1есна, то ко.1око.1ьню можно бы 
бы.10 видеть на бо.1ьшом расстоянии, при восходе и .заходе со.1нца, отражаюше
гося на ее купо.1е. Мы же увиде.1и ее на расстоянии 10 верст, на каковом -

;это два по.1ных часа пути - ра.з.1ичаешь ее в;�ором, как неясный обра.з» 2• 

Не JCПeJa ;�авершиться постройка Бе.1ого города, как во,зник п.1ан нового 
строите.1ьного начинания. В 1591 году «пове.1е царь Федор кругом Москвы 
око.10 всех посадов поставить град древяной» 3• Москва опояса.1ась новым ко.1ьцоl\1, 
вновь уве.1ичив свою территорию. Новые обороните.1ьные укреп.1ения бы.1и на;�ва
ны о:С1юродомом».  Вместе с по.1уко.1ьuом монастырей-крепостей, охватывавшиl\1 
.Мос1\ву с юга, они ;�начите.1ьно укрепи.1и оборону города. 

Монастырские сооружения сыгра.1и бо.1ьшую ро.1ь в уси.1ении обороноспо
собности Москвы. Они распо.1ага.1ись по.1уко.1ьцом с южной стороны города, 
откуда естественнее всего бы.10 ждать неожиданных набегов татар, вторжения со 
стороны Аитвы п По.1ьши. Будучи распо.1ожены почти на равном расстоянии друг 
от друга и от города, ;эти монастыри в бо.1ьшинстве бы.1и основаны еше в XIV ве-
1\е, но в XVI сто.1етии их капита.1ьно перестрои.1и и допо.1ни.1и двумя новыми -
Новодевичьим (1524) и Донским (1593). Симонов и Новодевичий монастыри, наи
бо.1ее важные в системе обороны Москвы, по.1учи.1и в XVI веке каменные стены 
и башни, от.1ичавшиеся первок.шссными техническими и архитектурно-худо
жественными .качествами.  

1 Ф .1 е т ч е р. О государстве русском. СПб., 1905, стр. t7. 
1 П 11 в е .1  А .I е n п с к и й. Укв:�. соч., вып. 111, стр. 115. 
• Новый .1етописеu. ПСРА, т. XIV, 1-.11 по.1овuва. СПб., 1910, стр. 4-3. 
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ОGщи1� а1ц Троице-Сер�иева .1tонастырн. Х Vf-}(. VII вем. 

Вид Мос1шы конuа XVI сто.1етия (1593) бы.1 описан пос.1ом герl\�анского 
императора Н. Варкочем, а также сохранен в первых картах Москвы рубежа 
XVI и XVII веков. в:l\fосква прекрасный 11 бо.1ьшой г .швны й город в Москоnии, 
.1ежашей на ровной п.1ошюсти . . .  , - писа.1 Н. Варкоч.-Этот горо.I. ра;:�де.1яетсн 
на четыре г .швные части; во-первых, внешний город, обнесенный совершенно 
деревянной стеной в три добрых сажени то.1шины, и JКрашен множеством 
деревянных башен, что придает ему и;:�да.ш ве.1ичавый вид; в нем все ворота 
одинаковой постройки, бо.1ьшие и красивые и все с трехконечными башнями . . .  

В рТОЙ первой деревянной стене .1ежит другой город, обнесенный стеною, 
бе.ю-набе.10 выштукатуренной и украшенной множеством башен и ;iJбuoв. Жите.1и 
;:�овут рту часть города Царь-град. . . В рТОМ городе Царь-граде .1ежит еше осо
бенный город, также обведенный особенною каменной стеною с башнями и сухим 
рвом, и на;:�ывается Китай-город; тут с.ювно п.1ошадь [речь идет о К pacнoii 
11.юшади] и бо.1ьшая торгов.1я . . .  В �этом же городе перед Крем.1ем находитсн 
Iiрасивая московская uерковь, превосходное ;:�дание, и на;:�ывается Иеруса.1имш1 
[Васи.1ий Б.1аженный] . В нем же и ;:�амок ве.шкого кня;:�я, также обведенный 
сухим рвом и крепкою стеною, очень ве.1ичественный и хорошо выстроенный 
11 укр�шенный множеством башен. Много ТаI\Же круг.1ых башен на uер1шах, 
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вы;ю.юченных хорошим ,зо.ютом. . . и,зда.1и ;это со,здает ве.1ико.1епный вид. ;1амо1\ 
весь каменный, обширен в окружности и имеет много значите.1ьных uерквей» 1 •  

Градостроите.1ьство XVI века ,заверши.1ось постройкой в 1596-1600 годах 
смо.1енских стен. «Смо.1енское де.10» вош.10 в сщшание русс1юго народа кю\ 
событие огромной важности. Все че.1обитные ,записных 1шменшююв XVII nе1ш 
упоминают о том, что они и.1и их отuы «де.1а.1и город Смо.1енск и тог да не токмо 
1\Ирпичников, горшечников н городовому де.1у има.1и» 2• На время стропте.1ьства 
смо.1енского города все каменные постройки в стране бы.ш ,запрешены. Борис 
Годунов «,за11оведь нрепкую учини.1, и бирючам ве.1е.1 к.1икати по многие дни,  
чтоб. . . цер1шей 1шменных, и па.1ат, и погребов, и всяких 1шменных де.1, и l'Оршкон, 
и 1\увшинов, и печей, и жерновов, и точи.1, и на гробы п.1ит . . .  не де.ш.1и никто 
никю\ нююторыми де.1ы» .  Неповиновение нара.1ось смертной ка,знью 3• Этот у1щ"J 
на сто с .лишним .1ет предшествова.1 уна,зу Петра Ве.1икого о воспрешении всякого 
1шl\1енного строите.1ьства, кроме новооснованного Петербурга. �Значение Смо.1енска 
n градостроите.1ьстве Московс1юго государства XVI века .лучше всего передано 
n с.1овах Бориса Год}'нова, на.звавшего ;этот город «ожере.1ьем Московской Руси»4• 

Техническое и архитектурное совершенство смо.1енс1шх стен и башен (бой
ницы с на.шчниками, деноративные пояс1ш, особая тонкость пропорuий, ис1,усная 
оБраска дета.1ей 5 и т. д.) говорит не то.1ько о мастерстве их ,зодчего - Федора 
1\онл, но и о высоком уровне наменного строите.1ьства в конце XVI nе1ш. 

1\р}'пные градостроите.1ьные работы на территории Мос1ювского государства 
�ши.шсь причиной со.здания в нача.1е 80-х годов XVI века Прика,за каменных 
ле.1, ведавшего ,заготовкой материа.1ов, органи,заuиеii: рабочей сп.Iы, ее распре
ле.1ениеl\1 11  постройкой нак военно-обороните.1ьных сооружений, так 11 отде.1ьных 
маний обwесrвенного 11 государственного назначения. 

Говоря о градостроите.1ьстве XVI века, не.1ь,зя обойти мо.1чанием nо,зведение 
,значите.•ьного 1ю.1ичества монастырей в течение сто.t:етия. Монастырс1а1е построй
ю1 име.ш бо.1ьшое ,значение 1шк военно-обороните.1ьнь1е сооружения. Осада 
Псково-Печерс1юго монастыря Стефаном Баторием, Троиuе-Сергиева, Кири.1.ю
Бе.ю,зерского и Пафнутьева-Боровского монастырей во время «Смуты» пока;ш.ш, 

1 В. Б о ч R а р е  в. Мосновское госJ·дарство XV-XVII вв. по ска;зашrлм современ1111ков-1111остранuе11. 
С116., 1914-, стр. 7 1 -72. 

2 С. Ш у м  11 к о в. Грамоты ко.1.1егии 11коно111ш, вып. 111. М.,  1912, стр. 77. 
1 А. С п е р  а и с к и it. Очерки по истории Прика:за каменных де.1 Московскоr·о I"осударства. М., 19ЭО, 

стр. '1 ; И:звестил Русско1·0 генеа.1огическо1·0 об:ш;ества, вып. 2. Материа.1ы. Cll6., 1903, стр. 28-29. 
' Н. К а р  а м :з и и. История Государства Российского, том Х, стр. 63, примеч. 353. 
6 П. М а 1; с 11 111 о в. Опыт 11се.1едованш1 пропорuиit в древнерусскоl. архитектуре.- «Архитектура СССР» ,  

1934, NO 1 ,  стр. 68-73. 
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БоАдин монастырь под Дортобужем, XJ!I оек. 

какое -бо.1ьшое военное �начение они име.1и д.1я государства 1• В течение сто
.1етия многие и� них бы.1и отстроены :1аново и по.1учи.1и не то.1ыю каменные 
стены и башни, но и соборы, рвонницы, траперные и т. д. Даже в XVII веке 
монастыри еше не утрати.ш своего военного рначения. Недаром патриарх Никон 
нарва.1 .1учшие Ир них «ве.1икими uарскими крепостями» 2• 

Одним и:1 первых подвергся перестройке су:1да.1ьский Спас-Евфимиев мона
стырь, основанный в 1352 году. Самые ранние его постройки бы.1и деревянными. 
Нача.10 крупного каменного строите.1ьства относится к первым годам XVI века, 
когда бы.ш ворвед.ены собор (1507-1511) и трапе:1ная (1525), к которой вскоре 
пристрои.1и трехшатровый храм . .Знаменитая :1вонниuа выстроена в то же время 3• 

1 М. И .1 ь и и. Монастыри Московской Руси XVI века как обороните.�ьные сооружени•.- tИстори
Ческиl журна.1•, f9"'4, .№ 7-8, стр. 75-Sf . 

1 П а  в е .1: А .1. е п п с  1t и 1. Ука�. соч., вып. 111, стр. f26. 
8 Су�ла.1ь и ero лостоприиечате.�ьности. М., f9f2, стр. 30, '3. 
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В;iаи1'шое распо.южение рТИХ ;iданий напоминает конфигураuию построек Москов
с1юго Крем.1я. Монастырский собор яв.шется г.1авным ;iданием. С юго-;iапада, 
ана.югично мос1ювс1юй Грановитой па.1ате, распо.южена трапе;iная; ;iвонниl!.а, 
некогда И!\1евшая башенную часть с северной стороны, повторяет местопо.1оже
ние Ивана Ве.1икого. Два пос.1едних ;iдания обра;iуют небо.1ьшую п.1щuад.ь у 
южного входа в собор. Конечно, она да.1ека по ;iНачению и ра;iмеру от того, 
что мы находим в Москве, но схема обшего п.1ана остается той же; И;iмени.1сл 
.1ишь масштаб. Повидимому, рТа п.1ановая 1юмпо;iиuия, ус.1ожненная в свое времн 
хо;iяйственными постройками, име.1а своей исходной точкой двор вотчиннюш 
с его жи.1ыми и хо;iяйственными ;iданиями. Недаро�1 в XVII веке, 1югда JCIIJИ
.1ocь светское нача.10 в uерковном и монастырс1юм ;iодчестве, рта п.1анировоч
ная схема ска;iа.1ась на ра;iмешенпи маний ростовс1юй митропо.1ии, построенной 
нс как Брем.1ь, а каl\ двор крJпного боярина. 

Подобным же обра;юм оформ.1ен и uентр Троице-Макарьевского монастыря 
в Ка.1я;iине (стр. 397). Собор 1521-1523 годов, тра11е;;Jная 1525-1530 годов и 
;iвонниuа, ;iамененная в 1636 году высокой шатровой ко.1око.1ьней, обра;iова.111 
типичную д.1я того времени группу монастырских ;iданий. Все рТИ постройки 

в Троиuс-l\lакар1.евском монастыре бы.1и расс·rав.1ены гора;здо шире и свободнее, 
чем в Спас-Евфимиевом монастыре. 

Сума.1ьский и 1ш.1я;iинский монастыри по.1учиJ.и свои каменные стены .1ишь 
в XVII сто.1етии, что не по;;Jво.1яет говорить об их генера.1ьном п.1ане в XVI ве-
1\е. В ртом отношении наибо.1ее древним яв.1яется Троице-Сергиев 1\Юнастырь, 
ра;iраставшийся и перестраивавшийся в течение XVI и XVII ве1юв (стр. 399). 

В 1540-1550 годах бы.1и во;iведены его каменные крепостные стены (башни 
перестроены в первой по.ювине XVII в.), не то.1ько уве.1ичившие территорию 
1\Юнастыря, но и опреде.1ившие да.1ьнейший характер ;iастройки, в первую оче
редь сооружение Успенского собора, оконченного в 1585 году 1• П.1ан монастыря 
представ.1яет собою фигуру, б.1и;iкую к прямоуго.1ьнику. Отк.1онения и и;iмене
ния направ.1ения стен объясняются в данном сччае особенностями местопо.10-
жения монастыря и на.1ичием древних ;iданий нача.1а и второй по.1овины XV ве
ка. В от.1ичие от предыдуmих монастырей, месь внутримонастырская п.1оmадь 
распо.1ожена с северной стороны Троицкого собора и к ;iападу от У спенсl\ого. 
Духовская uерковь 1476 года игра.ш в течение до.1гого времени и ро.1ь ;iвонни
uы-ко.юко.1ьни. Хотя д.1я монастырского строите.1ьства по,1J.обное распо.южение ма-

1 Н. n 11 н о г р а 11.  о в. Троиuе-Сергиева .1авра. М., f9U., стр. f3. 
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Башня «дУАО>) Симонова монастыря в Москве. 80-90-е �оды X VI века . 
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ний традиuионно, ему не.1ь;iя отка;iать в бо.1ьшой архитектурной свежести и непо
средственности. Группа uентра.1ьных ;iданий, компо;iиuионно тесно свя;iанных, 
выде.1я.1ась своей живописностью, бе;i тени однооб1)а;iия и сухого геометри
;iма (см. БоJiдин монастырь - стр . .001). При движении вокруг монастыря и внутри 
него ра;i.1ично �авершенные монастырские ;iдания то обра;iовываJiи тесную, 
необычайно красивую группу всево;iможных г.1ав, купо.1ов, шатров и крове.1ь, 
то подыма.1ись в небо четко очерченными сиJiу�этами, надоJiго остававшимися 
в памяти. На.1ичие крепостных башен усиJiива.ю �это впечат.1ение, тем бо.1ее, 
что часть и� них распо.1ага.1ась по г.1авным архитектурным осям. Такой мона
стырь выг .1яде.1 на берегу реки, O;iepa и.1и на ск.юне хо.1ма точно ска;iочный 
«небесный ИерусаJiим», о котором так много дума.1и и писа.1и .1юди XVI-XVII 
веков: « ".поставиша град на востоце, и среди его едемский рай. Бяше же 
град . . .  ве.1ик �е.ю и причуден неи;iреченно, еже есть вышний Иеруса.1им» 1• 

Крепостные монастырские стены почти не от.1ича.1ись от городских, но баш
ни монастырей конuа XVI века по.1учи.1и новые дета.1и, �начите.1ьно обога
тившие их убранство. Они ока;iа.1и нема.1ое вомействие на ;iОдчество XVII века. 

Необходимо особо отметить башни Симонова монастыря, п.1ан Rоторого 
си.1ьно напомина.1 п.1ан Троиuе-Сергиева монастыря. Постройка его каменных 
башен до.1жна быть отнесена к 80- 90-м годам XVI века 2• Многогранная башю1 
«Ду.10» (стр. ,юз) имеет, в от.1ичие от башен, выстроенных ита.1ьянuами, ни;iкий 

UOROJIЬ. И.а ребрах граней помешены нак.1адные, как бы «над.1оманные» посредине 
.1опат1ш. Они непосредственно, бе;i всякого ;iавершения, переходят в верхний 
пояс башни, распо.1оженный над машику.1ями. Под «навесным боем» проходит 
по.1укруГАый ва.1ик, прерываемый машикуJiями. Такой прием свя;iывает ни;i башни 
с ее верхом. Над машику.1ями снова помешен по.1укруг.1ый ва.1ик, над которым 
в настощuее время распо.1ожен парапет И;i тесно пристав.1енных друг к другу 
ширинок, повидимому, ;iаменивший в XVII веке прежние �убuы. Машику.1и рас
по.1ожены строго по uентру граней. Бойниuы же ра;iмешены в шахматном по
рядке, что о'Жив.1яет строгую архитектуру башни. Верхние 

'
бойниuы, в виде 

окон, обрам.1ены на.1ичниками; такие на.1ичники по.1учи.1и по;iднее широкое рас
пространение. Интересно, что на башне «Ду.10» они испо.1ь;iованы даже там, 
где нет окон, т. е. окна второго верхнего пояса, соответствуюшие �убuам башни, 
фа..1ьшивые. Нижние бойниuы, раскрываюwиеся широкими по.1ыми конусами 
наружу, подчеркивают необычайную мошь башни, пока;iывая то.1шину и массив-

1 Ж11тие Васи.1и.а Нового.-Сиио.-ик собранна Госу.-арствеввого Исторического 11уэеа, .М 350, .1. 197 об. 
� JJ, Т р о и D 11 и й и С. Т о р о п о в. Симонов монастырь, стр. 22 с.1. 
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ность стен. Красно-бе.шя окраска также 
играет нема.юважную ро.1ь в архитектур
ном об.шке �того ;Jамечате.1ьного сооруже
ния. Высокие архитектурные качества 
башни «Ду.10» сде.1а.1и ее oбpa;JLJOM ААЯ 
подражания. 

В 90-х годах XVI века бы.1и во;Jведе
ны не менее совершенные стены и баш
ни Пафнутьева-Боровского монастыря, где 
бы.1и применены и ч.1енение стен башен 
.1опатками, и на.1ичники у окон бойниu 
(стр. 405 ). Башни Смо.1енска об.1адают теми 
же дета.1ями. Эти особенности �астав.1яют 
пре11;по.1агать участие Фс11;ора Коня в со
оружении и башни «Ду.10» и обороните.1ь
ных укреп.1ений Пафнутьева-Боровского 
монастыря. Необходимо остановиться и 
на другой дета.1и башен Пафнутьева-Боров
ского монастыря. Его уг .1овые башни - не 
круг .1ые и.1и многогранные, а ква11;ратные. 
1\роме того, они постав.1ены по диагона.1и 
(;Ja угОА) в отношении стен-единственный 
с.1учай в древнерусском крепостном строи
те..1ьстве. Оригина.1ьностью от.1ичается и 
ромбовидный п.1ан монастыря, тесно свя-

Башня Пафпутьева-Боровскоzо Jt/Olta
cmыpя. 90-е �оды XVI века. 

;Jанный с очертаниями берега протекаюwей под его стенами реки Истермы. 
Геометрическая прави.1ьность п.1анов отде.1ьных городов Московской Руси 

и применение в них отде.1ьных геометрических фигур - трапеuии, треуго.1ь-
пика и т. п. - наш.1и свое отражение и в монастырском строите.1ьстве. 
В 1584-1594 годах бы.1и выстроены стены и башни Со.1овеuкого монастыря 1• 

Они окружа.1и группу uентра.1ьных �даний, постав.1енных рядом и вытянутых 
по одной оси (стр. 407) . Общий п.1ан монастыря име.1 форму вытянутого пя
тиуго..1ьника. 

К 80-м же годам относится так на;Jываемый «старый город» Кири.1.10-
Бе.1о;Jерского монастыря (не по;Jднее 1586 г., о чем говорит датированная фреска 

1 История первок.1ассного ставропиrиа.1ьноrо Со.1овероrо монастыря. СПб., 1899, стр. 189. 
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на «Святых» воротах) 1, выстроенный также в виде пятиуго.1ьника (стр. 408 ). Г .1ав
ные 1\Юнастырские сооружения на берегу Сиверского о;зера, распо.1оженные по 
уже и;звсстной cxel\1e, представ.1яют собой вместе с башнями крепостных стен 
одно и;з ;замечате.1ьных прои;зведений древнерусской архитектуры. В других 
l\lонастырях XVI века (кю\, например, в Новодевичьем, Симоновом, Псково
Печерскоl\1 и т. п.) можно прос.1едить испо.1ь;зование тех же архитектурных при
еl\юn, что убедите.1ьно свидете.1ьствует о преемственности и единстве градостро
ите.1ьной мыс.1и XVI века. 

В архитектуре древнерусского города 11 монастыря огромную ро.1ь игра.1 
uвет. Основными nветами древнерусского ;зодчества бы.1и красный и бе.1ый. 
1\ ;этиl\1 nвета�1 в XV -XVI веках присоединяется ;зо.1ото г .1ав соборов, uерквей 
и ;звонниu (;зо.1отые крыши и вы;ю.1оченные дета.1и архитектурного убранства 
бы.1п п;звестны и домонго.1ьской Руси). Многокрасочность наружных фре
сок над порта.1ами храмов и.1и отде.1ьных окрашенных дета.1ей игра.1а не 
!\Юнее сушественную ро.1ь в архитектурном об.1ике города и монастыря. 

Красные с бе.1ыми дета.1ями, бе.1ые и.ш красно-ро;зовые крепостные стены 
бы.1и да.1е1ю видны на фоне .1етней ;зе.1ени по.1ей и темнеюших .1есов. И;з-;за них 
во;звыша.1ись бе.1ые храмы и ко.1око.1ьни, ;звонниuы, увенчанные ;зо.1отьши, свин
uово-серебряньши, ;зе.1еными и синими г .1авами. Бе.1окаменные постройки при
обрета.111 теп.1ый же.1товатый оттенок с.1оновой кости. Просто побе.1енные ;здания 
дава.111 новый оттенок того же бе.1ого uвета. Г чбокая синева неба допо.1ня.1а 
;эту живописную картину. Серый uвет обветрившегося дерева многочис.1енных 
деревянных строений с.1ужи.1 фоном каменным ;зданиям с их нередко расБра
шснными крышами и.1и ;зо.1отом г.1ав. Не меньшее ;значение име.ш ;эта 
uветовая гамма ;зимой. Черные деревья, темно;зе.1еные е.1и и сосны и ос.1еп11-
те.1ьно бе.1ый снег в сочетании с основными uветами окраски маний со;зда
ва.1и живописный вид. Осенью ;эта гамl\lа цветов Аревнерусских ;зданий обогаU!а
.1ась многочис.1енными оттенками же.1того и багряного осеннего Jбора .1иственных 
деревьев. 

В середине XVI века в окраске ;зданий 11реоб.1ада.1 красный цвет. По;зже 
l\1ногоuветные декоративные .11.ета.1и уси.1и.1и живописную красочность архитек
турных прои;зведений, чему нема.10 способствова.1и по.1ивные цветные и;зра;зuы 
;зс.1еного, же.1то-охряного и коричнево-красного цвета. 

1 Г. А н т н п о  в. Крепость Кири.ио-Бе.1о;зерскоrо монастыря. Кири.uов, 1 934, стр. 7; II . .З е б е к . 
Кре11остные сооружения XVII в. в Кири.1.1ове.- «СборниR исс.1е..�ованиlt и 11атериа.1ов Арти.1.1ериiiскоrо 
исторического иу;зея Красной Армии». А.- М., 1940, стр. 157. 



Со.1овецnи'й .'lо1:астырь. Стены и башни. 1584- 1594 �оды. 

Окраска маний бы.ш рассчитана на рассматривание J\aK и�да.ш, так и 
вб.ш�и. Крупные дета.1и в верхних частях рданий окрашива.шсь в яркие, конт
растные тона. Чем выше бы.ю мание, чем с.1ожнее и живописнее бы.10 его �а
вершение, тем красивее оно счита.1ось 1• По;этому купо.1а покрыва.1и рО.1отоl\1, 
краси.1и в синий uвет и.1и обива.ш городчатой uветной черепиuей и.1и .1емехом, 
отбрасывавшим у свесов крове.1ь у�орчатую тень на стены. Своды храмов кры.1и 
оuинкованным же.1ером, �аменившим дорогостолший древний свинеu, шатры 
краси.1и в �е.1еный и же.1тый uвет (подражание ро.1оту), верхи �убuов крепост
ных стен и башен бе.1и.1и, а порта.1ы и появившиеся на.1ичнюш окон окраши
ва.ш в ра�ные тона (смо.1енский крем.1ь). Фрески над порта.1ами и Иl\оны 

1 С. .З а  б е .1 .1  о, D. 11 в а н о  в, П. М а к  с н 11 о в. Русское Аеревянное ;iОАчество. М., 1114-2, 
стр. 9, 53-5"'. 
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План ЛирttААо-Бе.,r,оверско�о .�1онастыря. Основные крепос1т1ые 
стены (отме'Чены 'Черным) не позднее 1586 �ода. 

в киотuах игра.1и не менее важную ро.1ь в цветовом убранстве маний. Богатая 
по.1ихромия Аета.1ей, сосредоточенная на небо.1ьшом участке стены, не нару
ша.1а архитектоники Рдания и име.1а рНачение .1ишь вб.1ири. На бо.1ьшом же 
расстоянии она с.шва.1ась в одно многокрасочное пятно, оттенявшее наибо.1ее 
сушественные части постройки. О красочности Аревнерусского �одчества гов0-
рят и современники. Так, Петрей Ер.1ерунАа с.1едуюwим обрарОМ описывает 
собор А.1ексанАровой с.1об0Аы: «камни ее [uеркви.- 1'1. И.] расписаны ра;шыми 
красками, так что ОАИН черный, Аругой бе.1ый, третий же.1тый и поро.1оченный; 
на каждом нарисован крест; все �то преАстав.1яст красивый ВИА д.1я проержа
юwих мимо АОрожных .1ю,1J.еЙ» 1• 

Несмотря на появ.1ение �.1ементов относите.1ьной регу.1ярности в русском 
граАостроите.1ьстве XVI века, гороА и монастырь сохрани.1и свой необычайно 
живописный виА. Сме.1ая асимметрия состав.1я.1а от .1ичите.1ьную черту и 
русского гороАа, и русского монастыря. Как Ирда.1и, так и вб.1ири оба они не
Ирменно вырыва.ш впо.1не оправ,1J.анный восторг русских .1ю,1J.ей. В uентре, над 
крепостными стенами и башнями, выси.1ось могучее пятиг ..1авие собора, часто 
по,l(черкнутое массивом рВонниuы и.1и сто.шом ко.1око.1ьни. Многочис.1енные 
г .1авы оста.1ьных храмов, их рак омары и кокошники, острые си.1у�ты высоких 
крыш па.1ат, башен и хором АОП0.1ня.1и ве.1ичественную группу uентра.1ьных 

1 П е т р е  1 Е р  .1 е :i у в А а. Историа о ве.rихом княжестве Московском. М., 1867, стр. 36. 
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маний. Но �та Rартина ниRогда не оставаJась неи;�менной. С ра;�ных точек 
она представ.1яJа в;юру всегда новый аспект, поражавший неожиданными соче
таниями, динамичностью архитектурных .1иний, вне;�апным появ.1ением не;�амет
ных до того маний и дета.1ей .  

Государство и церRовь уме.10 испо.1ь;�оваJи огромную впечат.1яюшую 
сич архитеRтуры. ;3рите.1я поража.1и веJичие, мошь и ра;�нообра;�ие архн
теRтурных сооружений города и.1и монастыря. Ве.шчественный собор сме
ня.1ся ;�вонниuей, ;�вонница - трапе;�ной и.1и царскими паJатами, ;ia ними во�
ниRа.1и другие сооружения, таRже радовавшие г .1a;i ;�атей.1ивостью своих дета
Jей, гу.1ьбиw, рундуков, кры.1ец. И;i-;ia них видне.1ись массивные внутренние 
арRады Rрепостных стен, со;�дававших то «стенное видение», которое ;�аверша.ю 
необычайную архитектурную симфонию. Впечат.1ение уси.1ива.1ось многого.10-
сым пере;�воном ко.1око.юв. 

Градостроите.1ьство времен Васи.1ия 111, Ивана Гро;�ного и Бориса Годунова 
име.10 огромное ;�начение в ра;�витии всего древнерусского ;�одчества. Оно не 
·1·0.1ько приучи.10 �одчих решать с.1ожные архитектурно-компо;�иuионные �адачи, 
но содействова.10 в ряде с.1учаев появ.1ению оригина.1ьных архитектурных про
щшедений, не имевших примера в предшествуюwем русском �одчестве. 

Ш А Т Р О В О Е  :З О Д Ч Е С Т В О  XVI В Е К А  

Ни широко ра�вернувшееся градостроитеJьство, ни постройка могучих кре
постных сооружений и ве.1ичественных многогJавых соборов в городах и мона
стыр11х, ни во;�ведение интереснейших по форме и убранству сшосадских» храмов 
не могJи отра;�ить во всей rюJноте того бо.1ьшого по.1итического и ку.1ьтурного 
подъема, который пережива.1а Московская Русь в конuе XV и нача.1е XVI века. 
Как ни 11римечате.1ьны бы.1и отде.1ьные �дания �того времени, все же они пред
став.1я.1и собою .1ишь подготовите.1ьный �тап к сооружению тех и�умитеJьных по 
красоте памятников, которые опреде.1и.1и архитектурный об.1ик XVI веRа. Мечты 
о необычном, стрем.1ение к новому, поисRи оригина.1ьного об.1ек.1ись, наRонец, 
в середине XVI сто.1етия в форму шатровых храмов, которые �шаменуют одну 
и;� высших точек ра;�вития древнерусского �одчества. 

Каменный шатер XVI века сыгра.1 в древнерусском �одчестве не меньшую 
ро.1ь, чем сме.1ая конструкuия куnо.1а Ф.1орентийсRого собора в архитектуре 
ита.1ьянского Во�рождения. По�тому впо.1не понятно �начите.1ьное внимание, 
удеJяемое иссJедовате.1ями шатровым сооружениям, выяснению их особенностей 
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и происхождения форм самого шатра - i)того унюш.1ьного яв.1енип n мировом 
архитектуре. До сих пор вопрос о происхождении форl\1 шатровых храмов оста
ется одним И;i самых важных в истории древнерJсского ;юдчества. 

Еше н. м. КараМ;iИН На;iва.1 uер1ювь Баси.1ия Б.1аженного, i)TOT с.южнейпшй 
110 ;iамыс.1у шатровый храм, .1учшим прои;iведением «готической)) архитектуры 1• 
Ино;iемное в.1ипние в шатровой архитектуре усматрива.1 и И. М. Снегирев, 
исс.1едовате.1ь первой по.1овины XIX века, с1>а;iавший, что «pa;iнoofipa;iныe ее 
орнаl\1енты и дета.ш представ.1яют нам причуд.1ивое смешение сти.1сй маври
танского, готического, .1омбардского, индейского и ви;iантийского)) 2• Эти неоfiос
нованные суждения проник.1и в работы ;iападноевропейских ученых не то.1ыю 
XIX, но и ХХ века. С ог.1ядкой на ту же готику, как на источник вдохновенин 
;iодчих шатровых храмов, бы.1и написаны статья а1>адемика А. В. Да.1я 3 и стра
ниuы капита.1ьного исс.1едования Е. Е. Го.1убинского 4• Н. В. Су.1танов выдвину.1 
гипоте;iу о в.1юшии архитектуры Кавка;iа 5• 

Однако уже в 70-х годах XIX века появи.1ась статья И. Е . .Забе.1ина, придер
живавшегося иной точки ;iрения. Автор попыта.1ся найти источники шатровоii 
формы в древнерусском ;iодчестве, справед.1иво отметив черты опреде.1енного 
сходства каменных шатровых храмов с деревянными6• Теория И. Е . .Забе.1ина 
в нашей .1итературе ста.1а к.1ассической. Идея И. Е . .Забе.1ина очень проста: 
каменные сто.1пообра;iные и шатровые храмы представ.1яют собою воспрои;i
ведение восьмигранных деревянных шатровых храмов, встречаюшихся до сих 
пор на русском Севере. Эти деревянные храмы имеют свои прототипы в г.tJ
бокой древности. 

В подтверждение своей теории И. Е. .Забе.шн приве.1 оtЭра;iцы шатровых 
деревянных uерквей, компо:шuия которых, по его мнению, предопреде.1и.ш 
появ.1ение соответствуюmих прои;iведений в камне. 

Да.1ьнейшие исс.1едовате.1и, сог.1асные с мыс.1ью И. Е. .Забе.1ина (И. Э. Гра
барь, Ф. Ф. Горностаев и др.), соответствуюmими пуб.1икациями уве.шчи.ш 
ко.1ичество примеров таких деревянных храмов, формы которых мог.ш быть 

испо.1ь;iованы ,ця подкре11.1ения теории И. Е . .Забе.1ина. Однако в свя;iи с тем, 

1 В. К а р  а 111 з и н. Историа государства Россиitс11ого, т. VIII. стр. 122; т. Х, стр. 15�. 

8 И. С н е г и р е  в. Памятниюr мос11овс11ой древности . .М., 1 84-2, стр. М3, 348 11 дJJ. 
3 .1. ,11. а .1 ь. Историческое нсс.1едование памятни11ов pycc11oro зодчества.-«;зодч11ii» , 1873, .М 1 ,  стр. 4-7; 

1875, .№ 11-12, стр. 1 32, 1 М. 

4 Е. Г о .1 у б и н с к и й. История русской uеркви, т. 11, по.1утом 2. М" 1 9 1 1 ,  стр. 32'2-332. 

6 Н. С у .1 т а н о в. Русские шатровые uер11ви 11 11х соотноше1111е R грузи110-армя11с1111м пирам11да.1ьпым 
1ю11рытиям.- «Труды V Архео.1ог11ческого съезда в Тиф.111се в 1bbl r. t .  М" f &7, стр. 230 с.1. 

& И. ;з а  б е .1 и 11. Черты самобытности в д) ев11ерусско11 зодчестве.-«Древняя и Новая Россия», 1Ь78, 

.№ 3, стр. 185-203 ; .№ 4, стр. 282-303. Отд. и;.�даюrе. М., 1ЪОО. 
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XpaAt Геор�ин в с . .Иоло.t1енско.А1 . 

. ·/ Первая половина Х VI века. 

что наибо.,ее ранние и,з сохранившихсн деревянных храмов датирова.1ись рубе
жом XVI и XVII ве.юв (uеркви в .1Iяв.1е 1589 г., в Вые 1600 г., в Пани.ювс 1600г.)1, 
,за пос.1еднее время появи.1ся ряд работ, авторы которых оспарива.1и по.1оженю1 
И. Е. ;Jабе.1ина и его пос.1едовате.1ей. 

Н. И. Брунов сде.1а.1 попытку объяснить ,зарождение каменных шатровых 
храмов в рамках ра.звития самого :каменного мос:ковского ,зодчества на основе 
n.шдимиро-срда.,ьских архитектурных традиций, якобы видои,зменившихся под 

1 Ссы.1ка неRоторых исс.1едоватf'.1f'А на .Квдскро uерковь f.\.26-14-56 rr. (разобрана в 80-х годах :Xl:X в. ) 
11е может припиматьсв во внимание, так как нет данных считать, что ;этот храм, сто.1ь оохожиD на uерю111 
J)f'.toii С.:lуды и.1и Верхней Тоймы, есть именно тот, который 6ы.1 выстроен в XV сто.1етюr. 
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во;:�денствием отде.1ьных приемов сербской архитектуры (собор n ,Звенигороде 
око.ю 1400 г. и собор Саввина-Сторожевского монастыря 1405 г.). Ступенчатые 
своды, постамент под г .1авой и вторые ярусы ;:�акомар опреде.1и.1и вертика.1и;:�м 
внутренних пространственных объемов, в ре;:�у.1ьтате чего со;:�,1щ.1ся тип башнеоб
ра;:�ного храма XVI века. Его ра;:�витие стоит, по мнению Н. И. Врунова, в 
;:�ависимости и от работы ита.1ьянuев в XV - XVI веках, внесших в pyccKJIO 

архитектуру ;:�ападные черты. Деревянные же шатровые храмы бы.1и .1ишь 
отражением 1шменных, что подl\реп.1яется их хроно.1огией 1 • Уточняя свои по.ю
жения, Н. И. Врунов прише.1 к выводу о принципиа.1ьном сти.1истическом ра;:�
.1ичии между каменной древнерусской шатровой архитектурой и деревянной. 
Он стрсми.1ся установить родство каменных шатров с готикой и ука;:�ыва.1 на 
нево;:�можность их выведения и;:� деревянного ;:�одчества. Вертика.1и;:�м, башне
обра;щость русских шатровых храмов Н. И. Врунов необоснованно свя;:�ыва.1 
с внешне сходными формами, встречаемыми в архитектуре не то.1ько ,Запада, 
но и Восто1ш (вп.1оть до Индии) 2• По�днее Н. И. Врунов отка;:�а.1ся от своих 
ошибочных в;:�г .1ядов. 

Происхождение русского шатра от �ападноевропейсl\ИХ форм отстаива.1 
и А. И. Некрасов. Он и;:�учи.1 ряд архитектурных приемов и дета.1ей русских 
построек XV - XVI веков, которые обнаружива.1и, по его мнению, черты сход
ства с готическими формами. Прив.1екши прои;:�ведения бе.1орусской и .1итов
ско-по.1ьской архитектуры соответствуюшего периода как допо.шите.1ьный мате
риа.1, бросаюший свет на пути, которыми мог.1и проникнуть (но не проник.1и) 
к нам ;:�ападные в.шяния, А. И. Некрасов прише.1 к необоснованному выводу, 
что сто.шообра�ные шатровые русские храмы представ.1яют собой ес.1и и не 
готическую шко.1у архитектуры на русской почве, то все же своеобра;:�ную 
переработку романо-готических и отчасти ита.1ьянских форм 3• 

Да.1ьнейшие бо.1ее ме.1кие работы отде.1ьных исс.1едовате.1ей примыка.1и 
.шбо к теории ,Забе.шна, .шбо R по.южениям Врунова и Некрасова4• 

1 М. А 1 р а t о v - N. В r u n о v. Nachrichten аuв Moskau. - «Byzantinische Zeitschrift� .  1924-, XXIV, 
стр. 4-85--4-92. 

1 М. А 1 р а t о v und N. В r u n о v. Die altrussische Kunst in den wissenвchaftlichen Forвchungen seit 
1914-. - «Zeitschrift fOr вlavische Philologie•, 1925, 11, стр. 4-93; N. В r u n о v. -Ober den Stil der altrusвiвchen 
Baukunst.-«Wiener Jahrbuch ftlr Kunвtgeвchichte•, 1 929, IV, стр. 10 c.r.; М. А 1 р а t о v-N. В r u n о v. Geschich
te der altrussischen Kunst. Augвburg, 1932, стр. 1 18 c.r. 

8 А. Н е к р а с о в. Проб.1еиа происхож.l(евш1 .l(ревнерусских сто.шообразвых храмов. - «Труды Каби
нета истории иатериа.1ьвой ку.1ьтурыt, т. V. М., 1930, стр. 15-50; А. Н е к р а с о в. Очерки по истории 
древнерусского ЗО.l(Чества XI - XVII веков. М., 1936, стр. 242 c.r. 

' Необх0Аи1110 упои1нуть еше пе опуб.1иковапное исс.rе.l(ованне Ю. В. Спеrа.1ьсв:ого, который выво
АИТ форму шатра из r11стеиы ступенчатых псковс11:их перекрытий. В по.1ьзу �той теории говорит 11 
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И�вестное объяснение происхож
дения древнерусского шатра дает .1е
тописное свидете.1ьство, обнаруженное 
М. Н. Тихомировым. В о:Аетописuе 
вкратuе Русской �ем.1и» и� Синода.1ь
ного собрания (No 940) под 7041 (1532) 
годом имеется с.1едуюшая интерес
ная ;iапись: о:Кня�ь ве.1и:кий Баси.1ей 
постави церковь :камену В;iнесение 
господа нашего Исуса Христа вверх 
на деревяное де.10 в своем се.1е Ко
.1оменском . . .  » .  Время написания .1ето
писи М. Н. Тихомиров опреде.1яет, на 
основе дета.1ьного па.1еографического 
11 историко-.1итературного ана.1и�а, тре
тьей четвертью XVI века1• Таким обра
�ом, у:ка�ание на источни:к происхожде
ния ;шаменитого шатра Ко.1оменс:кого 
храма относится почти к тому же вре
мени, что и его построение. С.1едова
те.1ьно, �то серье�ный аргумент в 
по.1ь�у теории о деревянном проис
хождении шатровых �авершений ка
менных русских uер:квей XVI века. 

Однако, несмотря на неопровер
жимость .1етописного текста, от:кры-

Колокольня-храАt в Бo.iдriнoAt .11011астыре 
под Доро�обужеАt. Конец Х Vl века. 

того М. Н. Тихомировым и, ка�а.1ось бы, сто.1ь по.1но подкреп.1яюшего теорию 
И. Е. ;3абе.1ина, вопрос о в�аимоотношении деревянной шатровой архитектуры 
и :каменной решается да.1еко не та:к просто, как �то может пока�аться, ес.1и 
основываться на одном .1ишь .1етописном щшестии. Необходимо прив.1ечение 

оставшееся нео11уб.1икованным наб.1юдение покойного В. Н. Подк.1ючникова, установившего, что моду.1ем 
храма Во;�несения в Ко.1оменском бы.1а псковсв.а.а сажень. Во;�можность постройки первых каменных шатров 
псковскими мастерами с.1едует при;�вать впо.1ве веро.атной, ес.ш принять во вниманне нх 11нтенсивную 
деяте.1ьность на терр11тор1ш Московского государства с в.онuа XV века. 

1 См. м. т 11 х о  м и р о в. Ма.1ои;�вествые .1етописвые памятник11 XVI в. - аИсторические ;�аписв.11», 
194-1, кн. Х, стр. 88; е г о  ж е. Аето1111сные памятники б. Сивода.�ьноrо патриаршего собрания. - о:Истори
ческ11е ;�аписки», 194'..!, кн. XIll, стр. 268, 
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нового материаJа, который по.зво.ш.1 бы поставить всю проб.1ему на бо.1се 
твердую научную почву. 

И. Е. �абе.1ин, выска.зывая свой в.зг .1яд на происхождение каменных шат
ровых храмов, и.з.1ага.1 его с.1ишком прямо.1инейно. Русские каменных де.1 
l\IaCтepa, даже вдохнов.1яемые прощшедениями своих собратьев-п.1отников, все 
же сушественно перерабатыва.1и со.зданные ими формы в духе каменной архи
тектуры и.1и непосредственно обраwа.шсь к традиционным приемам каменного 
.зодчества. Так , в том же храме в Ко.1оменском в.заимосвя.зь нижней частп 
.здания и кокошников-.закомар осушеств.1ена сог.1асно древней традиции, т. е. 
бе.з отде.1ения .закомар от стен карни.зами1• Ана.1огичной особенностью от.п1-
чается и трапе.зный шатровый храм середины XVI века в су.зда.1ьском Спас
Евфимиевом монастыре. В по.1е его .закомар-кокошников, распо.юженных по 
странам света, вре.заны окна, соединяюшие тем самым верх с ни.зом (1\aJ\ н 

Успенскш1 соборе Крем.1я) 2• Не менее важен шатровый храм се.1а Спас-Воро
тынского, выстроенный во второй по.1овине XVI ве1ш 3• Его нижняя кубиче
ская часть со всех сторон расч.1енена .1опатками, увенчанныl\IИ вверху ки.1е
видными .закомарами-кокошниками. Будучи просто на.юженными на стену, 
.завершающуюся простым гори.зонта.1ьным карни.зом (первый пример предвосхи
щения четырехскатного покрытия XVII в.), .закомары играют чисто декоратив
ную ро.1ь. Такими же ки.1еви.11.ными .11.еноративными кокошниками обработаны 
грани восьмерика, что напоминает обработку граней ра.зрушенного шатрового 
Борисог.1ебского собора в Стариuе. В �том провинциа.1ьном примитивном приеме 
.1егко усмотреть как тра.11.иционную обработну  стены обычного крестовокупо.11,
ного храма, так и от.звуки храмовых .завершений раннемосковского .зодчества, 
1югда под г.1авой появи.шсь обработанный арками постамент (квадратный и 
восьмигранный) и ярусы кокошников. Приве.11.енные примеры, чис.ю которых 
.1егко может быть умножено, говорят о том, что каменное шатровое .зо.11.чество 
XVI века сформирова.юсь сог.шсно принuипам наменной архитектуры, а не 
деревянной. 

Среди .1етописных и.звестий (помимо уже упомянутого «Аетописuа в1\рат
це» ), которые могут быть испо.1ь.зованы д.1я освещения ранних ;этапов в 
ра.звитии деревянного шатрового .зодчества, сушествует еше 0,11.ин .1етописный 

1 А. Н е к р а с о в. О•1е111ш 110 истории древнерусского зо..t•1ества, СТ)J. 270; l'. 1' о .1 ь 11· Архитекту11а 
li. uе11к1111 Вознесения в Ко.10менском. - В кн. : аРусска.я архитектура». М., 1 !140, стр. 54-57. 

2 Сузда.1ь и его достопримt>чате.1ьности. М., 1И2, стр. 43. 
·а l\f .  ll р е  о б  р а ж е  н с  к и 1\. П амятниюr древнерусского зод•1ества в преде.1ах J\a.1yжcкoft rубернюr. 

CJlfi.1 1R!J 1 ,  стр. 61 . 
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те1\ст, обнаруженный также М. Н. 
Тихомировым. Текст ;этот повеству
ет о построй1\е деревянной uеркви 
«вверх» n Во.югде в конuе XV 
сто.1етия� l\[ Н. Тихомиров по.ш
гает, что но.югодс1шя uсрковь ,за
верша.1ас1, деревянным шатром, так 
I\aK ;этот термин применяАся в от
ношении деревянных шатровых 
храмов в XVII веке 1• Относясь с 
осторожностью к данному преk 
ПОJОЖению, можно во всяком с.1у
чае допустить, что деревянный 
храм XV века в ВоJогде бы.1 си.1ь
но вытянут вверх и И!\IеА башне
обра,зную форму, напоминая те де-
ревннные uеркви, которые сгоре
·•и во время пожара в Москве 
при нашествии Едигея. 

0 ' 2 3 4  5 

Jl.1ш1 церкви Во:щесеиuл а с. Ко.zо.11енскол. 

1530- 1532 20,ll>l. 

f5J.t 

Первое бесспорное упоминание о шатрово!\1 деревянном верхе относится к 
I\ОАОКОJьне Богородице-Рождественского монастыря в Тихвине. Она представ
.IяJа собой «стройное древнно содеJание, четвероугОJьное убо, шесть на десять 
стоJпы веJики!\ш основано, к верху же пятью верхи острообра,зными совер-· 
шенно>) 2• Пока,зате.1ьно, что год ее во,зведения (1560) совпадает с годом окон
чания постройки собора Баси.11ш Б.1аженного. В то же время неJь,зя видеть н 

щшестном Jетописном тексте о постройке храма Во,знесения в КоJоменском 
один .шшь витийствуюший панегирик: << · • •  совершена бысть в К0Jо!\1енском 
uерковь камена Въ,знесенье господа нашего Исуса Христа; бе же uерковь та 
ве.•1\Ш чюдна высотою и красотою и свет.1остию, такова не бываJа преже 
того в Русю)3• Аетонисеu, перечис.1яя характерные особенности храма, подчер-
1шва.1, что «такова не быва.Jа преже того в Руси».  

,ЗнаменатеJьно, что шатер, широко введенный в русскую ка!\1енную архи-

1 М. Т и х  о м  и р о в. Москва и ку.rьтурное ра;iюtтие русского народа XIV-XVII nn. - с< Вопросы 
11стоrии», Н147, No 9, стр. 14. 

2 Историхо-статистические описания первох.1ассноrо Тихвинскоrо Боrоро.11иuкоrо бо.1ьmоrо мужскоrо 
монастыря. Cllб" 1bli5, прим. 16. 

8 .llьnоnсквя .1етоuись по.11 70W (1532) ro.11011. 
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тектуру в XVI веке, представ.1я.1ся русским .1юдям того времени ка�> своеобра.зно 
видои.змененная форма купо.1а. Об ;этом впо.1не опреде.1енно говорят доку
менты середины XVII века, когда бы.1а .запрешена постройка шатровых верхов, 
как форм, не выражавших церковного характера .здания храма: «А г.1ава на 
церкви бы.1а бы не шатровая . . .  Церковь божию строити по прави.1ам святых 
апосто.1 и святых отеu, чтобы бы.1а о пяти верхах, а не шатром»1. Это отноше
ние к шатру l'iaк к церковному купо.1у подкреп.1яется отсутствием купо.1а на 
первом щшестном шатровом храме в Ко.1оменском 2, а также поRраской некото
рых деревянных шатров в же.1тый цвет (Кондопога), что имитирова.10 uвет 

.ЗОJОТЗ 3• 

Аитературные источниRи и фаRты архитектурного порядка не по.зво.1яют 
с по.1ной уверенностью утверждать на.1ичие в древнерусском деревянном .зодче
стве шатровых деревянных храмов, абсо.1ютно схожих с помнейшими камен
ными и.1и б.1и.зких R тому, что осуwеств.1я.1ось русски:ми п.1отниRШ\1И на Севере 
в XVII, частично даже и в XVIII веке, подобно храмам Верхней Тоймы, Бе.1ой 
С.1уды, Выи и Пиа.1ы. Приведенные выше свидете.1ьства в по.1ь.зу суwествова
ния шатровых деревянных покрытий до XVI века (см. г.1аву вторую «деревян
ное .зодчество XIII - XVI веков») все же не содержат достаточного материа.1а, 
чтобы можно бы.10 точно представить их форму. Гчбоко правы И. Э. Грабарь 
и Ф. Ф. Горностаев, утверждавшие: «Первые деревянные uерRви, появившиеся 
еше до каменных, мог .1и быть сруб.1ены иначе, ибо .не бы.10 еше обра.зцов, 
к которым местные п.1отниRи до.1жны бы.1и принорав.1иватьсл. . . С появ.1ением 
1\аменных храмов п.1отники по.1учи.ш уже обра.зцы, Rоторым мог .1и с.1едовать, и, 
естественно, что с ;этого времени они нача.1и воспрои.зводить в дереве те и.з 
каменных форм, которые поддава.1ись хотя бы приб.1и.зите.1ьному воспрои.зведе
нию»". Восьмерики г.1ав деревянных храмов, бесспорно, повторя.ш форму камен
ных нруг.1ых барабанов, «бочки» происходи.1и от .закомар, граненые деревянные 
апсиды - от по.1укруг.1ых каменных, «Аемех» - от черепиuы и т. д.6 Каменные 
формы, перенесенные в дерево, естественно, с течением времени по.1учи.1и 
собственные оригина.1ьные черты, по.зднее ока.завшие в.1ияние на каменное 
;:юдчество. Этими же исс.1едовате.1ями бы.10 установ.1ено, что деревянный шатро
вый храм, сруб.1енный по принципу «восьмериR на четверике», происходит от 

1 11 . .З а  б е .1 и 11. Черты само бытности в древнер)·сском ;зодчестве, стр. 138. 
2 Dокровскпй храм А.1ександровоit с.1ободы, датируемый обычно f5f3 rодом, относится к бо.1ее 

по;зднему времени. См. Н. В о р о н и  н и М. И .1 ъ и н. Древнее Подмосковье. М., f94-7, стр. 37 с.1. 
8 С . .З а 6 е .1 .1 о , В. И в а н о в, D. М а к с и м  о в. Русское деревянное ;зодчrство, стр. 11 5. 
' И. Г р  а 6 а р  ъ. История русскоrо искусства, т. 1, стр. 333-334-, 34-5-З.W. 
б Там же, стр. 335-336, З.W. 
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каl't1енного же обра;iца 11 появи.1ся (;iнаменате.1ьныii факт д.111 истории ра.0ш11тю1 
деревянного ;iОдчества) .шшь со второй по.ювины XVII ве1ш 1 .  9ти ценные 
наб.1юдения по;iво.1яют высна�ать предпо.южение, что дерев1шные шатршн,1е 
храмы, во;iможно СJЦJествовавшие до первых каменных, формой своего шатра 
походи.ш на ни;iние шатры светсних построек, ,засвидете.п,ствованнi,1х на�ш1l\Ш 
древними .штературными и И;iобра;iите.п,ными источникю1и 2• Можно е 1ю.шоii 
уверенностью утверждать, что русское деревянное ,зодчество XV - XVI веl\011 
и tOJee раннего времени вряд JИ ,зна.10 нрои;iведенин, похожие на вышена
.званные храмы XVII сто.1:етия, которые, бесспорно, во;iник.ш под вомействиеl\1 
фopl'tt 1\ЮС1ювс1юй 1шменной шатровой архитектуры XYI века. 

Однако «Аетописеu вкратuе)) совершенно недвусмыс.tенно говорит, что 
шатер Ко.юменского храма со.здан «на деревяное де.ю)), т. с. что ;-юдчий обра
ти.1:ся к деревянному oбpa;iuy ради воп.1ошенил своего ;iа11ечатс.1ы10го ,замыс.1а. 
Естественно во;iникают вопросы, что побуди.1:0 его воспо.1ь;юватьс11 дерев11нныl\1 
прототипом, накое сооружение вдохнови.ю его и что ,застави.1:0 .1:ето11исuа отме
тип, на страниuах своей Jетописи необычайную форму нового прои;iведенин, 
у1ш.зав тут же на ее происхождение. Пос.1:еднее объясннется сравнитеJьно про
сто: новая, невиданная форма высокого каменного шатра, впервые появившаяся 
в русской каменной uерковной архитектуре, требоваJа объяснения, что и бы.10 
осушеств.1ено .1етописuем. Но .1етописеu не говорит, что rэта форма бы.ш присуша 
деревянным храмам современной ему и.1и предшествуюwей rэпохи. Он .шшь ука
;iывает на ее происхождение И;i деревянного ;iОдчсства. 

Деревянный шатер в жи.1:ой архитектуре бы.1: И;iвестен с древнейших вре
мен. Им покрыва.1:и сени, 11ова.1уши, иногда отде.1ьные небо.1ьшие к.1е·1·и и 
рундуки кры.1:еu. Часто, б.1:агодаря меньшему объему и меньшей нрути;ше своих 
граней, он на,зыва.1сл «JЮАпак)) .  Приведенные выше источники (в г.1аве о ран
неl\1 деревянном ;iодчестве) по.зво.1яют предпо.1ожить наJичие деревянного цер
ковного шатра до появ.1ения первого каменного в XVI веке. Однако rэто прсд
по.1ожение, основанное на косвенных и частично гипотетических данных, не 
дает еше права утверждать сушествование до ука,занного времени впо.1:не ра,зви
той и к.1ассически ,занонченной формы высокого деревянного uерковного шатра. 

Учитывал особенности ра.звития Русского государства XV -- XVI веков и 
его широко ра;iветв.1енное крепостное строите.1ьство, необходимо всегда иметь 

i И. Г р а б  а р  ь. История русскоrо искусства, т. 1, стр. 348. 
2 См. каменный шатер на и�ображении трапе�но.lt Троиuе-Сергиева монастыря 1 469 rода. М. И .1 ь и н. 

11� 11стории гражданского �одчества ранней Москвы. - «Краткие сообwения Института истории мате
риа.1ьноit ку.1ьтуры•, вып. 1 6. М. - .f., 1947, стр. 85. 
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в виду, что деревянный шатер применя.1ся особенно часто на крепостных 
башнях. Башни русских городов -как каменные, так и деревянные - вп.ють до 
конuа XVII сто.1етип бы.1и крыты шатрами. Уг.ювые башни (круглн� и.ш 
многогранные), а также надвратные, очень часто име.1и высокие восьмигранные 
шатровые верхи, оканчивавшиеся сторожевой вышкой, крытой в свою очередь 
небо.1ьшим шатриком. Таково же бы.ю покрытие и надвратных храмов, rэтих 
своеобра;шых мо.1е.1ен, осенявших г.1авный вход в город. Кенигсбергская .1ето-
11ись сохрани.1а нам и;юбражение шатрообрщшого покрытин J>и;шо.юженской 
uеркви ХП века на ;30.ютых воротах во В.1адимире 1 • 

Выска;iанное предпОJожение о в.1и11нии деревянного крепостного шатра на 
во;iникновение каменного шатра подкреп.111ется фактами архитектурного порядка. 
Так, в Прионежье сушествует до десяти деревянных шатровых церквей XVIl-XVIII 
веков (в том чис.1е - 3наменитая церковь в Кондопоге 1774 г.), имеющих характерное 
расширение восьмерика в верхней его части 2• Оно осушеств.1ено посредством 
1юва.1а. Пова.1ы rэтих храмов украшены набитыми в виде треуго.1ьных фронтон
чиков досками, что свидете.1ьствует о подражании навесному бою каменных 
крепостных башен с характерными д.1я них машику.1ями. 

Крепостной деревянный шатер башни, в uе.1ях �ашиты и удобства стре.1ьбы, 
снабжа.1и двумя конструктивными особенностями - пова.Ю!\f и по.1иuей. Пова.1 
представ.1я.1 собой верхнюю, расширнюшуюся часть башни, с с.1егка нависа
юшими друг над. д.ругом бревнами. Соответственно �TO}JY крыша шатра, доходн 
до стен башни, «.1ома.1ась» под тупым уг.юм, выступая да.1еко вперед. Б.1агодарн 
�тому по . .шuа (так на;iыва.1ась данная дета.1ь) отводи.1а вод.у от основания башни 
и об.1егча.1а стре.1ьбу И;i бойниu. ;3наменате.1ьно, что сохранившиеся древнейшие 
к .1етские uеркви, как храм погоста Шаменского XVI века, храм погоста Ше
менского 1522 года (оба Аодейнопо.1ьского района Ленинградской об.1аст11) и 
другие, �тих дета.1ей не имеют. Эти конструктивные особенности, повидимому, по
яви.1ись в деревянном ;iодчестве с постройкой шатровых храмов, которые кры.1щ·1. 
по oбpa;iuy каменных и.1и деревянных шатровых башен. Это покрытие и опре
де.1и.10 особенности внутреннего пространственного об.1ика шатрового храма. 
Пос.1еднее никак не может быть сопостав.1ено с пространственным об.шком 
крестовокупо.1ьного храма. По.1ый каменный шатер воспрои;iводит по.1ый дере
вянный башенный шатер. Характерно, что в деревянном шатровом храме, в ар-

1 В. В о р о н  и в. В.1адимиро-сума..1ьское нас.1едие в русском ;:�олчестве.-«А]Jхитектура СССР», 1940, 
№ 2, стр. 66. 

1 С. ;3 а б е ..1 .r. о, В. И в а и о в и П. М а к с и м о в. Русское 4ерев.янное ;:�одчество, стр. 1 15 с.1. 
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Га.�лереи церкв11 Вознесения в с. Коло-ttенсно.11. 1530- 1532 �оды. 

хитектуре которого всегда бы.ш си.1ьны тради11ии деревянного же к.1етского 
храма, �та особенность быстро исче;зает ( и;звестен пока .�ишь один с.1учай от
крытого внутрь храма деревянного шатра - uерковь ногоста Выя 1600 г.), и 
шатер и;з конструктивной формы преврашается в декоративную, отвечаюwую 
обшему ра;�витию русского ;зодчества XVI - ХУП веков. 

Приведенные данные порво.1яют выдвинуть предпо.1ожение, что широко 
ра;звившееся градостроите.1ьство конuа XV - XVI веков, тесно свя;занное с 
во;зведением многочис.1енных крепостных башен, тоJкну.�о каменных де.1 мастеров 
на путь сомания формы башенного шатра с вышкой,- формы, обрарно пере
дававшей военное могушество Московской Руси и применявшейся в важнейших 
меморативных архитектурных сооружениях, бо.1ьшинство которых бы.10 во;здвиг-
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нуто n свщш с военными победами. Недаро'I еще в XVII веке до1\у!\1енты 06.ш
стей, б.1щших к Новгоро.J;у, на,зывают шатровые храмы «костровыми», т. е .  
башенными (татарское с.1ово «башня» вош.10 в обиход .шшь со второй по.ювины 
XVI в.). Так, в г. Торжке писuовые книги 1625 года упоминают «монастыр1. 
Троиц1юй, а в нем храм живонача.1ьню1 Троиuа костровой»1 • ll Твери в 1626 году 
ш1е.1ся «xpal\1 Б.1аговешение древен костровой» 2• 

Но не то.1ько одни крепостные башни породи.1и сто.шообра;шую и шатро
вую фор!\1ы русских храмов XVI сто.1етия.  И другие .з..1.ания ока,за.ш нема.юе 
в.1ияние на формирование архитектуры каменных шатровых храмов. Башнн
сто.ш 11гра.1а ,значите.1ьную ро.1ь в древнерусскО;\I ,зодчестве. Еше Га.1щ1ко-Во
.1ынс1шя .1етопись отмети.1а постройку в городах Юго-,Западной Руси городских 
башен, стоявших посреди города и с.1уживших г.1авными до.зорными вышками 3• 

Все ;эти башни Иl\te.IИ ,значите.1ьную высоту; некоторые и,з них, по с.1овам .1ето-
11иси, выде.1я.1ись среди прочих ,зданий своей бе.1ой 01,раской. Строите.1ьнан 
традиция Га.1щ.!ко-Во.1ынского княжества, во,зможно, ,занесенная ,затем во ll.1а
димир и Су.зда.1ь, распространи.1ась и в Новгороде, и в Московской Руси. С од
ной стороны, ,здесь во,зводятся башни-ко.1око.1ьни 4, с другой - вырабатываетс11 
тип башнеобра.зного храма «иже под ко.1око.1ы», где храм соединя.юя с ко.1око.1ьней5• 

Ра;-шитие монумента.1ьной каменной шатровой архитектуры совпа.10 с быстрым 
росто� :Московского государства XVI века. По;этому нет основани11 предпо.шгат�., 
что ,зака;iчики и ,зодчие, совершенствовавшие свои приемы, непрестанно со.здаван
шие ор11гина.1ьные сооружения, просто с.1епо копирова.ш древние деревннные 
11ротот1111ы 6• llce новые каменные шатровые, сто.1пообра,зные храмы бы.ш постро-

1 Пuш1т11ая кю1жка Тверской 1·у,бернии на 1865 1-., стр. 21 . 
2 Вы11ись и;э писuовых книг П. Нарбекова 1626 r. Тверь, 1001, стр. 23. 
3 Такие башни бы.1и построены в Хо.tме в 1259 году, в Гродно в 1277, в Каменuе в 1288, в Черторыйске 

в 1291 году. 
• Часо;эвоня архиепископаЕвфимня 1443года, храм Григория, епископа армянского, n Хутынском монасты

ре 1445 года, перестроенный в 1536 году, бuшня-ко.1око.1ьня Иосифовu-Во.1око.1амского монастыря 1490 года и др. 
5 Церковь Иоанна Jfествичника 1 329 года в Московском Крем.•е, ,11.уховская uерко11ь Троиuе-Сергиеиu 

монастыря 1476 года и др. д:уховская uерковь по.1учи.1а конусовидный барабан г.1аnы, повторенный по;эднее 
в соборе Со.ювеuкого монастыря (1556). ;эти храмы в и;эвестной степени мог.1и с.rужить прототипом д.r11 
шатрового ;эодчества. Башнеобра;эность ;этих ;эданv.й, ска;эавшаяся даже в соборе Андроникова мон астыря 
(1юстроен до 1427 г.), пов.1ия.1а на соборные мон астырские храмы (собор московского Рождественского 
монастыря 1501 года, 1'сленский собор монастыря в Стариuе 1530 года и т. д.).Своеобра;эное ;эавершение храмо11 
«J1же под ко.rоко.rы», как Хутынскоli uеркви 1536 гола (сохрани.rось ее И;iображение и описание), так и /J.y·
xoвcкoit uеркви 1476 года, отра;эи.1ось на соответствуюших частях виднейших сто.1пообра;эных храмов середи
ны XVI века (uерковь в се.1е Дьяково, ко.1око.1ьня Бо.1дана монастыря и др.). Кроме того, нововведения в 
так на;эыnаемом посадском ;iодчестве рубежа XV и XVI веков также ока;эа.1и свое в.111я1ше (креш;атыli ПАан 
и объем ;эд1ния, настенные фи.1енки, обособ.1енность отдеJьных частеit храма и т. д.). 

8 В;э1'.1яды И. Е. ;3абе.1ина с.1ожи.1ись на романтически-народнической основе и бы.rи нера;эрывно свя;эаны 
с теориеit у;эко понятой самобытности русского искусства, что не nо;�во.1и.10 ;�тому видному исс.1едовате.1ю 
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ены .шбо 1ш1\ меморативные, в памят1. 
одержанных побед, .1ибо как прои,зведе
шш, выраil>авшие и утверждавшие си.1у 
нового с.южившегося государства. Ка
менный шатер, навеянный п подска,занный 
деревянной архитектурой, уже на самых 
ранних ;этапах ра,звива.1ся в традициях 
1шменного .зодчества. И в ;этом бы.1а своя 
г.1уб01шя .1огина. 

ll проnессе станов.1ения деревянной 
архитеl\туры и формирования всего мос-
1ювшюго 1шменного .зодчества, со,здавав
шего сто.1ь ра.знообра.знь�е 11 оригина.н.
ные прои.зведения, бы.ю подготов.1ено 
во,знюшовение каменных шатровых со
оружений XV 1 ве1ш. Они отра,зи.1и наи
бо.1ее по.шо и обра.зно подъем Русского 
государства ;этой ;эпохи. Архитектурная 
мыс.1ь черпа.ш свое вдохновение в бур-
ной со,зидаюшей действите.1ьности, а не 
в одном .шшь ретроспеRтивном обра
шении к прош.юl\1у. То.1ыю совокупностью 
историко-ку.1ьтурных 11 архитектурно
художественных факторов объясняется 
1юяв.1ение в древнерусском ,зодчестве 

Частъ иптеръера церкви Вознесенил 
в с. Коло.t1енско.,r . 1530- 1532 �оды. 

формы каменного шатрового храма, «на деревяное де.ю» ,  гениа.1ьного творения 
русс1юго народа 1• 

бо.1ее г.1убоко вскрыть оригина.1ьность и прогрессивность русского шатрового зодчества Х\"1 века. TeJ1 не 
менее высказанные И.  Е. �абе.шным суждения верно охарактеризова.1и с�·wность яв.1ения, по.1ожите.1ьно 
сказавшись в да.1ьнеiiших научных исс.1едованиях в ;этой об.1асти. Взг.1яды же А. И. Некрасова, как и 11еко
торых других исс.тедовате.1еit, исходи.ш из r:1убоко ошибочной теории в.1ияний, выдвинутой буржуазноii нау
кой, что в итоrе 11риводи.10 к отриuанию высокохудожественных и наuиона.rьных основ русского зодчества 
;это�о времени. 

1 Некоторые приемы архитект)·ры шатровых храмов XVI века имеют свои прото'lипы в бо.1ее ранних 
сто.шообразных uерквах «llжe под ко.1око.1ы». Пос.1еднне, как известно, строи.1ись на Р)'СИ начиная 
с XIV века (uерковь Иоанна оilествичника 1329 года в Московском Крем.1е и лр.). В XV и даже в XYI веке 
11остроitка подобных зданиii продо.1жа.1ась. Таковы храмы Иоанна Ми.1остивого в Твери 142'1 года (изоб
J•ажен на иконе), в Песношском монастыре 14-69 гола, в Иосифовом-Во.1око.1амском монастыре 1490 1·ода, 
11 Спас-Каме11ноJ11 монастыrе 1528-154-5 годов, в Спас-Евфимиевом монастыре в Сузла.1е (части храма вхо
дят в состав построенной ;зnонв11uы неско.1ько позже) и т. д. В Хутынском монастыре в 1�36 году бы.1 
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Происхождение сто.шообрщшых храмов еше окончате.1ьно не выяснено, 
однако есть основание предпо.1агать, что постройка первого Ир них - храма 
Иоанна Аествични:ка в Московском Крем.1е - бы.ш осуwеств.1ена но ;шкару ми
тропо.шта Петра, во.1ынuа родом. В Га.1ицко-Во.1ынской Руси подобные манил 
бы.ш хорошо Ирnестны. Упоминавшиеся выше башни в Хо.1ме и других городах 
f)ТОЙ об.шсти древней Руси, ворможно, мог .1и пос.1ужить обрщщами д.1я маний 
Мос1\вы, где они вскоре приобре.1и впо.ше оригина.1ьный об.1ик. 

Важнейшим проирведением среди нарванных сооружений лв.1яется грандио;i
ный храм-ко.1око.1ьня Иван Бе.1икий. Как 11 все итаАьлнuы, работавшие в 
Москве, Бон Фря;iин, сооружая свой сто.ш в Московском Крем.1е в 1505 - 1508 
годах, в,11;охнов.1я.1ся тем, что уже бы.ю сде.1ано русскими мастерами в f)той оfi
.1асти творчества. 

О начаАе постройки Ивана Бе.1и:кого в 1505 году .летопись сообwает с.1еду
юшее: «Тогда же и другую церковь раробраша Иоанн свлтый .1Iествичник, 
иже нод 1ю.юко.1ы, со;iданную от ве.1и1шго же кнщJя Ивана Дани.ювича 11 .1ето 
6836 [1328] ; ра.1ожиша новую церковь Иоанн святый не на старом месте» 1• О ее 
окончании . .-етопись свидете.1ьствова.1а чере;i три года: «Того же .1ета съверши
ша церковь святого архагге.1а Михаи.1а на п.юцжади и Иоан свлтый, иже 110,\ 
1ю.юко.1ы . . .  , а мастер uер1шам А.1еви;i новой, а ко.1око.1ници Бон Фря;iИН» 2• 

Можно с достаточным основанием пыагать, что Иван Ве.шкий бы.1 во 
время царствования Бориса Годунова .1ишь надстроен, а не выстроен вновь, 
1ш1\ f)TO пре,1J.по.1агают некоторые исс.1едовате.ш 3• Об ;этом с по.шой ясностью 
говорят соответствуюwие источншш. Так, ды1н Иван Тимофеев, характери;iун 
строите.1ьную деяте.1ьность Бориса Годунова, сообшает, что он к ко.1око.1ьне 

также построен сто.шообра;н1ыil ч1ам на месте бо.1ее .11ревнего сооружения 1445 года. Он и;звестен по 
.1етописи 11 по описанию Пав.1а А.1еппского, а также по и11оне «Видение пономаря Тарасия». В се.1е Ко.10-
менском 1юд Москвоil пос.1е сооружения Во;знесенскоit uеркви бы.1а во;зведена в первой по.1овине XVI века 
11одобная же uерковь Георгия Победоносuа (стр. 411). В Бо.1дином монастыре пол ,/1.орогобужем сохрави.1ся 
храм ана.rогичного Tilna, относяшиitся, повидимому, к конuу XVI сто.1етия (стр. 41З) • .Все ;эти соору
жения родственны друг другу, представ.1яя собою с11руг.1ые», т. е. обычно восьмигранные, ярусные 
башни. Чаше всего на ребрах своих граней в нижнем ярусе они имеют .1опатки. ЯрJсы от де.жены друг от друга 
сравните.1ьно широкими карни;зами, 11ричем 1юд нижю1м нерел110 проходит аркату.рныD пояс. Верхний яр}·с 
11редстав.1яет собой помешение д.1я ;звона на сто.1бах. И нтересно его обычное ·iавершею1е в виде пира
миды кокошников, имеюших 1:1а;з.1ичные очертания (по.1укруг.1ые - в 60.1линском храме, остроконечные 
фронтончики - в хутынс11ом). Можно 11ре.4nо.1агать, что весьма б.1и;зок ;этой группе храмов бы.1 и сто.ш 
Ивана Ве.1икого, сооруженный как uе11ковь Боном Фря;зиным в 1505-1508 годах. В ;завершаюwеit част11 
,11.уховскоit uер11ви Троиuе-Сергиева монастыря 14-76 г. можно также у•смотреть б.1и;з11ие архитектурные 
приемы. 

1 Ни11оновская .1етопись под 701 3 (1505} голом. 
1 Воскресенская .1етопись пол 701 6 (1508} rолом. 
• Например, Н. /\.. Виногралов. 



Завершение пиАлстр. ДеmаАЬ интерьера церкви Вознесения 
в с. Бо.�о.t1енско.t1 . 1530- 1532 tоды. 

Пвана Ве.1и1юго « • . .  в нача.1е своего царствия к перво;iданной высоте много при
бав.1ение сотвори и верх по;i.1ати . . . »1. 

Мастерство ;iОдчего ска;iа . .юсь в пос.1едовате.1ьности пропорuий •, в строй
ности и ;iаRонченности форм, в совершенстве выпо.1непных дета.1ей 3• Первона
ча.1ьно сто.1п Ивана Ве.1икого бы.1 красным, что подтверждается ;iапис1>аl\tи 
опричника Генриха Штадена •. Высота Ивана Ве.1икого неи;iменно вы;iыва.1а 
всеобшее у див.1ение. 

Трудно переоценить ;iначение и ро.1ь крем.1евского сто.1па в русском ;iОД
честве XVI - XVII веков. В Иване Ве.1иком с новой си.1ой ;iа;iвуча.10 наuио
на.1ьное нача.10 русского храма-сто.1па - теl\1ы, к Rоторой не pa;i обраша.1сл 
гений русских ;iОдчих. Будучи архитектурно совершенным, он опреде.1и.1 не 

1 Временник дьяка Ивана Тимофеева.- сРоссиllская историческая биб.rиотека», т. :ХIП • .11' " f \;25, 
стр. 351. См. также: Dременю1к, еже нариuается .1етописеu российских кня::�ей, како начася в Российскоll 
зем.1е княжение и грады утвержд;1шася. - с Тру .11ы Вятской r)"liернской учеиоll архив и ой комиссю1», вып. 2, 
1905, отд. 11, стр. 4-9; А. Д м и т р и е в  с к и ll. Архиепископ Е.1ассонскиll Арсениit и мемуары ero из 
русской истории. Киев, 18�9, стр. 96. 

2 А. М о р .11 в и н о в. Ко.1око.1ьвя Ilвава Ве.шкоrо.- •Ака.11емия архитектуры», f 935, № 5, стр. 32-37. 
3 М. Р з я н и  н. Иван Dе.1ию1й. 1\1., Н1.\9 (•Пам.11тпики русской архитектуры», вып. IV). 
' Г. Шт а .11 е и. О Москве IIвана Грозвоrо. М., 1925, стр. 103. 
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то.1ько обwую форму многих родственных е!\1у �даний (деревянная ко.юко.1ьня 
Тихвинского монастыря 1560 г. и др.), но и появ.1ение высоких стройных 
ко.1око.1ен в �одчестве XVII века, вп.1оть до �наменитых башен-ко.юко.1ен Ио
сифо-Во.1око.1амского и Новодевичьего монастырей. Архитектурные приемы 
обработ1ш Ивана Бе.1икого - его ярусность и ве.1ико.1епнь�е, хотя и строгие 
дета.1и убранства - применены также и в сто.1пообра�ных приде.1ах собора 
Васи.1ия Б.1аженного . 

Второе место по �начению среди сто.шообра�ных храмов �анимает не до
шедший до нас храм во имя Григория, епископа армянского, выстроенный на 
месте бо.1ее древнего сооружения в Хутынском монастыре под Новгородом 1 •  

Этот оригина.1ьный сто.1п и�ображен на иконе «Видение пономаря Тарасия». 
Он состоит и� трех ярусов, каждый и� которых имеет богатое декоративное 
убранство 2• Реа.1ьность и�ображения по.1ностью подтверждается описанием, дан
ным Пав.1ом А.1еппским: о:Ко.1око.1ьня очень ве.1ика, - пишет он,- прекраснейшей 
архитектуры: сни�у она восьмиуго.1ьная, очень широкая, с восемью ба.1конами 
наверху; под каждым ба.1коном с наружной стороны комнатка, а под ним, в се
редине ко.10Бо.1ьни, красивая uерковка во имя святого Григория, епископа 
Армении." ; над ;этой uерковью восемь арок суженных и высоких, где висят 
ко.1око.1а; над каждой арБой по две двухскатных кров.1и: надо всем купо.1, под 
коим же.1е�ные часы»3• Ана.1и� и сопостав.1ение ;этого дово.1ьно причуд.1ивого 
описания и рисунка на иконе по�во.1яют утверждать, что нижний восьмерик 
�аверша.1ся, очевидно, гу.1ьбиwем (ба.1коном), с uерковью в uентре. Во внутрен
ний объем храма, во�можно, входи.1 и средний восьмерик, будучи, таким обра-

1 .Летопись с.1е.11уюwим обра;:�ом описывает �у постройку: сТое же весны .1ета 7()4.3 (1535] месяuа 
апре.�а в 1 1  .1евь, божиею ми.1остью основана бысть uерковь камева сватый Григорей Ве.1икиа Армении, 
в святыа обите.�и всеми.1остивого Спаса и веmкого чю.1отворuа Вар.1аама ва Хутыне, против южных .�верей 
бо.1шия uеркви и чю.1отвор11ова гроба... и совершиша ю в .1ва .1ета, о е.1ивом верее, ве.1м1r чюАна, яко 
таковы весть .1е.1ом в Новгоро.1скоl об.1асти: ако око.1вая стена, еже округ uеркв1r, имея уг.1ов nосмь, 
а .1вери патеры, в высоту не.жми высока; ва веl же в верее и ко.1око.1ы уставиша, .1ва ко.1око.1а бо.1ьших 
ег.1а начнут ::�вовити ако страшным трубам r.1асяwим, тако и прочие ко.1око.1ы устаюrmа. То.1ико ве.n�и 
чю.1но и .1епо ви.1ети." совершиса сие превеmкое .1е.10 в ма.10 время. И сваwева бысть сия чю)(ная uерковь 
в .1ето 7044 (1536) месяuа августа в 6 .1евь ".» • .Летопись .1а.1ее отмечает: с." А и преже тоrо бы.1а uерковь 
того .ие сватого камева, во ве ве.�ми высока и круr.1а яко стощ противу северных .1nерей, и не ве.1ика, 
тоцо сажени е.1ивыа внутри я со опарем; на веl же ко.1око.1ы в верее бываm и прежних .1ет, но по
неже ве ве.жика и никоторыя .1епоты ве имуwе ".». �амысе.1 ;�той новой построlюr прина.11.тежа.1 тnеричанам. 
•А мастеры .1е.1а.1и Тверския ;:1ем.1и, бо.1шому омя Ермо.1а: а от .1е.1а Аано уроком по.�:ъсема)(есять pyб.ren 
Московская, а весь ;:�апас и вара.4 .1омовоl• (Софийская 11 .1етопись ПО.4 7044 (1536) rо)(ом). 

1 П. Г у с е  в. Новrоро.1 XVI века по и::�обра.иевию ва Хутынской иконе 0Ви.1ение пономаря Тарасия».
•Вестник истории и архео.1огии•, 1900, вып. XIII, стр. 57. 

1 П а  в е .1 А .1 е п п с  к и 1. Путешествие антиохийскоrо патриарха Макария в Россию в по.1ов1ше 
XVII вежа, вып. IV, стр. 80. 
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ПАа1t храма Иоанна Предтеч,и в с. Дьякове. 
1553- 1554 еоды. 

;юм, весьма вытянутым вверх. Снаружи средний восьмерик бы.1 обработан ар
Су ,11.я по рисунку, на.11. арками поме-ками, опиравшимися на уг .ювые пи.1ястры. 

ша.1ись акротерии, в чем 
Да.1ее ше.1 �авершаюший 

ска�а.1ось в.1ияние московских �.11.аний нача.1а сто.1етия. 

карни�ом, проре�анным 
в ,11.ЬЯКОВСКОМ храме 1• 

вытянутый 
машику .1ями. 

восьмерик �вона. Он бы.1 увенчан широким 
Пос.1е,11.ний прием напоминает примененный 

1 Переход к r.1аве бы.1 обра;3ован двумя ря.1ами трехrраиных кокошников (•двускатные кров.1и» 
в описании Пав.1а А.1еппскоrо), что также очень наоомннает :�авершение стоmов дыковскоl gеркви. 
Хутынский ссто.JП• твервча Ермо.1ы пре.1став.1я.1 собою как бы О.IИН и:� при.1е.1ов-башев храма в ,/1.ыкове, 



Завершение хутынского сто.ша бы.ю испо.1ь;ювано в неско.1ько и.змененноl't1 
виде и в 60.1ее по,зд.нее время. Оно встречается даже в XVII веке в ко.1око.1ь
нях, например в ко.юко.1ьне uсрквп Нико.1ы в Хамовниках в Москве (1676) и др. 
До.1говечность ;этого приема сви.11.ете.1ьствует о его г.1убокой: тра.t.иuионности 
JJ древнерусскоl't1 ,зодчестве. 

fi непосредственной СВЩШ С хутыНСКИМ CTO.ШOl'tl 1536 года СТОЯТ хра111 
Георгия в Ко.юl't1енском и восьмигранная uерковь-ко.1око.1ьня Бо.1дина монастыря 
под Дорогобужем. Храм Георгия, по всей видимости, относится к первой по.ю
нине XVI века, бо.1динскую uерковь-ко.1око.1ьню можно датировать KOHJ.!OM ;этого 
сто.1етия. 

Храм Георгия в Ко.юменскоl't1 представ.1яет собою стройную двухъярусную 
башню, обработанную в нижнем ярусе .южными арками, «.зажатыми» l\1ежду 
широкими пи.1ястра:\1И (стр. 411). Пи.1ястры ,завершены по.1ныl\1 ордерныl\t 
профи.1ем, так же как и верхние пи.1ястры яруса ,звона. Поверх ордерного ан
таб.1емента нижнего яруса распо.южен ярус, состоящий и,з тонко профи.1иро
ванных кокошников. Их пяты, приходяшиеся l\1ежду пи.1ястра1'tш, раскреповы
вают антаб.1емент, со.здавая тонкую игру светотени. �тот же мотив повторен 
в ;1авершаюшем ярусе храма-сто.1па, 6.1агодаря чему со.здается редкое единство 
частей ;этого небо.1ьшого, но иск.1ючите.1ьно и.зяшного прощшедения. На.1ичие 
ордерного построения, и,зысканность тонкой профи.шровки архиво.1ьтов арок 
и кокошников говорят о том, что применение ордера среди русских мастеров 
постепенно все бо.1ьше распространя.юсь. 

Бо.цинский сто.ш, в от.шчие от ко.1оменского храма, прои,зводит впечат.1е
ние массивного сооружения (стр. 41з) . Уг.1овые пп.1ястры преврати.шсь в широкие 
русские .1опатки; ярусное ч.1енение ,здания карни,зами све.1ось к тонким об.1омам
по.ючкам; арки и про.шты яруса ,звона НЩJ.1\И и при,земисты. Аишь пирами
да.1ьное ,завершение в виде ме.1ких кокошников вносит живописность в ;это 
си.1ьное и Jаконич11ое по формам прои,зведение. Некоторая сухость и п.1оскост
ность дета.1ей убранства как ;этой постройки, так и собора и трапе,зного 
шатрового храма, стоявших рядом, говорят о том, что все f)ТИ сооружения 
во,зник.1и в 1юнuе XVI века. 

но 60.1ее вытянутый вверх и приспособ.1евныl по.11 uерковь со ��вовом. Иск.1ючите.1ьная б.1и��ость к фор-
111uм льяковского храма, при возможном на.1ичии московских .11eтa.1eit в убранстве фасалов, .11е.1ает хутьш
СКJЮ uерковь Григория uримым uрелшественнико.м храма в ;tьякове и ставит ее в ря.11 вылаюwихся 
ар:штектурных соор)·жеuий первой по.1овины Х\'1 века. Указание .1етописи на 111осковские леньги, ��атра
ченные на постройку храма, возможно, говорит об источнике проис1.ож.11ения архитектурных форм �того 
интереснейшего сооружения. См. Н. В о р о н  и н. Хутыuский сто.1п 1535 г.-•Советская архео.1огия», f9.W, 
кн. VIll, стр. 330 C.I. 
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Xpa.tt Jloaн11a Предтечи в с .  Дълкове. 
1553-1554 �оды. 

Крешатые объемы на.званных выше каменных усад.ебных uерБвей нача.1а 
XVI века (например, Б.шговешенсБого погоста и.1и се.1а И.1ьинского на Протве) 
бы.1и тем новым архптеRтурным приемом, .1\Оторый по,зднее наше.1 себе при
менение в первом д:ошедшем до нас Rаменном шатровом храме - в церкви 
Во,знесения се.1а Ко.1оменского. Однако мы не можем утверждать, что на.зван
ные сооружения по.шостью 11ред:опред:е.1и.1и появ.1ение �этого ;:Jамечате.1ьного 
прои,зведения древнерусского архитектурного гения. Шатровое ,зодчество, и 
в частности его первый храм,- uерковь .Вщшесенпя, вщшикают как качественно 
новое яв.1ение, хотя и основанное на предшествуюших достижениях руссRой 
архитектJры. 
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Этот Брупнейший пере.1ом в ее ра;-1витии - ра;iрыв с традиuиеit ви;iантий
ского крестовокупо.1ьного храма - осуwестви.1ся б.1агодаря испо.1ь;-1ованию всех 
архитектурных си.1 Московской Руси: работавших в Москве псковичей, твер
ских, московских и ростовских ;iодчих. Московское шатровое ;iОдчество XVI 
века - обwерусское, наuиона.1ьное, с наибо.1ьшей по.1нотой выражаюwее худо
жественные идеа.1ы народа в один и;-1 важнейших периодов его жи;-1ни 1• 

Храм Во;iнесения в Ко.1оменском открывает од.ну И;i б.1естяших страниu в 
истории древнерусского ;iодчества (стр. 411, 419, 421, 423, 425 ). Храм, во;iможно, выстро
ен Васи.1ием 111 в честь рождения первенuа - сына Ивана, бу л.уwего Гро;iного; 
;iак.1адку надо датировать не по;iже чем 1530 годом, так как труд.но допустить, 
чтобы iЭТО сооружение бы.10 ;iакончено ;ia о�ин строите.1ьный се;-1он 1532 года. 
Аетописеu сопроводи.1 и;iвестие о его постройке вдохновенными с.юва:ми, кото
рые редко встречаются на страниuах его труда: « . • •  бе же uерковь та ве.11\ш 
чюдна высотою и красотою и свеТАостию, такова не быва.ш преже того в Руси» 2• 
Сооружение храма, как выдаюwееся событие, бы.10 о;iнаменовано москов
ским ве.1иким кня;iем Васи.1ием 111 и митропо.1итом Дании.1ом трехднев
ными торжествами и пирами. Действите.1ьно, Московская Русь по.1учп.1а но
вое ;iа:иечате.1ьное прои;iвед.ение, в котором с бо.1ьшим совершенством бы.1и 
воп.1оwены вел.ушие художественные ид.еи iЭПОхи. Во;iнссенскпй храм в Ко
.1оменском подобен гигантскому меморативному обе.1иску, постав.1енному над 
крутым берегом Москвы-реки. Несмотря на необычайную 1'Юнумента.1ьность, 
он .1егко и стремите.1ьно во;iносит вверх свой испо.1инский шатер, могучий 
си.tуiЭт которого остав.1яет не;iабываемое впечат.1ение. 

Помимо бо.1ьших технических ;iнаний, художественного даронания и ку.1ь
туры, ;iодчие обнаружи.1и и проникновенное понимание окружаюwей храм при
роды. Опоясываюшие храм га.1.1ереи с раскид.истыми, И;iогнутьнш в ра;i.1ичных 
направ.1ениях .1естниuами-всходами, нера;iрывно свщшны с поверхностью ;iем.1и 
(стр. 421). Они кажутся как бы частью ее, по.1учившей .1ишь соответствуюwую 
архитектурную обработку. А над террасой га.1.1ереи вырастает четкая, криста.1.1и
ческая масса ;iд;ания, богатая ра;iнообра;iием форм, но в то же время удиви
те.1ьно простая по своему обwему построению и по скупым дета.1ям. Храм в 
Ко.1оменском органически с.1ит с црпрод.ой, с крутым, обрывпстьш берего�1 
Москвы-реки и ее широкой поймой. 

1 В. В о р о и и в. Хутынскиl сто.10 1535 г., стр. 301. 
2 .lьвовска• .1етооись оо.с 70.\0 (1532) го.сом. 



Единство архитектурного .замыс.1а оwуwается с особой по.шотой внутри 
храма. Двадuатпвосьмиметровый шатер с удивите.1ьной .1егкостью во.зносится 
над небо.1ьшим по п.юwади объемом самого храма, со.здавая впечат.1ение обшир
ного пространства. Каждая дета.1ь, кажл;ая ме.1очь отвечает обwему .замыСJJ. 
Все подчинено одной архитектурной идее: и вытянутые пи.1ястры, и «стре.1ы» 
между ними, и форма окон, и обработка шатра, придаюwая ему особенную 
.1егкость, не нарушаюwую, однако, его монумента.1ьности. Единство uе.1ого 11 
в.заимная подчиненность всех частей достиг.1и .здесь редкой гармонии. Основ
ной компо.зиuионный .замысе.1 не нарушен ни одной .1ишней дета.1ью, ю1 

одним неверным штрихом. 
Sодчий .зрите.1ьно преде.1ьно нейтра.1и.зует стену, несмотря на ее почти 

двухметровую то.1шину. Он стремится об.1егчить огромную массу материа.1а -
кирпича и бе.1ого камня. Четко и ясно выде.1ен каркас пи.1ястров и .1егкий, 
невесомый, с.1овно с накинутой на него бе.1окаменной о:сеткой», шатер. Во.з
можно, суwествовавшая ранее двухuветная окраска (бе.1ая - пи.1ястров и дета
.1ей, красная - стен) еше си.1ьнее выяв.1я.1а �ти выл;аюwиесн архитектурные 
качества Во.знесенского храма в Ко.1оменском. На красном фоне хорошо выде
.1я.1ись бе.1окаменные дета.1и. 

С.1едует всячески подчеркнуть п.1астичность ко.1оменского храма. С особой 
остротой �то чувствуетсн при обходе .здания, когда оно открывает .зрите.1ю все 
новые и новые точки .зрения, не ра.збиваюwие вместе с тем единства обwего 
впечат.1ения 1. 

Та.1ант .зодчих бы.1 насто.1ько неоспорим, архитектурные качества храма 
сто.1ь высоки, идея .здания так л;ейственна, что uерковь, подчиняясь во.1е 
ве.1икого кня.зн - гАавы государства, до.1жна бы.1а сог.1аситься с таким реши
те.1ьным ра.зрывом с традиuией крестовокупо.1ьного храма. Пос.1е �того шатер, 
по.1учивший .здесь как бы свое о:освяwение» и при.знание, ста.1 широко при
меняться в русском uерковном .зол;честве XVI и первой по.1овины XVII века, 
вп.1оть до его .запреwевия при патриархе Никоне. Вместе с ним в древнерус
ское uерковное .зодчество проник еше один светский архитектурно-художествен
ный �.1емент, во многом пре,1[опреде.1ивший да.1ьнейшее ра.звитие русской архи
тектуры. 

Храм в Ко.1оменском представ.1яет собой квал;ратный " u.1ане объем (чет
верик), ус.1оашенный не.значите.1ьно выступаюwими притворами, которые при-

1 1'. Г о  .1 ь U· Ар111тектура б. uеркв11 Во;энесениа в се.1е Ко.1011енско111, стр. 55-56. 
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дают ему вид креwатой в основании формы (стр. 415). Притворы поднимаются 
до ofiweй высоты :1дания, что в и,звестной степени по,зво.1яет сравнивать его 
с по,зднейшими деревянными храмами, и,звестными по� именем «ПО округ lJ 
о двадnати стенах». Однако в ко.юменском храме нет ни одной дета.ш, ни 
одного конструктивного приема, говоряwих о прямом во,здействии деревянных 
форм. Прав Г. П. Го.1ьu, отметивший, что конструкuия храма в Ко.юменском 
спеuифична д.1я камня, а не д.1я дерева 1• 

Все уг.1ы обработаны си.1ьно выступаюшими пи.1ястрами и ордерными ка
пите.1ями, воспрои,зводяwими профи.1ь к.1ассического антаб.1емента. С.южность 
построения капите.1ей пи.1ястров находит себе соответствие в системе трехъярус
ных декоративных кокошников, ,завершаюших основной крешатый сто.1п храма 
и с.1ужаших переходом к его восьмерику. Ко1юшнпкп увенчивают притворы по 
�тарой традиuии (наподобие :1акомар), т. е. по.1е нпжераспо.юженных стен охва-
11ено их ки.1евпд11ыми архиво.1ьтами, а не отде.1ено от нп,за поясом-карнщю:м. 
Б.1агодаря подобной системе коGошники притворов яв.1яются органической частью 
uентра.1ьного четверика. Восьмерик, опираясь на внутренние части стен четве
рика, представ.1яет собою как бы гигантский барабан г.1авы храма (стр. 419). 
В си.1у такого по.1оженпя восыrерика он отстоит на равном расстоянии от на
ружных стен креwатого основания, что придает храму иск.1ючите.1ьную архи
rектурную uе.1ьность. Ярус кокошников, с.1ужаwий переходом от одной фор!\1Ы 
к другой, повторен и вверху, при переходе восьмерика в шатер и пос.1еднего 
в г.1авку. 

Систе.ма пропорuий и дета.1ьное убранство храма в виде обрам.шнил окон, 
своеобра,зных «стре.1» в простенках, пи.1ястров, «сетки» и,з граненых камней 
на шатре - все, как ука,зано выше, подчеркивает устрем.1енность всего соору
жения ввысь2• 

Отсутствие а.1тарной апсиды, одинаковое построение всех четырех фасадов, 
uентра.1ьное по.1ожение восьмерика опреде.1и.1и по.1ную uентричность ,здания, 
что выражено не то.1ько в архитектуре его фасадов, но 11 в его внут
реннем пространственном объеме. 

Как на иск.1ючите.1ьное яв.1ение надо ука,зать на обработку внутренних 
стен пи.1ястрами с капите.1ями, повторяюwими своим рисунком наружные 

1 Г. Г о  .1 ъ D· Указ. соч., стр. 55. 
2 ;этот вертика.rизи з.11ания бы.1 первонача.1ьно выражен еше си.1ьнее, ког .11а отсутство11а.1а окру

жаюwая храм тер11аса-110.11к.1ет, выетроениа.а в том же X\'J веке и, во3111ожно, за.ме11ившая суwествовавшие 
деревянные всхо.11ы, которые ве.111 к его .11Вер.аи. 

!J3'2 
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пи.1ястры (стр. 425). 9ти пи.1ястры по д.шне почти равны наружным, что придает 
всему внутреннему пространственному объему ту же устрем.1енность ввысь- к 
о;iаренному свето11 шатру. Подчеркнутый вертика.1и;-Jм внутреннего пространства 
достигается и особенностью по.южения вос1.мерика. Его стены внутри в два 
pa;ia выше, чем снаружи, так как они начинаются cpa;iy же ;ia ка11ите.1ям11 
внутренних пи.1ястров. 

Высокий по.1ый шатер, ;iа.штый, как и весь храм, потоками света И;i окон, 
распо.юженных на его гранях, со;-Jдает впечат.1ение особой .1егкости и неве
сомости, поско.11.ку «диагона.1ьные» окна крсщатого четверика подчеркивают 
своими широкими откосами материа.1ьность и си.Ау могучих стен :храма. Кри
ста.А.шческая ясность nостроенин отчет.Аивее выступает при сравнении с отно
сите.1ьно .1егки1'IИ и не всегда прави.Аьными архитектурными .Аиниями аркады 
гу .1ьбища-террасы. Распо.1ожение его .Аестниu-всходов не ве;-Jде геометрически 
прави.Аыю, так же как и очертание арок да.1еко от uирку.1ьной точности. Все 
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�то придает архитектуре храма бо.1ьшое .многообра.зие и живой характер. Высота 
парапета, украшенного ширинками, и сто.1бы гу .1ьбиша вводят масштабность, 
которая уси.1ивает впечат.1ение грандио,зности храма. 

Имя ,зодчего Во.знесенского храма неи.звестно, но, несомненно, �то бы.1 
русский мастер. Об �том свидете.1ьствуют не то.1ько традиuионные черты рус
ской наuиона.1ьной архитектуры, но и свобода, с которою ,зодчий обрашаетсл 
с к.1ассическими по характеру дета.1ями храма (кронштейнамlf, пп.1лстрами, 
базами, надстеннымп пи.1ястрами и др.) 1. 

Основные архитектурные мотивы Во.знесенского храма свл.заны с пред
шествуюwими традиuионными приемами русского ,зодчества, в декоративном же 
убранстве �дания испо.1ь,зованы некоторые дета.1и ордерной архитектуры Во.з
рождения. Зто ска,за.1ось в обработке оригина.1ьных внутренних и наружных 
пи.1ястров, в профи.1е их ба.з, в кронштейнах, в рисунке карни.зов и т. д. �Здесь 
ъ1ы находим растите.1ьные мотивы в виде сти.1и.зованных акантов, .швровых 
и дубовых .1истьев, а также к.шссические ро,зетки, .1ожечные выемки, ра,з.шчные 
ВО.IЮТКИ И Т. Д. 

Такая профи.1ировка ряда декоративных дета.1ей сб.1ижает архитектурную 
обработку храма с декоративным убранством Арханге.1ьского собора и в и,звест
ной степени смягчает крупный рисунок 60.1ьших дета.1ей, например ки.1евидных 
архиво.1ьтов кокошников, стре.1 и т. д. Применение декоративных приемов 
ита.1ьянского Во.зрождения не и,змени.10, однако, основного характера манил; 
которое по.1ностью сохраняет свое наuиона.1ьное своеобра.зие. 

Могучие восьмигранные шатровые башни, во,зд;вигавшиеся с не,запамятных 
времен русскими горододе.1ьuами, а также высокие деревянные храмы тесно 
свл,зыва.1ись в со.знании русского че.1овека с обрщюм родины п мыс.1ью о ее 
Ауховной и военной моwи. Именно �ти идеи с непрев,зойденным совершенством 
и воп.1оти.1 ,зодчий Ко.1оменского храма. 

Торжественно отпра,зднованное окончание постройки храма Во,знесения в 
Ко.1оменском у.закони.ю новую архитектурную форму .здания. Русские .зодчие 
в да.1ьнсйшем широко испо.1ь.зова.1и ее: они ста.1и строить шатровые церкви, 
�ти своеобра.знейшие прои.зведения русского художественного гения, среди 
которых Во,знесенский храм се.1а Ко.1оменского выде.1яется своим высоким 
совершенством. 

1 Н. Р о r о в и в. Церковь Во;�несенн11 в Ко.rоиенском (XVI век). М., 194-1 («Памятники pyccкolt 
архитектуры•, въш. 1). 
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Ес.1и Во;шесенская uерковь опреде.1и.ш д;а.1ьнейшее ра;iвитие шатрового ;iОд
чества Московской Руси XVI века, то и храм в се.1е Дьякове, также при
над.1ежаwий к сто.1пообра;iным сооружениям, в свою очеред;ь внес в русскую 
архитектуру оригина.1ьные компщшuионные и д;екоративные приемы (стр. 427, 429). 

Многими И;i ;этих приемов воспо.1ь;iова.1ись бе;iвестные ;юдчие, СО;iд;ававшие ве.ш
чественные храмы времени Ивана Гро;iного и Бориса Год;унова. 

Принятая в старой научной .1итературе датировка д;ьяковской uеркви 
1529 годом недавно справед;.1иво подверг.1ась пересмотру 1• Действите.1ьно, 
исторические и архитектурно-художественные факты опровергают �ту дату, 

1 А. Н е  к р  а с о в. Очерки по истории жревнерусскоrо :�о"чества, стр. 267. 



;iастав.1яя относить сооружение �дания к сере.11.ине XVI века, прИ!'t1ерно к году 
вступ.1ен11я на престо.1 Ивана Гро�ного (1547). Исто.1кование наименования при
де.юв храма по;iво.1и.10 еше бо.ше уточнить время сооружения iЭТОго сто.1ь ор11-
гина.1ьного по �амыс.1у и форме прои;iведения. Можно с достаточным основа
ниеl\1 предпо.fагать, что храм се.яа Дьякова, посвяшенный Иоанну Предтече, имя 
которого носи.1 Иван Гро;iный, бы.1 построен в 1553 - 1554 годах, в каче
стве мо.1енной uеркви ;ia сына Ивана. Зтот сын uаря роди.яся в 1554 году1• Иван 
Грщшый сооружением дьяковского храма повтори.1 то, что бы.10 осушеств.1ено 
его отцом .Васи.яием 111, построившим в Су;iда.1е Покровский монастырь, все 
храмы которого посвящены l\1О.1ению о дарованип ребенка. 

Несмотря на всю иск.1ючите.1ьную оригина.1ьность декоративного убранства 
и объемной компо;iИJ!ИИ дьяковского храма, он все же имеет своих предшествен
ников в бо.1ее раннем русс1юl\1 ;iодчестве 2• Среди них одно и;i первых l\1ест 
;iанимает уже упоминавшийся выше храм Григория в Хутынс1юм монастыре 
(1536). Его восьмигранная форма, ярусность, подчеркнутая карни;iами и 
машику.1ями, сто.1бы ;iвона и ;iавершения в виде ярJСОВ остроконечных фронтон
чиков находят себе по.1ное соответствие в архитектурной .1юмпо;iиции и декоре 
дьяконского храма. 

Бо.1ее с.1ожным представ.1яется вопрос о происхождении обшей компо;iи
uии iЭТОго оригина.1ьного прои;шедения, состояшего п� пяти тесно постав.1енных 
ярусных восьмигранников. С.1ожная архитектурная компо;iиuия деревянных хра
мов, подобных uеркви в се.1е НеноRсе, вряд .яи мог .яа ока;:шть в.1ияние на �это 
1шменное сооружение, все дета.1и которого говорят о «каменном» характере 
его архитектуры. Увенчанные шатрами прирубы деревянного храма в се.1е Не
ноксе распо.1ожены вокруг г .1авного храма по странам света, обра;iуя в п.шне и 
объеме фигуру креста. В дьяконском же храме схема компо;iиuии, при всей ее 
самобытности, исходит и� крестовокупо.1ьного пятиг .1авого собора 3• Особенно 
ярко выражен iЭТОТ принuип компо�иuии в соборе 1530 года стариuкого У спен
ского монастыря. Его uентра.1ьная г.1ава насто.1ько си.1ьно вынесена вверх на 
ступенчатых арках, что, будучи окружена снаружи ;iакомарами и кокошниками, 
она почти преврати.1ась в своего рода uентра.1ьный сто.1п. Мастер, сомавший 

1 ;:Jнаменате.1ьно посвяwевие при.1е.1ов зачатию Анны, что связывается с дочерью, po.iиnшeiicя пер
вой, и зачатию Иоанна Крестите.1я в аuосто.1у Фоме, на день которого приходи.1ось рождение в 1552 rоду 
сына Дмитрия, умершеrо песко.1ышми месяuаии uоэ.�нее. 

2 И. Г р  а б а р  ь. История русскоrо искусства, т. 11, стр М. 
8 Н. В о р о в и и. :Хутывскиl сто.10 1535 r., стр. 305. 
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стариuкий собор, так и понима.1 свое прои;iве,11.ение. Об �том сви,11.ете.1ьствует 
во;iвышение среднего де.1ения фасада собора, которое ра;iорва.10 традиuионный 
аркатурный фри;i, по�черкивающий и свя;iываюший ;iд.ание по горщюнта.1и. 
В то же время пониженные г.1авы на уг.1овых частях собора не сто.1ько выяв
.1лют тра/r,иuионную схему пятиг .1авого собора, ско.1ько мыс.1ятся скорее как 
ма.1ые уг.1овые «сто.1пы»t. Такие вид.ои;iменения структуры крестовокупо.1ьного 
собора постепенно подготови.1и компо;iИJ!ИЮ ,11.ьяковского храма. В менее ;iамет
ной форме �ти же черты наход.лт себе место в uеркви Ри;iпо.1ожения Москов
ского Крем.1я, построенной еше в 1484 году, и в соборе Рож.11.ественского 

1 �.11есь иог.1а в претворенной форме ска;iатьс.11 кoиoo;iJfJIИll парных башен нача.rа :XVI в. в А.rе
ксан.11ровой с.1обо.11е, воше.11mих в ныне сушествуюшую ко.1око.1ьвю и откrъ1тых в 1Б4-7 r. П. С. Dо.rовски.11. 



монастыря в Москве 1501 года. ;iнаменате.1ьно, что первый храм выстроен 
псковскими мастерами, которые переработа.1и компо;шuию фасадов мания 
сог .1асно своим вкусам. Псковско-новгородские шипuы покрытия, с ре;iко выде.1ен
ной средней частью фасада, перенесенные в московскую архитектуру, повиди
мому, сыгра.1и бо.1ьшую ро.1ь в да.1ьнейшем ра;Jвитии обwенаuиона.1ьного русского 
;Jодчества, предопреде.1ив в конечном счете и компо;Jиuию храма в Дьякове. 

В декоративном убранстве мания имеется ряд ордерных и декоративных де
та.1ей архитектуры Во;iрождения (круг.1ые окна в кокошниках, машику.1и и т. д.). 
Но идеiiный ;Jамысе.1 всего дьяковского храма свидете.1ьствует о ярко выражен
ноъ1 наuиона.1ьном характере ;этого мания. При всей своей нарядности, оно мону
мента.1ьно и ве.1ичественно 1• 

Башенный характер дьяковского храма выяв.1ен со :шачите.1ьной си.1ой. 
Подчеркивая моно.1итность uентра.1ьного сто.1па, ;Jодчий примени.1 в при,11,е.1ах 
ярусное построение, которое неско.1ько напоминает построение ко.1око.1ьни Ивана 
Ве.1икого и ,11,ругих башнеобра;iных храмов XV - XVI веков. Этот прием наше.1 
свое совершенное воп.1оwение в приде.1ах собора Васи.1ия Б.1аженного, многие 
,11,ета.1и которого встречаются в том же дьяковском храме 2• 

Ярусность ,11,ьяковской uеркви, подчеркнутая сравните.1ьно ме.1ко профи.1иро
ванными карни;;1ами, и сосредоточенное вверху ;iдания ,11,екоративное убранство 
со;Jдава.1и иное впечат.1ение, чем тот динамический подъем, то неу,11,ержимое 
стрем.1ение ввысь, которые в сто.1ь совершенной форме выражены в Ко.1омен
ской церкви. Принuипиа.1ьная ра;;1ниuа меж,11,у ;этими двумя прои;iведениями 
древнерусского ;JО,11,чества особенно ясна в их отношении к пей;JажJ. Храм в 
Дьякове, по,11,обно ;Jамку, высится на крутом ск.юне берега. Его пять сто.1пов, 
объединенные в тесную нерасч.1ененную группу, выде.1яются своей массивностью. 
Тяже.1ые, ни;Jкие ш.1емы дьяковского храма придают ;;1,11,анию статичность. В от
.1ичие от Во;Jнесенской uеркви, дьяковский храм испо.шен торжественной гор,11,е
.1ивой ве.1ичавости. В то же время, б.1аго,11,аря оби.1ию многочис.1енных деко
ративных дета.1ей (во;Jможно первонача.1ьно окрашенных в ирасный и бе.1ый 
uвета), в нем прояв.1яется та живописность, которая впос.1е,11,ствии ,11,остиг.1а апогея 
в ска�очном у;Jорочье ;iодчества XVII сто.1етия. 

Своеобрщше архитектуры храма в Дьякове ;iак.1ючается и в на.1ичии ря,11,а 
псковских дета.1ей, среди которых необходимо на;iвать �вонниuу на ;iападном 

1 И. Г р а б а р ь. История русского искусства, т. 11, стр. 36. 
8 Ро11ство обоих :мавиl 11а.10 пово11 выска:�ать пре11по.1о:аrевие, что Посннк и Берма бы.JИ также 

:�оnими и храма в Ды1кове. 
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фасаде (она появи.шсь, повидимому, неско.1ько помнее, но тоже в XVI веке), 
треуго.1ьные фронтончики, перемежаюшиеся на uентра.1ьном сто.1пе с по.�унруг
.1ы:ми ноношнинами, и другие дета.1и. Повидимому, �авершение псновсного 
Троиuного собора, где наменные �аномары бы.1и понрыты деревянными wип
цовыми нров.1ями, отраiJи.1ось и iJдесь в ИiJМененном виде (вспомним поста
мент и� восьми коношнинов в основании uентра.1ьной г.1авы Б.1аговеwен
ского собора в Крем.1е 1484 - 1489 годов, выстроенного псковсними мастерами). 
Псковскими же дета.1ями яв.1яются моwные сто.1бы-uи.1индры, унрашаюwие uен
тра.1ьную г .1аву храма ( сто.1бы ;iвонниu). Пос.1едние не то.1ько .1егко сопостав.1я
ются с прои;iведением тверича Ермо.1ы, но и находят себе ана.1огию в ;iавер
шении Духовской uернви Троиuе-Сергиева монастыря 1476 года, выстроенной 
теми же псковича:ми. 

Так, на примере храма в Дьякове :можно прос.1едить органическое с.1ияние 
архитектурных приемов об.1астных шко.1 русского ;iодчества. В итоге со;iдава.1ась 
единая, обwенаuиона.1ьная русская архитектура XVI века, с ее иск.1ючите.1ьными 
по красоте и оригина.1ьности прои;iведениями. Оба храма - Во;iнесения в Ко.10-
менском и Иоанна Предтечи в Дьякове - подготови.1и почву д.1я по.яв.1ения ве.1и
чайшего сооружения XVI века - собора Покрова «что на рву», И;iвестного под 
на;iванием Васи.1и.я Б.1аженного (стр. 433, 435, 437, 441). 

Храм Васи.1ия Б.1аженного увековечивает память о событии огромной важ
ности в жщши русского народа - покорении Ка;iани. Это событие щшача.10 окон
чате.1ьную, ве.1икую победу над �.1ейшим врагом Руси. Этим объясняются пра;iд
ничность и особая торжественность собора, опреде.1ившие его обшую компо�и
uию и даже отде.1ьные дета.1и убранства. 

В�ятие Ка�ани породи.10 живой художественный отк.1ик и в живописи 
(икона «Церковь воинствуюwая» ), и в .1итературе («Повесть о Ка�анском В;iЯ
тии» ). В орео.1е с.швы во�враша.1ись русские войска И;i-под стен Ка;iани в 
Москву. Рождение нас.1едника, uаревича Дмитрия, совпавшее с �этим прамнеством, 
уси.1и.10 всеобwее .1икование, поско.1ьку оно укреп.1я.10 надежду на предотвра
wение феода.1ьных распрей •. 

1 Очевидеu с.1едроw;им обра;iом описывает торжественное ВО;iвраw;ение в cтo.rn11y войска во r.1ane 
с Гро;iным : •llриб.1ижаюw;уюса ему к посаду rраду... и по;iвонеся ве.:mкий rpa..t Москва, и И:iЫАОШа 
на по.1е ;ia поса.1( встретити uаря и ве.rикоrо кна;iя .•• все множество бесчис.rенное нароАа московскоrо • . •  

и DИАеша самоАержuа своего ИАоша, яко пче.rы матку свою, и во;iраАовашаса :ie.10 хва.rяw;е и б.1аr0Ааряше 
ero, и побецте.1на ве.rика ero нариuаюw;и, и мноrо .rета ему воск.r:иuаюw;е на дo.rr час . . . .  яко ;iабыти 11 
той час всем .rюдем, на такие красоты на uарские :�ряw;им, и вся .l(омовная попечения своя и недостаuи." 
вси пос.rы же и купuы тако ае дивпуся r.r:aro.rюw;e, яко весть мы вида.IИ ви в коих же uарствах, ни в 
своих ви в чюжих... таковы.а красоты и си.rы и с.rавы ве.rикия• (Н. Г у .4 :i и й. Хрестоматия 110 древней 
русскоl .r:итературе (XI - XVll вв.). М., 1947, стр. 270). 



о:Ка;занское в;зятие>) бы.ю первонача.1ьно о;:шаменовано постройкой на Крас
ной п.юшади в 1554 году деревянного собора во имя Покрова «С приде.1ы» 1• 

Деревянные храмы бы.1и выстроены в честь тех святых, на дни которых прихо
ди.1ись г .1авнейшие военные события Ка,занского похода. Сооруженные мания, 
однако, носи.1и временный характер, и год спустя нача.1ась постройка нового 
ве.1икого собора, ,законченного в 1560 году. Его ;зодчими бы.ш два русских масте
ра: « . . .  дарова ему [Ивану Гро;зному] бог дву мастеров русских по рек.1у Посника 
и Барму и бы.1а премудри и удобни таковому чудному де.1у»2• 

Гро;зный, исходя и;з идеи первонача.1ьной постройБи, «по совету свлтите.1ь
ску [митропо.1Ита Макария] пове.1е им ,здати uеркви камены ;заветных восемь 
престо.юв, мастеры же божпим промыс.1ом основаша девять престо.1ов, не якоже 
пове.1ено им, но яко по бо,зе ра;зум даровася им в ра.змерении основания» (т. е. 
при состав.1снии компо;зиuии п.1ана в основу бы.1а по.1ожена раuиона.1истическая 
мыс.1ь о распреде.1ении восьми самостояте.1ьных приде.1ов вокруг девятого -
uентра.1ьного) 3• В ре;зу.1ьтате «постав.1ен бысть храм кюrенный, преудев.1ен ра;з
.шчными обра.зuы и многими переводы, на одном основании девять престо.1ов»4• 
;3ака,з на восьмипресто.1ьный храм, несмотря на uарский прюш,з, не мог быть 
выпо.1нен, так как ему не отвеча.1а ,задуманная мастерами архитектурная компо
,зиuия, при.званная сыграть решаюшую ро.1ь в ансам6.1е всего города. По{)тому-то 
мастера о:основаша девять престо.1ов» - так, Бак «ра;зум даровасн им в ра.змере
нии основания». Художественные требования 0Ба;за.1ись решаюшими в де.1е 
сооружения нового собора. А iЭТО о,знача.10 да.1ьнейшее ра;звитие тех новых 
(светских в своей основе) идей, которые впервые бы.111 осушеств.1ены в ко.ю
менском храме (башня как прообра,з храма нового типа). Светское нача.10 явно 
во,зоб.1ада.10 над uерковным, будучи во многом подготов.1ено так на.зываемым по
садским .зодчеством первой по.1овины XVI веrш. 

Перед ;зодчими стоя.1а весьма с.1ожная ,задача. При применении старых, тра
.11.иuионных форм крестовокупо.1ьного ,здания новый собор не то.1ыю ,зависе.1 бы 
от группы крем.1евских соборов, но, при ,задуманном ,значите.1ьном ра,змере, 
спори.1 бы с основной святыней города - У  сиенским собором. ;3одчие со,знате.1ьно 

1 Никововская и .lьвозская .1етоnиси 00.1 70S3 (1555) rодом. См. также реuензию Ю. Н. Дмитриева 
на .иовоrрафию Н. Н. Собо.rена сВаси.1иit Б.rаженвыit• (Покровскиlt собор). - «Советская книrа», 1950, 
.№ 5, стр. 110 - 1 13. 

1 11. К у ;з н е  u о в. Еше новые .1авные о построении московскоrо Покровскоrо (Васи.шя Б.1аженноrо) 
собора.-11Чтения в имп.Обwестве истории и Ареввостеit российских•, 1896, кн. 11 (177), разд. IV, стр. 25c.I. 

1 Там же. 
' И. К у ;з в е D о в. О построении московскоrо Покровского (Васи.rnя Б.1аженноrо) собора.- 11Чте

вия в имо. Обшестве истории и ,11ревиостеit российских•, 18�6. кв. 1 (176), рам. 111, стр 10 с.1. 
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01·ка,заJись от �этой мыс.1.и. Оби.шем самостоятеJьных, тесно сопостав.1енных 
приде.1ов, г.1ав и высоким шатром uентра.1ьного храма Покрова они как бы 
воспрои.зве.1и тот а: куст» г .1ав прос.1ав.1енных крем.1евских соборов с башней 
Ивана Ве.1икого в uентре, который один .1ишь мог объединить быстро ра.зрастав
шийся город. Невиданная форма нового собора, торжественный характер его 
архитектуры подчеркива.1и его самостолте.1ьность и обра;:шо nоп.1оща.1и радостную 
идею победы. И поско.1ьку �эта победа нера.зрывно свл,зыва.1ась с ростом и мошью 
страны, посто.1ьку сооружение нового собора во,зве.1ичива.10 РJ СС1юе госу
дарство 1. 

Прои.зведение Посника и Бармы, б.1агодаря своим новым формам, домини
рова.ю над постройками КреМАя и Китай-города. Посад и с.1ободы, окружавшие 
Москву, также архитектурно подчини.1ись Покровскому собору. Он горд.е.1иnо 
во,звыша.1ся над сто.1иuей, став его новым архитектурным uентром. Вершина 
и,з.1учины Москвы-реки еше бо.1ее подчеркива.ш ,значение собора в обшем 
Jандшафте города. 

Постройка собора на Красной п.1ощади отвеча.1а древней традиuии. Красная 
п.юшадь бы.1а бо.1ьше и ,значите.1ьнее Соборной п.1ошади Крем.1я, превратившейся 
к тому времени во внутреннюю п.1ощадь uарского дворuа. На Красной же п.10-
wади находи.1ся г .1авный торг города, ,здесь с утра до вечера то.1пи.1ся народ, 
,здесь нередко происходи.1и острые по.1итические выступ.1ения - с.ювом, .здесь 
би.1ось сердuе города. Постройка собора на Красной п.1ошади отвеча.1а его 
обшенародному ,значению. Новый храм своими ра.змерами, формой и место
по.1ожением реша.1 ве.1ичественную градостроите.1ьную ,задачу. Он а:держа.1» весь 
город, находи.1ся в его uентре, бы.1 на виду у всего народа, непрестанно напо-
1\IИНая о ве.1икой победе. 

Обрашение к с.1ожной форме девятичастной компо.зиuии п.1ана основыва.1ось 
на тех профессиона.1ьных навыках, которые жи.1и в среде русских художников. 
Восьмиконечная ,звема, и.1и так на,зываемая фигура двух «врашаюwихся» прямо
угО.Jьников, и,звестная и в живописи, бы.1а по.1ожена в основу ра,змешения девяти 
приде.1ов собора (стр. 433). Ра,змер uентра.1ьного храма Покрова опреде.1и.1 собой 
расстановку уг.1овых приде.1ов. Его п.1оwа.дь, уве.1иченная в четыре ра.за, обра
.зует тот прямоуго.1ьник, по уг .1ам которого постав.1ены ма.1енькие кубические 
приде.1ы. Введение бо.1ьшой апсиды вы,зва.10 сдвиг Покровского храма на ,запад, 

1 М. И .1 ь и н. Собор Васи.1ия Б.1ажеввоrо и rрадостроите.1ьство XVI вежа. - tЕжеrодник Институ
та истории искусств АН CCCPt. М" 1952, стр. 217-256. 
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Храл Сер�ия Бо�олвАе1tско20 .11онастырл в Московско.11 ЬремАе. 1557 2ОА. 
Рисунок из «Кllиаи о избр01ти 1ia 1ipecmo.1 !Jlttxm1.ia Федоровича». 



вс.1едствие чего ;iапал.ные приде.1ы теснее при.1ьну.1и н uентра.1ьному сто.шу. 
То же самое прои;iош.ю и с башнеобра;iными nриде.1ами, постав.1енными по 
странаъ1 света. Они обра:tJЮт своей расстановкой другой квадрат, повернутый 
110 отношению н первому на 45°. Все iЭТИ приемы архитектурной компо;iиuии 
свидете.1ьствуют об умении ;iодчих по.1ь;iоваться пропорциями 1, не фетиши;iируя 
их, а свободно обходясь с ними и, в с.1учае надобности, отходя от их сухой 
.югики. 

С.1ожнап п.1ановая расстановка л.евяти приде.1ов подчеркнута с.1ожным же 
1юнтуроl\1 открытой террасы-подк.1ета, охватившей всю группу храмов (стр. �зз). 
Не дово.1ьствуясь iЭТИм, ;iол.чие еше pa;i повтори.1и девятичастную компо;iиuию 
n основании г .1авного шатра в виде прави.1ьной восьмиконечной ;iвемы венчаю
щего восы1ерика, уг.1ы которого бы.1и некогда украшены ма.1енькшш г.1авками. 
Такиl\1 обра;iом, мссь в миниатюре воспрои;iвод11.1ась основная компо;iИJ!ИЯ девяти
нресто.1ыюго собора. Sта повторность архитектурных .1\1отивов по.1учи.ш широкое 
нри;iнание 11 применение. 

Отка;iавшись от форм многог.1авого крестовокупо.1ьного храма, Посник и 
Барма сохрани.ш, однако, его ус.1овную схему. Ма.1ые нубические приде.1ы на
поминают уг.1овые части обычного пятиг.1авого храма. Д.1я объяснения iЭТОго 
1юмпо;-шuионного приема достаточно обратит1.ся к стариuкому Успенскому мо
настырс1юму собору. Но бы.10 бы неверно сто.1ь схематично рассматривать ком
по;н1ционную основу Покровского собора: она ;iначите.1ьно с.1ожнее и много
граннее. Собор не то.1ько напоминает о многог.1авии группы uентра.1ьных храмов 
городского крем.1я, но и сам прел.став.1яет собою как бы горол., уподоб.1яясь тому 
сиъ1во.шческому И;iображению города, которое л.ержит в рунах Нико.ш Можайский 
(iЭта статуя бы.1а приве;iена в Москву в 1540 гол.у) 2• 

Посреди группы храмов Покровского собора во;iвышается шатер храма 
Покрова. Он ол.новременно - и г.1авный храм, и г.1авная вертика.1ь. По его 
уг.1ам теснятся ма.1енькие кубические приде.1ы, :1авершенные кокошниками «впе
ребежку», что живо напоминает убранство московских посал.ских храмов нача.1а 
XVI века. По странам света высятся ярусные башнеобра;iные uеркви, воспро
изводящие своим внешним вил.ом башни городских обороните.1ьных укреп.1ений. 
Аркады подк.1ета могут быть сопостав.1ены с внутренними аркадами крепостных 

1 11. М а к с и .111 о в. Опыт исс.1е.4овани.1 пропорgий в .4ревиерусской архитектуре, стр. 68 с.1. 

2 11. Г р а б  а р  ь .  Истори.1 русского искусства, т. 11, стр. 4-6; с.111. бо.1ее ПО.4робное рассмотрение ;этого 
вопроса: М. И .1 ь и и. Собор Васи.1и.1 Б.1аа:евного и гра.4остроите.1Ьство XVI в.-•Еа:его.4НИR Института 
11стории 11скусств АН СССР». М.,  1952, стр. 217-256. 



Xpa.t1 в Городне. 1578- 1579 1011.ы. 

стен. Тема города как с.южного архитектурного uе.юго нрони�ывает все соору
жение. Она находит отк.шки в на;iвании �ападного башнеобра;iного приде.rа, 
посвяшенного пра;iднику «Входа господю1 в Иеруса.rим» и непосредственно не 
свя;iанного со в;iятием Ка;iани. Этот единственный прамник ;iемной с.1авы 
Иисуса Христа бы.1 испо.rь;iован как симво.rический намек на то, что пережи.10 
насе.rсние Москвы при во;iврашении в сто . .шuу русских войск во г.rаве с uарем 
и что сто.rь обра;iно описано в «Повести о Ка;iанском В;iятии».  Этим объясняется 
не то.1ько посвяшение приде.rа пра�д.нику «Входа в Иеруса.1им», но и уста
нов.1ение всенародного ежегодного пра�дника «шествия на ос.1яти» .  Пра�д.ник 
«шествия на ос.1яти» обра;iно напомина.1 торжественный въе�д uаря в Москву 
осенью 1552 года. Кроме того, весь собор, нередко на�ываемый Аокумевтами 



Иеруса.1имо1'1, как бы представ.1я.1 собой о:горный Сион», котороl\Jу уде.111.1ось 
так много внимания в .1итературе того времени. 

В своем произведении Посник и Бapl\ta отрази.1и в формах архи
тектуры, мыс.1и и ИJJ.еи, не раз выска;шнные их современникаl\IИ. В pTII 
годы многие стреми.1ись даже Москву сравнить с Иеруса.1имо�1, что вызва.ю 
протест Максима Грека 1• Архиепископ Феодосий пос.1е похода на Казань обра
ти.1ся с пос.1анием к Ивану Грозному, ГJJ.e иносказате.1ьно также говори.1ось 
о Иеруса.1име (« . . .  и жез.1 си.1ы пос.1ет ти господь от Сиона») 2• Примерно тот же 
оборот находим l\1ы в бо.1ее раннем пос.1ании Бассиана Ивану 111 на Угру 3• Иде11 
храма-гороJJ.а жи.1а имрев.�е среди русского народа, восход.я к старой новгород
ской траJJ.иuии: «Идеже София, ту и Новгород». 

Г .1авная восточно-западная ось собора выде.1ена нри помоwи сдвига uен
тра.1ьного храма и бо.1ее богатой отде.1ки JJ.вyx г.1авнейших приJJ.е.1ов - во
сточного, Троиuкого, и западного - Входоиеруса.1имского. Пос.1едний и 60.1ьше, 
и выше, и значите.1ьнее по JJ.екоративному убранству. Недаром в завершении 
его «башни» стоя.1и три небо.1ьшие г.1авки, подобные г.1авБам на звездчатом 
восы1ерике uентра.1ьноrо сто.1па. 

Форма восьмерика - основная в архитектуре собора. Она применена почти 
во всех г.1авных его частях. Она насто.1ько JJ.Оминирует, что зрите.1ь почти не 
замечает прпмоуго.1ьных оснований кубических уг.1овых приде.1ов и uевтра.1ьного 
храма Покрова. Вторым .1ейтмотивом с.1ужит форма по.1укрJжия. Зто те «многие 
перевоJJ.ы», о которых говорят источники. �тот мотив фигурирует начинал с 

аркад подк.1ета и кончал небо.1ьшими кокошниками в основании венчаюшей г .1авы 
uентра.1ьного сто.ша. 

Мотив такого кокошника преJJ.став.1ен в соборе в значите.1ьном ко.1ичестве 
вариантов. То рТО г.1авная арка с .1егким архиво.1ьтом, то рТО си.1ьно профи.шро
ванная по.1уокружность, охватываюшап круг .1ое окно, то ки.1евИJJ.НЫЙ кокошник, 
сто.1ь часто встречаемый в зоJJ.честве пос.1едуюшего, XVII века, то небо.1ьшал 
арочка, соединяюwая бо.1ее значите.1ьные кокошники. Посник и Барма сме.10 
сочета.1и кокошники разной формы и масштаба, JJ.обиваясь иск.1ючите.1ьной 
живописности. Нарастание рТОго мотива от еше спокойных завершений 
кубических приJJ.е.1ов к бурно взбегаюшим ярусам кокошников uентра.1ь
ного сто.1па проведено весьма пос.1еJJ.овате.1ьно. Особенно богаты кокош-

1 м а к  с п  Jll r р е  к. Сочипею1я, т. 111. И;i.1. Трои11е-Сергиеnой .111вры, 191 1 ,  стр. 106. 
/1.опо.1невия к Актам псторически.111, т. 1. СПб., 184-6, .№ 37. 

f Воскресенская .lеТОПИСЬ ПО.11 6988 (14-80) ГO.llOJll, 
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пиками �вем чатый восьмериR 11 осн о� 

ванне его шатра. ;.ти ярусы ра;�.1ич
ных по форме и масштабу кокошни
ков бегом своих .1иний уси.швают не
удержимое стрем.1ение ввысь, которое 
с такой си.1ой выражено в архитекту
ре собора. 

Форма восьмерика яв.1яется основ
ной в компо;iиuии объемов �давил. Одна
ко декоративному убранству собора уде
.1ено не меньшее внимание, чем его объ
емно-пространственному построению. 
Барма и Поснпк широко черпают ;�десь 
11;1 источников народного творчества 1• 

Г.1авный декоративный мотив - по.1у
nружие. Обраmает на себя внимание 
своеобра;�ное испо.1ь;�ование отде.1ьных 
архитектурных дета.1ей храмов в Ко
.1оменском и Дьякове. Так, и;� дьяков-
сного храма ;iаимствованы ярусность 
башнеобра;iных приде.юв и открытая 
rаиерел И;i массивных сто.1бов в ос
новании восьмерика. Архитектура хра
ма в Ко.юменском подска;:ш.1а подк.1ет, 
шатер и «стре.1ы» (декоративные д;ета.1и 

Храл в Гopo,f1tC. 15 78-- 1579 io,iы. 

Реконстр}RU11я 11 . )1 . • Бapaнonci;oro. 

на гранях сто.1пообра;шых прпдс.юв). Но, в от.1ичие от прототипа, «стре.1ы» приоб
ре.1и на башнеобра;iных приде.1ах вид крупной декоративной дета.1и, вре;iаюwейся в 
;�авершаюwий карни;� и находщuей себе продо.1жение в острых треуго.1ьных 
фронтончиках основания г .1ав. Введ;ение �тих о:стре.1» в убранство башенных 
11риде.1ов вы;�вано тем, что ;ia многочис.1енными г .1авами, распо.1оженными на 
ра;�ных уровнях, неско.1ько теряется стремите.1ьный подъем uентра.1ьного шатра, 
декорированного рядом дета.1ей, среди которых да.1еко не пос.1еднее место ;�а
нимают шаровидные uветные и�ра;�uы. Д.1л уси.1ения впечат.1ения подъема шатра 
мастера помести.1и на гранях его ребер вьюwиеся мета.1.1ические спира.1и. Они 

1 И. Г р  а 6 а р ь. Историа русскоrо искусства, т.  11, стр. 4-6. 
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1::1ево.1ьно ;за.став.1яют г .1а;з быстрее подниматься от спокойных аркад подк.tета " 
;1авершаюшей храм г .1аве. 

Основная декораuия, в которой широко испо.1ь;зована по.1ихромия, сосредо
точена в верхних частях :Jдания, причеl\1 д.1я нее характерно необычайное ра;з
нообра;зие мотивов. При движении ;зрите.1я вид собора непрестанно меняетсн, 
что суwественно от.1ичает его от обычоого крестовокупо.1ьного храма. С каж
дой новой точки собор предстает в неожиданном, неповторимом сочетании ра;1-
нохарактерных приде.1ов, г.1ав, террас-гу.1ьбиш, .1естнщJ, декоративных дета.1ей. 
Перед в;зором ;зрите.1я то во;знпкает трехчастная группа высоких башен, то со
бор выг.1ядпт с.1овно гигантская пирамида, где все части, начиная от .1естнИJ! и 
кры.1еu, устрем.1яются к г.1авному храму Покрова 1• Многообра;зие архитектурно
го об.1ика состав.1яет от.1ичите.1ьную, ни с чем не сравнимую черту храма и 
выде.1яет его даже среди наибо.1ее оригина.1ьных прощшедений древнерусского 
;зодчества. 

Первонача.1ьная красно-бе.1ая окраска уси.1ива.1а жпвонисность внешнего ви
да собора. ;этому же способствуют и п.1ановые сдвиги отде.1ьных приде.1ов, появ
.1ение апсид, ра;з.1ичие в декоративном убранстве, :ка;за.1ось бы, одинаковых частей 
и, в особенности, оригина.1ьнейшие по рисунку г.1авы. Источники говорят о 
том, что они бы.1и первонача.1ьно покрыты бе.1ым (т. е .  оuинкованным) немеuкпм 
же.1е;юм. Можно думать, что в �то время их форма напомина.1а форму г.1ав дья
ковс:кого храма, т. е. они бы.1и ш.1емовидными. Однако уже в конuе XVI века 
появи.шсь ныне сушествуюшие у;зорные .1уковичные г.1авы, поражаюwие ра;з
нообра;зием своих окрашенных в ра;з.1ичные uвета граней. Подобная раскрас1ш 
встречается уже при Гро;зном. Так, Петрей Ер.1е:Jунда сообшает о раскраске г.ш
вы собора в А.1ександровой с.1ободе чередуюwимися :JО.ютыми и черными по.10-
сами 11• 

Все девять храмов стоят отде.1ьно, окруженные сводчатыl\tИ га.1.1ереями 
XVII века и переходами ( одновреl\�енными самому :Jданию ). Особенно интересно 
по декоративным мотивам и архитектурно-конструктивным прпема}I п.юское по
то.1очное перекрытие и;з кирпича в переходе между ;3ападной Входоиеруса.1им
ской и uентра.1ьной Покровской uерквами. Внутренние стены uерюш Покрова 
и приде.1ов украшены многочис.1енными декоративными дета.шм и в виде карни
;зов, пи.1ястр и т. д. Бо.1ьшинство и;з них, помимо декоративного, имеют и 

1 ;этому храму бы.10 приАаво особое ;:�начеиие 11ото111у, что в Аень пра;:�Аиоваюrя Покрова, т. е. 

1 октабря, нача.1ся штури Ка;:�аии. 
2 П е т р е  lt Е р  .1 е ;:i )" и  А а. Историа ве.1ико1 о княжества Московс1;оrо. М., 1867, стр. 36. 



Завершение церкви с, Беседы б.сиа Острова. 
�оды 90-е X VT века. 

чисто 1юнструктивное ;iНачение. Первонача.1ьно все храмы бы.ш внутри выбе
.1ены, что �начите.1ьно уси.1ива.10 ро.1ь декоративных дета.1ей. Поражает виртуо�
ная к.щ/J,ка сводов некоторых г.1ав в виде �вем, как бы врашаюшихся по 
снпра.ш. 

По�днейшис нристрой1ш XYI века (в 1588 г. бы.1 пристроен нрид;е.1 Наси.1ин 
Б.1аженного, давший имя всему собору) и ХVП века (в 70-х годах наружные 
га.1.1ереи бы.1и покрыты сводами на сто.1бах, нояви.1ись шатровые, выступаюшие 
вперед рундуки - п.1ошадки кры.1еu - и крытые .1естниuы, а также бы.1а прои�
ведена многоuветная раскраска ;Jдания, восстанов.1енная в наши дни, и построе
на ко.1око.1ьня) видощ1мени.1и об.1ик собора. У�орная окраска �аметно уси.1и.1а его 
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живописность, что сообwи.ю собору черты ;юдчества XVII века. ll то же время 
конструктивная основа собора, ба;iируюшаяся на сочетании бе.юкаменной и кир
пичной кJадки, 01ш;iаJась �амаскированной. В ;этом боJее помнем декоративном 
убранстве, покрываюwем, с.ювно драгоl!енное шитье, все сооружение сверху 
/1,они;iу, с особой яркостью проявиJись народные вкусы XVII ве1>а. 

ОтдеJьные новые декоративные детаJи не тоJько органично сJи.шсь с ос-
1ювными мотивами, но и ОJ\а;iа.шсь видои;iмененными сообра;iно русскому пони
манию роJи дета.ш в декорировке мания. Все ;эти о:стреJы», машику.1и, нервюры, 
ни.1ястры, ро;iетки, карни;iы, фи.1енки, муфтированные ко.юнки, круг.1ые .1юнеты 
и т .  д. утрати.1и всякую свя;iь с ордерным начаJом. Они с.1ужат .1ишь декоратив
ными дета.1ями, при;iванными уси.1ить красочность архитектурного убранства 
собора, и тем самым они приобретают чисто русский характер. 

Внутреннее пространство почти всех приде.1ов Баси.1ия БJаженного ма.ю 
соответствует его внешнему ве.1ико.1епию. Оно неве.1и1>0, тесновато и напоми
нает покои жи.1ого дома 1• По�тому архитектурное ;iначение собора ;iак.1ючается в 
его внешних формах и в его ска;iочно богатом наружном декоративном убран
стве, воп.1ошаюwих ве.1икую по�тическую красоту, которую народ мечта.1 видеть 
претворенной в жи�нь. 

Постройка собора ВасиJия Б.1аженного сопровожда.1ась одновременным 
строите.1ьствоl\1 ряда шатровых храмов, представ.1яюших собою выдаюшиеся 
прои;iведения древнерусского ;iОдчества. Путешественники-иностранuы отмети.1и 
;iначите.1ьную строите.1ьную деятеJьность Ивана Гро;iного, который <шострои.1 
в свое время до сорока каl\1енных nерквей, богато убранных и украшенных 
внутри, с по;iо.1оченными чистыl\1 ;iОАотом верхами»2• Среди ;этих храмов прежде 
всего до.1жен быть уnоl\шнут не дошедший до нас храм Сергия в Богояв.1енском 
монастыре Московского Крем.1я (стр. 443). Он бы.1 ;iакончен в 1557 году и И;i
вестен 110 рисунку в «Книге о И;iбрании на престо.1 :Михаи.1а Федоровича» 1672-
1673 годов. Сергиевский xpal\1, судя по его И;iображению, име.1 богатое деко
ративное убранство, во многом навеянное убранством Во:шесенской uеркви ceJa 
Ко.юменского. Украшение стен пиJястрами, ярус И;i четырех рядов кокошников, 
;iавершение восьмерика двойныl\1 рядом небоJьших фронтончиков, многочисJен
ные перехваты - поJочки на ребрах шатра, наконеu, широкое испо.1ь;iование 
И;ipa;iuoв - все ;это свидетеJьствует о живописности и декоративности ;этого 

1 1\1. А l р а t о v - N. В r u n о v. Geschichte der altrussischen Kunst, стр. f2f. 
' Дж. Г о  р с е  1. ;iаписки о Московии XVI в. СПб., 1909, стр. 62. 



Церковь Петра Митропо.шта в Переславле-За.�есско.tt. 
1584 �ол. 

выдаюшегосл сооружения. Храм Сергия, во.зможно, ока.за.1 в.1илние на ра.зде.1ку 
шатра и форму гJав не то.1ько собора Васи.1ия Б.1аженного, но и других шат
ровых храмов XVI-XVII веков (собор Со.1овеuкого монастыря 1558-1564 гг., 
uерковь ;3осимы и Савватия Троице-Сергиева монастыря 1636 г., приде.1 церкви 
И.1ьи Пророка в Лрос.1ав.1е 1649-1652 гг. и .11.р.). 

Еше бо.1ее интересным бы.1 шатровый собор Бориса и Г .1еба в Старице, 
также .11.0 нас не .11.оше.11.ший. Он бы.1 .за.1ожен в 1557 и окончен в 1561 го.11.у. 
Его ,значение в .11.ревнерусско� ,зодчестве бы.10 особенно ве.1ико, так как собор 
представ.1я.1 собою своего ро.11.а «симво.1 торжества царской в.tасти над у .11.е.1ьным 
княжеством»1• Не.11.аром украшавшая его и.зра.зuовал надпись 01шнчива.1ась горде-

1 С. Б а  х l' у ш и  u. Иван Гро�вый. l\I ., 1942, стр. 72. 
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.1ивыми с.1овами: « " . сему граду на украшение и на утверждение от противных 
супостатов» .  

Стариuкий Борисог .1ебский собор, имевший также девять приде.1ов, как в 
идейном, так и в архитектурно-компо;шuионно:м отношении бы.1 тесно свя,зан 
с собором Васи.1ия Б.1аженного 1• Этот пятишатровый храм - единственный с.1у
чай в каменном ,зодчестве древней Руси. Особенно тшате.1ьно бы.1а проработана 
компо,зиuия п.1ана и объемов, обра,зовавших, в противопо.южность собору на 
Красной п.1ощади, единое, не расч.шненное на отде.1ьные части ,здание. Во,з
действие ко.1оменс1юго храма ска,за.юсь в обработке стен пи.1ястрами, переход11-
шими в ки.1евидные декоративные по.1укружия (не говоря о двухъярусном под
к.1ете с аркадами). Скупо испо.1ь,зованные гори,зонта.1ьные ч.1енения не мог.1и 
спорить с устрем.1енностью ввысь стройной группы пяти шатров собора. ;3на
чите.1ьный интерес представ.1я.1а конструкuия ,западных приде.юв. Вся их верх
няя часть опира.1ась на сто.1бы аркад открытой ход;овой га.1.Iереи, опоясывавшей 
храм; iЭТОТ прием бы.1 помнее повторен в трапщшых uерквах се.1 Тайюшскоrо 
и А.1ексеевского и в д;ругих ,зд;аниях XVII века. По.1ихромия богатого и,зра,зuо
вого убранства с реАьефными фигурными компо.зиuиями (распятия) д;е.1а.1а 
Борисог.1ебский собор в Старице од;ним и,з выд;аюwихся прои,зведениii ,зодчих, 
д;еяте.1ьно работавших в iЭТИ годы в Москве и провинuии. 

В нем по.1учи.1а при:менение та 1\1Ногоприде.1ьность, которая в пос.1едуюшее 
время породи.1а характерные принuины компо,зиционного построения как шатро
вых, так и обычных кубических храмов, ,завершенных ярусами кокошников. 

Основная группа шатровых uарских храмов, со,зд;анная в 50-60-х годах 
XVI века, пос.1ужи.1а обра,зцо!\1 д.1я строившихся тогда же провинuиа.1ьных 
uерквей, конечно, не д;остигших качества своих обра,зцов. В городах и сеАах 
Московского государства появи.1ись храмы, которые .1ишь в отде.1ьных своих 
частях и д;ета.1ях 1\Югут быть сопостав.1ены с уника.1ьными прои,зведениями выдаю
wихся русских ,зодчих середины XVI века. Си.1а трад;иuий, а также стрем.1ение 
к упроwению с.1ожных по архитектурной КО!\шо.зиuии uарских храмов обус.10-
ви.1и бо.1ее простую и примитивную архитектуру. Таковы храмы се.1а Спас-Воро
тынского на Угре (середина XVI В.), Аютикова монастыря (1559), храм в се.1е 
Городне под; Ко.1омной (1578-1579; стр. 445, 441), uерковь се.1а Е.1и,зарово б.1и,з Пе
рес.1ав.1я, а также шатровые храмы, сооруженные в се.1ах Пруссы и Пять Крестов 
б.1и,з 1\о.юмны, в се.1е Бесед;ы (стр. 449) и т. д. Отд;е.1ьные д;екоративные приемы 

1 11. Г р  а б а р ь. Историа русского искусства, т. 11, стр. 92. 
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недвусмыс.1енно ука;iывают на источники ;iаимствования И;i круга сто.1ичных 
прои;iведений. Так, ;iВе;iдчатая форма ;iавершения шатровой uерl\ви се.1а Е.1щш
рово и сrстре.1ы» на ее шатре бе;i тру ,11.а свя;iываются с ,11.екоративными ,11.ета.1ями 
собора Васи.1ия Б.1аженного 1• 

В uеркви Петра Митропо.1ита в Перес.1ав.1е-;3а.1есском 1584 года (стр. 451) 

мы видим стрем.1ение ;iО,11.чи:х п0-новому переосмыс.1ить формы ко.1оменской 
Во;iнесенской uеркви. ;)то особенно бросается в г.1а;iа при и;iучении нижней, 
креwатой части. Ес.1и башнеобра;iный крешатый объем ко.1оменского храма 

1 Его во;i"еlствие мы на1.о"и111 и в ар�итектуре uерквеl ce.ia Бесе"ы и .lют11кова монастыря. АрI11-
тектурную ко111по;iиg11ю стариuкоrо Борисоr.�ебскоrо собора можно прос.�е"ить в 111оиастырско11 тре�шат
ровом трапе;iиом храме Спас-Евфиииева иоиастыря в Cy;i"a.1e. Треуrо.п.иые остроконечные фронтончики 
uеркви в Горо"не вахо.uт своl прототип в храме ce.ia Дьякова. 



в ко}шо.зиuпонном отношении стоит б.шже к соответствуюwим деревянным .зда
ниям, то крещатое основание храма Петра Митропо.1ита в Перес.шв.1е-,За.1есском 
со всей очевидностью свидете.1ьствует о си.1ьнейшем во.здействии архитектур
ных форм каменных крестовокупо.1ьных храмов 1 •  

Строившиеся в середине XVI века шатровые храмы не со.здава.1ись, однако, 
по какому-то каноническому, однажды принятому типу. Среди провинuиа.1ьных 
шатровых хра!'tюв мы встречаем такие, которые, например, вовсе не име.1и вось
ме; :ика под шатром. Таков небо.1ьшой храм Брусенского монастыря в Ко.юмне 
(1552), выстроенный также в память о Ка.занском походе, такова бы.1а uерковь 
Нико.1ы «Долошея» в Переяс.шв.1е-Ря.занском (современной Ря.зани) 2• К ;этому 
типу принад.1ежит uерковь Евфимия Кири.1.10-Бе.10.зерского !'tЮНастыря, по
строенная, во.зможно, уже в XVII веке, и др. Характерным при.знаком бо.1ь
ш1шства шатровых храмов XVI сто.1етия яв.шются нак.шдные фи.1енки на реб
рах граней их шатров - дета.1ь, обычно отсутствующая в архитектуре хра}ЮВ 
с.1едуюwего сто.1етия. 

Особую группу состав.1яют шатровые трапе.зные храмы XVI века. Их кш1-
по;;шционное построение тесно свя.зано с достижениями русских .зодчих 
XV сто.1етия. Ермо.1инская трапе.зная 1469 года в Троиuе - Сергиевом мона
стыре, имевшая над одни!'t1 и.з своих помещений шатер, с.1Jжи.1а своегu рода 
С'бра.зuом д.1я такого рода построек. Храмы подобного тп11а строи.шсь в течение 
второй по.1овины XVI века. Таков трапе.зный храм стариuкого Успенского !'tЮ
настыря (1570), трапе.зный же храм Бо.1л.ина монастыря под Дорогобужем, В.1а
дычного монастыря под Серпуховом (1598), не дошедший до нас АJексеев
с1шй храм Со.1отчинского монастыря под Ря.занью и др. Среди них .значите.1ь
ным прои.зведением яв.1лется трехшатровый трапе.зный храм Спас-Евфимиева 
монастыря в Сума.1е (два боковых шатра в настоящее время не существуют), 
имеюwий сравните.1ьно богато декорированную апсиду. 

От времени Гро.зного сохрани.1ся еше ряд оригина.1ы1ых по .замыс.1у и деко
ративному убранству шатровых церквей. Бесспорно, первое место среди них 
.занимает uерковь Ко.зьмы и Дамиана в .Мypol'tie: выстроенная в 1565 году 3• Не
смотря на .1акони.зм и строгость архитектурного об.шка, она принад.1ежит к паи-

1 f}т11 черты насто.1ыю явстве11но выступают в архитектуре :�Аания, что :�авершевие ero сравните.1ь
но uебо.1ьшшu шатром кажется неско.1ько неожиАанным. Шатер распо.1ожен как бы в среАокрестии кре
стовиАноrо в п.1а11е здаю1я. По.1укруж11я ранее суwествовавших кокошников, Аа.1еко отстоявших от вось
мерика шатра, еше с11.1ы1ее уве.mч11ва.1и схоАство с обычным J!.lя тоrо времею1 типом соборного храма. 

2 М. И .1 ь и н. Рязань. М" Н/54, стр. 51-53. 
8 Н. В о р о и  и н. К 11стор1111 pycci<l)ГO зоАчества XVI в. - В кн.: «Сборв11к Гос. АкаАем1ш 11сторш1 

матер11а.1ьноit 1су.Jьтуры. Бюро по Ае.Iам асп11га11тов». Вып. 1 . .IJ ., t 929, стр. 83-92. 
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Храм в с. Острове. Конец X VI века (додежи X VII века). 
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60.1ее интересным :Jданиям середины XVI века (стр. 453). Об iЭТО!\1, в частности, 
свидете.1ьствова.1 ее некогда ребристый шатер, об iЭТОМ же говорят и пере
п.1етаюwиеся ки.1евидные арки, которые украшают ее восьмерик. Храм, по
в11димому, .1ишен бы.1 светового барабана, и шатер внутри бы.1 темным; iЭ'fO 
свидете.1ьствова.10 о том, что испо.1ь;юванным :Jдесь формам придава.1ос1. чисто 
де1юративное ;шачение. 

В 1564 году бы.1 ;iакончен постройкой собор Со.ювеuкого монастырJI, на
чатый еше в 1558 году. Он име.1 форму куба; сверху, по уг.1ам, бы.1и ра;iМС
wены кубические прпде.1ы, нависавшие над распо.юженными ниже стенами, 
с.1овно крепостные башенки. Собор, повидимому, бы.1 :Jаду!\1ан как крепос1·нос 
сооружение и бы.1 тесно свя:Jан с укреп.1ениями 1\юнастыря. В uентре, на ярусах 
кокошников, В;iдыма.1сл своего рода шатер, от которого до нас дош.1а .1ишь нижнш1 
усеченная часть. О его первонача.1ьном виде дает представ.1ение и.1.1юстраuин 
со.1овеuкой о:Пса.1Тири» конuа XVI века (в Гос у дарственном Историческом м y;iee) 1• 

Шатровая ко.1око.1ьня-храм А.1ександровой с.1ободы, схе!\1атично повторившая 
1юмпо;iиuию убранства uентра.1ьного сто.1па собора Васи.1ия Б.1аженного, до.1жна 
быть отнесена в ее современном виде к XVII сто.1етию. Судя по месту, ;1анимае
мому ею в ансамб.1е бывшей uарской ре;iиденuии, она игра.1а ;iначите.1ьную ро.1ь. 

Широко ра�вернувшееся строите.1ьство шатровых храмов в середине сто
.1етия  бы.ю прервано в свя�и с д.1ите.1ьной войной и ВО:Jобнови.1ось .1ишь в конце 
XVI века, при Борисе Годунове. Патриарх Иов дает с.1едуюwую характеристику 
его архитектурно-строите.1ьной деяте.1ьности: о:Многи грады камены сома и в 
них преве.1икие храмы .. . и многие обите.1и устрою> 2• f)та ожив.1енная ар
хитектурно-строите.1ьная дсяте.1ьность Бориса Годунова бы.1а свя:Jана с необхо
ди!\юстью укрепить новую династию, повысить ее авторитет. С iЭТОЙ uе.1ью 
Борис Годунов прибеrа.1 к помеwению на во�водимых по его �ака�у :JданпJiх 
rорде.1ивых надписей. Повидимому к конuу XVI века надо отнести основную 
часть храма се.1а Острова (можно предпо.1аrать, что он бы.1 ;iадуман как шатро
вый). f)то-уника.1ьное сооружение древнерусского �одчества XVI века (стр. 455, 457). 
Архитектурные особенности uентра.1ьной части свидете.1ьствуют о том, что ос-
1ювной сто.ш бы.1 во;iведен в XVI веке8• Сто.10 представ.1яет собой Iiрешатый в 

1 См. рукопись .�1ок.1а.аа, С.«е.�анвоrо в 194-5 ro.«y .М. В. IЦепкиноА в Институте истории 11ск3·сстn 
АН СССР. 

1 И о в, патриарL Повесть о честном житии uapa в веикоrо к:ва;iя ФеАора Ивавовича.-ПСР,,t, 
т. XIV, 1-я по.�овива. СПб., 1910, стр. 7. 

8 Н. Иванчив-Писарев (Проrу.�ка по Аревве11у Ко.1омевско11у уе:1.1у. М., tS\3, стр. 9) необоснованно 
относит ero к нача.�у XVI века 11 к творчеству А.�евиэа. 



Приде.А хра.иа в с. Острове. X Yll (?) век. 

п.1ане объем, подобный объему храма в Ко.юменском. Он поднимается на ;зна
чите.1ьную высоту и ;завершается тяже.1ым карни;зом. Уг.1ы обработаны мошными, 
си.t.ьно выступаюшими, профи.1ированными в об.1омах .1опатками романского типа. 
Они переходят в сочный аркатурный пояс, распо.1оженный под карни;зом. Пяты 
арок как бы сре.заны наискось к поверхности стены, что подчеркивает не то.1ь
ко п.1астическую весомость дета.1ей убранства, но и массивность основной части 
;здания. 

У ;зкие, с.1егка профи.1ированные в откосах окна уси.1ивают ;это впечат
.1ение, придавая широким п.1оскостям стен выступов креwатого объема необы
чайную монумента.1ьную выра;зите.1ьность. Высокие по качеству архитектурные 
дета.1и ;этого оригина.1ьнейшего сооружения, к сожа.1ению искаженного по;здней
шими пристройками, 6.1и;зки дета.1ям бо.1ее ранних сто.1пообра;зных храмов. 

бВ том III 



К середине XVII века по бокам основного стоJпа быJи выстроены боковые 
приде.1ы (?), а также пристроена апсида (стр. �57). Широкие орнаментаJьные пояса
фри.зы, вы.1оженные и.з кирпича, украшают а.1тарные апсиды и барабаны г.1ав. 
Их контрре.1ьефное построение в виде уг .1уб.1ений ра.з.1ичного геометрического 
рисунка, а также тонкие J.опатки и J.егкие профи.1и кокошников, распоJоженных 
тремя ярусами, подчеркивают спокойную гJ.адь uентра.1ьного сто.1па. Он гро.зно 
высится на крутом берегу Москвы-реки, напоминая крепостную башню. В приде
.1ах сохрани.1ись прекрасные по рисунку круг.1ь�е окна, окруженные ччевидным 
орнаментом. Вогнутое построение ртого орнамента дает ясное представ.шине о 
TOJUJe стен прид.е.1ов. Этим г.t.убоко продуманным приемом бе.звестный :мастер 
органически свя.заJ. прид.е.1ы с uентра.1ьным сто.1пом. 

Неисс.1едованность храма се.1а Острова мешает составить представ.1ение о 
его первонача.1ьном .завершении. Суwествуюший шатер, украшенный в основании 
Бокошниками, и восьмерик под ним, также окруженный четырехънрусной пи
ра!\шд.ой кокошников, относятся, повид.имому, к 1646 год.у, когда храм бы.1 тор
жественно освяшен в присутствии царя А.1ексея Михай.1овича. Действите.1ьно, 
техника бе.1окаменной к.1адки верха, как и приде.1ов с uентра.1ьной апсидой, 
от.1ичается от техники к.1адки uентра.1ьной части; кроме того, внутри выступа
ют некоторые дета.1и к.1адки (применен и 60.1ьшемерный кирпич), свидете.1ь
ствуюшие о надстройке шатра. 

Несмотря на то, что .завершаюwая часть храма в Острове бы.1а осуше
ств.1ена по.зднее, .зодчий превосходно справи.1ся с 11остав.1енной перед ним .зада
чей. По стройности сиАурта, по выра.зите.1ьности ритма ярусов кокошников, по 
собранности и с.1итности частей храм в се.1е Острове .занимает видное место 
среди шатровых церквей XVI-XVII веков и свид.етеАьствует о выдаюwемсн 
мастерстве его со.здате.1я. Остроуго.1ьные фронтончики, ра.змешенные на гранях 
шатра поверх его декоративно обработанного основания, говорят о вкусе .зод
чего: б.1агодаря рТОЙ не.значите.1ьной, но важной в обwем об.1ике .здания дета
АИ декоративное убранство приобре.10 то стремите.1ьное нарастание ввысь, ко
торое так характерно д.1я храма в uе.1ом. Ма.1енькие остроуго.1ьные фронтончики 
в основании барабана шатра как бы подхватывают и одновременно .закреп.1яют 
в венчаюwей части основной мотив .здания. Ступенчатые машику.1и карни.за 
под г.1авой вторят вертикаJьной устрем.1енности всего сооружения, соответ
ствуя мошным вертика.1ьным ч.1енениям нижней части. 

Несмотря на декоративность архитектурной обработки uентра.1ьного сто.1па 
и nриде.1ов, черты крепостного сооружения, присуwие нижней, 60.1ее ранней 
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Церковь в с. Краспом. 1592 �од. 

части ;lдания) ;lаметно в нем преоб.шдают. Они находят себе соответствие в 
архитектуре ко.юко.1ьни Ивана Ве.щкого и родственных ему сооружений. Эти 
черты светского) можно ска;lать военно-обороните.1ьного характера) проникаюwие 
в архитектуру храмов XVI века) ска;lа.1ись в по.шой мере .1ишь в постройке 
шатровых церквей. 

У ка�анные дета.1и предваряют те мотивы церковного �одчества XVII века) 
1юторые вы�ыва.1и гневные протесты патриарха Никона) боровшегося с «обмир
щением» церковной архитектуры. 

В ;это же время во�водятся церкви в се.1е Красном (1592; стр. 469)) в се.1е 
Куша.шне (1598)) в Ба.1ахне (1600)) в Борисовом городке под Можайском (1603). 
Б.ш;lка им и ко.юко.1ьня церкви Гребневской божьей матери в Москве (стр. 461). 
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Особенно бо.1ьшое ,значение имеJа uерковь Бориса и Г .1еба в Борисовом 
городке под Можайском: «В .1ето 7111 ." Того же году ходи.1 царь Борис 
Федорович с uариuею и с чады мо.1итися в Боровск к Пафнутию .. .  Оттуда 
иде на Борисов, и ту uерковь камену сома и освяти» 1• Это выдаюшееся прои,з
ведение, соманное на рубеже XVI и XVII веков, достига.ю в высоту 74 м, т. е. 
превосходи.10 ко.1оменский храм. Остатки строите.1ьного мусора от ра,зрушенной 
в нача.ш XIX вщш борисовской uеркви свидете.1ьствуют о применении в ее 
убранстве и,зра.зuов. Храм стоя.1 на подк.1ете с открытой ходовой террасой
гу .1ьбщuем; к подк.1ету ве.ш две .1естниuы-всходы, и,згибавшиеся ко.1еном по
добно .1естниuам Ео,знесенской церкви в Ко.1оменском. Основной четверик 
храма увенчива.1ся трехъярусной пирамидой кокошников. Тем самым храм 
Борисова городка напомина.1 островский храм (во,зможно, что пос.1едний бы.1 
выстроен по обра.зuу борисовского ). Грандио,зный шатер, как и в uеркви Во.з
несения в Ко.юменском, име.1 окна. Сохранившиеся рисунки (в Государствен
ном Историческом му.зее и др.), передавая обший об.1ик храма, не 110,зво.1яют 
судить о дета.1ях архитектурного убранства и их профи.шровке. Но, тем не 
менее, можно выска.зать предпо.1ожение, что сочность, ре.1ьефность убранства 
шатровых храмов поры Ивана Гро,зного смени.1ись ,здесь бо.1ее сухой и сдер
жанной прорисовкой пи.1ястров, карни.зов и кокошников. Сохранившиеся нрои.з
ведени.я годуновского времени подтверждают данное предпо.1ожение, тем бо.1ее, 
что f)та сти.1истическая особенность свойственна и другим архитектурным 
сооружениям iЭTOro же периода. Храм Борисова городка может сме.ю рассмат
риваться как выдаюшееся прои,зведение русской шатровой архитектуры XVI 
XVII веков, ,завершающее одну и,з ув.1екате.1ьнейших страниц в истории древ
нерусского ,зодчества. 

Поиски новых архитектурных решений в посад.ском и усадебном церковном 
,зодчестве нача.1а XVI века опреде.1и.1и многое в архитектуре и убранстве 
шатровых храмов всего XVI сто.1етия. Даже с.южная компо.зиция собора Васи.1ия 
Б.1аженного органически свя,зана с одновременными опытами в деревянном 
и каменном ,зодчестве (ко.1око.1ьня Тихвина монастыря 1560 г., Авраамиев !'tЮ
настырь 1554 - 1556 гг. и др.), осушеств.1явшимися и п.ютниками, и каменных 
де.1 мастерами. 

1 Временник, еже нариuается .1етописеu российских кня;зей ... - аТру.11ы Вятской губернской ученой 
архивной комиссии•, т. 111, вып. 2, 1!:!05, стр. 4-7; П. Р а п п  о п о р  т. Го.11уновская uерковь в Борисове
горо.11ке. - «Краткие сообw;ениа Института истории материа.1ьной ку.1ьтуры•, вып. XVIII. М. - .1., 1!14-7, 

стр. 66 с.1.; П. Р а n п о п  о р т. Русское шатровое :зоАчество конuа XVI в. - аМатериа.tы 11 исс.IеАования по 
11рхео.1оrии СССР•, вып. 12. М. - .1., 1 94-9, стр. 238-301 . 



Ко.1око..tьн11 церкви Гребневскоil божьеа матери в Москве. 
Конец Х V1 века. 
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Соманием шатрового типа храмов бы.1а по.1ностью преодо.1ена вщшнтийская 
крестовокупо.rьная систе�а. Отныне единое, бе.з сто.1бов, по,/J;держиваюших своды, 
внутреннее пространство храма по.1учи.10 всеобwее прщшание. 

Лучшие шатровые храмы свя;iаны с важнейшими событиями в ЖИ;iНИ Рус
ского государства. В своих формах, в своих пространственных компо;iиuиях, 
в своей многогранности рТИ храмы, со;1данные руками выхоАuев И;i нароАа, с ред
кой по.шотой выра;iи.rи чувства, во.1новавшие русских .rюдей. Прос.1ав.1ение 
растушей си.1ы госуАарства и ве.1иких народных деяний овея.10 их жи,знерадост
ностью, прида.10 им характер под.1инно народных прои;iведений. 

Шатровые каменные храмы ока.за.1и ;iначите.1ьное во;iдействие на ,зодчество 
конuа XVI и XVII сто.1етия. Они ,знаменова.1и ве.1ичайший подъем Аревнерусской 
архитектуры. В них особенно наг .1ядно ска,за.1ись основы народного творчества, 
которые да.ш во,зможность пос.1едуюшим мастерам ра.звернуть во всю ширь 
свое ,1J;екоративное дарование. Во многих шатровых храмах XVI ве1ш предвос
хишены художественные принuипы, которые, ра.звившись в по.шой мере .1ишь в 
XVII веке, опре,1J;е.1и.1и новые пути русской архитектуры. Суровая мошь храма 
в Ко.юменском, прамничная торжественность собора Баси.1ия Б.rаженного и 
утверждаюшая си.rа храма Борисова городка - вот те архитектурные черты, 
которые свидете.1ьствуют об иск.1ючите.1ьной многогранности русских ,зодчих 
времени Ивана Гро;iного и Бориса Го,1J;унова. По си.1е своего обра,зного я.зыка 
прои,зведения рТИх мастеров стоят в ряду ве.1ичайших соманий мировой 
архитектуры. 

,З О Д Ч Е С Т В О  К О Н Ц А  XVI Б Е К А  

Укреп.1ение самодержавия, ;iаметно уси.1ившегося к конuу XVI сто.1ети11, 
не мог .10 не отра,зиться на ра.звитии русской архитектуры. Консервативные 
тенденции в ,зодчестве постепенно щш.1и верх. Б отде.1ьных городах и мона
стырях в конuе uарствования Ивана Гро,зного сооружа.1ись соборы, которые 
строи.1ись по типу все того же московского Успенского собора. Но во.звраwение 
к ртому обра.зuу, который во времена Баси.1ия 111 бы.1 передовым и во многом 
опреде.1я.1 архитектурные искания московских ;iОдчих, со;1дававших единую рус
скую архитектуру, - теперь, в сере,1J;ине XVI века, пос.1е постройки ;1амечате.1ьных 
шатровых храмов, носи.10 совершенно иной, в основе своей ретроспективный 
характер. Б спокойном, ве.1ичественном пятиг.1авии московский двор и церковь 
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усматрива.1и наибо.1ее удачную форму храма, достойную «царственной Москвы» 
и ее самодержuев. 

С особенной по.1нотой мыс.1ь о «царственной», монумента.1ьной и тор
жественной архитектуре воп.1оти.1ась в новом во.1огодском соборе, выстроенном 
Иваном Гро;шым в 1568 - 1570 годах и посвяwенном, как и г .1авный цареград
ский храм, Софии «премудрости» божьей (стр. �вб). В наименовании собора отра
;ш.1ась в претворенном виде идея «Москва - третий Ри:ю>, по.1учившап в �то 
время широкое при;шание. Выражение си.1ы в достаточной мере присуwе и 
�тому сооружению. Но по сути де.1а, в соборах конца XVI века наб.1юдается 
постепенное ;iатухание некогда бо.1ьшой и с.1авной архитектурной традиции. 
Вместо сомания нового вдохновенного прои;iведения, подобного собору Васи:.1ия 
Б.1аженного, ;iдесь наше.1 себе место со;iнате.1ьный во;iврат к формам архи
тектуры рубежа XV и XVI веков. Об �том говорит и народная песня: 

Что на с.tавной реке Во.и�де 
Во 1/асоне было �ороде, 
Где досел:е был:о �розны�� царь 
Основать хотел: престол:ьный �рад 
Дл:я свово л:и дл:я вел:и'Чества 
И дл:я царскоzо Аtо�ущества; 
УкрепиА стеной �рад каменно�1, 
Со высокими со башняА1и, 
С неприступными бойницами. 
Посреди �рада он церковь ск.rал:, 
Церковь .tепную соборную, 
Что во имя божье�� матери 
Ее 'Честно�о успения; 
Образец он взял: с московскоzо 
Со собору со Успенскоzо: 
Стены храма подниА1ал:ися, 
Христиане утешал:ися . . .  
Уж как стал:и посл:е свод сводить, 
Ту да царь caAI не косне.t ходить, 
НадзираА он над наемниками, 
Чтобы божи�� креп'Че кла.ш храм, 
Не жа.tе.tи б пл:инфы красныя 
И той извести аорю'Чия 1• 

Неи;iвестный мастер - строите.1ь во.1огодского собора - преде.1ьно упрости.1 
формы крем.1евского прототипа. :Здание выг .1ядит с.ювно массивный б.10R, 

1 Г . ..1 у к о м  с к и 1. Bo.1or "а в ее стариве. СПб., 1914-, стр. 28-29. 
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с.юженный це.1иком и,з камня и кирпича. Собор ритмично расч.1енен простыми 
.1опаткаl\ш, ,завершаюwимися ,закомарами. Окна распо.южены в два ряда. Отсут
ствуют не то.1ько украшаюwпй стену поле, но даже карнщ1ы, сто.1ь часто при
менявшиеся в подобных сооружениях в нача.1е сто.1етия. Внутри собора гос-
1юдствуют мщuные сто.1бы, ,заrромождаюшие пространство своими массивными 
объемами, вс.1едствие чего отде.1ьные части интерьера собора напоминают у,зкие 
ко.1одuы, хотя ,зодчий и стреми.1ся воспрои,звести пространственную компо,зиuию 
московского прототипа. 

Зто стрем.1ение к l\Шссивному и сверхмонумента.1ьному с бо.1ьшой си.1ой 
с1ш,за.1ось и в Успенском соборе Троиuе-Сергиева монастыря. Он бы.1 начат 
постройкой в 1554 году и окончен .1ишь в 1585 году. Ясная архитектоничность 
нрототипа �того сооружения - Успенского собора Московского Крем.1л - месь 
также утрачена. 

Мастер не прес.1едова.1 це.1и сомать гармоническое прои,зведение, нера,з
рывно входяwее в ансамб.1ь монастыря; он стреми.1ся подчинить весь ансамб.1ь 
огромному uентра.1ьному соорJжению, при.званному пора,зить ,зрите.1л гигантскими 
п.1оскостлми широких ,закомар, ве.1ичественным плтиг .1авием и бо.1ьшими пор
та.1ами (см. также апсиды церкви арханге.ш Гаврии.1а Кири.1.10-Бе.10,зерского 
монастыря; стр. 467). 

В ре,зу.1ьтате тяже.1ый, с.1або расч.1ененный, с нщшачите.1ьной декораuией 
массивный б.1ок собора подав.1лет че.1овека своими преуве.1иченными формами, 
своим гигантским масштабом. Ес.1и они в какой-то мере еше оправданы в обwем 
внешнем виде ра,зросшегося в XVI веке монастыря, то внутри, в кругу прочих 
монастырских ,зданий, собор явно стоит особняком. Грандио,зность его форм 
до.1жна бы.1а подчеркнуть богатство важнейшего монастыря, си.1у и могуwество 
его строите.1л - царя и ве.1икого 1шя,зл всея Руси. Оба собора - во.1огодский 
и троиuе-сергиевский, как и б.1и,зкий к ним по времени сооружения собор в 
Ярос.1ав.1е (стр. 469), не да.ш ничего нового д.1я русского ,зодчества XVI сто.1етия. 

Во второй по.1овине XVI века русские мастера сома.1и новый тип хра
ма - двусто.1пный, по.1учивший щшестное распространение и в XVII веке t. 
Будучи б.1и,зок к соборному типу, он от.1ича.1ся дово.1ьно ,значите.1ьными ра,,з
мерами. Происхождение данного типа может быть объяснено с.1едуюwим обра
;юм. И,зменение внутреннего пространства пятиг .1авого храма, при на.1ичии высо-

1 В. Б о г  у с е  в и ч. Новый архитектурный тип в русско11 зодчестве 16 и 17 сто.1етиii. - В кв. :  
�Сборник Гос. Ака,4емии истории 11атериа.1ьвой ку.1ьтуры. Бюро по .4e.la11 аспирантов», вып. 1 . .А., 1929, 
стр. 93-106. 

464 



rюго ююностаса, приве.ю к щюJЯJ.!ИИ 
восточных световых г .1ав и сто.1бов. 
Внешне ;;�а�юнченное центричное пост
роение пятиг .1авого крестовокупо.1ьного 
храма уже не соответствова.10 6О.1ее 
11.1ану манил, что и приве.10 к необ
ходимости ;шачите.1ьно и;;�менить его 
1шутреннюю пространственную 1юмпо
ilИJ!ИЮ. Два восточных сто.ша бы.1и с 
рТОЙ J.!е.1ью вовсе упра.зднены, поско.1ь
"У они и так уже бь1.1и скрыты ;;ia вы
сокой стеной иконостаса. Они с.1и.1ись, 
таким обра;;�ом, со стенами, отде.1яющи
ми а.1тарь от жертвенника и диаконика . 
.Западные же два сто.ша бы.1и передви
НJТЫ в J.!ентр основного помешею1л 
храма. Между ними бы.1 1юстав.1ен сред
ний г .1авный световой купо.1, опираю
щийся на арки. Четыре же боковые 
световые г.1авы, опиравшиеся на с.1ож
ную систему сводов, также распо.шга-
.111сь над основныl'tI помешением xpll\ra. Coфu11rк'llt1, собор в Во.�оце. 1:568- 1570 еоды. 

Эта новая Бонструкuия .1ишний ра3 
свидете.1ьствует о ;;1начите.1ьной рабо-
те русс1шх ;;�одчих в об.1асти построения п.tанов. Таким обра;;�ом, «освщ.uенное 
нятиr .1авие» вновь и снаружи, и внутри приобрета.10 утраченную бы.10 
uе.1ьность. 

Б.1агодаря f)тому новому архитектурно-строите.1ьноl\1у приему отпа.1а необхо
дnмость крайних восточных де.Iений южного и северного фасадов храма. Ро.1ь ;этих 
де.1ений в какой-то мере вьшо.шя.ш а.1тарные апсиды. Однако такое построение 
двусто.1пных храмов наруши.ю бы.юе uентрическое единство крестовокупо.1ьных 
маний. Это нарушение uентрического единства может быть в и;;�вестной сте
пени объяснено все уси.1ивавшимися в русском ;;�одчестве асимметрией 11 живо
писностью, особенно во;;�росшими пос.1:е постройки таких ;;�даний, как собор 
Васи.1ия Б.1:аженного и др. Illиротное построение объема и внутреннего Пf ОСТ
ранства храма, с подчеркнутым �ападным входом, с неодинаковым 1ю.1ичеством 
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1\01юшнююв-;iакомар по фасадам (на �ападноl't1 и восточном боJьше, на южном 
и северном меньше), оnреде.1и.ю его новый аспмметрпческий обJик. Эта неско.1ь
ко неожиданная, но ;1акопомерная ;1ависимость внешнего построения храма от его 
внутренней пространственной органи;iации ую1;iывает на практический, живой 
ск.1ад 1'1ыш.1ения русских ;iодчих. 

Впервые двусто.1пие быJо применено в упоминавшемся выше храме Б.1а1'0-
вешенс1юго погоста 1501 года 1• Однако тип двусто.1пного xpal\ta с двумя де.1е
ниями южного и северного фасадов появи.1ся неско.1ько по;iднее. Таковы храм 
Никитского монастыря в Москве (30 -40-е годы XVI в.) 2, БJаговешенский 
собор в Со.1ьвычегодсБе, выстроенный Строгановыми в 1560 - 1579 годах, 
надвратный храм При..уuкого монастыря и др. Они представ.1яют собою наибо
.1ее ярБие обра;iцы описанного типа. Нередко применяемый подкJет ;iначите.1ьно 
JВеJичивает их высоту. От i)тих храмов тянутся нити не то.1ько к наибо.1ее живо
писным прои;iведениям каменного ;iодчества XVI века, но и к деревянной архи
тектуре Севера, где живописная трактовка объема встречается чаше, чем в uент
ра.1ьных об.1астях Московской Руси. 

Среди перечис.1енных двусто.1пных храмов Б.1аговешенский собор в СоJь
вычегодске примечате.1ен широким орнамента.1ьным поясом, вы.юженным и;i 
1шрnича в виде уг.1уб.1ений ра;i.1ичной формы. Этот нояс, подобно карни;iу, ;iри
те.1ьно отде.1яет ;iакомары-кокошники от стен. Высокий подк.1ет с га.1Аереей 
(некогда открытой) подчеркивает стройный объем храма, во;iвышаюшийсп над 
ни;iки1'1и берегаl\ш реки Вычегды. 

Консервативные тенденции ;iодчества второй по.1овины XVI века не быJи 
достаточно си.1ьными, чтобы остановить ИJИ обратить вспять его ра;iвитие. 
Достигнутое в многоприде.1ьных храмах бы.10 настоJько ;iначите.1ьным, что 
;iодчие не могJи пройти равнодушно мимо претворенных в них приемов. В то 
же время :!'tшогое, видимо, быJо почерпнуто И;i народной деревянной архите
Бтуры. Это сде.1а.10 во;iможным испо.1ь;iование и в других храмах ряда компо;iи
uионных приемов, примененных в соборе Васи.1ия Б.1аженного. Успенская 
uерковь в А.1ександровой с.1ободе и собор Авраамиева монастыря в Ростове
Ве.1иком (1554 - 1556 гг.), повидимому, выстроенный «государевьш мастером» 
Андреем Ма.1ым 3, могут с.1ужить яркими примерами ска;iанного (стр. 411). 

1 См. ра:зАе.1 11;30Ачество первой по.1овины XVI века». 
2 П. Ю р  г е и с о в. Собор Никитскоrо монастыря в Москве. - В кн.: «Материа.tы по истории 

русского искусства•, вып. 1 .  М., f9'J8, стр. f4"--f6. 
8 Б. iЭ 4 и и г. Ростов Ве.mкий - Уг.1ич. М., [б. г.], стр. 65. 



Апсиды церкви архан�ела Гавриила в Кирилло-Белозерснолt монастыре. 
Около середины Х VI вена. 

Собор Авраамиева монастыря состоит И;i самостояте.1ьных и ра;шохарактерных 
объемов, обра;iуюших необычайно живописную группу. В центре высится пяти
г .1авый храм, к юго-восточному уг .l.J которого примыкает бо.1ьшой шатровый 
приде.1. С юго-;iапада распо.1ожена ко.1око.1ьня, а на северо-iJападном уг.1у -
небо.1ьшой кубический приде.1. Все �эти составные части собора бы.1и некогда 
объединены открытой га.1.1ереей на арочном подк .1ете, что по;iво.1яет усматриват1. 
опреде.1енное родство }Iежду ростовским собором и собором �аси.1ия Б.1ажен
ного. Б.1агодаря раiJнообраiJИЮ архитектурных форм приде.юв и ко.1око.1ьни церкви 
Авраампевого монастыря, со;iдается множественность точек ;iрения. Оригина.1ь
ный iJ8Mыce.1 iJОдчего uе.1иком раскрывается .1ишь при обходе собора. :Зодчий 
уде.1и.1 iJНачите.1ьное внимание архитектуре каждой отде.1ьной части, ;iастав.1яя 
;iрите.1я останав.1иваться в соответствуюwих, наибо.1ее выгодных JJ..IЯ обоiJренин 
местах. Тан, шатровый приде.1, в от.п1чие от .шконичного пятиг.1авия г.1авного 
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.xpa:r.:a, пмеет tогатую отде.1ку с.1ухбв, покрывающих шатер, что ;�астав.1лет пред
по.1агать бо.1ее по�днюю дату его постройки. Северо-�ападный приде.1 частично 
сохрани.1 прекрасные дета.1и своего убранства, говоряшие о строгости и МОНJ
мента.1ьности его форм. К0Jо1ю.1ьня же, построенная в виде ярусной башни, 
вводит новый архитектурный мотив в компо�ицию всего сооружения. Б.1агодар11 
всем i1ТИМ приемам мастер доби.1ся бо.1ьшой живописности, соединив в еди
ное ue.1oe несовместимые на первый в�г.1я.11; части - пятиг.швый храм, приде.t, 
напоминающий посадсliую церковь, шатровый храм и ко.1око.1ьню. 

Подкупаюшая красота живописной многопридеJьной ко111по�иuии увJекJа 
;�одчих на путь пристройки приде.1ов к уже сушествовавшим храмам. Так, в 
1562 - 1563 годах бы.1и пристроены приде.1ы к Б.1аговешенс1юму собору Мо
сковс1юго Крем.1я. Самый собор поччи.1 две добавочные ;Jападные г .1авы, что 
придаJо всему сооружению, вместе с вновь во;iвсденными приде.1ами, по.1ную 
;�аконченность. Здесь впервые бы.1а осушеств.1ена архитектурная компо�иuшr, 
где кубическому крестовокупо.1ьному храму втори.ш кJбические же приде.1ы. 
Sта компо�иuия в видои;iмененной форме в да.1ьнейшем наш.ш себе отражсшю и 
11 некоторых храмах XVII века (uеркви в се.шх Медведкове, Ншю.1ьском-У рю
нине, Маркове и др.). 

Значите.1ьный интерес представ.111ет собор Никитсliого монастыря в Пере
с.1ав.1е-За.1есском (1564). К ма.1енькому храму посадского типа, похожему на 
храм в се.1е Юркине, бы.1 пристроен с севера грандио�ный пятиг .1авый собор, 
1юччивший в свою очередь с северной стороны шатровый придеJ. Живопис
ность i1ТОго компо;шuионного приема нейтра.1и;iова.1ась тем, что все апсиды трех 
храмов бы.1и постав.1ены по одной .1инии. Несмотря на г.1авенетnуюшее ;iначение 
основного массива пятиг .1авого собора с его непомерно бо.1ьшой средней г .1авой, 
он не сто.1ько подчиняет себе все части компо�иuии, ско.1ько объединяет их в 
одно с.1ожное, но с.1итное це.1ое, как в соборе .Васи.1ия Б.1аженного. Собор Ни
китского монастыря интересен и своим п.шном. При троечастном построении 
его основного объема внутренняя расстановка сто.1бов не соответствует равно
мерному ч.1енению фасада. Сто.1бы расстав.1ены так широко, что боковые нефы 
в три ра�а уже uентра.1ьного, увенчанного грандищшоii г.швой. 

Барабаны боковых г.1ав, как и uентра.1ьный барабан, си.1ьно вытянуты вверх, 
чему вторят и формы купо.1ов. Б.1агодаря �тому не то.1ько со�дается острый си
АJiЭТ собора, но и вся его архитектурная компо�иuия нарастает кверху. Недаром 
боковой южный приде.1 по.1учи.1 второй, надстроенный барабан г .1авы, а север
ный: бьц увенчан оригина.1ьным высоким сводом, несшим r.1аву. Стре.1ьчатьrе 



Собор в Ярос.Ааа.Ае. Третъя v.етверть Х VI века. 

подпружные арки уси.швают своеобра;�ие �того не;�аурядного памятника, построен
ного Иваном Гро;�ным вскоре пос.1е женитьбы на Марии Темрюковне 1• 

Архитектурная компо;iиuия собора Никитского монастыря в Перес.1ав.1е-.За
.1есском наш.1а свое отражение в uе.1ой группе подобных uерквей, где, однако, 
боковые приде.1ы приобре.1и кубическую форму. �ти храмы строи.1ись в конuе 
XVI сто.1етия преимуwественно в усадьбах Годуновых 2• Храмы се.1 Спас-Мих
нева (1593 г.; стр. 474), Никитскоrо, Троиuкоrо-Аобанова (все три по течению 

1 Н. Б р у н о в. Памятник русскоrо :�ожчества XVI в.-«Тру.1ы Сек11ии искусство:�нания Института ар-
1.ео.1огии и искусство:�нания Р.АНИОН•, вып. 11. М., 1Б28, стр. 123-132. 

1 М. И .1 ь и в. Усадьбы Годуновых. - «Сборник Обwества и:�учения русской усадьбы•, вып. 2. М., 1928, 
стр. ЗЗ-39. 
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р. Северки, впадаюшей в Москву-реку б.1и.з Ко.юмны), Хорошева (1598 г.), Вя.зёr.1 
(стр. 472, 473) и др. дают представ.1ение о ра.знообра.зии их архитектурного убранства, 
начиная от простого, даже сурового храма в Спас-1\lихневе и кончая пышной 
царской постройкой в Вя.зёмах. 

Михневский храм (стр. 474) по своим ра.змерам и формам неско.1ыю напоми
нает церковь в се.ш Юркине, во,зведенную почти ue.1ыl\1 сто.1етием раньше. 
Простая кубическая форма одног.1авого храма пос.1е построй1iи собора Васи.шн 
Б.1аженного и других многоприде.1ьных храмов уже не мог.1а удов.1етворить даже 
не искушенного в архитектуре че.ювека. Портом у к г .швному храму, кры
тому не1югда по кокошникам, пристрои.1и с двух сторон два небо.1ьших симмет
ричных приде.ш. Небо.1ьшие дужки их кокошников преврати.1ись теперь в своего 
рода декоративный арочный фри.з, .завершаюший фасады приде.1ов. Jюбопытно, 
что с восточной стороны на фасаде приде.юв ра.:шешено уже по четыре кокош
ника, а на оста.1ьных, сог .1асно древней традиции, - по три. Б.шгодаря �TOMJ 

приему объемы приде.1ов свя,зываются с г.1авным храмом, как бы врастая в не
го. С восточной стороны со.здается интересная декоративная игра .1инии кокош
ников, увенчиваюших совсем по-ра.зному обработанные фасады. Напоминая собой 
построение кокошников «в перебежку», она сг .1аживает суровую простоту ртого 
небо.1ьшого усадебного храма. 

Хорошевский храм по своему обwему об.1ику напоминает uерковь в Спас
:Михневе. Он также состоит и.з г.1авного храма и двух симметричных приде.1ов 
по бока�, перекрытых внутри, как и все храмы на.званного типа, крешатыми 
сводами. Однако его внешнее де1юративное убранство ,значите.1ьно богаче мих
невского. Под по.зднейшей четырехскатной кров.1сй сохрани.1ось живописное по
крытие храма вторым ярусом кокошников. Пlирокие карни,зы многооб.101\шого 
профи.1я, вставные nветные б.1юда и.з родосского фаянса, у1\рашаюwие тимпаны 
нижнего ряда кокошников, и т. д. , - все рТО намного уси.1ивает декоративную 
выра.зите.1ьность ,здания. 

Храм в Вя.зёмах (1598), с отде.1ьно стояшей многопро.1етной двухъярусной 
.звонниuей, поражает своей ве.шчественностью и совершенством декоративного 
убранства (стр. 473). Высок ий подк.1ет, цоко.1ь которого повторяет рисунок uоко.1я 
собора Васи.1ия Б.1аженного, с..1ужит основанием стройному четырехсто.шному 
пятиг.1авому храму с двумя приде.1ами, окруженными некогда открытой га.1.1е
реей. По сравнению со скромными храмами на реке Северке, годуновский храм 
в Вя,зёмах необычайно пышен и декоративен. �тому впечат.1ению способствует 
совершенная и тонкая по применяемым профи.1яl\1 обработка фасадов строго 
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Андрей 1'1алыа. Собор Авраамиева .ttонастыря в Ростове-Ве.�иком. 
1554- 1556 �оды. 

симметричными фи.1енками, .южными арками и другими декоративными дета.111-
ми. Той же декоративностью и И;iысканностью от.1ичается и ;iвонниuа, в кото
рой старый московский мотив многопро.1етной аркады утеря.1 свой суровый 
11.1астический об.1ик. Вскоре пос.же окончания храм в Вя;iёмах бы.1 расписан 
фресками. В uентра.1ьном купо.1е храма и;iображен Пантократор как строите.1ь 
мира, с uирку.1ем в руке, что косвенно уца;iывает на архитектурно-профессио
на.1ьные ;iнания русских ;iодчих ;этого времени и говорит о проникновении в 
и;iобра;iите.1ьное искусство реа.1истических черт. 

В �одчестве поры Бориса Годунова можно отметить ;iначите.1ьное уси.1е
ние декоративного нача.1а. Сам он от.1ича.1ся не;iаурядным художественным 
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План xpa.1ra в с. Влзё.ttаХ. 

1598 zод. 

вкусом и .1юбовью к искусству, что отмечают 
современники. По с.1овам кн. Катырева-Ростов
ского и кн. Хворостинина, uарь Борис бы.I 
«муж �eJo чюден, в рассуждении ума дово
Jен . . .  » 1; «Церкви ��ноги во�гради и красот у 
градскую ве.1еJе11ием испоJни» 2• И. Масса ;1а
мечает, описывая прие,зд ган.зейс1шх посJов 11 
1603 году, что Борис Годунов приняJ приве
.зенные ими дары в виде серебряных фигур «ра
ди их щн1щества, ина•�е бы он их не нриня.1» 3• 

Не менее интересен, чем храм в Dя,зёмах, 
собор во имя Рождества богородиuы в Пафнутье
вом-Боровском монастыре, с придеJом в честь 
Ирины (с северной стороны). Он построен, по
видимому, в 1596 году, когда быJи сде.шны 
богатые царские пожертвования 4. Его внеш

ний архите.1\турный об.шl\ иск.1ючите.1ьно цеJостен и строен (стр. �15). НаJичие 
придеJа у собора Пафнутьева монастыря - дань пристрастию R рффектной много
объемной компо;шuии храма, стоJь 6Jестяше осуществ.1ен11ой в 1\аменных шатровых 
и деревянных uерквах. Точность рисунка его карнщюв, и,зящество настенных 
фиJенок и пиJястров, обработка торжественного, свободно поставJенноrо 
пятиr.жавия говорят о во�действии форм АрхангеJьского собора Московского Крем
.111. Той же б.ш,зостью к московскому обра;щу отJичаются и на.званные выше 
храмы в Хорошеве и Вя,зёмах . Постройки 1;онuа XVI века свидетеJьствуют о ново!\1 
оживJении интереса к декоративной отде.жке рТОго ••рем.жевского собора. 

БJи,зость к московскому обра.зцу обнаруживает и собор Бо.1дина 1\rонастырн 
под Дорогобужем. Он входиJ важнейшей ко:'\шо;шuионной вехой в круг других 
.зданий - шатрового трапе;шого храма и восьмигранной rю.1око.1ьни-uеркви, 110-
вторившей тип древнейшего сто.шообра,зного храма. Весь 1\ОМПJе1•с 6ыJ выст
роен в 50-80-х годах XVI вена. Судя по вкJадам в собор и.звестного «госуда
рева мастера>> Федора СавеJьева Коня и его родственников 5, можно сдеJать 

1 Повесть КIJ. И. М. Катыреnа-Ростовско1·0. - «Русская историческая биб.1иотека», т. XIII. А.,  1925, 
rтr. 620. 

2 Повесть кн. И .  А. Хворостиюша. - «Памятники древнерусской письмен ности». А., 1925, стр. 532. 
8 И. М а с с  а. Краткие и;звестия о Московии в нача.1е XVII века. М.,  1937, стр. 70. 
• С. Ш е р е м  е т е  в. Пафнутьев-Боровский монастырь. М., 1897, стр. 8. 
1 Российская историческая биб1иотека, т. XXXVII, вып. 1 • .!., 1921-, стр. 95, 96, 99, 103, 116, 198 и др. 
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предпо.южение, что iJНаменитый ;�од.чий не 
стоя.1 в стороне от раiJвернувшегося в J\Юна
стыре строите.1ьства 1. 

Уси.1ение декоративного нача.1а iJаметно 
и в убранстве кубических по форме храмов, 
переставших играть ту видную рО.1ь, которая 
принад.1ежа.1а им во времена Ивана Грщшого. 
Вместо монумента.1ьных и массивных одно
г .1авых монастырских соборов с пирамидой 
кокошнююв строятся небо.�ьшие iJдания, на
поминаюшие ма.1енькие посадские церкви 
нача.1а сто.1етин. Первым проиiJведениеJ\1 
такого рода бы.1а, повидимому, Пятницкан 
uерковь, «что на Подо.1е» у стен Троиuе-Сер-
гиева монастыря (1559; cmp. 477). Пятниuкая 
uерковь си.1ьно пострада.1а во время по.1ьс1юй 
осады 1608-1610 годов и впос.1едствии, 
в XVII веке, бы.1а поднов.1ена. JJ,,r,aн, хра.лtа о с. Спас-Иихnеве. 

1593 �ол . В 1593 году бы.1 выстроен на Арбате 
храм Нико.1ы Яв.1енного, ИiJОбражение кото
рого имеется в нниrе Мартынова и Снеги

рева 2• Хrам 11 его приде.1 �аверша.1ись высокими ярусными пираJ\шдами 1юкош
ников, б.1агодаря чему ;это �дание выд.е.1я.1ось сред.и дрJrих современных ему 
посадских церквей. Данный прием iJавершения храма, iJаимствованный ИiJ мос-
1ювскоrо iJОдчества XV века (собор Ферапонтова монастыря), сде.1а.1сл ПОiJднее, 
в XVII веке, одним ИiJ самых ИiJ.lюб.1енных. 

Нет ничего удивите.1ьного, что ана.югичное архитектурное оформ.1ение по
.1учи.1 и собор Донского монастыря 1593 года (стр. 478, 479). Его стройные формы, 
ярусы кокошников в iJавершении и Брешатый свод также пос.1ужи.1и обраiJuами 
д.1я московского строите.1ьства XVII века. Особым совершенством от .шчается 
архитектурное убранство его стен. Как и в старину, стены расч.1енены на каж
дом фасаде на три вертика.1ьных де.1ения и ;Jавершаются прекрасным по рисую\у 

1 ;iдесь же с.1едует �-помянуть и собор Сийскоrо монастыря на Северной ;1.ви11е (1 589-HIOG rr.). 
В ero архитектуре ewe Аают о себе :�нать 111ону111ента.1ьные тра.-иuпп северных соборов нача.1а XVI века. 

2 А. М а р т  ы н о в, И. С н е г и р е  в. Русская старина в 11а111ятниках uерковноrо и гражданского 
;�одчествв, тетрадь 2. М., 1 847-1851, стр. 10-11 .  

li7/J 



г 

Собор Рождества боаороАицы Пафнутьеоа-Боровско�о .чонастыр11. 1596 rод. 
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1\Ир1шчныl\1 антаб.1ементом, широкиl\1 11011<.:ol\1 охватываюuJиJ\1 четпери li х рн:а 
под трехъярусной пирамидой кокошников. Обрашает на себя внимание мастер

ство, с 1шкиl\1 ;юдчий-строите.1ь осуществи.т в кирпиче антаб.1емент. Под его 

рукой ордернан форма и,зменяется, нриобретает характер типично русской 11.е

та.1и, не тершr, од.нюю, своей теl\тонической .юпши. Пристроенные к старому 

eofopy Донского монастыря в середине XVII века 11риде.1ы и шатровая 1ю.1око.1ьн11 

с трапе.зной: ясно пока,зывают, наско.1ько органически архитектурные формы и 

дета.ш конца XVI ве1ш сочета.1ись с формами XVII сто.1етия. 

Собор Донского монастырн, построенный по царскому ,зака,зу и на uapcl\иe 

средства, е наг.:�:ядностыо еви,J,ете.п.ствует о во,зросшем ,значении посадского 

;-юдчества. Оно не то.1ько си.1ьнейшиl\1 обра,зом в.шяет на усадебное строите.п.

ство вотчинников, на J\Юнастырское и даже на придворное строите.1ьство, 
но постепенно видои,зменяет их об.111к. Монастырс1ше соборы, усадебные 

uеркви и храмы uapcl\иx 11одl\юс1ювных почти ничем не от.шчаютс11 от ,зданий, 

ностроенных в �е.шх и.нr городах на средства рядовых жите.1ей. Небо.1ьшоii 

1 1осадс1шй храм с.1ивается с типом од ног .1авого монастырс1юrо собора, увенчан

ного пира:мидоii 1\ОКОШНИКОВ. 
Обрашение во второй по.1овине XVI века 1\ бо.1ее древним архитектурньв1 

типаl\1 не о,знача.ю ,замыкания творчества ,зодчих в у,з1шх традиuионных pa.\1-

i;ax. Наоборот, во всем мы видим уг.1уб.1енную работу по rа.звитию уже ра;1 

со;1данного и но нахождению новых типов и форм. Осо5енно си.1ьно �то ,замет

но в конuе XVI сто.1етин. В итоге, на основе ;этой, может быть не сто.1ь яркоИ, 

t\Uli в нача.1е ве1ш, де11те.1ьности русшшх ,зодчих с.южи.шсь г.швнейшие при

емы архитектурного мастерства бо.1ее по,зднего времен11 . .Зданш1 11торой 110.ювины 

XVI ве1ш по своему ,значению д.1я пос.1едуюшего ра,звития не l\teнee важны, чс.\1 

,здания, со,зданные в нача.ш сто.1етия. 

Во,зродившееся в конце XVI века строите.1ьство шатровых XJJIOIOJJ 1,  со

,здание новых типов усадебных церквей и монастырских соборов, гражАанских 
и военно-крепостных сооружений си.1ьнеИши�1 обра,зом оживи.1и строите.1ьную 

делте.1ьность в государстве. Накануне по.1ьско-шведс1юй интервенции русское 

;юдчество пережива.ю новый подъем. Многие источники отмечают обширную 

строите.1ьную деяте.1ьность в рТО время. АрхиеписRоп Арсений Е.шссонский, 

постав.1енный на архиерейство в Су.зда.1ь, пишет, что царь « ."во,зобнови.1 JJ 

украси.1 многие церкви и монастыри; храм богородицы (У сиенский собор], пат-

1 11. 1• u 11 11 о 11 о р т. Pyccl\oe шuтровое зодчестио 1ю•11111 XVI n. - «Матер11а.1ы 11 11сс.1едои11ню1 но 

n11хео.1опш CCCI»i, т. 12. М.-.1" 194-9, стр. 2:J8-301 .  
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Пятницh·ал церковь «чmо на Подоле» у стен, Троице-Сер�иеаа 
.,�онастырл. 1559 �од ( доде.иш X VII века) . 

риархию нокры.1 же.1е;-шою Iiрышею; у1iраси.1, во;iвыси.1 11 1101\ры.1 �о.ютом бо.1ьшую 
1ю.юко.1ьню [Иван Ве.шкий]; н 60.1ыuо:м дворце внутренние 11а.1аты �о.1отой рас
ш1са.1 живописью; вомвиг nнов1. бо.п.шой дворец б.tи;i реки Москвы; построи." 
бо.п.шой мост n середине Мос1шы со многими 1юм�рами [чере;i Нег.1инную]; 
еше вомвиг с основания бо.п.шой храм Нико.шя Чудотворuа в Москве на Ар
бате. . .  Он вщюбнови.1 11 у1,рас11.1 девичий монастыр1. [Новодевичий] б.ш;i Москвы 
и соверши.1 многочис.tенные другие пре1iрасные де.ш и украшения» 1• 

Особенно си.1ьно отра�11.1ос1. на рщшитии строите.1ьства «Смо.1енское де.10» -
1юс1·ройка Федором Конем �амечате.1ьных стен и башен древнего города Сr.ю-

1 Л . .'l }J 11 т )' 11 е н 1: "  11 il. Л11х1�еш1с1ю11 Kruccu 111:1шii Лрсеш:il tt ж·м�·1111ы er Q щ1 N'CCKQlt 11сто111111, 
стр. 00. 
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.1енска, а так же сооружение Бе.юго, и.1и Царева 
города в Москве, во;Jведение обороните.1ьных укреп
.1ений Борисова городка под Можайском, самого Мо
жайска 1 и ряда монастырей. Это грандио;Jное 
строите.1ьство нача.1ось еше при uape Федоре Ива
новиче, охватив период в 20 с .шшком .1ет. «В 

.1ето 7094 (1587] государь uарь и ве.шкий кнщн. 
Федор Иванович всея Руссии самодержец пове.ю 
на Москве де.1ати град каменной око.10 Бо.1ьшого 
посада под.1е ;Jеl't1.1яные осыпи, а де.ш.1и его 7 .1ет; 
а нарекоша имя ему Царев град, а мастер бы.I 
русских .1юдей именем Конь Федоров» 2• ;3а рТОЙ 
постройкой пос.1едова.ю строите.1ьство так на;Jыва
еl'tюго Скородома-деревянных обороните.1ьных ук
реп.1ений ;3еl't1.1яного города Москвы: «По отходе 
же uаря Крымского чаюmе его впредь к Москве 
приходу, и пове.ш царь Федор кругом Москвы 
око.10 всех посадов поставити град древяной; 
а ;Jа.южен бысть в 99 году, а совершен в 100-1\1 

П.юu собора Доuско�о монастыря 
в Москве. 1593 �од. году» 3• 

Особенно ;Jначите.жьные ра;Jмеры име.I царский 
каменный дворец в Kpel't1Je, «на въ;Jрубе, где бы.ш царя Ивана хоромы» 4• ;3десь 
в XVII веке, до перестройки ртого ;Jдания при Федоре А.1ексеевиче, помеща
.шсь все прика;-1ы. По декоративному убранству, ес.1и верить рисунку шведа 
Па.жьмквиста s, ;Jдание Посо.жьского прика;Jа, находившееся поб.1и;Jости, предстап
.1л.ю выдаюmийсл интерес. 

Не менее грандио;Jной постройкой бы.1и наменные ряды, во;Jведеннь�е на 
Красной п.1оmади. а:В .1ето 7103 (1595] на Моснве в Китае ;Jа.южены .1авки в рпдех 
каменные и совершены в 104 году» 6• Их ве.1ичественный вид описывает ви
тиеватыl't1 с.югом патриарх Иов в своеl\1 «житию> царя Федора. 

:\ 11 о н  и с и ii, архимандрит. Можаilс1ше акты. СПб., 1892, стр. 5, 104, 105, 107. 
2 Статьи Хронографа к 1617 r. - «Российская историческая биб.mотека», т. XIII . .11 . , 19:Щ CТJI. 1280. 
3 Новый .1етоnисеu. ПСР..1, 1·. XIV, 1 -я по.ювииа, стр. 43. 
' Новый .1етописеD, CТJI. 55. 
ь и. r р а б  а р  ь. И стория русского ИСК)'ССТВО, т. 11, стр. 274. 
6 Uременник, еже нариuается .1етоnпсеu россиitсю1х кия;�еD ••• - «Труды Вятской 1·убернской JЧeнoii 

а11хш1ноii КОМИССIШ», вып. 2, отд. 11, 1905, стр . .w. 
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Собор До11ско10 .'flонастырл в Москве, 1593 �од. 
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Ра;·нюрНJ 11шееся строите.tьство потре6ова.ю 60.1ьшого чис.ш 1ша.ннJш uиро-
11анных мастеров 11 рядовых 1\аменшшюв. Еше ло.1го в течение первой 110.юви
ны XVII ве:ка многочис.1енные че.1обитные ;заш1с1ш :каменшиков и 1•ирпични:ков 
11естрят упоминаниями об ожпв.1енной строите.1ъной леяте.Jьности во врем11 
uарствования Бориса. 

Повидимому, в свя;iи с новой техншюй обороны 1\репостей (;Jем.1яные ба
стионы) внов1. приг.Jашаются иностранuы, ;-lна1юмые· с рТИl\1 видом оборони
те.1ьных сооружений. У же в 1584 году царь Федор Иванович обрати.1ся к ко-
1ю.1еве анr .1ийской Е.ш;iавете с просьбоИ, чтобы она «ве.1е.1а 1\ нашему госу дар
ств.r пропушатп и;1 своего государства 11 и;J иных государств бе;1 ;1адержаню1, 
/1,а 11 мастеров ратных 11 рукоде.1ьных 1шl\1енного де.ш и городовых мастерон, 
1\оторые городы де.шют . . .  » 1 • И;i Анг.JИJI бы.ш приг.шшены архитектор и мастер 
1.аменного де.1а (ква.шфиuированный 1\амещuик). Анг.шчанин Джон Мерик ппса.1 
но ртому поводу дьяку Афанасию В.шсьеву 5 ию.1я 1604 года: «Я поччи.t 
н Москве нове.1ение от его ве.шчества государн выписать и;1 Анг.ши архите1>
тора /1..IЯ 11ад;1ора ;1а работами, д.1н  состав.1ения п.1анов 11 строения 1\аl\1енных 
;Jданий и еше двух искусных мастеров>> .  В 1юнuе того же месяuа он сообша.J, 
что «они приеха.1и и теперь находятсн н 1\репости Арханге.1ьс:ке. По донесению 
1>0 мне, архитеRтор очень JМНЫЙ че.ювш• и опытный в своем де.1е, так же, ка1> 
н 1шменwик в своем ремес.1е» 2• Да.Jьнейшан их суд1.ба оста.1ась неи;1вестной. 

Можно думать, что обра;ювание Пршш;1а каменных де.1 прои;1ош.10 в 1583-1584 
годах. Прика;1 приобре.1 все свое �начение при Борисе Годунове. В �то же врею1 
нведена единан мера на кирпич, применш�шийся в nарских постройках (7 х 3 х 2 вер
шка), и на бе.1ый Rамень 3• Она сохраняет свое ;шачение и в XVII веке. «И ве.1ети G 

JJaM 1\ИрПИ(IНИКаМ деJаТИ 1\ИрПИЧ ПрОТИВ 1·осударева IШрПИЧа, Мерою Н/1.0.IЬ 7 BCJ'

lllKOR, шириною 3 вершков, то.цuиною /1.В.У нерш1юв»4 
Помимо стандартп�ации 1\Ирпича, Приl\а;i 1ш11енных /1,е.1 проне.1 бо.1ьшую 

оргапп;1аuионную работу. Она выра;1и.1ась в учете всех си.1 страны в 06.1астп 
С'rроите.1ьства, начиная от простых кирпичников и кончая ;·юдчими, и их под
чинении При:ка;iу. Б.1агодаря рТИМ меропри11т11ям, уда.1ось осуwествпть :крупней
шие военно-обороните.1ьные работы, не Иl\Iевшпе равных в Европе того временп. 

Борису ГодJнову, всячески стремившемуся у/\репить 110.южеппе своей ,11.11-

1 Собрание rосударственных rpa}IOT 11 доrово1юи, т. У. 1\1., Hi94, СТ)>. 186. 
2 Старина 11 новизна, кн. 14-. М., 1911 , стр. 1 !J7. 
9 Казенныii кирпич де.1ать такоп, камень fie.1ыii 11 по.rоженн J ю  меру.-«,�11евняя Российская в11н

.в101}н1ка», ч. ХХ. М.,  1791 , стр. 321. 
' Акты Ва.тда\tскоrо Иверскоrо монасты1;я.-« Росс11i\ская 11сто1шческая биб.тиотек11», т. V. СП/i., 

1 Ь78, стр. !;0. 



настии, принад.1ежа.1а идея постройки в Крем.1е грандио;шого храма Воскресения, 
в подражание Иеруса.1имскому храму. С iЭТОЙ uе.1ью бы.1и приг.1ашены мастера, 
щJготов.1ена моде.1ь и ;:�аве;Jен строите.1ьный материа.1 1• Sтому проекту не 
суждено бы.10 осуwествиться. По.1итические события пос.1едних .1ет uарствования 
Бориса Годунова помеша.1и ;JадJманному. Но самаn идея постройки такого собора 
;Jас.1уживает упоминания, пос1ю.1ьку она подготови.1а почву д.1я сооружения Ново
Иеруса.шмского монастыря. Повидимому, именно в свя;:�и с �этим проектом бы.1а 
предпринята надстройка сто.1па ко.1око.1ьни Ивана Ве.1икого, подчеркнувшего 
евоей высотой г.1авенствуюшее ;Jначение группы крем.1евских соборов. 

О надстройке сто.1па Ивана Ве.1икого говорят многочис.1енные источники. 
Тан, «Вятсний временник))  сообwает с.1едуюшее: «В .што 7108 [1600] царь Борис 
во граде Москве на п.1щuади uерновь Иоанна списате.1я Аествиuы под ко.1око
.1ами пове.1е надде.1ати верх выше первого и по;J.1ати))2 • Об iЭТОМ же свидете.1ь
ствует и дьяк Иван Тимофеев: «".г.1аве самой uерковного верха, иже бе выспрь 
всех во граде. . .  к перво;Jданней высоте много прибав.шние сотвори и верх по
;JJати... на нем в по;J.1аwенных дuках ;J.1атописмяными с.ювесы имя свое пригво;J
див яко дивство некое . . .  ))3 Зто :монумента.1ьное сооружение, видимое со всех 
точек старой Москвы, вы;iыва.10 всеобwее восхишение. 

Надпись, увенчиваюwая г.1аву Ивана Ве.1икого, подтверждает то бо.1ьшое, 
можно даже ска;Jать, по.�итическое ;Jначение, которое придава.1 сам Борис Году
нов �этому ;Jамечате.1ьному сто.1пу: «И;Jво.1ением святые троиuы, пове.1ением 
ве.1икого господаря uарн и ве.1икого кня;Jн Бориса Федоровича всея Русин са
модержuа, и сына его б.1аговерного ве.1икого господаря uаревича кня;Jя Федора 
Борисовича всен Руси, сий храм совершен и по;i.1ашен во второе .1ето господар
ства их. 108»4 • 

Сто.ш Ивана Ве.шкого ;:�аверши.1 собой ту бо.1ьшую ;эпоху древнерусского 
;iодчества, которан по своему ра;Jмаху, ко.1ичеству и по ра;Jнообра;Jию со
манных ею типов ;iданий, по яркости и оригина.1ьности обра;Jного твор
чества ;iанимает выдаюшеесн место в истории русской архитектуры. 

1 11. М а с с  а. :Краткое и;эnестие о Московии в нача.те XVII n., стр. 63; Г е  к м  а н. Историческое 
110вествован11е о важнейших смутах в rосударстnе р)·сском. Ска;эание Массы и Гекмана о Смутном време
ни в России. СПб" 1877, стр. 270; Ска;эание Авраамня Па.muына.-•Российская Историческая биб.rиотека», 
т. XIII . .1" 1925, стр. 522; Временник ;tьяка Ивана Тимофеева, т. XIII . ..1., стр. 34-1-34-2. 

2 Временник". - •Труды Вятской rубернской ученой архивной комиссии», стр. 4-6. 
3 Временник ;tьака Ивана Тимофеева, стр. 351. 
• Н. В и н  о r р а А о в. Крем.1ь ;э.1атоr.1авый. - •Советское искусство», 194-5, 12 октября. 
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8. 11. Ла з а р е  в 

ы прос.1еди.ш ход ра�витпя московской шко.1ы жпвопис11 на протя
же1шn XIV - первой 1ю.1овпны XV века. Вс.1пчайшпй расuвет ;3ТОЙ 
шко.1ы падает па время Андрея РJб.жева - самого I\рJпного древне
русского жпвописuа. Новый подъем московс1юй живописи сnя�ан с 

11мене11 Дионисия. Его художественная деяте.1ьность протека.1а в период с.1оже
ю1я uентра.1щюванноrо Русского государства, когда Москва пережива.1а б.1естяwий 
по.штический и ку.1ьтурный расuвет, а ее искусство ста.10 быстро приобретать 
обшерусское �начение. Именно в i)поху Дионисия московская живопись 
�авоева.1а первое место между темп многочис.1енными местными шко.шмп, 
среди которых она до.1гое время �ани!\tа.fа равноправное по.1ожение. 

Недостаточное ко.1пчестnо памятников �атрудняет характеристику московской 
живописи второй трети XV века. Да.1ьнейшие открытия до.1жны будут �апо.1-
нить ;3тот �ияюший пробе.1 между Руб.1евым и Дионисием. Пока же приходится 
дово.1ьствоваться совершенно с.1учайным :материа.1ом, датировка которого к тому 
же весьма спорна. 

Повидимому, второй четвертью XV века датируются житийная икона Иоан
на ;3.штоуста (Гос. Исторический му�ей) и «Страшный суд» в Успенском собо
ре. Эти прои�ведения не обра�уют единой сти.шстической группы. Первому и� 
них еше присуш и�вестный архаи�м. Оно дает наг.1ядное представ.1ение о том, 
какой бы.1а житийная икона на московской почве до появ.1ения Дионисии. Ар
хитектурные ку.1исы к.1ейм дово.1ьно ра�нообра�ны, причем формы входяwих 
в их состав uерковных �даний непосредственно навеяны русскими постройками. 



/Jознесение. Икона второа 1(,етверти X JI  века. 

Гос. Третьяковская га.1..1ерея. 



Но характерно, что ус.южнение архитектурных фонов не приводит к уси
.1ению пространственного момента. .Каждая И;i сuен воспринимается как ра;i
вертываюшаяся на п.1оскости, и ;iрите.1ь совершенно не щuушает тех простран
ственных интерва.юв, которые отде.1яют мания от фигур переднего п.1ана. Са
мые фигуры, подобно маниям, трактованы насто.1ько п.1оско, что они прежде 
всего вомействуют своим си.1у�том. Икона Иоанна .З.1атоуста, на которой пред
став.1ены �ти короткие при;iемистые фигуры, ясно свидете.1ьствует о на.1ичии 
в мосRовской иконописи отста.1ых течений, почти не ;iатронутых в.1иянием 
Руб.1ева. 

Совсем иное впечат.жение остав.1яет икона «Страшный суд>>. Со;iдавший ее 
мастер, несомненно, проJJ.о.1жает руб.1евс1iие традиuии. ll;iображенные на �той 
иконе И;iяшные анге.1ы, обра;iуюwие ритмичные группы апосто.1ы, стройные 
богоматер� и Предтеча -все �ти обра;iы навеяны прои;iведениями ве.1икого 
русского мастера. К Руб.1еву во многом восходит и ко.1орит, хотя и страда
юwий И;iвестной пестротой. 

В иконе «Страшный суд» встречаются стройные фигуры, с ма.1еньки:ми 
го.ювами и тоюшми рука-ми и ногами. Такие фигуры .1юби.1и вводить в свои 
иконы ученики Руб.1ева, в частности тот мастер, Rоторый испо.1ни.1 «Яв.1ение 
анге.1а святым женам» и «Распятие» И;i Троиuкого иконостаса. Как уже отме
ча.1ось в свое время, он 11ринад.1ежа.1 к м.1адшему поко.1ению руб.1евских 110-
с.1едовате.1ей. К �TOl\1y же поко.1ению принад.1ежит и автор ве.1ико.1епной иконы 
«Во;iнесение», хранщuейся в Третьяковской га.1.1ерее (стр. 483, 485). Мы находим 
;цесь тот же иконографический тип, как и на иконах И;i Б.1аговешенсl\ОГО со
бора и И;i се.ла Васи.1ьевского. Но все формы сде.1а.1ись бо.1ее и;iщuными, 
бо.1ее подтянутыми, бо.1ее отточенными. Опреде.1енно дает себя ;iнать ув.1ече
ние иконописuа красивой .1инией, �ффектным uветовым сочетанием, миниатюр
но тонкой ра;iде.1кой .шu. 

Б.1и;iок мастеру «Во;iнесенин»  тот художник, который испо.1ни.1 ико
ну «Воскрешение Аа;iаря» ,  храняwуюся в Русском му;iее и дошедшую ft.O нас 
в на редкость хорошей сохранности (�та икона происходит И;i Кири.1.ло-Бе.ю
;iерского монастыря; стр. 487 ). И ;iдесь мы видим повторение руб.1евской ИI<о
нографической схемы (ер. с иконой И;i Б.1аговеwенского собора). Но искусство 
Руб.1ева кажется особенно сдержанным и скромным, когда его сравниваешь со 
wего.1еватым искусством автора «Воскрешения Аа;iаря». В фигурах �того ма
стера есть нарочитое П;iЩJ!ССтво. Нема.10 нарочитого и в трактовке беспокой
ных, ;iИГ;iагообра;iных ск.1адок одежд и .1еwадок ска.1; «rорки» насто.1ько сти.ш-



Дета..�ъ икон.ы «Возн.есен.иеr.. Вторая четверть X V  века , 
Гос. Треты1ковская га.1.1ерея. 



рованы, что совершенно утрати.ш характер гео.югических обра;юваний. Как 
в:Воскрешение Аараря», так и о:Во;шесение» и относяшийся к f}TOl\IY вреl\�ени 
о:Вход; в Иеруса.1иl\1» Ир Третьяковской га.1.1ереи дают Ирвестное представ.1ение 
о том круге памятников, который опреде.1п.1 творчество Дионисия и пос.1ужи.1 
мостом между ним и Руб.1евым 1• 

Нам неирвестен год рождения Дионисия. Вероятно, он роди.1ся око.10 
1440 года. Старые источники свярывают с его именеl\1 l'f1Ного работ, Ир ко
торых до нас дош.10 .1ишь неско.1ько проирвед.ений-обрар о:Одигитрии» Ир Вор
несенского монастыря в Москве, датируемый 1482 годоl\1 2, росписи Ферапонтова 
монастыря, испо.1ненные им совместно с его сыновьями Феодосием и В.шдимиром 
в 1500-1502 годах, и иконы «Спаса» и «Распятия» Ир Пав.юва-Обнорского мона
стыря, относщуиеся к 1500 году. Все оста.1ьные уnоl'fшнаемые житиями и .1ето
писью работы некогда сто.1ь прос.1ав.1енного мастера .1ибо скрываются под. ра
писями, .1ибо берВОрвратно погиб.1и. 

Среди них самая ранняя работа - роспись uеркви Рождества богородиnы в 
Пафнутьевоl\1 монастыре, СОрд,анная между 1467 и 1477 годами. Дионисиii 
работа.1 месь с некиим Митрофаном, причем имя Дионисия постав.1ено на вто
ром месте, Ир чего можно рак.1ючить, что он бы.1 мо.1оже своего товариurа. 
Украшая uерковь, Митрофан и Дионисий име.1и сшособников», т. е. помошни
ков. Житие Пафнутия характерирует обоих мастеров, как «прес.ювущих тогда 
паче всех в таковом де.1е» 3• С.1едовате.1ьно, уже в 60-70-х годах Дионисий 
по.1ьрова.1ся широкой Ирвестностью. 

В 1481 году Дионисий вместе с попом Тимофеем, Лрuом и Коней по.1учи.1 
огромную по тому времени сум:му в сто рJб.1ей ра написание «Деисуса», «nрад
никоn» и «пророков» в «HOBJIO uерковь святой Богородиuы» 4• 

По отрыву .1етописuа, о:Деисус» бы.1 «ве.1ьми чуден». Так как имя Дионисия 
постав.1ено .1ето11исuем на первом месте, то f}TO Орначает, что, несомненно, именно он 

1 Автор ико11ы «Воскрешею1е "Iазаря•, происходяwей 11з К11ри.1.10-Бе.1озерского монастыря, вероят
но, принад.1ежа.1 к местной шко.rе. Но он хорошо зна.1 как московские, так и новгородские иконы. Среди 
небо.1ьших икон второй трети XV века с.1едует упомянуть «Нико.1у Можайского• и •Одиrитрию• в Третьяков
ской ra.1.repee (с византиlским ок.rадом) и •В.1ад11.111ирскую богоматерь» в �агорском музее. 

2 В. Г е  о р r и е в  с к и й. Фрес1си Ферапонтова монастыря. СПб., 191 1 ,  стр. 24--25, 43; Софийскиl 
временник под 14S2 rодом. 

3 В. Г е  о р r и е в  с к и й. )·1:аз. соч., стр. 21 , 42. Жит11е пре11одо6но1·0 Пафнутия Боровско1·0, 
написанное архиепископом ростовским Вассианом. 

' .lьвовская .1етопись под 6989 (1481) годом; 11 Софийская .1етопись под 6990 (1482) годом. В Софий
ск)'Ю .1етопись, несомненно, вкра.1ась ошибка, так как Вассиан умер, сог.1асно свидете.1ьству той __ же .1ето-
1111си, в 1481 году. Пов1цимому, .1етописеu занес по оwошности иэвестие о эаказе ,деисуса• не под 1481, 
а под 14-S'J fOAOAJ, 
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яв.1я.1ся старшиъ1 мастером, во.зг .1ав.1явши:м иконописную арте.1ь. .Зака.зчиком ;это И 
дружины «IIконников» в .1етописной повести нщ1ван архиепископ ростовский 
Бассиан. Аюбимый ученик Пафнутия, Бассиан бы.1 выходuем и.з того самого 
Пафнутьева монастыря, в котором Дионисий работа.1 с Митрофаном в 
60-70-х годах. В 1465 году Бассиан состоя..1 игуменом Троиuе-Сергиева мона
стыря, а в 1466 году - архимандритом Новоспасского. Пос..1е постав . .-ения на рос
товскую кафедру Бассиан продо.1жа.1 оставаться приб.1иженным .1иuом Ивана 111: 
он не то.1ько бы.1 его дJховником, но и мири.1 его с братьями и крести.1 в 
1479 году его сына Баси.1ия. Бассиан и.звестен своим пос.шнием к Ивану 111, n 

котором требова.1 ока.зать решите.1ьное сопротив.1ение татарам; при ;этом он в,зываJ 
к памяти киевских кня.зей и Дмитрия Донского, не щадивших жи.зни ,за Рус
скую .зем.1ю1• Этот интереснейший памятник пуб.1иuистики XV века обрисовы
вает Бассиана как патриотически настроенного по.1итика п б.1естяшего 
писате.1я. 

А. С. Пав.1ов по.1ага.1, что под «новой uерковью святой Богородиuы>) с.1едJет 
подра.зумевать Б.1аrовещенскую uерковь на ростовском подворье в Дорогоми.1ове 2• 

Этот фантастический домысе.1 с.1едует самым решпте.1ьныl\1 обра;:юм отвергнуть. 
На самом де.1е в .1етописных свидете.1ьствах идет речь о то.1ько что построен
ном У сиенском соборе в Москве, который бы.1 торжественно освщ.uен в 1479 
году 3• В ранних .1етописных и,звестиях он постоянно фигJрИрJет под на.званием 
«uеркви святой богородиuы»'. Нет ничего удивите.1ьного в том, что Бассиан, 
стоявший весьма б.1и.зко к Ивану 111, .зака,за.1 д.1я г .1авного ве.1икокняжескоrо 
храма Москвы иконостас. Это бы.10 сде.1ано им в память освобождения от та
тарского ига. Тем самым он .1ишний ра.з продемонстрирова..1 свое .значение как 
одного и.з ведJших депте.1ей рJсс1юй uеркви ;этой ;эпохи. Что ,зака.зан
ные им «Деисус» , «пра.здники» и «пророки» яв.1я.1ись частями деревянного 

1 См. И. К у д  р я в 11 е в. Пос.rание на Угру Бассиана Ры.10, как паиятник оуб.1и11истики XV в. -
«Труды отде.rа древ11ерусскоit .1итературы Института p3ccкoii .1итератпы», т. VIII. М. - .J., 1953, СТJ). 
158-186. 

2 Протоко.1ы 3аседаниit иип. Московского архео.1огического обwества. - «Jlревности». Труды иин. 
Московского архео.1огического обwества, т. IX, вып. 2-3. М., 1881 , стр. 77,83-85. Церковь на ростовском 
подворье бы.1а построена n 1412 году. По;�тому она никак не иог.1а быть ва3nана в .1етописно.111 и3вестии 
от 1481 года «НОВОЙ». 

8 Сог..1асно сnидете.1ьству Московского ..1ето11исного свода конuа XV века ( �по.1ное со6рание русских 
.1етописеitt,  т. :XXV, стр. 324), на ;�то освяwение 6ы.1 приг.1ашен архиепископ ростовский Бассиан. 

' Например, n Нико11овской .1етооиси Успенский собор ииен:уется •uерковью пречистой богородиuы», 
.шбо •uерковью пресвятой богородиuы» (и3вестия под 1475 и 14-79 годаии). То же саиое и в Московскои 
.1етооиснои своде конuа XV века (и3вестия под 14-72 и 14-75 годаии). Интересно отиетить, что в таком 
по3дне.111 источнике, как «Русский вреиявник, сиречь .1етоuисе11, содержаwий РоссийскJЮ историю» (М" 
1820, т. 11, стр. 168), н 3вестие о 3ака3е Диовисню и его поиошникак •Jl.eиcyca• фигурирует у.же бе3 упо
иинания имени 3ака3чика (т. е. Бассиана), но с уточнениеи на3вавия храиа (•11ерковь uречистыя богоро
диuы соборныя на Москве»). 
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иконостаса, - в �том не может быть никаких сомнений 1• Но в таком с.tучае 
ис1юJненные Дионисием и его дружиной иrюны нриБры.1й роспись современной 
постройке Фиораванти каменной преда.1тарной преграды. Тем самым роспись 
�той преграды, как и б.1щJкие к ней по сти.1ю фрески нового Похва.1ьского 
приде.�а, Петропав.ювского приде.tа и жертвенника, датирJются временем межд_у 
1479 годом (датой освяшения собора) и мартом 1481 года (датой смерти Бассиана, 
;iаКа;iавшего деревянный иконостас Дионисию ). 

В 1484 году Дионисий во;iг.шв.ш.1 новую иконописную арте.1ь. На �тот pa;-i 

Дионисий выпо.шя.1 иконы д.1я соборной церБви Успения божьей матери в Иоси
фо-Бо.1око.шмском монастыре. Его помошниками бы.ш два сына - Феодосий 
и В.шдимир, стареu Паисий и два братанича, т. е. п.1емянниБа, Иосифа -
Досифей и Бассиан (первый ста.1 впос.1едствии епископом крутиuким, второй -
епископом ко.1оменским ). Сообwая об �той работе, описате.1ь жития Иосифа Бо.юu
кого на;iывает Дионисия и его сотовариwей «ЩJяшными и хитрыми в Русской 
;ieм.te иконописuы, паче же реши живописuы» 2• Повидимому, Во.1око.1амский 
монастырь бы.1 одним И;i г .1авных храни.1иw прои;iведений Дионисия и мастеров 
И;i его б.1ижайшего оБружения, потому что в описи монастырского храма, ри;i
ниuы и биб.1иотеки, состав.1енной в 1545 году старuем ;3осимой и книгохраю1-
те.1ем Паисием, упоминаются восемьдесят семь икон Дионисия (в том чис.1е 
«Деисус бо.1ьшой» с двумя сто.1пниками, прамниками и пророками, царские врата 
с четырьмя еванге.шстами и «Б.1аговеwением», местные иконы и др.), двадuать 
икон Паисия, семнадuать икон В.1адимира, двадцать икон Феодосия. Тут же 
приводятся имена и других иконописuев (Михаи.1а Е.1ина, Федора Новгородцева, 
Михаи.1а Конина, сына Кони, подви;iавшегося вместе с Дионисием в Успенском 
соборе), кисти которых приписывается ряд работ 3• 

О деяте.1ьности Дионисия и его сыновей на протяжении 90-х годов XV века 
.11.окумента.1ьные данные пока отсутствуют. Но можно все же с уверенностью 
утверждать, что она бы.ш сосредоточена г .1авным обра;iом в Москве, где в конuе 
XV века ш.ш спешная перестройка Крем.1я и ряда церквей, а в 80-х годах не
ско.1ько uерквей бы.10 выстроено вновь. Повидимому, Дионисий и его сыновья бы.1и 
;iаняты украшением �тих новых храмов. 

1 С. А. Усов («/{ревности». ТруАы имп. Московского архео.югического обwествв, т. IX, вып. 2-З. 
М., 1881, стр. 44-4-7) совершенно прои;1во.1ьно отождеств.111.1 упоминаемыit в .1етописи «Деисус с пра3.4НИ
ками и пророками• с росписью каменной пре..tа.1тарной преграАы. Против ;�той беспочвенной гипоте3ы 
решите.1ьно выступи.1и в свое врема А. С. Пав.1ов и И. Д. Маисветов. 

2 В. Г е о р г  и е в  с к и й. }'кв3. соч., стр. 25-28, 4-2. Житие п:реоо406ноrо Иосифа Во.1око.1амского, на
писанное Саввой Черным, епископом крути11ки11 (ум. 1552). 

8 В. Г е о р г  и е в  с к 11 lt. }'ка3. соч., стр. 28-29 и при.1ожение, стр. 1-23. 
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Дио!lисиil. Anie�. ДетаАь иконы сОАи•итрил». 1482 �од . 
Гос. Треты1ковска.а rа.1.1ерея. 

О пос.1еднем и,з и,звестных нам прои,зведений Дионисия - о росписи Бого
родичного храма в Ферапонтовом монастыре - .1етописи ничего не сообwают. 
Аишь б.1аг�даря древней надписи, сохранившейся на софите северной двери 
храма, мы у.знаем об �той важнейшей работе Дионисия. Надпись г .1асит: о:В .1е
то 7008 [1500] месяuа августа в 6 день на преображение господа нашего 
Иисуса Христа начата бысть подписывати uерковь и кончена на 2 .1ето месяuа 
сентября в 8 день на рождество пресвятыя в.1адычиuы нашей богородиuы 
Марии при б.1аговерном ве.1иком кня,зе Иване Баси.1ьевиче всея Руси, при ве.ш-
1юм кня,зе Васи.1ии Ивановиче всея РJСП п при архиепископе Тихоне, а писuы 
Дионисий иконник со своими чады. О в.1адыко Христе, всех uарю, и.збави 
их господи мук вечных»1• И.з текста надписи с.1едует, что роспись бы.1а .закон
чена в течение двух .1ет (т. е. к 1502 г.) и что в ее испо.1нении принима.1и 
участие, помимо самого Дионисия, также и его сыновья, уже ,знакомые нам по 
росписи Бо.1око.1амского 1\Юнастыря,- Феодосий и В.1адимир. 

1 в. r е о р г и  е в  с к и А. YRB;i. соч., стр. 17-18. 



Лиописиit. «Одиаитрия•. 1482 �од. 

Гос. Треть.яковска.я га.иерея. 



Хотя нам неи,звестен год смерти Дионисия, но имеютс11 косвенные данные, 
по,зво.1яюшие отнести ее ко времени между 1502 и 1508 rо;.ами. В 1508 году, 
когда к ответственной работе по расписанию придворного Б.шговещенского со
бора бы.ш прив.1ечена иконописная арте.1ь, во г .1аве ее стоя.1 уже не Диони
сий, а:а мастер Феодосий, Деонисиев сын с братиею» 1• Повидимому, Дионисия 
r\ ;этому времени JЖе не бы.ю в живых, .1ибо он бы.1 настоJько престаре.1ым, 
что дожива.1 свои дни на покое. 

Совокупность сведений, относяшихся к биографии Дионисия, обрисовывает 
его как весьма почитаемого мастера, ;Jанимавшего выдаюшееся место н худо
жественной жи,зни Москвы второй по.ювины XV века 2• Его ,зака,зчиками бы.ш ,знат
ные духовные .1иuа и сам ве.1икий 1шя.зь, он расписыва.1 uеркви и монастырские 
храмы на громадном пространстве Московской Руси. Во времена Дионисия рус
ские монастыри и;i некогда скромных обите.1ей, почти .шшенных собственности, 
быстро 11ревраша.1ись в крупные хо;iяйственные органи;iмы, в.1адевшие огромными 
;-Jеме.1ьными наде.шми и недвижимостью. В свя;�и с ;этим меня.1ся весь ук.1ад мо
настырской жи;iни, становившийся бо.rее богатым. Да.1еко не с.1учайно Дионисий, 
н чьем искусстве намечается тенденuия ко все бо.1ьшей пра;�дничности и деко
ративности, работа.1 так много д.1я Rо.юко.шмского монастыря, причем его б.1и
жайшими сотрудниками бы.1и п.1емянники Иосифа Но.юu1юго -- ;этого г.швы партии 
стяжате.1ей. 

И да.1еко не с.1учайно одним И;i .1юбимых мастеров Ивана 111 бы.1 Дионисий, 
н искусстве которого он до.1жен бы.1 усматривать то поистине uарственное ве.ш
ко.1епие, которое ка;;�а.юсь ему сто.1ь необходимым д.111 окружения своей в.1аст11 
орео.1ом б.1еска. 

На основе новых идей, отра;iивших укрепившJЮСЯ мошь Русского госу
дарства, и во;�нuк.ю искусство Дионисия, которое в органической и uе.юстной 
форме выра,зп.10 АJЧшие творческие искания того времени. Оно с.1ожп.юсь в ;эпоху 
национа.rыюго подъема, во :многом опреде.1ившего его Г.l)бокую ,зре.1ость 11 

художественное совершенство. 
Те и;�менения, которые прои,зош.ш в ку.1ьтуре дионисиевского времени, 

наивно отражены в древнерусских житиях. Ес.1и в Руб.1еве прежде всего про-

1 .8. l' е о р r и е в  с к и .lt. Указ. соч., стр. 31, 36; СофиJlская 1 .1етопись под 7016 (1508) rодо.111. Начатые 
в 19.W r. реt:тавраuионвые работы в Б.1аrовеwевско.111 соборе uриве.lИ к раскрытию всех ero росписей. ;эти 
росписи, не1:0.111ненно, .11атируются временем Фео.11осия. 

1 Об этом, в частности, сви.11ете.1ьствует я с.1е.11)'ЮWИЙ факт: коr.11а у Иосифа Bo.rouкoro возниК.Iи 
недоразумения с у де.1ьным во.rоко.rа.111ским князем Федором Борисовичем, то он, жыа.11 tсмяrчить нем11.1ость 
�;няз.11», оо.1ари.I ему «иконы Руб.1ева письма и ,11.вонисиева�>. - Сх. В. Г е  о р r 11 е в с к я 1. Указ. соч., 
стр. 26, 
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Исце.сение Таtlду.сы. N.ceil.tto иконы «Mиnipono.itmt Алексеfl». 
t462-t483 �оды. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

с.1ав.1яются его смирение и добродете.1ь, то в жщшеописании Дионисия приво
дится ;эпи;iод чисто нове.1.1истического то.1ка, бросаюwий свет на совсем иное 
умонастроение ;этого мастера 1• Когда Дионисий с сотовариwами работа.1 в Паф
нутьевом монастыре, ему приш.юсь, с.1едуя нака;iу Пафнутия, вкушать «мирсние 
яствия» не в самой обите.1и, а в соседней «весю>, т. е. в се.1е. Однаж,11.ы, пре
;iрев ;iапове,11.ь Пафнутия, иконописuы ;iахвати.1и с собою в монастырь а:хо,11.и.10 
агнче с яйuы учинено», т. е. баранью ногу, ;iажаренную с яйuами. Когда ве-

1 В. Г е  о р r и е в  с к 11 й. У ка;з. соч., стр. 22. Жит11е препо.11обноrо Пафнутия Боровскоrо1 вапвсвв• 
вое архиепвскопои ростовским Вассианом. 
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У строение �робницы lllumpono.iu11ta ААексея около хра .11а Чу да АрхашеАа 
МихаиАа в Чудово.лt .л1онастьzре. KAeilмo иконы «Митропо,�ит Аиксеi/*· 

1462- 1483 еоды. 

Гос. Третьяковская ra.I.Iepeя. 

чером они се.ш .за JЖин, то приступивший первым к еде Дионисий ера.зу .за
мети.1, что в яйuах ока,за.юсь множество червей. Вне,запно его охвати.1 «недуг 
.1ют»; он не мог двинуться с места, и на него о:нападе скороб», т. е. чесотка. 
Дионисий немед.1енно пос.1а.1 .за Пафнутием и ста.1 просить прошения .за наруше
ние пака.за. Когда художник на другой день просну.1ся, он бы.1 совершенно 
,здоров. �тот iЭПИ.Зод, даюwий живую картину монастырских нравов, ясно говорит 
о том, что Дионисий, принад.1ежавший к :кругу о:мир.ян», не очень счита.1ся со 
строгим монастырским уставом и не виде.1 ничего .за.зорного в его нарушении. 
Повидимому, он об.1ада.1 гора,здо бо.1ее широкими в.зг .1ядами, чем богобоя.зненные 
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Голова Дмитрил Прилуцко�о. 
Лета.1ь 01ситийноfJ иконы Дмитрил Прил-уцкот. 

Около 1485 �ода. 
Во.1оrол:скиit мy;ieit. 

мастера начаJа XV вена. Во вся1юм сJучае его исБусство обнаруживает тот отте
нок И;iящества и ту пра;iдничность, которые говорят об усиJении светского 
начаJа. 

Дионисий жи.1 в такое время, когда церковная догма стаJа приобретать все 
боJьшее �начение и когда государственная вJасть нача.1а проводить по.1итику 
пос.1едовате.1ьной рег.1аментаuии. Sто на.1ожи.ю г.1убокую 11ечать на искусство 
Дионисия. По обwему своему духу оно менее индивидуа.1ьно, неже.1и искусство 
Руб.1ева и мастеров его крJга. Rесьма пока;�ате.tъно, что в работах дионисиев-
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Дмитри'il ПриАJЦКU11. Жити'ilная икона. Око.АО 1485 аода. 

Во.1ого;1скиl му:iей. 

с1юй ш1ю..1ы труднее расnо;iнать отде..1ьные почер1ш, чем в иконах и роспп" 
сях руб..1евского направ..1ения. И хотя Дионисий расширя.1 круг И;iобра.зи· 
те..1ьных тем, хотя он очень ..1юби.1 ма.ю распространенные в московской живописи 
нача..1а XV века житийные иконы, тем не менее он по..1ь;iова.1ся несравненно 
бо..1ее стандартными живописными приемами, чем Руб..1ев. В �том отношении 
особенно пока;iате.1ьны .шuа его святых. В них есть Jтомите.1ьная повторяемость 
типов, с ма.1енькими носиками и г Jа;iками, с округ .1ым очерком го.1овы. И сто.1ь 
же стандартны вытянутые пропорuии фигур и ма..10 ра;iнообра;iные мотивы дви
жения. Во всем �том чувствуется укреп.1яюшийся догмати;iм мыш.1ения. Не
даром сын Дионисия Феодосий находи.1ся в переписке с Иосифом Во.1оuким и 
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Го.11ова Кири.ма Белозерско�о. 
Дета.«ъ иконы Кири.«Аа Бе.11оsерск020. liolleц 

X V  века. 
Гос. РусскиИ иy;iell. 

выступа.1 как беспощадный об.шчите.1ь жидовствуюших и каR строгий ревните.1ь 
правос.1авия 1• 

Подобно мастерам руб.1евской поры, Дионисий работа.1 арте.1ьным способом. 
Его имя постоянно фигурирует в оRружении имен других иконописuев. То ;это 
Митрофан, вщ1можно яв.1явшийся его учите.1ем, то поп Тимофей, Лреu и Коня, 
то стареu Паисий, то сыновья Феодосий и В.1адимир, то п.1емянники Иосифа 
Во.1оuкого - Досифей и Бассиан. Ни от одного И;i ;этих мастеров, вБ.1ючая и са-

1 В. Г е о р r и е в с к и l. Ука;i. соч., стр. 34-. 
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Кири.м, Белозерсниfl. Им11а м11ца Х V вена. 

Гос. Русский му:Jей. 
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мого Дионисия, JJ.O нас не дош.10 ПОJJ.писных прОИрВеJJ.ений (Ра иск.1ючением 
испо.шенных Феодосием а:Еванге.1ия» от 1507 г. и фресок Б.1аговеwенского со
бора от 1508 г.). 

Перед исс.1еJJ.овате.1ями по�тому в отношении творчества Дионисия ВОрНикают 
еше 60.жьшие трудности, неже.1и в отношении творчества Андрея Руб.1ева, чье имя 
встречается в старых источниках .1ишь в сопровождении трех имен - Феофана 
Грека, Прохора и Дании.1а Черного. К тому же с.1едует учитывать весьма важ
ное обстояте.1ьство, что во времена Дионисия не ос.1абе.1а, а уси.1и.1ась стан
дартность иконописных приемов. В си.1у всех �тих причин исс.1едовате.1ю 
приходится оперировать не сто.1ько с индивид�·а.1ьным сти.1ем Дионисия, ско.1ько 
со сти.1ем его мастерской, в которой работа.1и очень б.жиркие друг другу мастера. 
Выяснить манеру письма каждого и.з них в отде.1ьности в настояwее время не 
представ.1яется ворможным. ;3десь могут помочь .1ишь новые открытия, которые 
про.жьют свет на fJTY рапутаннейшую проб.1ему. 

Исходной точкой при реконструкции работ, вышедших и.з дионисиевской 
мастерской, неи.зменно до.1жны с.1ужить фрески Ферапонтова монастыря, .заве
ренные подписью, иконы Пав.1ова-Обнорского монастыря и а:Одигитрия» от 
1482 года, упоминаемая .1етописью. .!lишь те иконы и росписи, от которых 
.жегко протягиваются нити к �тим памятникам, во.зможно рассматривать как про
и.зведения мастерской Дионисия. 

Мы ничего не .знаем об учите.1е Дионисия. Вероятно, им бы.1 тот Митро
фан, с которым он работа.1 в Пафнутьевом монастыре. Оба художника, несо
мненно, примкну.1и к руб.1евским традициям - д.1я второй четверти XV века са
мым творческим и живым в русском исБусстве. Крайне п0Ба.зате.1ьно, что Дио
нисий почти точно повторяет в чине и.з Ферапонтова монастыря многие и� фигур 
руб.женского чина и.з Успенского собора во В.1адимире, а в «Спасе» и «Распятии» 
и.з Обнорского монастыря он воспрои.звОJJ.ИТ ана.жогичные иконы и.з Троицкого 
иконостаса. �тих двух ана.1огий впо.1не достаточно, чтобы опровергнуть мнение 
П. Муратова о новгородском происхождении сти.жя Дионисия 1• Конечно, Диони
сий выше.1 и.з недр московской шко.1ы, с которой он бы.1 так крепко и тесно 
свя.зан, как fJTO то.1ько можно себе представить. ПовиJJ.имому, решаюшими худо
жественными впечат.1ениями юности Дионисия бы.1и его соприкосновения с 
прои.зведениями мо.1одых пос.1едовате.1ей Руб.1ева, вроде автора «Распятия» и 
сrЯв.1ения анге.1а святым женам» и.з троицкого иконостаса, и.1и автора а:Во.знесе
ния» и.з Третьяковской га.1.1ереи. Такие мастера мог.1и особенно много дать 

1 П. М у р а т о в. Русскаа живопись .10 сереАИНЫ XVII века, стр. 282. 
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Роспись пад заТ1адны.1t nopma.if.OAI- церкви РоJ1сдестпва бо�ородицы 
в Ферапонтоволt 111опастыре. 1500- 1502 �оды. 



Д.tштри11 СоАунски11. Росписъ церкви РожАества боаородицы 
в Ферапонтовом монастыре. 1500- 1502 tОАЫ. 
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Дпонисию, поско.1ьку их И;iЯUJHOe, отточенное искусство до.1жно бы.10 быть ему 
очень б.1и;iко по обwему своему духу. 

KaR раннюю работу Дионисия .1ибо как прои:1ведение его пред.шественника 

исс.1едовате.1и древнерусской живописи обычно рассматрива.1и роспись старого 
Похва.1ьского приде.1а московского Успенского собора. При ;этом они датирова.ш 
ее временем основания приде.1а (1459), по.1аган, что �эта часть шюбы сохра
ни.1ась от старого Успенского собора и ока;iа.1ась ПО;iднее вк.1юченной в новую 
постройку Фиораванти 1• Sта точка ;iрения сама по себе ма.10 вероятна, так кш> 
трудно представить, чтобы перекрытое сводом помеwение сто.1ь бо.1ьшой высоты, 
как Похва.1ьский приде.1, мог.10 уuе.1еть от старого собора. Горамо вероятнее, 
что сохранившийся Похва.1ьский приде.1 собора современен постройке Фио
раванти. 

В по.1ь;iу ;этого говорит и б.1и:1ость сти.1я его росписей к фрескам каменной 
а.1тарной преграды, а также к фрескам в Петропав.1овском приде.1е и в жерт
веннике Успенского собора. Вся �эта группа росписей, во;iникшая в одно время 
и отмеченная печатью сходства с прои;iведениями Дионисии 11 его мастерской, 
бы.1а, повидимомJ, выпо.1нена к освяwению собора в 1479 году (во всяком сччае 
не IЮ;iднее марта 1481 г., когда Дионисию и его сотоваришам бы.1 ;Jака;iан дере
вянный иконостас, прикрывший роспись каменной а.1тарной преграды). Есть 
серье;iные основания 1ю.1агать, что к моменту освяwения Успенского собора 
он бы.1 расписан .1ишь в своей а.1тарной части, самый же храм остава.1ся не
расписанным. Его основная роспись бы.1а прои;iведена ;iначите.1ьно по;iднес, 
то.1ько в 1513-1514 годах, что подтверждается свидете.11.ством всех московских 
.1етописей 2• 

Фрески каменной а.1тарной преграды, скрываюw11еся ;ia иконостасом, бы.ш 
обнаружены уже в 1812 году, пос.1е того как напо.1еоновские со.1даты сдвину.111 
с места его обра;iа. Sти фрес1ш можно бы.10 видеть в 1852, в 1882 и в 1914 
годах, когда в Успенском соборе прои;iводи.1ись реставраuионные работы . 
К сожа.1ению, они не бы.1и ;Jасняты и и;Jучены, так что их научная пуб.1икаuия 
остается еше де.1ом будуwего 3• Те немногие фрагменты, которые можно видеть, 
говорят об олреде.1енной сти.1истической б.1и;Jости ;этих фресковых росписей 

1 П. М у р  а т  о в. /1,ва открытия. - «София», 1914, .№ 2, стр. 5-1 1 ;  А. Н е к р а с о в. Древнерусское 
и3обра;ште.1ъное искусство. М. , 1937, стр. 238. 

2 11 Софийская .1етописъ, �ъвовска11 .1етописъ и Никоповская .1етописъ под 7022 (1514-) годом. См. также 
отрывок русской .1етописи 7023 (1515) rода. Ср. М. Т и х о  м и р  о в. И:� •В.Jа.4Имирского .1етоппсuа•. - сИсто
р11ческ11е 3аш1скш•, .№ 15. М., 19"'5, стр. 29"'. 

8 Ср. редакuиоппую статью �Древние фрески :ia иконостасом московского 'Успе11скоrо собора• в жур
ра.tе $Cвerи.JЪJIJI!�», 1915, .№ 1 ,  стр. 3-7. 
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Ро:нсдестпоо бо�ородицы. Часть росписи над заладпыА1 лорта.11.о.1t 
церкви Рождества бо�ородицы в Фералонтооом Аtонастыре. 

1500- 1502 �оды. 

ес.ш не к работам самого Дионисии, то во всяком сАучае 1t прои,зведениям 
мастеров его круга. 

Каменная аАтарная преграда Успенского собора украшена обычными дJЯ 
;этого места фигурами «преподобных» и и,зображениями uаревича Иоасафа и Вар
Ааама и Спаса ЕммануиАа с серафимом (ер. росписи аJтарных стоАбов У сиенского 
собора в Звенигороде и Рождественского собора Саввина-Сторожевского монастыря). 
Среди фигур сшреподобных » опо,знаются ААексей чеJовек божий, Парфений, Иоанн 
Лествичник, Иоанн Куwник, ПавеJ Фiiвейский, Феодосий ве.шкий, Исаак Сирин, 
Ефрем Сирин, Евфимий веJикий, Антоний веАикий, Савва освяшенньнi, Симеон 
СтоJпник, Арсений ве.шкий, Пимен веАикий, НиА Постник, Сисой веАикий. 
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С. А. Усов 1 выскщза.1 не .!Пшенную вероятия догадку, что выбор «преподобных» 
продиктовав бы.1 теми примечате.1ьны:ми событиями li� по.1итической и uерков
ной жщши Москвы, которые приход.li.1ись на дни их памяти. �ти дни охваты
вают события, не пдJwие да.1ее 1481 rода. Ес;�И данная гипоте�а верна, то она 
.1ишний pa;i подтверждает ,1J.атировку росписи каменной а.1тарной преграJ.ы вре
менем, б.1и;iким к освяwенИю собора. 

В f)ту же сти.1истнческую группу входят и п.1охо сохранившиеся фрески 
Петропав.1овского приде.1а («Сорок :мучеников севастийских», сиена и� жи;i
ни апосто.1а Петра, о:Семь сnяших юношей f)фесски:х») и жертвенника 
( о:Три отрока в пеши огненной»). Фрагментарно л1е.1евшие по шr;iy стен орна
менты п.1атов очень напоминают ана.1огичные мотивы в росписи Ферапонтова 
:монастыря. 

Аучше всего сохрани.1ась фресковая роспись старого По:хва.1ьского 11риде.1а 
Успенского собора. Его свод украшен бо.1ьшой :монумента.1ьной компо;iицией а:По
хва.1а богородиuы». Сидяwая на троне Мария представ.1ена в окружении 
1ю.1уфигур пророков, держаwих в руках традиuионные свитки. На северной 
стене И;iображен о: Собор пресвятой богородиuы», а на южной - о:Рождество Ио
анна Предтечи». Фрески стен по.1усре;iаны новым по.юм, так что от них сохра
ни.1ись .1ишь верхние части. С первого же В;iГ .1яда бросается в г .ra;ia бо.1ьшая 
сти.1истическая б.1и;iость фресок Похва.1ьского приде.1а ферапонтовским роспи
сям. Те же преуве.1иченно вытянутые фигуры, то же и;iяwество, те же архитек
турные ку.1исы, та же форма высокого круг.1ого трона с характерным орнамен
та.1ьны:м ответв.1ением. Много обwего и в ко.юрите, с его нежными свет.1ыми 
тонами - го.1убым, ;iО.1отисто-охряным, ро;iовым, фио.1етовым, сиреневым, б.1едно
;iе.1еным, жемчужно-серым. От соседства с f)Тими красками особую си.1у ;iвуча
ния приобретает густой ма.1иновый тон, уме.10 испо.1ь;iованный художником. 
Однако при всей б.1щюсти похва.1ьских фресок ферапонтовским есть в них и 
много такого, что ;iастав.1яет отвести им особое место. Они монумента.1ьнее и 
живописнее ферапонтовских фресок. В них нет тонкой, почти миниатюрной 
отде.1ки форм, они написаны шире, свободнее, f)нергичнее. Весьма пока;iате.1ьны 
и типы .1иu пророков, в которых очень ма.10 от дионисиевской отш.1ифованности 
ме.1ких И;iЯWНЫХ черт: крупные носы, дово.1ьно бо.1ьшие г.ra;ia, асимметричные 
очерки го.1овы. Наконеu, совсем не похожи на работы дионисиевской кисти и 
.1еwцки ска.1, написанные необычайно pe;iKO и сме.ю. В Похва.1ьском придые 

1 •древности•. Тру.1ы и.110. Московскоrо ерхео.1огического обшестве, т. IX, вып. 2-3. М., 1883, 
rтр. "-4-7. 
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Сцена из детства Марии. Часть росписи над западны.лt порталол 
церкви Рождества боаородицы в Ферапонтово.лt .л�онастыре. 

t500-t502 �оды. 

подвщш.юсь, очевидно, не менее двух мастеров. Одному, бо.1ее б.1и;i1\ому к 

Дионисию, принад.1ежат росписи стен и, по.1уфигура одного И;i пророков (6.1и
жайшего к стене), другому, работавшему в бо.1ее архаической манере, - рос
пись свода. 

В uе.юм ранняя группа фресок У сиенского собора, несомненно, свя;iана с 
деяте.1ьностью дионисиевской дружины. Но при настояwем нашем ;iНании ма
териа.1а мы пока .1ишены во;iможности точно решить вопрос о степени участия 
самого мастера в испо.1нении ii}тих фресок. 

С.1едуюшим по времени во;iникновения и притом несомненным прои;iведе
нием Дионисия яв.1яется «Одигитрия», написанная в 1482 году д.1я Во;iнесен
ского монастыря в Москве, откуда она попа.1а в Третьяковскую га.1.1ерею (стр. 491). 

К сожа.1ению, �этой веши, ;iаверенной .1етописью, недостаточно д.1я уточнения 
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нн,1,шшд.) a.11.нoii манеры пi1сыщ1 Дионпси11, таt> много и неН от �;анонично
("1·11 мо.1енного обра;-�а. Икона в uе.1ом от.1пчается бо.1ыпой строгостью форм, 
что с.щ11.Jет объяснить традпuионной трактовкой иконографического типа. И;i
нсrтно, что Дионисий бы.1 свя;шн требованием точно передать обгоревший во 
1�ремн пожара греческий оригина.1, .1.оска от которого уце.1е.1а. На ;i)той доске 
он н нанщ·а.f новое щюбражение 1 • И;iяшные 1ючфигуры анге.1ов, об.шченные 
н tiирю;-�ово-синие, ;-�е.1еные и же.1тые одеяния, навеяны руб.1евскими святыми 
(стр. 490). Они испо.1нены в очень тонкой, :миниатюрной техюше. Прекрасен ри
еунок фигур богоматери и Христа, обнаруживаюший руку весьма иск.rшенного 
.мастера, в.шдевшего все:ми средствами своего искусства. IJе.шчаиан фигура 
Марии но.ша торжественности. В одеждах богоматери и J\1.шденuа, номи:мо обыч
ных темновишневых 11 ;-�о.ютисто-охрлных тонов, испо.1ь;-�ован таю1iе чудеены ii 
бирю;-�овый цвет - один и;-� и;i.1юб.1енных цветов Дионисия. 

l\'Iастерскан Дионисил вынуска.1а в 60.1ьшом ко.1ичестве житиiiные шюны. 
Неско.1ыю таких икон до нас дош.ю, причем все f)ти веши очень высокого 
Х) дожественного �;ачества. Haиfio.1ee видное место среди них ;-�анимают две 
IIJIOHЫ и;-� J\ЮСКОВСК ОГО }т('Ненского собора, от.1ичаюшие(' я СВОИ!\1 торжественно
!!ере:мониа.IЬНЫJ\1 характером. Одна и� них и;юбражает l\1итропо.шта Петра, дР.' 
га11, ныне хранщuаяел в Третьнковской га.1.1ерее, - митропо.шта А.1ексел (стр. 493). 
Обе иконы художню; посвяти.1 двум выдаюwимс11 мос1ювским денте.1ш1, е ч1.ими 
имена!\ш в его предС'rав.1ении неи;iменно ассоциирова.1аеь борьба ;-ia не;-�ависимоrт1. 
и укреп.1ение Русского государства. В110.ше естественно, что их нортреты нри
;iваны бы.ш J1'расить г .1авный храм Москвы, которому Иван 111 всегда уде.111.1 
ш· 1\.1ючите.1ьное внимание. 

JJ 1479 году те.ю митроно.шта Петра бы.ю торжественно неренесено и;i 
uеркви Иоанна Аествичника в новый У сиенский собор 2 •  Четыре года сн� стя 
прах :митроно.шта А.1ексен бы.1 водворен в церкви, во;-�двигнJтОй архиеш1-
е1юпом Геннадие:\1 в его честь. Ееть веские основания 110.шгать, что нанисание 
обеих икон бы.ю нриурочено к ;дтим двум 11ам11тным датюr. Ес.ш же учест1., 
что Дионисий вьшо.шя.1 в 1482 году д.1 11 Уепенекого собора иконостас, то да
тировка икон концом 70-х - нача.юм 80-х 1·одов пО.IJЧает, ка;�а.юсь бы, еше 
бо.1ее со.шдное обоснование. Одна.ко ;дТОт вопрос решаетел не та�> нросто. Де.ю 
н том, что на обеих иконах отсутствует, как на f}TO правил.но обрати.1а вни
мание И. Е. Дани.юва, и;iображение вееьма попу.1ярных в 1юмнейшее время 

1 .iJы�о11скан .1ето11ись 1юд 6900 (1.\8-2) годом. 
2 См. Е. l' о .r у б 11 н с  к J\ А. История РJ'ССКОЙ uеркви, т. 11, 1-я по.1овина. м., Н,(,(1, CT}I. 55:!-55:1. 
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Apxaнie.i, вписывающиil имена входящих. Росиисъ на севернт� стороне запа,fнmо входа 
церкви Роэ1едества бо2ород1щы в Ферапонтовом монастыре. 1500- 1502 �оды. 
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сиен перенесения о:моwей» Петра и А.1ексея. ;3ак.iючите.1ьной сuеной на иконе 
митропо.шта А.1ексея яв.1яется ;эпщюд с «исuе.1ением» сухоногого чернеuа Наума, 
�анесенный в .1етопись под 1462 годом. Кроме того, необходимо учесть, что на 
к.1еймах иконы А.1ексея Успенский собор и�ображен в виде одног.1авой uеркви. 
С.1едовате.1ьно, художник представи.1 �десь старый собор, а не новый, начатый 
постройкой в 1472 году и имевший пять г.1ав. Эти факты ск.1оняют нас отно
сить иконы к бо.1ее раннему времени - к десяти.1етию между 1462 и 1472 
годами. Поско.1ьку, однако, данные факты не могут быть испо.1ь�ованы в качест
ве решающего аргумента (не иск.1ючена во�можность, что мастер отброси.1 по
п у .1ярные ;эпи�оды и не совсем точно переда.1 современный ему архитектурный 
об.1ик Успенского собора), осторожнее бJдет пока не уточнять дату выпо.1нения 
обеих икон и ограничиться отнесением их к двадцати.1етию, �ак.1юченному 
между 1462 и 1483 годами 1• 

Иконы Петра и А.1ексея выдержаны в одной гамме красок - очень свет.юй 
и прамничной. Преоб.1адают бе.1оснежные тона, опреде.1яюwие весь красочный 
строй, которому они придают особую про�рачность. Так широко бе.1ый цвет 
никогда не применя.1ся в па.1итре русского иконописца. Уже одно �то яв.1яется 
бо.1ьшим ко.1ористическим новшеством. Бе.1ый uвет, которому всегда присущ 
серебристый оттенок, подчиняет себе другие uвета, как бы перенося на них 
;этот же серебристый тон. Как ра� такое яв.1ение мы наб.1юдаем на обеих 
иконах. Преоб.1адаюwий в них бе.1ый uвет высвет.1яет все оста.1ьные краски. 
Вот почему красный тон �аменен ро�овым и.1и б.1еднома.1иновым, �е.1еный -
свет.1о�е.1еным, коричневый - свет.1окоричневым, же.1тый - со.1оменно-же.1тым, 
синий -- бирю�овым и т. д. Б.1агодаря такому пос.1едовате.1ьному высвет.1ению 
ко.1орит приобретает необычный д.1я бо.1ее ранних икон характер: он стано
вится насто.1ько мягким и нежным, что совершенно утрачивает бы.1ую си.1у и 
1\IJЖественность. 

1 В. Бории (/1.ве иконы новгороАской шко.1ы XV века свв. Петра и А.rексея, митропо.1итов Москов
ских.-«Свети.1ьник», 1914-, № 4-, стр. 30), неверно опреАе.rивший сюжет преJщос.1еJ1него к.1ейма иконы 
А.1ексея (месь изображено, как Аоказа.1а И. Е. )1,аии.1ова, пе принесение иконы матерью воскрешенного 
А.1ексеем м.1аАен11а в 11ерковь, построенную в честь А.1ексея в 1483 r., а ис11е.1ение с.1епой женwины, в 
б.1аr0Аарность ПОАарившей 11еркви икону; в реАак11ии макариевых Четиl-Минеl ие сказано, о какой 
именно 11еркви говорится в описании второго чуJ1а: ;это может быть и 11ерковь ЧуJ1а арханге.жа Михаи.1а, 
за.1оженная самим А.1ексеем), CJ1e.1a.1 прежJ1евременный вывоJ1 о во;зникиовеиии ;этой иконы пос.rе 1483 го
Аа. В Третьяковскоl га.1.1ерее икона отнесена к 1481 гоJ1у, что ве может быть ничем обосновано. 
Икона А.1ексея обнаруживает p•JI точек соприкосновения с ферапонтовскими росписями. Ср. uентра.1ь
ную фигуру со святите.1ями в апсиАе, первое к.1еlмо - со cueнol •РожАества богоро.IИUЫ» на 
входной стене (В.  Г е о р г  я ев с к и 1. Указ. соч., таб.r. XXXI), фигуры А.1ексея в монашеском об.1аче
вии (на к.1еймах) - с фигурами еретиков и;з •Все.rевских соборов» (В. Г е о р г  и е в  с к и 1. Ука;з. соч., 
твб,1. :XXXV). 
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«0 тебе радуетсR». Роспись южной стены церкви Роз1едества боzородицы 
в Ферапонтовом монастыре. 1500-1502 tады. 

Иск.1ючите.1ьно красивы краски одежды митропо.шта Петра. На нем И;iJM-
рудно-;iе.1еного uвета саккос с ;iО.1отыми у;iорами, на го.1ове - бе . .юснежный 
к.1обук. Такого же бе.1оснежного uвета и омофор. В .1евой руке Петр держит 
:JО.1отисто-охряного uвета книгу с ро;iовато-красным обре;юм и чудесного тона 
свет.1оро;iовый п.1ат, который входит суwественной составной частью в uвето
вую компо;iИl!ИЮ среднего по.1я иконы. Фигура Петра трактована насто.1ько 
п.1оско, что воспринимается чисто си.1у;этно, и ;iрите.1ь не чувствует ни ее 
объема, ни ее веса. Такими средствами худож ник стреми.1ся подчеркнуть особую 
одухотворенность обра;iа, отрывая его от материа.1ьного и ;iемного. 

В окружаюwих фигуру к.1еймах и;юбражены реа.1ьные и .1егендарные ;эпи
;1оды И;i ЖИ;iНИ митропо.1ита Петра. И �д;есь, несмотря на д;ово.1ьно с.1ожные 
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lluкo.ia1l Чу доrпопрец. Роспись ль11ко1tика церh·�п Рож·лестоа биzпрод111!Ы а Фl'JЮпопmово.11 
.11онастыре. 1500- 1502 2од1J1. 

ней;:шжные 11 архитш-;турные фоны, 1-;юшщшции рщшертываются нс вr.1Jбь, а 

вд.о.1ь л.юскости иконной доски. Повесть о жи;ши митроло.шта Петра начинает
ся с расска;lа о чудесном видении его матери. Да.1ее с.щ,чют 1ш11жное уче
ние ма.1ьчика и лосвщ.uение юноши в иночество, ;lатем представ.1ено во;-шеде
ние в священнический сан, обучение иконописи (Петр бы.1 иконописцем), 
уход. на «бе;iмо.1вное» житие .и основание обите.111, приннтие б.шгос.юве
ню1 от митропо.1ита в.1ад.имирского Максима и подношение ему ююны, путе
шествие в Константинопо.1ь на постав.1ение в митропо.1иты Руси, посв11щение 
1• сан митропо.шта, постройка соборной церкви в Москве (особенно интересное 
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Все.�енскт1 собор. Росиись северной стены церкви Рож.дества б02ородrщы 
в Ферапонтово.•� .ftонастыре. 1500- 1502 �оды. 
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к.1еймо, так как на нем щюбражен в перспективе п.1ан старого У спенс1юго со
бора), поучение свнтите.1я, при.звание Петра к патриарху в Константинопо.1ь, 
;эпи.зод в Перес.1авJе-,За.1есском, погибе.1ь еретика, яв.1ение анге.1а митропо.1иту 
Петру, .завешание Протасию о церковном построении, перенесение те.1а Петра 
в церковь, по.1ожение его во гроб и чудеса, исходяwие от «мошей» Петра. В вы
боре тем художник сосредоточи.1 свое внимание преимуwественно на тех собы
тиях, которые подтвержда.1и по.1ожите.1ьные черты духовного об.1ика митропо
.1ита и подчеркива.1и .законность его прав на митропо.1ичью кафедру, по.1учен
ную им и.з рук самого патриарха в Константинопо.1е. 

В к.1еймах, и.1.1юстрируюwих жи.знь митропо.1ита А.1ексея, художник 
стреми.1ся и.зобра.зить его как борца .за национа.1ьную не.зависимость и 
.зашитника русского народа от татарского варварства. Повествование, вк.1юча
юwее в себя uе.1ый ряд .1егендарных ;эпи.зодов, начинается с рождения А.1ексея 
и с его книжного обучения. Да.1ее с.1едуют сцены: при.звание А.1ексея «К сч

жению богу»,  посвщ:uение в иночество, постав.1ение в епископы, посешение 

Бердабека в Орде, Сергий перед. АJексеем, б.1агос.1овенис А.1ексеем Анд.ровика, 
мо.1ебное пение у гроба Петра, встреча А.1ексея с ханом, исце.1ение Тайд.у.1ы -
жены хана ,Зо.1отой Орд.ы (стр. 494 ), встреча А.1ексея ве.1иким кня.зем Московским, 
при.звание препод.обного Сергия, устроение гробниuы д..1я А.1ексея око.10 церкви 
Чуда арханге.1а МихаиJа в Чуд.овом монастыре (стр. 495), смерть А.1ексея, «обрете
ние мошей»,  чуд.о воскресения м.1аденца, исце.1ение с.1епой женшины, исuе
.1ение сухоногого чернеца Наума. Сиены читаются в такой пос.1ед.овате.1ьности: 

по гори.зонта.1и, от верхнего .1евого уг .1а к правому, .затем по горщюнта.1и в ;этом 

же направ.1ении в преде.1ах каждого ряд.а к.1ейм. 
Житийные иконы писа.1ись на Руси и в ХН, и в XIII, и в XIV веках. Но 

.1ишь при Дионисии они приобре.1и ту худ.ожественную ш.1ифовку, которая 
д.е.1ает их выд.аюwимися обра.зuами древнерусской живописи. В иконах Петра 
и А.1ексея бросается в г .1а.за пора.зите.1ьное умение мастера архитектурно упоря
дочить п.1оскость как всей иконной д.оски, так и каждого и.з к.1ейм в отд.е.1ь
ности. Есть своя г.1убокая внутренняя .1огика в соотношении пропорuий сред.
него по.1я и пропорций к.1ейм, высоты и ширины каждого прямоуго.1ьника, 
фигур и фона. Все ;это, несомненно, сде.1ано на г.1а.з, но г.1а.з художника на
сто.1ько точен и верен, что он никогд.а не ошибается. До.1гие год.ы упорной 
ремес.1енной учебы приучи.1и русского иконописца к такой бе.зупречности в ре
шении самых с.1ожных компо.зиuионных .задач. 
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Дионисий и мастера его шко.1ы предпочита.1и мед.1енное ра;�вертывание 
событий. Каждая 11;i сuен - iЭТО некое бесконечно д.1яwееся действие, очиwен
ное от всего с.1учайного. Фигуры - .1егкйе и стройные, движения их нетороп
.1ивы, поступь - нес.1ышнал. Чаше всего стояwая фигура и;�ображается с.1егка 
ск.1онившейся, с неско.1ько выдвинутыми вперед руками. Весьма распространен 
и мотив спокойно сидяwей фигуры, .1ибо погруженной в ра;�думье, .1ибо ведуwей 
тихую беседу. В iЭТОМ искусстве нет ничего ре;�кого, стремите.1ьного, шумного. 
По всей своей сути оно г .1убоко со;�ерuате.1ьно. Ес.1и художник и;юбражает 
драматическую ко.1.1щшю, то она всегда утрачивает у него свою напряженность, 
потому что действие ;�апечат.1евается как ;�астывшее мгновение. Вот почему так 
трудно ра;�обраться в оттенках iЭТОГО искусства, в котором порою все кажется 
о,11;инаковым, как две кап.1и воды. Но чем бо.1ьше погружаешься в рассмотрение 
к.1ейм житийных икон, тем бо.1ее они приковывают к себе внимание своей 
п.1астической выра;�ите.1ьностью. Хотя в них все ;�вучит под сурдинку, хотя 
в них нет ре;�ких контрастов ситуаций и характеров, ход событий все же  
выяв.1ен насто.1ыю обра;�но, что постепенно начинаешь понимать даже недо
мо.1вки художника. И то.1ько тогда де.1ается доступным его ;�амечате.1ьное искус
ство, в котором, как и в древнерусской повести, нет ничего .1ишнего, ничего 
;�атемняюшего суть paccl\a;ia. 

Несмотря на то что Дионисий не по.1ь;�уется перспективой, не прибегает 
к светотеневой моде.1ировке, не и;юбражает движения, он все же прекрасно умеет 
донести до ;�рите.1л то, что хочет ска;�ать. Ему достаточно противопоставить свет
Jое пятно темному, достаточно написать руку на бе.1ом фоне, достаточно одним 
очерком выявить нужную ему по;�у и жест, достаточно двух-трех ;�даний и.1и 
простой красной драпировки, чтобы ;�рите.1ь мог составить представ.1ение о 
том, что именно и;�ображено на иконе, где распо.1ожены хорошие .1юди и где 
п.1охие, что они друг другу говорят, где они действуют и что их окрJжает. 
И;�обра;�ите.1ьный я;�ык житийной иконы, конечно, симво.1ичен. Но его .1ако
ни;�м выражения .1огически приводит к тому, что часть .1егко дает 11редстав.1е
ние о uе.1ом, а .1юбая форма воспринимается как намек на бо.1ьшую, скрытую 
;ia ней идею. 

И;� мастерской Дионисия выш.1а и ве.1ико.1епнал икона Дмитрия При.1уuкого, 
храняwался в Во.1огодском му;�ее (стр. 497). Она обнаруживает очень бо.1ьшую 
сти.1истическую б.1и;�ость обеим иконам и;� Успенского собора, хотя ее ко.1орит 
и выдержан в бо.1ее темной и п.1отной гамме, с преоб.1аданием темнофио.1етовых, 
темно;�е.1еных, ;�е.1еновато-же.1тых и вишневых тонов. �та икона, вероятно, 
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со.здана .за неско.1ько .1ет до 1485 года, так как в Во.1огодском .1ето11исuе нод 
1503 годом сохрани.юсь свидете.1ьство (правда, не очень достоверное), что 
Иван 111 бра.1 с собой икону в поход' на Ка.зань1• На иконе и.зображены сцены 
и.з жи.зни б.1ижайшего пос.1едовате.1я Сергия - Дмитрия При..уuкого (ум. 1391 г. ), 
основавшего в во.1огодских .1есах монастырь. Художник помести.1 в uентре 
11.зображение по.1уфигуры Дмитрия, об.шченного в монашеское одеяние, а н 

шестнадuати к.1еймах расска.за.1 о г.1авных событиях его жи.зни, начиная от 
пострижения в монахи и кончая его .1егендарными чудесами. Сцены трактованы 
сто.1ь же сдержанно, каR и на иконах и.з Успенского собора. Архитектурные 
фоны, мотивы движений, жесты, компо.зиционные типы также весьма б.1и.зки 
московским иконам. С11.1ы1ейшее впечат.1ение остав.1яет .шuо Дмитрия При
.tуuкого, сочетаюшее в себе бо.1ьшую духовную си.1у с кротостью (стр. 1J96) 2 .  

С мастерской Дионисия свя.зана и красивая икона, хранимая в Русско�• 
му.зее. На ней и.зображен другой пос.1едовате.1ь Сергпя - Кири.1.1 Бе.ю.зерскпй. 
К.1ейма �той иконы необычайно б.1и.зки к.1еймам во.1огодского обра.за Дмитрия. 
Ес.1и пос.1едний мы ск.юнны датировать нача.1ом 80-х годов, то икону Русского 
му.зея, с ее бо.1ее вытянутыми пропорuиями фигур, с.1едует относить уже I\ 

пос.1еднему десяти.1етию XV века. Она вп.ютную подводит нас к ферапонтов
ским росписям. J:иuo Кпри.1.1а, с ме.1ким11 чертами и с выражением душевноii 
стойкости, очень напоминает .1ицо Дмитрия При.1уuкого. Зтот же тип повто
ряется в прекрасной иконе Русского му.зся, на которой Кири.1.1 Бе.ю.зерский 
представ.жен в рост, со свитком в .1евой руке. Икону Русского му.зея, также вы
шедшую и.з дионисиевской мастерской, с.щ,�;ует датировать кощJом XV веl\а 
(стр. IJ98, IJ99), 

Г.1авное и самое бесспорное прои.зведение Дионисия - росписи храма Рож
дества богородиuы в Ферапонтовом монастыре. Росписи бы.1и испо.1нены между 
1500 11 1502 годами Дионисием и его сыновы1ми Феодосием и В.1адимиром. 
Так как в �то время сам мастер бы.1 уже n прек.1онном во.зрасте, то есть серь
е.зные основания приписывать часть работы помоwникам Дионисия. При �том 
надо учитывать, что сыновья нача.1и с ним сотрудничать уже в 1484 году и, 
с.1едовате.1ьно, к 1500 году находи.1ись в по.1ном расuвете своих творческих 

1 В. А. Бог3·севич (Во.1огодсRий государствен11ь;й му;�ей. Северные оа.111ятю1ю1 дJJen11e}1)·ccRoil стан
ковой ЖИП()ОИси. Во.1огда, 1929, стр. 14--17), основываясь на неверной расшифровке сюжета nредпос:rе,�

вего к.1ейма, относит икону ко времени от 1485-1487 до 1503 г., что nре)(сташяется нам с.шшком по;�д
ией датировкой. 

2 Ср. сто.1ь характервый д.1я Jtновисиевского круга тип святого с по.tуфигурами в �rеда.1ьонах фера

поитовских росписей (В. Г е о р г и е в с к и 1. У ка;�. соч., таб.1. :X:XXIV). 
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Брак в liaнe. Роспись восmоч11о�о ск.�она 10a1cнoii арки церкви 
Рождества бо�оро.�ици в Ферапонтово.1t .t1011acmupe. 

1;300-1502 �оды. 

си.1. Вот почему проб.1ема авторства Дионисия так ос.южняется и в применении 
1t �этому несомненнейшему его прои�ведению. 

Ферапонтов монастырь бы.1 основан в конце XIV века Ферапонтом - другом 
и сподвижником Кири.1.1а Бе.ю�ерского. В течение XV - XVII веков основанный 
им монастырь постепенно ра;lросся в 60.1ьшой и крепкий хо�яйственный орга
нщ1м. Соборный храм во имя Рождества богородиuы с прпде.1ом Нико.1ая бы.1 
но�веден в конце XV века. Расписанный Дионпспем и его сыновьями, �этот храм 
лв.1яется настояшим му�еем древнерусского искJсства. Со всех конuов Советского 

Сою�а сюда стекаются ежегодно многочпс.1енные iЭКскурсии. 
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Иоанн Нредте11.а. 
Чиновал икона из Ферапонтова монастыря. 

НачаАо XVI века. 

foc. Треты1ковская rа.1.1ерея. 
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В ферапонтовском соборном храме 
с первого же щ�г .1яда поражает необы
чайное богатство и прамничность его 
декоративного убранства. Есть поис
тине нечто .шкуюwее в свет.1ых, радо
стных красках фресок, покрываюwих 
стены и своды 1• Художники, широко 
испо.1ь,зовавшие nри и,зготов.1ении нуж
ных красок местные uветные породы, 
ра,зверну.1и .здесь перед ,зрите.1ем па.1и
тру такой сияюwей красоты, что рядом 
с ней ко.1орит всех росписей XIV века 
кажется сумрачным,  даже неско.1ько 
мрачным. Нежные го.1убые тона соче
таются с б.1едно,зе.1еными, ,зо.1отисто
же.1тые - с ро,зовыми, свет.1офио.1ето
вые - с бирю,зовыми, бе.1ые - с вишне
выми, серебристо-серые - с сиреневы
ми. Вся гамма преде.1ьно вы свет .1ена, 
и от ;этого она приобретает особую 
про,зрачность и в то же время какой
то хо.1одный, матовый оттенок. 

Щедрой рукой ра,зброса.1и худож
ники по поверхности стен и сводов 
множество и,зображений, объединен
ных одной uентра.1ьной мыс.1ью -
прос.1ав.1ением божьей матери. Вся 
роспись - ;это радостный гимн во с.1аву 
Марии. По;этому свщшнной с ней тема
тике отведено г.1авное место. �то «Ака
фист божьей матерю), �то «Похва.1а 
богородиuы)), ;это а:О тебе радуется», 
;это «Покров богородиuы)), ;это много
кратные а:Б.1аговешения)). Но харак

терно, что в ферапонтовском храме 
1 Фрески Ферапонтова монастыря бы.1и ПОА

нов.1евы при иryмeJJe Пав.же в 1738 roAy. 



отсутствует и;-юбражение смерти Марии, т. е .  «Успения». Видимо, художники 
не хоте . .ш омрачать обwий радостный тон росписи и со,знате.1ьно отверг .1и iЭТУ 
драматическую сuену. 

Фигуры ферапонтовских фресок очень стройны, подтянуты, и,зяwны (стр. 501). 

Движения фигур сдержанны и мед.1ите.1ьны, как бы подчинены строгому при
дворному ритуач: ни одного ре,зкого жеста, ни одного стремите.1ьного движе
ния. И .здесь, как на житийных иконах, преоб.1адает мотив предстояния. 
Предстощций пок.1оняется .1ибо Марии, .1ибо Христу, .1ибо святому, .1ибо uарю. 
Зто приводит к ,замед.1ению действия, которое чаше всего об.1е1\ается в форму 
торжественной, нетороп.1ивой uеремонии. С таким пониманием темы впо.ше 
совпадает трактовка одежд. Они от.1ичаются пышностью и чисто uарским ве
.шко.1епием: тяже.1ая парча чередуется с ше.1ком и тафтой, широдие каймы 
и вороты осыпаны драгоuенными каменьями. Особенно нарядно одеты муче
ники; их одежда от.1ичается таким рщшообра,зием покроя, расuветки и орна
:ментаuии, что ера.зу же д.е.1ается очевидным чре.змерный интерес художников 
к внешнему виду своих персонажей. Именно ,здесь особенно ясно вскрывается 
г чбокое принuипиа.1ьное от.1ичие в подходе к обра.зу че.ювека у Руб.1ева и у 
Дионисия, д..1я которого чисто декоративные моменты приобретают горамо 
бо.1ьшее ,значение. 

В росписях собора Ферапонтова монастыря поражает странное несоответ
ствие. С одной стороны, мы находим в них богатые архитектурные и пей.заж
ные фоны, бо.1ее ра.знообра,зные, чем в искусстве XIV - нача.1а XV века. С дру
гой же стороны, все ;эти фоны сде.1а.1ись насто.1ько п.1оскими, что совершенно 
утрати.1и свою пространственную суwность. Дионисий и его сынов1'Я охотно 
вводят в росписи с.1ожные .здания, горки, ко.1онны, драпировки, круг.1ые троны, 
перспективно сокраwаюwиеся подножия, сто.1ы, но они переводят все ;эти объем
ные мотивы на я.зык п.1оскости, так как мыс.1ят вне пространственных катего
рий. П.юскость стены - исходная точка их художественного мыш.1ения. Они 
относятся к ней крайне бережно. Зти мастера не умеют, ориентируя на п.10-
скость компо.зиuию, сохранить ее к онструктивность. В дионисиевских росписях 
и мания и фигуры всегда кажутся как бы паряwими в во.здухе. Они не 
имеют тверд.ой точки опоры, их функuиона.1ьная в,заимосвя,зь никак не выяв.1ена. 
Вот почему .зрите.1ю остается неясным их реа.1ьное местопо.1ожение в про
странстве. Такими средствами Дионисий и его помоwники достига.1и впечат.1е
ния особой .1егкости и одухотворенности. В написанных ими .зданиях и фигу
рах, .1ишенных объема, никогда не оwуwаешь тяжести. Ес.1и фигура сидит, то 
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Дета.�ь икопы «Апокалипсис». Нонец Х V - нача.tU Х П оспа. 
Успенский собор в Московском Крем.rе. 

она нредстав.шется едва прюшсаюшейсн к седа.шшу, как буд.то ненидиман си.tа 
с.1егка приподнимает ее кверху. Ес.1и фигура етоит, то она Сiюрее nоеприни

маетс11 пapщueii на.J. ,зем.1ей. Мастера руб.1евской поры никогда не прибега.ш 
I\ сто.1ь ус.юнной трактовке. В ис1\усстве дионисиевского времени наб.нодаетен 
не ос.1аб.1ение, а, наоборот, уси.1ение принuипов п.юскостной сти.ш;·шuю1, что 
сд.еJа.10 художественный обра,з боJее отв.1еченным. 

Есть еше одна особенность в ферапонтовских росниснх, которан нескоJ1.ко 
снижает жи,зненность обра,за. Это ,замена сочного, �энергичного б.шка тонкими ико
нописными движками. Не говоря уже о то:'"' что такая ,замена в.1ечет ,за собой стан
дарти.заuию приемов моде.1ировки, она порождает и си.1ьнейшее оп.юшение 
формы. В .:шuах дионисиевских святых, особенно когда их сопостав.1яешь 
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Jema.iь икотtы 11..A1ioкa.iшicuc1>. Нонец Х �- - тtача.�о Х VI ветщ.  

Успенский собор н Московском Кре.111.1е. 
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с гАубоко индивидуаАьныъш АИJ.!ами феофановских сто.шпиков, есть уже что-то 
однообра;шое. В них ясно выступает иконописный прием, обе;i.1ичиваюший и 
обедняюwий индивидуа.1ьньrе оттенки. Один И;i.1юб.1енный тип повторяется сотни 
pa;i с не;iначитеАьными видои;i:менениями, причем ви,11;ои;iменения ;3ТИ чисто 
внешнего порядка (борода, усы, прическа). Так ;iакАа,11;ываАись основы дJл 
иконописи XVI века, с ее утомите.1ьной повторяемостью типов. 

Как ни хороши ферапонтовские фрески, как ни красивы их краски, как 
ни граJ.!ИО;iНЫ их обра;iы, они все же не выдерживают сравнения с росписями 
руб.швской поры. На них .1ежит наАет той особой сдержанности, которая гра
ничит с и;iвестной хо.юдностью. Д.1я художников моменты чисто декоративного 
поря,11;ка имеют боАьшее ;iначение, неже.1и идейная и �МОJ.!ИонаАьная сторона 
обра;iа. Отсюда их Аюбовь к преувеАиченно и;iяwным пропорuиям, к хрупким 
си.1у�там, к свет.1ым, Ааскаюwим гАа;i краскам, к богатым тканям и драгоuен
ным украшениям. 

В ферапонтовском храме cpa;iy же привАекает к себе внимание необычай
ное ус.1ожнение иконографического состава росписи, особенно есАи ее сравни
вать с росписями XIV века. В качестве совсем новых тем ;iдесь фигурируют 
И;iображения «ВсеАенских соборов» и «Акафиста богоматери» . Эти темы на111Аи 
себе широкую ра;iработку в сербском искусстве XIII - XIV веков [Сопочаны 
(око.ю 1265 г.), uерковь Дмитрия в Пече (окоАо 1324 г.), J,!ерковь Богоматери 
в Пече (вскоре пос.1е 1337 г.), Дечаны (окоАо 1348 г.), Матейч (50-е годы XIV в.), 
Марков монастырь (окоАо 1370 г.) 1] . Есть основания поАагать, что обогашению 
иконографии русских храl\ювых росписей XVI века содействова.1и сербские 
(3мигранты, в боАьшом коАичестве прие;-зжавшие на Русь, где они, спасаясь от 
прес.1едований турок, обрета.ш вторую родину. 

Как уже отмечено выше, собор Ферапонтова монастыря посвщuен Рожде
ству богородицы. Это во многом обус.юви.10 характер иконографической системы, 
06.1адаюwей особенностями, не повторяюwимися в других храмовых росписях. 
На г.1авном ;iападном порта.1е uеркви И;iображен ве.1ико.1епный «Деисус», в кото
ром богоматерь выступает мо.1яwейся ;ia весь мир перед престоАом своего сына. 
Ниже представАены «Рождество богородицы» и о:Сцены И;i детства Марии», 
в которых как бы вопАощается Аикование по с.1учаю рождения богома
тери (стр. 503, 505). По сторонам от порта.1а помешены фигуры арханге.юв 
(стр. 507), а над портаАом - «:Знамение божьей матери», которое симвоАИ;iирует 

1 tСоборы» И;iображевы также в uеркви Петра и Пав.rа в Трново (конеu XIV - XV в.) и в uеркви 
Метроnо.:ши D Мистре (1310), а �Акафист• в uеркви Пантанассы в Мистре (1.\.�1445). 
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«воп.юwение сына божьего)), воспетого Иоанном д;амаскиным и Ко,зыюй Маюм
ским. f)ти свптые - ко.1енопрек.юненные, припавшие к одеждам богоматери 
в состоянии поi}тического вдохновения,- и;юбражены также в сuене «Знамения)). 

Внутри храма обра,зу богоматери и сиенам и,з ее жи,зни отведено г .1авное 
место. В конхе апсиды ,зрите.1ь видит сидяшую на троне Марию с мJа
денuем на ко.1енях. По сторонам ее опусти.1ись на ко.1ени два анге.1а. Ниже 
идет фри,з со святите.1ями (характерно, что в а.1таре отсутствует традиuионнан 
«Евхаристия»). Над триумфа.1ьной аркой распо.1ожена монумента.1ьная коl\шо
.зиuия «Покров богоматери», а во .1бу арки художники и,зобра,зи.1и «Знамение)) .  
Таким обра,зом, uентра.1ьное место в храме принад.1ежит троекратно повторенному 
обра,зу богоматери, который при.зван свидете.1ьствовать мо.1яшимся о ее с.1аве 
и о помоши всем ишушим ее ,заступничества. 

В ферапонтовском храме фрески идут в четыре ряда. По ни.зу тянется 
фри,з и,з п.1атов с меда.1ьонами, выше распо.1ожены изображения «Соборов)) 
и фигур святых, еше выше - сuены и,з жи,зни Марии («Акафист>>), и, наконеu, 
.1юнеты и своды украшены еванге.1ьскими сuенами. 

Цик.1 «Акафист божьей матери» начинается в а.1таре. Здесь и,зображены 
два «Б.шговеwения» на с.1ова о:Анге.1 предстате.1ь пос.1ан бысть с небесе реши 
богородиuе: радуйся» и «Ра,зум недора,зумеваемый ра,зумети» .  f)та похваJьная 
песнь Георгия Писиды в честь Марии по.1учает даJьнейшее выражение в uе.юм 
ряде фресок, идуwих непрерывной .1ентой по южной и северной стенам и 
сто.1бам храма. Мы находим ,здесь семнадuать i}пи,зодов и,з жи,зни богородиuы и 
Христа, причем бо.1ьшинству и,з них придана форма с.южного симво.1ического 
то.1кования. Та же uе.1ь - просJав.1ения богоматери - прес.1едуется и в и,зобра
жении песни о:О тебе радуется, б.шгодатная, всякая твары (стр. 509) и «Похва.1ы 
богородиuы» на южной и северной стенах, перемежаюwих картины о:Ака
фиста)) .  

Так как догматы о «воп.1оwении боrа-с.1ова» и свя,занных с ним учений 
о во,зве.1ичении богоматери бы.1и впервые прово,зг.1ашены на все.1енских собо
рах, то части северной и южной стен, б.1иже к :западной стене, ,заняты и,зо
бражениями i}тих соборов, и в особенности седьмого, установившего почитание 
ее икон. Весьма пока,зате.1ьно, что даже в «Страшном суде», . i}той традиuионной 
компо,зиuии, украшаюwей ,западную стену, богоматерь играет иск.1ючите.1ьно 
видную роJь: она умо.1яет гро,зного судью ,за весь род че.ювеческий и она 
бJаженствует в раю в виде сидяwей на престо.1е uариuы небесной, окруженной 
анге.шми и о:спасенными» ее :заступничеством святыми. 

66 Том 111 
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ЯАеi1.лtо иконы «Иоанн Бо�осАов на Пат.л1осе». 
ШкоАа Дионисил.. НачаАо X VI века. 

Гос. Третыковска.1 ra.uepe.1. 

Таким обра;зо:r.1, чере;з всю роспись ферапонтовского хра:r.ш пос.1едовате.1ьно 
проведена одна мыс.1ь - во;зве.1ичение богоматери как uариuы небесной, про
с.1ав.1ение ее ми.1осердия к роду че.1овеческому и одновременно прос.1ав.1ение 
пра;здника рождества богород.иuы, «во;звестившего рад.ость всей все.1енной».  

Оста.1ьные фрески храма не свщшны с ку.1ьтом богоматери. В купо.1е рае
по.1ожена по.1уфигура Пантократора, окруженного анге.1ами, на парусах - фигуры 
еванге.1истов, в ;замках свод.ов -четыре обра;за Христа, на под.пружных арках
мед.а.1ьоны со святыми и мучениками, во .1бах арок - о:Бесед.ы трех святите.1ей» 
(Васи.1ия Ве.1икого, Григория Богос.1ова и Иоанна ;i.1атоуста; весьма ред.кий 
сюжет), на косяках окна в а.1таре - с:Ветхий д.еньми», сr:М.1аденеu Христос на 
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Иоанн Бо�ос.ив на Патмосе. Жити11на11. икона шко.сы )(иониси11.. Нача.со X VI века. 

Гос. Третьаковска• гu.1ере.1. 
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дискосе» и «Дискос со ;iВе;iдиuей», в жертвеннике - по.1уфигура Иоанна Пред
течи с кры.1ьями (конха), о:М.1аденеu Христос на дис1юсе» и херувимы (косяки 
окна), анге.1ы и дьяконы (апсиды), «Видение братом Аеонтием анге.юв, сос.tу
жаших пресвитерам во время совершения .1итургии» (северная стена), на сво
дах и на северной и южной стенах - сuены И;i ЖИ;iНИ Христа и ряд притч 
(о мытаре и фарисее, о б.1удном сыне, о о:нек.1ючимом рабе», о « неимушем 
одеяния брачна» ), на южной стене око.10 окна - а: Видение Петра А.1ександрий
ского», в дьяконике - по.1уфигура Нико.1ая Чудотворuа (стр. 510) и uик.1 сuен 
И;i его жи�ни. Часть ;этих сюжетов бы.1а традиuионной и, с.1едовате.1ьно, кано
ничной, другая часть, ВО;iможно, продиктована ;iаКа;iчиком. Так, например, «Соборы» 
(стр. 511) мог.1и быть введены И;i соображений укреп.1ения основных uерковных 
догматов, подвергавшихся жестокой критике со стороны жидовствуюших. 
Ферапонтов монастырь бы.1 одним И;i тех uентров, с которыми поддержива.1 
ожив.1енные сношения новгоро,/1.ский архиепископ Геннадий, ведший упорную 
борьбу с жидовствуюwими 1• ;3десь он находи.1 единомыш.1енников, отсюда же 
он черпа.1 книги, необходимые д.1я об.1ичения ересей. По;этому введение в 
храмовую роспись И;iображений «Соборов», симво.1и;iировавших неи;iменность 
и крепость uерковных догм, бы.ю весьма естественно, особенно д.1я Ферапон
това монастыря. 

Дионисий и его сыновья не помеча.ш своим именем испо.шенных ими фре
сок, в си.1у чего распо;iнание их руки ната.1кивается на почти непреодо.1имые труд
ности, те�� бо.1ее, что ни от О,IJ,ного и� ;этих мастеров до нас не ,1J,ош.10 подпис
ного прои;iведения (кроме миниатюр Феодосия в «Еванге.1ии» от 1507 года 
и фресок Б.шговешенского собора от 1508 года). И все же попытка опреде.1ить, 
кем бы.1и выпо.1нены те и.1и иные фрески, ,1J,о.1жна быть сд;е.1ана, иначе оста
нется неясным творческий об.1ик Дионисия. 

Среди росписей собора Ферапонтова монастыря намечаетсн неско.1ько сти
.1истических групп (не менее четырех). Самым си.1ьным - и самым тонким 
мастером бы.1, несомненно, тот, который расписа.1 входную стену, над ;iападным 
порта.1ом. Его компо�иuии наибо.1ее ритмичны, его стройные фигуры, от.1ичаясь 
бо.1ьшим и;iяwеством, не имеют в себе ничего :манерного, его па.1итра выде
.1яется своей мягкостью и особой гармоничностью. Е)тот мастер еше очень 
крепко свя;iан с традиuиш�и XV века. Его кисти в самой uеркви могут быть 
приписаны святите.1и в апсиде и ве.1ико.1епный поясной «Нико.1а» в дьяконике. 

1 Пос.�ание 2 февра.1я 1489 rода архимав.1рита Геннадия бывшему архиеш1скопу ростовскому и ярос.1ав· 
скому Иоасафу.- «Чтения в Обwестве истории и .1ревностей российских», 1847, кн. VIll, стр. 4----5. 
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«дettc� c1> с предстолщttми святыми. Триптих. 80-е �оды X V  века. 

Гос. Треть.вковская rа.1.1ерея. 

Вероятно, �тим мастером бы.1 са» Дионисий, которому в 1500 го/f.у до.1жно бы.10 
быть око.10 60 .1ет. К чис.1у мастеров старшего поко.1ения принад.1ежа.1 и автор 
бо.1ьшинства еванге.1ьских сuен. Но его работы по своему качеству неи;iмеримо 
хуже фресок входной стены. �то, несомненно, другая ИН/f.ИВИJ1.уа.1ьность, менее 
одаренная и гора;iдо бо.1ее примитивная по своему жи;iнеошуmению. 

Рядом с �тими двумя группами росписей самой многочис.1енной яв.1яется та, 
которая вк.1ючает в себя г.1авные �пщюды и;i ЖИ;iНИ богоматери («Покров», 
«0 тебе радуется», о:Похва.1а богороlf.иuы», о:Б.1аговеmение», о:Встреча Марии 
с Е.1.и;iаветой», о:Акафистная сuена» и др.), о:Притчу о нек.1ючимом рабе»,  
«Брак в Капе» (стр. 515), .1учшие части о:Страшного cy/f.a» и о:Соборы». Сти.1ь 
�той группы, б.1и;iкий сти.1ю XVI века, отмечен печатью особой и;iысканности. 
Тонкие фигуры, преуве.1иченно вытянутые пропорции, .1егкая, как бы танuую
wая поступь, дета.1и;iированная раме.1ка формы, оби.1ие украшений. Несо
мненно, автор фресок, ВХО/f.ЯШИХ в состав �той группы, бы.1 бо.1ее мо.1одым 
мастером, чем автор фресок входной стены. Его хочется отождествить с однш1 
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щ1 сынов.ей Дионисия - с Феодосием. Повидимому, hрестаре.1ый Дионисий, 
хотя и игра.1 ведуwую ро.1ь, часть работы переуступи.� сыновьям. Самым с.1а
бым мастером бы.1 тот, который написа.1 пострадавший от реставраuий 1738 
года uик.1 сuен ЩJ жщши Нико.1ая и «Беседы трех святите.1ей». В испо.шен
ных им жестких, ма.10 ритмичных компщшuиях есть что-то вя.1ое и реме
с.1енное. 

Росписи купо.1а, барабана, подпружных арок также обнаруживают не очень 
искусную руку. Остается еше уточнить, есть .1и ;это работа пятого мастера и.1и одного 
И;i то.1ько что перечис.1енных четырех мастеров. Ес.1и остановиться на пос.1ед
нем решении, то тогда может идти речь то.1ыю о втором, .1ибо о четвертом 
1\tастере (т. е. авторе еванге.1ьских сцен 11.1и авторе жития Нико.1ая). Дионисий, 
во;iг.1ав.1явший арте.1ь и, несомненно, корректировавший всю ее работу, вероятно, 
поступи.1 с.1едуюшим обра;iом: себе он В;iЯ.1 те росписи, которые ;iани!\tа.ш наи
бо.1ее видное место в храме (входная стена, апсида и конха дьяконика), одному 
и;-1 своих сыновей ( бо.1ее одаренному) он поручи.1 выпо.1нить г .1авную и самую 
ответственную часть ;iaкa;ia (фрески стен и сто.1бов), ;ia другим сыном (си.1ьно 
уступавшим первому в та.1ант.1ивости) и ;ia помоwником он ;iакрепи.11 росписи 
жертвенника, дьяконика, сводов, подпружных арок, барабана и купо.1а, пра
ви.1ьно считая, что они менее доступны ;iрите.1ю. рта сти.1истическая к.1ассифи
каuия ферапонтовских фресок ewe нуждается в проверке и уточнении. Но она 
все же может пос.1ужить исходной точкой при решении одной И;i с.южнейших 
11роб.1ем в истории древнерусской живописи. 

И;i собора Ферапонтова монастыря происходит ряд чиновых икон, некогда 
входивших в состав его иконостаса. Часть икон расчиwена и хранится в Третьл
ковской га.1.1ерее ( о:Предтеча»,  стр. 51в, «Богоматерь», о:Апосто.1ы Петр и Паве.1», 
«Арханге.1 Михаи.1», о:Дмитрий Со.1унский» ); ,11;ругая часть, находящаяся 
в ферапонтовск.ой надвратной uеркви Богояв.1ения, еше ожидает расчистки. 
Иконостас вк .1юча.1 в себя пророческий рл,11; со о:;iнамением» в uентре, а также 
фигуры сто.шпиков. Расчиwенные иконы наг.1лдно пока;iывают, как ,11;0.1го дер
жа.шсь руб.1евские компо;iиuионные типы. Некоторые фигуры (например, Пред
течи) точно повторяют чиновые иконы Руб.1ева И;i в.1адимирского Успенского 
собора. Высокое качество испо.1нения не остав.1яет никаких сомнений в том, 
что ;это - работа мастерской Дионисия. Хотя в манере письма уже есть бо.1ьшан 
сухость, тем не менее краски насто.1ько красивы и по,11;обраны с таким тонким 
вкусом, что тру,11;но не поматься очарованию ;этой живописи. Особенно хорош 
густой ма.1иновый uвет хитона Дмитрия, сме.ю сопостав.1енный с хо.1одным 

526 



Рошсдество бо�ородицы и сцены из ее жизни. Шитая neAena из ВоАокоАамско�о собора. 
15 10 �од. 

Гос. Третьяновская га.1.1ерея. 

синевато-ста.1ьным J.!Ветом п.1аwа. В одеяниях других фигур испо.1ь;юваны ма
.1ахитово-�е.1еные, бирюilовые, i1е.1еновато-же.1тые, вишневые и темносиние тона, 
ожив.1енные rо.1убыми пробе.1ами.  

Вокруг ферапонтовских фресок группируются б.1иi1КИе им по сти.1ю иконы, 
которые с.1едует датировать конuом XV - самым нача.1ом XVI века. Д.1я них 
характерны преуве.1иченное и�яшество фигур, особая вытянутость пропорJJий, 
Иilысканность J.!ветовых компо;·шuий. 

Среди iЭТИХ прои�ведений первое 1\1есто принад.1ежит ilамечате.1ьной иконе 
«Апока.1ипсис»,  храняwейся в Успенском соборе (стр. 518, 519). По с.южности 
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иконографического щшоАа и по ко.шчеству фигур iЭТО, несомненно, памятник 
вы,1J,ающегося �щачения. Но не то.1ько iЭТИМ 11рив.1екает он к себе внимание. Мы 
имеем �Аесь ,1J,e.10 с работой иск.1ючите.Jьно высокого хуАожественного качества, 
так что нево.1ьно хочется приписать iЭТУ вещь кисти ес.1и не самого Диониси я, 
то во всяком с.1учае ОАНОГО и;1 его наибо.1ее ОАаренных учеников. При обwей 
дробности компо;1иuии иконы «Апока.1ипсис» отде.1ьные фигуры поражают своей 
монумента.1ьностью. 

Нево.1ьно .1юбуешься и;1щ:uеством и граuией анге.1ов, решите.1ьной поступью 
апокаАиптических коней, мягкостью и нежностью .1иu святых, ПОiЭТИчностью .1ег-
1юго и про;1рачного ко.1орита, построенного на тонко проАуманном сочетании 
серебристо-бе.1ых, ро;1овых, свет.10;1е.Jеных, ;10.1отисто-же.1тых, сиреневых и бирю
;1овых uветов. В iЭТИХ �амечате.1ьных красках, свет.1ых и раАостных, есть нечто 
сто.1ь певучее, что вспоминаются .1учшие и;1 ко.1ористических решений Руб.1ева. 
Но по сравнению с ко.юритом работ самого Руб.1ева ;JАесь всё как бы ;Jвучит 
под сурАинку 1• 

Несомненными прощше)J.ениями Дионисия яв.1яются Аве иконы и� Пав.юва
Обнорского монастыря, ныне храняwиеся в Третьяковской га.1.1ерее. Это о:Спас в 
си.1ах» и о:Распятие». На обороте первой иконы имеется ре;1ная нмпись не пом
нее первой четверти XVI века. Она в точности повторяет бо.1ее старую, почти 
исче;Jнувшую на,1J,пись, писанную рефтью и распо.1оженную неско.1ько выше. 
Не иск.1ючена во;1можность, что пос.1еАняя бы.1а сАе.шна самим Дионисием. Ре;1-
ная надпись г.1асит: о:В .1ето 1500 написаны Дионисием Аеисус, пра:Jдники и 

пророки».  
о:Спас» Дионисия воспрои;1во,1J,ит и;1.Jюб.1енный Руб.1евым тип (ер. иконы И;i 

ce.Ja Васи.1ьевского и Троиuкого собора, а также небо.1ьшую икону в Третьяков
ской га.1.1ерее ). В распо.1ожении ск.1а,1J,ок п.Jщ.uа Дионисий почти точно с.Jедует 
руб.1евским прототипам . .ЗАесь .1ишний ра� убеж,1J,аешься в том, ско.1ь многим бы.1 
обя;1ан мастер своему ве.1икому преАшественнику. Но его Христос менее мону
мента.1ен, он трактован в бо.1ее интимном п.1ане. Превосходен рисунок пропор
uиона.1ьной фигуры, особенно ее конечностей, ве.1ико.1епно прорисованы также 
все ск.Jадки п.Jаша. К сожа.1ению, .1иuо Христа очень п.1охо сохрани.1ось, yue
.1e.Jи .1ишь его обшие очертания; iЭТО обстояте.1ьство в нема.1ой степени снижает 
впечат.1ение и си.1у 1Эмоuиона.1ьного во�Аействия первонача.1ьного ;Jамыс.1а 
хуАожника. 

1 Ср. си.1уi1ты cиAawero на троне Христа с соответствуюwей фиrурой на фераuонтовской фреске 
•Страшный суА• (В. Г е о р r и е в с к и й. Ука;i. соч., таб.1. XXXVIII - XXXIX). 
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Дио1шсU?1 . Расплтие из Обнорско�о мо1tасшыря. И1т1tа 1500 �ода. 

Гос. Третьякоnская rа.1.1ерея. 



lluкo.1a. Подвесная пе.1ена. Нача.10 Х VI века. 

;iaropc1шlt историко-ху ложественныlt мpeit. 

И;з iЭТого же иконостаса Пав.юва-Обнорского монастыря происходит о:Рас
пятие», входившее в состав «пра;здНИКОВ» ( �веткал l/KAeiiкa) 1• Икона iЭТа почти точно 
копирует си.:r:ьно пострадавшее от реставрации о::Распятие» и;з руб.1евского троиц
кого иконостаса, но все приобре.ю в ней несравненно бо.:r:ьшее и;зяwество. Фи
гуры вытянуты, уменьшены их го.:r:овы, ста.:r:и бо.:r:ее тонкими руки и ноги. 
В постановке фигур появи.:r:ась какая-то неустойчивость, фигуры едва касаются 
;зеl\1.:r:и ногами. У си.:r:и.:r:ась .1инейная ра;зработка форм, отде.шнных с почти ка.:r:
.:r:играфической тшате.1ьностью. Ко.:r:орит иконы выдержан в свет.:r:ой, прамнич-

1 В. И. Антонова (Новооткрытые прои;звелевия Д.11онисия в Гос. Третьяковско.it га.1.1ерее· М., 1952, 
стр. 15-16) предпо.1агает, что с обнорским иконостасом свя;заны и с.1ел)•юшие, пока скрываюшиеся под ;за
писями, иконы Во.1огодского му;зея: «Преображение», «Рожлество», «Вход в Иеруса.111м» и сrСв11тите.1ь•. 
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ной гамме, с преоб.1аданием рщювато-красных, б.1еднома.шновых, б.1едно;�е.1еных, 
же.1тых, бирю;�овых, ;�е.1еновато-же.1тых и .1и.1овых тонов, причем .1и.ювый uвет 
сочетается с iЭффектными го.1убыми nробе.1ами. в:Распятие» и;� Обнорского мона
стыря ясно пока;�ывает, какую утонченность приобре.1а московская живопись на 
рубеже XV и XVI веков. 

Пос.1едняя икона И;i интересуюwей нас группы помних работ дионисиев
ской шко.1ы - ;�на}1енитый в:Шестоднев» И;i бывшего собрания И. С. Остро
ухова. Она от.1ичается менее высокими художественными качествами, что ск.10-
няет приписывать ее не мастерской Дионисия, а .1ишь его шко.1е. К со
жа.1ению, iЭТа вешь си.1ьно пострада.1а от понов.1ений. Ее краски г.1уше, рисуно1\ 
менее конструктивен, компо;�иuия не сто.1ь ритмична. Но и ;эта икона подI\J
пает граuией своих обра;�ов и особой нежностью 1ю.1орита, с его не;�абывае
мыми бе.1ыми и ро;�овыми uветами. Компо;�иuия характери;�уется пока;�ате.1ьной 
д.1я XVI века дробностью. Д.111 новой ;эпохи типично и ус.1ожнение богос.1ов
ского содержания 1• В верхней части иконы и;�ображены еванге.1ьские события, 
приуроченные к шести дням неде.1и, вни;�у представ.1ены «.шки праведных»,  
десять групп святых, б.1аженствуюших в раю. Все они в бе.1ых одеждах, и ;это 
со;�дает радостное и пра;�дничное настроение 2• 

Искусство Дионисия ;�авершает творческие искания XV века и в то же 
время открывает собою новую ;эру. Его можно рассматривать как свя;�уюwее 
;�вено между двумя сто.1етиями. С одной стороны, многое роднит его с дости
жениями к.1ассического периода русской иконописи, но, с другой стороны, оно 
;�наменует и нача.10 крщшса тех художественных идеа.1ов, которыми жи.1и .1юди 
руб.1евской поры. В понимании обра;�а че.1овека, чистого и просвет.1енного, в 
понимании ко.1орита, свет.юго и радостного, в понимании .шнейного ритма, певуче-

1 В рукописи XVI века, храняшейся в б11б.1иотеке Иосифо-Во.1око.1амскоrо монастыря, }Поминаются 
.11ве иконы Дионисия с щ1ображением •Шесто.11нева•. ПовиАимому, ;�тот сюжет по.1ьзова.1ся nопу.1ярностью 
в круrу .мастера (см. В. Г е  о р r и е в  с к и й. Указ. соч., стр. 27-28). 

1 Из mко.1ы Диониси.11 выm.m еше С.IеАуюшие веши: •О тебе раАуетс.11• в ГосуАарственвой Третьяков
ской rаиерее; •О тебе раАуетс.11• в Успенском соборе; житийная икона Серrи.11 в Троиuко.м соборе 
в ;3аrорске; житийная икона Серrия в Кре.м.rе (начата расчисткой), фраr.менты •Страmноrо суАа• в Рус
ском музее (см. П. М у р  а т  о в. Русска.11 живопись АО сереАИВЫ XVII века, стр. 28.\-285); «Суббота всех 
святых» из собрания Прянишникова; житийна.11 икона Иоанна Боrос.1ова в Третьяковской ra.1.1epee, без 
достаточных оснований приписанна.11 сыну Дионисия ФеоАосию (стр. 522, 523); .о тебе ра.11уется» и житий
ная икона Кири.1.1а Бе.rозерскоrо Боrо.sшенской uеркви Ферапонтова .монастыJ!.11 (обе ;�ти веши еше ж.11ут 
расчистки); чин из Г.1уmиuкоrо монастыря в Во.1оr0Аском музее (ero происхожАевие из Сnас-Камеввоrо 
монастыря остаетс.s неАоказанвым; ер. Bo.1oroACRllЙ roc. музей. Северные памятники .11pellнepJccкoit 
станковой живописи. Bo.1orAa, 1929, стр. 19, таб.1. V - VI); фрески эа иконостасом в Успенском соборе 
(см. •древние фрески эа иконостасом московскоrо Успеискоrо собора•, •Свети.1ьинк•, 1915, .№ t, стр. 3-7). 
В. И .  Антонова (Укаэ. соч., стр. 16) по.1аrает, что в Аеревянной Рвэпо.1оzенской gерквв се.1а БороАава 
(в 25 ки.1ометрах от Ферапонтова монастыр•) хранвтса произвеАенва zввопвсв времен Дионисия. 
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го и пJавного, у Дионисия еше очень много обшего с мастерами первой поJовины 
XV века. Однако при бо.1ее внимате.1ьном рассмотрении икон и фресок Дионисия 
в них явственно выступают и новые черты: в .1иuах святых появ.1яется нечто 
однообра;iное, снижаюwее их психо.1огическую вырщште.1ьность, в ко.1орите на-
6.1юдается ос.шб.1ение си.1ы uвета и тяга к порою б.1еR.1ым по.1утонам, в .1инейных 
ритмах опреде.1енно ска;iывается .1юбовь к чистому у;юру. Все то, что бы.10 в искус
стве XIV века воJевым и си.1ьным, уступает у Дионисия место особой мягкости, 
граничащей с женственностью. Его прив.1екает все граuищшое, И;iяwное, нежное, 
в ув.1ечении внешней обо.1очкой яв.1ения он все чаше ;iабывает о его внутрен
ней сущности, и ;это де.1ает его искусство, особенно при сравнении с прои;iве
дениями Руб.1ева, неско.1ько декоративным. Одновременно в работах Дионисил 
дает о себе ;iнать уси.1ение каноничности художественного мыш.1ения, которое 
об.1екается во все бо.1ее стандартные формы. Так не;·шметно ;;1ак.1адываются 
основы д.1л всей живописи XVI века. 

Творчество Дионисия сыгра.10 огромную ро.1ь в истории древнерусской жи
вописи. Можно бе;J преуве.1иченил утверждать, что именно он первым сде.1а.1 
руб.!евское нас.1едие, соответственным обра:юм его переработав, обwерусским до
стоянием. С Дионисием парадное, прамничное, торжественное искусство Москвы 
ста.10 на Руси ведуwим. На него нача.1и ориентироваться все города, ему на
ча.ш всюду подражать, оно способствова.ю быстрой ниве.1ировке местных шко.1. 

Дионисиевское направ.1ение бы.10 не единственным в московской живописи. 
Рядом с ним существова.!и и другие течения. С одним И;i них свя;Jан о:Деисус» 
{триптих) в Третьяковской га.1.1ерее (стр. 525). Эта вешь со;J,'1,ана в 80-х годах 
XV века. В ее ко.1орите наб.1юдается си.1ьное потускнение красок, которые не 
то.1ько потемне.ш, но и сде.1а.1ись бо.1ее сумрачными и г.1ухими. Потемне.1и и 
.шuа, в которых явственно выступает тяже.1ый ;Jе.1еный подl\tа.1евок. ;iдесь, быть 
может впервые, прояв.1яется тот кри;Jис ко.1орита, который: приве.1 в XVI веке 
к вытеснению свет.1ых, сияюwих красок все бо.1ее темными тонами, �наменовав
ШИl\tи победу аскетического нача.1а. 

". 

И;J шко.1ы Дионисия выш.ю и неско.1ько памятников . шитья. Шитая пе.1ена 
(хранится в Третьяковской: га.1.1ерее) с и�ображением о:Рождества богородицы» 
и сцен И;J ее жи;Jни (стр. 521) происходит и� Во.1око.1амского собора и дати-
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ПеАена 1499 �ода. ВкАад Софьи Пал.ео.и�. 

�аrорскиl всторвко-хуАожественпыА мреl. 

руется 151 0 годом 1. Тонкие фигуры, .1егкие движения, с.южные архитектур
ные фоны, нежные краски - все ;это укарывает на мастера Ир б.1ижайше.rо окру
жения Дионисия, обрщ�цами которого воспо.1ьрова.1ась вышива.1ьшиuа 2• Очень 
б.1ирка шко.1е Дионисия и подвесная пе.1ена ;3агорского историко-художественного 
мурен, на которой представ.1ен Нико.1а (стр. 529). Ирображение святого, от.1ичаюшееся 
бо.1ьшой тонкостью, вышито на б.1е,11,нома.1иновом фоне, с которым превосходно 

В. Г е о р r и е в с к и l. Ука;i. соч., рис. 34-. 
2 На реставраuиоииой выставке 1927 roAa фиrурирова.nr еше 4Ве пе.жены 1510 ro4a И:i Во.юко.1ам

скоrо ообора: аПохва.1а богоматери• (.№ 51} и аХристос с апосто.1ами• (.№ 52). 
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AnocmoA ПавеА. Миниатюра из «деяниtl апостоАов)>. 
Середина Х V века. 
Гос._ Русский му:iей. 

сочетаются .зо.ютые и серебряные нити и синие, свет.ю.зе.1еные и ма.1иновые цвета 
испо.1ненного г .1адью шитья. 

Самостояте.1ьное место .занимают в истории московского шитья конца XV века 
два памятника, традиuионно свя.занные с именем Софьи Па.1ео.1ог, второй супруги 
Ивана 111. Один щ1 них, пе.1ена, храняwаяся в Историческом му.зее, яв.1яется, 
как докщш.1а М. В. П�епкина1, вк.1адом Е.1ены Во.1ошанки, дочери Мо.1давского 
господаря Стефана Ве.1икого, жены старшего сына Ивана 111, и датируется 1498 го
дом. На ней вышито и.зображение опреде.женного исторического события - вы
носа иконы «Одигитрии» в вербное воскресенье в Крем.1е. При f)ТОЙ торжествен
ной uеремонии присJтствует и княжеская семья с Иваном 111, его внуком Дими-

1 М. Щ е п  к и н а. И;iображеяие русских исторических .1иu в шитье XV века. М., 1 954-. 
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Распятие. Дета,�ь «KиAшmeocl(oio "pecma». 
Первая треть X VI веко. 

Во.1огодс1шit 11peii. 

трием и Софьей Па.шо.юг во г .шве. Но трактовка всех .1иu насто.1ько ус.1овна, 

что вряд .1и можно говорить о портретах. Кайма украшена орнаментом мо.1дав
ского типа, который не встречается бо.1ее ни на одном памятнике русского 
шитья. Это, однако, не препятствует тому, чтобы рассматривать пе.1ену как 

русскую работу. 
Русские же вышива.1ьwиuы испо.1ни.1и и пе.1ену ;3агорского историко-художест

венного му�ея, в свое время украшавшую руб.1евскую crTpoиuy» .  Эта вешь бы.1а со�дана 
в 1499 году «�амыш.1ением и пове.1ением царевны царьгородuкою ве.1икою княгинею 
Московскою Софьею» (стр. 5з2). Среднее по.1е �апо.1няет четырехконечный крест, 
а кайма украшена ра�.1ичными еванге.1ьскими сиенами ( «Б.1аговешение», «Во�не
сение», «Сошествие святого духа»), и�ображениями «Троицы» ,  «Отечества>>, 
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"ки.шкuевскиil крест». ПерваJJ третъ X VI века. 

Во.1оrо.4скиl 11y:iel. 
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«Видения преподоfiного Сергия», «Проповеди Иоанна Предтечи в пустыне», 
фигурами ра.з.1ичных святых (Иоанн ;3.1атоуст, богоматерь Бого.1юбская, 
апосто.1 Тимофей, московские святите.1и Петр и А.1ексей, арханге.1 Гаврии.1 и 
патрон сына Софьи, ве.1икого кнщ1я Васи.1ия Ивановича,- Васи.1ий Парийский). 
Пе.1ена Софьи Па.1ео.1ог имеет ОАНУ особенность, не встречаюшуюся в Аругих 
памятниках русского шитья: поверхность о,!(еЖА, архитектурных сооружений, 
Аеревьев, «по,земи» покрыта ра.зноuветными крапинками. Этот прием, как 110-
.1агает А. Н. Свирин 1, .заимствован и.з обра.зцов .запа,!(ных тканей, ГАе он широко 
применя.1ся. Пови,!(имому, Софья Па.1ео.1ог, жившая межАу 1462 и 1472 годами 
в Риме, .захоте.1а увидеть на .зака.занной ею пе.1ене то, что ка,за.юсь ей при
вычным по ее ита.1ьянским впечат.1ениям. 

Есть основание по.1агать, что и.з мастерской Софьи Па.1ео.1ог выш.1и .l(Ba во.з
духа .Загорского историко-художественного му.зея, украшенные такими же крапин
каl\ш. На о.l(ном и.з них вышит .1ежаший на .l(искосе м.1а.l(енец, на Аругом - «Рас
пятие с преАстояшими». Вокруг обоих рТИХ и,зображений распо.1ожены по четыре 
анге.1а с рипидами и симво.1ы еванге.1истов по уг .1ам. Испо.1ь;ювание uветных кра
пинок бы.10, несомненно, вы.звано стрем.1ением к ус.1ожнению и обогаwению ко
.юристической гаммы. Но в то же время оно .знаменова.10 и нача.10 того проuесса 
перегру.зки ткани украшениями, который по.1учи.1 свое .1огическое .завершение 
в XVI веке и приве.1 к постепенному вытеснению простого и строгого шитья 
г.1а.l(ью - нашитыми кусками у;юрчатой материи, жемчугом, Арагоuенными ка
меньями. Тем самым ше.1к переста.1 жить своей собственной жи.знью, а игра 
стежков быстро утрати.ш свое ра.знообра.зие, поско.1ьку чре.змерное оби.1ие .зо.1ота 
нриве.10 к стандарти.заuии фактурных приемов. В истории русского шитья, как 
и в истории русской иконописи, XIV и XV века .знаменова.1и перио.1( наивыс
шего расuвета. 

•• 

Второй по.1овиной XV века можно датировать нескоJько .1иuевых рукопи
сей, несомненно написанных и ИJJюстрированных в Москве. К ртому времени 
бумага почти вытесни.rа пергамен, что отра.зи.rось не то.1ько на технике, но и 
на ко.1ористической гамме, которая приобре.1а бо.1ее б.1ек.1ый характер. 

Б.1иже к середине XV сто.1етия бы.1а испо.1нена ве.1ико.1епная рукопись, 
нроисхоАяwая и.з Кири.1.10-Бе.ю,зерского монастыря и ныне храняшаяся в Pyc
Cl\OM му.зее (.No 12387). Это «Деяния а1юсто.1ов» .  В шести и;юбражениях апо-

1 Автор приносит б.1аго;1арность А. Н. Свирину, .побе;3НО о;3накомившему его со своей рукописью о 
JUOCKOBCKOM шитье. 
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сто.юв чувствуются еше живые отго.юски 
свободного, живописного сти.1я: «Еванге.1ия 
Хитрово». По;iади фигур апосто.1ов даютсл 
с.1ожные архитектурные сооружения. Особен
но интересен навес над апосто.1ом Пав.1ом, по
строенныii с редким д.1я ;этого времени ;iна
нием перспективы (стр. 533). 1470 годом да
тируется о:Еванге.1ие» И;i рщшиuы Саввина
( :торожевского монастыря, ;iаКа;iанное бояра
ми Хомриными д.1я московского Си:монова 
монастыря. И;iображения четырех еванге.ш
стов (миниатюры на по.жях относятся к XVII в.) 
сдеJаны по трафарету и не представ.1яют 
интереса. Манера письма сухая и графиче
ская. В таком же сти.1е выпо.шены щюбраже
ню1 еnанге.1истов и �аставки с их СИ!\1во.1ами 
в о:Еванге.1ии» ИiJ Иtторического MJiJeя (Чуд. 
30). ;Jдесь преоб.1адают необычные д.1я 60.1ее 
ранней миниатюры бирю;ювые uвета, ука;iы
наюwие на дионисиевское время. К ;этому же 
времени относится и о:.Jlествиuа» И;i того же 
собрания (Чуд. 222), единственная миниатюра 
которой И;iображает стощ,uего перед .1естниuей 
Иоанна .Jlествичника. Его стройная, и;1яwная 
фигура обнаруживает чисто «дионисиевские» 

Святые. Дета.11ь «Кt1.11икиевско�о 
креста». Первая треть X VI века. 

Во.1оrодский ирей. 

1 Jропорuии. Наибо.1ее б.1и;iКИ к Дионисию миниатюры о:Книги пророков» в Гос. 
биб.1иотеке им. .1Iенина (My;i. 20). Сог.1асно ;iаписи, ;эта рукопись бы.1а напи
сана в 1490 году. Шестнадuать стояwих в рост пророков, и;1 которых 60.1ьшин
ство дош.10 до нас .1ишь в .1внейной подготовке, выпо.1нены в свет.1ой, радостной 
гамме, б.1и;iкой к ко.1ориту икон дионисиевской шко.1ы 1• 

Совсем иной сти.1ь, примитивный и грубый, .1ежит в основании миниатюр 
«Уг.1ичской Пса.1тири» 1485 года, храняwейся в Гос. Пуб.1ичной биб.1иотеке им. 
Са.1тыкова-Щедрина (F. 1.5). Рукопись ;эта восходит к той же редакuии, что и 
«Пса.1тиры 1397 года, написанная дьяконом Спиридонием в Киеве. Многочис.1ен-

1 Дионисиевсхим временем датируется также «Eвaвre.1J1et с и��ображениями евавrе.�истов и красивыми 
3аставка111и и ивира.1а111и в Гос. Пуб.1ичвой бибmотеке им. Са.�тыкова-Ще.1рива. 
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Свлтые. Дета.1tь «Ru.1ttmueвcкoio креста». 
Первая треть Х VI века. 

Bo.1orOACl\Иii мpeii. 

ные миниатюры, ра;iбросанные на по.1ях, неряш.швые по работе и гря;iные по 
краскам, ясно пока;iывают, наско.1ько отстава.1и в своем художественном ра;iви
тии от Москвы ме.1кие уде.1ьные uентры . 

•• 

В ску.1ьптуре дионисиевского времени четко намечаются два направ.1ения: 
одно бо.1ее традиuионное, восхо.11;щuее своими корнями к искусству нача.1а 
XV века, другое - новаторское, свя;iанное уже с реа.1истическими исканиями. 
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Ер.1�олип. Геор�и�1. Фpai.tienm ре.�ъефа Спасских ворот 
Московскоzо Крел�.�я. 1464 �од. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

Д..1я первого направ..1ения характерно сохранение всех основных принuипов 
п.юского ре..1ьефа, д..1я второго типичны поиски объемной, п..1астической формы. 

Г ..1авным памятником первого направ..1ения яв.1яется так на,зываемый « Ки..1икиев
ский напресто.1ьный крест» в Во.югодском му,зее (стр. 535). Сог.1асно преданию, он 
бы..1 принесен Дмитрием Причuким и,з Перес.жав.1я в Спасо-При..1уцкий мона
стырь. Крест двусторонний, украшен басмой и костяными иконками. На .жиuевой 
стороне распо.южены «Распятие» с по.жуфигура!\ш «предстощцих» (стр. 534), «Спас 
нерукотворный», фигуры ра,3.1ичных святых и отше..1ьников, редко встречаюшаяс11 
компо,зиция о:Предста царица» и ряд еванге.жьских сцен («Рождество христово», 
(<Пок..1онение во.жхвов», «Сошествие святого духа», «Сретение»,«Вход в Иеруса..1и!\1» ,  
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«Преображение», в:Вщшесение», 
течи»). На оборотной стороне 
«Спас нерукотворный», стояшие 

«Успение», «Обретение г.1авы Иоанна Пред
щюбражены сидяwий на троне Пантократор, 
перед; Христом-архиереем богород;ица и Пред-

теча, «Покров богоматери», с�:Введ;ение во храм», «Успение», сто.шпики и :мно
гочис.1енные святые (среди пос.1едних опо,знаются Константин и Е.1ена, Борис 
и Г.1еб, Федор, Ефрем, Савва; стр. 537, 538). Достаточно самого .бег.юго ЩJГ.IЯД8 

на все �эти ре.1ьефы, чтобы ера.зу же убедиться в их рщшовременности. К чис.1у 
самых старых прина,11;.1ежат «Успение» и о:Предста uapиua>> на .шuевой стороне. 
Во,зможно, они бы.1и выпо.1нены еше в XIV веке ( ес.1и крест действите.1ьно 
бы.1 принесен Дмитрием При.1уuким), .1ибо, что вероятнее, в первой по.ювине 
XV сто.1етия. 

Вторую и самую интересную группу ре.1ьефов состав.1яют те, которые объ
единяют в себе такие сюжеты, как «Распятие», а:Спас нерукотворный» (.шuевой 
стороны), в:Предста uарица» (оборотной стороны), и такие фигуры, как .швый 
сто.шпик, «Константин и Е.1ена», о:Борис и Г .1еб», о:Ефрем и Савва», в: Федор с 
с предстощцими» и святите.1и. �ти ре.1ьефы со.зданы на протяжении первой 
трети XVI века. Они обнаруживают руку не.заурядного мастера, м.1адшего со
временника Дионисия. По.1ь,зуясь совершенно п.юским ре.1ьефом, �этот мастер 
достигает тем не менее богатых п.1астических �ффектов. Он виртуо.зно в.1а,11;еет 
.1инией, уверенно вре.зая ее в поверхность кости, с юве.1ирной тшате.1ьностью 
отде.1ывает он все дета.1и, ему достаточно самого не,значите.1ьного нажима ре.зuа, 
чтобы со,здать и.1.1ю,зию нового пространственного с.1оя. В его неск0.t:ько сухо
ватом искусстве есть та и,зысканность, которая сб.1ижает его с художниками ди0-
нисиевского круга. Он, несомненно, до.1жен бы.1 ,знать первок.1ассные uареград
ские и,зде.1ия и.з с.1оновой кости, научившие его точно и ;экономно строить форму. 

Третью, самую обширную группу ре.1ьефов, в которую входят все оста.1ь
ные иконки, обра.зуют доде.1ки XVII (?) века. �то грубая, ремес.1енная ре,зьба, 
крайне примитивная и беспомоwная. Она не представ.1яет никакого художест
венного интереса. Ре.1ьефы же второй группы могут быть причис.1ены к шедев
рам древнерусской ме.1кой п.1астики. В них ясно дают о себе ,знать и,зживание 
живописного сти.1я Амвросия и нарастание тех .1инейных и п.1оскостных тен
денuий, которые окончате.1ьно во,зоб.1ада.1и в п.1астике XVI века. 

Второе направ.1ение в ску.1ьптуре времени Дионисии пре,11;став.1ено ре.1ье
фами, вышедшими и.з мастерской Васи.1ия Дмитриевича Ермо.1ина. �то ре.1ьеф 
с и,зображением поясной Одигитрии и,з Троиuе-Сергиевой .швры (1462) и фраг
мент ре.1ьефа Спасских ворот (1464; стр. 539). Оба памятника выпо.1нены в тех-
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пике высокого ре.1ьефа. Фигуры си.1ьно во;iвышаются над фоном, края фигур 
;�акруг .1ены, го.1ова Георгия представ.1ена в сме.1ом трехчетвертном повороте. 
Художник придает Георгию прави.1ьные черты .1иuа, ниспровергая тем самым 
старый иконописный 1шнон. 

;)тот п.1астический сти.1ь не по.1учи.1 да.1ьнейшего ра;iвития в древнеруе
ской с1�у.1ьптуре. Как пока;iывает uарское место Ивана Гро;iного, в XVI веке 
нобеди.ю традиuионное направ.шние. «Ермо.1инский» сти.1ь наше.1 отражение 
.шшь в отде.1ьных памятниках: в и;iра;iuовом ре.1ьефе с И;iображением Георгия 
(на стене )(митриевского собора) и.1и в ре.1ьефе с и;iображением богоматери с 
мJаденuем и Иоанна Богос.1ова (со стены ко.1оменского крем.1я, 1525 - 1530 годы). 
Так деяте.1ьность ермо.1инской мастерской оста.1ась, в конечном счете, и;iо.1ир0-
ванным ;эпи;iодом, не ока;iавшим почти никакого вомействия на русскую 
11.шстюiу XVI ве1ш. 



Ж И В О П И С Ь, Г Р А В l() Р А  И С К У А Ь П Т У Р А  

XVI В Е К А  

·-

М О С К О В С К А Я  Ж И В О П И С Ь  XVI В Е К А  

Н. Е. Аl п ев а  

в 
XVI веке, в особенности с середины его, Московский Крем"1ь ста.1 
пентром художественной жи,зни страны . .Здесь, при царском дворе, со
средоточива.шсь деяте.1ьность .t:учших ,зодчих, оружейников, художников, 
писuов, ре.зчиков по камню, дереву, мета.1.1у. Работы ве.1ись под непосред

ственным наб.1юдением митропо.1ита и царя. Строи.1ись и расписыва.1ись дворuо
вые па.1аты, соборы, писа.1ись и и.1.1юстрирова.1ись огромные фо.1ианты Нико
новского .1етописного свода, «Хронограф» и другие .1итературные прои,зведения. 
К uарскому двору собира.1ись мастера со всей ,зем.1и Русской. Они нес.1и сюда свое 
мастерство, свой вкус, местные традиции, и ,здесь, в обшем горни.1е, все ;это пере
п.1ав.1я.1ось, подчиняясь официа.1ьному государственному направ.1ению. 

Художники, работавшие в Московском Крем.1е, де.1и.1ись на две группы: 
царских и митроп0.t:ичьих. Над первыми д.1я над,зора бы.1и постав.1ены «старосты» 
и,з представите.1ей церковной в.шсти, которые с.1еди.1и .за тем, чтобы иконы 
писаJИСЬ «ПО обра,зу и подобию». 

Наряду с царскими, митропо.шчьими и монастырскими художниками, 
скованными в своем творчестве требованиями uеркви, в XVI веке появи.юсь 
много городских мастеров, во.1ьных .1юдей, свя,занных с бо.1ее широкими, бо.1ее 
демократическими с.1оями обwества. 

В живописи ;этого времени отмечаются две противоречивые тенденции: с 
одной стороны, уси.1ивается реа.1истическое направ.1ение, с ,11,ругой - си.1ьно 
ус.1ожняется богос.1овская догматика, сковываюwая со.знание художника строгими 
u.ерко:вными канонами. Реа.шстическое, прогрессивное направ.1ение хотя и не 
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по.1учает достаточного рарвития в живописи XVI ве1ш, все же расширяет 
ее рамни и порво.1яет ввести совершенно новые темы. Художники начинают 
строить номпориuии, с.1е,11;уя живому течению расскара, вводя многочис.1енные 
бытовые подробности, жанровые сцены. Однако одновременно живопись пере
гружается отв.1еченно-на;шдате.1ьными, симво.1ичесними Ирображениями, стано
вится над;уманной и ма.1опонятной. 

ИРобрарите.1ьный ЯрЫК художников XVI века весьма многос.1овен. Повест
вуя, они ставят себе радачей как можно под;робнее и по.1нее раръяснить свою 
тему. И.1.1юстрируя житие святого, притчу и.1и иной сюжет, они буква.1ьно 
воспроирводят каждое с.1ово текста, овешеств.1яя д;аже отв.1еченные догматиче
ские понятия и симво.1ы. Стремясь покарать пос.1е,11;овате.1ьность действий, 
художники в одной сuене Ирображают uе.1ый ряд; �эпиродов одного и того же 
действия и.1и события, и в каждом Ир �этих �эпиродов фигурируют одни и те же 
.1ица в рар.1ичных порах. Отсюда перегруженность компОрИJ!ИЙ второстепенными 
дета.1ями и трудность их восприятия бер соответствуюwих надписей. 

Бо.1ьшое распространение по.1учи.1и а.ыегории, отвечавшие богос.1овско
схо.1астическому мыш.1ению и широко испо.1ьруемые художественной фантарией. 
В соответствии с многофигурностью и дробностью компорЩJИЙ красочная гамма 
также ста.ш бо.1ее дробной и потеря.1а свой бы.1ой .1аконирм. �ти черты по.1учи.ш 
яркое выражение в живописи середины и второй по.1овины XVI сто.1етия. В первой 
же по.1овине века живопись еше бы.1а тесно свярана с традиuиями шко.1ы 
Дионисия. 

Наибо.1ее рачите.1ьный памятник живописи нача.1а XVI века-стенопись Б.1аго
вешенского собора Московского 1\рем.1я (стр. 545, 547, 549, 551). Сог.1асно .1етописным 
данным, Б.1аговеwенсний собор, построенный в 1484-1489 годах, бы.1 украшен 
стенописью в 1508 году сыном Дионисия Феодосием с «братиею». В .1етописи 
говорится: «Тоя же весны [1508] пове.1е княрь ве.1икий Васи.1ий Иванович всея 
Русии подписывати uер1ювь Б.1аговеwения святые богородиuы у себя на дворе; 
а мастер Феодосий Деонисьев сын с братиею»1• 

Фрески Б.1аговеwенского собора имеют многовековую и интересную исто
рию. Они бы.1и раписаны при Иване Грорном, пос.1е пожара 1547 года, спа.шв
шего почти всю Моснву, понов.1я.1ись в конце XVII века и, по пове.1ению Ека
терины 11, в 1771 году (надпись на юго-рапад;ном и северо-рападном сто.16ах 
Б.1аговещенского собора). В XIX веке стенопись понов.1я.1ась неско.1ько рар: в 

1 Софийская 1 .1етопись поА 1508 rоАок. 



1801, 1836 и 1860 годах 1• Наконеu, в 1882 году, по настопнию Архео.югиче
ского обwества, бы.1а сде.1ана попытка освободить стенопись от всех по.зднейших 
.записей. Однако �эта попытка не увенча.шсь успехом. Реставраuия fiы.1a поруче
на аRадемику живописи В. Д. Фартусову, работавшему под наб.1юдением спеnи
а.1ьно со.зданной реставраuионной комиссии. И.з .записей В. Д. Фартусова, и;�
данных А. И. Успенским 2, с.1едует, что он снп.1 с некоторых компо.зиuий не
ско.1ько красочных с.1оев. Открывшаяся стенопись пора.зи.1а всех своим высоким 
мастерством. По поводу авторской принад.1ежности фресок ра.згоре.шсь по.1еми
ка. И .здесь ска.за.1ись характерные д.1я буржуа.зных ученых прек.1онение перед 
авторитетом иностранных художников, особенно .западных, и недооuенка ориги
на.1ьного творчества русского народа. Некоторые ч.1ены реставраuионной комис
сии находи.1и, что открытая стенопись от.1ичается б.1и;юстью к ита.1ышским 
обра.зuам. М. П. Боткин даже ск.1онен бы.1 усматривать в iЭТИХ фресках pafioч 
немеuких мастеров, приг.1ашенных uарем Иваном Гро.зным на счжбу, но 
.задержанных в .llюбеке и nRобы тайно пробравшихсп в Москву 3• 

Открытый в купо.1е обра.з Спаса Вседержите.1я В. Д. Фартусов «по стро
гости рисунка, опытности письма, и.зяwно-художественным формам, нежности и 
прави.1ьности ск.1адок » совершенно бе.здока.зате.1ьно отнес к нача.1у XV века -
времени работы в Б.1аговщ.uенском соборе Андрея Руб.1ева, Феофана Грека и 
Прохора с Городuа, считая, что древний Б.1аговщuенский собор, построенный 
в 1397 году, бы.1 ра.зобран в 1482-1483 годах .1ишь частично и в 1508 году 
не расписыва.1ся вновь, а то.1ько о:подписыва.1ся .з.1атом» .  

По поводу трактовки .1етописного текст& 1482-1484 годов о перестройке 
Б.1аговеwенского собора в Московском Крем.1е В. Д. Фартусов по.1еми.зирова.1 
с и.звестным историком и архео.1огом И. Е. ;3абе.1иным . .llетописные тексты (под 
1482 годом: о:Иван 111 начаша рушити uерковь Б.1аговеwения, верх снпша 11 

.1убьем покрыша»; под 1483 годом: сr:Того же .1ета ра.зруша кня.зь ве.1икий uер
ковь Б.1аговеwения на своем дворе, подписанную то.1ько по ка.зну и по по.11.к.1еть»; 
о:того же .1ета (1483) весною .за.1ожи.1 uерковь камену Б.1аговеwения»4] И. Е. ;3а
бе.1ин исто.1ковыва.1 в том смыс.1е, что прежнее .здание Б.1аговеwенского собора, 
.за.1оженное в конце XIV века и расписанное в 1405 году, бы.ю в 1482-

1 Н. И �  в е к  о в. Московский Б.1аrовешевский собор. М., 191 1 ,  стр. Z'/-57. 
1 •J1.реввости•. Тру.4ы Комиссии по сохравен11ю Аревних пам.втвиков имп. Московскоrо Архео.101·иче

скоrо обшества, т. 111, М" НЮ9, стр. 153---177. 
8 А. }' с п е в  с к и й. Стенопись Б.1аrовешевскоrо собора в Москве. - «Лреввости•. Тру.4ы Комиссии 110 

сохравевию Ареввих пам.нтвиков иип. Московского Архео.1оrическоrо обw.ества, т. 111. М., 1909, стр. 168. 
' ПСР.А, т. VI. СПб., 1853, стр. 23-t, 235. 
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69 Том 111 

Кнлзья В.сади.лmр Свлтослави"t и Ярослав Мудрый. Стенопись Бла�овещенско�о 
собора в Московском Кре.нле. 1508 �од. 
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1483 годах ра;iрушено до подкАета, т. е. до нижнего uоко.1ьного �тажа, и построе
но в 1484 году �аново. 

У порно придерживаясь своей точки �рения, В. Д. Фартусов, в настойчивых 
поисках живописи начаАа XV века, в ряде мест счисти.1 первонача.1ьный с.1ой 
живописи до грунта, на котором сохрани.1ась то.1ько графьл (рисунок, сде.1ан
ный острием по штукатурке). Тогда И. Е . .Забе.1ин, который быJ: ч.1еном рестав
раuионной комиссии, обеспокоившись ;ia сохранность памятника, настол.1 на со
;iыве спеuиа.1ьной комиссии, в которую вош.1и и иконописuы. Комиссия, 
О;iнакомившись с де.жом, нашАа, что В. Д. Фартусов пщшо.1иJ: себе отступ.1ения, 
вредные д.1я де.1а, что в пос.1еднее времл даже в пятнах художнику нача.1и ка
;iаться формы и очертания, которые, дописывал, он преврашаJ: в го.1овы и фи
гуры, противоречаwие обшей компо;iиuии 1• И д.ействитеАьно, о характере его 
дорисовок особенно хорошо можно судить по фотографии, сде.1анной тогда с 
росписи на ;iападной части га.1.1ереи, где бе;i всякой системы ра;iбросаны 
и�ображения го.1ов святых. В. Д. Фартусова от работы освободи.ш, но, к со
жа.1ению, при;iва.1и артеАь иконописцев мастерской Сафонова, которые снова 
покры.1и древнюю стенопись грубой ремес.1енной живописью. Много быJ:о вы
ска;iано не.1естных с.1ов со стороны историков искусства и художников по адре
су Сафонова, снова похоронившего древнюю стенопись Б.1аговешенского собора 
под с.1оем грубой ;iаписи . .Загадка авторства фресок остава.1ась нера�решенной. 
Опуб.1икованные А. И. Успенским, П. П. Муратовым, А. Гриwенко и другими 
фотографии некоторых фигур, открытых в Б.1аговеwенском соборе В. Д. Фар
тусовым и явно им подрисованных, не вноси.1и ясности в вопрос. 

В новой .1итературе по истории древнерусского искусства бы.1и выска;iаны 
предпо.1ожения, что древняя стенопись бе;iво;iвратно погиб.1а. То.1ько в 1946 го
ду комиссия, руководимая академиком И. Э. Грабарем, намети.1а методы и спо
собы укреп.1ения и раскрытия фресок. Реставраuия фресок бы.1а прои;iведена в 1947 
году группой художников во г.1аве с И. А. Барановым и научными работниками 
Государственной uентра.1ьной художественной реставраuионной мастерской. 

Пос.1е поверхностной промывки и расчистки стенописи выясни.юсь, что 
выпо.шены они не чисто фресковой техникой, а смешанной - фресковой с до
работкой по сухому яичной темперой, что ко.1ичество компо;iиuий, сохранив
шихся от нача.1а XVI века, довоАьно ве.1ико, причем местами их красочный 
с.1ой сиJ:ьно поврежден. Имеются также компо�иuии бо.1ее по�днего времени, 

1 А. }. с п  е u с к и 1. Указ. соч., стр. tб1 . 
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неско.1ько отде.1ьных фигур XVIII века на месте свода под хорами, уничтоженного 
при перестройке хор в XVIII веке, и ряд компщшuий, датируемых конuом XIX века; 
они выпо.шены мастерской Сафонова на новой штукатурке. 

Живопись нача.1а XVI века сохрани.1ась не ве,зде одинаково. Например, в 
купо.1е и,зображение Спаса В. Д. Фартусов счисти.1 до графьи, счисти.1 он также 
часть компщшuии а:Лв.�ение арханге.1а Михаи.1а Иисусу Навину» на �анадной 

- -

стене и др. В наи.1учшей сохранности древние фрески ока,за.1ись в а.1таре, на 
сто.1бах, на хорах, во втором и третьем ярусах жертвенника и дьяконика, 
в северо-,западном уг .1у под хорами. 
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Схема росписи представ.1яется в с.1едуюшем виде. Живописные компо,зиции рас-
110.южены на стенах в четыре ряда, пятый (нижний) декорирован орнамента.tьными 
пе.1енами. В nентра.1ьной г.1аве написан Спас Вседержите.1ь, ниже - арханге.1ы, 
нраотuы, пророки, в парусах - еванге.шсты. В северо-восточной г.шве поме
шены «.Знамение», арханге.1ы и апосто.1ы. В юго-восточной г.шве - Саваоф, сера
фимы, пророки, в парусах - .1етящие анге.1ы. В а.паре, в 1юнхе - богоматерь 
с м.1аденцем на престо.ш с предстош..uими арханге.1ами Михаи.101\1 и Гаврии.1ом, 
ниже - «Евхаристия», ра.зде.1енная окном на две части, еше ниже - отцы цер
кви. На стенах а.1таря - многочис.1енные сиены, и.1.1юстрируюшие еванге.1ьские 
.1егенды о чудесах Христа. Южная, северная и .западная стены трансепта и 
своды под хорами в основном ,заняты компо.зиuияl\ш на сюжеты Апока.1ипсиса. 
«Страшный суд» .занимает .западную стену под хорами и примыкающие к ней 
части северной и южной стен. Темы пра.здников и еванге.1ьских притч наш.1и 
себе место в .1юнетах стен, на сводах, на стенах жертвенника и сто.1бах. Кро
ме того, на сто.1бах ра.змешены отде.1ьные фигуры святых. Роспись дьяконика 
и.1.1юстрирует жития Васи.1ия Ве.1икого и Иоанна .З.штоуста - соименных ве
.шким кня.зьям Васи.1ию 11 и Ивану 111, по ука;:�анию которых бы.ш построены 
первыИ и бо.1ее по.здней Б.шговешенские соборы. 

Многочис.1енные сцены и.з Апока.1ипсиса яв.1яются от.1ичите.1ьной особен
ностью росписи Б.1аговешенского собора. До реставрации фресоR в 1947 году 
такое по.1ное и.зображение апока.1ипсических тем в древнерусс1юм искусстве 
бы.10 и.звестно то.1ько в .шцевых руRописях XVI - XVII веков (бо.1ее ранних до 
нас не дош.10) и в стенописях середины и второй по.ювины XVII века (г.1ав
ным обра.зом городов Верхнего Пово.1жья - Ка.1л.зина, Костромы, Ярос.1ав.1я). 
Интересно вспомнить, что Феофаном Греком в 1405 году на стенах Б.1агове
шенского собора, стоявшего на месте современного, также бы.1 написан Апо
ка.1ипсис. Об ;этом сообшает Епифаний Премудрый 1• Такое бо.1ьшое внимание 
со стороны авторов росписи 1508 года I\ темам Апока.1ипсиса, конечно, не.1ь.зя 
объяснить то.1ько же.1анием сохранить схему и содержание росписи предыдуwего 
собора. Внимание к Апока.1ипсису в нача.1е XVI века, несомненно, свя.зано с повы
шенным интересом в ;этот период к темам во.зме.здия на «страшном суде» 
при конце мира. Это - время обостренной к.1ассовой борьбы, выра.зившейся в уси
.1ении деяте.1ьности враждебных uеркви ересей. В 1490 и 1504 годах правите.1ьство 

1 Епифаний утверждает, что Феофан наnиса.1 в Б.1аговеw;енском соборе также «Корень Иесеев». �тот 
сюжет имеется в настояw;ее время н а  своде га.1.1ереи Б.1аговеw;енского собора, nервонача.1ьнаа живопись 
которой относится к 60-111 годам XVI века. 
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Сорок му1'еников севастиilских. Стенопись Б.�а�овещенскоао собора 
в Московском RремАе. 1508 tод . 

расправи.юсь с ересью жидовствуюwих, на соборе 1503 года бы.1и осуждены 
«нестяжате.1и» ,  в:обидяwие святые божия uеркви». Художник Феодосий, автор 
стенописей, сам бы.1 тесно свщшн с Иосифом Во.юu1шм (1440-1515), г.1авой 
церковно-феода.1ьной партии в:иосиф.1лн» .  В житии Иосифа Во.1оцкого, написан
ном монахом Саввой Черным в 1545 году, имя художника Феодосия упоминается 
дважды: в свя;ш с его работой в 1484-1486 годах вместе с отцом, братом, 
старuем Паисием и двумя п.1емянниRами Иосифа Во.1оuкого над росписью 
Успенской uеркви в Иосифо-Во.1око.1амском монастыре и в расска�е о чуде с 
еретпком 1• 

1 Житие препо.1обвоrо Иосифа Во.1око.1а.111скоrо, состав.1еввое Саввою, еnископо.111 Крути11ки.111. -
•Ч:тение в Московском обшестве .1юбите.1е.lt .1уховвоrо просвешевия•. М., t865, стр. -Л. 
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В содержании ко.l\шщшций росписи Б.шговеwенского собора наш.1а себе отра
жение �.1ободневная д.1я конuа XV 11 нача.1а XVI века тема преемственности в.шсти 
московских кня�ей от кня�ей киевских,  а чере� них от ви;:�антийского импера
тора. На стенах и сто.1бах Б.1аговешенского собора и�ображены ви�антийские 
императоры и русские кня�ья (ви�антийцы: Константин, его мать Е.1ена, Ми
хаи.1, Феодора, Ирина; руссRие: ве.1икие кня�ья киевские В.шдимир Св11тос.1авич, 
Лрос.шв Мудрый (стр. 545), сыновья В.1адимира Борис и Г .1еб, киевская княги
ня О.1ьга, кня�ь черниговский Михаи.1 с боярином Федором, ве.1юшй кнщJь 
в.1адимпрский и новгородский А.1ександр Невский, кня�ья ярос.1авс1ше - Федор, 
Константин, Васи.1ий, кня�ья московские - Дмитрий Иванович Донской, побе
дите.1ь татар на Ку.1иковом пОJе, и его сын Васи.111й Дмитриевич). Фигуры свя
тых на сто.1бах и стенах собора, распо.1оженные сред11 многофигурных ком
по�иuий, ве.1ичественны 11 по.1ны внутреннего достоинства. Одежды, украшен
ные богатым орнаментом, поражают своей роскошью. 

Стенопись Б.1аговешенского собора, по трактовке обра.:юв, характеру компо
�иuий и форма.1ьны.l\1 приемам б.1и�кая фрескам Ферапонтова монастыря, в то 
же время от.1ичается от них. Зто уже с.1едуюwий ;этап в ра�витии русского 
искусства. Компо�иuии в Б.1аговщценском соборе обнаруживают опреде.1енное 
сходство с и�ысканно тоюш.l\1 письмом двусторонних таб.1еток , весьма распро
страненных в ту ;эпоху. Зто сходство еше уси.шваетс11 б.1агодаря охр11но-�0Jо
тистому фону росписи. Первонача.1ьно он бы.1 �о.1оты.l\1 (с.жеды древнего �о.1ота 
обнаружены при реставрации 1947 года). 

Как ука�ано выше, нижний ряд фресоR декорирован орнамента.1ьными пе
.1енами с многообра�ньш травным орнаментом, вписанным в круги и ра�бросан
ным отде.1ьными ветками и �авитIШ.l\IИ. Зтот орнамент чре;Iвычайно б.1и;Iок ор
наменту миниатюр, ;�аставок и конuово1\ «Еванге.1и11» 1507 года, выпо.1ненного 
сыном Диониси11 Феодосием д.111 ка�наче11 Московского Крем.1я Ивана Ивановича 
Третьякова. 

Прекрасно архитектурное чутье художника, 1юторый с тонким расчетом 
распреде.1и.1 отде.1ьные IЮ.l\ШО�иuии на п.1оскости стен. Ритм его живописных 
.1иний вторит ритму архитектуры интерьера. При помоши живописи художнИI\ 
уме.10 подчеркну.1 и выяви.1 форму купо.1ов, сводов, нодпружных арок, откосов 
окон, ниш и сто.1бов. 

Ко.1орит стенописи Б.1аговешенского собора также б.1и�ок ферапонтовски�1 
фрескам: он такой же свет.1ый и прамничный. Но красочная гамма на стенах 
Рождественского собора Ферапонтова монастыря, испо.1ненная фресковой тех-
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нююй, покоряет своей во�душностью. ;3десь же, при на.1ичии в краске яич
ного же.1тка, она сде.1а.1ась бо.1ее густой, п.ютной, а по�этому и быее яркой. 
Горки и мания написаны свет.1ыми �е.1еными, паJевыми и ро;ювато-сиреневы
ми тонами, одежды - боJее насыwенным темнопурпуровым, красновато-коричне
вым, Jи.1овым, дымчато-синим и же.1тым. Отде.1ьные пятна киновари, чуть ра,з
бавJенной охрой, прои,зводят впечатJение огненных вспышек. В некоторых 
частях собора Феодосий прибег к синим фонам (верхние ряды фресок n жерт
Jюннике и дьяконике). Синим пятном выдеJЯJСЯ фон на крестовом своде под 
юго-,западной г Jавой. Отде.1ьные синие пятна в виде по.1ос ИJИ по.1укругов ра,з
бросаны и в других местах, причем ;это сде.1ано очень продуманно в ueJяx до
стижения органической свя,зи компо,зиuии росписей с архитектурными формами. 
Порою �этот прием испо.1ь,зован д.1я того, чтобы ре,зче отде.1ить одну архитек
турную детаJь от другой. 

Роспись Б.шговеwенского собора бы.1а выпо.шена многими художникам11. 
Среди них выдеJяется своим индивидуа.1ьным почерком руководите.1ь работ 
Феодосий, несомненно, ведуwий мастер. Ему принад.1ежат с.1едуюшие, к счастью, 
наибо.1ее сохранившиеся компо,зиuии а.1таря: «Евхаристия», «Пре.1ом.1ение х.1еба 
апосто.1ом Петром», «Сl\1ерть Анания и Сапфиры», «Омовение ноr», «Тайная 
вечеря» (стр. м1), «Распятие с ра,збойниками», «Сошествие во ад», а также компо
,зиuии на северо-.западном и юго-,западном сто.16ах, среди которых хорошо со
храни.1ись: «Препо.1оnение» (т. е. «Проповедь Христа во храме ИерусаJИ.l\IСКОм»; 
стр. 549), о:И,зnедение Петра и,з темниuы», о:И,згнание торговцев и,з храма», «Чудо 
арханге.1а Михаи.1а в Хонах» .  Кисти Феодосия принад.1ежит и IЮ.l\шо,зиu.ия «Сорок 
мучеников сеnастийских» на своде в северо-.западном упу, под хорами (стр. 550). 

Во всех �этих компо,зиuиях поражают сме.1ость, .1егкость, уверенность, с ко
торыми художниR чертит все и,зображения острием по мягкой, еше сырой, но 
очень хорошо отпо.шрованной штукатурке. Одной непрерывной .1инией: он охва
тывает всю фигуру, с бо.1ьшой наб.1юдате.1ьностью передавая движение и жесты. 

Брату Феодосия В.1адиl\шру, во,зможно, принад.1ежит ряд компо,зиuий дьяко
ника, как например: о:Креwение Васи.1ия Ве.1икого»,  ((Посвяшение Васи.1ия Ве.1и
кого в дьяконы » и «Посвяwение Васи.1ия Ве.1икого в пресвитеры». По манере 
письма он чре,звычайно б.1и,зок автору ряда и,зображений Рождественского собора 
в Ферапонтовом монастыре (((Иоанн Предтеча», «Архидьякон», «Кирик и У .1ита»,  
«Житие Нико.1ы» ). В.1адимир явно подражает Дионисию, своему отuу. Однако 
В.1адимир не может равняться с ним ни по мастерству и и,зысканности рисунка 
и компо,зиuии, ни по умению передать игру пере.1иваюwихся красок. 
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Апока.шпсические сuены, распо.юженные на южной и северной стенах 
uентра.1ьной части собора, повидиъюму, бы.1и написаны третьим художником. 
На первый ВрГ.IЯ,/J; может пока;iаться, что �ти компо;iЩJИИ испо.1нены неско.1ько 
ПОр,l{Нее, поско.1ьку сти.1истически они сб.шжаются с прощшедениями пос.1е,1J;ую
щего периода русской живописи. Сuены «Апока.шпсиса» перегружены - они ъшо
гофигурны и Ироби.1уют Ирображениями ра;i.1ичных пре,1J;метов. Пропорции фи
гур не уд.1инены. В движениях бо.1ьше ра;iнообра;iия. Имя третьего художниl\а, 
к сожа.1ению, нам неи;iвестно. 

Га.1Jерея Б.1аговеwенского собора остава.1ась открытой АО 1563-1564 го
дов, когда бы.1 сде.шн свод и на,!{ ним пристроены четыре приде.1а в виде отде.1ь
ных одног.1авых uерквей 1; повидимому, к тому же времени относится роспись га.1-
.1ереи. К сожа.1ению, от �той росписи в первонача.1ьном ви,1J;е сохрани.юсь в наше 
время очень немногое: богоматерь на,!{ ;iападным порта.юм, «Троица» в рапад
ной части га.1.1ереи, справа от порта.1а (стр. 551), «Распятие» и еше неско.1ько фигур на 
своде. 

Оста.1ьные компо;iиuии га.1.1ереи представ.1яют интерес г .1авным обраром с 
ююнографической стороны, так как они утрати.1и свою первонача.1ьную моде
.1ировку и ко.1орит. 

Наибо.1ее интересна «портретная>> га.1.1ерея московских кнпрей, р11д кото
рых начинается с княря Дании.1а А.1ександровича и кончается Васи.1ием 111, 
а также  «портреты» «�.1.1инских мудреuов» (Аристоте.1я, Sпафродита, Гомера, 
Верги.1ия и АР·). ;iдесь же имеется Ирображение Максима Грека. 

Портретные Ирображения, так же как и Ирображения святых, приобре.ш, 
по сравнению с предыАуwим периодом, совершенно иной характер. В бо.1ее 
ранней живописи обра;i че.ювека (апосто.1а, княря, воина и др.) бы.1 испо.1нен о,1J;ухо
творенности и ве.1ичия. Теперь И;iображения приобретают бо.1ьшую конкрет
ность и становятся бо.1ее обыденными. Появ.1яется вырарите.1ьная жестику.1яuин, 
соответствуюwая опре,1J;е.1енным переживаниям и ,1J;ействиям. В костюмах преоб
.шдают исторические, наuиона.1ьные черты, которые мирно уживаются с фанта
стическими и традиuионно ВИрантийскими. Гомер об.1ачен в uарскую мантию; 
на нем русские рубашка и штаны, на го.юве - венок. У Верги.1ия го.ювной 
убор имеет форму трехъярусной папской тиары. Древние фи.юсофы держат в 
руках свитки с надписями, в которых, по,!{ видом преАСКа;iаний �э.1.1инс1шх 
муАреuов, расска;iывается о событиях Нового ;iавета и о христианских дог-

1 Па.11.втвнки Аревверусского искусства, вып. 1 .  СПб" и;з.1. HJ08, стр. t!. 
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Apxanie.c. Дета.сь стенописи шатра Покровскоil церкви в а. А.�ексапдрове. 
Око.Jо середины X VI века. 
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Фи�ура рассАабАенно�о. ДеmаАь кол�позиции (1Ис
цеАение рассАабАенноtоt . Роспись Чу дова л1она
стыр11 в Московско.11t КрелtАе. Середина X VI века. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

матах, а также преподносятся обwепри
нятые в XVI веке нормы мора.1и. 
Текст на свит1tе А ристоте.1я ука;iывает 
на троичность божества: «Первый бог, 
потом же с.юво, и дух с ним един». 
Надпись на свитке П.1утарха при;iы
нает: «Бога бойся первое, родите.1ям 
повинуйся, иереи хва.1и, старuы чест
ные почитай». Надпись на свитке у 
ионийского фи.1ософа Анаксагора пред
остерегает во.1ьнодумцев, критичесни 
мыс.1щцих о божестве - о:Беду при
ем.1ет всяк выше испытуяй о бо;iе, 
яже не подобает». В таком же богобоя;i
ненном духе и оста.1ьные надписи1• 

О первонача.1ьном сти.1е росписи 
га.1.1ереи, о ее красочной га!'t1ме дает 
наибо.1ее верное представ.1ение о:Трои
uа», никогда не подвергавшаяся понов
.1ению. ;)то и;iображение (стр. 551), 
выпо.1ненное в широкой живописной 
манере, ве.1ико.1епно вписано в отве
денное д.1я него на стене простран
ство. Красочная гамма о:Троиuы» в 
основном построена на сочетании ;iО.ю
тистой охры и rо.1убца. Компо;iиuия, 
ра;iвернутая вширь, уравновешена и 

i=)nически спокойна. Неско.1ько гру;iНЫ!'tlИ кажутся фигуры анге.юв, сопостав
.1енные с меньшими по ра;iмерам фигурами Авраама и Сарры, но они по.1ны 
торжественности и ве.1ичавости. Массивный сто.1, ;iастав.1енный �о.1оты!'tш у;iорными 
чашами, кубками и другой утварью, уси.1ивает впечат.1ение пышности. Несомненно, 

1 Изображения лревних фи.1ософов впервые по•ви.1ись в русской живописи в XVI веке. В русской пись
менности ку.1ьтура античности бы.1а известна много раньше. Изреченпя rреческих фи.1ософов вхоАИ.IИ. 
нарялу с изречениями отuов христианской uеркви. в сборники, называемые tПче.�ами•. В XVI веке инте
рес к лревней истории расширяется и приобретает бо.1ее светский характер. Во многих сборниках. хроно
rрафах и лругих прощ1велениях московского периола часто встречаются изречения .�ревних писате.1е.lt и 
м11фо.rогические сказания. Боярин Bacи.ml МихаЬович Тучков. приступая к описанию ж11тия Михои.1а 
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Группа святых. ДеmаАЬ росписи Успенского собора Свил31еского Аtонастыря. 
1561 �од. 

«Троица» Б.шговешенского собора, так же как и оста.1ьные ко!'tШО;3иuии га.1.1ереи, 
бы.ш выпо.шена крупным мастером, работавшим при uарском дворе в середине 
XVI века. 

Повидимому око.ю середины XVI века бы.1и написаны фрески шатровой 
uеркви А.1ександровой с.1ободы, по.1учившей помнее на;3вание Покровской. �та 
небо.1ьшая церковь с трапе;3ной первонача.1ьно име.1а открытый шатер. В XVIII 

K.roncкoro, говорит: �СJ:ыша.1 я веког,'(а, как чита.ш книгу о п.1евевии Трои, в которой сп.1етены мног11е 
похва.1ы е.иивам от Омира [Гомера] '10 ОвиJ'(ИJI» (В. И к о в в и к о в. Максим Грек и ero время. Киев, 1915, 
стр. 257). Фе,..ор Карпов, соко.1ьвичий Васи.1ия 111, в пос.1авии к иноку Фи.1офею Е.1иэаровскоrо монастыря 
оJ'(обря.r все написанное «Гомеровым с.1овом, проникнутое риторическим разумом и с.1оженное не варварски 
иm вевежески, а прави.1ьно и rрамматически». Иrумен новrоро"ского Хутынскоrо монастыря говори.1, что 
11рис.1анвое к нему пос.1авие митропо.rита Макария сомировым именем nо'1крешено» (В. И к о и и и к о в. 
Указ. соч., стр. 258). Иван Грозный, упрекая Курбского в неверности, сраввива.1 его с Автиноем и �неем: 
«Не как ты, nоJ'(обно Антиною с �веем, пре"ате.1ям тро11вским, много соткав .1жешь» (там же, стр. 258). 
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веке под шатровым покрытием бы.1 сде.1ан второй свод; вс.щ�ствие ;этого фрески 
остава.шсь ;замурованными до 20-х годов ХХ века, когда и бы.ш обнаружены 
реставраuионной комиссией Государственных центра.1ьных реставраuионных 
мастерских. 

Открытые фрески сохрани.1ись фрагментарно, но совершенно достаточно, 
чтобы составить представ.1ение об их иконографии и сти.1е. Писа.1 фрески, 
несомненно, очень крупный сто.шчный художниli, сумевший с бо.1ьшим искус
ством подчеркнуть живописными .1юмпо;зициями в;:J.1ет архитектурных .шний 
шатра. На восьми гранях шатра, под арками с ;зю1ками в виде бутонов uветка, 
распОАожены отде.1ьные фигуры: в купо.1е - бог Саваоф, в барабане - херуви
l't1ы, в верхнем ярусе шатра - четыре еванге.шста и четыре арханге.1а во весь 
рост (стр. 555); ниже - пророRи, тоже во весь рост, по два на каждой грани; под 
ними - праотuы во весь рост по три на каждой грани и, наконец, в нижне:'\1 
ярусе - поясные фигуры кня;зей в кругах, п.1охо сохранившиеся. Над. а.1тарной 
стеной, над тремя фигураl'tш в княжеских одеждах, .1егко читаются надписп: 
«В.1адимир», о: Борис)),  о:Г .1еб». Все и;зображенные фигуры стройны, их по;зы тор
жественны. Лица характери;юваны ра;знообра;зно, Иl'tI приданы портретные черты. 
Роспись испо.шена смешанной техникой ( о:а.1ь фреско»  и «а.1ь секко» ). Цвето
вая гамма построена на хо.1одных �е.1еновато-синих и .1имонно-же.1тых тонах. 

Серединой XVI века можно датировать фрагменты фресок, снятые со 
стен uеркви Чуда арханге.1а Михаи.1а Чудова монастыря Московского Крем.111. 
Сохрани.п1сь отд.е.1ьные поко.1енные фигуры и;з компо;зиuий о:Яв.шние арханге.1а 
Михаи.1а Иисусу Навину», о:Исuе.1ение расс.1аб.1енного» (стр. 556) и др. (Государ
ственная Третьяковская га.1.1ерея). Выпо.1нены они в l\Iaнepe, от.шчаюшей их от 
всех ранее описанных памятников. Фигуры на чудовских фресках широкие, 
с неско.1ько одут.1оватыми .1иuами, сухие по рисунку, с ре;зкими черными конту
рами. Краски фресок-си.1ьно ра;:Jбе.1енные. ;здесь, несомненно, работа.1и художники 
другой ШКО.IЫ. 

На основании письменных источников и;звестно, что митропо.1иты в Чудо
воl't1 монастыре име.1и свою собственную шко.1у иконописuев. Самый ранний 
источник, в котором упомянуты имена иконописuев Чудова монастыря, - ;это 
приходо-расходная книга 1586 года. В ней упоминаются о:иконные мастера» :  
стареu А.1ександр, стареu Симеон, Дмитрий Барышников, Ждан Никитин и 
Аукьян Максимов1. 

1 Архив ЦГАДА, Ма;iаринский фонд, .№ 273, .t. 116 об., 1 1 7  об., 195, 218 об., 2'J5 об., 230, 230 об., 
231, 231 об., 235 об., 299. 
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Росписъ купо.�а, сводов и стен Успенскоtо собора Свияжскоао .'llонастыря. 
t5бt •од. 
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Примечате.1ьно, что в середине XVI века, под в.1иянием догматических и 
дидактических тенденций и в свя,зи с появ.1ением uе.1ого ряда новых сюжетов 
с.1оiкного а.1.1егорического и симво.1ического характера, меняется система хра-
1\ювой росписи. По канонам, выработанным еше ви,зантийским богос.1овием и 
искусством, каждая архитектурная часть храма име.1а свое симво.шческое ,зна
чение. Портому художники распо.1ага.1и сюжеты биб.1ейских и еванге.1ьских 
.1егенд, отде.1ьные фигуры и другие компо,зиuии не по .1ичному усмотрению, а 
сог .1асно опреде.1енно установ.1енной системе. Sта каноническая система встре
чается уже в киевских памятниках. 

Обычно в а.1таре и,зобража.1ась «Евхаристия», в купо.1е - Христос, арханге.1ы, 
а�юсто.1ы, пророки, на парусах - еванге.1исты, на южной и северной стенах 
и сводах - события и,з Нового ,завета; на ,западной стене - «Страшный суд»;  
на сто.1бах - святые. 

Типичный пример новой системы храмовой росписи представ.1яют собою 
фрески 1561 года в Успенском соборе Свияжского 1\юнастыря, во,зведенном по 

пове.1ению Ивана Гро,зного в память покорения Ка;iани1• Содержание свияжских 
фресок ;iаимствовано щ1 биб.1ейских, еванге.1ьских, апокрифических .1егенд, 
песнопений, текстов Апока.1ипсиса (стр. 557, 559). На сводах вместо обычных и;ю
бражений написаны сиены И;i Ветхого ;iавета: сотворение мира, сома
ние первых .1юдей, их грехопадение и ЖИ;iНЬ на ,зем.1е. В купо.1е представ.1ена 
ко.1осса.1ьная фигура бога-отца на престо.1е с м.1аденuем Христом на руках; 
м.1аденец держит сферу мира с го.1убем внутри ( обра;i, и;iвестный под на;iванием 
«Отечество», вариант о:Троиuы»). Небесная сфера, в которую вписана фигура 
бога-отuа, ,запо.1нена И;iображениями «си.1 небесных» - херувимов, серафимов, пре
сто.1ов и тронов. Ниже, в барабане, и,зображены арханге.1ы и снова херувимы. 
ll сценах сотворения мира и сценах щ1 жи;ши Адама много и;iображений живот
ных. Бо.1ьшинство их ,заимствовано художниками И;i средневековых о:фи;iио.1огов» 
и «бестиариев» .  Sти животные ;iдесь не выг.1ядят страшными, фантастическими 
«чудщуами», как в прои;iведениях ;iападного искусства; в них есть какая-то 

1 Надпись, опоясываюшая .rентой внутренние стены У спенскоrо собора Свияжскоrо .ионастыря, ука
::�ывает дату построения собора: «при б.1аrоверво11 rocy.l{ape 11аре Иване Васи.1ьевиче всея Руси и при 
святейше.111 .иитропо.&ите .иосковском Макарие и преосвяwенво.111 архиепископе Гурии ка::�анском начат 
бысть uерковь сия во и.11111 пречистыя боrородиuы и честноrо и с.rавноrо успения первыи настояте.rе.111 сия 
обите.rи, Германо.111, .1ета 7069 (1561] месяuа авrуста». 

В работе д. В .  Айна.1ова (Фресковая роспись храма Успевиа боrоро"иuы в Свиажском .ионастыре. 
М., 1906) ;�ти фрески ошибочно датируются 1558 ro"011. В работе М. К .  Kaprepa (Крепостные сооружения 
Свияжска. Ка;:�ань, 1 929) приво){итса 1560 rод. Пови){ниому, М. К. Kaprep не уче.1 ука;:�анвоrо в на,.щнси 
месяuа и виесто 5508 выче.r 5509 .1ет. 
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AдaJt дает иJ1ена животныJt. К.се11мо иконы tТроица с бытием». 
Середина Х Vl века. 

Гос. Р;)·сский ary:iel. 

71 Том IП 
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Трубящиil ашеА из АпокаАипсиса. Роспись «святых ворот» 
Спасско�о 1t1011астыря в ЯросАавАе. 156/J �од. 

прив.1екате.1ьная наивность и щшестное правдоподобие. В таком же характере 
написаны животные в к.1ейме иконы «Троица с бытием» (Государственный 
Русский му;�ей); ;�десь мы видим Адама, даюшего имена животным (стр. sв1 ). Цик.1 
ветхо;�аветных сuен в свияжских фресках оканчивается и;�ображением смерти 
Адама. 

Ряд компо;�иuий посвншен теме пос.1ания на ;�ем.1ю Христа и рождения его 
от девы. В iЭТИХ компо;�ициях особенно бросается в г.1а;�а симво.1ичность ;�амыс.1а. 

В свияжской стенописи художники широко испо.1ь;�ова.1и апокрифические 
.1егенды. На стенах собора наш.1и свое воп.1ошение также абсо.1ютистские и тео
кратические идеи. Так, в а.1таре обычная ;�десь компо;�иция («Евхаристия») впер-

562 



ГоАова св11то�о. ДеmаАЪ росписи Спасо-Преобра31ее11с11·о�о 
собора в Спасском мо11асmЬ1ре в ЯросАавАе. 

1564 �од. 

вые ;iаменена темой «Ве.шкий вход», инсценируюwей .1итургическое песнопение. 
В �ту компо;iиuию вписаны «портреты» Ивана Гро;iного и настояте.1я монастыря 
Германа1• ;i.l(ecь художник И;iобра;iи.1 не древний прообра;i церковного обряАа, а 
самый обряА, который он неоднократно виде.1 во время богос.1ужения. 

Свияжские фрески си.1ьно прописаны в XIX веке. В 20-х годах ХХ века 
Государственными центра.1ьными реставрационными мастерскими бы.1и прои;iве
дены пробные расчистки отде.1ьных компо;iиций, впо.1не, однако, достаточные, что
бы можно бы.ю составить представ.1ение о сти.1е фресок. По характеру фигур, 

1 М. K a r g e r. Lев portraits dев fondateurs dll'Dв les peintures murales du monastere de Svijazsk. -
•Recueil Uspeuskij•, 11. Pariв, 1932, стр. 135-14-9. 
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трактовке формы и ко.юриту они живо напоминают фрески Чудова монастыря 
Московского Креl\1.1я, что ;Jастав.1яет предпо.шгать участие в росписи московских 
митропо.шчьих мастеров. 

Московские художники середины и второй 110.1овины XVI века руководи.1и 
работами по росписи еше l\Шогих uерквей провинuиа.1ьных городов (например, 
Троиuкого, первонача.1ьно на;iывавшегося Покровским, собора А.1ександровой с.10-
боды, Снасо-Преображенского собора, «святых ворот» Спасского монастыря в 
Ярос.шв.1е и др.). 

О ... сон�rестной работе московских и ярос.1авских художников в Спасско�1 
монастыре в Ярос.1ав.1е говорит надпись на стене «святых ворот» монастыря п 
на стене ннутри собора1• Сюжет росписи «святых ворот>> В;iЯТ и;i Апока.шпсиса. 
Смерть И;iображена в виде ске.1ета на бе.101'f1 коне, попирающем грешников; 
трубящие анге.1ы СО;iывают на суд «верховного судью> (стр . 562); праведники 
спокойно ожидают своей участи. Компо;iиuии - простые� уравновешенные, наме
ченные крупными п.1анаl\ш, соответственно строгим архитектурным формам. 
Неско.1ько у1юроченные фигуры очерчены сме.1ьши, п.швными .шниями. Кра
сочнан гаю\tа построена на приг.1ушенных свет.ю;Jе.1еных и коричневых тонах 
( 1,раски п.1охо сохрани.1ись ). 

ll росниси собора (стр. 56з) ;iначите.1ьное место отведено типичным д.1я сере
дины ХУ 1 века темам и;i Ветхого �авета и о:Притч». ;3ападная стена собора 
;iанята «Страшным судо:ю> ,  с подробной и.1.1юстрацией расска;iов о KOHI!e мира. 
Сюжеты Анока.шпсиса и «Страшного суда>>, как уже отмеча.юсь, ;Jанимают н 
живописи XVI века бо.1ьшое место. В компо;Jиuиях о:Страшного суда» XV ве1'а 
аду и грешникам отводи.юсь совсем не;iначите.1ьное место. В XVI ве1\е 11та 
тю�атика очень расширяетсн, 11ояв.1яются подробности, отсутствовавшие в древ
них и;юбражениях. Русские художники XVI века в расска;iы о рае и аде, о 
ВО;iМе;iдии и адских мучениях вноснт оттенки СI{а;iочности и жанровости, 
смягчающие догматичность сюжета. 

l\рю1е описанных фресок, от второй по.1овины XVI века сохрани.1ись: фре
ски на воротах Кири.1.10-Бе.1о;iерского монастыря, соманные, как г.1асит над
пись, «старuем А.1ександром со своими ученики со Оме.шном, да с Никитою 

1 Над1111сь на воротах относится к 1633 голу: о:Сде.rаны сие врата в .1ето 7024- [1516] при б.1аговерном 
ве..�:нко.111 кня;зе Васи.1ии и совершены в .1ето 7072 (1564-) при митроnо.1ите Афанасии, в 11ервое .Iето его святи
те.1ьства, при архи.111авлрите Ефреме, а полш1сыва.1и .111астеры московские .Аарион .Аеонтьев сын, да Третьяк, 
да Федор Никитины ;�:ети, ярос.1авuы Афанасий, ;i:a )1.емевтиit Иси.1оровы ;�:етю•. В а.1таре Преображенского 
собора сохраю1.шсь фрагменты первонача.IьноА роспис11 собора 1516 года - и;зображение анге.Iов и;з «Евха
ристии•. 
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Битва ЯросАава с СвлтопоАколt Окаянным. fueilлto жumuilнoil ик011ы 
«Влалишtр, БDрис rt ГАеб'!t. 20-е 2од1.� Х J1l века. 

Гос. ТретьяковсRая га.1.1ерея. 

в .1ето 7094 [1585] - а  месяuа сентября . . .  » ;  фреска с и;юбражение:м Трифона 
на коне, снятая с наружной стены московской церкви Трифона в НапрудноН 
(теперь хранится в Государственной Третьяковской га.ыерее), и фресковая 
роспис1> орнамента.1ьного характера в братском корпусе Иосифо-ВоJОКОJамского 
монастырн. 

К сожа.�ению, наибоJее интересное  по содержанию прои;iведение монумен
та.1ьной живописи середины века - фреск и ;3оJотой паJаты крем.1евского двор
uа (1547-1552) - не сохрани.1ось 1• Мы ;iнаем о них .1ишь по письменным источ
никам - «Ро;iыску по де.1у дьяка Висковатого», учиненному на соборе 1554 года, 
и подробной описи, состав.шиной в 1672 году ху,11,ожником Ушаковым и подьячим 
К.1ементьевым2• Ука;iанные источники по;iво.1яют составить дово.1ьно по.1Ное 
представJение об ;этих фресках. Росписи ;30.1отой па.1аты с.tужи.1и uе.1ям прос.1ав-

1 ;iо.1отая па.1ата бы.1а ра306рана в :XVIII веке. См. С. Б а р т  е н е в. Мос11овс11иii Крем.1ь в старину и 
те11ерь. Кн. 11. М., 1916, стр. 182. 

2 Опись фресоR ;io.1oтoii па.1аты 1672 года, состав.:rенная Симоном Ушаковым и подьячим К.:rементьевым, 
хранится в рукописном отде.:rе Гос. Пуб.:rичноii биб.11ютеки им. Са.rтыкова-Щедрина в .4енинrраде. Точно 
воспрои3ведена С. Бартеневым (fка3. соч., стр. 183). 
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.1ения  самодержавия. Идея «Москва - третий Рим» опреде.1я.1а содержание компо
.зиuий на темы русской истории. 9ти темы бы.1и почерпнуты художниками, вы
по.1нившими роспись ;30.ютой па.1аты и.з попу.1ярнейшего в то время «Ска.зания 
о кнл.зьях В.1адимирских» (конеu XV в.). 

Исторические компо.зиuии стенописи ;30.ютой па.шты начина.1ись с сюжета 
«Выбор веры кня.зем В.1адимиром», .затем ш.1и сиены «Ни.звержение идо.1ов», 
«Бракосочетание В.1адимира с ви.зантийской uаревной Анной», «Крешение на
рода», «Поход кня.зя В.1адимира в Царьград», «Посы.1ка вщшнтийским импера
тором Константином Мономахом даров киевскому кня.зю В.1адимиру», «Венчание 
кня.зя В.1адимира мономаховым венцом» и др. В чис.1е даров бы.1и и.зображены 
шапка Мономаха, бармы и сердо.1иковая дробниuа. 

Бо.1ьшое место в стенописи .занима.1и компо.зиuии на темы Ветхого .завета, 
игравшие в живописи предыдушего периода не.значите.1ьную ро.1ь. И.зображение 
битв и побед биб.1ейского героя Иисуса Навина и воинских подвигов и.зраи.1ьско
го судьи Гедеона в иноска.зате.1ьной форме прос.1ав.1я.10 военную деяте.1ьность 
Ивана IV. Нравоучите.1ъные компо.зиuии на темы жития uаревича Иоасафа также, 
несомненно, име.1и uе.1ью прос.1авить деяте.1ьность Ивана Гро.зного. По мнению 
И. Е. ;3аfiе.1ина, под и.зображениями царевича Иоасафа и пустынниRа Вар.1аама 
с.1едует подра.зумевать мо.1одого uаря и его наставника Си.1ьвестра 1• 

В росписи ;30.ютой па.1аты особенно интересны бы.1и сцены, распо.1ожен
ные на своде. Содержание их выдава.ю бо.1ьшую богос.1овскую начитанность и 
не.заурядную творческую фанта.зию авторов. 9то бы.1а настояшая богос.1овско
дидактическая по;эма, насыщенная а.1.1егориями, о.1ицетворениями и симво.1ами. 
В компо.зиuии свода богос.1овские представ.1ения о миро.здании и о жи.зни че.10-
века переп.1ета.1ись с ОJ.ицетворением времен года, яв.1ений природы и темой 
нритчи Васи.1ия Ве.1икого о добродете.1ях и пороRах. Добродете.1и и пороки бы.1и 
представ.1ены а.1.1егорическими фигурами о:Це.юму дрие», «Ра.зум», «Чистота», 
«Правда», «Б.1ужение», «Бе.зумие» ,  «Нечистота», «Неправда». 

Космографические представ.1еню1 XVI века восходи.1и к 110пу.1ярнейшим в то 
время сочинениям � «Христианской топографии» Ко.зьмы Индикоп.1ова 2 и а:То.1-
ковой пса.1тири». Симон Ушаков в описи 1672 года дает с.1едующее описание ком
по.зиции на тему миро.здания: « . . .  написан ;3емной круг, а в том кругу написана 

1 И. ;i а б е .1 и н. До.иаmний быт русских uapelt, т. 1 .  М., 1895, стр. 153. 
2 Д.ревнейшие статьи и;э сочиненна Ко:эь.иы Ин.1икоп.1ова, написанные в VI веке, в русской пись111ен-

11ости и;1пестны по сборнику XIV - XV века. Особенно широкое распространение ;это сочинение по.1учи.10 
11а Руси с к9нча XV века. См. Е.  Р е  .1 и н. Христианска• топография Ко;эь.иы Ин.1икошова. М., 1916, стр. Н. 
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Виде11ие Евло�ия. Икона 30-х zодов X VI века. 

Гос. Русский иреА. 
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«Церковь воинств) ющал)>. Икона середины Х J'l 6eh·a . 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

девиuа простерта, а над девиuею со.шце; а под т011 1\ругоJ\1 1юJкруга: воды и 
рыбы. И око.ю того кюта и по.1круга крJг, а в не!\1 написаны четыр� ветры во 
анге.1ьских обра;�ех с трубами. А выше над ними в том же кругу анге.1 б.1аго
с.1ов.1яет ;1ем.1ю. В том же кругу над ;1ем.1ею по.1укруга ма.1ого, а в нем подпись: 
«Со.1нuе по;�на ;1апод свои, по.1ожи ™.У и бысть ношь». В .Зем.1лном кругу под
JJись: «Со.1нuе в ;1ем.1ю впадая». 

Под.1е того округу, к середнему окну, написан Огненный КР)т, держат четыре 
анге.1а под кругом, а в кругу написано: кони впрежены в одноко.шсную ко
.1есниuу, и, в ко.1есниuе седя, анге.1 держит со.шuе. От того круга к прежнему 
бо.1шому кругу по.1круга, а в нем менший, Аунный круг. А в АJнном, меншем 
кругу написано: в одноко.1есную ко.1есницу вnрежены во.1ы, а в той ко.1есни
uе дева держит Ауну и погоняет п.1етью во.1ы. А того Огненного, Со.1нечного 
11 Аунного кругу кони и во.1ы текут к ;iападу. А высподи Аунный круг держит 
анге.1. И око.10 того круга в по.1укругу бо.1шом написаны у тварей анге.1ы к 
снегу и к грому, и к дожжу. 

Под.1е врат осреди написано девичьим обра;1ом Во;1дух. Над тем Вомухом и 
под.же того анге.1 .1етяw в к.1ине огненном. А от того к.1ина к ;1атворе вратной к 
ни;1у написан дьлво.1 па.1им огнем, а огнь написан к.1ином. А от того дышо.1а по 
�ем.1е бежит ;iaeu, а на дияво.1а и� по.1укругу бо.1шего стре.1яет и;1 .1ука анге.1. А по 
.1евую сторону врат написан, к печи, к уг.1у, круг Временный кры.1ат: четыре 
1>ры.1а внутрь, а око.ю четыреж кры.1а. А в том кругу четыре круга - написано 
времены: Весна, Аето, Есень, .Зима. Весна написана девичьим обра�ом в венuе 
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Дета.АЪ иконы (1.Церковъ воинствующая•. Середина X VJ века. 

foc. Третuковскаа ra.uepea. 

uарском и порфире, на престо.1е седяша. Аето написано: муж средовечен в 
венuе uарском и порфире, седяw на престо.1е. Есснь написана: муж в венuе 
uарском и в порфире, седяw на престо.1е, в pyue сосуд. ;3има написана: муж стар 
простой одежды седит на ма.1ом престо.1е, а .1охти обнажены. 
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А око.ю того Нреl\1енного круга круг краем ко вратом приткнут, а в том 

кругу написано: Анге.ш твареl\1. В то:и же крJГУ написан муж J\1.шд, наг, кры.шт, 

:ма.ю ри;;1ы чере;;1 п.1ечо перекинуты. А подпись ему «Год»»1• 

JJ д.ревнерусском искусстве до XVI века о.шuетворения вкрап.шва.шсь в 

живописные компо;;1иции .шшь в виде с.1учайных, обособ.1енных iЭАементов. На

прпмер, в компо;iиuии «Страшного суда» грех о.шцетворя.1ся масками, ;;1ем.111 и 

морс - женс1шми обра;;1юш; четыре царства - обра;·шми ;;1верей; в иконах 

«Собор богоматери» в женсБих обра;;1ах также о.1ицетворя.шсь ;;1ем"1я и пустыня; 

н обра;;1е старца И;iобража.1ся Иордан в коl\шо;;1иц1111 q К решения» ;  в виде цар

ственного мужа о.1иuетворя.1с11 космос в с<Сошествии святого духа»  и т. д. 

JJ ра;;1бираеl\ЮЙ же ко!\шо;��щии стенописи ;30.ютой па.1аты все бы.ю подчинено 

с.южному иноска;iате.1ьному я;;1ьшу, ;;1десь отв.�еченные богос.ювс1ше пою1тия бы
.ш воп.ющены в 1юнкретных и;;1ображениях .1юдей и ;;1верей. А.1.1егории 11 симво.1ы 

}iJ.ов.1етворя.1и ;;1апросы и художественной фанта;;1ии, и богос.ювско-схо.1асти
ческого мыш.1ения. f)тиl\1 объясняется повышенный интерес к ним в XVI веке. 

Опись фресок ;30.ютой па.шты, состав.1енная Сиl\ЮНО!\1 У шаковьш, не то.1ько 

раскрывает их содержание, но и дает представ.1ение о распреде.шнии компо;;1и
u11й по своду и стенам па.шты. Некоторые у1ш;;1ания по;;1во.1яют судить также 

об архитеБтурных формах па.шты II о сти.1ист�1ческих особенностях фресок 2• 
Н описи отмечены J\IНогофигурность сцен, совмещение в отде.1ьных сценах 

неско.1ьких �пи;;1одов, динамический характер и;;1ображею1й. И;iвестное представ

.tение опись дает и о 1\О.1орите. Приводятся, на11ример, uвета: пра;;1е.1ень, огнен

ный, бе.1ый, ;;10.1отой, причем ;;10.юто уноминается очень часто, что впо.1не оправ

дьшает наименование па.1аты. 

- -

Станl\ован живопись московской шБо"1ы XVI века ра;;1вива.шсь по тому же 

нути, что и стенопись. Хотя истоки ее также восходят к творчеству Дионисия, 

тем не менее новые веяния сБа;;1ываются даже в ИI\онах первой четверти века. 

Икона «В.1адимир, Борис и Г.1еб» с житийныш1 к.1ейма!\1И (Государственная 

Третьяковскан га.1.1ерея), написанная в первой четверти XVI ве1ш3, во многом 

1 Ош1сь стенописи �o.1oтoil па.1аты. См. С. Б а р т е н е в. 1\fосковскиil Крем.Jь в старину 11 теперь. 
1-\ н. 11 , l\f" HJ 16, стр. 185. 

2 �о.rотая па.1ата бы.1а, повидимому, квадратной, так как име.1а по три окна с каждой стороны и 
бы.1а перекрыта крестово-сомкнутым сводом. Ра;iмеры ее приво.11ит И. Е. �абе.rин : 6 саж. д.шны u 6 саж. 
ш111111ны. См. И. � а  б е .1 и н. Ука;i. соч., т. 1 ,  стр. 151. 

3 Ср. А. Н е к р а с о в. Древнерусское И;iобра;iите.1ьное искусство, стр. 260-261, 267. 
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Дета.�ь иконы «Церковь воинствующап». Середина Х Vl века. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

еше напоминает житийные иконы митроно.штов Петра и ААексея, нрюшсываемые 
Дионисию. Но ,здесь наб.1юдается нема.ю сушественных и,зменений. Монумен
та.1ьность и Аакони.зм художественного выражения, бывшие основными чер
·rами стиАя дионисиевских икон, уступиАи l\1есто нескоАько нарочитой декора
тивности ,зю1ысАа и увАечению и.ыюстративным нача.ю�r. В иконах Диониси 11 
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коl\шщшции к.1ейм даны крупным п.1аном, движения фигур спокойны и ве.1иче
ственны. 

Принцип монумента.1ьности опреде.1я.1 и характер красочной гаммы, по
строенной на обобwенных цветовых пятнах. И,зысканный орнамент бы.1 вве
ден умеренно, с бо.1ьшим тактом, очень сдержанно бы.10 испо.1ь;ювано и ,зо.1ото, 
понимаемое как цветовое пятно. Икона о:В.1адимир, Борис и Г.1еб» богато украшена 
орнамент.ом и ,зо.1отом. Ее uентра.1ьные фигуры статичны и торжественны. 
,Здесь светская пышность, внешняя пщш смени.1и идеа.1ьную,  f)Пическую во,звы
шенность настроения, фигуры к.1ейм по.1ны движения и свя,заны между собой 
живьш действием. В нижнем к.1ейме с.1ева весьма наг .1ядно передана сцена 
битвы войска Ярос.1ава с войском Святопо.1ка Окаянного (стр. 565). Художник, 
повествуя о жи,зни киевских кня,зей, вве.1 много бытовых черт. 

Аюбовь к расска.зу, к нравоучите.1ьным сюжетам, к иноска,заниям прояв
.1яется все си.1ьнее по мере приб.1ижения к середине века. И.звестные иконы 
30-х годов Государственного Русского му.зея в Аенинграде - «Аествица райская 
Иоанна Аествичника», «Видение Ев.1огия» (стр. 567) и «Притча о хромце и 
с.1епце»-сходны по идейному ,заl\1ыс.1у с .1итературными приемами пуб.шцисти
ческих сочинений Ивана Пересветова, у которого о:притчю),  иноска,зания бы.1и 
направ.1ены на ра.зрешение ,з.1ободневных вопросов времени. В «Притче о с.1епuе 
и хромце» отражена тема общественной борьбы с притя,заниями монастырей на 
право n.шдения .зем.1ей, .1юдьми, богатствами.  ,Здесь под видом с.1епца и хромца 
и,зображены духовные пастыри, пристав.1енные стеречь «сад христов» и вместо 
того сами расхишаюwие его. Икона о:Лествица райская Иоанна Аествичника» 
в иноска.зате.1ьной форме порицает недостойные нравы и поступки монахов, 
попадаюwих в нака,зание вместо небесного рая в преисподнюю к сатане. Б.1и,зок 
по мора.1и и сюжет иконы о:Видение Ев.югия»: ,здесь порицается стяжате.1ьство 
«преподобных о·rцов» .  

В середине XVI века в Московском Крем.1е со,здается ,знаменитое прои,зве
дение - икона-картина «Церковь воинствуюwая», яв.1яюwаяся ярчайшим выра
жением по.1итических устрем.1ений того времени. Икона о:Церковь воинствую
шаш) (Государственная Третьяковская га.1.1ерея; стр. 568, 569-511), предна,значенная 
с.1ужить украшением стены дворца, а не храма, по своему характеру до.1жна 
быть наибо.1ее б.ш,зка у·rраченной росписи ,Зо.ютой па.1аты 1• «Церковь воинствую
wая» бы.1а написана пос.1е 1552 года, т. е. пос.1е ,завоевания Ка,зани. В с.1ож-

1 Икона первонача.1ьно, повидимому, вахояи.1ась в дворuовоl: па.rате Московскоrо KpeJ1.1.1, :�атем 
в крем.1евскоl: Мировареввоl па.rате. 
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Четырех'Частная икона. Середина X VI века. 
Б.rаrовешевский собор в ·московском Крем.rе. 
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«llua1111 Бо�ослоа а .110.irta11u11». Jfкo11a аторий no.1om11t111 Х 1:1 11eh·a. 

Гос. Треть11ковска11 ra.r.1e11e11. 

ной а.1.1егорической форме художник щюбра.зи.1 апофео.з Ивана Гро.зного, как бы 
п.1.1юстрируя с.1ова митропо.1ита Макария, сравнившего Ивана Гро.зного, при его 
победоносном во.звращении в 1552 году, с А.1ександрш.1 Невским, Дмитрием Дон
сRим, В.1адимиром Святос.1авичем и ви,зантийским императором Константином 
Ве.1иким 1• Сюжет иконы, повидимому, навеян текстом пос.1ания апосто.1а Пав.1а 
к евреям. В ;этом тексте говорится о торжестве uеркви, небесном Иеруса.1име 
и о воинах, сумевших пренебречь с.1авой ,земною и во,знаграждаемых с.1авой 
небесною. 

J Н11коновскаа .rетопнсь по.11 7061 (1553) rо.11ом. 
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Жены-.��ироносицы у �роба �осподня. Икона середины Х VI века. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 
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Икона - огромного ра.змера и притом необычной, вытянутой по гори.зонта.ш 
формы. Компо.зиuия распадается на три части, обра.зуемые тремя группами 
воинов. Воины двигаются по отрогам горок, переходяwим в и.зви.1истые п.1асты 
.зем.1и. В средней части компо.зиuии - пешие воины, среди которых громадная фи
гура на коне, с крестом в руках, вероятно, ви.зантийского шщератора Констан
тина, даровавшего, по выражению Макария, «крестом победу на врага». ,За ;этой груп
пой воинов с.1ед;ует еше од;на, во.зг .rав.1яемая трем.я всадниками - русскими кня.зь
ями В.1ад;имиром, Борисом и Г .1ебом. По верхним и нижним отрогам ед;ет конниuа, 
предводите.1ьствуемая ве.1икими русскими по.1ководuами А.1ександром Невским 
и Дмитрием Донским. Центр компо.зиuии неско.1ько сдвинут в.1ево, что уси.1ивает 
впечат.1ение стремите.1ьности д;вижения и сосредоточивает внимание .зрите.1я 
на двух фигурах - на сид;яwеl\1 на коне арханге.1е Михаи.1е, и.зображенном в 
фантастическом го.1овном уборе, напоминаюwем перья, и на юном всаднике в воин
ских доспехах, с красным стягом в руке,- Иване Гро.зном 1• Индивид;уа.1ьными порт
ретными чертами Иван Гро.зный, правда, не наде.1ен, и обра.з его скорее напоминает 
биб.шйского героя, од;нако все дета.1и компо.зиuии ука.зывают на то, что ;это 
г .1авное действуюшее .1иuо. �того воина три анге.1а венчают самым бо.1ьшим 
венцом. Венцы победоносной с.1авы несут анге.1ы, .1етяwие навстречу войску; 
их ра.здает богоматерь, сидяwая на фоне свщуенного города (во.зможно, о.шuе
творение Москвы). В другом конuе компо.зиuии и.зображен горяwий город;. В данном 
с.1учае он может о.значать .1ибо побежденную Ка.зань, которая уподоб.1ена нече
стивому биб.1ейскому городу, ка.зненному богом, .1ибо .завоеванную турками, 
потерявшую свою самостояте.1ьность и и.зменившую правос.1авию в 1453 год;у 
сто.1ицу Ви.зантии Константинопо.1ь. 

В нижней части компо.зиции представ.1ена река - симво.1 источника жи.зни. 
Протекая чере.з водоем, река остав.1яет такой же водоем рядом сухим. Бе.з сомнения, 
водоемы симво.1и.зируют: напо.t:ненный - правос.1авную ре.1игию, пустой - като
.шческую и.1и .1ютеранскую, и.1и еретическое учение, вообwе все то, против 
чего так упорно боро.1ась правос.1авная uерковь в XVI веке. 

Воины охарактери.зованы живо, ра.знообра.зно. Конные воины распо.южены 
по четыре в ряд, причем крайние и.з них жестами при.зывают к равнению. 
В верхней части компо.зиции один и.з воинов объе.зжает выступ горы, у другого 
.1ошадь пригну.1а го.1ову к .зем.1е, потяну.1ся .за ней и воин. 

1 /1.. В. Аitна.1ов принимает 11того юного воина за ,l(митри• Со.1унского, с чем трудно сог.1аситьсJ1. 
Ср. D. А i n а l о v. Geschichte der russischen Monumentalkunst zur Zeit des Grossfllrstentums Moskau. Ber
lin - Leipzig, 1933, стр. 1()4.. 
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Створка ск.шд11л. Серцшш X J"l века. 

Гос. Третьяконская 1·а.1.rерея. 



Апосто.с Петр и арханае.с Михаи.с. Икона из иконостаса в приде.се q.Вход в Иерэ'са.сиАt». 
60-е •оды X VI века. 

Б.1аrовешевский собор в Иосковском Крем.1е. 

7З Том III 
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Красочнан гамма иконы - пра1Здничная, свет.1ая, нарядная, но неско.1ько 
дробная. На .зо.ютом фоне ме.1ькают бе.1ые, свеТJ:оже.1тые, .1и.1овые, ро1Зовые .10-
шадки с нарядными всадниками в многоuветных свет.1ых одеждах. Ритмическое 
чередование па.1евых, го.1убых, ро.зовых, пер.1амутрово-серых и свет.101Зе.1еных 
ш1тен с бе.1ыми и красными тонами вторит ритму движения то.шы. 

Авторы компо1Зиции иконы «Церковь воинствуюшая» ,  выпо.шяя .зака$ цер-
1ювников, прида.1и героической борьбе русского воинства 1За не;Iависимость 
русской ;Iем.ш под водите.1ьством А.1ександра Невского, Дмитрия Донского и 
Ивана Гро1Зного характер свщ.uенной борьбы 1За христианскую, правос.1авную 
веру. И тем не менее в иконе-картине «Церковь воинствуюmая» по.1итические, 
светские тенденции поччают явное преоб.1адание над церковно-богос.1овски!\ш. 

Другая 1ЗНаменитая икона середины века, так на;Iываемая «Четырехчастная» 
московского Б.1аговеwенского собора, также от.шчаюшю1ся необычайной с.1ож
ностью сюжета, по своиl\1 богос.ювско-догматичесJ\им тенденциям сб.1ижаетс11 
с фресками Свияжского монастыря (стр. 573). 

«Четырехчастная» икона, вместе с тремя другими шюнами («Страшный суд», 
«Обнов.1ение храма Воскресения>> и «Страсти господни в еванге.1ьских притчах»), 
бы.1а написана псRовски!\ш художниками: Останей, Яковом, Михаи.101\r, Якуш
кой и Семеном Высокий Г .шго.1ь. Зти художники пос.1е пожара 1547 года бы.1и 
вы1Званы в Москву «к государевым де.1ам» вместе с рядо!\1 других мастеров и.з 
ра;Iных городов. Обра;зuы д.1я написания иRон И!\1 бы.ш ука.заны в Троице
Сергиевой .1авре и московском Симоновом монастыре. Наб.1юдать $а испо.1не
нием ;этих икон, которые писа.шсь в Пскове, бы.1 постав.1ен ИiЗВестный свяшен
ник Б.1аговщuенского собора Си.1ьвестр, воспитате.1ь Ивана Гро1Зного. ИiЗ ;этих 
икон до нас дош.ш то.1ьRо три: «Четырехчастная», «Страсти господни в еван-
1·е.1ьских притчах» и «06нов.1ение храма Воскресения». 

« Четырехчастная» икона распадается на четыре КОl\ШО;Iиции: «Почи бог 
н день седьмый»,  «Единородный сыне»,  «Приидите .1юди» и « Во гробе п.1отски». 
Среди отде.1ьных сuен компо;Iиuии «Единородный сыне» особенно интересно 
анегорическое И;Iображение Христа, сидящего на перек.шдине креста в воинских 
доспехах, с l\1ечом в руках; рядом - ангеJ:, борющийся с дьяво.101\1, птицы и ;Iвери, 
поедаюшие грешников, и смерть в виде с1ш.1ета, едушего верхом на апока.шп
сическом 1Звере. 

Объяснение iЭТОго ПiЗОбражения бы.ю дано на соборе 1554 года дьяку Би
с1юватому: «0 том и в премудрости пишут, и в пса.1ме Давидове и Песне. Об
.1ечется в броня правды, и во1З.1ожить ш.1ем, 11 суд не.шuемерен приимет и по-
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Раrплтие. Икона вторт1 по.�овипы Х Vl века. 

Гос. Треть.11ковска.11 га.иерея. 

острит гнев на противныя, противник же ее диаво.1 и его бесове и че.ювеuы 
еретиuы, иже неправе о боге мудрствJюшеи, их же убиеть госпщ1,ь духом уст 
СIЮИХ »1• 

В свщш с и,зображением на иконе (в компо.зиuии «Приидите .1юди») uарей, 
кня.зей, свщ:иеннос.1ужите.1ей и народа на Стог.1авом соборе 1551 года 11 на со
боре 1554 года Иваном Гро,зным бы.1 постав.1ен вопрос, допустимо .ш и,зображать 
на иконах .1иu, не причис.1енных .к .шку святых и «которые живы cyme». 

1 Ро�ыск 11.1и список о боrоху.1ьпых строках и о сомнении святых честных 11кон АЬ.Rка Ивана М11-
хаи.1ова сына Висковатоrо.- о:Чтею1н в Обw;естве истории и лревпостеit российских», т. 1 .  М.,  1858, ап
ре.1ь - июнь, стр. 19. 

579 



Отсюда можно сде.1ать выво)(, что на описываемой иконе сре/l.И пок.1оняюwихся 
имеются И;iображения современников - uаря и митропо.1ита. 

И;iобра;iите.1ьные приемы ху.lf.ожников, писавших «Четырехчастную икону» 
Б.1аговеwенскоrо собора, чре;iвычайно с.1ожны. Фигуры ;iапо.шяют все пространство 
к.1ейм. Компо;iиuии перегружены многочис.1енными )f.ета.1ями. Действие в iЭТИХ 
многофигурных компо�иuиях ра;iвертывается по п.1оскости, что придает и�1 де
коративно-орнамента.1ьный характер. Отде.1ьные фигуры иконы сохраняют П;iЩU
ные пропорuии, п.1астичность и граuио;iность прои;iве)f.ений нача.1а XVI века. 
Особенно прив.1екате.1ьны фигуры анге.1ов в к.1ейме «Е)f.инородный сыне», с 
бо.1ьшюш, ркими кры.1ьями, ;iапо.1няюwими все свободное пространство 
к.1ейма, так что ;iO.loтo фона просвечивает то.1ько небо.1ьшими отде.1ьными 
пятнами. 

Иконы «Страсти господ.ни в еванге.1ьских притчах» и «Обнов.1ение храма 
Воскресения» приписываются письменными источниками тем же псковским ху
дожникам, которые испо.1ни.1и «Четырехчастную икону». Однако, CJ/l.Я по сти.1и
стическим при;iнакам, �эти иконы написаны не О/l.НОЙ рукой. Повид.имому, Останя, 
Лков, Михай.10, Лкушка и Семен Высокий Г .1аго.1ь писа.1и ра;iные иконы. Кому 
И;i них прина)f,.1ежат «Четырехчастная», а также )f.Be другие, - опреде.1ить труд
но. В иконах «Страсти господни» и «Обнов.1ение храма Воскресения» художники 
распо.1ожи.1и и;iображения рядами, не от)f.е.1ив сuены /l.руг от /l.руга. Компо;iиuии 
перегружены И;iображениями па.1ат, uерквей, фигур. В uе.1ях наг.1я)f.ности рас
ска;iа иконописцы повторя.1и в O/l.HOM и TO:\f же к.1ейме по неско.1ьку pa;i O/l.HY 
и ту же фигуру в ра;i.IИЧНЫХ ПО;iаХ. 

Компо;iиuии описанных икон бе;i соответствуюwих текстов ма.10 понятны. 
Нед.аром их с.1ожность вы;iва.1а спор между к.1ерика.1ьной группой, во;iг.1ав.1яе
мой митропо.1итом Макарием и свяшенником Б.1аговеwенского собора Си.1ьвестром, 
и )f.Ьяком посо.1ьского прика;iа, Иваном Михай.1овичем Висковатым. Дьяк открыто 
выска;iыва.1 свои недоумения по пово/l.у появ.1ения в живописи �этого времени новых, 
с.1ожных и непонятных и;iображений, не сог.1асуюшихся со старыми канонами и при
вычными монумента.1ьно-ве.1ичественными форъ1ами искусства. Все сомнения свои 
дьяк И;i.1ожи.1 письменно 1• По поводу новых икон в Б.1аговешенском крем.1ев
скоl\1 соборе дьяк писа.1: «По че.1овеческому смотрению обра;i господа бога и 
спаса нашего Иисуса Христа и пречистые его матери и святых угодников его 
сня.1и и в то место постави.1и своя муll.рования (т. е. и;-1мыш.1ения) то.1куюше от 

J }?9;iысв. по 4e.IY Висв.оватоrо. 
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Рождество бо�оматери. Икона вmopoii половины Х VI века. 

Гос. Третьяковская га.иерея. 

приточ[притч] и мни (мне), государь, мнит (кажется), что по своему ра;зуму, 
а не по божественному писанию» 1• В11сковатый протестова.1 против внесения 
в ре.1игио;зную живопись «.1атинской ереси»: «А херувимскими кры.1ы покрыто 
те.ю господа нашего Иисуса Христа, нам ся видит .1атынские ереси мудрование. 
С.1ыха.1 есми многаждь от .1атын в ра;зговоре, яко те.10 господа нашего Иисуса 

1 Ро;iыск по �ежу Висковатого, стр. 11. 
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Христа укрываху херувимы от сра:моты»1• Вопрос о недопустимости И;iображенин 
«невидимого божества и бесп.1отных» бы.1 одним щ1 г.1авных сомнений дьш>а. 
Он счита.1 нево;3можным писать бога Саваофа и Христа в обра;3е анге.1а «ве.1и-
1юго совета» 11 т. д. Митропо.111т Макарий, ссы.1аясь на древние обра;3uы (гре
ческие и русские), наоборот, отстаива.1 такие и;3ображения Саваофа. 

ll росписи ;30.ютой па.шты Висковатого смуща.10 то, что рядом с и;ю6ра
жением Христа бы.ш помещена « 11.1яшушая женка». «Написан обра;3 Спасов, -
ниса.1 он, -да ту тож 6.ш;�ко него написана женка, спустя рукава кабы п.1 11-
шет, а подписано нод нею б.1ужение, а иные ревности, а иные г.1ум.1е
нш1. И мне, государь, :мнится, что то кро:ме божественного писания»2• Фигура 
н.1J1шушей женки, повидимому, представ.1я.1ась дыJКу с.шш1юм ;'lel\JНOЙ, не
скроl\lной. 

На соборе богос.ювс1>0-рстетические по.южения группы Макария востор
жествова.ш. В;3г.1яды ВисБоватого бы.111 осуждены как еретические. Висковато
му бы.ю пред.1ожено «о божестве и божьих де.шх не испытывать». Тогда же, 
на соборе 1554 года, бы.ю при;3нано, что живопись раме.1летсл на два вида -
бытийное письмо, т. е. историчешше сюжеты, и притчи. 

Борьба ра;3.шчных идейных направ.1ений в Московской Руси XVI века, не
сомненно, СJ\а;3а.1ась и на ра;3витии искусства. Дьяк Висковатый в своих рстети
ческ их установках бы.1, конечно, не одинок. В uе.1ом ряде икон, датируемых 
серединой XVI века, сохраняются простота, строгость и !\Юнумента.1ьность об
ра;3ов. Д.яя примера можно привести икону ((Иоанн Богос.1ов в 1\fО.IЧании» (стр. 574) 
И;3 б. собрания И. С. Остроухова (Государственная Третьяковская га.1.1ерея), 
икону «Жены-:ш1роносиuы у гроба господня» (Государственна11 Третьяковская 
га.1.1ерея; стр. 575) и 1шоностасные чины (1563 - 1564), находящиес11 в верхних при
де.яах Б.шговешенского собора, а также много других икон. Иконостасы приде
.юв «Вход в Иеруса.шм», «Собор богоматери» 11 «АрхангеJа Гаврии.ш» Б.1аго
вешенского собора очень ма.1ы по ра;3мерам 3• Фигуры святых в деисусных 
чинах дово.1ьно при;3емисты; по сравнению с деисусными чинами предыдушего 
периода они менее стройны и и;3яwны (стр. 577). Однако компо;�иuил остаетс11 
сто.яь же уравновешенной и му;3ьпш.1ьно-ритмичной, движения - сто.1ь же п.1ав
ными и мягкими. В сuене «Б.1аговеwения» на uарских вратах прекрасно пере
дано движение богоматери и анге.1а. Архитектурный пей;3аж в основно!\1 

1 Ро;iыск по ле.1у Висковвтоrо, стр. 7. 
2 Там же, стр. 1 1 .  
3 ИRопостас четвертого 11р11де.1а («А.tеl\сандра Неискоrо») относится " XIX 11. 
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сохраняет привычные формы, но в бо.1ее дробной трактовке. Особенно хороша n 

;этих иконостасах красочная гамма. В ней темновишневые, густые .зе.1еные и 
оранжево-же.ятые тона красиво сочетаются с б.1еском серебряных баСI\1енных 
ок.1адов и �ма.1ью венuов. Все ;это, вместе щ�ятое, со.здает совершенно новую, 
ска.зочно богатую uветовую гармонию. С XVI века ок.1ад на иконе, .за редким 
иск.1ючением, становитсн ее неотъем.яеJ\юй частью. Ранее же ок.яадами украша
.шсь иконы то.1ько особо чтимые, и чаше всего небо.1ьшого ра.змера . 

•• 

Ведушее прогрессивное направ.1ение живописи XV I века бы.10 свя.зано с 
идео.югией бо.1ее демократических с.1оев русского обшества, поднявшихся в ;этот 
период на поверхность по.1итической жи.зни. В XVI веке среда художников 
уси.1енно попо.шя.яась светскими мастерами, вышедшими и.з посадских кругов. 
Они вноси.ш в церковное искусство реа.1истические черты, почерпнутые и.з 
окружаюшей жи.зни. Их подход к события!\1 uерковной истории бо.1ее тре.зв. 
Они расска.зывают о деяниях святых, как о .земных событиях, напо.1няя 
житийные к.1ейма и другие сюжеты uерковной истории мирскими, бытовьош 
черта!\IИ. Ес.1и сравнить, например, а:Распнтие» �юнца XV - нача.ш XYI века 
и.з Обнорского монастыря, написанное Дионисием (Государственная Третья
ковская гаиерея), с «Распятием» второй по.1овины XVI века (Государствен
ная Третьяковская ганерея; стр. 579), мы бе.з труда убедимся, что в то время 
1шк на первой иконе Христос, даже в обра.зе мертвого, остается во.звышенным, 
а в фигурах «предстояwих» выражается идеа.1ьно спокойное со.зерцание, уми.1ение 
и б.шгоговение небожите.яей перед ве.шчием происходяшего, - в иконе XVI ве
ка те.яо Христа обвисает на кресте, го.юва его ск.1они.1ась, ноги под тяжестью 
те.ш сгибаются в ко.1енях, «предстояшие» становятся .земными сушества!\IИ, кото
рым достуnны .земные, че.1овеческие страдания и горе. 

Зти же черты !\ЮЖНО наб.1юдать и в других иконах второй по.яовины XVI 

века. Художники ;этого времени особенно .1юби.1и вводить в свои работы не 
встречавшиеся ранее предметы быта, например, на иконе «Рождество богома
тери» (Государственная Третьяковская га.1.1ерея; стр. 5в1) и.зображена .1ю.1ька. 
Перенесение в ре.1игио.зные сюжеты �.1ементов, .заимствованных и.з окружаю
шей действите.яьности, ста.10 дово.1ьно обычным яв.1ением в искусстве XVI века. 
Л рхитектурный пей.заж, костюмы, утварь нача.1и принимать национа.1ьный 
русский отпечаток. Но все ;эти ра.зро.зненные реа.1истические наб.1юденю1 
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находи.1ись еше в процессе накоп.1ения и не переш.1и в то новое качество, кото
рое да.ю бы--нам основание говорить о г .1убоких реа.1истических сдвигах. Этому 
препятствова.1и консервативные, косные обшественные си.1ы, упорно державшие
ся �а старину и враждебно относившиеся ко всякого рода новшествам. 

М Е С Т Н Ы Е  Ш К О А Ы  Ж И В О П И С И  X V I  В Е К А  

Н. Е. hln e в a  

До сих пор речь ш.1а о прои�ведениях, выпо.1ненных московскими масте
рами и.1и хот я и иногородними ху дожинками, но по �аданию Москвы и под 
непосредственным наб.1юдением московского правите.1ьства. Объединение от
де.1ьных феода.1ьных об.1астей вокруг единого uентра пов.1ек.10 �а собой сг .1ажи
вание местных ра;J.1ичий. Господствуюwим направ.1ением в искусстве стано
вится московское. Живопись Новгорода, Пскова и других городов в XVI ве
ке постепенно утрачивает свою самостояте.1ьность. И хотя до.1я участия Нов
города в со;Jдании московского искусства, несомненно, не ма.1а, так же как 11 

Пскова и других ку.1ьтурных uентров страны, хотя к uарскому двору стекаются 
мастера со всей ;Jем.1и Русской, принося сюда местные навыки, тем не менее 
приемы местных шко.1 перерабатываются в Москве, подчиняясь офиuиа.1ьным госу
дарственным требованиям и традиuиям московской живописи. Недаром псковичам, 
писавшим иконы д.1я Б.шговеwенского собора Московского Крем.1я, бы.1и ука;iаны 
обра;iuы в московских монастырях. Митропо.1ит Макарий, руководивший живо
писными работами в стране, бы.1 воспитанником Пафнутьево-Боровского мона
стыря (б.1и;i Москвы) и, повидимому, остава.1ся верным приверженце!\� москов
ской традиции, несмотря на много.1етнее пребывание в Новгороде в качестве 
епископа 1• Господствовавший в Москве сти.1ь чере;i художников , собиравшихся в 
Москву к о:государевым де.1ам», быстро распространя.1ся по периферци 2• И все же 

1 Макарий сам бы.1 художником, на что ука;'!ывает ВаJ(Пись на 11коне Нико.1ая Ве.mкореuкого 
в У спевском соборе Московского Крем.1я о понов.1ении иконы в f555 году митропоmтом Макарием и про
топопом Б.1аговешенского собора Андреем, а также .1етописное свидете.1ьство:  «Пре..1ивный и пречу..1вый 
Макарий митропо.rит московский и всея Руси, писаше многие святые иконы и житие святых отеu• [Со
фийская .1етопись по..1 7063 (f555) годом]. 

1 Москва вmя.1а в XVI веке на ра;'!витие искусства пе то.1ько старых русских городов, во и новых 
городов Пово.1жья и Сибири. О вmянии русского искусства ;этой поры на искусство Кавка;'!а, Мо.1..1авии, 
Ва.1ахии, Сербии и Бо.rгарии см. А. G r а Ь а r. L'expanвion de la peinture ruвse au XVI et au XVII вiecle.
•Annaleв de l'lnвtitut Kondakov• (Seminarium Kondakovianum). Beograd, f94(), стр. 65-92. 
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Житиilнал икона Петра и Пав.я.а из мваородrко-а церкви Петра и Павла в Кожевниках. 
Сере дива Х VI века. 

Гос. Исторический M)'�eit. 
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местные традиции искусства, выработанные в предыдуwий период, продо.1жа.1.и 
жить еше дово.1ьно до.1гое время. 

Письменные источники сохрани.1и имена некоторых художников, работа
вших в XVI веке в Новгороде. Под 1509 годом в .1етописи упоминаются Андрей 
.1Iаврентьев и Иван Дермоярuев, писавшие деисусный чин в Софийском соборе. 
Макарьевские Четьи-Минеи повествуют об иконописuе Антоньева монастыря 
Анании (ум. в 1521 ), писавшем «дивные иконы». Вторая новгородская .1.ето
пись под 1568 годом расскарывает о художнике Никифоре Граб.1еном, выпо.1-
нившем икону «Троиuа в деянии» д.1я К.1опского монастыря. Кроме нарванных выше 
художников, в .1етописях упоминаются Евстафий Стефанов, мастер Антоньева 
.монастыря, иконник Максим Григорьев - дьячок В.1асьевской церкви. В рос
писи ружных церквей (uерквей, по.1учаюwих помошь Ир государевой карны) ра 
1585 год l\IЫ находим еше Иl\1ена иконников Максима Григорьева, Гаврии.1.а 
и Богдана Ка.1иты 1• 

Митропо.1ит Макарий, будучи в Новгороде г.швой Новгородской епархии 
(1526-1542), СОрда.1 там художественную шко.1у. Направ.1ение макарьевской шко.1ы 
живописи в истории искусства может быть прос.1ежено г .1авным обрарОМ по 
миниатюрам рукописей: «Жития Нифонта» JI.O 1540 года (Государственный 
Исторический мурей, М. 340), «Христианской топографии» Корьмы Индикоп.1ова 
1542 года макарьевских Четьих-Миней ра август (Государственный Исторический 
мурей, Патр. 987) и uе.1ого ряда еванге.шй 2• 

С нарванными миниатюрами сб.1и1шется икона Петра и Пав.1а с восемна
дцатью к.1еймами жития, происходяшая Ир новгородской uеркви Петра и Пав.1а 
в Кожевниках (стр. 585). 9та ИJюна, датируемая сереJI.иной XVI века, несмотря 
на бо.1ьшие рармеры, совершенно утрати.1а монумента.1ьные черты. Фигуры 
апосто.1ов от.1ичаются щшшеством форм. Проррачная и нежная красочная гамма 
неско.1ько напоминает акваре.1ьную техник у. Архитектурные формы . к.1ейм чрер
вычайно богаты и вычурны. Центра.1ьные фигуры написаны на свет.1орщювом 
фоне; ро;-ювым uветом с притенением испо.1нены и нимбы. Сuены к.1ейм даны 
на фоне свет .1ой рОJотистой охры. По.1я - охряные, неско.1ько бо.1ее густого от
тенка. Аиuа и во.1осы выпо.1нены ме.1кими штрихами. Одежды - с многочис.1ен
ными дробными ск.1адками. 

1 М а к  а р  п 1, архю11:анАрит. Архео.1оrическое описание uерковных Аревностей в НовгороАе и его 
OKpecTHOCTJIX, Ч. f .  М" 1860, стр. 21-22. 

1 В .  Щ е п к и и .  НовгороАская шко.1а живописи по Аавны.111 .миниатюры. - •Тру Аы XI Архео.1оги
ческоrо С'Ье;ма в Киеве», т. 11. М.,  1902, стр. 201-208. 

586 



Вознесение. Икона из Ма.�ого Кири.�.�ова монастыря под Новаородом.=1542 еод. 

Гос. Исторвческвl мрей. 
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В ином, бо.1ее монумента.1ьном сти.1е написаны иконы «Вознесение» (стр. 587) 
и о:Преиул.росrь созда себе дом» (стр. 589), происходщuие из Ма.1ого Кири.1.1ова 
монастыря под Новгородом. 

Компо;шuия иконы «Вознесение» (хранится в Государственном Истори
ческом музее) четкая и строгал. Фигуры сохраняют черты монумента.1ьности и 
простоты. На нижнем по.1е иконы имеется надпись с датой (1542). В иконе 
«Премудрость созда себе дом» из Ма.1ого Кири.1.юва монастыря (хранится в 
Государственной Третьяковской га.1.1ерее), так же Rак и в современных ей 
сто.1ичных фресках и иконах, с.южная богос.ювская идея выражена ху
дожником в а.1.1егорической форме, раскрываюшей ре.шгиозный смыс.1 цер
ковного обряда -прпчашения. В нижней части композиuии, на переднем 
п.1ане, представ.1ены юноши-«рабы», раздающие народу чаши с вином «премуд
рости» и ,зака.1ывающие те.1ьuа. На втором п.1ане - башнеобразные здания. 
На одной из башено1\ стоит uарь Со.юмон, перегнувшийся через парапет к 
народу. В его руках свиток с текстом притчи. Сто.1 с чашами, постав.1енный 
по диагона.1и, придает композиuии сиены и:звестную г.1убину. Поверх ;этой 
пространственно трактованной композиuии как бы на.1ожены два радужных 
круга. В одном из них (бо.1ьшем) и:зображен симво.1ико-а.1.1егорический образ 
«Софию> - «Премудрости божьей» (фигура в бе.1ых 0,11.еждах со зве:здообразным 
нимбом вокруг го.1овы). В другом (меньшем) радужном круге, распо.1оженном 
неско.1ько выше первого и правее, изображена богоматерь с м.1аденцем на пре
сто.1е, как симво.1 uеркви и ,зеl\1ной премудрости. Под кругоl\1 с богоматерью 
стоит прос.1ав.1яюший ее в песнопениях Иоанн Дамаскин со свитком в руках. 
В верхней части иконы, как бы завершая всю композиuию, изображен одно
купо.1ьный с шестью закомарами храм, в котором представ.1ены семь церковных 
все.1енских соборов, возг .1ав.1яемых Иl\шераторами. 

Как видно из ра,збора сюжетов новгородских икон XVI века, иносказате.1ь
ная форма выражения и по.1итическая направ.1енность бы.1и типичны не то.1ько 
д.1я искусства сто.1ицы, но и д.1я Новгорода. 

В ююне «Пре!\1удрость созда себе дом» многое указывает на живучесть 
местных традиций. Они особенно настойчиво дают себя знать в си.1ьных, 
крепких фигурах, раздаюших и принимаюших чаши с вином, в их чрезвычайно 
;энергичных жестах. Новгородские тра.11.иuии чувствуются и в красочной гамме, 
которая сохраняет сочетание традиuионных новгородских uветов - киновари, охры, 
зе.�ени, но без бы.1ой яркости и жизнерадостности. Красочная гамма разработана 

,здесь) Щ) сравнению с новгородскими памятникаl\fIJ XIV-XV веков, бо.1ее дробно. 
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сПрему дростъ созда себе дом&. Икона из Ма.1020 Кири.мова монастыря под 
Новаородом. 40-е �оды X VI века. 

Гос. Третьяковска.я га.1.1ереп. 
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Бытови�м, наб..1юдаемый в московской живописи, не в меньшей степени 
свойственен и новгородской. Как яркий пример можно привести новгородскую 
икону «Троиuы» (Государственная Третьяковская га..1..1ерея; стр. 591) 1. f)тот сюжет, 
по.1учивший художественное исто..1кование в фреске Феофана Грека в uеркви 
Спаса Преображения в Новгороде и в иконе Андрея Руб..1ева, решен �десь как 
бытовая сценка. Подобному впечат ..1ению содействует распо..1ожение пяти одина
кового ра�мера фигур (трех анге..1ов, Авраама и Сарры) с четырех сторон д..1ин
ного, постав..1енного по диагона.ш сто..1а (Сарра стоит почти спиной к �рите..1ю). 
Житейская сует..1ивость, преуве..1иченность жестов характери�уют всех и�обра
женных ..1иц. Здание на �аднем п.1ане ма.10 напоминает традиционную икон
ную архитектуру,- iЭТО скорее русская пова.1уша с высоким частоко.1ом. Здесь 
нет идеа.1и�ированных, просвет .1енных обра�ов. Традиuионные древние одеж
ды (хитоны, гиматии) и другие аксессуары ви�антийской иконографии соче
таются с новыми бытовыми мотивами живописи XVI века, и iЭТО де.1ает икон
ные персонажи неско..1ько необычными. Красочная гамма, как и в описанной 
выше иконе, сохраняет основные цвета, имрев.1е присущие новгородской шко.1е, 
т. е. киноварь, �е.1ень и охру; но �десь они утрати.1и бы.1ую си.1у, насыwенность 
и мажорность. Дробные красочные пятна сомают впечат .1ение и�.1ишней пест
роты. 

Специфические черты псковской шко.1ы живописи XVI века особенно ярко 
выступают в деисусных и пророческих чинах uе..1ого ряда иконостасов псков
ских uерквей - Успения Пароменского, Васи..1ия Ве.1икого на Горке и др. 2 
В движениях и поворотах фигур наб.1юдается своеобра�ный пафос: iЭТИ движе
ния и жесты кажутся преуве.1иченными и вместе с тем �астывшими. Красочная 
гамма псковских икон XVI века, так же как и новгородских, сохраняет и�древ.1е 
.1юбимые псковичами uвета (�е.1еный и�умрудного оттенка, оранжево-красный и 
же.1тый), но интенсивность цвета и яркость его ста.1и иными. Теперь художники 
выбирают бо.1ее темные, бо.1ее приг .1ушенные тона. В иконах XVI века - «У секнове
ние г.1авы Иоанна Предтечи» с житием (Государственный Русский мрей ; 

стр. 593) и «Троица>> (Гос у дарственная Третьяковская га..1..1ерея) - �е.1ень и�умру дно го 
оттенка и оранжево-красный тон псковских икон XIV-XV веков теряют свое 
криста.1ьно чистое �вучание, темнеют, становятся мягче и теп.1ее. Однако пеков-

1 По вопросу о принад.1ежности иконы к новгородской шко.1е cJll. статью Г. В. Жидкова •Живопись 
Новгорода, Пскова и Москвы на рубеже XV-XVI вв.» (Труды Сек)!ИИ искусствоведения. Институт архео
.1оrии и искусствоведения, 11. М., 192.8, стр. H.t. с.1.). 

1 Иконостасы рТИI iiepквel варварски ра�оревы фашистаJ11и во врем.1 оккупа��ия Пскова. 
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Троица. 1/ов�ородская икона середины XVI века. 

Гос. Третьяковскаа га.иерея. 

ские мастера XVI века попрежнему обнаруживают тонкое ко.юристическое чутье. 
Так, в иконе «Усекновение г .1авы Иоанна Предтечи» оранжево-красный uвет 
приобретает тон терракоты. Черные оттенки г .1убокого ;зе.1еного uвета, которым 
написаны пешеры и кусты, де.1ают ко.1орит иконы еше бо.1ее и;зысканным. Сто.1ь 
же и;зысканны, хотя и неско.1ько манерны, си.1у�ты фигур (стр. 593). 

В uе.1ом ряде икон XVI века, свя;занных с провинuиа.1ьными городами, в 
первую очередь городами Пово.1жья (Ярос.1ав.1ем, Костромой, Нижним-Новгоро
дом, Ба.1ахной и др.), ярко прояви.1ась народная струн. 

Во.1га, как торговый путь на Восток, начинает играть крупную ро.1ь в 
жи;зни государства, особенно пос.1е ;завоевания Ка;занского и Астраханского 
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uарств. Пово.1жские города становятся г .1авными рынками внешней и внутрен
ней торгов.1и. Сюда приво�ят прои;зведения восточного искусства, ковры, ткани, 
утварь, оружие, сюда же по северному морскому пути поступают товары и;з 
Анг.1ии и Гоцандии. Именно в пово.1жские города пересе.1яет правите.1ьство 
торговых .1юдей и;з Ве.1икого Новгорода и Пскова. Города растут, око.10 них 
сосредоточиваются ремес.1енники и купuы, превраwаюшиеся в 1>рупную по.ш
тическую си.1J. Насе.1ение городских посадов выражает свой протест против 
феода.1ьного гнета бунтами, со.1идари;зируясь с движением посад.ских .1юдей 
сто.шцы. 

Не с.1учайно, конечно, что именно в ;это время в городах Пово.1жья выра
стает uе.1ая п.1еяда городских светских мастеров и что преимуwественно и;з ;этих 
городов вы;зываются мастера к «государевым де.1ам». В предыдуwий период 
бо.1ьшинство художников бы.1и l\Юнастырскими и.1и прина . .1,.1ежа.1и княжес1юму 
двору, теперь же появ.1яется огромное чис.10 во.1ьных городских мастеров, пред
став.1яюших бо.1ее де�юкратические с.1ои обwества. По;этому церковное руковод
ство так боя.1ось всяких во.1ьнодумств, «са"юмыш.1ения». Несомненно, у ;этих 
художнююв меньше профессиона.1ьных навыков, меньше мастерства, но в их 
прои,зведениях отражено бо.1ее живое и непосредственное отношение к окру
жаюшему миру. Об ;этом говорят иконы, собранные в Лрос.1авскоl\1 и Горьков
ском му;зеях и,з б.1ижайших к ним мест. Такова икона «Еванге.1ист .Jlyкa, пишу
ший обра;i богоматери» (Государственная Третьяковская гаиерея; стр. 59ti). 
Фигура .Jlуки широкая, гру;зная; предметы, ее окружающие, еше бо.1ее массив
ны и тяже.1ы и отв.1екают ;зрите.1я от обра�а еванге.111ста. Именно предметный 
мир ока,зывается в uентре внимания художника. Предметов с.1ишко:\1 много: 
и l\1ебе.1ь, 11 посуда с красками, и кисти, причем все ;это передано подробно и 
тwате.1ьно. Архитектура трактована бо.1ее JСАовно, ;здесь еше JПорно держатся 
вщшнтийские традиции. Однако она перестает с.1ужить то.1ыю фоном, кю\ на 
иконах Xl-XV веков. Художник и;зображает че.1овека, со всех сторон окружен
ного маниями, предвосхишая, таким обра,зОl\1, появ.1ение на иконах интерьера. 
На переднеl\1 п.1ане иконы, вни;зу, над нижним по.1ем, и;зображена ;iJбчатая кре
постная стена. Стена ;эта у боковых по.1ей примыкает к apxитeI\'fJpe ,заднего 
11.1ана. В 1\расочной гамме иконы преоб.1адают темные тона, но б.1агодаря оби.1ь
ному бе.1и.1ьномJ орнаменту, с.1овно сетью покрываюwему все и;зобрюкенные 
предметы и по.1я иконы, ;эта гамма .1ишена мрачности. Многочис.1енные ме.1кие, 
дробные пробе.1а на одежде Ауки и такого же характера движки на .1иuе также 
трактованы чисто орнамента.1ьно. ;.та орнамента.1ьность сб.1Ижает икону с про-
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Елизавета с "11.�аденце.tt ИоанноАt в пустыне. Клей.лtо псковской иконы 
�Усекновение мавы Иоанна Предтечи». Вторая пол.овина XVI века. 

Гос. Русский мy;ielt. 

и;iведениями декоративного народного иск�сства - с расписными сундуками, 
вышивками и набойками. 

В иконе «Б.шговешенье» Лрос.1авского му�ея па.1аты, ,:sанимаюшие непомерно 
бо.1ьшое место в 1юмпо�иции, по.1учи.1и бутафорский игрушечный характер 
(стр. 595). ПерегрJженные башенками, они совершенно утрати.ш конструктивность 
и устойчивость форм. Отде.1ьные части па.шт напоминают небо.1ьшие наряд
ные .1арчики и.1и скамеечки на ножках. Традиuионный в древнерусском 
искусстве надпресто.1ьный киворий nреврати.1ся в �авершение башнеобра�ного 
�дания, по.1учив укороченные ко.1онки и шпи.1ь на вершине. Красочная гамма, 
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Eaanie.cucm JIJ ка, nИШJ ЩUit образ 602ол1атерu. 
Икона ярос.савскоil шко.сы. Вторая по.совипа Х VI века. 

Гос. Третьяковская га.иерея. 

тап же пан в иноне еванге.шста Ауни, не яркая: она построена на сочетании 
�о.ютисто-же.1тых, мягких �е.1еных, теl\lнокрасных и коричневых тонов. Орнамент, 
выпо.1ненный бе.10Ц и черной красками, 110 сравнению с орнаментом на той же 
иконе Ауки кажется бо.1ее .1егким и и�яшным. Характерным обра�uом ярос.1ав
ской шко.1ы XVI века яв.1яется также икона «Иоанн Предтеча в ПJстыне>> 
с житийными к.1еймами, реставрированная в 1948 году (стр. 596). 

В прои�ведениях, вышедших и� стен провинuиа.1ьных монастырей, бо.1ьше 
каноничности и строгости, но новые веяния проник.ш и сюда. Икона «Успение 
богоматери» с к.1еймами жития и� Ипатьевского монастыря в Костроме (Госу
дарственная Третьяковская га.1.1ерея) бы.1а, повидимому, написана монастыр-
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Б.�ааовещение. Икона ярос.�авской шко.�ы. Вторая по.�овина X VI века. 

Ярос.1авскиl мy;iel. 
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il'/.ia,.{eнeц J/oaflн с aшe.io.1i. Ь:.�еп.л�о иконы «Иоанн Предте'Ча 
в пустыне)>. Ярос.�авскал школа. Вторал половина X VI века . 

Лрос.1авский мy;ieii. 

скпмп художнюшми. В ней ;iаметно стрем.1ение сохранить древние иконо
графические каноны. Схематичность пролв.1яется не то.1ько в трактовке живой 
и мертвой натуры, но и в построении компо;шции и распо.1ожении к.1ейм. 
Формат иконы вытянуrый по горщюнта.1и. В uентре находится «Успение», по 
сторонам помещены в три ряда к.1ейма, в каждоl\1 ряду по три к.1ейма. По.111 
иконы и фоны к.1ейм скрыты серебряным, по;ю.юченным чеканныl\1 ок.1адом; 
четкие, неско.1ько ре�кие контуры чеканного орнамента как бы опреде.1яют 
характер живописи. 

Че.ювек, архитектура, природа (деревья, горки) обра�уют единый, под
чиненный ус.ювным геометрическим фор:мам мир. Однако темные, густые, 
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Антоний ри.1с.сяни 11 ,  п.�ыв ·' щu'fl иа ка.1111е . 
/.'кона второй 1�о.�овины Х f'l века. 

Гос. Третьяковская rа.ыерея. 

тепJые тона красного и коричнево о 11.шменеют и пере.шваются, f)ффектно 
сочетаясь с б.1еско:\1 по;ю.юченного ок.шда. Ко.юрит иконы, несмотря на пре
об.шдание темных цветов, .шшен мрачности; особенно �красиво сверкание 
бе.1ых пятен на стенах церквей и в высвет.1ениях одежд. Эти бе.1иJьные .шнии 
и пятна придают всей иконе на.1ет орнамента.1ьности. 

В живописи северных об.1астей (О.юнеuкая, Во.1огодская, Арханге.1ьская 
губернии) середины и второй по.ювины XVI века особенно ярко выступают 
отде.1ьные реа.1истические черты, но .шшь в дета.1ях некоторых бытовых f)ПИ
;юдов, архитектуры, утвари, одежд и .1щ1. Тип богоматери в иконе «В;Jыграние 
м.1аденца)) (Государственная Третьяковская гаперея) чисто крестьянский. В нем 
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нет ничего и,1J.еа.1щшрованного. Аицо круг .1ое, нижняя часть его выступает 
впере.lf., широко расстав.1ены чуть скошенные г Jд;ia. У м.1аденца г .1a;ia си.1ьно 
навыкате. Туск.1осиний чепеu с бе.1ыми ;iвемочками напоминает женский повой
ник и;i набойки. Такой же хо.1стиной выг .1ядит и бе.шя с красными мушками 
рубашка м.1аденuа. 

Представ.1яет бо.1ьшой интерес памятник северной шко.1ы - икона «Огнен
ное восхождение И.1ьи Пророка» (Государственная Третьяковская га.1.1ерея). 
В ней много своеобрщшого, непосредственного. Фигура во;iносяшегося на ко
.1есниuе ИJьи ;iак.1ючена в бо.1ьшой круг, ;iанимаюший uентр верхней части 
компо;iиuии. От ко.1есницы, на которой стоит И.1ья, виден то.1ько огромный 
круг ко.1еса, напоминаюший ро;iетку. Обраr.иает на себя внимание по.1ная наив
ной выра;ште.1ьности фигура пророка Е.1исея, решите.1ьно схватившегося ;ia 
конец о,1J.ежды уносяwегося И.1ьи и опершегося ко.1еном о край небесной сферы. 
В нижней части иконы, на фоне горок, где стоит бо.1ьшой крест, И;iображена 
сцена яв.1ения анге.1а спяшему И.1ье. Зта икона интересна и по своему 
uветовому оформ.1ению. Основной uвет - густая, п.1аменеюwая киноварь; кино
варью написаны и ко.1еса ко.1есниuы, одежда анге.1а, ск.1онившегося над; спяшим 
И.1ьей, и крест с бе.1и.1ьными точками. По.1я иконы украшены ;iиг;:загообра;iным 
орнаментом. 

Икона «Антоний Рим.1янин, п.1ывуший на камне» (Государственная Треть
яковская га.1.1ерея; стр. 591), повид;имому, написана худ;ожником, происходившим 
И;i северных об.1астей Руси. Фигура Антония Рим.1янина И;iображена на фоне 
новгородского Антониева монастыря. Архитектурные формы, несомненно, наве
яны реа.1ьными постройками �этого ансамб.1я. Художник и;iобра;iи.1 каменный 
собор с двумя г.1авами; третья г.1ава венчает башню) примыкаюwую к собору 
и превраwенную ;iдесь в ко.1око.1ьню. Правее представ.1ена еше одна uерковь, 
что также соответствует действите.1ьности. Монастырская стена И;iображена 
деревянной, бревенчатой, с бочкообра;iным покрытием ворот. 

Архитектурному пей;iажу во второй по.ювине XVI века уде.1я.1ось бо.1ьшое 
внимание. Интерес к архитектуре в �этот период бы.1 очень живым и повсе
местным. Появи.1ись даже иконы, содержащие один архитектурный пей;iаж. К 
таким прои:lведениям относится икона му;iея в се.1е Ко.1оменском «Вид Тро
иuе-Сергиевой .1авры»1• 

ХуАожники второй по.1овины XVI века, уде.1я л  основное внимание пред-

1 Икона рар�� J18IОАИ.1ась в Покровском: соборе Роrожскоrо к.1аАбища 11 М.оск.�е, 
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метному миру, горамо меньше ста.1и интересоваться обра;юм че.1овека. Фигуры 
святых во многих компо�ициях уже не �анимают г .1авного места; и� могуше
ственных и си.1ьных небожите.1ей, какими их и�обража.1и прежде, они превра
wаются в хрушше �емные сушества, просяшие �аступничества у бога. Например, 
фигура Антония Рим.1янина, и�ображенная на фоне монастыря в описанной выше 
иконе (стр. 591), сдвинута к самому краю компо�иции, неустойчива и чре�мерно 
тонка. То же самое мы видим и в иконе Бар.1аама Хутынского с житием и� 
Мироваренной па.жаты Московского Крем.1я (Государственный Русский му�ей), 
и в uе.1ом ряде других прои�ведений 1• 

В XVI веке рождаются новые формы искусства, и хотя они еше несо
вершенны и наивны, но в них �а.1ожены те тенденции, которые по�днее, во 
второй по.1овине XVII сто.1етия, подготови.1и почву д.1я ра�вития светского 
реа.1ист11ческого искусства. Продо.1жавшая господствовать средневековая система 
представ.1ений, боя�нь пренебречь буквой «свяwенного» писания, uерковные кано
ны и трафареты по�во.1я.1и искусству ра�виваться то.1ько по пути ко.1ичественного 
накоп.1ения отде.1ьных реа.1истических дета.1ей, бытовых �.1ементов, но �то 
ко.1ичество еше не переходи.10 в новое качество. 

М И Н И А Т Ю Р  А XVI В Е К А  

Н. Е. Мн е в а и М. М. По с т н и к о в а - А  о с е в а 

История миниатюры XVI века открывается таким �амечате.1ьным прои�ве
дением книжного искусства, как «Еванге.1ие» 1507 года (Государственная Пуб.1ич
ная биб.1иотека им. М. Е. Са.1тыкова-Щедрина в .Iенинграде, Погодинское 
Собрание, 133). Его миниатюры написаны художником Феодосием, сыном про
с.1ав.1енного Дионисия. В о:Еванге.1ии» (на .1исте 373 об.) имеется .1етописная 
�апись, в которой говорится, что оно выпо.1нено в 1507 году в о:преименитом 
и с.1авном граде Москве» при ве.1иком кня�е Васи.1ии Ивановиче пове.1ение!\1 
Иоанна Иоаннова сына В.1адимировича Третьякова и что «черное письмо» испо.1-
ни.1 писеu Нико.1ай, «�.жатом прописыва.1» Михай.10 Медоварцов, а «еванге.1исты 
писа.1» Феодосий, сын Дионисия. 

1 Икона Вар.1ааиа Хутынского щ1 Мироваренноii па.1аты, nринад.1ежашая иосковскоii шко.1е, неверно 
отнесена к псковскоii в книге crMasterpieces of Ruвsian Painting• (London, tШIO, таб.1. XLVII). 
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Боярин Иван Иванович Третьшюв бы.1 ка;шачееl\1 Московского 1\рем . .111, и, 
повидимому не с.tучайно, Феодосий в 1507 году и.1.1юстрирова.1 д.•я него ве.1и
ко.1епное «Еванге . .ше»,  а в с.1едуюшем, 1508 году поччи.• ;ака.з на роспись при
дворного Б.1аговещенского собора. 

Четыре миниатюры с и.зображением сидяwих и пишущих еванге.шстов на 
фоне маний 11.ш горок обрам.1ены арками, уJ>рашенным11 тончайшим, необычайно 
ра.знообра.зным орнаментом. И.з11щество рисунка, фигур, м11гкость и нежность 
красочных сочетаний, и.зыс1шнность и роскошь орнаментов - основные черты 
;этих миниатюр. Одежды еванге.1истов свет.1ого.1убых, б.1ек.1ых же.1то-.зе.1еных, 
свет.1оро.зовых с фио.1етовыми реф.1еl\сами и сиреневых тонов. О1iраска ма
ний еше бо.1ее свет.1а и нежна. Нимбы - бе.1ые с .зо.1отистыми ;шnит1шl\ш. 
Тонкой .зо.1отой штриховкой ПОJ\рыты сидения, скамеечки, сто.ппш. .Звучны
ми, но не яркими пятнами выде.1яются красные подушки на сидениях. Отде.1ь
ные небо.1ьшие предметы, J\ак, например, синяя черни.1ьниuа, сверкают на 
по.зо.1оченном сто.1ике, подобно драгоценному сапфиру. Как бы подчеркивая 
и.з11щество и м11гкую живописность фигур 11 пей.зажей, художник д.111 1юнтраста 
густо .за.1и.1 ре.зкими крас1ш:\ш фоны, по.земы 11 ар1\и, обрам.1яюшие коl\шо.зиuии, 
придав им б.1еск ;эма.1евой поверхности и покрыв тончаiiшиl\1 .зо.1отым рором. 
Своеобра.зны капите.1и винтообра.зных ко.юнок на миниатюре с и.зображением 
Иоанна Богос.1ова и Прохора. Они украшены фигJрКа!\Ш барашков, го.ювы которых 
обраwены в ра.знь�е стороны. Зта ве.1ико.1епная рукопись и.зоби.1ует и.зыскан
ными по рисунку и uвету .заставками. Даже ше.11\овые nрок.шдки перед бо.1ьшими 
миниатюрами обрам.1ены орнамента.1ьными рамками. 

Миниатюры Феодосия 1507 года вы.зва.ш много подражаний. Наибо.1ее 
.значите.1ьны миниатюры «Еванге.1ия» 1531 года, написанного инокоl\1 Троице-Сер
гиевой .1авры Исааком Биревым (Государственная биб.1иотека СССР им. В. И. Ле
нина, М. , 8659). На миниатюрах Исаака Бирева и.зображения еванге.1истов также 
имеют ве.1ико.1епные арочные обрам.шния, а фоны покрыты сп.1ошным рором. 
Однаl\о мягкая живописность l\шниатюр Феодосия уступи.1а месь место некоторой 
сухости, дробной ра.зработке красочной гаммы, пестроте у.зора, об11.шю .зо.1ота. 

Вероятно к нача.1у XVI века относятся миниатюры «Жития Бориса и Г .1еба» 
(Архив J:енинградского отде.1ения Института истории Академии наJК СССР, 
Сборник .1ихачевского собрани11 �о 71) 1• Миниатюры выпо.1нены жидкой темпе-

1 Н. П . .Iихачев относит ;эти миниатюры к конпу Х\' и.111 к первым годам Х\"1 века (.Iиuевое 
житие святых б.1аговерных кня;зеit русских Бориса и Г.rеба. И;зд. Обшества древней письиенности. СПб., 
1907, стр. 2); А. И. Некрасов датирует миниатюры 20-ми годами XVI в. (Древнер}сское и;зобра;зите.1ь
вое искусство, стр. 269). 
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Осыпание деныами Ивана Гроан0tо по сАучаю норонации. 
Миниатюра ив «l/арственно'il нниаи&. 1560-1570-е •оды. 

Гос. Исторический мyiiel. 

рой. Чре�мерпая уд;.1Инеппость фигур при очень ма.1епьких го.ювах сб.шжает 
�пу рукопись с традиuиями Дионисия. Некоторые темы по своей трактовке 
почти тождественны с житийными к.1еймами иконы В.1ад;имира, Бориса и Г .1еба 
(см. выше). 

Миниатюры «Хождение Иоанна Богос.1ова», вход;яwие в состав той же 
рукописи, по сти.1ю можно отнести к неско.1ько бо.1ее по;1днему времени. Они 
принад.rежат к прои;1ведениям макарьевской шко.1ы живописи, по.1учившей 
на�вание по имени ее руководите.1я митропо.1ита Макария. 

Будучи еше архиепископом Новгорода (1526- 1542 ), Макарий приступи.1 
к со;1данию Ве.1иких Четьих-Миней, в которых бы.1и собраны все и�вестные на 
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Руси «жития» и другие сочинения uерковной .штературы. Многотомные макарьев
ские Четьи-Минеи содержат 27 тыс. страниu. Миниатюры имеются то.1ько в одном 
томе Четьих-Миней на август, состав.1енном уже в Москве в 1552 год.у. В iЭТОТ том 
встав.1ен и.1.1юстрированный текст «Христианской топографию> Ко,зьмы Инд.икоп
.юва (Государственный Исторический му.зей, Патр. 987), написанный, как яв
ствует и.з .1етописной �аписи на .1. 1319, по пове.1ению архиепископа Макария в 
Новгороде в 1542 год.у. Ко.зьма Инд.икоп.юв жи.1 в VI веке. Купеu и.з А.1ександ.
рии, он соверши.1 путешествие в Индию. К конuу жи.зни он сд.е.1а.1ся монахом. 
Основная идея его сочинения - опровержение пто.1омеевой системы и во.зрожд.е
ние биб.1ейских пред.став.1ений о миро.здании. В,зг.1яд.ы Ко�ьмы Инд.икоп.1ова, его 
представ.1ения о все.1енной, о небе, .зем.1е, морях, реках, ф.1оре и фауне, несмотря 
на их фантастичность, по.1Jчи.1и широкое распространение в средние века и 
име.1и хождение еше в XVI сто.1етии. Описания путешествий Ко.зьмы по Восточной 
Африке, Персии, Индии и другим странам uенны как материа.1 по и.зучению 
ви.зантийской торгов.1и. 

Миниатюры «Христианской топографии» в авгJстовс1юй минее трактованы 

в двух манерах. Од.ни и.з них испо.1нены в иконописном сти.1е, путем корпус
ного на.1ожения краски (фигура Ко.зьмы Инд.икоп.1ова, Го.1гофский крест с пояс
ными щюбражениями святых в кругах), другие нарисованы тонкой черной .1и

нией и расuвечены акваре.1ью в прип.1еск, с остав.1ением в световыА местах не

.закрашенных пятен бе.1ой бумаги. Во второй манере испо.1нены миниатюры с 

и,зображением «Подвигов Царя Давид.а».  Особенно интересна миниатюра, на кото

рой представ.1ено «Испо.1нение пса.1мов», му.зыканты, играюшие на всево,змож
ных инструментах. 

Во второй :манере написаны также миниатюры рукописи а:Жития Нифонта» 
30-х годов (Государственный Исторический мрей, М. 340). И iЭТа рукопись 

также выш.1а и.з мастерской Макария 1• Миниатюры тонкого, и.зщuного рисунка 
испо.1нены .1егкой акваре.1ью в нежных тонах. Они небо.1ьшого ра,змера и, 

вкомпонованные по одной и.1и по две в текст страниuы, пред.став.1яют вместе 

с ним одно декоративное ue.1oe. Орнамент .заставоR - травы на ,зо.1отом фоне 

и кресты, вписанные в простейшие геометрические формы на гочбом фоне. 

Цветовая га:м:ма миниатюр обеих рукописей ра,з.1ична. В «Житии Нифонта» она 

бо.1ее б.1ек.1ая, приб.1ижаюwаяся к од.ной тона.1ьности. В ней доминирует охра 

всех оттенков: .зе.1ень с охрой, ро.зовая с охрой, сиреневая с охрой. 

1 Ср. В. Щ е п  к и н. Житие Нифонта .1и,uевое Х\71 века.- В кн.: aPoccиitcкиil Исторический иy;3eil, 
описание памятников», вып. 11 . .М., 1903. 
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Сцена иа '.НСUтия llиколы. Миниатюра иа лицевоil 
рукописи «Житие llиколая Чудотворца•. 

Вторая половина X VI века. 

Гос. биб.шотека СССР им. В. И . .Iенина. 

К 20-30-м годам XVI века относятся прекрасные миниатюры «Христианской 
топографии» (Государственная биб.1иотека СССР им. Б. И. Ленина, М. 102). ;3апе
чат.1енные в них сuены переданы .1аконично и выра,зите.1ьно. Интересны миниатю
ры пей,зажного характера. Среди пос.1едних особенно примечате.1ьна миниатюра на 
.1. 49 с надписью 0:;3ем.1я об ону [по ту] страну океяна». На фоне ,зо.1отого неба 
высится ,зем.1я в виде огромной же.1товато-ро,зовой ска.1ы с уступами, расше.1инами 
и редкой растите.1ьностью. Б верхнем .1евом уг.1у - со.1нце-красный круг с .1иuом 
че.ювека в профи.1ь; ниже, справа, вторично и,зображено со.1нuе, уходяwее 
;эа ска.1у. У подножия ска.1ы океан - го.1убой продо.1говатый четыреJго.1ьник 
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с бе.1ыми во.шами. Ниже такой же четыреуго.1ьник же.1товатого uвета. вос
прощшодяший, повидимому, берег. Це.1ый ряд миниатюр написан на темы 
:юо.1огические и ботанические. В них среди животных и птиu, ;iаимствованных 
И;i реа.1ьного мира, встречаются фантастические сушества, вроде «мраво.1ьва», 
«НО:iдророга» и других. Часть миниатюр И;iображает некоторые ветхо;iа
ветные .1егенды: как например, п.1авание Ноя в ковчеге, построение Вави.1он
ской башни и др. Все миниатюры испо.1нены в живописной манере густой 
темперой на ;iО.tотом фоне и обрам.1ены орнамента.1ьными рамками. Сочность 
красочных сочетаний с преоб.1аданием uветов яркого.1убых, свет.юро;iовых, 
пер.1амутрово-серых, па.1евых, с отде.1ьными пятнами бе.1ого, ритмичность 
движения, выра;iите.1ьность фигур - все свидете.1ьствует о руке очень крупного 
мастера, повидимому, принад.1ежавшего к царской мастерской (цветная вк"щ'iка)-

.ifиuевые рукописи XVI века обычно иск.1ючите.1ьно богаты орнаментом. 
Ху,1J.ожники ;iдесь испо.1ь;iуют, претворяя по-новому, орнаменты русских рукописей 
домонго.1ьского периода, орнаменты сербские, бо.1гарские, иранские, ита.1ьянские, 
армянские и др. Бо.1ьшое ра;iвитие по.1учает многообра;iный травный (расти
те.1ьный) орнамент. 

«Еванге.1ие» 1530-1533 годов, выпо.1ненное по ;iaкa:iy Макария д.1я Пафнуть
ева-Боровского монастыря (Государственный Исторический му:iей, Мр. 3878), 
интересно тем, что моде.1ировка фигур и травного орнамента, состоя1.uего в 
основном И;i уд.1иненных ;iубчатых .1истьев, передает приемы кси.1ографии. Эти 
черты еше ярче выражены в орнаменте так на;iываемого «Фи.шретовского Еван
ге.1ия» 1537 года (Государственный Исторический му;iей, Патр. 62). 

На страницах рукописей XVI века можно встретить, как пережиток, утра
тивший внутренний смыс.1, терато.1огический орнамент. В терато.1огическом 
орна)lенте XVI века нет ясности п.1етенил, упругости .1ент, сдерживаюwих дви
жения чудиш, он становится тлже.1ым, сухи��, нарочитым. ;3вери и че.1овеческие 
фигJры, трактованные объе!\lно, JЖе не состав.1 лют единого це.1ого с переп.1е
таюwпмися п.1оскими .1ентаl\1и. Фантастика терато.югпческого книжного орню1ента 
Xlll-XIV веков не может теперь удов.1етворпть художника. Его бо.1ьше при
в.1екает реа.1ьный растпте.1ьный мир. .Мотивы, ;iаимствованные И;i реа.1ьного 
растите.1ьного мира, он претворяет в с.1ожные у;iоры ;iаставок, ;iаг.1авных букв, 
обрам.1ений страниu. Как пример можно привести «Еванге.1ие» 1544 года 
Бого.1юбова монастыря 1• 

1 Тру.IЫ Московскоrо архео.1оrическоrо обwества, кв. 1 .  М., 1865, таб.1. IV-V. 
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Вави.,r,опская башпя. JJfunuamюpa из <iХристианско�� топо�рафии» 
Козъмы Ипдикоплова. Первая по.,r,овипа Х VI века. 

Гос. биб.шотека СССР им. В. И . .llе1шна. 



«AM1J,n 1art11Awм�icrt1tmAn.A/tt;� . ш�mJt;" 
Ь'"'ОМ f t1 f  r�.,Кf Й�""нgм' 11ff&11 �ьiсf н ;1"6П-;-гt 

. 1 

Прощапие апосто.�ов с бо�о�tатерью. Мипиатюра из Аицево'!l 
рукописи «САово Иоаппа Бо�ос.�ова». Вторая nоАовипа X VI века. 

Гос. биб.IИотека СССР и.м. В. И • .Iевива. 

HaиfiOJee интересным прои;iведением миниатюрной живописи второй по.ю
вины XVI века яв.1яется ииюстрированная .1етопись, .1ицевой .1етописный свод, 
датир�·емый 60-70-ми годами. Ра;iро;iненные томы ;этого свода сохрани.1ись в 
ра;i.1ичных биб.1иотеках Советского Сою;iа. Дошедшие до нас части содержат 
око.10 10 тысяч .1истов и око.10 16 тысяч миниатюр. История в .1етописном 
своде и;i.1агается от Адама до царствования Ивана Гро;iного. Аиuевой .1етописный 
свод представ.1яет собою список Никоновской .1етониси - офиuиа.1ьной .1етописи 
Русского государства, состав.1енной в середине XVI века. В Никоновской .1е
тописи краткие И;iвестия бо.1ее древних сво.11;ов, воше.11;ших в ее состав, распро
странены и перераl)отаны в новой повествовате.1ьной манере и под.чинены 
офиJ!иа.1ьным по..1итическим JСтановка:и ;этого времени. 
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Формат рукописей .1ицевого свода - в по.1ный ра;:1вернутый .1ист. Миниа

тюры с небо.1ьшим текстом по)( ними ;'Jанимают всю страницу. Повествова

те.1ьный характер текста ;'Jастав.1я.1 художника, и.1.1юстрировавшего его, на 

одной миниатюре Ирображать одновременно неско.1ько пос.1едовате.1ьных событий, 

происходяших в рарных местах. Фигуры .1юдей кажутся подвижными, но характери

рОваны неско.1ько однообра;'Jно. Рщшовременные исторические события художник 

и;'Jображает в одинаковой обстановке, приб.1иженной к той, в которой он жи.1 и 

работа.1, вне рависимости от того, к какому времени, народу и стране 

Ирображаемые события относятся. Миниатюры шести томов ;этого свода, и.1.1юстри

руюwие события Ир русской истории, д.1я нас особенно ценны. Они насышены 

военными и жанровыми сиенами, в них фигурируют мотивы, непосре)(ственно 

почерпнутые Ир окружаюшей действите.1ьности, и ряд .1юбопытных бытовых 

черт. Миниатюры выпо.шены в графической манере, сп.1ошной, непрерывной 

.1инией. Рисунки подцвечены неско.1ько небрежно, туск.1ой, жидкой акваре.1ью: 

серой, же.1той, го.1убой, ре.1еной. Том, посвяшенный царствованию Ивана Гро;i

ного, по.1учи.1 нарвание «Царственной книги» (Государственный Исторический 

мурей, Патр. 149). В «Царственной книге» имеJQтся и нераконченные миниа
тюры. Часть Ир них сде.1ана то.1ько карандашом, часть -пером. 

Примечате.1ьно пространственное построение ряда компориuий .1иuевого 
.1етописного свода (стр. во1). Оно характерно д.1я искусства ;этого времени. 
В русской живописи с древнейшей поры вп.1оть до второй по.1овины XVI века 
пространство дава.1ось нег .1убоким и строи.1ось в двух п.1анах: на первом Иробра
жа.1ись фигуры, рарвертыва.1ось действие, на втором, сушествуюwем рарде.1ьно 
от первого, распо.1ага.1ись «па.1аты» и.1и горки. Теперь же художники пытаются 
Ирображать че.1овека внутри Рдания и применяют многоп.1ановое построение 

пространства. 
Еше бо.1ее пространственно построены миниатюры «Жития Нико.1ая Чудо

творuа» (Государственная биб.1иотека СССР им. В. И. Ленина, М. 15) и миниа
тюры «С.1ова Иоанна Богос.1ова» («Сборник» Ир 6_. Егоровского собрания, там же, 
Е. 1844) 1• 

Среди миниатюр жития Нико.1ы имеются многочис.1енные пейражи с городами 
на переднем п.1ане и в г.1убине, реками и морями, с п.1ывушими вда.1ь кораб.1ями. 
Однако �шниатюрист с точки ;iрения реа.1истической трактовки пространства 
не совсем пос.1едовате.1ен. Так, ес.1и сuена, происходяшая на втором п.1ане 

1 «Еrоровский сборник• опуб.mкован в кн. : с,11.ревнерусская миниатюра•. М.- А. «Academia•, 1933, 
стр. 38-40, 76, таб.1. 4-7. 
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КОМПОрИUИИ, по содержанию ЯВ.IЯ
ется г.1авной, то художник выде
.1яет ее бо.1ьшим рармером, как 
uентра.1ьную КОМПОрИUИЮ в ико
нах. В виде примера можно при
вести миниатюру Ир о:Жития Ни
ко.шя Чудотворца» (.1. 9 об. ; стр. воз). 

Другим примером испо.1ь;ювания 
старых традиций счжит мини
атюра Ир «С.1ова Иоанна Бого
с.юва» (.1ист 103 об. о::Сборника» 
Ир б. Егоровского собрания), где 
на фоне многочис.1енных маний, 

трактованных часто по раконам 
прямой .1инейной перспективы, 
представ.1ена сцена прошания соб
равшихся а1юсто.1ов с богоматерью 
(стр. 605). На миниатюрах и ико
нах бо.1ее раннего периода на fJTY 

же тему архитектурный фон и 
фигуры художник обычно Иробра
жа.1 в ус.ювной форме. Поf)тому 
вся компориция не име.1а в себе 
ничего противоречивого и вос
принима.1ась как органическое 

Застав1tа и1 «Евана�.1ив11 1499 •ода. 
Гос. Оружеlна.11 па.1ата. 

ue.1oe. ;3десь же город Ирображен насто.1ько реа.1ьно, что сцена, по своему со
держанию требовавшая интерьера, кажется вынесенной на у .1иuу города и в 
си.1у f)того .1ишенной внутренней .1огики. 

ИР рассмотрения .1иnевых рукописей XVI века с.1едует, что русская ми· 
ниатюра f)Того времени рарвива.1ась по .1инии накоп.1ения реа.1истических дета� 
.1ей. Художники-миниатюристы иwут новых компориционных решений. Их 
живописный я;iык обогаwается реа.1истическими мотивами. Ирображаемые ими 
фигуры приобретают новую вырарите.1ьность жестов. У с.1ожняются простран� 
ственные построения. 

В XVI веке, и г.1авным обраром во второй его по.1овине, художники, рабо
таюшие над книжной и.1.1юстраuией, впервые ставят перед собой радачу 
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и.1.1юстрпрования с.южного повествовате.1ьного uик.1а. Все бо.1ьшее :шачение 
приоfiретает и.1.1юстрированная светская книга. 

;iамена пергамена бу:l\Jагой,  прощюшедшая ewe в XV веRе, 11о;шо.1яет худож
никам XVI сто.1етия испо.1ь;iовать в миниатюре новые технические приемы, 
приемы чистой графики. На характере рисунка миниатюр - и особенно па 
орнаментаuии ру1юписей - отражается и ПО.IJЧаюwая распространение в XVI 

веке книжная кси.1ография. 

•• 

Книжный орнамент �того времени, в котором г .1авную ро.1ь играет ;iаставка, 
богат, ра;iнообра;iен и содержит ряд мотивов, обwих в XV-XVI веках д.1я 
всех стран с.1авянской ку.1ьтуры, а также Ви;iантии. Сюда надо отнести и ряд 
растите.1ьных мотивов �похи Во;iрождения, которые восходят еше к античным 
обра;iuам. В русских рукописях все �ти орнамента.1ьные мотивы как в рисунке, 
так и в расuветке носят характерные наuиона.1ьные черты и от.1ичаются мно
гообра;iием красочных сочетаний и у;iоров, а также необыкновенно тwате.1ьной 
проработкой ме.1ких дета.1ей. Мотивы п.1етения, вытеснившие в нача.1е XV века 
терато.1огию, характерны д.1я русских рукописей XV и первой по.1овины XVI 

сто.1етия. рто - жгуты, п.1етение в прямую к.1етку, .1енты, круги, бесконечная 
восьмерка и ремни, с очень пестрой, но гармоничной раскраской, в которой 
преоб.1адают И;i.1юб.1енные бо.1гарскими художниками тона: красный, же.1тый и 
;iе.1еный. Подобно тому как московский �ма.1ьер XVI сто.1етия нак.1адыва.1 на 
�ма.1евые .1епестки ;iО.1отые капе.1ьки ;iерни, ;iвемочки и цветочки, в рукопис
ном орнаменте XV-XVI веков красочные пятна п.1етения смягчены наведен
ными на них бе.1ыми точками, крестиками и ;iИГ;iагами ( в:Еванге.1ие» 1499 г., 

в Государственной Оружейной па.1ате, No 15004; стр. во1). Богатейшее сочетание 
самых ра;iнообра;iных мотивов с.1ожного красочного п.1етения пестрой, но очень 
гармоничной расuветки мы находим в рукописном в:Апосто.1е» нача.1а XVI сто.1е
тюJ. И;i собрания Государственного Исторического му;iея (Чуд. 46)1• По сравнению 
с ба.1канскими, мотивы п.1етения в иниuиа.1ах русских рукописей обычно 
неско.1ько смягчены, пропорuии их И;iЯЦJнее, .1инии бо.1ее п.1авны, округ.1ы, 
весь рисунок сде.1ан бо.1ее тwате.1ьно. 

1 Многие материа.1ы по разле.rу рукпписного книжного орнамента бы.m укв:sаны мне :sав. Отле.�ом 
рукописей Госулёtрственного Исторического музея М. В. Щеокиноl. 
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Орнамент с.южного пестрого п.1етения, характерный дJя рукописеii первой 
по.1овины XVI века, в роскошных рукописях времени Ивана Гро;�ного сменяется 
во;�родившимся торжественным, богатым орнаментом ;эпохи Киевской Руси, 
строго симметричным, Ир сти.1и;�ованных растений на ;�о.ютом фоне, в рамке 
геометрического характера, с отчет.1ивым внутренним де.1ением ;'!аставок. Таковы, 
например, раставки и;� «Еванге.1ия» 1537 года, храняwе1'ОСя в Государствен
ном Историческом му;�ее (Патр. 65 ). Часто повторяется веками встречаю
wийся на име.1иях и;� драгоценных мета.1.1ов вьюшийся стебе.1ь, обраруюwий 
ОiiружнОСТИ С ;'!аК.JЮЧеННЫМИ В НИХ крупными цветами ГОJ:УбОГО цвета на ;'!О.10-

ТОМ фоне. От своего древнего прототипа ;этот орнамент от.1ичается бо.1ьшей JПро

wенностью рамки ;�аставки, бо.1ьше.й ра;�меренностью, а иногда и;�ме.1ьченностью 
и сухостью рисунка 11 б.1едным оттенком ;�о.юта фона, по.1оженного бе;� крас
ного грунта. В рависимости от времени написания рукописи можно прос.1едить 
неско.1ько ра;�новидностей форм и расцветки, которая то тускнеет и кажется 
ра;�бе.1енной, то приб.1ижается яркостью и сочностью красок к орнаменту руко
писей XI сто.1етия, го.1убые и густые ро;�овые тона которых ярко горят, а uв�ты 
на свободно вьюшихся стеб.1ях прои;�водят впечат.1ение как бы живых. 

С пuяв.1ением первопечатных книг орнамент рукописей XVI - нача.1а XVII 

сто.1етия обогаwается и ус.южняется. Внутри ;�аставки появ.1яются у;�орные 
к.1ейма с пышными крJпными .1истьями и травами, сти.1ированными цветкюrи 
и п.юдами, иногда по.1уuветами-по.1уп.юдами. Расцветка-бе.1ая с ;�о.1отом по 
черному фону и.1и, наоборот, черная по бе.1ому фону. Орнамент iЭТОт по пра
ву носит на;�вание «старопечатного», так как своим широким массовым рас
пространением он всеuе.10 0611;'!ан прекрасным обра;�цам первопечатных и;�даний. 
Но нача.10 свое он ведет и;� рукописей. В ;�аставках своих иманий Иван 
Федоров исходи.1 и;� орнамента роскошных рукописей такой ;�амечате.1ьной 
художественной мастерской, как Троиuе-Сергиев монастырь. 

Д.1я книжного орнамента царских мастерских в Москве характерна 
преимуwественно .1егкая, свет.�ая расuветка, с преоб.1аданием бе.1ого, го.1убого 
и красного и.1и густого рорового uвета, с тонкой, нежной росписью го.1убовато
бе.1ыми травками, усиками и ;�авитками 110 го.1убому по.1ю и ророватыми по 
красному. В роскошных рукописях нередко вводится, кроме того, еше ;�о.1ото, 
придаюwее орнаменту особую пышность. Рукописные книги русского да.1ьнего 
севера и новгородской шко.1ы от.1ичаются бо.1ее ре;�кими, густыми, тяже.1ыми 
красками, г .1авным обра;�ом сочетанием яркосиней, брусничной, ;�е.1еной и тем
ноже.1той. 
77 Том 111 
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К конuу XVI сто.1етия в миниатюре и 1шижном орнаменте уже намечается 
стрем.1ение к перегру,зке компо.зиuий фигурами и украшениями. В то же время еше не 
утрачиваются строгость и художественная простота формы, четкость и {).1ементы 
графичности в ритмичном орнаменте, нежность ко.1орита. Во многом сохраняется 
выра,зите.1ьность тонкого си.1у;эта фигур, приобретших, однако, 60.1ьшую теJес
ность 11 жщшенность, в чем ска,зывается уси.1ение реа.шс.:rи•1еских тенденций. 

Как 11 в других отрас.1ях русского прик.щ11;ного искусства, п в оформ.1ени11 
рукописных книг в XVI сто.1етии совершается переход от сдержанной и скром
ной орнаментаuии к нарядной и богатой, пышность которой все уве.1ичивается 
во второй по.ювине сто.1етия, когда си.1ьно во,зрастает интерес к форма.1ьной 
стороне худ.ожественного творчества. 

Г Р А В Ю Р  А XVI В Е К А 

А. А. С и д  о р о в 

.В середине XVI века появи.1ся новый вид художественной практики: гра
вюра на дереве. Она теснейшим обра,зом свя,зана с 1\нигопечатанием, одним и;1 
б.1агороднейших и прогрессивнейших и,зобретений мировой истории. Русская 
гравюра на дереве вош.1а в нашу наuиона.1ьную ку.1ьтуру как составная часть 
книги, что ре,зко от.1ичает ее ,зарождение на Руси от ра,звития гравюры на 
.Западе . 

.Значение гравюры в истории русского искусства до пос.шднего времени 
недооuенива.1ось. Выска,зыва.1ись многие совершенно ошибочные точки ,зрения, 
отриuавшие ее самобытность и художественные качества. Как историческое, так 
и художественное ,значение древнейшей русской гравюры установ.шно то.1ько 
советской наукой в пос.1едние годы. Гравюра бы.1а одним и,з напбо.1ее реа.111-
стических ра.зде.1ов искусства XVI века. В ней бы.1и испробованы иные приемы, 
чем в живописи, и она бы.1а гора.здо бо.1ьше проникнута светским духом. 

Поско.1ьку русская гравюра в течение первых ста с .1ишним .1ет своего 
суwествования бы.1а нера,зрывно свя,зана с книгопечатанием, необходимо в самом 
сжатом виде щ�.южить новейшие данные относите.1ьно введения в Москве пе
чатного искусства и органи.заuии типографии. 

Нет сомнения в том, что русские .1юди бы.1и давно ,знакомы с принципом 
печати - с искусством оттискивания, как такового (печати сургучные и восковые, 
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дающие ре.1ьефный оттиск с уг.1уб.1енной формы), и печати при помощи краски 
на тканлх (набойка, древнейшие примеры которой восходят к Новгороду 
XIII в.) 1 .  В Москве, бе.зус.1овно, бы.1и ,знакомы и с печатными книгами, которые 
с конuа XV века вво,зи.шсь с Ба.1кан и с .Запада 2• Вместе с тем, представ.1ение 
о том, будто русские первопечатники бы.1и выучениками ,западных мастеров, 
до.1жно быть отвергнуто. 

В свете пос.шдних работ советских ученых - А. С. .Зерновой 3, М. Н. Ти
хомирова 4, автора рТИХ строк 5 - с.1едует считать установ.1енным, что уже 
в 50-х годах XVI века царь Иван Гро,зный име.1 своего «мастера печатных 
книг» Марушу Нефедьева, которого он в 1556 году посы.яа.1 в Новгород .за 
некиим «умеюшим ре,зать ре.зь вслкую» Васюком Никифоровым 6• Термин «ре.зы 
применяется в я.зыке XVI -XVII веков ко всякой «ре,зьбе», в том чис.1е 
к ску.1ьптурной и.з камня и мета.1.шческой ( «обронной», даюwей выпу.к.1ые п.ю
ские рисунки и.1и надписи). От рТого вре!\1ени сохрани.1ось неско.1ько книг, 
напечатанных на бумаге подвижными .1итерами, от.1итыми по выре.занному вы
пук.10 обра.зыу. Нет никакого сомнения в том, что рТИ книги и,зготов.1ены 
в Москве; техника их набора еше очень несовершенна, но техно.1огия печати 
весьма своеобра.зна, особенно по сравнению с .западной. Всего и.звестно шесть 
таких книг. Две и.з них напечатаны неско.1ько бо.1ее совершенной техникой. 
В рТИХ книгах нет ука,заний на год выпуска и на имя печатавшего их мастера, 
почему их ус.ювно на,зывают «бе,звыходными» и.1и «анонимными» и.зданиями. 
Обшность техники и орнаментации первых четырех книг ,застав.1лет предпо.1а
гать, что их печата.1 один мастер. На некоторых рК,земп.1ярах имеются дарственные 
надписи 1559, 1562, 1564 годов. 

Все рТО ука,зывает на то, что в рТИ годы в Москве уже суwествова.1а ти
пография. В ней применя.1ись совершенно оригина.1ьнь1е приемы печатания 
книг в две краски (красная и черная), которым научить московских первопечат
ников никто и.з ,западных типографов не мог. На .Западе в рТО время по.1Ь
,зова.1ись техно.1огией двуuветной печати, при которой д.1я печатания каждой 

1 Неолуб.шкованные материа.1ы хранитси в Отде.1е тканей Государственноrо Историческоrо му;зеи 
в Москве; наА ними работает .!. И. Якунина. 

8 См. сборник: о:Иван ФеАоров Первопечатник» (.!., 1935), в первую очереАь работу П. Н. Беркова. 
8 А. � е р  и о в а. Нача.10 книrопечатании в Москве и на Украине. М., 19.\6. 
' М. Т и х  о м  и р о в. Нача.10 московскоrо книrооечатании.- «Ученые ;записки МГУ», вып • .И. Исто

рия, М., 1940, стр. 81-95. 
& А. С и А о р о в. Истории оформ.1ении русской книги. М., 1947. Е r о ж е. /tревнерусская книжная 

гравюра. М., 1951. 
в Два письма Ивана Гро;зноrо от 9 февра.1.11 и 22 марта 1556 г. опуб.rикованы в о:/tопо.1нени.11х к Актам 

историческим, собранным Археографическою комиссиею», т. 1 (18.\6). 
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краской и.зготов.1яется отде.1ьная печат� 
ная форма. В Москве ранние книги 
печата.1ись в два uвета с одной по
крытой двумя красками формы 1• Так 
напечатаны в Москве, очевидно в кон
uе 50 - нача.1е 60-х годов XVI века, 
четыре книги (два ра.зных и.здани н 
«Еванге.1ия)), одна «Пса.1тирь)) и частич
но ((Триодь»). Книги ;эти дово.1ьно 
оби.1ьно украшены ,заставками, марги
на.1иями, инициа.1ами и .заг .1авными 
строками ( «вя,зью))), выпо.1ненными 
гравюрой на дереве. Первая ,заставка 
бо.1ее раннего и,з �тих еванге.1ий 
(стр. в11) имеет в uентре по.1я, .занятого 
.1иственным у.зорочьем, и,зображение 
киотuа, в котором помещена небо.1ь
шая фигурка сидяwего и пишуwего 
еванге.шста Матфея. И,зображение 
гравировано на дереве острием ножа 
и своими бе.1ыми ( т. е. проре,занными 
на дереве вг чбь) штрихами весьма 
напоминает гравюры, выпо.1ненные 
техникой ре,зьбы по мета.1.1у, часто 
применявшейся в прик.1адном и цер-
ковном искусстве ;этого времени. 

Евашел,ист J/ука. Фронтиспис из первопе
'Чаmно�о «AnocmoAa». 1564 �од . 

Компо,зицин фигурки в киотце б.1и.зка компо,зициям тех небо.1ьших мета.1.1иче
ских ре.1ьефов, которые употреб.1я.1ись д.1я убранства переп.1етов рукописных книг 2• 

Первые шаги русской гравюры теснейшим обра,зом свя,заны с другими 
отрас.1ями русского искусства, в том чис.1е и с миниатюрой. �Заставки первых 
русских печатных книг, представ.1явшие собою бе.1ый у.зор .1иствы на черном 
фоне, порою сп.1ошь раскращива.1ись. В отде.1е редких книг Государственной 

1 Первое наб.1юдение nринад.1ежит М. А. Доброву. 
2 Например, на ок.1аде «Евавrе.жия» 1532 r. митропо.rита Макария, храняwеrося в Государственном 

Историческом му3ее в Москве. Сама• компо3и;�1ия 3аставки с фигуркой посредине встречаете• не один pa:i, 
например в новrородской рукописи «Биб.1ии» 14-99 r., хранв:w;ейся также в Историчес110111 му3ее. 
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биб.шотеки СССР им. В. И. Аенина в Москве имеется рК;iемп.1яр такого о:Еванге.1ия», 
в котором раскрашена не то.1ько упомянутая ;iаставка с И;iображением Матфея, 
но и в оста.1ьные ;:�аставки внесены и;iображения ев�нге.1истов, помешенные в 
центре гравированного орнамента поверх напечатанной .1иствы. 

Введение книгопечатания в Москве входи.10 в круг меро11ри11тий государ
ственной в.1асти по uентра.1и;:�аuии всей ку.1ьтурной и хо;iяйственной жщши стра
ны. Органи;iованное по инициативе Ивана Гро;iного и его сторонников ( «И;iбран
ной рады») книгопечатание встрети.10 ре;iкую оппо;iицию со стороны реакuион
ных бояр и церковников. До нас дош.1и И;iвестия о многих ;iaкa;iax, которые бо11ре 
и представите.1и торговых .1юдей - Годуновы и Строгановы - дава.1и иконопис
цам и миниатюристам на украшение от руки рукописных, а не печатных книг. 
В Государственном Историческом му;iее хранится рК;iемп.1яр неско.1ько бо.1ее 
по;iднего «Еванге.1ия», в котором гравюры вынуты и ;iаменены миниатюрами (вк.rад 
вдовы Ауп-К.1ешнина в Боровский монастырь). 

Оппо;iиuия консервативного боярства по отношению к книгопечатанию и 
гравюре наг .1ядно выступает в истории деяте.1ьности ;iнаменитейшего И;i русских 
первопечатников - Ивана Федорова. 

Дорево.1юционная наука не мог.1а дать четкого ответа на вопрос о то�•, 
у кого научи.1ся печатанию и гравированию Иван Федоров, прив.1еченный Ива
ном Гро;iным к типографскому де.1у в 1563 году, как об рТОМ говорит са" 
Федоров в пос.1ес.1овии к «Апосто.1у» 1564 года. Первая И;i напечатанных Федо
ровым книг, до.1гое время считавшаяся вообше первой напечатанной в Москве 
книгой, то есть ссАпосто.1 »,  имеет точную дату выхода в свет (1564). Он напечатан 
другим шрифтом, неже.ш книги «анонимной» типографии, и выпо.шен с таким 
совершенством всего типографского процесса, что немыс.1имо предпо.южить 
в нем прои;iведение печатника, не прошедшего никакой специа.1ьной шко.1ы. 
Иван Федоров, бе;i сомнения, научи.1ся печатному процессу в «анонимной» 
типографии, о которой расска;iано выше. Его печатная техника б.1и;iка приемам, 
впервые испо.1ь;iованным в И;iдании анонимной ссТриоди». Он печатает книги в два 
uвета, по.1ь;iуясь уже двумя прогонами одной и.1и двух печатных форм, но не 
так, как рТО де.1а.1и на ;3ападе (Федоров отпечатыва.1 снача.1а красную форму, 
;iaтel\� черную, тогда как на ;3ападе рТО де.1а.юсь в обратном порядке). Интересно 
ука;iать на то, что Иван Федоров впервые ста.1 помешать в конuе и;iдаваемых 
им книг подробные пос.1ес.1овия, расска;iываюwие об ус.1овиях их имания. Этот 
;iамечате.1ьный мастер до.1жен быть при;iнан выдающимся деяте.1ем русской 
ку.1ьтуры. 
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«Апосто.1» 1564 года имеет помешенную в нача.ю книги 60.1ьшую гравюру на 
дереве, щюбражаюwую еванге.1иста Ауку, .шгендарного автора Апосто.яа (стр. в1з). 

Sта гравюра, как теперь Jстанов.яено, яв.1яется составною. Центра.яьная часть 
гравюры с щюбражением пишуwего Ауки выпо.1нена на особой доске и тшате.яь
но встав.яена в рамRу, награвированную отде.1ьно. Практика такого рода со
ставных гравюр на .Западе не применя.1ась. Фигура Ауки обрисована ;энер
гичными штрихами. Она дана в раккурсе сверху, необычно объемна и реа
.шстична по своей трактовке. Sто щюбражение можно считать впо.ше нацио
на.1ьным по сти.1ю: .1иuо имеет русский характер. Рамка гравюры, как бы.ю 
впервые отмечено еше в 1917 году А. И. Некрасовым 1, по своим мотивам 
свя,зана с щюбражением триумфа.1ьной арки на гравюре и,з Биб.1ии 1524 года, 
и,зданной в Нюрнберге и, повидимому, попавшей в Москву в переимании 
на чешском я.зыке 1540 года. Никто и.з писавших на iЭТУ ·rему не обра
ти.1 достаточного внимания на идейный Cl't1ыc.1 ,заимствования: и.з нпо.земной 
гравюры русский мастер в,зя.1 самый l\ютив т р и у м ф  а .1 ь н о й  а р  I\ и. Обраше
ние к ;этому древнему мотиву - первый в истории нашего искусства впо.1не 
точно установ.1енный с.1учай испо.1ь,зования московскиl't1 художником конкрет
ного прои,зведения рпохи Во,зрождения. Помешение фигуры "fуки под триум
фа.1ьной аркой - рТО обра,зный прием прос.1ав.1ения че.яовека, в данном с.1у
чае труда писате.1я,- прием, характерный д.1я искусства, пропитанного ГJМа
нистическим духом. И,зображение арки отнюдь не яв.1яетсн копией. Мастер 
«Биб.1ии»  1524 года, Sрхард Шен, в и,зображении че.яовека под ар1юй сам 
перерабатыва.я обра,зы 11та.1ьянских гравюр. Московский художник исправи.1 
многие не.1огичнь1е и неточные черты немецкого варианта. Он 11риб.1и,зи.1 ком
по.зиuию арки к мотивам русской .архитектуры. В свете современных дета.1ьных 
сопостав.1ений и и,зысканий есть основание думать, что рамку гравюры с .1Iукой 
в о:Апосто.1е» 1564 года выре,за.1 на дереве Иван Федоров, фигуру же Ауки на 
вставной доске выпо.1ни.1 его помошник Петр Тшюфеевич Мстис.1авщ.1. 

Иск.1ючите.1ьно высокиl'f1 :качеством от.яичаются ,заставки о:Апосто.1а», тогда 
как инициа.яы и другие гравированные дета.яи книги не сто.1ь интересны . 
.Заставки «Апосто.1а», несомненно, выпо.1нены самим Федоровым (iЭТО бе,з труда 
дока,зывается теми доде.1ками и добав.1ениями к ним, которые он прои,зве.1 
впос.юдствии ). Они представ.1яют тонко проработанный .1иственный убор в 
характерном д.1я московских рукописных .заставон широком 11рямоуго.1ь-

1 А. Н е к р а с о в. Конспект к�·рса истории древнерусского искусства. М" 1917. А. И. Некрасов 
счита.1 проuесс переработки Федоровым иностранного обра:3uа «копировкой», с чем нево;3111ожно сог..1аситься. 
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Царь Давид. Гравюра из «3аб.�удовско1l ПсаАтири'№ 

Ивана Федорова. 1570 �од. 

нике (стр. 615). Мотив J\О.1ючей широко.1иственной растите.1ьности бы.1 широко 
распространен в русском орнаменте. С 20-х годов XVI века он часто встречается 
в украшении рукописных книг, и;Jготов.1явшихся в Троице-Сергиевой .1авре. 
В ;Jаставках �тих книг, наряду с цветной .1иствой, встречается также .1иства, 
выпо.1ненная черным с бе.1ым и.1и черным с ;Jо.ютом. Суwествование таких ;Jаставок 
ясно пока;iывает нщ.1иона.1ьно-русский характер выдаюwихся по своему худо
жественному качеству и техническому мастерству ;iаставок ссАпосто.1а» 1564 года. 
Они обра;iуют вершину так на;Jываемого «старопечатного» орнамента русской 
книги. Оригина.1ьные доски некоторых И;i них до.1го употреб.1я.1ись в типогра
фии города .Jlьвова. 

78 том 111 
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Марка Ивана Федорова0 .Львов. 1574 �од. 

В 1565 ГО/l.У Иван Фе/l.оров напечата.1 /l.Ва почти И/l,ентичных «Часовника» 
(и.ш «ЧасосJовuа>>) с ;1аставками /l.ругого типа, которые приб.1ижаются к так на;iы
ваемой арабеске, часто встречаюшейся в нашем прик.1адном искусстве и /l,еко
ративных росписях. Око.10 того же времени он с помощником МстисJавцем 
уеха.1 И:J Москвы в Аитву. Версия о бегстве Ивана Федорова и о сожжении его 
типографии /l.ОJЖна считаться опровергнутой пос.1едними исс.1едованиями. Сам 
ФеАоров писа.1, что его отъе;i/l. быJ вы;1ван «;iавистью и ненавистью» ра;iJичных 
«нача.1ьников» ,  светских и духовных1• Сожжена его типография не бы.1а. �то 
/l,Ока�ывается тем, что шрифт (обычно И;i-�а .1егкоп.1авкости в первую очередь 

1 Пос.rес.rовие к сАпосто.rу•, И;i.1tанному Ив. Фе)(оровым во Аьвове в 1574- ro)(y. Перепечатано в книrе: 
И. Б а  с. Иван Фе)(оров. М., 19.Ю. 
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гибнуший от огня) бы.1 чере;i три года испо.1ь;iован оставшимися в Москве уче
никами Федорова, Тарасиевым и Невежею, д.1я печатания «ПсаJтири». 

ДаJьнейшая деятыьность Федорова и МстисJавца принадJежит истории уже 
не русского, а Jитовского и украинского искусства. Федоров B;iЯJ: с собой все 
свои гравюры, которые испоJЬ;iОВаJись в типографии города .Jlьвова впJоть до 
середины XVIII века. Во время пребывания ;ia рубежом Иван Федоров дважды 
выпоJня.1 д.1я своих и�даний гравюры, в которых творчески перерабатываJ 
обра;iы графики Во�рождения (стр. 617, 619)1• Он п0Jь�ова.1ся также ус..1угами ме
ст�ых ХJдожников; и�вестно, что во .Jlьвове с ним работаJ мастер, инициа.1ами 
которого быJи WS. Кроме того, сохрани.1ись документы, свидетеJьствуюшие, 
что Федоров обуча.1 своего воспитанника Гриня Иванова «форшнайдерству», т. е. 
гравюре на дереве2• ВеJикий русский мастер явиJся пионером книгопечатания 
на Украине (с 1574 г.); на его надгробной ПJите начертаны сJова, правиJьно 
:характери;iуюшие его деJо: «друкарь книг, пред тем не виданных». Федоров 
умер во .Jlьвове в 1583 году. Его товариш Петр МстисJавец, отдеJившийся от 
него в 1570 году и переехавший в В11Jьно, выпо.1ни.1 та�1 нескоJько иманий, 
гравюры которых сдеJаны местными мастерами ( « ЧетвероевангеJие»  1575 года и 
«ПсаJтирь» 1576 года; стр. 621). ВышJа в Ви.1ьно и копия первого московского 
«Апосто.1а» - книги, остаюшейся гордостью русской куJьтуры. 

ДеJо Ивана Федорова в Москве прод0Jжа.1ось его учениками. Никифор 
Тарасиев и Андроник Тимофеев Невежа в 1568 году напечатаJи в Москве шриф
том «АпостоJа» «ПсаJтирь» небОJьшого формата с гравюрой, И;iображаюшей 
uаря Давида во дворuе. ПредпОJожение В. В. Стасова о том, что архитектурные 
рJ:ементы рТОЙ гравюры имеют «нема.ю сходства» с архитектурой, и�ображенной 
в «Краковской Пса.1тири» и�дания 1540 года3, не подтвердиJось. Гравюра «Пса.1ти
ри» 1568 года, мастером которой СJедует считать та.1ант.1ивого А. Т. Невежу, имеет 
ряд черт, обших с миниатюрами «Царственного .1етописца», выпо.1нявшимися в 
рТИ же годы в Москве. Вторично «ПсаJтирь» бы.1а имана в 1577 году в АJек
сандровской сJободе, где Иван Гро�ный, посJе сожжения Москвы татарами, в 
1571 году, вновь основа.1 типографию. На ртот pa;i «ПсаJтирь» нечатаJ один 

1 В •Пса.1тири», из.1анной Фе.1оровым в ;=Jаб.1у.1ове в 1570 г.,  и в «Новом завете», напечатанноJ11 в Остроге 
в 1581 г., испо.1ьзованы ;�.tементы гравюр из из.1аний биб.mи Феiiерабен.1та и Рау, причем в обоих с.1�·чаях 
ФеА:оров соз.1а.1 своеобразные х)·А:ожественные произвеА:ения, горазА:о бо.1ее реа.1ьвые и простые, чем те 
образuы, от которых он исхо.1и.1. 

2 ОпJб.УИке>вано в «Архиве Юro-;iaпa.1нoii России», ч .  1 ,  т. Х. Киев, 1904. 
8 В. С т  а с о в. Собр. соч., т. 11. СПб., 1894-, стб. 171-172. Нами .1ичво в По.1ьwе просмотрены 

все из.1ания пса.1тирей XVI века. Кроме самой обшей ана.1огии в архитектуре типа Возрож.1ения, схоА:ства 
нет никакого. 
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Невежа, бер Тарасиева. В :этой второй, 
так нарываемой «С.юбодской» Пса.1тири 
помешено Ирображение uаря Давида, в 
котором можно отметить щшестную 
б.шрость с Аукой Ир «Апосто.1а» 1564 го
да, однако оно носит бо.1ее ус.1овный 
характер и ниже по 1шчеству. 

Андроник Невежа рарви.1 :энергич
ную дептеJьность как печатник и как 
гравер начинал с 1589 года, когда ти
пография вновь ворроди.1ась в Москве. 
Весьма Иробретате.1ьный декоратор, он 
сомаJ дJя своих иманий ряд раставок, 
от.1ичаюшихся от федоровских не то.1ь
ко меньшей ПJастичностью и точностью 
ре;Iьбы, но и тем, что Невежа порой 
варьирова.1 в ра;шых иманиях доску 
одной и той же раставки, перерерая ее, 
уда.1пя черный фон и ставя на ней свои 
иниuиаJы. Лучшей гравюрой Андрони
ка Невежи сJедует прирнать щюбраже
ние Ауки, снабженное по.1ной подписью 
Невежи. �та гравюра, выпо.1ненная д.1я 
имания «Апосто.1а» 1597 года (стр. б2з), 

представJ11ет собой искусное, чисто деко-

Царь Давид .  Фронтиспис <(Пса.�тири» 

П. Мстис.�авца. Вильм. 15 76 �од. 

ративное подражание Ауке Ивана Федорова 1564' года. Давая боJее статичное 
и п.1оскостное Ирображение чеJовека, Невежа стремится в то же время и к не
которой правдоподобности своих компщшuий; так , он Ирображает ПОJ того по
мешения, в котором сидят Давид ИJИ Аука, отмечает Jинию, отдеJяюwую по.1 
от стены. ТриумфаJьная арка 1564 года в гравюре 1597 года по.1ностью пере
работана и преврашена в п.1оскостную орнаментаJьную «nо.1атку» (так в XVII веке 
будут нарывать :эти подобия архитектурного обрамJения, порой искJючите.1ьно 
декоративные). 

Андроник Невежа, умерший, очевидно, в самом нача.1е XVII века, имеет 
немаJые расJуги перед русским печатным де.1ом. Он остави.1 посJе себя сына -
Ивана Невежина, напечатавшего неско.1ько книг в годы 1602-1612. В двух 
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и;:�даниях - «Пса.1тири» и «Апосто.1е» - повторены оттиски с гравюр прежних има
ний Андроника, причем в переи�дании «Апосто.1а» сре;=1ана подпись мастера, кото
рая, вероятно, ка�а.1ась неуместной в богос.1ужебной книге. Иван Невежин 
обрашает свое г.1авное внимание на ;:�аставки, ус.1ожняя их, преврашая прежнюю 
«старопечатную» .1иству в бо.1ее про;:�рачное и ме.1кое у;:�орочье. В ;этом проuессе 
и;:�ме.1ьчания декоративных ;э.1ементов нетрудно отметить пара.1.1е.1и;:�м с ана.10-
гичным процессом в живописи, в которой в iЭТО время проuвета.1а так на;:�ы
ваемая «строгановская шко.1а» и сщ1дава.1ись миниатюры такого юве.1ирно-ка.1.1и
графического мастерства, как «Ананьинское Еванге.1ие»,  храняшееся в Отде.1е 
рукописей Государственной биб.1иотеки СССР им. В. И. Ленина (М. 8644). 

В обJасти печатной графики «строгановская шко.1а» также сома.1а выдаю
шийся по качеству памятник - «Еванге.1ие» 1606 года, напечатанное в Москве 
Онисимом Михай.1овым Радишевским. Радишевский вряд .1и бы.1 художником, ри
сова.1ьшиком и.1и гравером тех четырех бо.1�ших и;:�ображений еванге.1истов, ко
торые украшают iЭТО и;:�дание. Сам он говорит о себе, что в;:�яJся ;:ia и;:�дание по 
понуждению. По происхождению Радишевский бы.1 во.1ынец, по первой спеuиаJЬ
ности - переп.1етчик1• Гравюры и ;:�аставки «ЕвангеJИЯ» 1606 года и украшения 
и;:�данного Радишевским «Устава» 1610 года от.1ичаются выдаюшимся декоратив
ным мастерством. Контуры ус.1ожнены чередованием пара.1.1е.1ьных черточек и.1и 
точек, вся гравюра уподоб.1яется кружеву. В орнаментаJьных мотивах нет никаких 
повторений: мастера, сотрудничавшие с Радишевским, обнаруживают богатей
шую фанта;:�ию и редкую и;юбретате.1ьность в об.1асти орнаментики. 

И;:�дания Радишевского, работавшего одновременно с Иваном Невежиным 
и еше третьим мастером, Никитой Фофановым, стоявшими во г .1аве самостоя
те.1ьной «штанбы>> ,  « стана» и.1и «и;:�бы»,  представ.1яют собою посJеднее ;:�вено 
первого iЭТапа ра;:�вития русской печатной графики: в XVII веке вся органи;:�а
ция печатно-гравюрного де.1а по.1учает другую основу. 

Конец первого pa;:iдeJa истории нашей гравюры совпадает с нача.1ом по.1ьско
шведской интервенuии и крестьянских войн. f)тот pa;:iдe.I охватывает пятьдесят 
с небо.1ьшим .1ет, на протяжении которых русская старопечатная гравюра прош.1а 
д.1инный путь ра;:�вития. 

1 Материа.1ы И :3  б. Архива Министерства иностранных л:е.�, опуб.1икованные А. А. Герак.mтовыи 
в 1924- rол:у в журна.1е сrБиб.mо.1оrични висти11, устанавmвают, что Рал:ишевский жи.1 11 Москве с 80-х rол:ов 
XVI века, чем опроверrаются до.мыс:rы некоторых буржуа3ных украинских писате.1ей, считавших, что Ради
шевский принес в Москву навыки во.1ынско-острожскоl печати. Впос.1е..11:ствии Ра..11:ишевский работа.1 как 
пушкарь, ко.10..11:е3ных .11:е.1 .мастер, состави.1 первый русский воинский устав. Он бы.1 вы..11:аюwиис•. по ра3но
сторонности л:еате.�еи тоrо времени. 
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Еван�еАист .1/ука. Фронтиспис «AnocmoAa» 

А. Невежи. Москва. 1.597 аод. 

Пос.tе первых опытов Маруши Нефедьева и Васюка Никифорова, которых 
можно считать мастерами ранних анонимных и.зданий, Иван Федоров высту
пает в истории русского книжного де.1а как носите.1ь наибо.1ее передовых идей. 
Он ,знает ,западную гравюру и книгу, самостояте.1ьно и творчески перерабаты
вает обра,зцы Во,зрождения, сме.10 черпая и,з них гуманистические мотивы и 
реа.шстические приемы и,зображения (таковы, например, живо переданные жи
вотные в рамке о:Нового ,завета» 1581 года, напечатанного на Украине, в Остроге). 
При iЭТОМ с.1едует отметить, что относится Федоров к иностранным памят
никам впо.1не самостояте.1ьно и критически. Бе.зупречно в.1адея ре.зuом гравера, 
он со,3,11.ает ,заставки необыкновенной свежести и ра,знообра,зия, поражаюwие 

, 
623 



богатством декоративной фантщши. Вместе с тем он остается на почве реа.1ь
ности, так как щюбражаемая им .1иства сохраняет всю свою жщшенность и 
органичность,-Jучшим примером которой остаются его ;Jаставки «Апосто.1а» и 
«Острожской биб.1ии» (стр. 619)- Иван Федоров впо.1не ;Jас.1уживает того, чтобы 
история русского искусства отве.1а ему место не менее почетное, неже.1и история 
русского книгопечатания. 

ШкоJа Федорова в .1иuе Андроника Невежи теряет многие свои качества. 
Все �.1ементы графического искусства ме.1ьчают. Меняется художественный об.1ик 
русской гравюры. Иван Федоров бы.1 новатором и сме.1ым iЭКСпериментатором, 
видевшим свое прщшание в печатании книг. �нту;Jиаст книгопечатания, он 
отка;Jа.1ся от бе;Jбедного суwествования, от поместья, пред.1оженного ему гетма
ном Ходкевичем в Аитве, д.1я того чтобы иметь во;Jможность продо.1жать по.1-
ную ;Jабот ЖИ;Jнь «деJате.1я книг» .  Нетрудно понять, почему в Москве его обви
ни.1и в ереси те круги «нача.1ьников», которые обра;юва.1и консервативную 
оппо;Jиuию против реформ Гро;Jного. Творчество Андроника Невежи, работавшего 
в Москве в конце XVI века под нача.1ом патриарха (восстанов.1ение типографии 
в Москве в 1589 ГОАУ не с.1учайно совпа.10 с во;Jобнов.1ением патриаршества), 
к ак и творчество Онисима Радишевского, посвятившего свое «Еванге.1ие» 1606 года 
Васи.1ию Шуйскому, утрати.10 черты гумани;Jма и реа.1и;Jма, присуwие работам 
Ивана Федорова. Сти.1ь помних гравюр Невежи и мастеров «Еванге.1ия» Ради
шевского, неи;Jвестных нам по имени, от.1ичается подчеркнутой декоративностью, 
характерной д.1я «строгановской шко.1ы». 

Гравюра не бы.1а обшепринятой; реакuионное боярство попрежнему при;Jна
ва.10 то.1ько украшенную миниатюрами рукописную книгу. Важно отметить, что 
в проuессе своего ра;Jвития московская гравюра то сб.1ижается, то расходится, 
то вновь сб.1ижается с миниатюрой. Наивысший расuвет самостояте.1ьной древне
русской гравюры, не;Jависимой от иконной и миниатюрной живописи, и наибо.1ее 
пос.1едовате.1ьный пример искания в ней новых средств реа.1истической выра;Jи
теJьности воп.1ошает искусство Ивана Федорова, представ.1енное в его «Апосто.1е» 
1564 года. ;:Jаставки «Апосто.1а» не мог.1и не прои;Jвести впечат.1ения на русских 
.1юдей. Им подража.ш и группа мастеров, продо.1жавших работать в ранней 
«анонимной» типографии, выпустившей око.10 1565 года третье по счету мо
сковское «Еванге.1ие» (фигурных и;Jображений не имевшее). ;:Jаставки «Апос
то.1а» находи.1и очень заметный от;Jвук также и во многих выпо.1ненных от руки 
;Jаставках рукописных книг. Но в прои;Jведениях Невежи и тем бо.1ее худож
ников, работавших с Радишевским, уже со всей опреде.1енностью обнаружи-
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ваетсн тенденция к компромиссу с миниатюрой. Характерно, что чисто гра
фический 11;�ык Ивана Федорова де.1а.1 немыс.1имым раскрашивание его гравюр 
на дереве, как ;это практиковаJось в первом анонимном «ЕвангеJии»; в то же время 
«Еванге.1ие» 1606 года, и;Jданное Радишевским, сохраниJось в таком бОJьшом 
1юJичестве ИСКJСНО расцвеченных ;эк;�емп.1яров, как никакая иная древняя рус
скап книга. f)к;JемпJяр ;этого <(ЕвангеJИЯ»,  хранлwийся в Отде.1е редких книг 
Государственной биб.шотеки СССР им. В. И. Аенина, яв.1яется шедевро111 
чисто миниатюрного раскрашивания, п:�:;едстав.1яя, вместе с упомянутым «Ананьин
ским ЕвангеJием», одну И;J высших точек в ра;�витии щ1ысканно-ска;Jочного 
ст11J11 старой русской книги. 

Пос.1е и;Jгнанип интервентов в XVII веке рJССкие граверы вновь обрати.�ись 
J\ веJшюму насJедию Ивана Федорова. 

С К У А Ь П Т У Р А  И Р Е � Ь Б А XVI В Е К А  

Н. Е. 1'1 н, е в а 

На Стог.1авом соборе (1551 ) духовенство укоря.10 христиан ;ia то, что над врата
ми их до11юв и;�обража.шсь ;Jвери и ;Jмеи и «неверные храбрые мужи» (кентавры) 1 •  

По свидетеJьству писатеJл XVI века Миха.1она Аитвина, ве.1икий кня;Jь Иван 
ВасиJьевич украси.1 свой двореu «каменными и;Jваяниями по oбpa;Juy Фидиевых» 2• 
Но ни ре;Jные ИJИ скуJьптурные украшения жи.1ых домов, ни наменная скуJьптура 
дворuов до нас не дош.ш. Сохрани.tась ску.1ьптура и ре;�ьба то.1ько церковного 
характера. 

Дерево в XVI веке все еше остается основным :материа.юм скуJьптуры. Наибо
Jее распространенные виды скуJьптуры - бареJьефная икона и бареJьефные 
фри;�ы. Статуи встречаются все еше очень редко; допустимость их в обиходе 
правосJавной uеркви во;Jбужда.1а сомнение. В 1 Псковской Jетописи под 7048 (1540) 
годом и:меется с.1едуюшая ;Jапись: « . . .  того же Jета ко успеньеву дни приве;Jоша 
старцы, переходuы с иныя ;Jем.1и, обра;J святого НикоJы, да святую Пятниuу 
на ре;�и в храмuах; и бысть Псковичам в неведении, что во Пскове такие иконы на 
ре;�и не быва.ш, и многие невеж.1ивые .1юди поставиша то ;ia боJванное пок.юнение, 

1 И. С н е  r и р е  в. Памвтники московской древности. М., 184-2, стр. XXXIX. 
2 И. Г р  а 6 а р  ь. Истори.1 русского искусства, т. 5, стр. 18. 
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Bыrm'J u. .. feнue в 11оход h·нязл ВладиАLUра. Рельеф <щарско�о .ttecma» Ивана Грознто в J'rпенско.�1 
соборе Московскто Кре.м.rл. 155 1 �од . 

11 бысть n Jюдех мо.1ва ве.шка и смятение» 1• ТоJько 1юсJе ра;iрешения Маr>а
р ия, тогдашнего новгородского архиепископа, статуи бы.ш освяшены. И;� 
f)тих двух статуй до нас дошJа то.1ько одна - Нико.1ы Можайского, храняшаяся 
в Псковском му;iее. Высота ее 1 1\1 74 см. �та фигура не имеет ничего обшего 
с круг.1ой, объемной ску.1ьптурой. Она совершенно не предна;iначена дJя рас
смотрения в профи.1ь и почти .1ишена вьшук.1остей, свойственных п.1астическим 
формам теJа. Руки Нико.1ы распростерты (в одной П;i них пятиг.1авый храм, в 
другой - меч). Совершенно п.юскостно трактованная фе.1онь ;ia спиной НикоJы 
обра;iует фон, на котором фигура выступает невысоким ре.1ьефом. Роспись одеж
ды и .1иuа Нико.1ы относятся к концу XVII века, что подтверждается надписью 
на оборотной стороне ску.1ьптуры 2• 

1 В. Г р  а и и .1 е в  с к и it. Описание музея Псковскоrо uерковно-архео.1оrическоrо комитета. Псков, 
1914-, стр. 27. 

1 Надпись r.1асит: «В .1ето 704-2 L1534-] привезен cel образ во Псков пове.1ение111 новrородскоrо архи
епископа Макария; в .1ето 7204- [1696] авrуста в 8-й день починен сей образ пове.1ением по обеwанию 
псковских стре.1ьuов по.1овинскоrо приказу с.1обочшика Гаври.1а Иванова сына Пахомова (ста) с тавариши 
11 всей братией» (В. Г р  а u и .1 е в  с к и it. Указ. соч., стр. 27). 
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«Царское место)) Ивана Грозноzо в УспенскоАt соборе 
Московско�о Кремл,я. 1551 �од. 
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В сти.1е псковского Нико.1ы Можайского выпо.1нены и.звестные фигуры 
старuев (Государственный Русский мрей в J:енинграде), повидимому, когда-то 
находившиеся на верхних крышках надгробий. Об iЭТОМ можно судить по ана
.1огичным фигурам на деревянных ре,зных раках ;:Jосимы и Савватия Со.ювеuких, 
выве,зенных в Москву и.з Со.ювеuкого монастыря. 

Еше боJее пJоскостно трактованы мужские фигуры на новгородском амвоне, 
на,зываемом иначе «ХаАдейской пщuью». Этот амвон обычно испо.1ь.зоваJсл при uер
ковной инсuенировRе бибJейской .•егенды «О трех отроках в пеши огненной». Амвон 
быJ поставJен архиепископо:\1 Макарием (впос.1едствии митропоJит московский) 
в новгородский Софийский собор в 1533 год.у. В настолшее время он хранится 
в Государственном Русском l'try.зee в J:енинград.е. Высота ;этого амвона 2,31 м, 
диаметр 1 ,95 м. 

Амвон имеет вид круг .1ого по.юго стоJба, украшенного п.юской ре.зьбой и 
11011сными ююнописными и,зображениями святых в киотцах. Трехъярусный верх 
с г.tухими, спJошь покрытыми ре.зьбой стенками по.церживают на руках и го.ю
вах двенадцать мужских фигур: « . . .  а от .зем.ш амбону и удив.1ение испо.шену 
устроены 11ко чеJовеRа двенадесят древяны и всякими ватты [красками] украшены . . •  , 
на ГJавах держат сию святыню» 1• П.шстика ;этих двенадцати фигур выражена 
крайне с.шбо. 

НаибоJее ярким примером древнерусской ре.1ьефной ре.зьбы яв .. 111ется так на,зы
наемое «царское место»,  и.111 «Мономахов трон»,  1551 го,J.а, и.з Успенского собора 
Московского Кре!\1.1я (стр. 626-621) 2• Архитекчрная форма его обычна д.1я мо.1енных 
евятите.1ьских и царских мест и напрестоJьных сеней XVI - XVII веков. ll ниж
ней своей части царское место имеет форму куба, верх же его шатровый (шатег 
опирается на стоJбики). Боковые стенки «Мономахова тpoIJa» покрыты ре.1ьефными 
1юмпо.зиuиями, инюстрируюшими Jегенду о происхождении шапки и барм llАадими
ра Мономаха, 11 которой проводится уже .знакомая ню1 по ряду живописных памнт
ников идея преемственности ВJасти русских uарей от ви.зантийских императоров. 

На реАьефах и,зображены сцены битв, сборов в поход, встречи посJов 
и др. Архитектура, утварь, костюмы, так же как в миниатюрах Jицевого .1ето-
11исного свода, осовре:\1енены. llеJикий кня.зь киевский llАадимир Мономах 11ред
став.1ен в обра.зе uаря XVI века, а княжеская дружина - в обра.зе бояр. РеJьеф 

1 Н. С о б о .1 е в. Народная резьба по .1ереву. M.- .I., 1934-, стр. 221. 
а Даты на самом памятнике не имеется, она и;зв.1ечена И. Е. �абе.1иным и;з о.1ноrо .1окумента в 

рукописном сборнике XVI в. и;з собрания 1\1 . П. Поrо.1ина (Госу.1арственная Пуб.1ичная биб.1иотека 
и.111. М. Е. Са.1тыкова-Ще.1рина, /1.рев.1ехрани.шше, .'№ 1567). См. Отчет Российского Историчес�;оrо музея ;за 
1907 r. М., 1908, стр. 69. 
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к.1ейм очень нщший, он выпо.1-
нен в двух п.1оскостях, приче\1 
контуры выпук.1ых фигур и пред
метов неско.1ько стесаны, что 
придает Иl\1 60.1ес мягкий, п.tасти
ческий характер. Ре,зчик суме.1 
тон1ю испо.1ь;ювать фи.зичес1ше 
('Войства дерева как !'trатериа.ш, 
требуюшего бо.1ьшой простоты и 
.tаконичности фор!'t1. НожБами 
uарского места с.1ужат фигуры 
четырех .1ежа�.uих ,зверей. ;3вери 
;эти в 0..1.но:\1 документе XVI века 
на;1ваны: « .1ев-скимент, уена и два 
острогана» 1• Шатровый верх, с 
нроре,зными кокошниками и ост
рЫI'tlИ фронтонами у основания, 
,завершается двупавым ор.1011 на 
шпи.1е. В ре,зных орню1ентах 
шатра соедини.1ось все богатство 
п ра;'lнообра;'lие художественных 
мотивов ;эпохи. По под,зору карни
;-1а шатра и на дверuах выре;1ан 
вл;1ью текст, и.1.нострированный 
JJ к.1еймах. Первонача.1ьно все вы-
11ук.1ые части ре;'lьбы бы.1и покры
ты ,зо.1отой краской, фон -синей 
и красной. С.1сды окраски сохра
ни.1ись. Формы и хара�\тер орна
мента.1ьной ре,зьбы uарского мес
та повтор11ются в других мо.1енных 
l'ttecтax XVI века: !'t1итропо.шчьем 
и царско:\1 новгородского Софий
ского собора, отчасти в напре-

1 Отчет Российского Исторического 
.111рея ;3а f907 г. М., 1908, стр. 69. 

Верх раки Зосимы Со..совецко�о. 1566 �од. 
Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 
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Житиilное к.сеilмо. Дета.сь боковт"t стенки paКtt 3оси.11ы 
Со.совецко�о. 1566 �од. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

сто.льной сени XVI века церкви Гребневской богоматери (му.зей в Ко.ломен
ском). 

Дово.льно 6.ли,зкую сти.шстическую ана.югию ре.1ьефным к.леймам uарского 
места 1551 года можно найти в ре;iных раках .Зосимы и Савватил Со.ловецких 
(вторая 110.ловина XVI в.). И;i них .1учше сохрани . .ась· рака .Зосимы Со.ловеuкого с 
вк.шдной ре.зной надписью 1566 года (Государственная Третьлковская га.1.1ерел) 1•  

Шестнадцать ре,зных к.лейм с и,зображением житил .Зосимы распо.южены 
четырьмя группами по четыре к.1ейма и обрам.1ены рамами с орнаментом, тис
ненным по .1евкасу (стр. 630-631). Фигуры в к.1еймах - стройные, и.зяшные, 
однако в них нет той живости и мягкости .шний, которые свойственны ре.лье
фам к.лейм царского места. .Здесь все кажется бо.лее жестким и сухим (во,з
можно, что f}TO впечат.1ение обус.юв.1ено бо.1ее по,здней сп.лошной по,зо.ютой). 
На верхней крышке раки распо.южена фигура .Зосимы, испо.шенная высоким 

1 Вк.1а.11uая ре�ная наюись на раке ;iосимы Со.1ове11коrо: crB .1ето 7f114- [1566] божию ми.1остию устроена 
рака преnоАобиоrо чу.11отвор11а :Эосимы при б.1аrовериом 11аре rосу.11арв и ве.rиком кня�е Иване Васи.1ь
евиче всия Руси и при его б.1аrор0Аиых 11аревичех Иване и Фео.11оре и .митропо.1ите Афанасии всея 
Руси и архиепископе Пимене Ве.�икоrо Новвrра.11а и при иrумепе Фи.�иппе Ко.rычеве». 
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&1h·oaa1t сmеш.-а раки Зоси;11ы Соловецко�о. 1.566 �од. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

ре.1ьефом (стр. 629). Она выре�ана и� отде.1ьного куска. Эта фигура по трактовке 
очень б.1и�ка деревянным фигурам старuев Государственного Русского муiJея. 

Д.1я орнамента.жьной ре�ьбы XVI века характерны ме.жкие у�оры с беспре
рывным �апутанным орнаментом. В такой ре�ьбе выступаюwие части у�ора оста
ются в п.1оскости первонача.1ьной поверхности обрабатываемого куска дерева. 
В �том сти.1е испо.1нены и упомянутая выше ре�ьба амвона новгород.ского 
Софийского собора, киот XVI века, на:ходяwийся ныне в Государственном 
Историческом му�ее, и многочис.женные царсl\ие врата (например, превосходные 
ре�ные uарские врата 1562 г. и� ма.1енькой деревянной uеркви Иоанна Богос.1ова 
на Ишне, б.1и� Ростова ЛросJавского, работы монаха Авраамиева монастыря 
Исайи, и.1и царсl\ие врата приде.юв Федора Страти.1ата и Сергия и� Кири.1.ю
Бе.1о�ерского монастыря и др.). 

Мотивы деревянной народной ре�ьбы часто испо.жь�ова.1ись и при декоратив
ной обработке камня. Об iЭТОМ убедите.1ьно свидете.1ьствуют орнамента.1ьные формы 
порта.жов каменных uерквей XVI сто.1етия (храм Васи.1ия Б.1аженного, uерковь 
И.1ьи Пророка в се.1е И.жьинском). Сти.1ь каменной ску.1ьптуры и ре�ьбы XVI века 
почти тот же, что и деревянной. �десь также господствует п.жос.костной 
ре.1ьеф. 
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Фи�уры святых и «Рождество Иоаииа Предтечи>>. Деревлишкit резноit складе11ь. Середи11а Х П века. 

Гос. Исторический 11y�rii. 

На стене но.юменсного 1\ремJя сохрани.1с11 каменный реJьеф 1525-1530 го
дов с и,зображением в че.ювеческий рост богоматери с м.1аденuем и Иоанна 
Богос.юва. Характер фигур, вписанных в арку, типы JИЦ и сравнитыьно п.ю
ская трактовка форм напоминают современные реJьефу русские иконы и гово
рят об авторстве русского мастера, испытавшего вJи.яние ермоJинской шкоJы. 
Ец;.е бо.1ее п.юскостно трактован так на,зываемый «Чудный» каменный крест, но
ставJенный в 1547 году в Новгороде на мосту чере.з RoJxoв. 

Сушествует одна обJасть скуJьптурного творчества, где ПJастическое даро
вание русt;кого мастера ска,заJось с наибОJьшей поJнотой. �то - меJкая пJастика: 
обра,зки, ск.1адни, кресты-панагии, ре,занные и,з дерева, камня и кости, ,занимаюwие 
нромежуточное место между скуJьптурой и ювеJирным искусством. По характеру 
трактовки формы их можно сбJщшть со ску.1ьптурным реJьефом, по тшате.1ьности 
же обработки, меJочности детаJей, а часто и наJичию оправ и,з драгоuенных 
материаJов - с ювыирным мастерством. 
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«С11лт11е со liperma)) и «J1 вереиuе Фо.11ю>. Деревлнный резной снладень . 
Вторал по.1овина Х J1/ веh·а. 

Гос. IIсторическиil мy;3eit. 

Как нример такого рода произведения ме.пюй п.1астию1 нача.ш века мож
но привести резную костяную иконку размером 6,2 х 5,5 см с изображением 
«Сошествия во ад» (ГосJдарственная Третьяковская га.1.Iерея, No 12668). Она 
замечате.1ьна своим п.1астическим .1акони3мом, преде.1ьной ясностью и чет1ю
стью форм. ll uентре композиuии, на фоне огромного круга небесной сферы, 
вырезана стройная фигура Христа, нак.юненная к Адаму и каR бы повторяюшаn 
своим контуром .1инии оваJа иконки и кругов небесной сферы. Спокойный, 
11сный, уравновешенный ритм .шний uентра.�ьной части композиuии переходит в 
.югкий, едва у.1оnимый ритм в боковых и верхних ее частях, где изображены 
группы святых и горRи. Го.1овы моде.1ированы при помоwи мягкой светотени, 
воJнистый ре.1ьеф горок едва намечен. Ску.1ьптор тонко подчеркну.1 uснтраJьную 
ось композщ!ии, распо.1ожив внизу врата ада, поставJенные в виде буквы а: Х », и 
вверху, в замке арки, по.1укруг неба. 
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К середине XVI века можно отнести деревянный ре.зной ск.1ад.ень-диптих 
с и,зображением на одной створке «Рождества Иоанна Предтечи» и на другой -
четырех святых: Никиты и Ивана, епископов новгородских, и .Зосимы и Сав
ватия Со.1овеи1шх (Государственный Исторический му,зей, No 3357, О. К. 9770). 
Лепка формы мягкая, округ .1ая (стр. 632)· Компо.зиuии уравновешены, по,зы 
невысоких п.1отных фигур торжественны и спокойны, и в то же время в них 
есть бо.1ьшая жи,зненность, говоряшая об острой наб.1юдате.1ьности мастера -
ре,зчика (очень живо переданы, например, птииы в нижней части сиены «Рождества 
богоматери» ,  среди которых особенно хорош пьюwий воду .1ебедь). 

Еше бо.1ее непосредственны сиены ма.1енького деревянного ре,зного ск.1аднп 
второй по.1овины XVI века (Государственный Исторический му,зей, No 74404, 
О. К. 9171) с и,зображением на одной створке «Снятия со креста», на другой -
сrУверения Фомы» (стр. 633). Фигуры, выпо.1ненные в очень высоком ре.1ьефе, 
необычайно подвижны. Их жесты и по,зы прекрасно отвечают передаваемым 
переживаниям и действиям. Повидимому, �ти горе.1ьефные компо,зиuии принад
.1ежат какому-то крупному сто.1ичному мастеру. 

Интересна деревянная ре.зная створка ск.1адня второй 110.ювины XVI века 
(ГосJдарственнал Третьяковскал га.1.1ерея, No 12683), выпо.1ненная, как есть ос
нование дJмать, провинuиа.1ьным мастером. Створка сп.1ошь ,запо.шена к.1еймами 
с и,зображениями многофигурных пра,здничных сиен и отде.1ьных фигур святых. 
К.1ейма ;эти ра,з.1ичны по ра,змеру и по форме; но, несмотря на ;это, они очень 
удачно свя,заны в единое декоративное ue.1oe. Ре,зные надп11си, распо.юженные 
гори,зонта.1ьными по.1осами, трактуются мастером чисто орнамента.1ьно. Обрашает 
на себя внимание своеобра,зная иконография некоторых сюжетов. Например, в 
к.1ейме (верхнем с.1ева) с и,зображением Христа с предстощuими и;:юбражены 
также животные и птиuы. Одна и,з птиц обви.1а хвостом ,зверька, напоминаюшего 
ко,з.1ика. Необычное решение по.1учи.1а сиена о:Собор арханге.1а Гаврип.1а» . 
.Здесь, вместо анге.1ов со Спасом Еммануи.1ом в круге, представ.1ены пять 
мужских фигур в коротких одеждах, а над ними, в нише мания, и,зображен 
.1ежаший крест. 

В прои,зведениях п.1астики XVI сто.1етия наб.1юдается примерно та же 
;эво.1юuия сти.1я, что и в живописи ;этого времени. Ясная обо.зримость комnо,зиuий, 
и.зяwество фигу:р, п.1авность .1иний, ,замед.1енность движений сменяются во второй 
по.1овине века перегруженностью компо,зиuии отде.1ьными дета.1ямп, преуве.1и
ченной подвижностью фигур, оби.1ием бытовых подробностей. 
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Ж И В О П И С Ь  К О Н Ц А  XVI - H A Ч A A A  XVII В Е К А  

Н. Е. Мн е в а 

В пос.1:едней четверти XVI века ;экономические ресурсы Руси бы.1:и истошены 
в ре,зу.1:ьтате д.1:ите.1:ьных войн и междоусобий. По.1итика �шономического восстано
в.1ения страны, проводимая правите.1:ьством пос.1:е окончания Аивонской войны, 
бы.1:а преж)(е всего по.1:итикой восстанов.1:ения дворянского феода.1:ьного хо,зяй
ства. Правите.1:ьство, стремясь прив.1ечь на свою сторону военно-с.1:ужи.1ых .1юдей, 
ограничива.10 права крестьян, каба.1ьных .1юдей и во.1ьных. с.1уг. Крепостной 
порядок по.1:учи.1: в ,законах страны еше бо.1:ьшую опреде.1енность. В 1581 году 
бы.1 отменен Юрьев день и, временно, крестьянский выход. В 1597 году бы.1: 
проведен ,закон об отмене крестьянского выхода и о порядке сыска бег .1ых 
крестьян. Рос.1:а барская ,запашка, уве.1ичива.1ась баршина. По.1ожение крестьян 
станови.1:ось все бо.1ее тяже.1ым. 

Крестьяне на наступ.1ение феода.1:ов отвеча.1и сопротив.1ением. К.1ассовая 
борьба, стремите.1ьно нарастая, вы.1и.1ась в широкое крестьянское восстание, 
во г.1аве которого стоя.1 Иван Бо.1отников. К крестьянам присоедини.1ись хо.1опы 
и посадские .1юди, ро.1:ь которых в по.1:итической жи,зни страны быстро во,зра
ста.ш. Восстание Бо.1:отникова бы.1:0 первой крестьянской войной в обwегосу
дарственном масштабе. 

Обострение к .1ассовых противоречий внутри страны испо.1ь,зова.1и в нача.1е 
XVII ве1ш по.1:ьско-шведские интервенты. Однако именно накоп.1енные в XVI веке 
си.1ы опреде.1и.1и исход кри,зиса, и,з которого Русь, несмотря на все трудности, 
выш.ш победите.1ьнщ,1ей. Народное опо.1чение, с Ку,зьмой Мининым и Дмитриеl\1 
Пожарским во г .1аве, спас.1:0 страну от внешнего врага. Интервенuия потерпе.1а 
поражение. Естественно, что патриотический подъем обшества и во,зросшая ро.1:ь 
народных масс в по.1итической жи,зни страны до.1:жны бы.1и внести в ИСКJсство 
новую, свежую струю. Однако ;это прои,зош.10 110,зже. Обнов.1:ению искусства, 
несомненно, меша.1и уси.1ивавшиеся крепостнические тенденuии ,зем.1ев.1аде.1ьuев, 
борьба правите.1ьства и uеркви с «шатанием умов», т. е. с критическими, 
во.1ьнодумными мыс.1ями народа и нараставшими светскими настроениями. 

Бо.1ьшинство прои,зведений как .1итературы, так и и,зобра,зите.1ьного искус
ства ;Jтого времени отмечено печатью традиuионности. �ти прои,зведения си.1ь
нейшим обра,зом ,зависе.1и от старых обра.зuов. Реа.1истические черты в щюбра.зи
те.1ьном искусстве, ,за небо.1ьшим иск.1ючением, прояв.1:я.1ись .1ишь в отде.1ьных 
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.11.ета.1ях пей.зажа, архитектJры, одежды, JТвари. Реа.1истические черты n 
и.зображении че.юв�ка встречаются редко. Особый интерес в рТОМ отношении 
11редстав.1яют фрески Царицыной па.1аты Московского l\рем.1я. Фрески 
Царипыной на.шты, построенной д.1я u.ариu.ы Ирины, бы.ш nыпо.шены n 80-х 
годах XVI века. В 1588-1589 годах их виде.1 и описа.1 епископ Арсений 
Е.шссонск ий, нрие.зжавший в МосквJ вместе с патриархом Иеремией 1• 

Сюжеты росписи - «бытийное письмо» и рnи,зоды И;J жи;Jни цариц и кю1-
гинь, прос.швившихся своей мудростью и добродете.1ью: .1егенда об обретении 
1;реста царицей Е.1еной, JТвердившей вместе со своим сыном, вщзантш':iс1шм импе
ратором Константином, христианство в качестве официа.1ьной ре.1игии; креше
ние РJСС1юй ве.шкой 1шлгини О.1ьги; .1еген.11.а о мудрой царице Динаре, дочери 
иверского царя А.1ександра, победившей персов; ска;:�ание о ви;:�антийской импера
триuе Ирине, боровшейся с иконоборцами, и т. п. 

Стенная живопись па.1аты неоднократно обнов.1я.1ась в XVII-XIX ве1\ах. 
Содержание же ее компо;:�иций в основном, повидимому, и.зменено не бы.ю. 

В 30-х годах ХХ века бы.1а сде.шна небо.1ьшая пробная расчистка на восточ
ной стене па.шты. В 1950 годJ рта проба бы.1а расширена до дВJХ квадратных 
метров. Открыта часть крупнофигурной компо;шuии, свщзанной с темой победы 
войск uариuы Динары над персами (стр. бз7). Представ.1ены конные воины с копьями 
в руках. На копье одного и;:� них насаж,ена го.1ова побежденного. Правдиво и;:�обра
жены строгие, мужественные .1ица всадников. Ве.1ичественна осанка воинов, 
1\репко сидящих на .1ошадях. Движения коней по.1ны сдержанности. Часть компо;ш
ции в XVII веке бы.1а .закрыта ар1юй, сде.1анной д.1л укреп.1ения свода; ;:ia рТОЙ аркой 
красочная гамма, не тронутая понов.1ениями, сохрани.1ась особенно хорошо. Она 
построена на сочетании же.1тых, .зе.1еных, серовато-бе.1ых тонов и отде.1ьных пятен 
юшовари и .зо.1ота. 

llновь открытый памятник монумента.1ьной живописи дает нам некоторое 
представ.1ение о светской живописи ртого периода. 

Другая дворцовая с rенопись того же времени - фрески Грановптой па.1аты, 
к сожа.1ению, ;:�акрыта деревянными щитами с росписью XIX века. Они и.з
вестны нам то.1ько по подробному описанию всех компо;:�иций, сде.1анному худож
юшом Симоном Ушаковым и подьячим К.шментьевым в 1672 году 2• На первый 
в,зг.1яд, судя по описанию, содержание росписи Грановитой па.1аты кажется б.1и.з-

1 с�1. С. Б а р т е н е в. Московский Крем.1ь в старину и теперь, т. 11. М. ,  1916, стр. 233. 
2 Опись Гранов:итоit па.rаты 1672 r. хранится в Госу4арствениоi1: Пуб.mчноft биб.шотеке им. М. Е. Са.1-

тыкова-Щедр11на под .М XIII, 8. Точный перево4 описи с4е.1ан И. Е .  �абе.шпым.- См. Материа.1ы 4.1я 
JJСтории, архео.1оrил и статистики горо;�:а Москвы, ч. 1 .  М., 1884-, стр. 1255. 
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Лонные воrtны. ДетаАь стенописи Царицынтl ua.tamы. 
Нонец Х VI века. 
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Гeopiи'il, ДеrпаАь росписи C.ttoAencкoio собора 
Новодеви'Чъе�о мопасrпырл в Москве. 1598 аод. 

ким содержанию росписи .Зо.ютой па.1аты; как там, так п ;Jдесь ра;Jрабатыва.шсь 
сюжеты на темы Биб.ши, притч и русской истории. Однако в то время как в 
росписи .Зо.ютой па.1аты прос.1ав.1я.1ись мудрый uарЬ-;Jавоевате.1ь и победоносное 
русское войско и �та воинственная мыс.1ь опреде.1я.1а содержание и характер 
многообра;Jных сuен и� русской истории и uе.1ого ряда биб.1ейских сuен, фрески 
Грановитой па.1аты прево;Jноси.1и иные качества uаря -- его ми.юсердие и кротость. 

В Грановитой па.1ате уже не бы.10 бата.1ьных сuен, кроме «Единоборства 
Го.шафа с Давидом» .  В фресках Грановитой па.1аты бы.10 меньше догматичности 

и е:самомыш.1ения», отсутствова.1и �десь и и;Jображения, подобные 11.1яшушим 
женкам и фигурам «Ра�ума», сМудростей»,  «Времен года». Весь свод и при.1е-
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Ломпозици11 ив «Акафиста бО1оматери». Росписъ Смо.�енскоlО собора llоводе

ви•и•о монастыря в Москве. 1598 •од. 
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гаюшие к неМJ части стен бы.ш раняты сюжетами Ир истории сотворения мира 
и жирни первых .1юдей . .Значите.1ьное место бы.10 отведено биб.1ейской истории, 
н отдеJьных ;эпиродах которой трактова.шсь в а.1.1еrорической форме идеа.1ьные 
качестна царя. Симон Ушаков, подчеркивавший динамичность действия во фре
сках .Зо.ютой па.1аты, в описании компориций Грановитой па.шты отмети.1 
торжественность и ве.шчественность. 

ll стенописи uерквей и в иконах 80-90-х годов XVI сто.1етия четко наме
чается архаирируюшее течение, наб.1юдается стрем.1ение восстановить строгий, 
ве.1ичественный сти.1ь конца XV века, вернуться к ре.1игиорным обрарам дио
нисиевской поры. 

Одновременно рарвивается и другое направ.1ение, ку.1ьтивирJюшее особую 
Ирошренность живописной техники и юве.1ирную тшате.1ьность обработки дета
.1ей. ПовидимомJ, художники, не имея ворможности отСТJПИТЬ в иконописи от 
опреде.1енных канонов и трафаретов, мог АИ при.шгать свой та.1ант г .1авным обра
рОМ к совершенствованию технического мастерства. 

Первое направ.1ение по.1учи.10 ус.1овное нарвание «годуновской шко.1ы», так 
J>ак бо.1ыпинство его проирведений свярано с именем uаря Бориса Годунова 
(1598-1605) и его родственников. 

Второе направ.1ение именуется «строгановской шко.1ой», по имени г.швных 
собирате.1ей и раКарЧИКОВ икон ;этого СТИАЯ - СОАЬВЫЧегодских купuов «ГОСТИНОЙ 
сотни)) Строгановых, крJпнейших меценатов XVI - нача.1а XVII века. 

Наибо.1ее интересным памятником годуновской шко.1ы яв.1яется стенопись 
Смо.1енского собора Новодевичьего монастыря (стр. 638, 639). Надпись, распо.ю
женная под Ирображениями на южной, рападной и северной стенах собора, 
сообшает: «совершися бысть сия церковь. . . по ве.1икой вере, по сердечному 
же.шнию и по душевному усердию)) царицы-инокини А.1ександры и ее брата uаря 
Бориса Годунова с женой и детьми в 1598 году. Есть основания предпо.ш
гать, что первоначаJьно собор бы.1 расписан вскоре пос.1е постройки (1525)1• 

Сюжеты стенописи - житие богоматери, «Акафист богоматери» и чудеса от 
иконы сс .llиддс1юй бого}Jатери». По своему содеряшнию, ясности компориuий, 
11.1авности и ритмичности движений фигур, сдержанности их жестов ;эта стено
пись напоминает фрески Ферапонтова монастыря 1500-1502 годов. Но в ней 
имеется и нечто новое. Светскан пышность, внешняя пора смени.1и Рдесь иде
а.п.ную JЮрвышенность обраров иск5сства XV - нача.1а XVI века. В .1иuах фигур на 

1 ,;J , 1' е д  к о в с к а н. Смо.1енскиl собор Новодевичьего монастыря. М., 1954-, стр. 14--3'.l. 
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Князь Глеб. Икона из деисусноzо 'Чин.а Рождествен
ско�о собора Пафнутьева-Боровскоzо монастыря. 

Конец Х VI века. 
Гос. Третьяковс:кая rа.1.1ерея. 

фресках Новодевичьего монастыря есть мягкость, но нет женственной тонкости 
дионисиевски:х святых. У д.шненные фигуры, утратив дионисиевскую бесте.1есность, 
ста.ш бо.1ее материа.1ьными. Ко.1ичество компо;;1иuий месь уве.1ичи.юсь, по срав
нению со стенописью Ферапонтова монастыря, по�тому они :Jдесь ме.1ьче и бо.1ее 
дробно ч.1енят стены. Значите.1ьное место в компо;;1ициях отведено архитектур
ным фонам. 

Цветовая гамма новодевичьих фресок чре;;1вычайно богата. Она основана на 
сочетании свет.1ы:х пере.1ивчаты:х тонов: .1и.1овых, ;;1е.1еных, ро;;1овы:х и же.1тых. 
Хотя фрески расчиwены то.1ько частично, все же можно утверждать, что они бы.1и 
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выпо.шены .1учшими царскими .мастерами. Бе,з труда ра,з.1ичаются индивидуа.1ьные 
почерки художников. Одни художники пишут в 60.1ее строгой, отв.1еченной манере, 
и репре,зентативные фигуры их фресок как бы ,засты.1и в торжественном ве.111чии 
(компо,зиция на 11-й икос акафиста; стр. 639). Другие мастера вводят в свои 1юl\1-

по,зиции бытовые черты; они рассматривают ре.1игио,зные сиены скво,зь нри,зму 
русского быта. Например, в коl\шо.зиuии с и,зображением чуда спасения Кон
стантинопо.1я в 626 году от нападения персов и аваров мы видим воинов как 
константино110.1ьских, так и неприяте.1ьских в характерных д.1я России XVI ве�ш 
ко.1ьчугах и ш.1емах; крепостные стены выг .1ядлт на фресках русс1шми соору
жениями, также типичными д.1л XVI века,- при,земистыми, с ,зубцами и с бой
ницами; в руках воинов, .зашишаюших стены, - ядра и сосуды с горнчей 
СМОАОЙ. 

Одни художники и,зобра,зи.1и на новодевичьих фресках фигуры бо.1ее мас
сивные и тяже.1овесные; в фигурах, нарисованных другими, по11в.1яются и,звест
нан утонченность и манерность (таково, например, и,зображение Георгия на 
северо-,западноl\1 сто.16е; стр. 638 ). 

Среди иБон конца XVI века выде.1яется бо.1ьшая группа, которую по сти
.1евым при.знакам также е.1едJет отнести к «годуновской шко.1е)). Как пример 
можно привести иБоны пра,здничного чина иконостаса Смо.1енского собора в 
Новодевичьем монастыре, испо.шенные одновременно с росписью в 1598 году. 
Они имеют типичные д.111 «годуновской шко.1ы>> гру,зные архитектурные формы 
с бо.1ьшим ко.шчеством дета.1ей, ,заимствованных и,з русского ,зодчества. К ;этой 
же шко.1е принад.1ежат две иконы с и,зображением кнн,зей Бориса и Г .1еба и,з 
деисусного чина собора Пафнутьева-Боровского монастыр11, написанные по пове
.1ению Бориса Годунова (ныне - в Государственной Третьяковской га.1.1ерее; 
стр. 641). в фигурах сохранены прекрасные уд.1иненные пропорции, п.швные 
.1инии, но они .1ишены интенсивной внутренней жи,зни. Зти фигJрЫ тра1\тованы 
чисто внешне, их пух.1ые .1ица ма.1овыра,зите.1ьны, под одеждами чувствуется 
гру,зное те.10, 

Зта тыесность особенно ярко выражена в иконе Дмитрин СОJунского 1586 
года, в.1оженной Дl\штрием Ивановичем Годуновым в Ипатьевский монастырь 
в Костроме (Государственный Исторический му,зей). Судя по чеканной надписи 
на по.1ях ок .1ада, икона бы.1а ,задумана как копия иконы Дмитрия Сочнского 
ХН века и,з Успенского собора в Московском Крем.1е. Икона Успенского собора 
очень п.юхо сохрани.1ась. Но, сравнивая обра,з Дмитрия 1586 года с обра,зами 
воинов на других иконах ХН века, как, например, на иконе Дмитрия Со.1ун-
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с1юго и.з собора г. Дмитрова (Государственная Третья:ковская гаJJерея) и.ш на 
иконе Георгия и.з Юрьева монастыря в Новгороде (Государственная Третьяков
ская га.1.1ерея }, мы видим огромную ра.зниuу. На иконах ХП вш'а фигура nо.1на 
богатырс:кой си.1ы, сурового мужества, твердости; в ней воп.юшен народный 
идеаJ воинской доб.1ести, воспетый в «С.1ове о по.1ку Игореве». На иконе же 
XVI века фигура тяже.1а, широка, гру.зна; под богатой одеждой чувствуетсн 
теJо, но не упругое, муску.1истое теJо воина, готового ринуться на врага, а рас
по.шевшее, рассJаб.1енное, отяже.1евшее. Эти же сти.1истические черты характери
.зуют и «Троицу» 1586 года - средник огромного ск.1адня и.з Ипатьевского мо
настырн в Костроме (в Государственной Третьяковской гаиерее). 

Есть серье.зные основани11 по.1агать, что в Костроме у Годуновых бы.1и 
свои художественные мастерские 1• 

«С Т Р О Г  А Н О В С К А. Я  Ш К О А А» Ж И В О П И С И  

Ю. Н. ;1.м и т ри е в 

Рядом с искусством «годуновской шко.1ы» в копие XVI века во.зншшет 
другое стиJистическое направJение, в котором выра.зи.1ись иные тенденuии. 
Зто стиJистическое направ.1ение бо.1ее всего и.звестно под на.званием «строга
новской шкоJы». О его происхождении выска.зьша.1ись ра.зные мнения. Ранее 
его считаJи чисто местной шко.1ой, во.зникшей под в.1иянием художественных 
вкусов .знаменитых богачей и предпринимате.1ей, .1юбите.1ей и .знатоков искус
ства - Строгановых в их да.1еких северных вотчинах. По�тому ему и да.1и на.зва
ние «строгановские письма», и.1и «строгановская шко.1а». Но теперь можно 
считать обшепри.знанным, что так на.зываемая «строгановскан школа» бы.1а не 
местным 1ш.>1ением, но одним и.з течений в обшем потоке ра.звития русской 
живописи на рубеже XVI и XVII веков. 

На.звание «строгановские письма» во.зникJо в среде .1юбите.1ей - собирате
.1ей древнерусских икон, преимушественно купuов-старообрядuев первой по.10-
вины XIX стоJетия. Ими особенно цени.1ись иконы конца XVI и XVII веков, 

1 Предпо.IОжение о су:шествовании в Костроме «Годуновскоit шко.IЫ)) бы.10 впервые выска;�ано 
А. И. Некрасовым (см. :  Костромской край в истории древнерусского искусства. - �Труды Костромского 
на)·чного обюества по и;�учению местного края)), вып. ХХХ. Кострома, стр. 10). 
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выде.1явшиеся тонкостью и ме.1очностью письма. На многих и.з таких икон стоя.1и 
имена и.1и метки Строгановых; отсюда сде.1а.1и вывод, что иконы ;эти писаны 
иконописuами Строгановых. Первые исс.1едовате.1и древнерусской живописи -
И. М. Снегирев, И. П. Сахаров, Д. А. Ровинский и др. -- исходи.1и в своих и,зыска
ниях щ1 опыта «.знатоков и собирате.1ей» .  Вместе с .заимствованными у них 
другими понятиями они вве.1и в научный обиход понятие о «строгановских 
письмах», и.1и «строгановской шко.1е», как о сти.1е, сщ1данном в иконописных 
мастерских Строгановых. о:В нача.1е XVII века во.зник особый сти.1ь . . .  ,-писа.1 
в 1834 году И. М. Снегирев.- Он обра,зован и распространен пконоппсuами, 
которые п,звестны под именем строгановских. Они состав.1я.1и как бы особую 
шко.1у, которая от.1ича.1ась точностью обрисовки, тшате.1ьностью отде.1ки . . .  Ко
.1ыбе.1ью ;этой шко.1ы бы.1. . .  Со.1ьвычегодск, где Строгановы, ,знаменитые в 
истории нашей, име.1и свое пребывание»1• 

Еше опреде.1еннее выска,зыва.1ся Д. А. Ровинский: «Не.зависимо от ... предприя
тий Строгановы ,заве.1и иконописную мастерскую, и,з которой . . .  выш.10 огромное 
ко.шчество икон, ,замечате.1ьных по необыкновенной отде.1ке»2• 

Но уже Г. Д. Фи.1имонов во,зража.1 против мнения о сушествовании особой, 
местной шко.1ы, с.1ожившейся в иконописных мастерских Строгановых: «Не
ско.1ько десятков икон, намеченных на обороте, что они написаны д.1я Строга
новых, неско.1ько икон с надписью, что они писаны .1юдьми Строгановых, пос.1у
жи.1и поводом к и;юбретению це.1ой шко.1ы строгановской иконописи». Однако 
;эти иконы дока,зывают то.1ько то, что «как .зажиточные гости» Строгановы 
в:мог.1и ,зака,зывать д.1я себя множество икон, выбирая притом себе по вкусу 
иконописuев, но и,зо всего ;этого не с.1едует еше, что они до.1жны бы.1и обра.зо
вать uе.1ую шко.1у иконописи». Напротив того, имеется «по.южите.1ьный факт 
против сушествования строгановской ш1ю.1ы». Зто - тот факт, что .1учшие 
1\18Стера, писавшие Строгановым иконы,- Прокопий Чирин, Истома Савин, На,за
рий Истомин - бы.1и царскими мастерами. Искусство, на,зываемое «строгановской 
шко.1ой», во.зник.10 и ра,звива.1ось, по мнению Г. Д. Фи.1имонова, в Москве 3• 

1 И. С н е  r и р е  в. О сти.1е византийскоrо художества, особенно ва.яни.я и живописи, в отношении 
к русскому.- •Ученые записки Московского университета&, VI, 1834-, стр. 442----443. 

1 /1.. Р о в  и н  с к и й. Обозрение иконописания в России. СПб., 1903, стр. 26 (впервые напечатано 
в 1858 r.). 

8 Г. Ф и  .1 и м  о н  о в. Симон Ушаков и современна.я ему �эпоха русской живописи.-«Сборник на 1873 r .  
Обwества J(}>евнерусского искусства при Моск. Пуб.mчном мрееt. М. ,  1873, стр. 19 - 20. К чис.1у 
uарских жа.1ованных иконописuев, работавших .1.1.а Строrановых, принаJ1:.1ежа.1 и отеu На:;�ари.а-Истома 
Савин, а также Иван Хворов, который написа.1 по :;�аказу Максима Лков.1евича икону сНерукотвориый 
образ•. Друrое и:;�вестное прои:;�веJ(еиве Хворова - сТроиuа» - нахоJ(И.1ось в uеркви И.1ьп Пророка в Лро
е.rав.1е. 
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Вар.саам Хутынскиit в житии. Икона 60-ж аодов Х Jll века. 

Гос. Русский . .мy:iel. 
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Точку ;-1рения Г. Д. Фи.шмонова поддержа.1 такой авторитетный ученый и 
,знаток древнерусской живописи, как Н. П. Аихачев, считавший «Строгановские 
письма» «фикuией», так как на самом де.1е богачам Строгановым писа.1и иконы 
.1учшие государевы московские мастера 1•  Подобный в;-1г.1яд выс1ш;-1ыва.1и и дру
гие ученые, по;этому В. Н. Щепкин в очерке московской иконописи мог нашr
сать: «Не так давно прщшава.1и существование особой строгановской ш ко.1ы, 
потом бы.ю дока,зано, что Строгановы бы.1и .1ишь очень крупными ,зака,зчиками 
царских и вообше .1учших московских мастеров и богато украша.1и иконами 
московского письма церкви на севере в местах своего пребывания» 2• 

Однако П. П. Муратов наше.1 необходимым вернуться к старым в,зг .111да!\1 
«Иконников и .1юбите.1ей». «Ес.1и бы старая традиция иконников и .1юбите.1ей, -
писа.1 он, - основыва.1ась то.1ько на одних ,записях о принад.1ежности икон Стро
гановым, можно бы.10 бы це.1иком и бе,з во;-1ражений принять . . .  мнение Аиха
чева» .  Но де.ю в том, что «среди икон, относяшихся ко второй по.1овине 
16-го сто.1етия, встречаются иконы, от.1ичаюшиеся впо.1не опреде.1енно от обыч
ной московской иконописи». Они обра,зуют особую сти.1истическую группу: 
«отходят от общего характера новгородской живописи и в то же время ма.10 
11риб.1ижаются к Мос1tве». От.1ичие их от тех двух шко.1, на которые П. П. Му
ратов де.1и.1 русскую ж ивопись, дока,зывает, по его мнению, сушествование 
«строгановской шко.1ы».  Объясняя ее во,зникновение, П. 11. Муратов почти до
с.1овно повторя.1 И. М. Снегирева и Д. А. Ровинс1юго. Отк.1оняя доводы 
Фи.111монова и .1Iихачева, он писа.1, что и,з факта именования некоторых 
строгановских мастеров «государевыми иконописuами» еше не.1ь,зя «усматри
вать . .  . что никакой шно.1ы строгановсних инонописцев не бы.10, а что писа.ш 
д.1я них царские мастера». «Мог.10 быть и, по всей вероятности, бы.10 обратное: 
строгановские иконописцы работа.ш . . .  в иных . . .  с.1учаях и на московский двор 
и горди.1ись приобретенным таким обра,зом ,званием придворных иконописи ев". >>3• 

И,зучение архивных документов, прои,зведенное А. А. Введенским, пока,за.10, 
что среди наемных и каба.1ьных иконописцев Строгановых не бы.ю тех «rром
ю1х и прос.1ав.1енных имею> , которые упоминаются в надписях на строгановских 
и конах. Исс.1едовате.1ь прише.1 к выводу, что «;это - ординарные иконописцы
ремес.1енники, которых обычно можно встретить на с.1ужбе в богатых монастырях 

1 Н . .I и х  а ч е в. Краткое описание икон <;обрания П. l\f. Третьякова. l\f., 1905, стр. XII-XIII. 
2 В. Щ е п  к и н. Московская живопись.- В кн.:  «Москва в ее прош.rом н настояwем» ,  вып. IV - V ,  

стр. 241 . 
3 П. М у р а т  о в. Русская живопись до середины XVII в. В. кн.:  И. Г р а б  а р  ь. История русского 

искусства, т. VI, стр. :.1.\.8, 358, :.164-:.166 и др. 
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Перша. «Избиение святых отец в Си11ае и Раифе». Икона начала Х Vll века. 

Гос. Русский мy;ieit. 
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Пpoнollm1 Чирии. 1/инита. Инона начаАа Х Vll вена. 

Гос. РусскиИ 11у;3ей. 

и у крупных вотчинников». «" . Иконы ,11,ействите.1ьно строгановской выработки, 
выше,11,шие Ир Со.1ьвычего,11,ских ,11,воровых мастерских.", остаются неирвестными», 
так как бы.1и рассеяны «по uерквам и рынкам в XVII в. ». Вероятно, они не име.1и 
«от.1ичите.1ьных прирнаков» и, «шаб.1онно)) выпо.1ненные «обычными ремес.1ен
ю1ками», оста.1ись ;�абытыми и смеша.1ись с 11рочими иконами «поморского 
письма». «Другие же иконы, в историографичее1юй тра.11.иuии нарываемые как 
иконы строгановского письма, таковыми в ,11,ействите.1ьности не бы.1и». Они не 
могут быть нарваны «строгановскими иконами», вернее «иконами строгановского 
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письма». «Зтот тип икон со,здан . . .  
та.1антом сто.1ичных, царских ико
нописuев, а не трудом и костью 
своих, строгановских иконников»1• 

С..1едует отметить еше два 
11еl'l1а.юважных обстояте.1ьства. Во
первых, направ.1ение, во,зникшее 
в конце XVI века и 110.1учившее 
на.звание «строгановской шко.1ы» ,  
хорошо представ.1ено памятниками 
чисто московскими, сде.шнны:ми 
как по ,зака.зу двора, так и д.1я 
ра,з.шчных .1иц (пример: икона 
Бориса и Г .1еба в иконостасе Смо
.1енского собора Новодевичьего 
монастырJJ, написанная, несомнен
но, по же.1анию Бориса Году
нова). Во-вторых, иконы Строгано
вых сти.1истически вовсе не од
нородны. Многие и,з них испо.1не
ны совсем в иной манере, чем иконы 
Чирина и.1и Истомы, Нщшрия и 
Никифора Савиных и подобных 
им мастеров. В строгановских 
иконах мы встречаем не одно 
сти.1истическое направ.1ение, а 
неСБО.IЬКО. 

Несомненно, мнение Г. Д. Фи
.Шl'!Юнова и Н. П. .1Iихачева вер
но: то, что на,зывают «Строганов-

1 А. В в е JJ. е н с  к и it. Иконные горпи
uы у Строгановых в XVI - XVII вв.
В кн. : «М атериа.1ы 110 русскому искусству», 
т. 1. � .• 1928, стр. 62-65. См. е г о  ж е. ;3а
метки по истории тру да на Руси, 11. Стро
гановские иконники.- *Архив истории тру.�а 
в России», кв. 3. Пг., 1922, стр. 66-70. 

82 Том III 

Прокопий Чирин. Никита. ДеmаАь иконы 
1593 �ода. 

Гос. Треть11ковска11 га.uере.11. 
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ской шко.юй»,  вщшик.ю в Москве и со�дано московскими, в том чис.1е 
uарскими, мастерами. Но ро.1ь Строгановых в истории ртого направ
.1ения бы.1а все же ве.1И1tа. Они окщш.1ись его сторонниками и своими много
чис.1енными ,зака,зами способствова.1и его ра,звитию. Они накопи.1и огромное 
собрание превосходных икон, часть которых дош.1а до наших дней, состав.1m1 
бо.1ьшое чис.10 сохранившихся памятников рТОЙ шко.1ы. Строгановы, кроме того, 
обнаружи.1и особое, необычное прежде, отношение к художественным прои,зведс
ни пм, отмечая на иконах имена испо.шивших их иконописuев. Те исторические 
факты, которые и.звестны о живописи и мастерах конuа XVI - нача.1а XVII века, 
и,звсстны г .1авным обра,зом б.11агодаря надписям на обороте строгановских и1юн. 
Потому мы и сохраним ,за ртим сти.1ем то на.звание, которое по.1учи.10 распро
странение и прочно вош.ю в наJчный обиход. Однако рТО на.звание будет в той 
же мере JС.1овно, в ка�юй ус.ювны обо.значения многих других сти.1ей, испо.11.
�Jемые наукой. 

В оuенке «строгановской шко.1ы» в,зг.1яды историков также ока,за.1ись 
ра,з.1ичными. 

Д.1я одного и.з первых исс.1едовате.1ей древнерусской живописи, Д. А. Ровин
ского, Бак и д.1я собирате.шй икон, опыт которых .1ег в основу его и,зысканий 
в об.1асти «иконописания в России», «Строгановские писыrа» бы.1и высшим до
стижением древнерусской живописи 1• Напротив, историк нача.1а ХХ века 
П. П. Муратов виде.1 в них «1шкой-то конеu, какой-то тупик, в который упер
.юсь искусство»2• Н. П. Сычев счита.1 рту шко.1у «одной и,з ветвей» «iЭК.1екти
ческого направ.1ения». Он говори.1, что пос.1едняя представ.п1ет собою соедине
ние о:ви,зантийской основы», «в.1ияний ,западной гравюры», «iЭ.1ементов сти.1ей 
и ко.юри,зма восточных ъшниатюр» и, кроме того, о:реф.1ексов русских декора
тивно-живописных подходов XV в. »3• Напротив, М. В. А.1патов ука,зыва.1, что 
рТО - самобытное яв.1ение и что его никак не.1ь,зя объяснить простым перечис.1е
нием «в.1ияний», ско.1ь бы ,значите.1ьны и ра,знообра,зны пос.1едние ни бы.1и 4. 

Но все, и.1и почти все, кто писа.1 о «строгановской шко.1е», сог.1асны в 
опреде.1ении ее г .1авной особенноС'l'И. По их обwему мнению, в рТОЙ шко.1е 
мастерство испо.1нения приобре.10 самодов.1еюwую ;эстетическую uенность. Пер
вые исс.1едовате.1и русской иконы отмеча.1и такие характерные черты iЭТОЙ 

1 Д. Р о в  и и с к и А. Ука;з. соч., стр. 26. 
1 П. М у р  а т  о в. Ука;з. соч., стр. 366. 
8 Н. С ы ч е  в. Выставка прои;звеАений искусства •строгаиовскоl шко.1ыt. Пг., 1923, стр. 5. 
1 М. А 1 р а t о v - N. В r u n о v. Geschichte der altruuischen Kunst. Augshurg, 1932, стр. ЗМ. 
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шко.1ы, как «Тонкость обрисовки» ,  «тwате.1ьность отде.1ки» (И. М. Снегирев) и 
«техническую частЬ», которая «доведена до во,зможного совершенства», «особенно 
в ме.1очных письмах, которым не.1ь.зя найти ничего подобного в других поши
бах» (Д. А. Ровинский), «тончайшую ка.1.1играфию», «старате.1ьный, подробный 
рисунок, от.1ичные краски, тонкую прорисовку и,зображений ,зо.1отом» (В. Н. Щеп
кин)1. Историки новейшего времени говори.1и, в сущности, то же, хотя и по.1ь
;юва.1ись иными пою1тиями. Они под.черкива.1и, что мастера ;этой шко.1ы «бы.1и 
всеuе.10 пог .1ошены форма.1ьной стороной искусства», «все уси.1ия » их «бы.1и 
направJены на со.здание драгоuенно выведенного и расuвеченного у.зора форм, 
имеющих .значение то.1ько как часть у.зора» (П. П. Муратов), что «чисто ;эстетическое 
во.здействие иконы строгановской шко.1ы ,зас.1они.ю собой ре.1игио,зное содержа
ние пос.1едней» (М. В. А.1патов ), что в их живописи бы.1 выражен «своеобра.з
ный форма.1и.зм» (А. И. Некрасов) и т. п.2• 

В самом де.1е, искусство рТО iЭСтети.зирова.ю мастерство испо.1нения, хотя 
бы.10 бы ошибочно думать, что оно виде.10 свою ,задачу то.1ько в «необык
новенной отде.1ке». 

Преуве.1иченный интерес к форма.1ьной стороне художественного прощше
дения во.зник уже в серед.пне XVI века. Об ртом свидете.1ьствует, например, 
икона Нико.шя Чjrдотворuа с житием, и.з Боровичей 3, написанная в 1561 году. 
В ее живописи видно стрем.1ение к у.зорности. По.1я доски и средник обрам.1ены 
.зо.1отой и серебряной каймой с травным орнаментом. Сп.1ошным у.зором покрыты 
и одежды святите.1я. Но не и,зображение Нико.1ы, а окружаюwее средник житие 
де.1ает ;эту икону одним и.з .замечате.1ьнейших памятников русской живописи 
середины XVI века. Миниатюрные к.1ейма жития совершенны по технике испо.1-
нения. Их нужно рассматривать очень б.1и.зко, чтобы увидеть многочис.1енные 
подробности с.1ожных, многофигурных 1юмпо.зиuий и оuенить ме.1кое и точное 
письмо. При всем том по обшему характеру сти.1я :к.1ейма iЭТИ не от.1ичаются от 
других современных им прои,зведений живописи. Совсем в духе искусства сере
дины XVI века свободно и жи,зненно передано движение. Пожа.1уй, ни в одном 
другом и,звестном памятнике ртого времени, иск.1ючая, быть может, книжную 
миниатюру, нет таких пора,зите.1ьных пространственных построений, как в сuене 
«Омовение ног», где с бо.1ьшой удачей передана г.1убина, и.1и как в нижних 

1 И. С и е г и р е  в. Ука:t. соч., стр. 442-443; /\. Р о в  и и с к и й. Ука:t. соч., стр. 26; В. Щ е п к и н. 
Ука:t. соч., стр. 24-1. 

1 П. М у р а т о в. Ука:t. соч., стр. 360 и .-р.; М. A l p a t o v - N. B r u n o v. Ука:t. соч., стр. 366; 
А. Н е к р а с о в. /1.ревиерусское и:tобра:tите.rьвое искусство, стр. 318. 

8 ;\о Ве.�икой Отечествеввоl воlиы 1941-1945 го.11ов нахо.11и.1ась в Новrоро.11ско111 му:tее. 
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к.1еймах с морскими пей,зажами. В к.1еймах жития ска,зывается уси.1ившийся инте
рес к и.зображению пространства, часто обнаруживаемый у художников середины 
XVI стОJ:етия и приведший их к ,значите.1ьным достижениям в iЭТОЙ об.1асти. 

Иконе Нико.1ы 1561 года б.1и.зка от.1ичная по письму икона Вар.1аама Ху
тынского, примерно того же времени, находяшаяся теперь в Государственном 
Русском му.зее (стр. 645). В ней видно то же стрем.1ение к миниатюрности и д;е
та.1ьности ра,зработки, то же ув.1ечение мастерством испо.1нения. Все iЭТО говорит 
о появ.1ении новых художественных интересов, однако в обоих памятниках еше 
очень немногое предвешает то направ.юние, которое во,зникнет чере.з три
четыре десяти"ютия и во,зникнет не вс.1едствие одного то.1ько ув.1ечения виртуо.з
ностью испо.1нения. «Самый опытный и искусный живописец-техник одною 
механическою способностью не мог бы написать ничего, ес.1и бы ему не откры.1ись 
прежде границы содержания» 1• Порождают сти.1ь г.1убокие и,зменения в обше
ственной жи,зни, в мирово.з.зрении, во;шикновение нового мироошушения, новой 
iЭСтетики. 

Каждая i')поха со,здава.1а свой идеа.1 че.1овека, воп.1оmаемый как в 
и,зображениях реа.1ьных .1юдей, так и в и,зображениях святых и божества. 
У мастеров «строгановской шко.1ы» i')тот идеа.1 очень не похож на тот, который 
с.южи.1ся в русской живописи пос.1е РJб.1ева и Дионисия. По сравнению с 
ВНJтрснне сосредоточенным обра;юм че.1овека первой по.1овины XVI века, с его 
спокойными движениями и сдержанными жестами, .1юди, и,зображенные iЭТИМИ 
мастерами, кажJтся суетными и сует.1ивыми, особенно когда они находнтся в 
то.1пе. Внимание художника обращено теперь не сто.1ько на перед,ачJ внутрен
него состояния, СБ0.1ько на внешнюю сторону. Он придает че.1овеческому теч 
своеобра,зную и JТОнченную красотJ. У щюбражаемых им .1юдей небо.1ьшие 
го.ювы, тоюшй торс, тонкие руки с ма.1енькими Rистями и такие же тонкие 
ноги, согнJтые в ко.1енях и едва касающиеся ,зем.1и. Те.ю кажется и,зне
женным и с.1абым. Движения и.зяwны и часто манерны. Мастер «строга
новской шко"1ы» .1юбит 1юдчерRивать жесты и по,зы. На его иконах .tюди ходят 
как бы танuуя. Го.ювы нак.юнены с особой грацией. Характерен вычурный 
жест руки, поднятой до уровня п.1еча, согнутой в .1окте и и,зогнутой в кисти, 
которая поднесена к СI\.1оненной го.юве; такой жест и,зображается то.1ько в 
искусстве конuа XVI - нача.tа XVII веl\а (стр. 649) • 

.Iиua ста.1и писать свет.1ыми, придавая им неи,звестную прежде б.1едность, 
соответствующую iЭТИl\1 хрупRим те.1ам. Фигуры об.1екают в богато украшенные 

1 �1 . Т о  .1 с т  о it. Анна Каренина.- Собрание сочинений, т. IX, М., 1952, стр. 4-5. 

652 



Никифор Савин .  Деисус (средняя часть) .НачаАо X VII века. 

Гос. Треть.ковскаа ra.1.1epea. 

одежды. На воинах - ;iО.ютые панцыри, раме.шнные тонl\им орнаменто:и и усе
янные драгоценны:ии камнями. На кнщJьях - ве.шко.1епные урорные шубы. 
На святите.1ях - дорогие ри;iы. Скромные одежды мучеников и монахов, а также 
счг и простых участников событий расписывают рО.1отом. Даже аскетическая 
в.1асяниuа Иоанна Предтечи пишется по ;iО.1оту и, тщате.1ьно вырисованная, 
преврашаетс11 в драгоuенное одеяние. 

Не мужество и си.1а прив.1екают теперь художников, как рТО бы.10 в XI -
ХП веках, и не внутренний мир че.1овека, как в московской живописи XV - на
ча.1а XVI сто.1етия, но преуве.1иченное ИрЯЦJество те.1а, жестов, движений и 
богатство и ророчье одел;д. Нет ничего простого и естественного в рТИХ .1юдях, 
на..1.с.1енных сто.1ь искусственной красотой. И вместе с теl\1 несомненна свя;iь 
рТИХ обра;iОВ с ЖИ;iНЬЮ. 

Такие фигуры с нарочито И;iяшными жестами и вычурными по;iами, какие 
и;iобратены, например, Еме.1ьяном Москвитиным на створах ск.1адня, вы;iывают 
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Прокопи1� Чирии. Деисус (Аевая створка). На'ЧаАо Х Vll века. 

Гос. Третьякоnская ra.rxepeв. 

в памяти одно И;i сочинений московского митропо.шта Дании.1а, в котором он 

с об.1ичите.1ьным осуждением нарисова.1 портреты о:светск11х>> .1юдей своего вре

мени. Мыс.жь их, по с.1овам Дании.ш, всегда ранлта одеждами, они о:по вся дни 

свет.1ыми рщшми» украшаются и о:упестреваются» ими. В богатстве одежд видят 

прщшак ,11;остоинства. «0 красоте сапожней весь ум свой имея», они носят обувь, 
украшенную «швения премудростию ше.пюм и бисером». Они вырабатывают се-
бе особую походку, о:хожение устав.1яют», обдумывают выражение г.1а;i, движе

ния и жесты. о:Ум их всегда п.жавает • . . о нами;iании ока, о кивании г.1аве, о 

устан.1ении перст, о выстав.1ении ног и иная многая понужаются творити 
непо.1е;iная • . .  » 1• Правда, такие об.1ичения бы.1и сде.1аны неско.1ькими ,11;есяти.1е

тиями ранее, но вряд .жи ;ia �этот срок что-.1ибо И;iмени.1ось в привычках и манерах 
«светских» .1юдей. 

1 В. Ж 11) к и н. Митропо.1ит Дании.а и его сочивевив. М., t88f, стр. 569, 570, 577, 578. 



Никифор Савин. Деисус (права11 створка). llaчaлo XVII века. 

Гос. Третьяковская rв.1.1ерея. 

И;юбражая святых, художники очень часто наде.111.ш 11х чертами современ
ников. Это сде.1а.1и и мастера «строгановской шко.1ы», придав фигура�� свr.
тых нечто от об.1ика б.1естяwих и ;шатных особ своего времени. 

Но рТИ художники в.1ожи.1и вместе с тем в свои обра.зы особый мир чувств. 
Не с.1едует думать, подобно П. П. Муратову, что «l\tатериа.1ьнал . . . uенность .за
с.1оняет месь духовную» и что «все уси.1ия . . .  мастеров бы.1и пог .юwены фор
ма.1ьной стороной искусства». В со.зданных ртими мастерами художественных об
ра.зах, сто.1ь ус . .ювных и искусственных, много настроения. В и.зображении свя
тых, их с.1абого теJа и ног, неJверенно ступаю:ших по .зем.1е, в.зора, .1ибо обра
шенного к небу, .1ибо опушенного к .зем.1е, в выражении смирения, когда они 
ск.1оняются перед божеством, .зрите.1ю раскрывается совсем особый мир, по.1ный 
интимной .замкнутости. 

Это - искусство и,збранных. Оно не рассчитано на многочис.1енных зри
те.1ей, не обраwается к ра,зноро,11,ной то.1пе посетите.1ей храмов. Ему чуждо 
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стрем.1ение поучать, об.1ичать, утверждать какие-.1ибо рс.1игио,зные и.п1 
1ю.1итические доктрины, как ;это де.1а.10 искусство неско.1ышми десяти.1етиями 
ранее. Оно рассчитано на интимное обшение со .зрите.1ем. Зтот пос.1едний бы.1, 
конечно, не и.з чис.1а тех, на кого па.1а г.1авная тяжесть кри,зисных .1ет, кто почув
стnова.1 на себе, хотя и по-ра.зном:,у, уси.швшпйсл социа.1ьный гнет и вскоре 
в,зя.ю11 .за оружие, чтобы отстаивать свое сушествование. Зтот ,зрите.1ь при
над.rежа.1 к тем, кто хоте.1 уйти от гро,зных событий жи,зни в мир .1ичных 
чувств и утонченной красоты. Живопись «строгановских» мастеров - искусство 
у.зкой прос.1ойки rосподствуюших обшественных кругов. 

«Строгановская шБо.1а» сома.1а новый я.зык форм. Художники ста.1и придавать 
бо.1ьшое ;шачение подробностям, однако не с тем, чтобы воспрои,звести во,зможно 
бо.1ьше реа.1ьных, конкретных свойств и,зображаемого, но ради того, чтобы сде.1ать 
и,зображение бо.1ее нарядным. Форма ус.южняется и дробитс11, приобретая орнамен
та.1ьный характер. Контур .1ишен до.1гих непрерывных .1иний, особенно 11ря�1ых. 
Таков, например, контур фигуры Иоанна-воина на иконе, написанной Прокопие:м 
Чириным (Государственный Русский му,зей). Линия становится тонБой, ка.1.1и
графической и у.зорной. Обрисовыван си.1у;эт фигуры, она придает контуру ор
намента.1ьную ритмичность, и,зображая ск.1адки ткани, выводит тончайший и при
хот .1ивейший у,зор. Б.1ики света и по.1осы теней на одеждах, дробясь и ус.1ож
нялсь, приобретают ту же у.зорность. С особой .1юбовью и,зображают ве.1ико.1е11-
ные ,зо.1отые доспехи. На иконе Никиты они еше богаче, чем у Иоанна-воина. 
Необычайно тонкий черневой орнамент с uветными камнями покрывает не то.1Ь
ко ,зо.ютой панuырь Никиты, но и ,зо.1отой его ш.1ем, серебряный шит, а красный 
ко.1чан со стре.1ами украшен быым у,зором (стр. 648). 

Точно так же Rомпо.зиuию ус.1ожняют подчас не д.1я того, чтобы расска.зать 
о событии бо.1ьше и подробнее, но с uе.1ью декоративного ее обогаwени11. 
Так, на цконе, и,зображаюшей «И.збиение святых отеu в Синае и Раифе», на�ш
санной мастером Першей (Государственный Русский му.зей), сцены и,збиенил 
повторяются множество ра,з, и в ;этой многократности и,зображения одних 11 

тех же ;эпи,зодов не найти нити пос.1едовате.1ьного повествования. Зато онп 
по,зво.1и.1и художнику сомать ,замыс.1оватую и у.зорную компо.зиuию (стр. 647). 

Но форма дробится не то.1ько ради у.зора. Самая манера испо.шения при
обретает характер миниатюрной живописи. Все время прояв.1яется стрем.1ение 
к уменьшенным формам и особой тонкости письма. Черты .1иuа и высвет.1ения 
на нем пишутся тончайшими .1иниями и ма,зками кисти. По.1учают широкое 
распространение иконы небо.1ьшого ра,змера, так как в них iЭТИ новые особен-
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Истома Савин. KAeйJ1ta на створке скАадня «Петр митропоАuт 
в житии'h. НачаАо Х VII века. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

ности живописи могут проявиться .1учше всего. И место таким ююнам не сто.1ько 
в uерквах, ско"1ько в божниuах хором и в собраниях .1юбите.1ей искусства. Но 
и в бо.1ыnих иконах с немногочис.1енными фигурами манера письма остается 
той же. ;.та миниатюрность форм и особая тонкость письма обус.1ов.1ены худо
жественными обра,зами, во11.1оwаемыми искусством, и выраженным в нем новым 
пониманием красоты. 

Характер сти.1л графичен. При �том ко.1орит у ра,зных мастеров очень ра,з
.шчен. Они пишут и в темных тонах, и в свет.1ых. Одни прои,зведения красочны, 

вз том 111 
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ко.1орит друrих, напротив, nодчннен одному обшему тону. Но прощшеденвям 
;этих мастеров свойственна одна особенность. Они умеют со,здать впечат.1ение 
материа.1ьной драгоuенности живопис11: и тогда, когда сообwают ее поверхности 
характер ;эма.1и, и тогда, когда дают тончайшие тона.1ьные и,зменения цвета. 
Они часто прибегают к ,зо.1оту и даже к серебру. Растворяя тонко растертые 
,зо.1ото и серебро в свя,зуюwем, они пишут ими, как краской, и достигают 
таким приемом бо.1ее с.1ожных живописных и декоративных решениЦ. Тонкость 
письма, ка.1.1играфичность .1инии, оби.1ие у,зора, ,зо.1отая и серебряная ра.зде.1ки 
уси.1ивают впечат.1ение драгоценности прои,зведения. 

Сти.1ь требова.1 от художника бо.1ьшого технического мастерства. Подобно 
тому как материа.1ьная сторона по.1учи.1а в ;этом сти.1е художественuое ,значение, 
точно так же и особая тшате.1ьность испо.1нения - ме.1кое, точное и тонкое 
письмо, ка.1.1играфичная .1иния - приобре.1а в нем ;эстетическую ценность. Во.з
никает новое отношение к иконе. Чисто художественная, а также материа.1ь
ная сторона ее имеет теперь б(>.1ыuее ,значение, чем 11режде. Об �том свиде
те.1ьствует, в частности, тот важный д.1я историка факт, что теперь на иконах 
гора.здо чаше де.1аются надписи, ука.зываюwие имя в.1аде.1ьuа, год испо.1нения 
веши и пр. Но к работе саl'tюго художника во,знuкает также иное отношение. 
Бе,зименное искусство начинает уходить в прош.1ое. Теперь прои,зведения часто 
подписаны, и мы ,знаем имена их авторов. Нередко мастер сам на,зыва.1 се�я 
вс.1ед ,за именем ,знатного и.1и богатого ,зака,зчика, д.1я которого он сде.1а.1 свою 
работу. Нередко и в.1аде.1еu иконы, над1шсывая на ней свое имя, ука,зыва.1 
,затем и мастера, сде.1авшего ее. Но ес.1и имя мастера и не стоя.ю на иконе, 
оно все же отмеча.1ось памятью. Так, повидимому, пос.1е смерти одного и.з Стр0-
гановых строгановские прика,зчики, приводя в порядок и описывая оставшееся 
пос.1е него имуwество, в том чис.1е богатое собрание икон, перемети.1и п0-
с.1едние обо.значением имен иконописuев-авторов (не всегда, впрочем, верно) 1• 
Они проде.1а.1и такую бо.1ьшую работу, несомненно, потому, что счита.1и ;это важ
ным, придава.1и .значение принад.1еж.ности той и.1и иной иконы кисти того и.1и 
иного мастера. Вот почему от 1юнuа XVI и нача.1а XVII века оста.1ось бо.1ьше 
имен художников и несравненно бо.1ьше подписанных прои,зведений, чем от всей 
предыдушей многовековой истории русской живописи. 

Самым ,значите.1ьным мастером ;эпохи бы.1 Прокопий Чирин, высоко uени
мый его современниками. И,з многих других ,замечате.1ьных иконописuев тех 

1 А. В в е А е в  с к и 1. Иконные горниuы у Строгановых в XVI-XVII вв., стр. М. 
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Никифор Савин. Чудо Федора Tttpoнa. 
Икона на-ча.�а Х Vll века. 

Гос. Pycc1шit мpelt • 

.1ет он один оста.1ся в памяти с.1едующих поко.1ений. Потомки на�ыва.1и его 
«мудрейшим» (т. е. искуснейшим) мастером и помни.ш, что он бы.1 « государе
вым иконописцем» .  Действите.1ьно, и� архивных документов и�вестно, что 
Прокопий Чирин кончи.1 свою жи�нь мастером Оружейного прика�а 1 - будуwей 
Оружейной па.1аты, �наменитого в истории рJсского искусства XVII века объ
единения uарских мастерских. В какой мере uени.1и Прокопия современники, 
можно судить по тому, что Никита Григорьевич Строганов - рнаток живописи 
и неутомимый ракарчик и собирате.1ь икон - дорожи.1 даже такой иконой, 

1 Г. Ф и  .1 и 11  о в о в. Ука;i. соч., стр. 20. 
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в которой то.1ько рисунок принад.1ежа.1 �тому ;знаменитому мастеру. На обороте 
обра;за Ка;занской богоматери, испо.1ненного по его, Никиты Григорьевича, о:обеwа
нию»,  Строганов сде.1а.1 надпись, отметив, что рисунок иконы («;знамя») выпо.1нен 
Чириным, но не упомяну . .1 имени мастера, писавшего по �тому «;знамеНИ»1• 

Прокопий Чирин умер между 1621 и 1623 годами 2• Почти все и;звестные 
его работы .шбо совершенно достоверно, .1ибо предпо.1ожите.1ьно, но с бо.1ьшой ве
роятностью свя;заны с именами Строгановых. Но, повидимому, уже в конuе XVI века 
Прокопий Чирин работа.1 д.1я царского двора. Намек на �то дает одна и;з икон, 
находящихся в Государственной Третьяковской гаJ.1ерее. На обороте ее сде.1ана 
надпись: «письмо Прокопия Чирина» ;  на иконе и;зображены святые, соименные 
ч.1енам семьи Бориса Годунова, и Федор Страти.шт, чье имя носи.1 uарь Федор 
Иванович. Написанная в честь святых - патронов семь11 б.1ижнего боярина и 
правите.1я государства, такая икона до.1жна бы.1а быть испо.1нена по ;закаiiу 
и;з Московского Крем.1я. 

В собрании той же гаиереи есть еше одна под.писанная икона Прокопия. Sто -
«Никита-воию), имя которого носи.1 Никита Григорьевич Строганов. Надпись, по
мешенная на ты.1ьной стороне доски, сообшает с.щl(уюшее: а:Аета 7101 [1593]году 
написа.1 сей обра;з на Москве иконник Прокопей наугородеu, а об.1ожи.1 сей обра;з 
серебром чеканным и по;зо.1очен и украшен камением и жемчюга 106(1597] году 
сентября в 15 день строением Никиты Григорьева сына Строганова)), Богатый 
убор, сде.1анный Никитой Строгановым, свидете.1ьствJет о том, что он дорожи.1 
�той действите.1ьно ;замечате.1ьной по испо.1нению иконой Прокопия (стр. 649). 
Однако имя Прокопия с добав.1ением «новгородец)) бо.1ее не встречается в 
иконных надписях. Ма.ювероятно, чтобы Строгановы, у которых ;завя;зыва.1ись 
прочные и до . .1гие свя;зи с выдаюшимися иконописuами, обходи.ш впос.1едствии 
своими ;зака;зами такого превосходного мастера. Гора;здо вероятнее, что москов
ский мастер, новгородеu родом, Прокопий - �то будущий государев иконописеu 
Прокопий Чирин, не ра;з испо.1нявш11й  ;зака;зы Строгановых. Нет ничего, что 
препятствова.10 бы такому отождеств.1ению. Единственное сушественное от.1ичие 
мастерски написанного обра;за Никиты от бо.1ее по;здних по времени икон, под
писанных именем Чирина и.1и приписываемых ему, состоит в красочности ко.юрита 
и особом го.1убом тоне иконы Прокопия -«наугородuа>>. Впрочем, подобные 

1 Собрание Госу.11 1рственноlt Третьяковской гаиереи. Текст на.1111иси: «-lет<1 7115 [1606J .11екабря в 
5 .11ень написася сий святый обра;� пречистыя богоро.11иuы по обец�анию Никита Григорича Строганова, 
а ;�намя Прокопья Чирина». 

2 Г. Ф и .1 и 111 о в о в. Ука;�. соч., стр. 20. 
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Иоап1t llpe;1,11ie•ta в пустьиtе. 1IJ;ona 20--30-х �одов X VII ве1'а . 

Гос. Третьяковс�;ая га.1.rерся. 



Иоанн Предтеча. Деmа.lь икон ·,� �Иоанн Предmе"Ча в шустыне». 
�О-30-е �оды Х J!J/ века. 
Гос. Треты1коnск11я га.1.1ере1. 

{j(j 1 



гочбые и синие тона нередко встречаются в иконах годуновского времени, 
и особенность ко.юрита может объясняться тем, что f)та работа относится к 
др�тому периоду, чем все оста.1ьные сохранившиеся прои;iведения мастера. Ес.ш 
f)TO отождеств.1ение верно, то надпись, ;:�абот.1иво сде.1анная Никитой Григорье
вичем, важна во многих отношениях. Она говорит о том, что Прокопий 
Чирин - уроженец Новгорода, что в нача.1е 90-х годов XVI века он уже 
работа.1 в Москве, что уже в то время он бы.1 свя;:�ан ;:�ака;:�ами со Строгановыми 
и что, наконец, «Никита-воин» - самая ранняя и;:� и;:�вестных и датированных 
его работ. 

Судя по сохранившимся прои;:�ведениям, Прокопий Чирин - не то.1ько ико
нописец тончайшего мастерства, но и серье;:�ный, одухотворенный художник. 
Вряд .1и сччайно то, что от него оста.1ись иконы то.1ько с и;:�ображением бого
матери и.1и святых в мо.1ении. У собирате.1я прорисей с икон, составившего 
в конце XVII века сборник их, и;:�вестный под на;:�ванием «Сийский иконопис
ный под.1инник», бы.1а прорись с «Деисуса» работы Чирина. Но есть то.1ько 
одно упоминание об иконе Прокопия Чирина со с.1ожной по своему сюжету 
компо;:�ицией, да и то написанной совместно с другим мастером 1• Повидимому, 
Чирин писа.1 такие компо;:�иuии неохотно и редко. ·Искусство Чирина - сдер
жанное и сосредоточенное. Художник тяготеет к ко.1ориту темному, выдержан
ному в одном тоне, краски его подчас г.1ухие. 

Прокопий Чирин работа.1 иногда вместе с Никифороl\1 Савиным. Их со
дружеству вовсе не меша.10 то обстояте.1ьство, что творческие приемы обоих ма
стеров бы.1и очень ра;:�.1ичны. И;:�вестны два прои;:�ведения, испо.1ненные Иl\IИ совl\1е
стно. Одно и;:� них - «Деисус», написанный на трех досках (стр. ббЗ - ббб)i в iЭТОМ 

триптихе две иконы - средняя и правая - принад.1ежат Никифору Савину, 
.1евая - Прокопию Чирину (собрание Государственной Третьяковской га.1.1ереи). 
В от.1ичие от двух икон, испо.1ненных Никифором, в иконе Прокопия Чирина 
формы очерчены твердой, четкой, со;:�даюшей впечат.1ение объема .1инией, 
а внешние контуры фигур подчеркнуты кроме того ;:�о.1отой обводкой. Ко.1орит 
иконы ;:�ак.1ючает в себе сочетание, по существу, Бонтрастных uветов: темно
;:�е.1еного и красного, .1и.1овато-коричневого и ;:�е.1еного. Но f)Ta контрастность 
ос.1аб.1ена преоб.1аданием темных тонов, в си.1у чего пра;:�дничность живописи 
предшествующих веков, со;:�дававшаяся контрастными сопостав.1ениями свет.1ых 
красок, ;:�амени.1ась ко.юритом неско.1ько мрачным и тяже.1ым. 

1 /1.. Р о в  и в с к и й. Ука;i. соч., стр. 31 . 

662 



Дета.1ь иконы «Иоанн Предтеча в пустыне». 20-30-е tоды X VII века. 

Гос. Третьяковскаа ra.1.1epea. 

ДрJгОе прои�ведение, испо.шенное Прокопием Чириным совместно с Ни
кифором Савиным, упоминает Д. А. Ровинский, который �на.1 «ofipa� В.1адимир
ской божьей матери небо.1ьшого ра�мера с деяниями вокруг, написанный 
в 1605 году д.1я Никиты Григорьевича Строганова». Надпись на обра�е ука�ы
ва.1а, что сr:�намя и пробе.1а. . .  и середина вся Прокопья Чирина писмо», «а .IИJ!a 
в деянье Никифорово писмо»1• 

Этот Никифор Савин принад.1ежа.1 к семейству иконописuев, которое вы
двину .ю в конuе XVI - нача.1е XVII века неско.1ьких превосходных мастеров. 

• /(.. Р о в и н с к и й. }'на;�. соч., стр. 31 . 
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Среди них двое щшестны как «государевы иконописuы». Но все они - два поко
.1ения ;этого семейс·rва - писа.щ д.1я Строгановых. 

К старшему поко.1ению Савиных принад.1ежа.1 Истома Савин. Две надписи, 
одна И;i которых датирована 1602 годом, другая, во;iможно, сде.1ана в 80-х го
дах XVI века, на;iывают его «государевым иконописuем»1• Самая ранняя  И;iве
стная работа Истомы Савина - местная икона «Донская богоматерь» в Б.1агове
щенско1'1 соборе Со.1ьвычегодска - бы.1а написана еше д.1я Семена Аникиевича 
Строганова, умершего в 1586 году 2• По;iже Истома писа.1 д.1я сына Семена - Петра 
Семеновича и п.1емянников - Максима Яков.1евича и Никиты Григорьевича. К 
чис.1у его .1учших работ принад.1ежат икона в:Петр митропо.1ит в житии» (стр. 657) 

и триптих с щюбражением московских «чудотворuев» в мо.1ении богоматери, 
И;iображенной на каждой доске в ра;iных переводах (оба памятника в Государст
J�енной Третьяковской га.1.1ерее ). Д.1я ;этих веwей Максим Строганов да.1 часть 
доски от гроба митропо.1ита Петра - «ре.1иквии», спеuиа.1ьно приобретенной им 
д.1л такой uе.1и3• 

При всей; у;iорности рисунка, миниатюрности и тонкости письма, искусство 
Истомы Савина строже, чем манера других, 60.1ее мо.1одых его современников
иконописцев. Оно сдержаннее в И;iображении жестов и движения, бо.1ее .1ако
нично в рисунке. Ко.1орит живописи Истомы Савина свете.1, красочен, в нем 
преоб.шдают ;iе.1еные и красные тона. Неско.1ько .1ет на;iад бы.1а открыта новая 
работа Истомы, в которой особенности его сти.1я выра;iи.1ись горамо си.1ьнес. 
Это - в:В.1адимирская богоматерь с деяниями» в восемнадuати небо.1ьших к.1ей
мах на по.1ях доски4• Ме.1кие по рисунку к .1ейма, во;iможно, написаны другим 
мастером. Цветистые по ко.шриту, они .1юбопытны необычными черными 
фонами0• 

1 П. С а в в а и т о  в. Строrановские вк.1а.l(ы в со.1ьвычеrо.l(ский Б.rаrовеwеиский собор.- «Памятники 
.l(ревней письменности и искусства». Пб., 1886, стр. 8-9. 

2 Там же, стр. 9. 
1 На обороте иконы 111итропо.1ита lleтpa в .4ВУХ кр)•r.1ых к.1elt111ax сде.1аны с.1е.1уюwие надписи: 

1) «Сия uка [.l(оска] rроба Петра митропо.mта киевскоrо и московсБоrо и всея Руси чу.l(отворuа11; 2) •Сия 
икона Максима Лков.1ева Строrанова, письмо Истомы Савина». Тож.1ественные на.l(nиси имеются и на ико
нах триптиха. 

1 Ху.1ожественная ra.uepeя в r. Мо.1отове. Надпись на ты.1ьной стороне .l(Оски: сПостав.1ение 
Никиты Гриrорьевича Строrанова. Письмо Истомы Савина». 

ъ Истому Савина, «rосу.1арева иконоuисuа11, выпо.1нявшеrо работы и д.1я Строrановых, обычно 
смешивают с друrим иконником, .1иuом по.l(нево.1ьным, на;эываемым в на.l(писях «че.1овеком» Максима Яков
.1евича Строrвнова. Этот Истома - автор Авух ооАписанных икон: «Не.1е.1я о с.1е110м11 (Госу.l(арствен
ная Третьяковская rа.1.1ерея) и «Воскрешение .!а;эаря11 (Гос. Русский му;эей). Обе веши по мастерству ;эна
чнте.1ьно ниже работ Истомы Савина и от.mчаются от них манерой писЫJа. Написаны они жи.1кой краской, 
почти бе;э притенений и оробе.1ов, в r.1ухих, же.1то-коричневых тонах. Рисунок с.l(е.1ан беr.101 .1иниеlt, тем-
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Сцена из ж:ития Иоа1111а Боtос.1ова. Росписъ 
т�ридеАа Иоанна Боtос.сова Б.сааовеще11сно10 собора 

в Со.съвыt1еrодсне. 1600 10.д. 

Вероятно, к старшему поко.1ению Савиных принад;.1ежа.1 и Фед;ор Савин. 
В 1600 год;у вместе со Стефаном Арефьевым он по ;iaкa;iy Никиты Григорье
вича Строганова расписа.1 стены Б.1аговешенского собора, сооруженного в Со.1ь
вычеrодске Аникой Строгановым с сыновьями и внуками в 1560 - 1584 годах. 

ной, почти черной краской. И;з о.11:ноrо .11:оку.11евта и;звество, что в нача.1е XVII века у Строгановых 
в Со.ш Вычеrодской бы.1 крепоствоit иконописеu сМарте.11ы1н, про;звиwе Исто.иа, Е.пr;зарьев сын, иконник• 
(А. В в е А е н  с R и й. �а.иетки по истории тру .11:а на Руси, 11, стр. 67). Во;з.иоано, что i:)TOT Мартемuв по 
про;звиwу Исто.иа и есть автор АВР: упомянутых икон, на;зваввый в их DOAJIBCЯX «че.rовекомt М. Я. Стро
ганова. Не от.1вчаетс.1 боnmим мастерством и работа .11:pyroro иковввка Максима Яков.rеввча Строга
нова, «че.rовека ero» Первуmи (см. икону сПереиесенве убруса• в Госужарствевной Третuковскоl 
ra.1.1epee). 

84 Том 111 
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В надписи на стене храма оба �ти мастера нарваны «московскими иt<онникамn», 
т. е. ъ�астерами, приг.1ашенными Ир сто.1иuы 1• 

Одним Ир сыновей Истомы Савина бы.1 Нарарий. О нем Ирвестно, что, по
добно отцу, он ста.1 «государевым иконописцем» и одновременно с Прокопи
ем Чириным находи.1ся в чис.1е мастеровых .1юдей ОрJжейной па.1аты2• о:Госу
даревым иконописцем» нарывает На;iария надпись на иконе, испо.шенной им по 
�акару А. С. Строганова в 1622 году8, тогда как надпись 1615 года, бо.1ее 
ранняя, нарывает его просто о:иконником», а другая прибав.1яет к с.1ову икон
ник «ъюсквитин»4• Еше две его работы, помеченные датами, относятся к тому 
же 1615 и к 1612 годам. Они уточняют хроно.1огические вехи шко.1ы, намеча
емые работами отuа Нарария и Прокопия Чприна. Д. А. Ровинскому, 1ювиди
мому, бы.10 щ�вестно «очень много обрарОВ», написанных Нарарием Истоминым. 
Он JПоминает, в частности, о:Деисус», испо.1ненный в 1615 году, р3 кото
рый Никита Григорьевич Строганов да.1 рначите.1ьную по тому времени сум
му - 22 руб.1я 6• Мы же рнаем Нарария .1ишь по немногим веwам. Одна и;-1 
них - «Богоматерь ПетровсRая». Эту небо.1ьшую икону Никита Григорьевич 
купи.1 у На;iария в Ка;iани, уп.1атив ра нее ewe б().lьшую сумму - 50 руб.1ей: 
так высоRо оuени.1 он работу мастера6• Однако намного интереснее другая со
хранившаяся икона На;iария - ((Анге.1-храните.1ь», испо.1ненная им д.1я того же 
Никиты Строганова (Государственный Русский мурей). Написанное в ;ю.1отистом 
коричневато-же.1том тоне, с оби.1ьной росписью ;iОJотом, ;это прои;iведение На
;iария Савина напоминает некоторые работы его, вероятно старшего, брата 
Никифора, например _две части того деисусного триптиха, который Никифор 
Савин написа.1 совместно с Прокопием Чириным. 

В от.1ичие от На;iария, о творчестве Никифора Савина мы можем судить 
110 :1начите.1ьному 1ю.1ичеству памятников. Помимо прои;iведений, подписанных 
его именем (им самим и.1и ;iака;Jчиком и в.1аде.1ьuем ), суwествует много икон, 
приписываемых его кисти. Такие укарания восходят иногда к времени, б.1ир
кому к годам жи;Jни и деяте.1ьности Никифора Савина. Однако и в подобных 

1 П. С а в в а и т о в. Указ. соч., стр. 5-6. 
2 Г. Ф и ;s. и м о и о в. Указ. соч., стр. 20. 
8, Там же, стр. 8. 
' М. К а р  r е р. Материа.1ы л.1я с;s.овар• русских икоиописuев. - В кв. сМатериа.1ы по русскому 

искусствуJt,  т. 1 • ..1., 1928, стр. 128. 
1 Jt.. Р о в и и с к и й. Указ. соч., стр. 31. 
1 Икона «Богоматерь Петровская• - в собрании Госуларствениой Третьяковскоl ra;s..1epeи. На обо

роте ее иалпись: с..lета 7123 [1614-J лекабр11 в 5 лень cel образ Пречистои писмо со Петра митропо;s.ита 
вымене;s. в Казани Никита Григориевич Строrанов у Назария Истомина сына икоииика: .1ta.l 500. 
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«Отечество& и еван�е.1ьские сцены. Миниатюры из сГодуновсно�о Еван�е.1ил» 
tбОЗ аода. 

Гос. Оружейная па.1ата. 
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Линиатюры па по.tлх «Годуповск011 Псал,тири&, 

Гос. ИсторичесRиli мреl. 

с.1учаях они не всегда достонерны, 
свидете.1ьствуя, однако, о попу.1яр
ности имени Никифора и о высо
кой оuенке его искусства совре
менниками и б.1ижайшими потом
ками. Во времена Д. А. Ровинского 
счита.1и, что «пос.1е Чирина первое 
место ;iанимает иконник Никифор, 
как в ме.1очном письме, так и в 
письме икон средней меры»1. По
с.1едние в настоящее время уже не
И;iвестны. 

Никифор Савин -мастер весь
ма ра;iнообра;iный по своим ко.10-
ристическим · решениям. Среди его 
прои;iведений есть веши, испо.шен
ные в одном тоне. Таковы две ико
ны того деисусноrо триптиха, ко
торый он сде.1а.1 В!\1есте с Проко
пием Чириным, и икона «Беседы 
трех святите.1ей» .  

Иконы триптиха нашн.:аны Ни
кифором в коричневато-же.1тых, 
же.1тых и оранжевых тонах. В них 
много ;iо.юта, по.1оженного всюду, 

кроме фона, и еше бо.1ее объединяюwего в однотонный строй и бе;i того б.1и;iкие 
Jруг другу ;iо.ютистые краски. Но в ;этом однотонном строе открывается пора;iите.1ь
ное богатство оттенков, обнаруживающих виртуо;iную и;iобретате.жьность мастера . 
.Зо.1ото все время меняется. То ;это .1истовое ;iО.1ото, то ;iо.юто, растертое со свя
;iуюwим (таким �о.1отом пишут кистью, как краской). Оно нанесено .шбо 
сп.1ошной поверхностью, .шбо штрихами и по.1ожено на ра;i.1ичный по цвету 
фон, отчего в одних с.1учалх становится б.1едным, ;iе.1еноватым, так что его можно 
принять ;ia серебро, в других - остается же.1тым и.1и приобретает бо.1ее темный, 
красноватый оттенок. По.1оженное на краску отде.1ьными штрихами ;iО.1ото 

1 д. Р о в и и с к и й. 'Указ. соч., стр. 33. 
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сообщает ей ноные оттенки. Рисунок не дает четких и твердых контуров, от

де.1яюших одну часть формы от другой. Напротив, он об.1адает нарочитой нс

опреде.1енностью и, неясно намечая граниuы красочных пятен, не препятствует 

тонким тона.1ьным пере.1ивам живописи. Контуры ис1ю.1нены краской, б.1и�кой 

по цвету общему тону живописи. Аппия всегда прерывистая, во.1нистая, и в 

ме.нюй сети многочис.1енных ск.1адок одежд абрис формы еше бо.1ее теряется. 

Написанные так три фигуры правой створки триптиха ра�ите.1ьно от.1ичаются 

от фигур .1евой створки, испо.1ненной Прокопием Чириным в темных, бо.1ее 

тяже.1ых, неско.1ько г.1уховатых тонах и четким, хотя и декоративно ус.1ож

ненным рисунком. 
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Пашущиа крестьянин. Миниатюра из «Житил 

Cepiшi Радонrжско�о». Конец Х Уl- нача.со 

XVll века. 

Гос. биб.1Иотека СССР им. В. И. Аенина. 

Также в одном коричневато-жепом, 
;ю.ютистом тоне написана икона «Беседы 
трех святите.1ей» (Гос у дарственная Треть
яковская га.1.1ерея). С.1ожная многофи
гурная компо;шuия щюбражает учите.1ь
скую деяте.1ьность Иоанна ;3.1атоуста, Ва
си.1ия Ве.1икого, Григория Богос.1ова. Их 
писания, расходщuиеся среди .1юдей, упо
доб.1ены реке, орошаюwей �ем.1ю (ер . 
.1етописное: «с.1овесе книжные суть ре
ки, напояюwие все.1енную)) ). И горки 
с ме.1кими, с.1ожными по рисунку .1щuад
ками, и по.1оса и�виваюwегося между ни
ми потока, и ;iатей.1ивые па.1атки, и да
же очертания че.1овеческих фигур - все 
приобре.10 характерную рорность. Одеж
д;ы святите.шй и мебе.1ь покрыты ме.1ю1м 
орнаментом. Те.1а .1юдей и го.1овы ск.10-
нены, ноги согнуты в ко.1енях, руки выра
�ите.1ьно жестику.1ируют; фигуры движут
ся �накомой нам танuуюшей и вместе с 
тем какой-то с.1абой и неуверенной по
ходкой. 

Икону «Чудо Федора Тирона)) (Госу
дарственный Русский му�ей; стр. 659) при
писывает Никифору Савину современ
ная ему надпись, сде.1анная на обороте: 

«письмо Никифорово» .  Икона и.1.1юстрирует .1егенду о Федоре Тироне, побе
дившем многого.1ового �мея и освободившем и�-под его в.1асти свою мать. Sто 
один и� многочис.1енных вариантов .1юбимого народным творчеством и рас
пространенного, в частности в ска�ках, мотива борьбы героя-освободите.1я со 
;iМеем-похитите.1ем. В ко.1орите иконы - �о.1отисто-ро�овом в .1евой верхней 
части и серебристом, �е.1еновато-сером в правой нижней - преоб.1адают свет.1ые 
и чистые тона: свет.1оже.1тые, свет.1оро�овые, �е.1еноватые и вместе с ними
яркая киноварь. Рядом с черными пятнами двух 11ewep �ти краски становятся 
еЦJе бо.1ее прамничными и uветистыми. «Чудо Федора Тирона)) бе;i ко.1ебаний 
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можно отнести к чис.1у .1}ЧШИх 
прощшедений древнерусской живо
писи. В искусство снова верну.1ось 
живое и непосредственное чувство. 
Как правдиво и;iображена окружа
юшая царя то.1па .1юдей, одетых 
художником в нарядные русские 
одежды! Всего то.1ько нсско.1ько 
ск.1оненных и.1и повернутых го.1ов, 
два-три жеста рук - и то.ша ожи.1а 
в тихо во.1нуюшемся движении. 
Свидете.1и чудесного события, они 
как бы обсуждают его, охваченные 
чувством б.1агоговения и удив.1ения. 
Вни;iу Федор Тирон выводит ;ia 
руку освобожденную мать и, повер
нувшись и ск.1онив го.1ову, беседует 
с ней. В рТИХ двух фигурах, щюб
раженных с це.1омудренной грацией, 
вновь ;iа;iвуча.1а .1ирическая тема, 
сто.1ь характерная д.1я русского ис-
кусства предшествуюших 
материнская и сыновняя 

веков: 
.1юбовь. 

Вместе с тем в живопись вош.1и от
де.1ьные, почерпнутые И;i жи;iни 
мотивы: бе.1ый конь Федора мирно 

Битва на Ку,�иково.лt noAe. Миниатюра из «Жития 
Сер�ия Радонежско�о)>, Конец Х VI-начаАо Х VII века. 

Гос. би6.1иотека СССР им. В. И . .Аенина. 

шип.1ет траву, в то время как спешившийся всадник бьется с многоrо.ювым 
чудовишем. 

Еше си.1ьнее дыхание ЖИ;iни ошуwается в двух повторяюших одна другую 
иконах с И;iОбражением «Иоанна Предтечи в пустыне» (11еетна11 екАеilка " стр. 661, 663)· 

Они приписываются обычно Никифору Савину, хотя, быть может, и бе;i доста" 
точных оснований. Датировать их с.1едует 20-ми и.1и 30-ми годами XVII века (обе 
иконы хранятся в Государственной Третьяковской га.1.1ерее). 

Фигура Иоанна Предтечи, как обычно, ;iанимает всю среднюю часть доски. 
Он одет во в.1асяниuу, написанную ;iо.ютом, с тонко нарисованными прядями 
шерсти. Но стоит Иоанн не на у;iкой по.1осе по;iема, и ;ia ним - не ровный, 
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Возницы раrхищают пищу, noc.iauнj·ю кнлзеж в обите.,�ь. 

J/иниатюра из «Жития Сер2и11 РадонеJIССКОlФ>. Конец 

Х VI - нav,a.,io Х VII века. 

Гоr. биfi.1иотека СССР им. В. И • .Jенина. 

нейтра.1ьный фон: по�ади- по.шый жи�ни пей�аж а: пустыни» (древнерусская 
«пустыню) - �это не �асе.1енное че.ювеком, девственное, дикое, .1есное, насе.1енное 
�верьем место). Правда, а:горкИ>) попрежнему ус.1овны; си.1ьно и;iме.1ьченные, они 
в ;iначите.1ьной мере сохраняют прежнюю структуру. ;3ато у деревьев - прямые, 
натура.1ьные ство.1ы, от которых отходят ветви, иногда уже высохшие и .1и
шившиеся .1истьев. У �этих деревьев широкие, ра;iде.1енные на отде.1ьные купы 
кроны, то исчерна-�е.1еные, то сероватые, как будто художник и�обража.1 
в одном с.1учае .1иству, в другом - хвою. На гори�онте деревья смыкаются 
в густую чашу, темную и мрачную. Il;i чаши вытекает поток, и�виваюwийся 
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Звери приходят к Сераию. Мипиатюра us «Жития Сер�ия 

Радонежсно�о» . Конец XVI - пачаАо X Vll вена. 

Гос. биб.шотека СССР им. В. И • .lеявяа. 

между гор. Берега его насе.1ены многочис.1енными ,зверями: ,здесь и .1ьвы 
с ,зо.ютыми гривами, и свет.юсерые и.1и коричневые о.1ени, и другие животные. 
Одни и,з них пьют воду, другие скачут среди ска.1 и деревьев, третьи стоят, 
насторожившись, а на деревьях сидят пестрые птиuы. Никогда еше до ;этого 
J' русской живописи не бы.10 написано пей,зажа, проникнутого таким чувством 
11рироды и такой .1юбовью к ней. �то вновь обретенное в.1ечение к жи,зни пре
одо.1евает ус.1овность с.1ожившегося на рубеже XVI и XVII веков сти.1я, начи
ная новую ;эпоху древнерусского искусства. 

До нас дош.1и две стенные росписи, во,зникшие на рубеже XVI и XVII 

сто.1етий. Одна и,з них испо.1нена в 1598 году по ,зака,зу Бориса Годунова: 

86 Том 111 
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рТО - стенопись Смо.1енского собора Новодевичьего монастыря, о которой 
ш.ш речь выше. Другая сде.1ана в 1600 году «строением и пове.1ением Никиты 
Григорьева сына Строганова», украсившего живописью Б.1аговеwенский собор 
Со.1ьвычегодска. Собор «подписыва.1и» «настенным письмом» московСiше пкон
ники <<Федор Савин да Стефан Арефьев». Во;iникшие почти одновременно 11 СО;l
данные руками сто.1ичных мастеров, обе росписи несут на себе отпечаток тех 
двух сти.1истических направ.1ений, которые ус.1овно на;iываются «годуновской» 
и «строгановской» шко.1ами. 

В росписи Со.1ьвычегодского собора, характери;iуюшей второе направ.1ение, 
бо.1ьше декоративности (стр. 665). Стены де.1ятся на многочис.1енные у�кие фри
�ы, состав.женные и� небо.1ьших и вместе с тем ус.южненных компо�иuий. На
против того, роспись Смо.1енского собора Новодевичьего монастыря распадается на 
60.1ьш11е по масштабу компо�иuии, .жаконичные и спокойные. Искусство мастеров 
рТОЙ росписи, по существу, тоже да.жеко от под.1инно монумента.1ьного сти.1я прош.1ых 
веков. Линия у них 1ш.1.1играфична и у�орна, форма дробится, они много вни
мания уде.жяют дета.1ям и часто прибегают к орнаменч. В манере их явно 
с1ш�ываются особенности сти.1я, во�никшего к конuу XVI века. Тем не ме
нее они суме.ш придать торжественность и ве.1ичие росписи, со�данной по же.1анию 
uаря. f)ти два uик.1а стенных росписей намечают две тенденuии, которые прой
дут ;iатем чере;i все XVII сто.1етие. 

Ни в стенной живописи, ни в книжной и.1.1юстрации сти.1ь «строгановской 
шко.1ы>> не прояви.1 себя в такой мере, как в иконописи. 

Один И ;i  .1учших памятников 1шижной миниатюры нача.1а XVII века -
«Еванге.1ие» 1603 года (вк.1ад Ивана Ивановича Годунова в костромской ИпатЬ
евский монастырь). Оно богато украшено семнадцатью миниатюрами в .жист, 
i!аставками, фигурными иниuиа.1ами и uветами (стр. 661). Помимо И;iображения 
еванге.1истов, перед нача.1ом каждого еванге.1ия помещена миниатюра, раме.1ен
ная на нес1ю.1ько частей, с компо�ициями на еванге.жьские темы и отчасти сим
во.1ическими. В конuе книги при.1ожен еше ряд миниатюр, посвщ:uенных .1егенде 
о страданиях Христа 1• Прекрасно испо.1ненные, рТИ и.1.1юстраuии от.1ичаются 
от прои�ведений середины XVI веБа г.жавным обра�ом И;iМе.1ьченностью компо
;·шции и ме.1очностью письма, тогда как обший характер сти.1я оста.1ся почти не 
И;lМененным. 

1 Ю. К о ж и н  а. Одно И ;i  ХJдожественных течеш1ii в JIJCcкoi\ жиnо11ис11 :XYI-:XYll вn.- В 1\Н: «РJС
ское искусство ХVП в.» • .f., 1929, СТJ>· 66 с:1., таб.1. IV. 
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Ма.ю нового принес.1и и и.ы:юстраuии пса.1тирей, Ирготов.1лвшихся по �а-
1\а�у другого Годунова - Дмитрия Иванови1;.1а - и часто прив.1екающих внимание 
историков древнерусского искусства. 

Дмитрий Иванович Годунов - один Ир тех меuенатов, фигуры которых 
сто.1ь характерны д.1я русской художественной ку.1ьтуры второй 1ю.1овины 
XVI - нача.ш XVII века. И� чис.1а Годуновых, тесно свщшнных с костромским 
Ипатьевским монастырем, в соборе которого находи.шсь усыпа.1ьница несl\о.1ь
ких ветвей рТого рода, Дмитрий Иванович ста.1 самым ревностным вк.шдчшюм, 
строите.1ем и украшате.1ем рТОЙ обите.1и. Он соору,1щ.1 каменную ограду мона
стыря и вместе с п.1емлнником, Борисом Федоровичем, вомвиг в 1558 году но
вый каменный собор, который �атем украси.1 росписью. ИР щедрых вк.1адов 
Д. И. Годунова в Ипатьевский монастырь сохрани.1ось дово.1ьно много. Однако 
не один p'IOT монастырь бы.1 предметом его работ. Ирвестны вк.1ады Д. И. Го
дунова книгами в сто.1ичные соборы и в храмы других городов. Д. И. Годунов, 
повидимому, ув.1ека.1ся книгами. Над Ирrотов.1ением многочис.1енных руко
писей, которые он рака�ыва.1, работа.10 нема.10 мастеров. Как предпо.1аrают 
исс.1едовате.1и годуновских книг, рТО бы.1и мастера uарских мастерских 1• Во мно
гих рКремп.1ярах они переписыва.1и и украша.1и рисунками огромные пса.1тири 
с и.цюстрациями на по.1ях. f)ти пса.1тири Д. И. Годунов приноси.1 в дар храмам 
ра�ных городов. «Годуновские» пса.1тири (ирвестно двенадцать) воспроирводят 
один и тот же обрареu, который представ.1я.1 собой копию с превосходной ру
кописи, так нарываемой «Киевской Пса.1тири)) 1397 года. Но в противопо.1ожность 
проирведениям, сомававшимся д.1я Строгановых и отмеченным печатью тонкого 
вкуса и артисти�ма, бо.1ьшинство вешей, испо.1ненных по раКару Д. И. Годунова, 
не во�вышаетсл над уровнем посредственности. Миниатюры скучны, однообра�
ны и ремесленны, как бJдто рака�чик бо.1ьше работи.1ся о Rоличестве Ирготов
.1яемых книг, чем об их художественном качестве (стр. 668, 669). 

Нужно особо отметить и.1.1юстрированное житие Сергия Радонежского 
рукописную книгу конuа XVI - нача.ш XVII века (Гос. биб.1иотека СССР 
им. В. И . .Jенина, М. 8663). Многочис.1енные миниатюры ее следуют ра всеми 

рПИродами, о которых расскарывается в житии (стр. 670-673). Они Ирображают 
государственные де.1а, современные Серrию, его детство и юность, труды 
и дни, посвяurенные монастырскому строите.1ьству, его участие в борь
бе �а наuиональную нерависимость русского наро.J;а, ра освобождение от 

1 Н . .11 и х  а ч е в. Па.1еографическое :�начение бумажных водяных :�паков, т. 1. СПб" 1899, 
стр. :XXVII с.1.; Ю. 1\ о ж и н  а. Ука:�. соч., стр. 68. 
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татарского ига. Простые, бе;iыскусственные по испо.шению миниатюры 
особенно прив.1екате.1ьны бытовыми сиенами, и;юбраженными с бо.1ьшой 
искренностью. Мы видим ;iдесь и ;iем.1еде.1ьческие работы, и постройку маний, 
и щюбражение расписываюшего храм Андрея Руб.1ева, п хо;iяйствеННJЮ 
деяте.Iьность в монастыре, и шко.1ьные ;iанятюr. Особенно ХОf оши .1есные 
пей;iажи. Вот представ.1ено место, где Сергий соору.11.Я.1 свою келью; она 
окружена дремучим .1есом, по.1ным диких ;iверей: « .1ес чаши пустыни, идежс 
живяху ;iайцы, .шсиuы, во.1цы, иногда ж и медведи посешаху . . .  ». И.1и друга11 
сuена, где привыкшие к Сергию ;iвери мирно приходят к нему. Среди пам11т
ников конuа ХVI -нача.1а XVII века �ти миниатюры радуют г.1а;i бесхитрост
ностью и теп.1отой че.1овеческого чувства. Вместе с тем они ,11.рагоuенны особой 
правдивостью И;iображения сuен русского быта. 

Ш И Т Ь Е  XVI - Н А  Ч А А А  XVII ВЕКА 

11. Е. Jl н е в  а, 

Аиuевое шитье XVI века остается, как и прежде, б.1щшим к иконным ком
по;iициям и ра;iвивается в основном по тому же пути. Однако в шитье XVI века 
появ.1яются и новые особенности. Д.1я художниц-вышива.1ьшиu шитье яв.1яется 
прежде всего драгоuенной тканью, которая до.1жна .1ежать на гробницах, пре
сто.1е, чашах и.1и иных предметах. Отсюда своеобра;iпое компо;iиuионное по
строение, рассчитанное на горщюнта.1ьное по.1ожение, отсюда же нарочитая п.1ос
костность фигур и широчайшее испо.1ь;iование орнамента. Мастериuы XVI века в 
своем стрем.1ении достигнуть особой пышности и богатства в бо.1ьшом ко.шчестве 
употреб.1яют ;iОАотые нити, жемчуг и ра;i.1ичные драгоuенные камни. ;Jо.юто 
теперь применяется не как самостояте.1ьное uветовое пятно, в сопостав.1ении с 

,11.ругими uветовыми пятнами, а как драгоuенный материа.1, который добав.1яется 
к ше.1ковым uветным нитям. К конuу века ше.1к начинает терять свою кра
сочную индивидуа.1ьность, а ;iО.1ото в шитье принимает оттенки того uвета, с 
которым оно сочетается. Мягкие ше.1ковые нити, смешанные с мета.1.1ическими, 
становятся жесткими, и ими уже не.1ь;iл прошивать ткань наскво;iь. По;Jто
му их натягивают рядами поверх материи и прикреп.1яют к ней стежками дру
гой ше.1ковой uветной ниткой (шитье с:в nрикреп» ). Стежки, распо.1оженные в 
опреде.1енном порядке, дают многообра;iные у;iоры, и в �том мастериuы дости
гают п;iумите.1ьного совершенства. 
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Яr1.�ение бо�оматери Сер�ию, евашеАьские сцены и фи�уры святых. тnuтая ne.ie11a. 

ВкАад СоАомонии Сабурово11. 1525 �од. 

�aropcкиlt историко-художественный музей. 

В XVI веке по.1учают широкое распространение покровы с отде.1ьными фи
гура�ш в рост. Одним И;i наибо.1ее :шачите.1ьных в художественном отношении 
прои;iведений �того рода яв.1яется покров 1525 года с И;iображением Сергия 
Радонежского, в.1оженный в Троиuе-Сергиев монастырь ве.1иким кня�ем Васи
.шем 111 (�Загорский ·' му�ей). Фигура Сергия, шитая на .1а�оревой у�орной 
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пта.1ьянской камке, от.1ичается пол;черкнуто п.1оскостным характером. Графи
чески трактованное .1иuо .1ишено индивидJа.1ьных черт и не имеет ничего об
шего с портретом Сергия на покрове нача.1а XV века. Черные .1инии, отмечаю
шие ск.1адки одежды, совершенно не соответствуют строению те.1а. Пе.1ена обрам
.1ена шитой .зо.ютом и жемчугом надписью, выпо.1ненной вя.зью, б.1агодаря чем�· 
надпись JПОдоб.1яется орнаменту . 

. Б.1и.зка по сти.1ю пе.1ена Загорского му;iея с надписью о вк.1аде 1525 года 
того же ве.1икого кня.зя .Васи.1ия Ивановича 111 и супруги его Со.1омонии, 
нросщuих о даровании им нас.1едника. Пе.1ена - небо.1ьшого ра,з!'t1ера, око.10 
одного квадратного метра (стр. в11). В uентре и.зображена сцена яв.1ения бого��а
тери Сергию и Никону, в к.1еймах по кайме - пра.здники и отде.1ьные святые. 
Фигуры, еще сохраняющие дионисьевскую уд.1иненность пропорций, .засты.1и н 
тор11Iественной неподвижности. Они как бы с1юваны тяже.1ыми, шитыми ;-ю.ю
тш1 одежл;ами. Шитье испо.1нено цветными ше.1ками и .зо.1отом, украшено дра
гоuенны!'tш камнями и крупным жемчуго�1. 

Описанной пе.1ене б.1и.зка по сти.1ю бо.1ее скромная, но .замечате.1ьна11 
но и.зщuеству рисунка и красочным сочетаниям п.1ашаниuа 1531 года Агра
фены Че.1ядниной (Государственный Исторический му.зей, No 54680). Н 
uентре ее - и.зображение надгробного 11.1ача, в двадцати четырех к.1еЙ!'tШХ но 
кайме - еванге.1ьские сuены и отде.1ьные фигуры. П.1ашаниuа шита по ше.1ку 
1\ымчато-.1и.ювого uнета (фон сохрани.1ся фрагментарно) го.1убыми, красными 
и .зе.1еными ше.1ковыми нитями, во.1оченым и крученым серебром и .зо.1отом. 
Нк.1адная надпись выпо.1нена вя.зью 1• Судя по распо.южению к.1ейм, вся кш1-
но.зиuия рассчитана на рассматривание ее сверху. 

В сто.1ично!'t1 .1иuевом шитье середины XVI века на!'t1ечаются два направ.1ени11. 
Первое свя;iано с мастерской uариuы Анастасии Романовны, второе - с  мастер
ской Евфросинии Стариuкой, жены Андрея Стариuкого, претендента на uарский 
престо.1. Многочис.1енные вк.1ады Анастасии Романовны, сохранившиеся в Су.з
да.1е, Перес.1ав.1е-За.1есском, Троиuе-Сергиевом монастыре и Псково-Печерско!\r 
монастыре, несомненно, испо.1ня.1ись в ее мастерской. Здесь прежде всего с.1е
дJет упомянуть еше один покров на гроб Сергия с надписью о вк.1аде в 1557 году 
(.Загорский историко-художественный му.зей). Простая, ве.1ичественная компо.зиL!ИЯ 
и.зображает крест на Го.1гофе. Над ним .1етят два п.1ачуших анге.ш. На втором 

1 Текст на;щиси: «Во храм святого и с.1авного пророки и предтечи и крестите.111 господня Иоанн11 
честного его рождества сии во;э.1ух по.1ожи.1а Васи.1ева жена Андреевича Че.1яднина Аграпена в .rето сем1. 
тысяч тридесята 9-го [7039-1531)•. 
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П.�ащанrща Троице-Сер�иеот1 .Ааоры. Вh·.Аад Старицких. 156 t zo..{ . 
;iагорскиit исторвко-хуложественныit МJ;ielt. 

п.шне - стена с простым орнаментом в виде четырехконечных крестов в квад,ратах. 
Покров шит иск.1ючите.1ьно цветными ше.1ками в приг .1ушенных мягких тонах: 
коричневом, красном, же.пом, .1и.1овом, синем, го.1убом, ;iе.1еновато-сером. 

Аишена ;iО.юта, серебра и драгоuенных камней и пе.1ена Псково-Печерского 
монастыря, шита11, по преданию, uариuей 1• Здесь И;iображена не обычная сиена 
надгробного п.шча, а несение теJа Христа в погреба.1ьных пе.1енах. Гроб пред
став.1ен стоящим в вертика.1ьном по.южении и напоминает вход в пеwеру. 
На втором п.1ане компо;iиции видна стена с высокими башнями, часто встре
чаюшимися в миниатюрах второй 110.1овины XVI века. В трактовке стройных, 
высоких фигур святых все еще с.1ышатся от;Jву1ш искусства дионисиевской 
поры. Движения ве.шчественны и ритмичны, жесты сдержанны. 

Иным характером от.1ичается шитье мастерской Стариuких. Работы, выпо.1-
нявшиеся по ;ia:Кa;iy Старицких, так же как и работы, сде.1анные д.1я uариuы, песо-

1 Н. П о к р о в  с к и it. �аметки о памятниках псковской 11ерковноА старины.- «Свети.rьник�, 1914, 
.№ 5-6, стр. 31 ; С. П и с а р е в. /1.ве п.rашаниgы.- «Свети.rьвикt, 1913, .№ 3, стр. 19. 
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Деталь плащаницы из Кирилло-Белозерско�о .л1онастыря. 

Вклад Старицких. 60-е �оды X VI века. 

Гос. РусскиП иy;ielt. 

мненно, бы"ш свщ�аны с .1учшими московскими художниками и мастериuамп. 
Сохрани.юсь дово.1ьно много обра;щов шитья с надписями о вк.шд.е Стариuких, 
датированных 1558-1561 годами (п.1аwанщJы: в Во.юко.1амском монастыре 1558 г.; 
R Смо.1енском му,зее 1561 г.; в Троиuе-Сергиевом монастыре 1561 г., стр. 679; R 

Кири.1.10-Бе.10,зерском монастыре 60-х годов XVI века, стр. вво, и много дру1·их 
пе.жен) 1 •  П.1аwаниuа 1561 года в му,зее Троиuе-Сергиевой .1авры _ наибо.жее 
11р1шй памятник iЭТОГО круга. В uентре ее - обычная д.1я п.1аwаниuы компо.зиuия 

1 Т. А :я. е к с а н А р  о в а - JI. о :я. ь н и  в. Шитье московской иастерскоl XVI века.- «Вопросы рествв

раuии», 1. М. , 1926, стр. 126. 
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Пелена. Вк.�ал Бориса. tf'oдy11oaa а Троице-Серzиеа .11онастырь. 1599 аод . 

�агорскиit историко-хуложестиенныit •y:эeit. 

надгробного ПJача, по кайме в кругах - святые, вверху, в uентре -«Троица)),  
вни�у - «.Знамение)) и испоJненные вя�ью Jитургический и .штописный тексты 1 •  

Фигуры святых - крупные, гру�ные, в них нет спокойствия и ве.1ичия обра�ов, 

1 Текст ..1етописной надписи: «.fета 7069-го [1561) б.1агодатию сватого луха сватыя и живовача.1ьныя 
троиuы и пречистыя его богоматере и 111оnтвою препо.1обвоrо от11а вашего Серrия при б.1агочестивом 
uape и ве.111ко111 квя;эе Иване Васи.1ьевиче все.1 Русе и преосв11шевно• митропо.rите Макарии и :�.1е.1ан бысть 
сий во;э.1ух в .10• ·святые живовача.1ьвыя трои11и пове.1ением б.1аrовервоrо rосу.1аря кня;э.1 В.1а.1имира Андре
евича внука веmкоrо кня;эя Васи.1ия Васи.1ьевича Темнаrо и б.1вговервыя его 11атери кв11ж Ан.1реевы Ива
нович кн11rиви Ефросивии лав сей во;элух на честь и на пок.1овение всем правое.1аввым христи11но• и па 
воспоминание пос.1е.1вему ро.1у и вечный поминок по свои душах и во веки амины (Т. А .1 е к с а н  .1 р о в  а ·  
/1. о .1 ь н и  к. }тка;э. соч., стр. 131). 
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характерных д.tя шитья цариuыной мастерской. Стремясь придать 60.1ьшую выра
,зите.1ьность и бо.1ьшую трагичность происходяwему, художник преуве.шчивает 
движения фигур. Отсюда - некоторая неестественность по,з перегнувшихся к 
гробу Никодима, Иоанна Богос.1ова и Иосифа Аримафейского. Бо.1ее правдиво 
переданы отчаяние рвуwей на себе во.1осы Марии Магда.швы и горе сидяшей 
на ни,зенькой скамеечке у го.1овы Христа богоматери. По технике шитья и 
по богатству у,зора, по подбору цветных ше.1ков описываемая п.1ашаница преА
став.1яет собою одно и,з наибо.1ее совершенных прои,зведений своего времени. 
;iдесь мы видим шитье и ше.1ком, и ,зо.1отом, и серебром «В прикреп», с.1ож
ный геометрический и растите.1ьный орнамент, орнамент, напоминающий 
рисунок ,западных и восточных тканей, одежды, шитые г .1адью ше.1ком, с ши
рокими живописными пробе.1ами. Красочная гамма -мягкая и в то же время 
,звучная; она искусно построена на тонких пере.швах ма.1инового, .1а,зоревого, 
свет.1опа.1евого, багряного, свет.10,зе.1еного, коричневого, бе.1ого тонов, ,зо.1ота 
и серебра. 

От XVI века сохрани.1ись обра;щы чисто орнамента.1ьного шитья. Sто г.шв
ным обра;юм шитье в подражание тканному де.1у, орнаментам тканей. К таким 
обра,зцам относится ,заруRавье фе.1они 1 в Государственном Историческом му,зее 
( No 1380 / 55264), шитое ме.1ким орнаментом по .1и.ювой тафте серебром и ;ю
.1отом, с дета.1ями ма.1инового и ,зе.1еного ше.1ка. В таком же сти.1е шито по 
красному ат.1асу ,зо.1отом и серебром оп.1ечье другой фе.1они (Государственный 
Исторический му,зей, No 229 / 20314) и uе.1ый ряд б.ш,зких им обра,щов, хра
нщuихся в му,зеях СССР. 

в:Годуновская» и «строгановская» шко.1ы, опреде.1ившие основные направ
.1ения живописи конuа XVI и нача.1а XVII века, четко намечаются и в искус
стве шитья ;этого времени. 

В му,зеях ;iагорска, Новодевичьего монастыря, Су,зда.1я, в Государственном 
Русском му,зее в Аенинграде и в других местах сохрани.1ось много обра,зuов 
шитья - вк.1адов uарей Федора Ивановича и Бориса Годунова, а также семьи 
Строгановых. Не · то.1ько вк.1адные именные надписи ,застав.1яют нас относить 
памятники шитья к той и.1и другой шко.1е, но и особенности сти.1я. Основные 
черты прои,зведений «годуновской шко.1ы» - роскошь, подчеркнутое богатство 
шитья, широкое испо.1ь,зование жемчуга и драгоuенных камней, витиеватая 
с.1ожность у.зоров. Д.1я шитья «строгановской шко.1ы >> жемчужное ни,занье не 

1 Греческое, привитое ранее и в России, ва�вание не имеюwеrо рукавов об.1ачевия сваwенника, наАе
ваемоrо во время 6огос.1ужениа. 
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Три пророка, «Мироносицы у •роба аосподню>, <(Вознесение» и «Троица». 

ДетаАь шито�о походно�о иконостаса. 1592 �од. 

Гос. Русский мy;ielt. 

характерно. Мастериuы «строгановской шко.1ы» предпочитают простой шов и 
тона.1ьное сочетание uветных ше.1ков, с которыми с.1ивается и ;�о.юто. 

Историко-художественный му;�ей в ;3агорске (б. Троиuе-Сергиева .1авра) хра
нит небоJьшой покровеn с и;�ображением сrТроиuы» ,  шитый, по преданию, царевной 
Ксенией Борисовной, дочерью Бориса ГОАJНОва, и в.1оженный Борисом в мо
настырь в 1601 году 1• Покровец шит на красном ше.ше ;10.1отом и серебром. 
Прикрепы выпо.1нены ше.1ком в тонах, очень б.1и;�ких ;10.1оту и серебру, т. е. 
же.1товато-серым, б.1ек.1ым серовато-синим и .1и.1ово-серым. Все контуры фигур 
анге.1ов, па.1ат, 11ресто.1а, дуба Мамврийского и горы уни;�аны крупным жемчу
гом. Почти сп.1ошь ;�ашиты жемчугом нимбы анге.1ов. На нимбах сохрани.1ось 
неско.1ько красных и .1а;�оревых яхонтов (рубинов и сапфиров). Кайма и;� .1и
.ювато-серого ше.1ка украшена многочис.1енными ;10.1отыми с черневым растите.1ь-

1 В. Г е  о р r и е в с к и 1. Шитье Троиuе-Серrиевоl .1авры.- ((Свети.1ьвик», 1914-, .№ 3-4-, стр. 22. 

86* 

683 



ным орнаментом п.1астинками ра,з.шчной формы и ,зо.1отыми дробниJ,!ами с чер
невыми и,зображениями фигур святых. Пос.1едние по своему сти.1ю очень б.ш,зки 
фигурам фресок Смо.1енского собора Новодевичьего монастыря. 

Ве.1ико.1епным обра.зuом жемчужного ни.занья «годуновской ш1ю.1ы» яв.•яется 
пе . .-ена 1599 года, в.юженная в Троиuе-Сергиев монас·тырь Борисом Годуновыl\1 11 
его семьей (;iагорский историко-художественньнi му,зей, No 345). На ма.111ново111 
штофе четко выде.1Яется крест, состав.1енпый и.з ,зо.ютых круг.1ых п.1астино1;. 
Крест стоит на престо.1е, по сторонам которого и,зображены трость и копье. 
П.1астины украшены фигурами и орнаментом, испо.1ненными чернью. Нити круп
ного бурмиuкого жемчуга обра,зуют роскошный орнамента.1ьный у.зор. Центра.1ь
ная часть престо.1а покрыта восемнадuатью черневыми .зо.1отыми п.1астинками с 
.1етописным текстом (стр. 681). 

Интересно отметить, что на самом кресте, рядом с о:Троиuей», «Нерукотвор
ным Спасом» ,  «Богоматер�ю ве.1икой .Панагией», и,зображениями пророков И.1ы1, 
Моисея и Исайи, помешен обра.з киевского кня.зя В.1адимира. На кайме, средн 
других - святые, соименные ч.1енам семьи Бориса Годунова. 

К о:годуновской шко.1е» шитья можно отнести также .замечате.1ьный памят
ник - походный «тафтяной» иконостас 1592 года, сде.1анный о:пове.1ением uаря 
Феодора Ивановича и его б.1аговерной царицы ве.1икой княгини Ирины в 
восьмое .1ето государства его» (стр. 683). В XVII веке �тот иконостас под на.званием 
«тафтяного походного иконостаса царя А.1ексея Михай.1овича» храни.1ся в 06-
ра.зной па.1ате Московского Крем.1я. Помпее, в качестве походного иконостаса 
1.!аря Петра 1,  он попа.1 в Петербург. До 1812 года тафтяной иконостас на
ходи.1ся в ;iимнем дворuе, потом бы.1 перенесен в церковь Чесl\1енского дворuа. 
В нача.1е ХХ века он пострада.1 от пожара и бы.1 понов.1ен. Наконец, в 1938 году, 
когда иконостас воше.1 в состав �кспо.зиции Государственного Русского му.зея, 
его тwате.1ьно реставрирова.ш. Оставшиеся фрагменты бы.1и смонтированы 
Вl\1есте на темнома.1иновом хо.1сте, подкрашенном в тон первонача.1ьного тафтя
ного фона (виден на обороте фигур), и,зображения освобождены от грубой чинки 
по.зднейших нас.1оений. 

В настояwее время и.з походного «тафтяного» иконостаса сохрани.1ись . 
шесть поясных фигур деисусного чина, пять пророческого чина, три пра.зднич
ные компо,зиции, о:Троиuа» и.з местного ряда и северная дверь иконостаса с 
и,зображением святых Федора Страти.1ата и мученицы Ирины, соименных uар
ской чете. Yue.1e.10 также неско.1ько ма.1еньк11х поясных фигур, повидиl\1Оl\1у со 
сто.1биков uарских дверей. 



«3на.ш� Caneim>. Военное з11а.11л из Борисо�лебско�о мо11астырл б.«из Ростова-Ве.«uко�о. 

Конец Х Vl - ltшча.«о Х Vll века. 

Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

Д.1я ;этого чина характерна торжественнная ве.шчавость, особан сдержан
ность движений, бо.1ьшю1 п.жавность .шний и в то же время тнже.ювесная рос
кошь. Фигуры «Троиuы » и,з l\1естного ряда и святых, соименных ч.женам царской 
семьи, и�-;·ш своих укороченных нропорций кажутся еше бо.жее гру,знымп. 
Бо.1ьшое ра,знообра;ше у,зоров на од,еждах, шитых �о.жоченьш ,зо.1ото1'1 с прикре-
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памп в тон, говорит об и;чмите.1ьном искусстве вышива.1ьшиu. Мастериuы, счи
таясь с предна.значение.l't1 11х прои.зведения д.1я походной военной церкви, огра
ничи.1ись .1ишь подражанием драгоuенным камням, имитированным яркими 
шитыми ро.зетками. Однако не иск.1ючается во,зможность, что первонача.1ьно 
иконостас все же бы.1 украшен же.l't1чугом 1• 

Шитье «Строгановской шко.1ы» тесно свя,зано с именами ,зака,зчиков и вк.tад
чиков - ,знаменитых меuенатов Строгановых. В истории шитья «строгановской 
шко.1ы » четко намечаются два ;этапа. Первый охватывает конец XVI и нача.ю 
XVII века, второй - XVII сто.1етие. Раннее «строгановское» шитье по подбору 
uветных ше.шов, тонкости тона.1ьных соотношений и и.зысканности .1иний можно 
сб.1и,зить с иконописными щюи,зведениями .l'tШСтеров ;этой шко.1ы. Бо.1ее по,зднее 
шитье XVII века характери.зуется утерей яркости uвета, оно напоминает не 
сто.1ько прои,зведение живописи, ско.1ыю серебряный и.1и .зо.ютой ок.1ад. 

В настояшей г.1аве речь идет то.1ько о раннем «строгановс1юм» шитье. 
Наибо.1ее .значите.1ьным памятником ;этого направ.1ения яв.1яется п.1ашаниuа 

Государственного Русского му.зея (No 12975), в.1оженная в со.1ьRычегодский Б.fа
говещенский собор Никитой Григорьев11че.l't1 Строгановьш (стр. вtп)· Она выпо.1нена 
на красной камке .1и.1овыми, го.1убыми, .зе.1еными ше.1ками, которые то выде.1яются 
ярки.l'tш пятна}lи, то притушены серебряными и ,зо.1отыми нитями, то е.1е просвечива
ют скво.зь ,зо.1отой и серебряный покров. По кайме выш11то вя,зью песнопение 
о:ве.1икой субботы»: «да мо.1чит всякая п.1оть". >> . С правой стороны, рядом с 
текстом песнопения, шита вк.1адная надпись: «Аета 7100 [1592) сии во.здух по
.1ожи.1 на посаду Со.1и Вычегодские в соборный храм к б.1аговешению пресвя
тые бого1юдиuы и приде.1ом Никита Григорьев сын Строганов»2• 

К памятникам «строгановского» шитья конuа XVI - нача.1а XVII века 
можно отнести и ,знаменитое военное .знамя, так на,зываемое «:Знамя Сапегю> 

J Авто11ы, писавшие об ;этом иконостасе (В о .1 ж и н. Чесменская военная богаде.1ьня. СПб. , 1838; 
В. Ш к  .1 я р  о в с к и й. Историческое описание Нико.1аевской чесменскоil: военной бога.11е.1ьни имп. Нико
.1ая 1. СПб., 1896; С. Т р о и  u к и й. Чесменский доореu.- аСтарые годы», 1915, .№ 7-8; Е. К у т и .1 о в а. 
Вновь реставрированный памятник шитья конuа :Х\'1 века.- аСообшения РJсского музея» . ..1., 1941, 
стр. 17-20 и Ар.), Аатирова.m его 1590 г. на основании поЭднейшей надписи на стене uеркви Чесменской 
боrаде.�ьни, ГАе находи.1ся иконостас до рево.1ю11ии. Ю. Н. Дмитриев в док.1аде под названием «Походный 
иконостас uap11 Федора Ивановича», прочитанном в 1945 г. в Государственном Русском музее, указа.1 на 
неправи.1ьность ;�той датировки. Отождеств.1яя этот иконостас с тафтяной 11оходной uерковью uаря А.lексея 
Михаil:ховича, подробно описанной в описи XVII в.  Образной па.1аты Московского Крем.1я, и ссы.1а11сь н а  
указание сrвосьмое .1ето госуАарства его», он  АОказа.1 прави.rьность бо.1ее поЭдней даты (1592 г.). 

2 П. С а в в а и т о в. Строгановские вк.1ады в со.rьвычегодскиil: Б.1аговешенскиi1: собор по валписям 
на вих. СПб., 1886, стр. 15. Е. В. Георгиевская-Дружинина («Строгановское шитье в XVII в.» в сборнике 
сrРусское иск�·сство XVII века», СПб., 1929, стр. 1 12, 117) неправи.1ьно датирJет шитье 1602 годом, так как 
она неверно расшифрова.1а J(ату. 
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П.сащаница. Вклад Н. Г. Стро�анова в со.сьвы11еzодскиil Б.са�овещенскиil собор. 1592 �од. 

Гос. Русский му:зей. 

(стпр. 685 ), происход.яwее и.з Борисог .1ебского монастыря б.1и.з Ростова-Ве.1икого, 
с и.зображением яв.1ения арханге.1а Михаи.1а Иисусу Навину (Государственная 
Третья ковская га.1.1ерея) 1• 

Шитье .знамени двустороннее, выпо.1нено .зо.1отом и ше.1ком простыми шва
ми. Красивая красочная гамма построена на .зе.1еных, го.1убых, .1имонно-же.1тых 
тонах. Старого фона не сохрани.1ось. Шитье перенесено при реставраuии в 

1 В «Житии Иринарха :затворника ростовского» - монаха Борисог.1ебского монастырJ1 (ум. в 1616 г.), 
написанном в XVII веке иноком ;этого же монастырJ1 А.1ексан.11:ром, расска;эываетсJ1 о том, что отрJ1А: по.11: 
коман.11:ой Сапеги прише.r в Борисоr.1ебский монастырь; пос.1е бесе.11:ы с Иринархом Саuега J1кобы остави.1 в мо
настыре русское :знамя, ;эахваче11ное им r.11:е-то ранее; ;энамJ1 ;это он по.11:ари.1 монастырю как охрану от его 
ра;эорения по.1яками. (/1.ок.1а.11: В. И. Антоновой «Охранное :знамя Сапеги». Архив Госу.11:арствевноil. ТретьJ1ков-
1·кой 1·а.1.1ереи). 
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Государственных ЦентраАьных реставраuионных мастерских на крашенину кир-
1шчного тона. Несомненно, что рисунок �того .знамени: быА сдеАан одним щ1 

..учших художников «строгановской шкоАы ». Высокое мастерство, САожност1. 
работы над двусторонним шитьем, 6Jагородство сочетаний бАеКJЫХ тонов гово
рят об испоАнении памятника одной и.з Аучших мастериц своего времени, имн 
1юторой историн, к сожаАению, не сохраниJа. 

Авторские подписи на шитье - вообwе боJьшая редкость. По�тому искАю
читеJьный интерес представ.1яет, несмотря на невысокое художественное каче
ство, пJаwаница Государственного Русского му.зея (No 6170), происходяwая и.з 
СоАовецкого монастыря. На кайме пАащаницы шита надпись - текст песнопения 
и в конuе его Jетопись: «7100 (1592) шит во.здух при игумене Якове СоАовеu
ком, ши.1а мастерица стариuа еег(т)енил Огнева Новаго». 

Рассмотренные выше обра.зuы яв.1яются наибоАее яркими и характерными 
памятниками о:годуновской» и «строгановской» шко.1. Но они не исчерпывают 
всех направАений в художественном шитье �того времени. На рJбеже XVI и XVII ве
ков, так же как и в живописи, попрежнему играют быьшую роАь традиuии, свя.зан
ные с отдеАьными обАастями, городами и монастырями. Но �ти местные шко
Jы, как ни интересны порой их прои.зведения, .значитеАьно уступают в худо
жественном отношении работе вышиваАьwиu дАя семьи Годунова и дАя Строга
новых. 

-· 

Ра;iде.11 о прик.11адном искусстве второii по.11овины XV -XVI веков, а также ра;iде.11 об и;ipa;i
uax будут даны в IV томе, что обус.11ов.11ено со ображениями технического порлдка.-Редко"ме1uя. 
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М а .1 п D к п it Н. К вопросу о J(атировке схТвер
ских» врат А.1ександровскоit с.10604ы.- схИ3ве
стня Г0с.Академии истории материа.1ьной куJь
туры», V, 1 bll7, стр. 398--Ю8. 

П р о т а с о в Н. Черты старобо.1гарскоА 04ежды 
в с.rавянскоit .миниатюре. - а Тру дъ1 секuии 
архео.1оrви и искусство3нания Р АНИОН», 111 , 
1928, стр. 87-95. 

Н е к р а с о в А. Во3никиовение .московс�tоrо ис
кусства. Т. 1 .  М., 1929, стр. 196-201. 

/1, м и т р и е в Ю. Путевод11те.1ь. Гос. Р;)'сскиА 
мy3elt, Древнерусское искусство . •  lf .- М ., 19.Ю, 
стр. 35-37. 

:1. м и т р и е в  Ю. Кашинсю1е памятиики.- схСооб
wениа Гос. Р�·сского мрея», 11, 1947, стр. 4-3-
4-5. 

W u 1 ff О. und А l р а t о f f М. Denkmaler der Iko
nenmalerei. Heilerau, 1925, стр. 266-267, рис. 
33-М. 

Masterpieceв of Russian Painting.l.oшlon, 1930, таб.1. 
XVlll, XXIV, XXXI, XXXV, XLI. 

А i n а l о v D. Geschichte der ruesiscЬen Monullien
talkun&t zur Zeit (]ев GrossfOrstenturns Moskau. 
Berlin-Leipzig, 1933, стр-. 89--90. 



С м о .1 е н с к а я  м и н и а т ю р а  

Ра4зиви.1.1овская, и.1и Кеииrобергск11я .1етопис1 •. 

из"ание Обшества :1юбите.1еl\: "ревнеl\: 1шсьмен
ности. Т. 1-11. СПб., 1902. 

С и з  о в В. Миниатюры Кенигсбергской .1етописи.
«Известия Отде.1ения русского языка и с.1овес
ности Ак адемии Наук», :Х, кн. 1, 1905, стр. 
1 -50. 

Б у г  о с .1 а в с к и й  Г. ,Замечате.1ьныit памятнш; 
древней смо.1енскоlt письменности XIV ве1tа 
и имеюwиiся в нем рисунок симво.1ико-по.1ити

ческого содержания. - «/!.ревности» (Труды 
Московского архео.1огического обwества), 
т. :X:XI, вып. 1 ,  1906, стр. 77- 88. 

А ii н а .r о в /1,. ОчерRи и заметки по истории рJ·с
ского искусства. О некоторых сериях мин иатюр 
Радзиви.1.1овскоl\: .tетописи.- «Известия Отде
.1ения русского языка и с.1овесности Ак а.11емии 
На)'К», :Xlll, кн. 2, 1!Ю8, стр. 307-323. 

Н е к р а с о в  А. Возникновение московского искус
ства. Т. 1. М., 1929, стр. 191, 216. 

А р т а м о н  о в М. Миниатюры Кен игсбергского 
списка .1етописи.- «Известия Гос. Академии ис
тории материа.1ьноi ку.1ьтуры», Х, вып. 1 ,1931 . 

А р  u и х  о в с к и ii А. Миниатюры Кенигсбергской 
.1етописи.- «Известия Гос. Академии истории 
11атериа.1ьной ку.rьтуры», :XIV, вып. 2, 1 932. 

Н е к р а с о в А. Древнерусское изобразите.1ьвое 
искусство. М., 1937, стр. 189-191 . 

К t А а в е  в m o p o ii.  

Искусство ве.�икокняжескоit Москвы 

К а м е н н о е  з о д ч е с т в о  
в е .t и к о к н я ж е с к о it  М о с к в ы  

С н е г и р е в И. Памятники московскоi Аревности". 
м .• 1842-184-5. 

С н е г и р е  в И. Церковь Рождества богородиuы, 
что на Старом Симонове. - В кн. :  М а р т ы
п о в А. и С н е г и р е в  И. Р) сская старина 
в 11амятпиках uерковного 11 граж.1анско1·0 зод
чества. Го,.1 2-it. М., 1850. 

Р и х т е р  Ф. Памятники древнего р3·сского зод
чества. Теч1. 111. М., 1853. 

С 11 е г и р е  в И. Двореu, и.rи 11а.1аты uарев11ча 
Дмитрия. - В  кн. :  М а р т ы н о в  А. и С н е

г и р е  в И. Р)·сская старина в памятниках 
uер1tоввого и гражданского ЗОАЧества. Год 
5-it. М., 1857, стр. 21-23. 

Д а  .1 ь .1. Историческое исr.lедование паматвиков 
русского зодчества.-«,Зодчиii», 1872, .М 2, стр. 
9-tt;  .М 5, стр. 68-70; .М 7, стр. 101-105; 1873, 
.М 1, стр. 4--7; .М 5, стр. 56-59; 1875, .М 1 1-
12, стр. 132-134". 

:1. а .1 ь А. Материа.rы д.1н истории русского 1·11аж
данс1<ого зодчества. - «,Зодчий», 1874, .№. 7, 
стр. 93-95; No 12, СТ)>. 153-154-. 
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JI. а .1 ь .J. Московские древности. - а Вестник об
шества древнерусского искусства», 1874-. 

Il о п  о в А. ,Звенигородский }'с11енс1<иJt собо11.
«J1.ревности» (ТрJ•.11ы Московского архео.rогиче
СRОГО обшества), т. :XI, вып. 11, 1S86, стр. 
68-72. 

П а в .1 и н о в А. Архитектура в России в монго.1ь
скиit 11ер1юд. - «Тр)' ды 1 съе;эда русских зод
чих». СПб., 1894. 

П а в .1 и н о в А. История pyccкoil: архитектуры. 
М . ,  1894, стр. 1 1 0-129. 

П а в е .1 А .1 е 11 п с  к и it. ПJтешествие антиохиit
ского патриарха Макария в Р оссию. Вып. 1-У. 
м., 1896--1900 . 

.З а  б е .1 и н  И. История города Москвы. :М., 1902. 
П о т  а п о в А. Оче�к древней pyccкoit граждан

ской архитектуры. Вып. 1 .  М., 1902. 
/1,вореu uаревича Дмитрия, XV n. - «И;звест11я 

имп. Архео.1огической комиссии», вып. 26. Cllб. 
1908, стр. 98-124-. 

П о к р ы ш к и н П. и Р о м а н о в К. Древние 
здания в Ферапонтовом монастыре Новгород
ской губ. - «Известия имп. Архео.1ог11ческоlt 
комиссии», вып. 28. СПб., 1908, стр. 107-155. 

У в а р о в А. Саввин Сторожевский монастырь б.1и з 
,Звенигорода. - «древности» (Труды Комисс1111 
по сохра нению древних памятников :Мос
ковского архео.1огвческого обшества), т. 111.М., 

1909. 
г р  а б а р ь и. История Р)'ССКОГО искусства. т. 1, 

М., [1 909], г.1. :XIV; т. 11,  М., [1910], г.1. 1. 

К р а с о в с к и й М. Очерк истории московского 
периода лревнерусского uерковного зодчества. 
м" 191 1 ,  стр. 10-35. 

М а ш к  о в И. Воскресенский собор в Во.1око.[ам-
ске. - В  кн.:  «Сборник статей в честь 
П. С. Уваровой». М., 1916, стр. 295-310. 

Р ы .1 ь с к и й И. Древние памятники :Московокого 
крем.rя и их реставраuия. - «Архитектура», 
1923, .№ 1-2, стр. 16-23. 

Б р �, н о  в Н. Собор Саввива СтОJIОжевского мона
стыря. - а Труды ;этнографо-архео.1огического 
му�ея 1 МГУ», М., 1926, стр. 1 6-23. 

Б р у п о  в Н. К вопросу о ранне-москоnско�1 
зодчестве. - «Труды секu1111 архео.tогии 
РАНИОН», IV. М., 1928, стр. 93-106. 

11 е к р  а с о в А. Возникновение московского искус
ства. Т. 1. М., 1929, стр. 9-104-. 

Б р у н  о в Н. Русская архите1;тура :X-XV вв.
«Сообшения кабинета теории 1[ истории 
Академии архитектуры СССР», вып. 1. :М., 1 940, 
стр. 1-16. 

В и н  о г р  а Ji: о в Н. Тро1[uе-Сергиева .1авра. М., 
194-4-. 

Т и х  о м и р  о в l\f. ,Звенигород. М., 1 948. 
М а к с и м  о в П. К характеристике мос1<овского 

зо;1чества :XIV--:XV вв. - а:Материа.1ы J[ пс-
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с.1едования по архео.1огви СССР», .№ 12. :М:., 
194-9, стр. 209-216. 

В о р о и  и и Н. К характеристике архитектурных 
uамятников Ко.1омны времени Дмитрия /1.он
ского.--«Материа.1ы и исс.1едования по архео.10-
гип СССР», .№ 12. М., 194-9, стр. 217-237. 

«С и it с к о е Е в а 11 г е .1 и et 

• 1 и х  а ч е в  Н. Материа.1ы д.1я истории русского 
иконописания. СПб., 1906, таб.1. CCCLXII. 

А и х  а ч е в  Н. Манера IIисьма Андрея Руб.1е11а. 
СПб., 1907, рис. 21. 

Щ е D к и и В. Московская иконопись. - В кн. :  
«Москва в ее прош.1ом и настояшем». Т.  5 .  l\f., 
[б. г.], стр. '}Zl. 

Ж и д к о в Г. Московская живопись средины 
XIV века. М., 199-8, стр. 1 16-122. 

А 1 р а t о f f М. Die frtlh-moskauer Reliefplastik. 
Beschlвg der Ikone der Gottesmutter von \\'ladi
mir und eine Evangeliumdecke dев Sergiew 
Troizky-Кlosteгs. - nBelvedere», 1926, .М 51/52, 
стр. 24-6. 

О к .1 а д аЕ в а н г е .1 и я» о т 1344 г о .4 а 

С и м  о н и П. Собрание и;зображевий ок.1адов на 
русских богос.1ужебвых книгах XII-XVIll сто
. 1етий. Вып. 1. /1.ревнеilшие uерковные ок.1ады 
XII-XIV сто.rетий. СПб" 1910, стр. 3-4-, 

таб.1. 1. 
О .1 с у ф  ь ев Ю. Опись древнего uщ1ковного серебра 

б. Троиuе-Сергиевой .1авры (до XVIII века). 
Сергиев Посад, 1925, стр. 14-3-14-7. 

М о с к о в с к а я и к о н о п и с ь 4() -х г о д о в 
XIV в е к  а 

С к в о р u о в А. Икона св. кня;зей Бориса и Г .1еба. -
аСофия», 1914-, .М 6, стр. 24-39. 

Ж п д к  о в Г. Московская живо11ись средины 
XIV века. М., 1928. 

«Е в а н  г е .1 и е б о я р  11 н а Ф. К о ш к  И» 

А е о н и д, архим. С.1авянскпе рукописи, храняшиеся 
в ри;зниuе Свято-Трои.uкоii Сергиевой .1авры. М., 
1880, стр. 19-21. 

С и м  о н и  П. Собрание и;зображен111t ок.1адов на 
русских богос.1ужебных книгах XIl-XVIII сто
. 1етий. Вып. 1. /1.ревнейшие uерковвые ОК.Iа)(Ы 
XII_:XIV сто.1етиit. СПб., 1910, стр. 5-6, 
таб.1. 11-2. 

Т р у· т о  в·с к и if В. Фелор Кошка·.- В кн. : «Сборник 
статей, посвяшенных А •. М. Саве.1ову». М., 1915, 
сТр; 290-299. -

О .1 с у ф  ь е в  Ю.Опись лревнего uерковного серебра, 
б. Троиuе'-Сергиевой .1авры (ло XVIII века). 
Сергиев · Пос8)(, 1926, стр. 14-9-1 55. 

692 

А а :i а р е  в В. �тюды о Феофане Греке. 11. Фео
фан Грек и московская шко.1а миниатюры 90-х 
годов XIV века.- «Византийский Временник&, 
VIII, 1955. 

«Е в а н  г е .1 и е Х и т р о  в о» 

.1 е о u и л, архим. С.1авявские рукописи, хранятиеся 
в ризниuе Свято-Троицкой Cepгиenoit .1авры . 
М., 1880, стр. 17-19. 

.11 и х а ч е в Н. Материа.1ы мя истории }J)·с-
ского иконописания. СПб" 1906, таб.1. 
CCCLXIX-CCCLXX. 

О .1 с у ф ь е в  Ю. Опись .1иuевых изображениil и 
орнамента книг ризниuы Трои.uе-Сергиевоit 
.1авры. Сергиев, 1921, стр. 16-24. 

В .1 а л и  м и р о в В. и Г е  о р г и е в  с к и 1t Г. /1.рев
верусская миниатwра. М. - J., 1933, стр. 4-2, 
100, таб.1. 51.  

А .1 п а т  о в М.  Андреil Р�·б.1ев. М., 19"'3, стр. 10. 
А i n а 1 о v D. Trois manuscrits du XIV siecle а 

l'exposition de l'ancien Laure de la Trinite а 
Sergiev. -В кн. :  «Recucil Uspenskij», 11-2. Paris, 
1932, стр. 244-250. 

«Е в а н  г е .1 и е М о р  о :з о в  а» 

С н е г и р е  в И. Памятники московской древности . . •  

М., 184-2-184-5, стр. 32-33. 
«Мир искусства», 1904-, .№ 10, таб.1. к стр. 216. 
С к в о р u о в В. Архитектура и топография Москвы 

М., 1913, стр. 275-276. 

М о с к о в с к а я  и к о н о п и с ь  п о ;з л н е г о  
XIV в е к  а 

Исчсство XIV и XV веков. Выставка при Музее 
б. Троиuе-Сергиевой .1авры, 1924 гол. Сергиев, 
1924, стр. 5-6. 

В е к  р а с  о в А. /1.ревнерусское 11зобразите.1ьное 
искусство. М. - J., 1937, стр. 2'24--228. 

А 1 р а t о f f М. Eine Verktlndigungsikone aus der 
Palaologenepoche in Moskau. - «Byzantinische 
Zeitschrift», XXV, 1�25, стр. 34-7-357. 

\V u l f f  О. und A l p a t o f f М. Denkmiiler der 
Ikonenmaleгci. Hellerau, 1 !;25, стр. 120-122, 
272-273. 

А 1 р а t о f f М.  Eine russische Ikone mit sechs 
Festblldeгn der Sammlung S. Р. Щabuschin
sky in Moskau. - aBelvedere», 1929, VIII, стр . 
34-39. 

А n i в в i m о v А. La peinture d'icones en· Russie. -
«Formes», IV, 1930, стр. 1 1 -14. 

Masterpieces of Russian Painting. London·, 1930, 
стр. 1 17, таб.1. XXXIII: стр. 123, таб.1. L. 

L а в а r е f f V. Byzantine lkons of the Fourteenth 
and Fifteenth Centuгies. - aBurlington Magazine», 
LXXI, 1 937, стр. 256. 



А н д р е й  Р у б .1 е в  п е г о  m к о .1 а  

}' с п е в  с к и е М. и В. ,Заметки о ..1ревнерJ•сском 
иконописании. Св. А.lимпиlt и Ан..1рей Руб.1ев. 
СПб., 1901. 

Г у р ь я в о в В. Две местные иконы св. Троиuы в 
Троиuком соборе Свято-Троиgкоl Сергиевоit 
.1авры и их реставраuия. М., 1!Ю6. 

-' и х а  ч е в  Н. Манера письма Андрея Руб.1ева. 
СПб" 1907. 

М у р  а т  о в П. Русская живопись до середины 
XVII века.-В кн. : Г р  а б а р  ь И. История 
русского искусства. T.VI. М" [1915 r.], стр. 
209-234-. 

С ы ч е в  Н. Икона св. Тро11uы в Троиuе-Серrиевой 
.1авре. - «.Записки отде.1ения р)rской и с.1авян
скоit архео.1огии имп. Русского архео.1огиче
ского обшества», Х, 1915, стр. 58 c.r. 

Г .1 а ;i у н о в А. Древнейшие фрески Богородиuе
Рождественского собора ;iвенигородскоrо Сав
вино-Сторожевского монастыря.-«Свети.1ьник», 
1915, No 2, стр. 30-32. 

11 р о т  а с о в Н. Фрески на апарных сто.1пах 
Успенского собора в ,Звенигоро..1е. - •Свети.1ь
ник», 1915, .№ 9-12, стр. 26-48. 

Г р  и Ш !!· и  к о А. Русская· икона как искусство 
живописи. - «Вопросы ЖИВОПИСИ», вып. 3. м.,  
1917, стр. 87-92. 

О .1 с у ф  ь е в  Ю. Опись и�;он Троиgе-Сергиевой .1ав
ры. Сергиев, 1920, стр. 9-16, 28-32, 238-2.w 
[с ука;iанием .1итературы]. 

l' р а б а  р ь И. Авдреit Руб.Iев. Очерк творчества 
художника по данным реставраuиовных работ 
1918-Hi25 гг. - сrВопросы реставраuии11, 1, 1926, 
стр. 7-112. 

Щ е р  б а  к о в Н. и С в и р и и А. К вопросу о твор
честве Андрея Руб.1ева. Сергиев, 1928. 

Н е  к р  а с о в А. Древнерусское и;iобра;ште.1ьное 
искусство. М. - .f ., 1937, стр. 230-233. 

Д :м и т р и·е в  Ю. Путеводите.rь. Государственный 
Русский му;iей. Древнерусское иск�·сстпо. 
-'· - l\f" 1940, стр . .Ю--45. 

А .1 п а т  о в М. Андрей Руб.1ев. М. - .f., 1943. 
А а ;i а р е  в В. О .методе работы в Руб.1евскоit 

�1астерской. - «Док.1ады и сообшения фи.10.10-
гического факу.1ьтета Московского гос. уни
верситета», вып. 1. М., 1 946, стр. �64. 

Г о р д е  е в  Н. и М н е  в а Н. Памят11ик русской 
живописи XV века (арх. Михаи.1 в Арханге.1ь
ско:м соборе).-сrИскусство11, 1 947, май-июнь,  

стр. 87-88. 
\V u 1 f f О. ·und А 1 р а t о f f М. Denlimiiler der 

lkonenmalerei. Hellerliu, 1925, стр. '156;._163. 
д l р а t о v М. La «Trinite» danв l'art byzantin et 

l'icone de RouЫev. - «Есhов d'Orient», 1 927, 
№ 146, стр. 150-187. 

J\fa1terpieceв of Russiaц . Р1ф1Цng. LQndQn, 1 930, 
стр. Н.4, таб.1. ЮЦ, XXV. 

Н а  с k е l А. Die Trinitat in der Kunst. Eine icono
graphiвche Unterвuchung. Berlin, 1931. 

М о с к о в с к о е  ш и т ь е  

Щ е 11 к и я В. Памятник ;iо.1отого шитья иач а.rа 
XV века. - •,1.реnности» (Труды имп. Москов
ского архео.1оrического обшества), т. XV, вып. 1 ,  
1894, стр. 35-68. 

Г е о р г и е в с к и й В. Древнерусское шитье в 
ри;iвиgе Tpoиue-Ceprиeвoit .111вры. - сrСвети.1ь
НИК», 1914, .№ 11 -12, стр. 3-26. 

Щ е к  о т о в Н. Древнерусское шитье. - «София», 
1914, No 1, стр. 5-32. 

- Щ е р  б а к о в Н. и С в и р и н А. К вопросу о 
творчестве Андрея Руб.1ева. Сергиев, HJ28, 
стр. 15-16, таб.1. П. 

д м  и т р и  е в  Ю. Путеводите.1ь. Государственныit 
Русский мy:ieit. Древнерусское искусство.А.-М., 
19.Ю, стр. 45. 

Е t t i n g е r Р. The Craftsmanship of Old Russia.
«Studio», 98, 1929, .№ 4.ю, стр. 785. 

А i n а 1 о v D. Geschichte der russischen Monumen
talkunst der vormoskovitiвchen Zeit. Berlin -
Leipzig, 1932, стр. 214-218. 

М о с к о в с к а я с к у .1 ь п т у р а  
XIV-XV в е к о в  

Н и  к о .1 ь с к п it В. Русскиii юве.1ир XV века. -
«Среди ко.1.1екuионеров», 1922, .№ 4, стр. 16-20. 

О .1 с у ф  ь е в  Ю. Опись .11ревнего uерковного 
серебра б. Троиuе-Сергиевоit .1авры (до XVIII ве
ка). Сергиев Посад, 1926. 

Ф .IO р е н с к и й П. и О .1 с у ф ь е в Ю. Амвросий, 
троиuкиi ре;iчик XV века. Сергиев, 1927. 

А 1 р а t о f f М. Die frfihmoskauer Reliefplastik. 
Beschlag der Ikone der Gotteвmutter von \Vla
dimir und einc Evangeliumdecke des Sergiew 
Troizky-Kloвters. - «8elve1lere», 1926, .№ 51 /52, 
стр. 237-256. 

П р и к .1 а д н о е  и с к у с с т в о  
р а в н е й  М о с к в ы  

С u е г и р е  в И. Памятники московской древно
сти . • .  м .. 1842-1845. 

Древности Российского Государст11а . • •  Отде.т. 
1-VI. М., 1849-1853. 

О р е  ш н и  к о в А. Русск11е монеты до 1547 года. 
м., 1896. 

Т о .1 с т  о й  И. и К о н д а  к о в П. Русские древно
сти в памятниках искусства. Вып. 6. СПб., 
1899. 

Ката.1ог собрания древностей А. С. Уварова. Отд. 
VIII и IX. � .• Н108. 

С и м_ о �  и П. Собрание И;iображений ок.1адов на 
русских богос.1ужебных книгах :ХН -:XVIII сто
.1етиl. Вып. 1 .  Древнейшие uерковные ок.1ады 
XII-:XIV ст

.
о.1етиit. СЦб-. 1910 • 
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М и х  а А .1 о в М. Памятники русской вeweвolt па
. 1еографии. СПб" 1913. 

П о  к р о в  с к и А Н. /1.ревняя ри;шиuа Новгород
ского Софийского собора. - «Труды XV Архео
.JОгического съе;зда». М., 191t.. 

Щ е к о т  о в Н. Древнерусское шитье. - «София», 
f91"', Н. f, стр. 5-32. 

Н и  к о ·' ь с к и й В. Русский юве.1ир XV в. - «Сре
ди ко.1.1екuиоиеров». 1!-2'2, Н. 4-

Н и  к о .1 ь с к и А В. Древнерусское декоративное 
11скусство. СПб., 199..З. 

Н е  к р  а с о в А. Очерки декоративного 11скусства 
древней Р)·си. М., 1924-. 

О .1 с у ф  ь е в  Ю. Искусство XIV и XV вв. Ката
.1ог наибо.1ее вы.11аюwихса прои;эведениl ;�той 
;�похи в му;зее б. Троиqе-Сергиевой .1авры, 
Сергиев Посц, 19-2". 

Б а ;з и .1 е в  и ч К. Имуwество московских кня;зеlt 
в XIV - XVI вв. - 11Тру.11ы Гос. Исторического 
му;зея», 111. М., 1926. 

О ·' с у ф  ь е в  Ю. Опись древнего 11ерковного се
ребра б. Троиuе-Сергиевоlt .щвры (до XVIII в.). 
Сергиев Посад, 1926. 

П с р е  т п В. О некоторых основаниях д.rя .11ати
ровки древнерусского ме.11ного .1итья. А.,  1933. 

О р .1 о в А. Биб:пiография руссRих надписей XI
XV BR. М. - А., 1936. 

К r д а о е  т р е т ь е й  

Иск'усстоо русскоzо центра.сизованноzо 
zocy дарстоа 

О б w и е  т р у д ы  о д е р е в я н н о м  
;з о д  ч е с  т в  е XIIl-X\'I в е к о в 

С у с ·' о в В. Путевые ;заметки о севере России и 
Норвегии. СПб" 1888. 

С у с .1 о в В. О древних деревянных постройках 
северных окраин России.- В его кн.: •Очерки 
по истории древнерусского ;зо4чества11. СПб" 
1889. 

П а в .1 и н о в А. История русской архитектуры. 
м" 1894-. 

;i а б е .1 и и И. /1.омашниit быт р)·сских uapeii 11 
XVI-X\'11 веках. Т. 11. М" 1895. 

� а  б е .1 и н  И. Русское искусство. Черты само
бытности в древнерусском ;зодчестве. - «,'1.рев-
11яя 11 11овая Россия», 1878, .№ 1 ;  отде.rьное 
и;здапие: м" 1900. 

Г р  а б а р  ь И. История руссRого искусства. 1'. 1.  

М., [1909], г.1. X\'-XXVII. 
М а .1 е е  в Д. Деревянное строите.1ьство русского 

севера. - «Труды IV съе;зда русских ;зодчих». 
СПб., 191 1 .  

К р  а.с о в с к и й  М. Курс истории русскоl архи
тектуры. Ч. f .  Деревянное ;зоАчество. Пг., 
1916. 

С о б  о .1 е в  Н. Русская на11одная ре;зьба по .-е11еву. 
I'.1. 11-1\', м" 19м. 
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� а б е .1 .1 о с" и в а и о в в" м а 1\ с и .11 о в п . 
PyccRoe деревянное ;зо4чество. М., 194-2. 

Ц е р R о в ь  в М у р о м с к о м  м о н а с т ы 11 е  

/1. а .1 ь .1. ПамятниRи древнерусского :�о.-чества. 
Вып. 1 .  СПб" 1895, таб.1. 13. 

«И;звестия имп. Архео.10гическоl комиссии», вып. 
57. Пг., 1915, стр. 174-175. 

Ц е р к о в ь  в Ю к с о в и ч а х  

«И;�вестия имп. Архео.1огическоl Rомиссии•,вып.57. 
Пг" 1915, стр. 13&-137. 

Ц е р к о в ь  в Б о р о .- а в е  

Ш е в  ы р е  в С. ПоецRа в Кири.1.10-Бе.1о;зерсRиА 
.монастырь. м" 1850, стр. 90. 

Ц е р к о в ь  в Ш е м е н с к о м  

«И;звестия имп. Архео.1огическоlt ко11иссии111вып.52. 
СПб., 1914-, стр. 68-78; вып. 57. Пг" 1915, 
стр. 133-134-. 

Ц е р к о в ь  в П а ;э р е u к о м  

•И;звествя имп. Археыогнческой комиссии», вып.4-1, 
СПб" 191 1 ,  стр. 82--St.. 

Ц е р R о в ь  в .l е д с к о м  П о г о с т е  

«Тру.4ы 1 Архео.1огического съе;з.-а11, т. 11, стр. 
364-. 

«И;звестия имп. Архео.1огичесRоl комисс11и•1вып . .\1 . 
СПб., 191 t ,  стр. 202. 

Ц е р к о в ь  в о11 я в .r е  

«И;звестия нип.Архео.1огическоit комиссин»,вьш. 39. 
СПб., 1911 ,  стр. 117-119. 

Ц е р к о в ь  в В ы г о с R о м  п о г о с т е  

«lf;�вестия имп. Архео.IОrической комиссии», вып. 61. 
Пг., 1916, стр. 27-28. 

Ц е р R О В Ь  в 1I а н ц .1 о в е  

«ll;�вестия имп. Архео.1огическо.ll: комиссии», вы11. 31 . 
СПб., 1909, стр. 55-60; вып. 4-1.  СПб., 191 1 ,  
стр. 154-158. 

Ц е р к о в ь  в С у р е  

«И;звестиа имп. Архео.1огической комиссии», вы11.4-f . 
СПб., 1911 ,  стр. 134-. 

Ц е р к о в ь  в В е р х о в �. 11 

С у с .I о в В. Памятники .1ревнего р3·сr.ко1·0 �од
чества. Вып. VII. СПб., 1901 . 

•ll;звестuя им11. Архео.1огuческоit ком11ссии», вьш. 31. 



Cllб., 1909, стр. !.1; вып. 61. Пr., 1!.116, 
стр. 4-7-48. 

Ц е р к в и  а У н е  

С у с :r о в В. Памятники лревнего русского :эол
чества. Вып. 1. СПб., 1895, таб.1. 16, 17. 

«И:эвестия имп. Архео.1оrическоit комиссии», вып. 39, 
СПб., 191 1 ,  стр. 12.'i-128. 

Ц е р к в и  в Ш у е р е .u к о м  

аИ:эвестu нмп. Архео.1оrвческоА комиссии•; вып. 26. 
СПб., 1908, стр. 2; вып. 39. СШi., 191 1 ,  
стр. 14-7-14-9. 

Х о р о м ы  С т р о r а н о в ы х  

П о т  а п о  в А. Очерк лревнеit: русской rражлан
скоА архитектуры. Т. 1 .  М., 1900. 

К а м е н н о е :э о д ч е с т в о  с е р е л и н ы  
X V  в е к а 1  

JI. а .1 ь .1. Историческое всс.1едовавие па.мятников 
русскоrо ;�одчества. - •.Золчий11, 1873, М 1 ,  
стр. 4-7; 1875, ;№ Н-12, стр. 139...г--134-. 

/1. а .1 ь ..1. Ва:эначение rо.1осников. - •.ЗолчиJI.", 
1875, .№ 7-8, стр. 88-89. 

Ч а е в  Н. О русском старинном uерковном ;зод
честпе. - «Jl.ревня11 и новая Россия", 1875, 1 1 ,  
стр. 14-1-153. 

.11 е о н  о в В. Jl.ревнерусс1ше окна. - «.Зодчий», 
1876, ;№ 1 ,  стр. 6-7. 

jl, о .1 ь .11 . Ко.1око.1ьни. - «.Зодчий», 1879, Ni 2, 
стр. 33. 

С у .t т а  в о в Н. Уборные части в московском 
:�оАчес'lве. - «.Зодчий:», 1879, Ni 10, стр. 120--

121 . 

С у с .1 о в В. В:�r.1ял на олну и:э форм наружного 
покрытия древнерусских uерквеА. - •.Золчиit», 
1888, .№ 7-8, стр. 54-56. 

С у с .1 о в В. Очерки по истории лревнерусского 
:эолчества. СПб., 1889. 

11 а в .t и н  о в А. 11 стория русской архитектуры. 
м . . 1894-. 

Р е р и х  Н. Старина на Руси. - •.Зодчий», 1904-, 
J\� 26, стр. 29!J-ЗОО, N; 28, стр. 319-322, .№ 30, 
стр. :J.t.3-3W. 

r р а б  а р  ь и. История PJCCKOro искусства. т. 11. 
М., (1910), стр. 1-122. 

К р  а с о в с к и А М. Очерк истории московского 
периода лревнерусского uерковuого ;�одчества 

1 Биб.rиография, посвяwенная О'l'Ае.JЬным 
прои:�веден11ям архитектуры и шатровому :эод
честwу, в оба�не ра;зде.�ы не воm.1а. 

(от основания Москвы до конuа nepвol четве11-
тв XVIII века). М.,  1 91 1 ,  стр. 35-191 . 

iЭ А и н r Б. Очерки древнерусской архитектуры 
(нап�чвик). - аСофия», 1914-, .№ 2, стр. 19 с.1. 

Н е к р а с о в  А. Ви:�аптийское и р}сское искус
ство. М., 1924-, стр. 121-132. 

Р о м  а п о в К. Псков, Новrород и Москпа н их 
ку.1ьтурво-ху дожественных в:�а1rмоотношею1-
ях.- «И;звест11я Российской академии 11стори11 
материа.1ьноit ку.1ьч·ры», IV. .11., 1925, ст11. 
209-2"1. 

Р о м  а н  о в К. К вопросу о н.1Rяни11 в;эапмоотно
шениП: между строите.1ямп и :�ака;эчиками на 
формы ;золчества в Новrороде в XV-XVI вв.
В кн.: аИ:�обра:эите.rьное искусство» (Временник 
Отле.rа и:�обра;зите.1ьных искусств Госулар
ственноrо Института истории искусств), 1 . .1., 
1927, стр. 29-58. 

Н е  к р  а с о в А. Во:�никновепие московскоrо ис
кусства. М., 1929. 

С п е р  а- н с к и А А. Очерки по истории прика:эа 
каменных де.1 Московскоrо rосударства. М., 
1930. 

В о р о н и  н Н. Очерки по истории русского :�од
чества XVl-XVII вв . .I., 1934-. 

Н е  к р а с  о в А. Очерки яо истории древнерусского 
;зодчества. XI-XVII века. М. , 1936, стр. 'l/J7-
296. 

м а к  с и м  о в п. 0JIЫT llCC.Ie;10B8KJIJ( пр01101111иit в 
древнерусской архитектуре. -«Архитекту110 
СССР», 1940, Jl/i! 1 ,  стр. 68-73 . 

D е :i с о и о в С. Архитектура Московского госу
дарства.- В кн.: 11Русская архитектура". М., 
1940, стр. 27-35. 

В о р о в  и и Н. В.1адимиро-сума.1ьское нас.1ед11е 11 
русском :эодчестве. - «Архитектура СССР», 
1940, .-№ 2, стр. 66-69. 

В о р о и и н  Н. Г.1авнейшне ;этапы рувского :�од
чества X-XV сто.1етиit.-«И:эвестия Академ1111 
Наук СССР•. Серия истории и фи.1оеофи11. 
М.-.1., 19.t.t., .-№ 4-, стр. 162-170. 

В о р о н  и н  Н. У истоков русского наuиоиа.1ьно1·0 
:�одчества. -«Архитектура СССР». Вьш. 5. М., 
t9.t.t., стр. 32-37. 
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И .1 ь и н  М. Русское :�одчество XVI стu.rетия. -
«Краткие сообwею1я о док.1адах n по.1евых 
исс.1елованиях Института истории матерпа.11.
ной ку.1ьт�'РЫ АН СССР». Вып. XIll. M.-"f.,  
194-6, стр. 167-1 70. 

.I и х  а ч е в  /1.. Ку.rьтура Руси ;1похи обра:эован11я 
русского наuиона.�ьноrо государства . .11., 19.\.fi, 
стр. 103-120. 

Е l i а в Ь е r g А. Russiche Kunst. Mtlnchen, 1915. 
М i в с h n i t z е r R. OrientaliscJ1e Einfltlsвe in 1\er 

rtisвiscben Architektur. - aOsteuropa», 19:!5/1926, 
.№ 1. 



К а м е н н о е  ;3 о д ч е с т в о  ;i n b x и  р 11 с 11 в е т а  
М о с к в ы  

С о б  о .1 е в  Н. Русский эо.11ч11й �V века Васи.1i1Й 
Дмитриевич Ермо.rпн.-В кн.:  «Старая Москва», 
вып. 2. М., 1914-, стр. 16-23. 

Х р е п т о в и ч - Б у т е н е в  К .  В. Аристоте.1ь 
Фиораванти, строите.1.ь Успенского собора. -
В кн. :  «Старая Москва», вып. 2 . . М., 1914-, стр. 
24-49. 

Б а р т  е н е в  С. Бо.1ьшой Крем.rевский ,11вореu, 
.11вор11овые uеркви и придворные соборы; 
м., 1916. 

[Ред.] Русская на.11nись на Спасских воротах. -
В кн. :  «Сборник статей в честь П. С.Уваровой». 
М . ,  1916, стр. 229-231 . 

Х р е п т о в и ч - Б у т е  н е  в К. .lатинская над-
пись н а  Спасских воротах и их твореu Петр 
Антоний Со.rари . - В кв.:  «Сборник статей в 
честь П. С. Уваровой». М., 1916, стр . 215-228. 

М а ш к  о в И. Воскресенский собор в Во.1око.1ам
ске.-В к н . :  "сборник статей в честь П .  С. Ува
ровой». М., 1916, стр. 295-310. 

Р ы .1 ь с к и й  И. Реставраuионные работы в 
Крем.1е с 1917 по 1 922 r. - «Архитектура», 
199....3, .№ 1 -2, стр. 16-23. 

О .1 с у ф ь е в  Ю. Второй бо.1ее в.ш менее достовер
ный памятник ску.1ьптуры руки Васиmя 
Дмитриевича Ермо.1ина, русского ску.1ьптора 
и ;3одчего.- В ero кн. :  «TJJR док.1ада». Серrпев, 
1927, стр. 33--40. 

� р н с т  Н. Бахчисарайский ханский .11воре11 и 
архитектор ве.rикого кня;3я Иван а  111  Фря;шн 
А.rеви;3 Новый. Симферопо.1ь, 1928. 

С н е  r и р е  в .В. Аристоте.1ь Фиораванти и пере
стройка Московскоrо Крем.1я. М., 1935. 

Н е к р а с о в А. Московскиit крем.1ь. - «Архитек
тура СССР», 1936, .М 10-11 ,  стр. 69-75. 

)1. а в и д  .1. Церковь Трифона в Напру дном. - В 
кв.: «Архитектурные памятники Москвы XV
XVII века». 1\1., 1947, стр. 33-М. 

И .1 ь 11 н М .  И;3 истории граж.11апскоrо ;30.11чества 
ранней Москвы (Старая трапезная Троиuе
Сергиева монастыря 14-69 г.).-«Краткие со
обwепия о док.1а.11ах и по.rевых исс.1едованиях 
Института истории материа.rьвоit ку.rьтуры 
АН СССР». Вып. XIV. М.-А., 1947, стр. 
84-91. 

Б р у н о  в Н. Мастера дреnиерусского sодчества. 
М., 1953, стр. 23-33. 

;-J о д ч е с т  в о XVI в е к а 

Р и х т е р  Ф. Памятники .11ревнего русского ;3одче
ства. Тетр. 1-V. М., 1850-1856. 

М а р т  ы в о в А. и С н е r и р е в  И. Русская ста
рина в памятниках uерковного и граж.11анско-
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ro ;30,4Чества. И;3д. 3-е. Го.11ы 1-6. .м:., 1852-
1860. 

С у в о р о в  В. Описание во.1ого.11скоrо Софпйскоrо 
кафедра.1ьиоrо собора. М., 1863. 

/1. а .1 ь А. Материа.tы д.1я истории р)'Сского rpa· 
жданского эо.11чества. - «;:lодчиИ:», 1874-, .М. 12, 
стр. 153-154. 

У в а р о в А. Неи;3вестпыD: русски.D: паматиик 
1600 r. - с.11.ревиости• (Труды Московского 
архео.rо�ическоrо обшества), т. IV. 1 876, стр. 
171-176. 

� 11 р т ы  н о  в А. Русские достопамятности. Т. 1-11 • 

м .. 1877-1883. 
К а я и .1 .1  е М .  Церковь Бe.roit Троиuы в r. Тве

ри. - •;:lодчий», 1878, .М 8, стр. 85-86. 
С у .1 т а в о в Н. Памятники древнего ;3Одчества в 

Ко.1оменском и Бронниuком уе;3.11ах Москов
ской губернии. -с;:Jо.11чий», 1883, стр. 50-53. 

С у с .1 о в В. 0б;3ор .11ревперусских построек на Се
вере.-с;:Jо.11чий», 1883, стр. 70-76. 

С у с .1 о в В. Собор Со.1овеuкого монастыря. -
«;:IО4ЧИЙ», 1883, стр. 75. 

П о п  о в А. Церковь Нико.1ы св Мясниках». - «Тру
ды Московского архео.1огического обwества11, 
т. Х. 1885, стр. 69 с.1. 

П р  е о б р а ж е  я с к и й М. Памятники древнерус
ского ;3Одчества в преде.1ах Ка.1ужской губер-
нии. Cllб., 1891 . 
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С т  а с о в В. С,1аnянскпit и восточныit орнамент. 
СПб" 1884-. 

Б о г у с .1 а в с к и it Г. Орнамент руко1шсных книг 
да.1екого Севера. Арханге.rьск, 1900-1906 (А.1ь
бом :�арпсовок. Гос. Историч. мy;ieii, №- 44912). 

Щ е 11 к и н  В. Бопарскиit орнамент ;�похи Иоанна 
А.1ександра. Харьков, 1909. 

Щ е D R И Н  В. Учебник pyccкoit па.1еографии. М" 
1918. 

n р о т  а с ь е R а т. Водяные ;iНВКИ и орнамент 
пяти бе;iвыходных и;iданиil середины XVI века. 
:М., 194-1 (рукопись). 

Histoire de l'ornement russe du Х au XVI siecle d'ap
res les manuscrits. Paris, 1870 (ат.1ас Бутовского). 

Г р  а в ю р  а XVI в е к  а 

К а .1 а it д о в и ч К. Иоан н Федоров, первый мос
ковский типографшик. - «Вестник Европы», 
1813,, .№ 18, сентябрь, стр. 93-123. 

Б о .1 х о  в и т  и н  о в Е. Иоанн Федоров.- «С.1оnарь 
историческиit о бывших в России писате.тях 
духовного чина», ч .  1. СПб., 1818. 
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С т р  о е в  П. Обстояте.1Ьное описание старопечат
ных книг. м . ,  1829. 

,/1.опо.1нения к Актам историческим. Т. 1. СПб" 
184-6, стр. 14-8. 

Р у м  я н и е в  В. Сборник памятников, относяших
ся до книгопечатания в России. Вып. 1 :  М. , 
1872. 

В 11 к т  о р о в А. Не бы.10 .1и в Москве опыто11 
книгопечатания прежде первопечатпого сА110-
сто.1а 1564- г.»? - сТруды 111 Архео.1огическо
го съе;iда». Киев, 1878, стр. 211-220. 

К а р  а т  а е в  И. Описание с.1авяно-русских книг, 
напечатанных кири.1.1овскимп буквами. Cllб., 
1878. 

В .1 а д и м  и р о в :М. Нача.10 с.1авянского и русско
го книгопечатания в XV-XVI вв. Киеn, 1894-. 

11 т а ш и и к и it С. и С о б о .1 е n с к и it А. Сбор
ник снимков со с.1аnяно-русских старопечатных 
ицаниlt. СПб., 1895 . 

Р о в и н с к и it /1.. Подробный с.1011арь русских 1·J1a
вepon. СПб., 1895. 

.А и б р о n и ч С. История книги в Росси11. СПб., 
1913. 

П о к р о в  с к и it А. Нач а.10 книгопечатания 11а 
Руси.- В к н . :  «Ка'l а.1ог русского отде.1а �1еж
дупародноit выставки в .Aeil11uигe11. СПб., 1914-. 

Щ е .1 к у н о в М. Искусство книгопечатания и его 
историческом ра;inитю1. М., 1923. 

Н е  к р  а с о в А. Очерки декоративного искусства 
древней Руси. М., 1924-., 

В е к  р а с  о в А. /1.ревнеitшая русская rраnюра.
«Гравюра 11 1;нига». м., 19'>..А, .№ 2-3, CT)J. 25-
27. 

Н е к р а с о в  А. Книгопечатание и России 11 XVI 
и XVII веках.- В кн. : «Книга n России», ч. 1 .  
М., 1924-, стр. 64-124-. 

Г е р  а к .1 и т о в А. Три ицания XVI в. бе;i выход
ных .1истов и;i биб.шотеки Саратовского уни
верситета. - сУченые :�вписки Саратовс�;оrо 
государственного университет а», Саратов, 1926, 
стр. 1-20. 

Н е к р а с о в А. Ориента.1и;iмы в первопечатном 
московском орнаменте. - сТруды сек1.1ии архео
.1огии Р АНИОН», т. 4-. Jll., 1928, стр. 329-338. 

Иван Федоров, первопечатник. Документы, пись
ма. :М.-.А" 1935. (Ака.-емия Наук СССР. Инсти
тут книги). 

М а н  е в  с к и it А. Во�викновение книгопечата
ния на Руси. М., 1 939. 

Т и х  о м  и р о в  М. Нача.10 московского к11игопеча
ния.- с Ученые :�вписки :МГУ», 19@, вьш. 1, 
стр. 81-91. 

;3 е р  н о  в а А. Нача.rо �;ниrоuечата11ня n Москве 
и на Украине. М., 194-1. 

;3 е р и о в а А. Старопечатные книги, как истори
ческие памятники русской ку.1ьтуры. :М., 194-3, 
стр. 91-105. 



С и .11 о р о в  А. Древнерусская книжная гравюра. 
м., 1951. 

3 е р н о в а А. Орнаментика книг московской 
11ечати. М., 1953. 

С к у .1 ь п т у р а  и р е :з ь б а  X V I  в е к а  

Ч е ч у .1 и н В. Города Московского гос у .11арства 
в XVI веке. СПб., 1884-. 

П е т р  о в П. Очерк истории ску.1ьптуры в .  Рос
сии.- «Вестник п:зяшных искусств», VIII, 18\;О, 
вып. 1, стр. 56-79. 

3 а 6 е .1 и н  И. Домашний быт русских uapeit. Т. 1. 
:м., 1895. 

Т о  .1 с т  о it И.  и К о н .11 а к о в Н. Русские Арев
ности в памятниках искусства. Вып. 6. СПб., 
1899, стр. 15.� 

П е т р о в П. Ре:зные и:зображения св. Нико.1ая 
MoжaitcRoгo и историческая судьба их. - «Тру
ды XI Архео.1огического съеца в Киеве 1899 г.», 
т. 11, 1 902, стр. 14-1-145. 

3 а б е .1 и н И. Трон, и.1и uарское место Гро:зно
го в московском Успенском соборе. - В кн. :  
«Отчет Российского Исторического му:зея>1. М., 
1907, стр. 67-69. 

Щ е п  к и н  В. Художественное :значение трона. -
В кн. : «Отче1 Российского Исторического м�·
:зеяt. М., 1 !;07, стр. 70-79. 

А н и с 11 м о в А. Церковная старина на выставке 
XV Архео.1огического съе:зАа в ВовrороАе. -
«Старые годы», 1911,  октябрь, стр. 4-5. 

Б о б р и н  с к и it А. Народные русские деревянные 
и:зАе.1ия. М., 1911-1914-. 

111 а м у р и н  Ю. Ростов Ве.1икий. Троиuе-Сергие
ва .1авра. М., Н!13. 

Г р  а u и .1 е в  с к и it В. Описание му:зея Псковского 
uерковно-архео.1огического комитета. Псков, 
1914<. 

С о б о .1 е в  Н. Ре:зные и:зображения в московских 
uерквах.- В кв. : tСтарая :Москва». Вып. 2. М., 
1914-, стр. 87-107. 

Ж и в о п и с ь  к о в u а  Х V I - в а ч а .1 а  
X V I I  в е к а  

11 о к р о в с к и й Н. i1:ревности костромского Ипать
евского монастыря.- •Вестник архео.1огии и 
истории», вып. 4-. СПб., 1885. 

С а в в а и т о  в П. Строгановские вк.1аАы в со.1ьвы
чегодский Б.1агове:wенский собор по надписям 
на них. СПб., 1886. 

Т р е  н е в  /1.. Иконостас Смо.1евского собора москов
ского Новодевичьего монастыря. :М., 1 902. 

1) е д  и н Е. Материа.1ы к истории ви:зантиitского и 
древнерусского искусства. Псапири собрания 
А. С. Уварова в с. Поречье. Годуновская 
псапирь.-сВи:зантийский Временник», IX, вып. 
1 -2. Cllб., 1902. 
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Р е д  и н Е. Памятники uерковной старины в Ко
строме. СПб., 1!Ю9. 

М: а·к а р е н  к о Н. У Со.1и Вычего.11ской. Пг. [б. г.). 

В в е д е н с к и й  А. Заметки 110 истории труда на 
Руси в 16-17 во. Очерк 11. Строгановс�;ие икон
ники.-сАрхив истор1ш тру да в России». Кн. 3. 
м., 1922. 

С ы ч е в  Н. Выставка щюи;шедениit искусства астро
гановскоit шко.1ы». Пг., 1923. 

В в е д е н  с к и it А. Иконные горниuы у Строгано
вых в XVI-XVII вв.- В кн.:  «Материа.1ы 110 

русскому искусству•, т. 1. А.,  1928. 
К о ж и и а Ю. Одно и:з художественных течениit 

в pyccкoit живописи XVI-XVIJ вв.- В �;н. : «Рус
ское искусство XVII в.» А., 1 !.29. 

r е о р г  и е в  с к и й г .. в .1 а д и м  и р о в м. Древне
русская миниатюра. М., 1933. 

Ф р е с к и  Г р а н о в и т о й  п а .1 а т ы  
:М о с к о в с к о г о  К р е м .1 я  

3 а б е .1 и в И.  Опись стенописных и:зображениИ 
(притчей) в Грановитоit па.�ате Государева 
дворuа, состав.1епная в 1672 г.- В его кн.:  
«Материа.1ы д.1я истории, архео.1огии и статисти
ки города :Москвы», ч .  1. :М., 1884-, стр. 1255. 

3 а б е .1 и н  И. Домашниit быт русских uареИ. Т. 1 .  
М: "  1895, стр. 170. 

Щ е п  к и н  В. Московская иконопись.- В кн.: «Мо
сква в ее прош.1ом и настояшем», т. 5. М., 191 1, 
стр. 24<1. 

Г р а б  а р ь И.  История русского исRусства. Т. VI. 
:М., [1915], стр. 336-34-2. 

Б а р т е  н е в  С. Московскиil Крем.1ь в старину и 
теперь. Кн. 11. М., 1916, стр. 233. 

Ф р е с к и  и и к о в о с т а с С м о .1 е н с к о г о  
с о б о р а  Н о в о д е в и ч ь е г о  м о н а с т ы р я  

в М о с к в е  

Историческое описание московского Новодевичьего 
монастыря. М., 1885, стр. 4-3 и 47. 

Т р е  н е в  /1.. Иконостас Смо.1енского собора москов
ского Новодевичьего монастыря. :М., НО2, 
стр. 51. 

Щ е п  к и н  В. М:осковс�;ая иконопись.- В кн.: 
tМ:ос�;ва в ее прош.1ом и настояшем», т. 5. М., 
191 1 ,  стр. 239. 

Р е  т к о в с к а я А. Путеводите.1ь по му:зею «Ново
девичий монастырь». :М., 1952. 

Р е  т к о в с к а я А. Смо.1енсю1й собор Новодевичь
его .111онасты�я. :М" 1954. 

Г о д у н о в с к а я  ш к о .1 а  ж и в о п и с и  

Н е к р  а с о в А. Костромской кpait в истории древ
нерусского искусства.- «Труды Костромского 
научного обшества по и:зучению местного края», 
вып. ХХХ. Кострома, стр. 10. 



Ш и т ь е  X V I  в е к а  

11 о в о с т р у е в К. П.1аwаниuа, при.�оженная в 
Иосифов-Во.1око.�амский монастырь у Ае.IЬНЫМ 

кня;зем В.�адимиром Андреевичем и матерью 
его Ефросиниею в 1558 rоду.-«И:звестия Архео
.1огического обwества». СПб., 1868, вып. 6 ,  
отд. 1 ,  стр. 41. 

.. 1 е о н  и д, архим. Надписи Троиuкой Сергиеноit 
.1авры. СПб., 1881. 

С а в в а и т о  в П. Ст1Jога11овские вк.�ады в со.�ьвы
чегодский Б.rаrовешенский собор по надписям 
на них. СПб., 1886, стр. 13-15. 

1\ о н д а к о в Н. Памятники христианского искус
ства на Афоне. СПб., 1902. 

}. n а р  о n А. Шитые иконы.- В к н. :  «Ката.�ог со
брания древностей А. С. Уварова», т. Vl. :М., 
1 !107, стр. 24-9-281 . 

Т }J у т о в с к и i\ В. Романовская gерковн о-архео.10-
гическая выставка в Москве.- «Старые годы», 
1913, июнь, стр. 36-43. 

П 11 с а р  е n С. Две п.1аwаниuы.- «Свети.1ьник», 
1913, .№ 3, стр. 18-25. 

� д и н  г Б. Ростов Ве.тикий, Уг.�ич. М., [б.г.], 
стр. 55. 

П о к р о в с к и й Н, ;iаметки о памятниках псков
ской uерковной старины.- «Свети.1ьник11, 1914, 
.№ 5-6, стр. 5-42. 

1' е о р г  и е n с к и й  В. /1.ревнерусское шитье в ри;з
ниuе Троиuе-Сергиеnой .1авры.- «Светв.1Ьник11, 
1914, № 1 1 -12, стр. 3-27. 

Щ е к о т  о в Н. /1.ревнерусское шитье.- «София», 
1914-, .№ 1 ,  стр. 5-32. 

А .1 е к с а в А р  о в а - /1. о .1 ь н и к Т. Шитье москов
ской мастерской XVI века.- «Вопросы реста
враuии», 1. :М., 1 926, стр. 125-136. 

Ш а б е .1 ь с к а я Н. :Материа.�ы и технические прие
мы в древнерусском шитье.- «Вопросы реста
вра,uии», 1. М., 1926, стр. 113-125 . 

1' е о р г и е в  с к а я Е. Памятники ста11инного 11�·с
ского искусства Су;зда.tьского му;зея. М., 1!!27, 
стр. 125-136. 

I' е о р г и е в с к а я- ;1. р у ж и н и н а  Е. Сергие11ская 
.1авра XVll века.- В кн.: «Русское искусство 
XVII века• . .1., 1 929, стр. 109-1 32. 

К а .1 и н и н а Е. Техника древнерусского шитья 11 
некоторые способы выпо.�нения художествен
ных ;задач.- В кн. : «Русское искусство XVII 
века» . .1., 1 929, стр. 133-157. 

К у т и .1 о в а Е. Вновь реставрированный па111ят
ник шитья конuа XVI века.- «Сообшен11я 
Гос. Русского му;зея», вып. 1 . .1., 1941, ст11. 
17-20. 

/f.. м и т р  в е в  Ю. Походный иконостас uаря Федо
ра Ивановича. Док.1ад 1 945 г. в Государствен
ном Русском му;эее (Архив Древнерусского от
де.Iа Гос. Русского му;зея) . 

А н т о в  о в а В. Охранное ;знамя Сапеги. /1.ок.rад 
1946 г. в Гос. Третьяковской гa.I.Iepee (Архи1 
Третьяковской га.1.1ереи). 



У К А ;J А Т Е А Ь 1 

J\13JJKC К. 7, 102, 371, 689 

f)нге.1ьс Ф. 7, 102, 689 
Ленин В. И. 186, 689 
Ста.шн И. В. 46, 241 , 242, 689 
Киров С. 1\1. 689 
Жданов А. А. 689 

авары 642 
AnГJ'CT, 11м11. 1шмс1шit 239 
Ав11аам, патриарх 30, 1 34, 136, 145, 146, 148, 

1 66, 556, 590 
Авраамиit Смо.1еискиit 36, 135 
Агафонов С. 699 
Аграфена Константиновна, кн. 19) 
Адам 28, 560-562, 605, 633 
Аitн11.1ов /1.. В. 28, 29, 82, 92, 146, 5fi0, 576, 690-593, 

703, 704 
Акакий 1 20  
«Акафист бож11еit матери>.' 516, 520, 521, 525, 639, 

640, 642 
А.1еви;i Новыit 308, 310, 326-:>28, 332, 335, 342, 348, 

350, 3!.5, 424, 456 
А.1екса, ;ioдч11it 276 
А.1екса11др, ИГJ'Мен Спасо-Андроникова монастыря 

67, 107 
А.1ександр, мо11ах Борисог.1ебского монастыря в Ро-

стове 687 
А.1ександр, старе11, иконописеu 558, 564 
А.1ександр, uарь иверский 636 
А.1ександр Соsунский 32 
А.1ександр Михай.ювич, кн. тверской 32 

--

А.1екс11ндр Ярос.1авич Невский, кн. 51 , 216, 241 , 
552, 574, 576, 578, 582 

А.1ександрия, город 602 
А.rександров (б. А.1екса11дроnа с.1обо..tа), город 6� 
- Му;iе.П 1 92 
- По�;ро11ская uерковь 41 6 
- - ("рески 555, 557 
- - т11ерские врата :ю, 31 
- Успенский монастырь 
- -- КО.IОКО.IЬНЯ 437, 456 
- Троиu;киit собор 31 , 408, 448 
- - а.1тарная преграда 120 
- - - Васи.1ьевские двери 30, :11 , 42, 72 
- - - фрески 564, 703 
- Успенская uеркопь 466 
А.1ександрова-ftо.1ьник Т. 680, 681 , 707 
А.1екс11нд11овскпit М. 697 
А.1ексеевское се.10. Трапе;iная uерко11ь 452 
А.1ексей, архиеп. но11городски.П 381 
A.1eкceit, митр. московскиit 18, 48, 56, 58, 241 , 49'1-

494, 506, 508, 512, 534, 571 
A.1eкceit, монах, 38 
A.1eкcelt Во.1огжанин 254, 265 
А.1ексей аче.10век божий» 503 
А.1ексей Михаit.ювич, uарь 458, 684, 686 
А.mатов М. В. 32, 84, 1 1 6, 338, 356, 360, 412, 

450, 650, 651, 690, 692, 693, 700, 702, 703 
а.1тарная преграда 24, 120, 122, 131,  200, 489, 502-504 
А.1ьберти .!. Б. 156, 298 
Амвросий, ску.1ьnтор 208, 210-212, 214, 230, 233, 539 
Анаксагор 556 

1 На;inа1шя памятников архитектуры, наименования сюжетов прои;inедениit искусства, собственные и 
11ариuате.1ьные имена мифо.1огических персонажей, с.1уживших объектами и;iображения, вк.1ючены в насто
яш11it сводный именной, географический и предметный ука;iате.IЬ. 

П р  и н  я т ы  е с о к р а ш е н  и я :  архиеп. - арх11еписко11; архим. - а11химандрит; 11. кн. - 11е.1икий кня;3ь; 
е11. - епископ ; 11мп. - император; кн. - кня;3ь; митр. - митропо.шт. 
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Анания, муж Сапфиры 553 
Анания, новгородский нконош1сеu 586 
Анастасия 229 
Анастасия, жена в. кн. Симеона Гордого 78 
Анастасия Романовна, жена Ивана IV 678 
«Анге.1-хравите.1м 666 
Анг.1ия 242, 480, 592 
Андреев Н. 703 
Андрей 139, 160, 174, 177 
Андрей, б.1аговеwеискиil: протопоп 584-
Андреit .J аврентьев, нконопнсеu 586 
Андреil: Ma.1ыit, ;iОдчиil: 336, 339, 34-6, 4-66, 471 
Аидрей А.1ександрович, кн. 216 

Андреil: Константинович, кн. нижегородский 17 
Андрей Юрьевич Бого.1юбскиit, в. кн. В.rадимирский 

и Суца.Iьскиl 297 
Андроник 512 
Анисимов А. И. 690, 692, 704, 706 
Анна - см. Иоаким и Анна 
Анна, ВИ;iантиitская uаревиа 566 
Анна пророчиuа 168 
Антиной 557 
Антиохия 384-
Антип 200 
Антипов Г. 406, 701 
античность 556, 557, 608 
Антон ФрЯ:iИН 310 
Антоний Ве.rикиil: 124, 135, 136, 147, 504 
Антоний Рим.rяuин 597-599 
Антонова В. И. 528, 530, 687, 702, 707 
«Апока.1ипс11с� 518, 519, 527, 548, 554-, 560, 564 
апокрифы; апокрифические сюжеты 32, 107, 2'28, 

560, 562 
«Апосто.1& первопечатный (Москва, 1 564 г.) 613-617, 

620, 62t. 
«Апосто.1» .1ьвовский (1574 г.) 618 
Апу.1ия. Грот .Jеонар.-а 1 22  
Апухтинка. Церковь У слепня 96 
Арестовское, ce.ro 18 
Ари.rье. Церковь Ахи.1ия 70 
Аристоте.1ь 554, 556 
Арсений, еп. тверской 23 
Арсений Ве.rикий 504 
Арсений Е.1ассонский, архиеп. суца.1ьский 476, 

636 

Артамонов М. И. 691 
Артемий 135 

архаические традиuии; архаи;iм 10. 14, 19, 20, 29-
31 , 38, 42, 72, 74, 76, 82, 94, 102, 128, 144, 166, 
187, 190, 206, 322, 482, 505, 640 

«Архавге.r, вписываюwий имена входяwих» 507 
Арханге.1ьск 480 
Архавге.1ьска.1· губерния 597 
Арханге.IЬский А. 1 10, 1 1 2  
А рuиховский А .  В. 218, 691 
аскети;iм 77, 102, 103, 1 10, 1 12, 1 14, 124, 1 52, 1 84-, 531 
Астрахань, Астрахаt1ское gарство 338, 591 
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Афанасий, игумен серпуховского Высоuкого мона-
стыря 82 

Афанасий, митр. московский 564, 630 
Афанасий Ис11доровсын, ярос.1авскиit живописеu 564 
Афанасий Лрос.1авич, кн. 216 
Африка Восточная 6(j2 

Ба;iи.1евич К. В. 46, 242, 694 
Ба.1ахна. Церковь 459 
- иконопись 591 
Ба.1дии В. И. 67 
Ба.rканский ПО.!)' Остров; Ба.1ка ны 6 1 ,  69, 98, 1 14, 

608, 612 
Баранов И. А. 547 
Барановскиit П.  /1.. 268, 285, 447 

Барма, ;iодчиit 336, 397, 435, 438, 440, 442, Ш, 446, 

447 
Бартенев С. П.  565, 570, 636, 696, 698, 703, 706 
Барышников /1.митриit, иконо11исеu 558 
Бас И. 618 
басма 10, 220, 225, 538 
Батый 216 
Бахрушин С. В. 451 
Бахчисараit. /l.aopeu хана 327 
Бе;iсонов С. 695, 699, 701 , 702 
Бек.rемишев-Берсень 241 
Бе.rая С.1уда. Церковь 41 1 ,  416 
Бе.1еuкая Е. 698 
Бе.rов Е. 386, 698 
Бе.rое море 248 
Бe.roo;iepo 18-19, 51 , 2!Jfi 
Бе.rоруссия 412 
Бердабек, хан 512 
Берков П. Н. 612 
Беседа, се.10. Церковь 449, 452, 453 
«Беседы трех светите.rей» 522, 526, 668, 670 
Биб.1и11 599, 638 
«Биб.1ия Острожская» (1581) 619, 624 
Бирев Исаак 600 
«Б.1аговеwение» 96, 1 21 ,  122, 1 27, 129, 140, 1 42, 160, 

1 64, 200, 489, 516, 521 , 525, 533, 582, 593, 595 
Б.rаговеwенский погост (б.1. А.1ександровой с.1обо-

ды). Церковь 348, 429, 466 
Б.1аговеwенское, се.10 (б.r. ;:Jагорска) 168 
Бобренев монастырь (б.1. Ко.1омны) 58 
Бобринский А. А. 706 
Бова-коро.1евич, ска;iочныit гepoit 384-
Бог дан Ка.1ита, иконописеu 586 

Бого.1юбов. Двореu кня;iн 255, 371 

- Собор Рождества боrородиuы 64, 302 

- Церковь Покрова богородиuы на Нер.1и 64 
Бого.1юбов монастырь (б.1. К1адимира) 604 
Богоматерь Бого.1юбская 534-

- «Ве.mкая Панагия» 684-

- В.rадимирская 64, 84-, И9, 144, 188, 1 90, 206, 'Jlll, 
228, 486, 663, 664 

- Гру;iинская 9, 10 



Богоматерь /1,онская 101, 1 14, 664 

- «.З1(а!1ение• 36, 212, 520, 521 , 525, 548, 681 
- Исруса.шмская 36 
- 1\а;38UСКаЯ 660 
- .,fиддская 640 
- «Мати-мо.Iебниuа» 1 1 4  
- «Одигитрия» 10, 18, 96, 100, 188, 190-1 92, 200, 

21 1 ,  214-, 486, 490, 491, 500, 505, 532, 539 
- «Псрив.Iеnта» 94, 97 
- с�1. также: Мария 
Богородское, ce.io. Церковь Рождества Богородиnы 

263 

Богуссв11ч В. А. 370, 376, .\64, 514, 697-699, 702, 703 
Бо.1гар11я; бо.1гарское. искусство 28, 29, 42, 98, 584, 608 
Бо.1дин моuастырь (б.r. /1,орогобужа) 401 , 404 

- 1\О.IОКО.IЫ(Я-храм 413, 422, 424, 428, .\72 
- Трапещыit храм 454, 472 
- Трощ,11шft собор 472 
Бо.1онья �8 
- Ко.1око.1ьt(Я Сан Марко 2!J8 
- Пa.1auuo Ком111уна.1е 2�8 

- Пa.1auuo де.1ь Подеста 300 
Бо.1отн11ков Иван 635 
Бо.rховитинов Е. 705 

Бон Фря;3ин 31 1 ,  316, 424 
Бондаренко И.  697, 698 
Бории В. 508, 702 

Борис А.(ександров11ч, кн. тверскоft 22, 25, 26, 228, 
229, 230 

Борис и Г.1еб В.1адиш1рович11, 1шя;3ья 1.\, 74, 76, 79, 
80, 81, 83, 194, 232, 250, 539, 552, 558, 565, 570, 
572, 576, 600, 601 , 641 , 642, 649 

Борис Годунов, uарь 316, 337, 358, 400, 409, 424, 
435, 456, 460, 462, 471, 472, 478, 480, 481, 6W, 
642, 649, 660, 673, 675, 681-68'4' 

Борисов городок (под Можайском). Укреп.1с11ия 418 
- Церковь Бориса и Г.1еба 459, 460, 462 
Боровичи 651 
Боровск 342 
- Паф1(утиев мо11астырь 400, 405, 400, 488, 497, 

500, 58t., 604, 614 

- - Собор Рождества Богородиnы 287, 412, 475 
- - - деисусныit чин 641 , 642 
- - - роспись 487 

- - - 11риде.1 Ирины 472 
- - Трапещая uсрковь 285, 286, 369 
Бородавское, се.10. Церковь Ри;3nо.1ожения 257, 

260-252, 530, 694 
Бородатый, дьяк 20 
Боршевский И. 698 
Боткин Н. П. 5.\.t. 
Бочкарев В. Н .  400 
«Брак в Капе& 515, 525 
Брудер.1ам 186 
Бру11ов Н. И. 32, 1 1 6, 226, 298, 308, 312, 338, 356, 

360, 384, 396, 41 1 ,  .\12, .\50, 4-69, 650, 651, 690, 
691, 696, 697, 6�9. 700, 701 
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Брюсова В. Г. 124 
Бугос.1авскиit Г. К. 38, 691, 705 
Б:уй, город 3!;0 
Брич О. 392, 699 

Бунин А. 699, 702 
Бус.1аев Ф. И.  104-, 703-705 
Бутовскиit В. 705 
Быковский 1\1. 701 

бьыины 230 
Бычков А. Ф. 70'l 

Ва.1ахия 548 
Ваи-�.ilк, Губерт и Ли 108 
Варгаиов А. 362, 370, 699 
Вар;3уга, река 255 
Варкоч Н. 399 
Вар.1аа111, митр. московскиft 353 

Вар.1аам Хутьшскиit 599, 64-5 
Вар.1аам и Иоасаф 42, 1 1 7, 120, 144, 503, 566 

Васиаи - см. Бассиан 
Васи.1иft, кн. Л рос.1авскиit 552 
Васи.1иft Ве.1икий 30, 91 , 94, 139, 1 44, НЮ, 174-, 1 15, 

177, 522, 548, 553, 566, 670 

Bacи.JИft Kocoit, кн. 282 
Bacи.rиit Парийскиit 534 
Васи.шit 1 Дмитриевич, в. кн. московскиft 48, 56, 

64, 226, 552 

Васи.1иft 11  Васи.1ьев11ч Teмuыit, в. кн. московсю1ft 
48, 58, 21 1 ,  230, 282, 548, 681 

Васи.1ий 1 1 1  Иванович, в. кн. московскиft 237, 239, 

240, 241, 306, 310, 337, 353, 358, 362, 409, 413, 
.\30, 436, 462, 488, 490, 534, 543, 55.\, 557, 564, 

599, 677 
Васи.1ий Шуi\скиi\, uарь 62"' 
Васи.1ьев А. 699 
Васи.1ьевсRое, се.10 6. Шуftского }еца 139, 162, 164, 

168, 175, 484, 528 
Бассиан, en. ко.1оменски.il 489, 500, 550 

Бассиан Ры.10, архиеп. ростовскиft 179, 21 1,  446, 
486, 488, 489, 497 

Васюк Никифоров 612, 6::.>.З 
«Введение во храм• 264, 266, 539 
Введенский А. А. 646, 649, 658, 665, 706 
Вt>,Аикая, река 256, 372 
tВе.шкиft вход• 563 
Вмикий Устюг 1 9, 265, 278 

- Успенский собор 19, 250, 254, 264-266, 269 
Ве.1икороссия; Ве.1икая Русь; ве.1икороссы 46, 47, 

50, 2-И 
Ве.�ье, укреп.1ение 372 
Венгрия; венгерцы 238, 253 
ВенеDия 238, �8. 328 
Вентури А. 298, 308 
Верги.1иit 554-
Верхняа Toftмa - см. Вершино 
Верховье, се.10. БогородиDкая uсрковь 270-272, 

27.\, 69" 



Вершино ив Верхней Тойме. Церковь 253, 41 1 ,  416 
Вертинский А. 697 
Ветхиit ;�авет 560, 562, 564, 566, 604 
<(В;�ыгрвнпе м .rаденuа$ 597 
ви;�антиitское искусство; ви;�антпiiские традиuии 

42, 50, 76, 80-82, 84, 85, 89, 92, 94, 96-98, 100, 
102-104, 108, 1 14, 1 24, 125, 128, 129, 1 32, 1 38, 
144, 148, 184, 192, 1 94, 202, 206, 208, 226, 365, 430, 
462, 486, 554, 560, 590, 592, 650 

ви;�антиituы (греки) 77, 78, 80, 82, 84, 92, 96, 102, 
1 1 6, 1 28, 129, 146 

Ви;�антия; Ви;�антиitская империя; Греuия 61, 139, 
226, 238, 239, 340, 552, 576, 602, 608, 628 

Викторов А. Е. 705 
Ви.1ы10 620, 621 
Виноградов Н. Д. 322, 402, 424, 481 , 692, 701 
Висковаты.li И. М., дьяк 24, 565, 578-582, 702, 703 
11исоч11ые ко.rьuа; височные украшения 218 
Витовт, в. к11 . .1итовскиit 230 
В.1адиnшр сьш Дионисии, живописеu 486, 489, 4-90, 

500, 514, 550, 553 
В.1адиnшр Андреевич Храбрый, кн. серпуховской и 

боровский 86, 278 

В.rадимир Васи.rьевич, ю1. во.1ынский 276 
В;rадимир Всево.1одович Мономах, в.  кн. киевский 

220, 238, 628 
В.1адимир Святос.1авич (Красное Со;rнышко), в. кн. 

киевский 1 !14, 239, 241 , 243, 545, 552, 558, 565, 
566, 570, 572, 574, 576, 601 , 626, 684 

В.1адимир-Во.1ь111ский 8 
В.1адимир на К.rя;�ьме 7, 8, 14, 48, 51,  52, 7 1 ,  1 52, 

144, 150, 284, 288, 294, 297, 302, 306, 422 
В.tадимир. Alecma и адания. 

- ,11.митриевский собор 21, 64 
- - ре.1ьеф Георгия № 
- ;30.1отые ворота. Ри;�по.rоженская uерковь (над-

вратная) 284, 420 
- Княгинин Успенский монастырь. Собор 52, 

364-
- Рождестве11скиit n1011астырь. Собор 52, 364 
- 1·соенскиit собор 14, 21 , 54, 62, 64, 92, 297, 

302, 355 
- - lШОНОСТаС 130, 132, 1 38-140, 142, 144, 149, 

151, 160, 162, 164-, 180, 182, 526 
- - приде.1 1Iанте.1еiiмо11а 1 4  
- - фрески 105, 107, 112, 122, 1 24, 129, 131-139, 

141, 14.'J, 145-147, 1 64-, 166, 182, 500 
- Церкопь Во;�движения на Торгу 24, 284 
В.1адиnшро-Су;�да.1ьская ;�ем.rя; В.1адимирское княже

ство 7, 8,10, 14, 20,51 , 64, 69-71,  282, 288, 2!:0, 2!17 
в.1адиn1иро-су;�да.1ьское искусство; в.1адимиро-су;1-

да.1ьские традиuии 8, 10, 16, 18,  22, 24, 26, 27, 
52, 54-56, 62, 64, 65, 67, 68, 70, 201, 240, 283, 
290, 294-297, 302-304, 306, 320, 322-39....4, 333, 
41 1 ,  690 

В.rадимиров В. !:О, 6S2, 706 
В.rадимиров l\f. 705 
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В.1асьев Аф., дьяк 480 
В.1асюк А. 328, 701 
tВо;�несение» 34, 11 5, 127, 1 30, 140, 142, 1 5 1 ,  160, 

166, 220, 232, 483-485, 502, 533, 539, 587, �88. 683 
Во;�рожде1ше; Ренесса11с; проторенессанс 103, 104, 

181,  222, 234, 2!i8, 301 , 328, 332, 409, 434, 438, 
608, 616. 620, 623 

Вола, Во.1жс1шй торговый n:уть 25, 27, 242, 591 
Во.1жи11 686 
llo.1oг да 232, 233 
- /1.еревя1111ая uерковь xv в. 415 
- My;ieil: 214, 495, 496, 513, 514, 528, 530, 534, 535, 

537, 538 
- Coфиiicк11ft собор 358, 463--465 
Во.тогодская гу6ер1шя 597 
Во.1одиn1ереu, укреп.1ение 372 
Во.1око.1амск 11Ю, 680 
- Во;�ьмишенский монастырь. Церковь Рожде_ства 

Богородиuы 363 
- Воскресенскиfi собор 292, 296, 320, 321, 324, 527, 

531 
Во.rхов, река 274, 372, 632 
Во.rыпь; nо.1ыняне 623 
Воронин Н. Н .  7, 20, 22, 23, 5 1 ,  56, 58, 245, 335, 

346, 348, 355, 416, 420, 428, 430, 436, 454, 6!:0, 
692, 695, 698-700 

Во1юнич, укреn.1ение 372 
«Воскресение ..Ja ;iapЯ» 34, 37, 127, 1 30, 1 60, 164, 

484, 486, 487 
Восток; восточное искусство 46, 122, 148, 220, 2'26, 

230, 234, 242, 412, 591, 592, 650, 682 
Врев, укреп.1ение 372 
Всево.1од В.tадимироnич, кн. черниговский 216 
Всево.10..1 111 Юрьевич (Бо.1ьшое Гне;�до), в.  кн. 

в.1адимирскиfi 62, 216, 297 
«Все.1енские соборы• 508, 511 ,  520, 521 , 524, 525 
Все.1уг, o;iepo 274 
«Встреча Марии с Е.1и;1аветой» 525 
Ву.1ьф О. 6!JO, 692, 693, 703 
<(Вход в Иеруса.1иn1» 34, 127, 129, 130, 1 60, 164, 177, 

445, 486, 528, 538, 577, 582 
Выбор, укреп.1ение 372 
Выiiский погост. И.1ышская uерковь 267-269, 41 1 ,  

416, 421 , 694 
Вычегда, река 466 
Вышгород, у1;реп.1ение 372 
вышивки - см. шитье 
Вя;�ёмы, се.10. Церковь 336, 470-473 

- - фрески 471 
вятичи 4-6, 218 

Гаврии.1, арханге.1 32, 139, 160, 175, 181 , 534, 548, 
582, 634 

Гаврии.1, вовгородскиit иконописеu 586 
Га.1иuкое княжество 4-8 
Га.1иuко-Во.1ыиское кнJ1жество; Га.1иuко-Во.1ынскаJ1 

русь 422, 424 



Га.шч Костромскоii 42, 51 
- /l.uopeu кнJ1;зя 255 
Га.1ич }' краинский 8 
r доn, город 372 
Гедео11, и;зраи rьскиii судья 566 
Гекма11 481 
Геннадиit, архиеп. 506 
Геннад11ii, арх11еп. 11оогородсюrй 524 
Геннад11й, арх11м. 524 
Гену11;зс1ше ко.то1111и 45 
l'еоргиеuская-Друж111ш11а Е. В. 686, 702, 7(fl 
Георгиевский В. 486, 489, 490, 492, 494, 497, 498, 

508, 5f4, 528, 530, 531, 683, 693, 702, 703, 705, 7(fl 
Георгиевский Г. П. 90, 692, 706 
Георгий Аn1арто.1 28 
Георгиil Пис11да 521 
Гeoprиit Победоносеu (Егорий Храбрый) 20, 32, 

1 18, 126, 130, 160, 178, 21 1 ,  214, 218, 2'20, 232, 
233, 283, 540, 638, 642, 643 

Георгий Всево.1одо11и•1, к11. 392 
Георгиii Всево.1одо11ич, кн. ю1жего1юдскиit 16 
Герак.1итов А. А. 623, 705 
Герберштейн С. 240, 247, 256, 318, 382 
Герман, игуме11 Сnияжского Успенского мо11асты-

ря 560, 563 
Германия; немuы 186, 238, 371, 372, 380, 544 
Геронтиii, митр. моско11сю1ii 292 
Г.1а;зунов А. 693 
l'.1еб В.1адиn1111101111ч, кн. - см. Бор1rс и Г.1еб 
Г.1�·ш11uкиii монастырь 53() 
Годунов Д. И. 642, 675 
Году11ов И. И. 674 
годуновская шко.1а 640, 642, 643, 674, 682, 684, 

6ti8, 707 

годуновские 11саАт1чш 6(''8, 669, 675 
l'олуновы 469, 614, 64:1, f�8 
Го11тан, жиоописеn 78, 80, 128 
l'о..1гофа 678 
Го.rиаф 638 
Го.1.1андия 242, 592 
Го.1овwиков К. 698 
rо.1охвастоu л. с. 343, 344 
l'о.1уfiинский Е. Е. 146, 158, 202, 204, 284, 410, 506, 
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Го.1утвин мон астырь (б.1. Ко.1омны) 58 
Го.1ьu Г.  431, 701 
Гомер 554, 557 
Гордеев Н .  693 
Горностаев Ф. Ф. 8, 32'2, 323, 327, 410, 416, 699, 700 
l'ородиш:е, се.10 под Ko.10�1нoil. Церковь Иоанна 

Предтечи 15-17, 54 
Город11J1, се.10 под Ко.1омной. Церковь 346, 445, 

447' 452, 453 
Городня, се.10 на Во.1ге. Церковь Рождества бого

родиnы 25-27 
- - Церковь Рождества Иоанна Прелтечи 

(в полк.rете) 25 
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Горсей Дж. 450 
готика; готическое искусство 104, 124, 146, 201, 

234, 308, 410, 4-12 
Грабар А. Н. 5tJ.t., 703 
Грабарь И. ;э. 8, 36, 62, 104, 1(fl, 1 16, 1 18, 120, 

1 26-128, 136, 142, 144, 177, 190, 253, 4-10, 416, 
418, 436, 438, щ, 447, 452, 4-78, 547, 625, 646, 
689-691 ,  693--695, 697, 700, 702-704, 706 

1·равировка; гравированные у;зоры 2'2'..!, 2'>...5, 229 
1·равюра на дереве; кси.1ография 244, 610--625, 705 
Граuи.1евский В. 626, 706 
Грачаниgа. Церковь Богоматери 70 
греки - см. ви;зантийuы 
грекофи.tьство; грекофи.1ьскиil: сти.1ь 99, 128 
греческий, -ая, -ое - см. ви:зантиil:ский, -ая, -ое 
Григорий, архиеп. ростовскиl 19, 265 
Григорий Борисов 336, 355, 363, 368 
Григорий На;зиан;зин; l'ригориit Богос.1ов 32, 139, 

144, 160, 522, 670 
Гринь Иванов 620 
гриф, грифон (фантастическое животное) 218 
Гриш:енко А. 547, 693, 702, 704 
Грол1ю. До;зорная башня 4-22 
Гуд;зий Н. К. 4-39 
Гурий, архиеп. ка;занскиil: 560 
f�'РЬЯНОВ В. 693 
r�·сев п. 426 

Давид 1 96 
Давил uарь 38, 41, 1 34, 136, 137, 139, 164, 578, 602, 

617, 620, 621 , 638 
Давил .J. А. 337, 696 
Да.1ь .J .  В. 260, 261 , 410, 691 , 694--696, 700 
Дании.1 38, 134, 136, 177 
/1.ании.1, митр. московский 4-30, 654 
)1.ании.1 А.1ександрович, кн. московскиlt 51, 52, 554-
)1.ании.1 Борисович, кн. 228 
Jl.а1ши.1 Романович, кн. га.1иuкиil: 267, 276, 277 
Дании.r Черныil, живописеu 104-108, 112, 132, 

1 � 1- 1Ц 1� 1� 1� 1� 1� 1� 1 �  
500 

ft.ани.1ова И .  Е. 506, 508 
Дания 238 
)1.винская ;зем.1я; Двинская об.1асть 238 
.11.евятины, ce.ro. Церковь 262. 
«/1.еисус»; леисусныit чин 18, 32, 36, 38, 82, 84-, 86, 

98-100, 1 22, 124, 126, 130, 149, 160, f74-, 175, 
179, 180, 1 94-, 210, 212, 214-, 228, 486, 488, 489, 
520, 525, 528, 531, 582, 586, 590, 641 , 653--655, 
662, 666, 668, 684 

Дементиil ИсиАоров сын, ярос.1авский живоnисеu 
564 

/1.емина Н. А. 148, 152, 156, 177 
Денисов .1 .  701 
деревянное ;зодчество. 19, 68, 146, 244-281, 285, 

295, 328, 369, 410-416, 4-18, 4-20-423, 4-34, 4-36, 
440, 460, 466, 4-72, 694-



Дермонрnев Ива11, �шо11ош1сеn 586 
/1.ечаны 99, 520 
Динара, uapиua иверс�;ая 636 
Дионисиit, арх11ел. cy;iдa.1ьci;иit 226 
Дио11исиit, архим. 478 
/1.ионисиit, московс�;иit жиnописе11 78 
)1.ионисиit, мoci;oвci;иit живописеu (ок. 14-4-0-1502/08) 

14, 107, 1 62, 170, 172, 179, 1 82, 188, 232, 240, 
2!;0, 4-82-541 , 543, 550, 552, 553, 570, 571, 583, 
601 , 640, 641 , 652, 678, 679, 702 

/1.ио11испil: Г.�ушиuкиit, живолпсе;u (у. 1437) 190 
•дискос со ;зве;здиuеit» 524 
/1,митриев Ю. Н. 34, 142, 4-4-0, 643, 686, 690, 693, 

703, 707 
/1.митриевс�;иit А. 425, 477 
Дмитрий, внук Ивана 111 533 
/1.митрий А:rекса11дрови•1, к11. 216 
/1,митриit Иванови•1 /l.011ci;oit, в. к11. 11rосковскиfi 

47, 56, 58, 59, 64, 82, 116, 152, 183, 220, 241 , 
278, 2!16, 309, .t88, 552, 574, 576, 578 

/l,м11тp11it Иванович, сын Ива11а I V  4-39 
,'1,митриit Конста 11ти11ович, кп. 11ижегородс1шit 17,  

18,  226 
Дмитриit О.rьгердович, в. 1ш . .  штовс�;иit 42 
,/1.митр11it П ри.1� 11к11it 495, 496, 513, 514, 538, 539 
,/1.митриit Со.rунскиit 64, 126, 1 30, 160, 174, 177, 182, 

183, 283, 501, 526, 576, 642 
Дмитр11it Шемяка 4-8, 282 
Jl.111Итров, город 7, 45, 150 
- Собор 64, 330, :158, 643 
/1.обров М. А. 61:1 
/1.ов)rонт (Ти111офеit), кн. лсковс1шi\ 216 
Досифей, архИ)f. 700 
Досифей, еп. крути111шй 4-89, 500, 550 
древоде.ш; п.тотники; горододе.ть;uы 245, 24-8, 252-

254, 272, 276-278, 2!Н , 318, 382, 394, 414, 416, 
434, 460 

дJ·бков, укрешс 1111е 372 
/1.у.1ьскиit П. 697 
/1.унаев Б .  В. 699, 701 
/1.уччо 146 
/1.ьяково, се:10. Церковь Иоа1111а Предтечи 70, 333, 

:147, 350, 362, 365, 422, 427-429, 435-439, 447, 
44-8, 453 

Еванге.ше ру�;ош1с11ое (1357 г.) 42 
Ева11ге.ше Бого.rюбова 111онастыря (1544 г.) 604 
Еванге.тие Кири.r.rо-Бе.1о;зерсRого монастыря 

(1442 г.) 229 
�Ева11rе.1ие Кошкю1 \ с.\1. МосRва, Гос. Биб.rиотеRа 
«Ена111·с.шс Хитрово» J СССР им. В .  И . .Jfеню1а 

Евангс.ше псрво11е•1ат11ое (до 156\. г.) 611 ,  61:J 
е11а11ге.тисты 12, 38, 42, 72, 88-90, 92, 95, 181 , 194, 

206, 208, 4-89, 522, 536, 537, 54-8, 558, 560, 599, 
600, 614, 623, 674 

ЕвдоRимов И. 697 

90 Том lI I 
713 

Евдокия 200 
Евдокия, же11а в. к11. Дмитрия /1,011сRого 63, 64-, 189 
Ев:rогиil: 567, 572 
Евстафий Стефанов, иконописеп 586 
Евфимий, архиеп. новгородский 368, 422 
:Евфmшil: Ве.шкиit 504 
<1Евхарнст11н» 196, 201 , 521, 54-8, 553, 560, 062, 5fl4 
Е1·ере11 В. 697 
Ег1шет 1 1 8  
Eгop11it Храбрый - см. Георгиit Победоносеu 
Eдиreit, хан 4-8, 1 04, 150, 266, 415 
ЕRатерю1а 11, и11ш. 543 
Е.1ена, мать нмп. Константина 233, 539, 552, 636 
Е.1е11а Во.1оша11ка 532 
Е.ш;завета, мать Иоанна Крестите.1я 593 
К111;завета 1, коро.rена а11г.1иiiская 478 
Е.ш;зароnо, се.то. ЦерRовь 452, 45:-J 
E.rиceit 597 
Е11rе.rьян Москвитин, иконописеu 653 
Епифаниit Премудрый, nисате.1ь 24, 84, 86, 105, 

54-8 
Ермо.1а, твepcRoit ;зодчиfi 27, 336, 426, 427, 439 
Epмo.rait Ера;з11r 243, 334 
Ермо.ш11 В. ;1 . .  283, 28\., 297, 326, 368, 454, 539-

541, 632 
Есип ,Захарович, посадник новгородский 256 
Ефрем 539 
Ефре)r, архю1. Спасского монастыря в Ярос.1ав .1е 

564-
Ефрем Сирин 504 
EшRи.fen В. 699 

ЖдаJ[ НиRИТИII, ИR01101шсеu 558 
жены-мироносивы 575, 582, 683 
Жидков Г. В. 30, 36, 78, 80, 590, 692, 704-
ЖмакИJI В. 654 

�абе.пш И. Е. 2Н5, 334, 410-414, 4-16, 422, 42:J, 
544, 546, 566, 570, 628, 636, 69f. 694, 698, 700, 
702-704, 706, 707 

,Забе.1.10 С. 274-, 407, 416, 420, 694 
11�аб.1удовская Пса.1тиры (1570 г.) 617, 620 
�аво.rжье 1 8  
�агорск. My3eit 188, 196, 200, 203-205, 208, 209, 

211-213, 224, 231, 232, 4-86, 529, 531-533, 
536. 677-684-

- - Еванге.ше (nтopoit четверти XV в.) 208 
- Троиuе-Серп1ев монастырь; Троиuе-Серrиена 

.1авра 72, 76, 88, 94, 96, 97, 102, 104, 105, 108, 
1 14, 1 16, t t ti, 142, 150, 168, 178, 187, 188, 196, 
210, 21 1 ,  2'>.А, 226, 228, 230, 298, 317, 387, 390, 
:192, 399, .WO, 402 404, 488, 539, 578, 598, 600, 
609, 617, 677-681 , 684 

- - Трапе3ная 284, 368, 418, 454 
- - Троиuкая (Духовская) uерковь 287, 288, 291, 

293, 324-, 333, 402, 422, 424-, 4-39 



,Загорск. Троиuе-Сергиев 111овастырь. Троиuкиit 
собор 55, 57-59, 61 , 64-, 66, 70, 92, 120, 146, 158, 

322, 360, 4&2 
- - - иконостас 124, 126, 130, 1 32, 136, 137, 14{), 

1 4-2, 144, 158-183, 188, 484-, 500, 502, 528, 530 
- - - фрески 105, 107, 160 
- - Уш1енск11й собор 4{)2, 454 
- - Церковь ,Зосимы и Савватия 451 
- Церко11ь Параске11ы Пятниuы Н3 Подо.1е 366, 

474, 477 
«.З3доншин3» 49, 61 , 70 
,33московье; ;:J3московный край 338 
;:J3113д; �3П3дноевропеИское искусство 38, 2'>..А, 234-, 

242, 320, 412, 534, 560, 610, 612, 614, 623, 650, 

682 

;:J3райск. Крем.1ь 389-391 
�3СТ3вки книжные 12, 38, 4{), 41 , 72, 87-89, 92, 

536, 537, 552, 600, 604-, 608, II09, 613, 614, 616, 
618, 619, 621-624-, 674 

;:J3х3рия, живописеu 78 
;:Jвенигород 51 , 56, 109, 1 1 1 ,  116, 1 18, 182, 228, 320 
- Успенскиft собор Н3 городке 53, 55, 58, 60, 

64--66, 68, 1 1 6, 120, 122, 124-, 280, 412 
- - 11риде.t Георгия 1 1 8  

- - фрески 103, 1 1 7, 120, 124, 144. 176, 503 
�nери, животные (ре3.1ьные и фантастические) 

12, 1 6, 17, 21, 38, 88, 92, 1 34, 218, 229, 560, 562, 
568, 570, 578, 604, 623, 625, 629, 634, 672, 673, 676 

;:Jвери11ский В. В. 700 
;:Jгур3 В. 701 
;:Jебек П. 4{)6, 701 
,Зер11ов3 А. С. 612, 705, 706 

�ер11ь fi08 
;:Jодчие (архитекторы): бе.1орусские 391 

- в.1адимиро-су�д8.1ьские 22, 51, 52 

- ита.1ьянские 298, 308, 309, 317, 320, 3'>..А, 325, 

33"2, 4{)4-, 412, 424-

- 1\IОСКОВСКИе 52, 55, 62, 69, 282, 290, 295, 301 , 

308. �. 34� 37� 3� �. �. №. �  

- новгоро.11:ские 10, 351, 352 

- 11сковские 287, 297, 298, 320, 322-324-, 333, 351 ,  
430, 438, 439 

- ростовские 19, 430 

- тверские 22, 27, 56, 364, 426, 430 
;:Jо.rотая Орда 46, 47, 49, 150, 237, 238, 512 
;:Jоом А. 700 
;:Jосима 136 

;:Jосим3, митр. московский 238 
;:Jоси111а, стареu Во.1око.1амского монастыря 489 

·;:1ос1lма Со.1овеu.кий 628-631 , 634-
Иаков 95 
Иаков 177 

Иаков, патриарх 134, 166 
Иаков Мню: 250 

Иван, игумен JJ3реградский 22 
Иван, московский живош1сеu 78, 128 
Иван Го.rова 297 

Иван 1 ;1.ани.1ович Ка.1ита, в.  кн.  московский 22, 

47, 53-56. 62, 64, 70, 72, 220, 278, 4-24 
Иван 111 Васи.1ьевич, в. к�1. московский 48, 220, 

237-24{}, 265, 298, 300, 302, 306, 310, 317, 333, 

380, 446, 490, 496, 506, 514, 532, 533, 544, 548, 625 

Иван IV В8си .1ьев11ч Гро�11ыft, uарь 48, 239, 24-1 , 

243, 278, 322, 337, 358, 386, 390, 4{)9, 430, 435, 

436, 439, 44{), 446, 448, 450, 454, 460, 462, 463, 

469, 474, 478, 54{), 543, 544, 557, 560, 563, 566, 

574, 576, 578, 579, 601 , 605, 609, 612, 614, 620, 
624, 630, 681 

Иван Иванович, сын Ивана IV 436, 630 

Иван ;1.ани.1оnич, к11. су�А3.Iьскиft 226 
Иван Михаit.ювич, кн. тверской 22, 23, 25 

Иван Тимофеев, дьяк 424-, 425, 481 
Иван Федоров 609, 614, 616-625, 705 
Иван Фомин 230, 231 

Инанrоро.11 387, 392 
- Бо.1ьшой Бояршиit город 379-381 
- Крепость 317, 378, �. 381 

7.tlJ 

Иванов В. 274, 407, 416, 420, 694, 699 
Инапчин-Писарев Н. /1.. 456 

Игнатий, ви�антиftский иконоппсеu 82 
Иеремия, патриарх константиноnо.1ьский 636 

Иероним, архим. 6!Ю 

Иеруса.1им; Сион 445, 446, 481 , 574 

Иecceit; «Корень Иессеев• 548 

<1 И�борник Святос.1ава» - с�1. Москва. Историче-
ский м�·�ей 

И�борск. Крепость 372, 373 
И�веков Н. 543 

«И�гнание торrовuев и� храма• 553 
и�ра�uы 296, 688 
Иис:ус Навин 547, 558, 566, 687 
Иконни�;ов В. 557 

иконография 31 , 32, 34, 74-, 92, !J8, 99, 122, 129, 168, 

175, 182, 202, 484, 506, 520, 527, 554, 558, 5!JO, 634 
llKOllOCTaC 36, 8"', 1 1 4, 122, 126, 131,  132, 1 38, 1.\0, 

142, 144, 146, 149, 151, 158, 160, Hit, 163, 165 
167, 179, 194, 2()0, 272, 274, 304, 306, 465, 583 
590, 683-686 

иконы житийные 10, 14, 19, 36, 54, 74--77, 79, 189, 
1 93, 4Б2, 492-497, 506, 512-514, 522, 523, 530, 
565, 570, 571, 583, 585, 586, 500, 593, 594-, 599, 
601, 64-5, 651, 657, 664 

ИJЬИН м. А. 282, 284, 363, 367, 389, 401, 416, 418, 
442, ш, 454, 469, 695-702 

И.1ьинс�;ое, ce.ro. Церковь Васи.ша Кесарийского 
(деревянная) 263 

Церковь И.1ьи 11ророка 343, 349, 350, 429, 631 
И:.1ья 95, 597, 684 
Индия 412, 602 

и ни1.1иа.1ы (�аг.1авные буквы) 12, 38, 88, 91, 92, 230, 
537, 604-, 613, 616, 674 

Иоаким и Анна 1 96, 2()0, 201, 204 
Иоанн, архиел. новгородский 265, 634 
Иоанн, миниатюрист 72 



Иоанн Богос.1ов, ева�1ге.1ист 12 15 72 89 94 99 
ню, 139, 144, 160, 170, 1 74, 

'
111.' 208, 211 ,

'
522: 

523, 530, 541, 574-, 582, 600, 601, 605, 632, 665, 682 
Иоанн Вои11 656 
Иоанн Дамаскю1 521, 588 
Иоанн .З.rатоуст 30 139 160, 177, 482, 484, 522, 534, 

548, 670 
' • 

Иоанн Кушник 503 
Иоанн .Аествични11 503, 537, 572 
Иоанн Предтеча; Иоанн Крестите.�ь 14-, 82, 98, 99, 

129, 137, 139, 142, 160, 162, 175, 177, 19"', 200, 
212, 4-36, 484, 5()4., 516, 524-, 526, 534, 539, 553, 
590, 591, 593, 594, 596, 632, 634, 653, 661, 663, 
671, 678 

Иоасаф - см. Вар.1аам и Иоасаф 
Иоасаф, архиеп. ростовский и ярос.tавскиil 524-
Иов, патриарх московский 316, 4-56, 4-78 
Иона, 11итроп. московский 48, 241 
Иордан, река 570 
Иосиф, московский живописеu 78 
Иосиф Аримафейский 682 
Иосиф Во.юпкий; Иосиф Во.tоко.1амокиil 106, 1 12, 

306, 489, 494, 4-95, 4-98, 500, 550 

Иосифов Во.1око.1амский монастырь 489, 495, 530 
- Братскиit корпус; фрес11и 565 
- Ко.1око.1ы1я 316, 422, 423, 426 
- Собор Успения; фрески 489, 490, 550 
Ирина 552, 684 
Ирина. имп. Ви;3антии 636 
Ирина Федоровна, uapиua, в иночестве А.1ександра 

636, 6.ю, 684 
Иринах, ;3атворник ростовский 687 
Исаак 134, 166 
Исаак Сириu 503 
Исайя 134, 136, 684 
Исайя, инок Авраамиева монастыря, ре;3чик 631 
Истерма, река 405 
Истома (Мартемья11 Е.1и;3арьев сын), иttoнorшceu 

664, 665 
Истома, ре;3чик 233 
Истома Савин, иконописеu 644, 64-9, 657, 664, 666 
Истрин В. М. 28 
«Исuе.жение расс.1аб.1ен11ого� 556, 558 
Ита.шя; ита.1ья11ское искусство 146, 152, 186, 

234, 240, 300, 328, 412, 536, 544, 616 
Иуда Искариот 166 

Кав11а;3 77, 410, 584 
Ки;3аuское ханство 278, 591 
Ка;3ань 24-3, 338, 439, 440, 445, 446, 448, 454, 514, 

560, 572, 576, 666 

Ка;3имир Лгай.1ович, коро.1ь По.1ьmи 238 
Ка.1айдович К. Ф. 705 
Ка.1е11ич. Церковь Богородиuы; фрески 99 
Ка.1и11ина Е. 7<У7 

715 

К а.1я;3и11 548 
- Троиuе-Макарьевскиi!: монастырь 397 
- - .Звоннпuа 402 
- - Трапе;3ная 362, 363, 370, 402 
- - Троиuкий собор 355, 402 
Каманин Н. 701 
Каменеu 276 
- /l,0;3ор11ая башня 422 
Каменское, се.10. Церковь 342 
Кани.1.1е М. 696 
Kapaкopynr 215 
Карам;3ИJI Н. М. 105 400 410 703 
Каратаев И. П. 705

' ' ' 

Каргер М. К. 560, 563, 666, 697, 699, 703, 704 
Кар.1инг .З. 700 
Каршши, П.1ано 215 
Карпов, Федор 557 
Касьянов, город 390 
Катырев-Ростовский И. l\f., кн.  472 
Кашин, город 32 
- Воскресенский собор 32, 35-37 
- Духов монастырь 36 
кентавры 625 
Кивокурuев Ю. 16, 346, 697 
Кидекша на Нер.ти, се.10. Церковь Бориса и 

Г.1еба f4. 
Киев 8, 12, 13, 28, 29, 49, 71, 94, 284, 366, 552, 560 
- Вышгород. Собор Бориса 11 Г.1еба (деревян11ый) 

259, 264 
- Киево-Печерский монастырь. Тране;3ная 357 
- Пуб.1ичная биб.1иотека УССР. Рукоп11си 
- - (.№ 555, Му;3. 81) «Оршанское Ева11ге.ше11 36 
Киево-Печерскиit патерик 367 
«Киевская Пса.1тиры> 1397 г. (ру11опись) 675 
Киевская Русь; Киевское государство 28, 222, 2:11, 

242, 284, 609 
Ки.1иан, .Жука 256 
Кипарисова А .  699 
Киприан, митр. москооскиit 49, 2'J6 
Киржач. Собор; а.1тарная преграда 120 
Кирик и У:шта 553 
Кири.1.1 232 
Кири.1.1, игумен Афа11асьевского мо 11астыря в Твери 

24, 86 

Кири.1.1, ПСRОВСКИЙ ;30ДЧИЙ 276 
Кири.1.1 1 1, еп. ростовский 14-
Кири.1.1 Бе.10;3ерский 4-98, 4-99, 514-, 515, 530 
Кири.1.10-Бе.10;3ерскиif монастырь 32, 1 12, 144, 190• 

195, 197, 198, 229, 296, 400, 408, 484-, 486, 536, 631, 
680 

- Ворота; фрески 564, 7()4. 
- Собор 3'>.Л. 
- <сСтарый город» 405, 406 
- Трапе;311ый храм 370 
- Церковь арханге.1а Гаврии.1а 464, 4-67 
- Церковь Евфимия 454 

90• 



Кири.1.1оn монастырь (б.1. Новгорода) 587, 589 
Кирьянов И.  386, 699 
К11се.1ев С. 697 
Китеж 392 
K.IaJIЬJ 215 
К.1е111е11тьев, дьяк 565, 636 
К.1011скиit мо11астырь (б.1. Новгорода) 586 
К.1я;iьма, река 45 
книжное искусство; книж11ая ор11вментю;а 38, 8fi, 

89, 599-625, 705. - См. также: ;iаставки; ини
uиа.1ы; ко11uовк11; миниатюры; орнамент; пе
реп.rеты; рукоп11с11 

Кобы.rин, укреп.1ение 372 
1\ожина Ю. 674, 675, 703, 705, 706 
1\о;iьма Инд11коп.1ов 566, 585, 60'� 
Ко;iьма Маюмскиit 521 
Ко.rоменское, се.ю. Дворец 370, 398 
- Му;iей 598, 630 
-- Церковь Во;iнесен11я 244, 268, 273, 323, 324, Wt, 

350, 4-13-419, 421 , 423-425, 429-435, 438-440, 

"7, "'50, 452, 453, 457, 460, 462, 701 
- Церковь Георгия Победоносца 41 1 ,  424, 428 
Ко.1омна 15, 17, 51,  54, 56, 58, 74, 76, 150, 187, 189, 

34-6, 384-, 386, 392, 394, 470, 541 
- Брусенский Успенский монастырь. Церковь 

393, 454 
- Крем.1ь 632 
- - Пяткиu11ая башня 383, 385 
- - Уг.1овая башня 385 
- Успенский (Донскоi\) собор 58-62, 66-69, 320, 

333, 356, 362 
- Церковь Воскресения 58, 59, 63, 66 
1;0.юрит; uветовая гамма 10, 12, 14, 19,  30, 32, 34-, 

74, 76, 81, 84-, 88, 90, 92, 94--97, 99, 100, 1 16, 
120, 124, 128-130, 132, 140, 1 ", 156, 158, 162, 
166, 168, 170, 1 72, 174-177, 180-182, 192, 194, 
196, 198, 200, 201 , 212, 4-84-, 504, 508, 509, 513, 
516, 52"', 526, 528-531, 536, 537, 543, 552-554, 
556, 558, 564, 570, 572, 578, 583, 586, 588, 590-593, 
597, 600, 602, 604-, 609, 610, 636, 641 ,  657, 658, 
660, 661, 66"', 668-670, 682 

Комаров11ч В. 392 
Кондаков Н.  П. 84-, 99, 689, 693, 704-, 707 
Кондопога. Церковь 416, 420 
Ко11ста11т�ш 196 
Ко11стантИ11 1, 1111n. Ви;iа11тш1 233, 239, 539, 552, 

574, 576, 635 
Константин IX 1\101юмах, юш. Ви;iа нтии 238, 566 
Констант1rн Васи.1ьев11ч, кн. нпжегородс1шit 16, 17 
Константин Всево.1одоn11•1, ю1. 216 
Ко11ставтю1 Гаври.100 233 
Конста11ти11, к�1. яpoc.1anc1шit 552 
Константи110110.1ь; Царьград 31, 36, 77, 78, 82, 84-, 

100, 125, 225 , 510, 512, 539, 566, 576, 642 
- Храм Софии 2"', 463 
�;онuоnки книжные 552 
Ко11я, жпоОJщсеu 179, 240, 486, 489, 500 
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Копорье. Крепость 371 , 376, 377, 391 
Коре.1а, крепость 371 
Кор;iри на-Ворошша Г. 122 
Коробков Н. 697 
J\орсаков А. 701 
Косово no.1e 61 
1\осточкиu В. В. 282, 380, 381 , 387, 698, 699 
Кострома 548, 591, 643 
-- Ипатьеnскиit мо11астырь 1 1 4, 594, 642, fi4.3, 

674, 675 
- - Собор; фреск11 675 
l\оте.1ы10, ук ре11.1еи11е 372 
Н.ошино, се.10 24-9 
Кошка, Федор Андреев11ч 87, 206, 210, 221, 226, 

229 
Краков. My;ieii Чарторыйсю1х. «Ааврашевское Ева11-

ге.111е» W 
1\расная, город 390 
Краспое, ce.ro. Церковь 459 
l\1>асное, укред.1е1ше 372 
Красовскиit 1\1. В. 10, 52, 58, 691 , 694-696 
нрепостное ;iОдчество; крепости; укреп.1е11ия 246, 

248, 250, 253, 254, 264, 276-279, 282, 298, 300, 
308-310, 312, 316-318, 356, 371-WJ, 420-4-22, 
456, 458, 459, 476, 478, 480, 6!i8 

крестовоку110.1ьныit храм; крестоnокупо.1ы1ая с11-
стема 21 , 26, 27, 52, 60, 61 , 70, 275, 340, т, 
354, 365, 414-, 4-20, 430, 431 , 436, 437, 440, ш. 
454, 462, .\65, 468 

кресты 34-, 12"', 209-214, 216, 224, 231 ,  533-535 , 
537-539, 632, 636 

"Креwение»; «Богояn;�:ен11е» М, 124, 127, 10CJ, 1 30, 
137, 1!..0, 142, 159, 160, 162, 200, 21 1 ,  570 

Кривеuкиii погост 99 
кривичи 46 
Кривое, се.10 26.\, 266 
Кривuов, мастер-стро11те.1ь 297, 300, 3:!2 
Крижанич, Юри.lt 248 
Кропоткина Е. 701 
Круг.1оnа l\I. 699, 7G2 
Кры.1ов II. 23, 690, 699 
Ксения, жена кн. Лрос.1аnа Лрос.1ав11ча тверского 

230 
Ксе11ия, мать к1r. l\fихаи.1а Тверского 21 , 23, 28, 

2!J, 277 
Ксения Бор11соn11а, дочь Бо11иса Годунова 683 
Кудрявuев И.  488 
Ку;iнепоn И. 440, 701 
Ку;iнеuов Н. 701 
Ку;iьма, мастер 215 
KJ';iLMИlla в. 384-
Ку.1иково по.1е; 1\у.шковская битва 8, 47-49, 56, 

58, 61 , 70, 82, 100, 10'2, 105, 150, 183, 552, 671 
1\урбскиit Андреft l\111xait.ю1111•1, к1r. 243, 557 
Кургом11нское, се.то 252 
Кути.1оnа Е .  686, 707 
Куша.шно, се.10. Церковь 459 



Куштсю1.it мо11астырь. Успенская uерковь 252, 272, 
274, 277 

.1I11вр 103, 117, 1 18, 15Ю 
.llаврашевский монастырь 40 
«.llаврашевское Еванrе.rие» - см. Краков 
"fаврентий, монах, переписчик 18 
.llавров В. 699, 701 
.llaдora - см. Старая .ll адога 
.tадожское o:iepo 372 
.ta:iapeв В.  Н. 7, 45, 71 , 82, 130, 482, 692, 693 
.ll a:iapь 34, 37 
.1I а11арь, монах 260 
.lfa:iapь «сербин» 98 
Лар11он .1Iео11тьев сын, живо11исеu 564 
.llасковскиil Ф. 698 
.llебедев 189 
.lleв, имп. Ви:�антии 26, 27 
.lleдcки.it (.llядский) погост. Церковь Иоанна Пред-

течи 253, 2�8, 41 1 ,  694 
.·fенинград. Науч1�ые учреждения. 
- Биб.шотека Академии Наук. Рукописи: 
- - (№ 34, 7.30) Житие преподоб11ого Сергия 107 
- - (№ 31, 7.30) Остермановский том .1етописного 

свода (XVI в.) 84, 107 
- - Сиitское Еванге.1ие (1339) 72, 73, 692 
- ;зим11ий двореu 684 
- Отде.1ение Института истории. Рукописи: 
- - (.Аихач. No 71) Житие Бориса и Г.1еба (нач. 

XVI в.) 600 
- Пуб:шчная Биб.шотека им. Са.1тыкова-Щед-

рина. Рукописи: 
- - Ев11нге.1ие (XV в.) 537 
- - Еванге:�:ие московское (1393 г.) 94 
- - (Погод. 133) Еванге.пtе Феодосия (1507 r.) 500, 

524, 552, 599, (',()() 
- - Опись фресок Грановитоit па.1аты 636 
- - Опись фресок ;зо.1отоit па.1аты 565 
- - (0.11/1.П F. VI.  No 1252) Пса.1тирь (1397r.) 94, 537 
- - (F. 1.5) Уr.шчская Пса.1тирь (1485 г.) 537 
- - (Погод. 1567) Сборник (XVI в.) 628 

Русский мy:ieit 10, 13, 14, 34-37, 82, 139, 140, 
190, 198, 264, 487, 498, 499, 514, 530, 533, 561 , 
562, 567, 572, 590, 599, 628, 631, 645, 647, 648, 
656, 659, 666, 670, 680, 68'>--684, 686-688 

- - (рукопись № 12387) Деяния апосто.100 
(серед. XV в.) 533, 536 

- Чесменсю1it двореu; Чесменская богаде.1ьня 
684, 686 

- �рмитаж 98 
.llеонид, архим. 11 6, 344, 692, 701 , 707 
.llеонов В. 18, 690, 695 
.lleoнт11it 524 
.llесново 99 
.IeTOIIИCИ 7, 10, 16, 17, 28, 45, 49, 54, 77, 84, 1 10, 1 14, 

126, 129, 131, 134, 215, 239, 255, 279, 292, 327, 
335, 486, 508, 544, 586 
Во.1огодскиft .1етописеu 514 
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.tетописи: .lleтo1шceu ве:шкиft p) cc1шft 49 
- .llетописеu вкратuе 268, 273, 41:1, 414, 418 
- .,lетописеu россиftски1 князеft (В11тск111i вре111е11-

ник) 425, 460, 478, 481 
- .,Jиueвoit .1етописныit свод 605, f>06, 6� 
- - Остермановский то�1 84, 107 
- - Царственная книга 601 , 606, 620 
-- Московски.И: .1етописныit свод 380, 488 
- Новый .1ето11исеu 398, 478 
- Рогожскиit .1етописеu 266 
- Русский временник 488 
- Софийский временник 179, 239, 297, :юо, 301 , 304, 

322, 486 
- Устюжскиft .1етописныfi свод (Арханге.1огоро..t

ск11it .1етописеu) 250, 2J4.-256, 269 
- .,lетопись Авраам1111 368 
- Воскресенская 16, 53, 84, 86, 98, 105, 106, 126, 

239, 306, 318, 384, 424, 449 
- Га.1иuко-Во.1ы11ская 42'2 
- Ипатьевская 276, 277 
- .llаврснтьевская 18 
- .llьвоиская 330, 415, 430, 440, 486, 1>02, 506 
- Никоновская 31, 78, 106, ZЩ 254, 256, 277, 28:1, 

306, 317, 424, 440, 488, 50'2, 542, 574, 605 
- Новгородская первая 256, 367, 373 
- - вторая 586 
- - третья 353, 376, 381 , 396 
- - четвертая 353 
- Псковская первая 20'2, 256, 373, 6::!5 
- Рад11ив11.1.1овск11я (Ке1111гсбергская) :18, 40, 420 
- Симео11овская 317 
- Софиilская первая 47, 376, 492, 543, 584-

- - вторая 106, 426, 486, 502, 584 
- Троиuкая 105 
.Jибрович С. 705 
.tивония 372 
.1l11вонскаж вo.it11a 635 
..fивонскиit орден; .1ивонскис 11ыuари 8, 2:!8, 372 
.Jlивдеман И. 696 
.llитва; .,lитовская Русь; .1итовское искусство 38, 40, 

42, 47, 48, 202, 205, 238, 241, 398, 412, 618, 65Ю, 624 
.штье и:� мета.1.1а 216, 218, 220, 226, 231, 232, 298 
.IIихачев Д. С. 49, 132, 695 
.llихачев Н. П.  18, 42, 216, 218, 600, 646, 649 , 675, 

690, 692, 693, 703-705 
.llонгин, сотник 170 
.llосня, река 276 
.ll yкa, еванге.1ист 12, 92, 93, 592, 594, 613, 616, li::!1, 

622 
"lука Ко.1оuкий 256 
"lука смо.1я11и11, переписчик 38 
.;fукиан, 111астер (1414) 225, 228, 23::! 
.Jукомскиit Г. К.  453, 697-699 
"lукьян Максимов, 11конош1сеu 558 
,;Jуп-К.1еш11и11 614 
.llьвов, город 617, f>t8, 6:.Ю 
.1lюбек 544 



..lюбимек�;о И. 697 
..lют11�;ов монастырь. Цер�;овь 452, 453 
..lяв.rя, се.10. Ннко.rьская перковь 252, 253, 268, 4-11 ,694-

Ма�аччо 108, 174 
Ма;ю.�ино 108 
мaito.1нi;a 21, 24 
Макарен�;о Н. М. 229, 697, 699, 706 
Mai;apиit 18 
Макариit, архнм., потом митр. 586, 6!Ю, 698 
Макарий, митр. мoci;oвci;иit 239, 4-4-0, 508, 557, 560, 

574-, 576, 580, 582, 584, 586, 601, 602, 604, 613, 
626, 628, 681 

Маковеuкиit И. В. 701 
Максим, митр. в.rад11мирский 510 
Максим Грек 44-6, 554 

-

Ма�;сим Григорьев, дьячок, ико11011исеu 586 
Максимов П. Н. 51, 55, 67, 69, 245, 274-, 282, 293, 

304, 341, 400, 407, 416, i-20, ш, 692, 694, 698, 699 
Ма.�еев /f... 694 
Ма.�и 111111 А. 239 
Ма.1и11овский А. 701 
Ма.1иuкий Н.  В. 31, 690 
Ма.1оярос.1авеu 343 
Маневскиft А. 705 
Маuсветов И. Д. 489 
Мария 29, 32, 72, 96, 98, 1()(), 12'2, 134, 136, 139, 

160, 175, 177, 178, 1 94, 211 ,  228, 484, 504--506, 
516, 517, 520-522, 525-527, 531 , 539, 540, 548, 
554-, 576, 583, 588, 592, 594-, 597, 605, 607, 632, 
634, 640, 660, 662, 664, 677, 678, 682 

Мар11я-Магда.1и11а 682 
Мар11я Семеuов11а, жена в. �;н. Симеона Гордо1·0 

98, 194 
Мария Темрюковна, жена Ивана I V  469 
Mapi;, еваuге.�ист 12, 89, 90 
Марков монастырь. Цер�;овь Дмитрия; фрес�;н 

99, 520 
l\lарково, се.10. Церковь 468 
Map.ie Р., ван 146 
Мартини, Симоне 146, 186 
Мартириit, архиеп. 216 
Мартынов А. 341, 474, 691, 696 
Маруша Нефедьев 612, 623 
Масе.�ьга. Церковь 274 
Масса И. 472, 481 
Массафра. Грот Панте.�еймона 122 
Матеitч 99, 520 
Матфей, еванге.�ист 88, 89, 92, 95, 613, 614 
Махришский монастырь 190 
Машков И. 691, 696, 701 
Мегрега .  Церковь 274 
Медведкова 11устынь (б.1. Та.1дома). Церковь 365 
Медведково, се.10. Церковь 468 
Медоварuев Михаи.� 599 
Ме.1ент11it, дьяк, переписчик 72 
Менгу-хан 253 
Менгу-Тимур, хан 14 
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Мернк Дж. 480 
Ми.1ан. Госпита.1ь 300, 308 
- Собор 308 
l\lи.1анское герuоrство 300, 308 
Ми.1.rе Г. 146 
«Мш1еи» 106 
миниатюры 12, 13, 15, 28--i;O, 36, 38, 40, 42, 67, 

72, 84, 86-95, 97, 108, 181, 182, �. 216, 232, 
244-, 254, 259, 262, 264, 318, 320, 533, 536, 537, 
552, 586, 599-610, 613, 620, 622, 624, 625, 628, 
650, 651, 668, 670-676, 679, 702, 704' 

Минин, Ку�ьма 635 
Mиuci; 31 
Мнр�;овнч ..1. 99 
Мистра. Церковь метропо.1ии; фрес�;и 520 
- Церковь Па11та11ассы; фрескн 520 
Митрофан, жнвописеu 486, 488, 500 
М11трофа11, игу.111е11 Спасо-А11дроu11�;ова монастыря 
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Михаи.r, имп. ви�а11тиitсю1D 552 
Михаи.1, еп. смо.rенскиD 36 
l\lиxaи.r, пс1tовс�;нй нконопнсеu 578, 580 
Мнхаи.r apxaure.r 42, 124, 126, 128, 139, 160, 174, 

177, 180, 189, 193, 200, 205, 213, 21.t., 232, 526, 
547, 54-8, 558, 576, 577, 687 

Мнхаи.r Е.1и11, нконопнсеu 489 
l\lнхаи.1 l\.1oncкиit 556, 557 
!\l11хаи.1 Ко111111, иконописеп 489 
l\lиxaи.r А.rе�;сандрович, кн. тверской 21-23, 277 
Мнха11.1 Всево.rодоnич, i;u. черниговс�;иit 552 
Михаи.1 Фе.4оров11ч, uарь 160, 318, 326, 44-3, .t.50 
Мнхаи.r Лрос.1аuич, кu. твepci;oit 20, Ot!, 29, 47, 254 
M11xait.1oв М. �6. 694 
Мнхай.1овс�;иit Б. 699, 702, 703 
!\Iи1а.�он Аитвин 625 
.М11ш1штuер Р. 695 
:М11ева Н. Е. 31 , 189, 2J7, 542, 584, 599, 625, 635, 676, 69:.1 
Можайск 150, 20'2, 20.t., 478 
- Аужеuкий моuастырь. Собор Рождества богоро-

дпuы 358-360 
- Нико.1аевс�;ий собор 20'2, 324 
Моисей 95, 684 
l\loк.ioвcкиit К. 250 
I\lо.rдавия 584 
Mo.ie В . .t.2 
Мопгаitт А. А. 699 
Монго.1ы - с.111. татары 
Мордвинов А. 425 
Мордв1111ов И. 699 
Москва, город; Московское княжество; Московская 

Р усь 7, 8, 10, 12, 16, 18-20, 22, 24, 31, 32, 34, 
38, 42, 43, 45-53, 55, 56, 59-61, 64, 68, 70-72, 
74, 76-78, 81, 84, 86, 96, 98-100, 102, 105, 107, 
1 14, 116, 131, 132, 139, 144-, 150, 174, 182, 183, 
201, 205, 214, 215, 218, 228, 237-2"'3, 246, 247, 
251, 256, 266, 279, 281-284, 'Жl, 289-292, 294-
298, 306, 308, 314, 316-318, 320, 324-, 300, 



332-334-, 338, з.ю, 34-5, 351-354-, 358, 360, 366, 
368, 373, 376, 380-382, 384-, 386, 394---4()0, 4-21 ' 
4-22, "'°"'· "'30, 4-35, 4-39, 442, 445, 446, 4-52, 4-63, 
4-66, 4-79--481, 494, 504, 506, 5Щ 531 , 536, 537, 
М3, 544-, 566, 570, 576, 578, 582, 584, 599, 601 , 
fi09, 612-514, 616, 618, 620, 621 , 62.З, 624-, 660, 
662, 675, 691, 692, 695 

Москва. :Лlеста и адания. 

- Арханге.1ьскиit собор 53, 55, 78, 86, 189, 193, 24-0, 
308, 314, 326-330, 332, 34-8, 350, 352, 354, 358, 
360, 362, 366, 4-24-, 472, 701 

- Бе.1ыi\ (Царев) город 397-399, 478 
- Б.1аговеwенская uеркоаь на ростовском подпорье 

в )1.орогоми.1ове 1 9, 488 
- Б.1аговеше11скиD собор 34, 58, 86, 92, 112, 120, 

24-0, 288, 312-315, 321-324-, т, 333, 362, 439, 
468, 548, 573, 577, 580 

- - иконостас 104, 113-115, 1 17, 1 19, 121 , 12.З-132, 
137, 1W, 142, 162, 164, 172, 175, 180, 181 , 188, 
322, 4-84, 486, 488, 492, 582, 584, 600, 704 

- - фрески 500, 524-, 543-554, 556, 557, 600, 703 
- Богояв.1енскиit монастырь. Собор 314, 318, 320, 

321 , 330, 362, 443 
- - Церковь Сергия 450, 451 
- БохьшоD крем.1евскиit дворе11 326 
- Во;iнесенскиit моuастырь. Собор 58, 283, 486, 505 

- Воробьевы горы 316 
- Государев сад 317, 318 
- Грановитая па.1ата 24-0, 244, 308, 314, 32.1, 39...5, 

368, 402 
- - Святые сени 326 
- - фрески 326, 636, 638, 6W, 707 
- Дани.1ов монастырь. Храм 52 

- /1.вореu uаря 393, 399, 477, 478 
- Донской монастырь 398 
- - Собор 356, 366, 474, 476, 479, 480 
- ;.iамоскворечье 317, 318 
- ;.iем.1я1юD город 478 
- ;iо.1отая па.1ата ; фрески 244, 565-570, 572, 582, 

638, 6W, 703 
- Ивановский монастырь. Собор 350 
- К11тай-город 317, 341 , 346, 396, 397, 399, 4\.2, 478 
- - Варварские ворота 393 
- Ко.1око.1ы1я Ивана Ве.mкого 53, 55, 267, 31 1 ,  316, 

398, 402, 424-426, 438, 442, .\59, 477, 481, 702 
- Красная п.1оwадь 309, 312, 315, 318, 396, 399, №, 

.\52, 478 

- Крем.1ь 22, 47, 53, 56, 58, 63, 69, 70, 80, 98, 150, 
240, 278, 296, 303, 306, 308-310, 312, 31.\-318, 
321, 32fi, 328, 332, 353, 364, 380, 3fЗ4., 386, 392, 
396, 397, 399, 402, 424-, 442, 478, 481 , 530, 532, 
542, 552, 572, 600, 636, 660, 684, 686 

- Бек.1емишевская башня 310, 312 
- - Боровиuкие ворота 283, 310, 314 
- - Конста11тп110-Е.1е11инская баш11я 310, 314 
- - Нико.rьские ворота 310, 314, 315 
- - Свиб.rова башня 283, 310 

Москва Крем.1ь. Собакина (Арсе11а.1ьная) Gаuшя 
308, 310 

- - Соборная п.1ошадь 302, 306, 314, 397, "2 
- Спасские (Фро.1оnские) ворота 283, 292, 305, 

310, 314, 315, 385, 5W 
- - uерковь Афанасия 283 
- - Таitнинская башня 310, 312 
- - Троиuкие порота 314 
- Митропо.1ич11i\ двор 327 
- Набережная па.1ата 326 
- Никитскиit монастырь. Церкоnь 4-66 
- Новодевичий монастырь 3�8, 4-06, 477, f.82 
- - Ко.1око.1ьня 426 
- - Смо.1енский собор 356-358 
- - - иконостас 642, 649 
- - - фрески 357, 638-642, 674, 684, 707 
- Новоспасскиit монастырь 488 
- Посад 330, 395 
- Рогожское к.1адбиwе. Покровски11 coliop 598 
- Р ождестве11ский монастырь. Собор 70, 330, 344, 

345, 350, 364, 395, 422, 4-37 
- Симонов монастырь 232, 398, 4-04, 4-06, 536, 578 
- - Башня «/1.у.10» 362, W3-405 
- - Собор 58,356 
- - Трапе;iная 285 
- Симоновское подворье. Церкоnь Вве.1е1шя �2 
- Скородом 398, 478 
- Собор Васи.1ия Б.1аже1111ого; coGop Покрова •что 

на рвуt 244, 333, 336, 347, 350, 362, 365, 396-
398, 410, 415, 426, 433, 435, 437, 439--442, 444-
453, 456, 460, 462, 463, 465-468, 470, 631 , 701 

- Собор Спаса на Бору 53, 54, 60, 65, 78, 188 
-· Спасо-Андронпков монастырь 92, 104, 1 16,· 187, 188 
- - Собор 58, 63, 65, 67-70, 275, 32:l, 324-, 333, 

366, 4� 
- - Трапе;iная 285, 287, 292, 296, 365, 369 
- - Церковь Всеми.1остивого Спаса; фрески 105,107 
- Старое Ваrаньково. Церковь З.W 
- Старое Симоново. Церковь }'спснпя 296, 335, 

342 
- Троиuкое подворье . Церковь 292 
- }" сленскиD собор 32, 36, 53, 54, 69, 76, 80, 84, 
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\;8, 99, 1 14-, 120, 122, 190, 212, 24-0, 284, 296-304, 
306, 308, 309, 314, 316, 318, 322, 323, 328, 332, 
333, 352-354, 356-358, 366, 4-14-, 440, 462--464, 
474, 4-82, 503, 506, 508, 512-514, 527, 642, 701 

- - иконостас 488, 489, 502, 506, 518, 519, 530, 584 
- - фрески 78, 160, 306, 489, 502, 504, 505, 530 
- - Петропав.rовский приде.r 489, 502, 504 
- - Похва.rьский приде.1 489, 502, 504 
- Царское место 626-630 
- Цариuына па.1ата 244 
- - фрески 636, 637 
- Церковь Боrородпuы (митропо.JИчья) 77, 78 
- Церковь В.1адимира у Ивановского монастыря 342 
- Церков Вомвижения 292 

- Церковь Гребневскоit божией матери 459, 461 , 6:JO 



1\1ос1ш11. Церковь �ачат11я А 1111ы в �арядье :J.i1 , 
:J42 

- Церковь Иоа1ша �.1атоуста 32-2 
- Церковь Нико.1ы в 1\1яс1шках 34-1 , 346, 34-7 
- Церковь Нико.1ы в Хамовниках 428 
- Цер1;оnь Пико.ты Яв.1енного на Арбате 366, 474 

!�77 
Цсрков1. Р11;шо:1оже11ия 314, 319, 322, 39.А, 325, 4;17 
Церковь Р ождества богородипы (Воскрешения 
.'1 а;3аря) 56, 58, 63--65, 68, 69, М 

Церковь Трифона в Напру.1пrой: 292 
- - фрески 565, 7()4., 
- Церковь Троипы в Rитай-городе 346 
- Церковь-�;о.rоко.1ы1я Иоанна Аествичника 53, 

55, 78, 288, 314, 315, 422-424, 481 , 506 
- Чудов 1110настырь. Собор арханге.rа Михаи.1а 58, 

G9, 331-333, 356, 362, 494, 508, 512 
- - фресю1 55G, 558, 564 
1\[о<•.ква. Пау'lnые у'lреждеп1111. 
- l'ос. биб.шооrе�;а СССР им. В.И . .llенина. Ру�; описи: 
- - (1\1. 1 5) Житие Ни�;о:rая Ч}дотворuа (XVI в.) 

ri0:i, 606, 607 
- - (1\1. 20) Rпига пророков (1490 г.) 537 
- - (М. 100) Хро11и�;а Георгия Амарто.1а 28-30 
- - (1\1. 1 02) «Христианская топография$ 1\о;3ьмы 

И11д1шо11.1ова (XVI в.) 603 
- - (М. 8644) А11аньинское Еванге.mе (XVI в.) 622, 

625 
- - (М. 8654) «Еванге.ше :Кошки& (1 392 r.) 86--88, 

90, 91 , 206, 210, 226, 228, 229, 692 
- - (М. 8655) Еванrе.rие (XIV-XVвв.) 92-94 
- - (М. 8657) «Ева11rе:rие Хитрово» (1 3SO-e годы) 

87-92, 536, 692 
- - (М. 8659) Ева11rе.1ие Исаака Бирева (1531 г.) 

GCO 
- - (М. 8663) Житие Серrия Радонежского (XVI в.) 

67, 1 07, 670-673, 675 
- - (Егор. 1М4) С.rово Иоанна Богос.rова (XVI в.) 

605-607 
- - (Рог. 1 36) Еванге.rие (XIV-XV вв.) 93, 94 
- - (Унд. 370)�Житие Серг11я и Никона Радонеж-

с�;их 104--106, 158 
- - Еванге.rие Симеона Гордого (1 3\3 г.) 72, 220, 

22.1, 225 
- Еванге .ше (XV в.) 223 
Пстор1Р1еский мy;3elt 98, 192, 1 94, 196 1 98, 199, 
201 , 21 1-214-, 220, 2.11 , 232, 247, 251, 258, 395, 
мю, 482, 532, 585, 588, 612, 614, 631 -634, 642, 
682 

- llсторичес1шii мpeii. Руко1шси: 

- - (Мр. 340) Жип1е Нифонта (XVI в.) 586 
- - (1\1�':3· 3878) Еванrе.1ие (1 530/33 r.) 6()4. 
- - (Мр. "'°"О) «011ежская Пса.tтиры1 (1 395 r.) 38, 

40, 41 
- - (Епарх. 436) Еванrе.ше (XV в.) 52 
- - (Патр. Д. 31 ) И;3бор11ик Святос.1ава (XI в.) 13 
- - (Патр. 62) Фи.таретовское Еванге.1ие (1 537 r.) 

6()4. 
720 

Москва. Историчсскиl\ мpe.it. РJ·ко1шс11: (Н атр. 
65) Еванге.Jие (1 537 г.) 609 

- - (Патр. 149) Царственная книга 601 , fi06 
- - (Патр. 940) Аетописеп вкрат11е 41 3 
- - (Патр. 987) Ве.1икие Четьи-Ми11е11, авr�·ст Ci02 
- - (Патр. 1203) Мстис.1авово Еванге.шс 225 
- - (Усп. 4) Ева11ге.ше (XIV-XV вв.) 94, 95 
- - (Чуд. 2) Еванге.rие (конеп :XIV в.) 92 
- - (Чуд. 10) Постничество (1 :J88 г.) 91 , 94-
- - (Чуд. 30) Еванrе.тие 537 
- - (Чуд. 46) Апосто.1 (нач. XVI в.) 608 
- - (Чуд. 222) .llествиuа 537 
- - Биб.шя новгородская (1499 г.) 613 
- - Еванrе.JИе митр. Макария (1 532 г.) 613 
- - Пса.nирь годуновская 669, 688 
- - Пса.rтирь со.rовеuкая (конеu XVI в.) 456 
- Му;3ей архитектуры 388, 397 
- Оружеltная па.rата 72, 188, 1 92, 206, 207, 217, 220, 

226, 2-28, 229, 659, 666 

- Оружейная па.тата. Рукописи: 
- - (.№ 11056) Еванге.rие Моро;3ова 92, 6!12 
- - (.№ 150()4.) Еванrе.1ие (1499 г.) 607, 608 
- - Годуновское Еванге.ше (1603 г.) 667, 674 
- Третьяковская ra.r.repeя 9-1 1 ,  14, 1 8-20, 29, 

31-34-, 36, 39, 74-77, 79-83, 85, 92, 96, 97, 
99-1 01 , 109, 1 1 1 ,  1 1 4, 1 24, 126, 139, 140, 1.\.2, 
146, 1.\.9, 151 , 1 53, 155, 157, 1 62, 1 68, 181 ,  185, 187-
1 91 ,  1 95, 1 97, 202, 208, 210, 213, 227, 228, 274, 
280, 283, 483--486, 490--49.\, 502, 505, 506, 508, 
516, 522, 523, 525-528, 530, 531, 556, 558, 565, 
568, 569, 571 , 572, 574, 575, 579, 581-583, 
588-592, 59.\, 597, 598, 629-631 ,  633, 63\, 
641--643, 649, 653--655, 657, 660-666, 670, 671 , 
685, 687 

Москва-река 4-5, 54, 309, 312, 317, 318, 323, 393, 430, 
442, 4-58, 4-70, 477 

�1осковское иск3rсство; московская шко.1а 12, 1.\, 18, 
20, 32, НЮ, 1М, 187, 1 90, 29....8, 230, 2.31 

Мстис.1ав ,il.авидович, к11. 216 
аМстпс.1авово Ева11ге.шс» - см. Москва. llстор11-

ческий мpeit 
Муратов П. П. 500, 502, 530, 547, 646, 650, 651, 

655, 693, 702-7()4. 
:Муром Щ 18 
- Церковь Ко;3ы1ы и Демиа11а 453, .\5\, .\56 
Муромка, река 260 
Муромский монастырь (Пудожского райо11а). Цер

ковь Воскреmения .Jа
.
:э-аря 255, 260, 262, 279, 694 

Мuенск 205 
·1\fышкин И.  2r.7, 300, 322 

Нагие, бояре 3.\8 
На;Jарий Истомин, иконошrсеu 644, 64-9, 666 
Нарва, река 317, 380 
народное творчество; народные черты 218, 234, 

245, 350, 447' 450, 462, 466, 591 , 631 
Наум, чернеu 508, 512 



Невежа , Андроник Тимофеев 620-622, 624-
Невежин, Ива11 Андроников 621 , 622 
Невостр�·ев К. 7()7 
Нег.1инuая, река 309, 310, 317, 4-77 
Недошивин Г. А. 702 
Некрасов А.  И. 12, 21 , 30, 55, 72, 84-, 90, 99, 202, 

226, 34-1' 412, 4-14, 423, 4-35, 502, 570, 600, 616, 
flft3, 651 , 689-6�7. 699-701 , 704-, 705, 706 

Нектарий, архим. 700 
Ненокса, се.10. Церковь (деревяниаи) 4-36 
Нередиuа - см. Новгород 
Нестор 250 
Нидер.1анды 186 
нижегородская живописная шко.1а 18 
Нижний-Новгород 7, 8, 16,  20, 1 50, 294-; 386, 394-, 591 
- Б.1аговешенский монастырь. Собор 18 
- Крем.1ь; Дмитревские ворота 17, 18 
- My;зeit 592 
- Спасо-Преображенскиit собор 1 6  
- Церковь Михаи.1а арханге.rа 17 
- Церковь Пико.ты fна бечеве» 1 7  
Никита; Никита-воин 648, 649, 656, 660, 662 
Н111шта, еп. новгородский 634-
Никита живописеu (1585 г.) 564 
Никити11 А. 699 
Никитское, се.10. Церковь 469 
Никифор Гра6.1еный,, иконописеu 586 
Никифор Савин, ико11описеu 649, 653, 655, 65!1, 

662-564, 666, 668, 670, 671 
Никифор Тараспев 620, 621 
Николим 232, 682 
Нико.rаева Т. В. 222 
Нико.1аевскиit .Аипе11скиit мон астырь (б.1. Новгоро-

да). Церковь Нико.rы на .Аипне 275 
Пико.тап, московскиit живоппсеu 78 
Hикo.rait, московский ппсеu 599 
Нико.1аit Ве.шкорепкиИ 584-
Нико.1аit Чудотвореu; Нико.1а 10, 14-, 19,  36, 74--

77, 139, 160, 187, 202, 204--206, 232, ш, 486, 
510, 524, 526, 529, 531 , 553, 603, 606, 625, 626, 
628, 651 , 652 

Нико.10-Корел.ский мо11астырь 248 
Нико.10-Угреmский монастырь (б.1. Москвы) 76 
Нико.1ьскиА В. А. 689, 693, 6!М-
Нпко.1ьскиit Н.  700, 704-
Нпко.Iьский погост. Церковь 274-
Нпко.�ьское-Урюппно. Церковь 468 
Никон, патриарх московскпil: 401 , 431 ,  4-59 
Никон Р адонежский 104--107, 158, 160, 178, 180, 

196, 678 
Ни.т Постник 504-
Низ: Сорскиit 102, 108, 110, Н2, 1 1 4  
Ни.1ова Сто1бевская пустынь. Церковь 274-, 280 
нимбы 19, 29, 120, 196, 586, 588, 600, 683 
Нифонт 602 
Новгород 8, 10, 31 ,  48, 51 , 71 , 72, 84-, 100, f 14, 182, 

220, 230, 232, 238, 24-6, 2.rs4-, 265, 274-, 275, 281 , 

91 Том 111 
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284-, 286, 288, 291-294-, 298, 320, зw, 351 , 352, 
358, 360, 371-376, 381 , �2. 394-396, 4-22, 44-6, 
584, 586, 592, 601 , 612, 660, 662 

Новгород. Анто11иев-Рим.1янина монастырь 
586, 597 

- - Трапещая 367, 371 
- - - Сретенская церковь 349, 351 -352, 370, 371 
- Во.1отовскиП мо:: астырь. Церковь Ус11е1111я; 

фрески 30 
- Крем.1i. 278, 3SO 
- Мост чере;з Во.rхов 632 
- Му;зей 34-, 651 
- Собор Софии 62, 275, 381 , 44-6, 586 
- - Митропо.1ичье место 629 
- - аХацеitская пешы (амво11) 628, 631 
- - Царское место 629 
- Церковь Бориса и Г.1еба 352 

Церковь В.1асия 586 
- Церковь Петра и Пав.1а в Кожевниках 585, 586 
- Церковь Прокопия н а  Ярос.rавовом двориwе 

34-7, 351 
- Церковь Софии (деревЯ11ная) 259 
- Церковь Спаса 11а Кова.1еве; фрески 98 
- Церковь Спаса на Нередиuе 3t. 
- -- фрески 140, 179 
- Церковь Спаса Преображения на И.rьиноП y.IИJJe; 

фрески 90, 120, 5!Ю 
- Часо;звоня 422 
- Юрьев монастырь 643 
Новгородская ;зем.1я; Новгородское княжество 218, 

238, 292, 321' 35"', 358, 373 
НовгороАское искусство; новгородская mкo.ra 34, 

190, 240, 289, 346, 371 , 4-38, 500, 588, 590, 609, 
646, 704-

Новиuкиit А. П. 689, 696 
Новогру док 40 
Пово-Иеруса.mмскиit монастырь 481 
Новый ;завет 554, 5fi0 
Hoil: 604-
Пюрнберг 616 

«Обнов.1ение храма Воскресе11ия» 578, 580 
Овидий 557 
Ока; окские города 7, 1 6  
Окунев Н . .А.  99 
О.1ег Иванович, в. кн. Ря;занскиИ 16, 18 
О.10не11кая г�·берния 597 
О.1суфьев Ю. А. 90, 228, 692-594, 696 
0.rьга, в. кн.  киевская 552, 636 
О.1ьгов монастырь (б.r. Ря;зани). Собор 16, 18. 
Оле.1ин ,  живописеu (1585) 554-
«Омовение ног» 1 60, 1 68-170, 177, 553, 651 
«Онежская Пса.пиры> - см. Москва. Исторический 

му;зеll: 
Онежское о;зеро 248, 260 
Онуфрий 124, 135, 136 
Оriочк_а, укрешение 372 



Орехово. Кре11ость 371 , 376 
Орешников А. В. 693 
Ор.1ов А. С. 694" 
Ор.1овскиit И. 696 
орнамент; орнаментика 12, 59, 65, 67, �. 86, 92, 

168, 2.20, 222, 225, 226, 276, 320, 322, 330, 342, 
358, 37+, 504", 533, 548, 552, 572, 592, 594", 600, 
602, 60+, 608, 612, 623, 629, 631, 653, 670, 676, 
678, 679, 682, 705 

- армянский 604" 
- бо.парскиit 604" 
- геометрический �2. 369, 370, 4"58, 609, 682 
- ;iвериный 21, 88 
- иранский 604" 
- ита.1ьанский 604" 
- .1учеви.11ный 4"58 
- 11.1етеный; п.1етенка 604, 608, 609 
- растите.1ьный 88, 327, 552, 604", 609, 613, 614-, 616, 

617, 651, 682, 683 
- сербский 604" 
- старопечатный 609, 617, 622 
- терато.1огический 38, 604", 608 
Орша, горо.11 36 
«Оршанское Ева11ге.1ие»- см. Киев. ПJб.шч11ая 

биб.1ио'fека 
Оста11я, псковский иконописеu 578, 580 
Остров, город. Крепость 372, 373 
Остров, се.10. Церковь 4-55-458, 4-60 
Острог 619, 623 
Острогорский Г. 703 
Остроумов Н. 697 
Остроухов И. С. 529, 530, 582 
« 0  тебе ра.11уе'fся» 509, 516, 521 , 525, 530 
<(Отечес'fВО» 533, 560, 667 
Охrи&а. Церковь К.1имента; икопы 99 
Ошта, се.10. Церк.овь 262 

Паве.�: 18, 32, 84-, 85, 109, 124-, 125, 134-, 136, 137, 139, 
14-2, 14-3, 14-6, 160, 175-179, 526, 533, 574-, 585, 586 

Паве.1, игумен Ферапонтова монастыря 516 
Паве.1 А.1еппский 59, 60, 62, 68, 284-, 285, 384-, 392, 

393, 398, 4-01 . 4-24-, 426, 4-27, 691 
Паве.�: Обнорский 24-1 
Паве.1 Фивеitскиit 503 
Павия. Мост 298 
- Черто:�а 308 
Павmнов А. М. 52, 58, 690, 691, 694-, 695 
Пав.1ов А. С. 4"88, 4-89 
Пав.1ов-Обнорский монастырь; иконостас 4"86, 500, 

528, 529, 583 
Пав.1ово, се.10 19  
Па:�реuкое, се.10. Церковь Бориса и Г .�:еба 262, 6!14 
Паисиев-Покровскиit монастырь (б.1. Уг.1ича). Со-

бор 287 
Паисиit, книгохрани'fе.Jь Во.1око.1амского монас'fы

ря (154-5 г.) 4-89 

722 

Паисий, стареu, живописеu (14-84" г.) 4-89, 500, 550 
Па.1ео.1оги, ви:�антийская .11инас'fия 77 
nа.1ео.tоговское Во:�рож.11ение: nа.1ео.1оговс1шй 

СТИ.IЬ 77, 78, 94-, !18, 132 
Па.1ьмквист 478 
Па1ш .шво, се.10. Нико.1ьская uерковь 269, 4-11, 694-
Параскева-Пя'fниuа 202, 625 
Пармский кана.J 300 
Парфений 503 
Пас, река 262 
Па'fмос, остров 522, 523 
Пафпутий Боровскиit 4-86, 4"88, 4-97 
Пахомий 1 17, 120, 14-4 
Пахомий Jlогофет 104-106, 158, 317 
Пахомов Г. И. 626 
Пе.1опош1ес 192 
ПервJ·ша, пконописеu 665 
Перемыш.1ь 51 
«Перенесение убрусю1 665 
11ереп.1сты книг; ок.1а.11ы 72, 87, 206, 210, 21 9-226, 

228, 229, 232, 613 

Пересветов Иван 24-3, 572 
Перес.1ав.1ь-,За.1есскпit 7, 51, 94-, 150, 512, 538, 678 
- ,Jtани.1ов монас'fырь. Собор 362, 365 
- Никитскиft монастырь. Собор 340, 34-6, 361 , 362, 

468, 4-69 
- Собор Спаса-Преображения М 
- Церковь Петра Ми'fропо.1ита 4"51 , 4"53, 454" 
Перетu В. 694-
Переяс.1ав.1ь-Ря:�анский (=Ря:�авь) 
- Собор Михаи .rа арха нге.жа 16, 287 
- Успенский собор 1 6  
- Церковь Нико.1ы «до.1гошея» 4"54-
Пермь (ныне Мо.1отов) 238 
- Ху.110.жественная га.1.1ерея 6М 
Персия; персы 238, 602, 636, 64-2 
Перша , иконоnисеu 64-7, 656 
Песношский монастырь. Церковь 423 
Петербург 4-00, 684-
Пе'fкович В. 99 
Петр А.1ександрийский 524-
Петр 18, 32, 72, 84-, 95, 96, 126, 134-, 136-139, 14-6, 

160, 166, 170, 172, 174-, 175, 177, 198, 228, 504-, 
526, 553, 577, 585, 586 

Петр, митр. московский 12, 36, 4-8, 54, 72, 202, 
24-1, 424-, 506, 508-510, 512, 534-, 571, 657, 6М, 
666 

Петр, ор.11ынский uаревич 259 
Петр 1 Ве.rикий, uарь 4-00, 684-
Петр Тимофеевич Мстис.1авеu 616, 618, С20, 621 
Петр Фря;i11Н 386 
Петрей Ер.1е:�унда 4-08, 4-48 
Петров А. 698 
Петров П. 706 
Петрок Ма.1ый 316, 393, 396 
Петруша, <шаробою1 Аристоте.Jя Фиораванти 300 
Печ. Церковь Богоматери; фрески 520 



Печ. Церковь Дмитрия; фрески 520 
11ечати 216, 218, 610 
Печенгскиii монастырь 262 
Печоры. Псково-Печерский Успенский мо11астыр1. 

400, .Ю6, 678, 679 
Пиа.1а. Церковь 416 
Пиды1а, се.10. Церковь 262 
Пимен, архиеп. новгородский 630 
Пимен, митр.. «Хождение» Пимена 7 
Пимен Веmкий 504 
Писарев С. 679, 707 
Пичета В. И.  24-9 
п.1аwаниuы шитые 192, 678-580, 682, 686-588 
n.1етенка; п.1етение ременное - см. орнамент п.1е-

теный 
П.�утарх 556 
«Повесть временных .1ет» 49 
«Повесть о Вави.rонском uарстве• 238 
•Повесть о в��ятии Царьграда• 238 
«Повесть о Ка��а11ском B1J.itт11и» 439, 4-4-5 
«Повести о Петре и Февронии• 230 
Пово.1жье 7, 16, Ш, 591, 592 
- Верхнее 54-8 
Погожева А .  697 
Подк.почников В.  Н. 279, 382, 386, 413, 699, 701 
Подмосковье 358, 360 
Пожарский ft.. М. , кн. 635 
о:Пок.1оне11ие во.uвов• 538 
сПокров богородиuы» 10, 1 1 ,  516, 521 , 525, 539 
Покровский А. А. 705 
Покровский Н. В .  679, 694, 70'>...-704-, 706, 707 
Покрышкин Н. 99 
Покрышкин П. П. 691, 701 
по.1ихромия маний .Ю6-.ЮS, 4-4-8, 4-52 
ПО.IОВDЫ 49 
«По.1Ожение во гроб» 127, 160, 172 
По.1онскиit: П. С. 437 
По.1оuк 8, 291 , 348, 390, 391 
- С11асо-Евфросиниев монастырь. Собор 60, 67 
По.�ьша; nо.rяки 24-1, 398, 4-12, 476, 635 
По.1яны, се.10 20 
Поморье 4-5 
Помпово. Церковь 274-
Попов А. 691, 696 
Порфиридов Н. Г. 699 
Порхов . .Крепость 372, 373 
Посник Яков.1ев, псковский ��одчий 336, 397, 435, 

438, 44(), 44-2, 446, 447 
Пост11Икова-.!осева М. М. 222, 599 
Потапов А. 691 , 695, 696 

«Похва.1а богородиuы» 504, 516, 521 , 525, 531 
«Прамнвки»; пра��.11ничныit ряд 32, 34, 36, 97, 98, 

114-, 126, 127, 129-131, 138, 139, 14-2, 160, 162, 

164, 168, 170, 172, 174-, 177, 180, 200, 203, 206, 

212-214-, 486, 488, "'89, 528, 54-8, 642, 678, 684 
«Предста uapпua о.11есную тебе» 98, 538, 539 
0Прему.11рость сома себе дом• 588, 589 
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«Преображение• 14-, 19, 36, 9'-, 127, 128, 130, 160, 
172, 177, 188, 528, 539 

. 

Преображе11скиfi: М. 34-2, 349, 414, 696 
«Пре11одание х.1еба•, «Преподание вина• 160, 1 63, 

165, 166, 168 

«Препо.1ове1111е»; «Проповедь во храме• 127, 54-9, 
553 

Пресняков А. Е. 704 
«llpecтo.1 уготован11ый1>, «iЭтимасия» 134, 136, 137 

146 
Приба.1тика 372 
При.1адожье 274-
ПрИ.JУUКИЙ мопастырь (б.r. Во.югды) 514-, 538 
- 11адвратныii храм 4-66 
- собор 358 
Приоuежье 262, 4-20 
Присе.1ков М. /1,. 15, 253 
«Притча о нек.1ючимом рабе» 525 
«Притча о хромце и с:1епuе» 572 
Прокопий, дьяк, переписчик (1339 г.) 72 
Прокопиit, переписчик (ок. 1294- г.) 28 
Прокопиit Устюжский 48 
Протасии 512 
Протасов Н.  )1.. 29, 1 1 6-118, 120, 12'2, 690, 693, 702 
Протасьева Т. 705 
Протва, река 342, 349, .\.29 
Прохор, еп. ростовскиfl 12 
Прохор, уче1шк Иоанна Богос.1ова 12, 15, 600 
Прохор с Городuа, живописеu 84, 86, 104-, 105, 108, 

1 1 2, 1 1 4-, 1 16, 126-1 32, 14-2, 14-4-, 160, 164, 500, 5М 
Прусса, ce.io. Церковь 4-52 
Прянишников 530 
Пса.tтирь 566 
Псков 8, 24-, 48, 51, 69, 182, 202, 24-0, 24-6, 253, 254-, 

274-, 275, 281 , 288, 294-, 296, 298, 320, 3.Ю, 348 ,  
351, 352, 371-375, 38 1 ,  39t., 396, 578, 584, 590, 

592, 625, 628 
- ,Заве.шчье 396 
- ,Запсковье 396 
- Myiieй 626 
- Троиuкий собор 26, 60-62, 67, 276, 322, 4-39 
- Церковь Васи.1ия Веmкого на Горке, ико110-

стас 590 
- Церковь Нико.1ы со Ycom 352 
- Церковь Софии (деревянная)_2М 
- Церковь Успения в Пароменье 352 
- - иконостас 590 
Псково-Печерский монастырь - си. Печоры 
Псковская ��ем.1я; Псковское к няжество 238, 372, 373 
псковское искусство; псковская mкo.ra 24-0, 288, :И.6, 

4-38, 4-39, ыю, 599, 704-
Псковское oiiepo 372 
Пташиuкий С. 705 
птиuы (реа.1ьные п фантастические) 21 , 88, �18, 

229, 578, 6()4., 629, 634-, 673 
Пуришев Б. И. 391 , 702, 703 

Пять Крестов, се.10. Цер�;овь 452 



Рабинович М. 390, 399 
l'адишевскиit О. М. 622-625 
l'адо11ежс1ше, �;ня;зья 208, 227-229, 232 
Р ацмад;зе А. 696 
l'аиф 647, 656 
Раппопорт П. 373, 376, 460, 4-76, 700 
«Распятие» 72, 84, 100, 127, 160, 168, 170, 172, 208 , 

21 f '  ш, 4-81), 500, 502, 528, 529, 534-, 536, 538, 
539, 553, 554, 579, 583 

Ратшин А. 700 
Р ву Г. 620 
Pax.1eit, 1·ород 278 
Рачи11сю1it А. 274-
Рсдин Е. К .  566, 704-, 705, 706 
ре;зная �;ость 211-214, 231 , 232, 538, 539, 632, 633 
ре;зное дерево 59, 68, 202, 206, 210, 212-214, 218, 

222, 224, 231 ' 276, 295, 628-634 
ре;зноit камень 15-17, 21 , 24, 54, 55, 59, 60, 65, 66, 68. 

21 1 ,  214-, 218, 225, 231, 232, 283, 295, 326, 631 , 632 
ре;зьба 54, 55, 202, 212, 232, 234-, 274, 281 , 315, 612, 

625, 629-631 , 634 
рс.1ьефы; баре.�ьефы 201 , 202, 206, 210, 212, 213, 

625, 626-634 
I•ешшны, кня;зья 349 
l'срих Б. 696 
I•ерих Н .  695 
l'ет�;овская .J. С. 640, 706 
l'жиrа В. Ф. 334-, 367 
Р;зянин М. 425, 698, 702 
l'и�;ман �- 23 
�•им 238-2.ю, 298, 463, 536, 566 
Рихтер Ф. 691 , 696, 701 , 702 
Ровинс�;иit Д. А. 645, 646, 650, 651 , 662, 663, 666, 

668, 705 
J•оговин Н. 434, 701 
«Рождество богоматери» 10, 13, 503, 508, 520, 5:.!i, 

531. 581 , 583 
«Рождество христово» 14-, 34-, 36, 39, 1 1 1 , 123, 

125-127, 129, 130, 160, 1 62, 200, 529, 538 
Романов К .  К. 54-, 352, 691 , 695, 696, 701 
романское исl\усство; ро)1а11с�;и'й сти.1ь 201 , 

202, 205, 200, 2JO, 412, 457 
Ростов 7, 8, 12, 18-20, 52, 71, 150, 294-, 308, 391 
- Авраамиев монастырь. Богояа.1енс�;ий собор 460, 

466, 467, 471 
- Андреевс�;ий монастырь. Церковь 1 9  
- Борисог.1ебский монастырь 685-687 
- - Башня 391 
- - Собор 362 
- - Трапе;зная 370 
- l'ригорьевскиit монастырь. Церковь 19 
- l\l11тропо.1ичиit двор 402 
- Успенский собор 14, 19, 64, 330, 353, 354 
- Церковь Богоро.1иuы 179 
- Цер�;овь Бориса и Г.1еба 14 
- Церковь Воскресения 120 
- Церковь Ио111ща Богос.1ова 120 
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Ростов. Цер�;овь Исидора Б.1аже1111ого 3:J9, 346 
- Церковь Петра и Пав.1а 259 
- Церковь Спаса на Сенях 120 
Ростовское княжество 238 
Руб.1ев Андреit 14, 30, 34, 36, 49, 6t., 84, 86, 

92, 94, 96, 100, 102-188, 190, 1!!8, 200, 21'\, 
228, 322, 482, ш, 486, 494, 497, 500, 505, 
517, 526, 528, 530, 534-, 544, 590, 652, 676, 693 

руб.1евское направ.1енпе 34, 127, 131, 1 32, 144, 14-fi, 
162, 164, 182, 187, 188, 190, 198, 208, 497, 4-98, 
500, 518, 520, 531 

Рубрук В. 253 
Руда�;ов А. 699 
1•удигов, Ругодев, город 317, 380 
Руднев 700 
Ру;за 51 
11у�;описи; рукописные �;ниrи 54-8, 585, 599-610, 

614-, 675 
- московские 86-95, 53�. 537 
- сербские 100 
- смо.1е11с�;ие 36, 38 
- тверс�;ие 28-30 
- ярос.1авс�;ие 12, 13, 15 
Румянuев В. 705 
Рутения; ;iападная Украина 42 
Руффо, Марко 305, 307, 308, 310, 323, 325, 326 
Рыбаков Б. А. 215 
Ры.1ьс�;иl И. 691 , 696, 699 
Р�о .А. 689 
Рюрик 239 
Р юрп�; Ростис.1авич, к 11. смо.1енс�;иit, в. к11. к11с11-

ский 216 
ря;занс�;ая живописная mi;o.1a 18 
Ря;занс�;ая ;зем.1я ; Ря;занское княжество 8, 16, 45, 

238, 241 
Ря;зань 7, 8, 14, 16, 18, 20, 48, 122, 348.-См. та �;же: 

Старая Ря;зань 

Саваоф 548, 558, 582 
Савва 38, 99, 135, 539 
Савва; основате.JЬ Савви11а-Сторожевского мо11а-

стыря 1 16, 118 
Савва Освяшснный 503 
Савва Черный, еп. Крутиuкий 106, 107, 489, 550 
Савваитов П. И. 258, 664, 666, 686, 700, 706 
Савватий Со.1овеuкпй 628, 630, 634 
Саввин-Сторожевский монастырь (б.1. ;iвениrо-

рода) 1 16, 1 18 
- Рождественский собор 55, 58, 64, 66, 1 16, 120, 

122, 34-6, 412 
- - и�;оностас 124, 125 
- - фрески 122, 124, 503 
Саве.1ьев А. 698 
Савины, икоuописuы 664, 665. - См. та�;же: Ис

тома, На;зарий, Ни�;вфор, Федор 
Саuдыри, се.10 187, 189 
Сапега 685-687 



Са11фира, жена Анании 553 
Сарра, жена Авраама 30, 14-6, 14-8, 556, 5!;0 
Сафонов, иконописеu М7 
Сахаров И. П. 104, 644, 702 
Свет.1ояр, о;зеро 392 
Свирин А. Н. 534-, 701 , 705 
Свирь, река 274 
Свияга, река 278, 279 
Св1111жск. Крепость 278, 279, 386 
- Богоро.11иuе-У сиенский моиастырь. )" cnet(CRJtit 

собор 351, 352 
- - фрески 557, 559, 560, 562, 563, 573, 703 
Святопо.1к В.1адимирович (Окаянный), в. кн. ки-

евский 74-, 565, 572 
Святос.�ав Всево.rодович, кн. 216 
Святос.1ав О.1ьгович, кн. новгород-северскиi!: 4-5 
север России; Северная Русь 24-8, 266, 269, 272, 

368, 410, 4-16, 466, 597, 609, 643, 646 
Северка, река 470 
Северная Двина 248, 308 
Седе.1ьников А. 24-
Се.mгер, о;зеро 274 
Семен, московский живописеu 78, 128 
Семен Высокий 1'.1аго.1, псковский иконописеu 578, 

580 
Семен Черный, живописеu 84-
«Семь спяwих юношей l}фесских» 504 
Серапион, еп. в.1адимирский 7 
Сербия; сербское искусство 69, 98, 100, 412 520, 584 
Сергеева-Ко;зю(а 1'. 6!J8, 699 
Ссргиil Радонежский 67, 76, 102, 104-106, 108, 1 12, 

1 16, 1 18, 144, 14-9, 150, 183, 1 96, 198, 212, 232, 
241 , 317, 512, 514, 530, 536, 670-573, 755-678, 681 

Серебряиский Н. И. 255 
Серпухов 51 , 56, 58, 150, 278, 292, 386 
- В.1адычный монастырь. Собор 358, 360 
- - Трапе;зная uерковь 4-54-
- Высоuкий монастырь. Деисусный чин 82, 85, 125 
- Крем.1ь 386, 387 

Сибирь 243, 279, 584-
Сиверское о;зеро 4-06 
«Сиги;змундовский» п.1ан Москвы 251 , 279, 395 
Сидоров А. А. 610, 612, 706 
Си;зов В. И. 691 
Сиitский Антониев монастырь 308 
- Трапе;зная 370 
«Сиitский иконописный ПОД.IВННИК» 662 
«Сиitское Евангеmе• - см . .!енинград. Биб.IИотека 

Академии Наук 
Си.1ьвестр, б.1аговеwенский протопоп 566, 578, 580 
«Си.1ьвестровский сбор1шю> 262 
Симеон 129, 168 
Симеон, стареu, иконописеu 558 
Симеон Иванович Гордый, в. кн. московскнit 4-7, 

72, 78, 194-, 220, 2'>...3, 225 
Симеон Немана 99 
Симеон Сто.шннк 504' 
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Симони П. К. 692, 693 
Симеон П. 698 
Синай 647, 656 
сирин, ска;зочная J(тиuа 218 
Сисой Ве.1икий 504 
Ситна, город 390, 391 
«Ска;зание о ;зачатии во граде Твери отроча мона-

стыря• 230 
«Ска;�ание о кия;�ьях в.1адимирскин 239, 566 
«Ска;зание о Мамаевом побоиwе» 49 
«Ска;�ание о святых иконописuах• 104 
«Ска;зание о шапке и бар:иах Мономаха» 238 
скань - см. фи.1и1·ранная работа 
Скворuов Н. 692, 698 
с.rавяне 608 
- ;западные 202 
- новгородские •6 
- южные 70, 98 
«С.1ово о по.1ку Игореве» 61 , 70, 18", 216, 644 
Смирнов А. 698 
Смирнов М. 6!:8 
Смирнов С. 1 1 6  
Смо.1енск 8 ,  36, 291, 318, 34-8 ,  .WO 
- Кафедра.1ьный собор 36 
- Крем.п. 318, 4-00, 4-05, 4-07, 4-77 
- Му;зей 680 
смо.1енская живопись 36, 690 
Смо.1енска11 ;зем.rя; Смо.1енское княжество 36, 38, 24-1 
Смо.1енская «Пса.1тиры (рукопись 1395 г.) 38, 2:.J'J 
Снегирев В. 300, 6!16, 699 
Снегирев И .  М. 58, 341, 4-10, 4-74, 625, 644, 64-6, 651 , 

6!11-693, 696, 698, 700 
Снетогорскиil монастырь (б.1. Пскова). Собор Рож-

дества Богородиuы; фрески 32 
«Снятие со креста» 160, 2J�, 633, 634 
Собо.1ев Н. Н. 283, 4-4-0, 628, 694, 696, 702, 706 
Собо.1евскиit А. 690 
Собо.1евский А. И.  94, 705 
«Собор богоматери» 504, 570, 582 
Соко.1, род З!Ю 
Со.1ари, Гвинифорте 308 
- Ажованни 308 
- Пьетро Антонио 305, 307, 308, 310, 323, 325 
Со.1датенков К. Т. 1!12 
Со.1овеuкиit монастырь 4-05, 4-07, 628, 688 
- Собор 4-22, 4-51, 4-56 
Со.1одовников Д. 690, 699 
Со.1омон, uарь 588 
Со.1омония Сабурова, жена Васи.шя 111, 677, 678 
Со.1отчинскиii монастырь (под Ря;занью) 16 
- А.1ексеевскиit храм 454 
Со.1ьвычегодск 640, 644, 648, 665 
- Б.1аговеwенскиit собор 258, "66, 664-, 665, 686, 687 
- - приде.r Иоанна Богос.1ова; фрески 665 
- - фрески 665, 674 
- My;зeii 258 
- Хоромы Строгановых .253, 257, 258 



Сопоча11ы. Церковь; фрески 99, 5� 
«Сорок :мучеuиков севастийских& 504, 550, 553 
«София премудрость божия» 588 
Софья Па.1ео.1оr, же11а в. кн. Ивана 111 298, 532-

534-, 536 
«Сошествие во ад» 127, 137, 1W, 142, 160, 1 62, 164, 

187, 190, 200, 211 ,  553, 633 
«сошествие св. духа» М, 1 17, 127, 130, 160, 

21 1 ,  533, 538, 570 
«Спас» 9, 10, 14, 16,  92, 124-, 182, 187, 188, 190, 486, 

500, 528 
«Спас, ангежы, апосто.1ы, праведники, все в бе.1ых 

рщ�ах» 8t. 

сСпас ве.1икий архиерей» 98 
«Спас Ем:мануи.1» 503, 6М 
«С11ас нерукотворный�. «Нерукотв.орный обра;i» 19, 

194, 211-213, 538, 539, 648, 684 
«Спас в си.1ах» 36, 92, 176, 181 , 185, 528 
$Спас Царь uарей» 98 
«Спас Лрое Око& 80, 81 
Спас-Воротынское на Угре, се.10. Церковь 414, 452 
Спас-Мих11ево, се.10. Церковь 469, 470, 474 
Спасо-Каменныil: :монастырь 530 
- Собор 39..д., 423 
Спега.1ьскиi1: Ю. П. 412, 699 
Сперанский А. 400, 695 
Сuеровскиil: Н.  120 
Спиридоний, дьякон, переписчик 94, 537 
среднеа;iиатское иск)сство 220, 222 
«Сретение» М, 35, 127, 129, 1W, 142, 160, 166, 1 68, 

178, 211 ,  538 
Старая .lадога. Крепость 371 , 375, 376 
Старая Ря;iань. Успенский собор, креw,а.1ьня 14 
Стариuа 292 
- Борисог.1ебский собор 414, 4-51-453 
- Горо.11иwе 22, 23 
- Собор Михаи.1а арханге.�а 23, 24-
- Успенский .монастырь. Собор 70, 364, 422, 436, 

437, ш 
- - Трапе;iНЫЙ храм 370, 454 
- Церковь Нико.rы 23, 24-
Ста риuкая, кн. Евфросиния 678, 681 
Стари.uкие, кНЯ;iья 679, 6W 
Стариuкий, кн. Ан.11рей Иванович 679, 681 
Стариuкий, кн. В.1ади:мир Андреевич 681 
Стасов В .  В. 620, 704, 705 
Сте.�.1еuкий И. 697 
Степанов М. П. 228 
Степановский И. 278 
((Степенная книга» 239 
Стефан Арефьев, живописеu 665, 674 
Стефан Баторий 390, 400 
Стефа н  Ве.�икий 533 
«Стог.1ав»; стог.rавый собор 107, 579, 625, 70-2 

сто.1пообра;шые сооружения; сто.шообра;iные 
храмы 264, 267, 274, 275, 288, 316, 412, 415, 
422, 424-426, 4-35, 4-38, 453, 457, 472, 588, 593 
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«Страсти» 578, 580 
«Страшный су.11» 21 , 31, 84, 133-135, 138, 482, 484, 

�. �. -. 5� 5� 5� 5� 5щ m  
Строганов Аника 665 
- А. С. 666 
- м. л. 664, 665 
- н. r. 659, 660, 662-666, 674, 686, 687 
- П. С. 664 
- С. А. 664 
строгановская шко.1а; строгановские письма 

622-624-, бW, 643-676, 682, 683, 686, 688 
Строгановы 253, 257, 258, 4-66, 614-, бW, 643, 644-, 6t.6, 

649, 650, 658, 660, 662, 664, 675, 682, 686, 688, 695 
Строев П. М. 705 
Строков А. 370, 699 
Строми.rов Н. 703 
Сту.11ениuкая .1авра 70, !JtJ 
«Суббота всех святых» 530 
Суворов Н. 272, 696 
((Судебник» Ивана 111 (1.497 г.) 238 
Сума.1ь 7, 8, 10, 13, 16, 20, 52, 71 , 182, 363, 422, 

678, 682 
- Покровский монастырь 9-11,  4-36 
- - Собор 362 
- - Трапе;iная 370 
- Р ищо.1оже11ский :монастырь. Собор 36J 
- Собор Рождества богородиuы 52, 64, 196, 324 
- - Медuые врата 30 
- Спасо-Евфимиев :монастырь. ;iвонниuа W1, WJ 
- - Собор W1 , 402, 4-23 
- - Трапе;iная uерковь 369, W1 , 4-02, 4-14-, 453, Ш 

су;iда.1ьское искусство; сума.1ьские .мастера 12, 2'28 
Су;iда.1ьско-Нижегородское княжество 16, 4-6, 226 
Су.rтанов Н. В. 8, 286, 4-10, 695, 696, 700, 704 
Сура, се.10. Введенская uерковь 252, 269, 694 
Сус.1ов В. В. 270, 694-696, 701-704 
Сусса, город 390 
Сухов д. П. 702 
Сырков Ф. /1.. 394 
Сычев Н. П. 10, 14-6, 650, 690, 693, 703, 706 
сье11ская шко.1а живописи 146 
Сясь, река 274 

Taitдy.ra, жена хана 493, 494, 512 
«Тай11ая вечеря» 1 13, 127, 130, J60, 161, 164, 166, 

168, 178, 553 
Таitнинское, се.10. Трапе;i11ая uерковь 452 
Та.1бот Palc Д. 690 
Таракан, купеu 292 
Тарасий, пономарь 4-24-, 4-26 
татары, монrо.1ы; нашествие их; татаро-11овго.1ь

ское иго 7, 8, 12, 14, 18, 20, 2-2, 38, 42, 45-4-9, 
52, 56, 71 , 82, 102, 1 50, 215, 216, 220, 225, ом, 
237, 24-6, 253, 276, 283, 298, 301 , 310, 316, 338, 

398, 422, 488, 512, 620, 676 

Татич Ж. 99 
тверская живопис11ая шко.1а 27, 28, 30-32, 690 



Тверс�;ое ЮIЯЖССТВО 20, 22, 26, 46, 238 
Тверской .! . 699 
Тверь 8, 10, 12, 20-24, 26, 27, 29-31 , �. 51, 55, 

�. 182, 230, 25!• 
- Епис�;опскиD: двор 21 
- Жо.пиRОВ монастырь. Собор 23 
- КняжесRий двореu 22, 23 
- Крем.1ь 21 -26, 267, 274, 277 
- My:'leit 34, 36 

- Собор Михаи.1а apxaнre.ta 23, 2S 
- Собор Спаса-Преображения 17, 21 , 22, 24, GO 
- - Ко.1око.1ы1я 22 
- - Ме4ные врата 31 
- - при4е.1 «Вве4е11ия» 21 
- - при4е.1 Дмитрия 21 
- - фрески 24 

- Фе4оровс1шit монастырь 25 

- Церковь Б.1аrовеше1шя '•22 
- Церковь Бориса и Г.1еба 25 

- ЦерRовь Иоа1111а Ми.1остивого 2-2, 26, 267, 423 
- Церковь Ко;3ьмы и /1.еъ1ья11а 20 
- Церковь Михап.1а Apxaнre.ta (дворuовая) 22 
- ЦерRовь Федора 22 

ТевтонсRиit орден 38 
Теп.1ое о;3еро 372 
Тимофей, апосто.1 534-
Тимофе.it, поп, живописеu 179, 240, 486, 500 
Титов А. 19,  6�8 
Тихвин. Собор 308, 353, 354, 356 
- Монастырь 394 
- - Ко.101\о.1ы1я 415, 426, � 
Тихомиров М. Н. 45, �. 273, 373, 413, 415, 502, 

612, 692, 699, 700, 705 
Тихон, архиеп. 490 
Тихон, apxlf'eп. ростовс1шй 265 ,  266 
Тпхонравов Н. С. 317 
Тишендорф К. 32 
Товий 136 
То.16у;3ин С. 2!18 
То.tстой И. И. 689, 6!!3, 706 
То.1стой .11. Н. 6t2 
То.1ь Н. 1 92 
Тон К. А. 326 
Топурид:'lе К. 699 
ТоржоR. TpoиuRиit монастырь. Церковь Троиuы 

422 
Торопов С. 356, W, 701 
Тохтамыш, хан 71 , 150 
Тренев Д. 706 
Третьяк Никитин сын, живонисеu 564 
Третьяков И. И. ,  боярин 5(2, 599, 600 
«Три отроRа в пеши огненной» 504-
«Трирская Пса.пиры - см. Чивида.1е 
Трново. Церr;овь Петра и Пав.та; фрес1ш 520 
•Троиuа» 1 9, 30, 31,  76, 90, 104-, 167, 108, 1 24, 129, 

1 37, 144, 1�-150, 1 52-158, 175, 199, 200, 203, 

212, 214, 533, 551 , 554, 556, 557, 560-562, 586, 
590, 591 ' 643, 644, 681 ' 683-685 

ТрОИlJRИЙ в. 356, 404-, 701 
ТрОИURИЙ с. 686 
ТроиuRое-.llобаново, ce.ro. Церковь �9 
Трофиъrов И. 386, 699 
Трофимовы И. В. и В. П. 291 
ТрутовсRиit В. К. 692, 707 
Ту.1а 364 
- Креъ1.1ь 387-ЗfО 
- - Ивановская башня 388 
- Собор 389 
Туров.JЯ, город 390 
Турuия; турRи �. 98, 238, 520 
ТуЧRОВ в. м. 556 
Тьмака, река 25 

Уваров А. С. 691 , 693, 696, 707 
Уr.rич 51 , 278, 296 
- Двореu 286, 290, 295 
У:'lбек, хан 15, 222, 253 
УRраина; JRраинское исчсство 620, 623 
У.1итин И. 696 
Уна, се.то. К.шъrентовсr;ая uерRовь 271-273 , 275, 695 
Упа, peRa 388, 389 
Усов С. А. 489, 504-
«Успенские» 31-33, t t 9, 127, 130, 144, 1 60, НЮ, 1 95, 

1 97, 21 1 ,  517, 539, 564, 596 
Успенские М. и В. И. 107, 693, 702 
Успенс1шй А. 544, 547, 703 
«Устав» ХП веRа И:'! ПсRова (Печ. /1.вор .NO 285) 264 
Устря.1ов Н. 258 
«Устюжс11ая .1еrен11а» 1 9, 264 
Ушаl\оВ, Симон, живописеu 565, 566, 570, 636, 640 
Ушатые, 1шя:эья 278 

ФабрИUИJС l\f. 698 
Фавор, ropa 95 
Фартусов В. Д. 544, 5�, 547 
Феrтения, ъ1онахиня-вышива.1ьшиuа 6&! 
Федор 1 96, 539 
Федор, кн. му·ромский 1 6  
Федор, кн.  ярос.1авс11пй 255, 552 
Федор, е11. тверскоit 51 
Федор, чернИI·овсRий боярин 552 
Федор А.rексеевич, uарь 88, 478 
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Федор Борисович, кн. тверской и во.10Rо.1амсю1А 
106, 49t. 

Федор Борисович Годунов, uарь 481 
Федор Иоаннович, uарь 3!;8, 478, 630, 660, 682, 684 
Федор НиRитип сьш, живописеu 56'• 
Федор Новгородuев, иконописеu 489 
Федор Саве.IЬев Ко11ь, ;3одчий 336, 397, 400, 405, 

472, 477' 478 
Федор Савин, живописеu 665, 674 
Федор Страти.1ат 12, 660, 684 



Фелор Тироu 659, 670, 671 
Фелор Черный, кн. ярос.1авский 12  
«Фелоровское Еванrе.1ие» - см. Ярос.1ав.1ь. Му;:�ей 
Феitерабенл �. 620 
Феоп1ост, митроп. московский 48, 77, 78 
Фео.11ора 552 
Фео.11осиit, архиеп. 446 
Фео.11осиit Ве.1икий 503 
Фео.11осиD: сын Дионисии, живоnисеu "'86, .\S9, 490, 

4-92, 4-98, 500, 514-, 52"', 525, 530, 54-3, 550, 552, 
553, 599, 600 

Феолосия 229 
Феофан Грек 2.\., 84, 86, 87, 89-92, 94-, 96, 100, 10.\., 

105, 1 12, 1 14-, 120, 122, 126, 130-132, 137, 140, 
142, 160, 1 74, 175, 180, 194, 322, 500, 520, 544, 
5.\S, 590 

Фсофановское направ.тение tri, 89-91 , 94, 96, 1 1 11, 
Ферапонт Бе.1о;:�ерский 515 
Ферапонтов Бе.1о;:�ерскиit монастырь 260, 515, 516, 52.\. 
- Собор Рождества богоро.11иuы 62, 288-290, 293, 

295, 296, 320, 324-, 364-, 474, 515 
- - иконостас 526 
- - фрески .\S6, 4SO, 500, 501 , 503-505, 507-51 1 ,  

514--518, 520-522, 52.\.-528, 552, 553, 640, 64-1 
- - при.11е.1 Нико.1ая 515 
- Церковь Богояв.1ения (11а,1tвратная); иконы 526, 

530 
Фидиlt 108, 625 
Фи.1арете А. А. 300, 308 
фи.шгра1111ая работа (скань) 10, 87, 2f f-215, 2'20, 

222, �26, 228, 230, 234 
Фи.1имонов Г. Д. 644, 646, 64-9, 659, 660, 666 
Фи.1ипn (Ко.1ычев), митр. московский 306, 630 
Фи.1иппов А. 6!i7 
Фи.1офеit, ста реп псковскvго Е.теа;:�арова монастыря 

239, 306, 557 
финифть - СМ. �ма.1ь 
ФИJI.IЯHJ(llЯ 371 
Фю1с1шii. ;:�а.IИв 372 
Фиораванти, Ан•рей 300 
- Аристоте.Iь 298-30'2, 304-, 306, 308, 689, 502 
- Барто.1омео 298 
-Р и.110.п.фо 298 
Ф.1етчер /tж. 397, 398 
Ф.1ор f 17, 1 18 
Ф.1оренс1шй П. А. 693 
Ф.1оренuия 174 
- Собор 409 
- - My;:ieii при соборе; мо;:�аические ико11ы 97, 98 
Ф.1оришева о� сты11ь 356 
Фома 32, 127, 436, 633, 634 
Фома, инок 26, 27, 690 
Фотиlt, митр. московский 49, 1 92, 205, '206, 208, 

210, 217, 2'J6, 228 
Фофанов Н. Ф. f.23 
Франке 186 
Фуфаев А. 350, 6S8, 699 

пв 

Хаке.tь А. 693 
Ха.т.1е Ф. Б. 703 
Хару;:�ин Н. 700 
Хворов, Иван, ико11описеu Ш 
Хворостини11, к11. И. А. 472 
Хитрово Б. ,М., боярин 88 
ХоврИ11ы В. 11 И. 283, 292, 536 
Холкевич Г. А. 62.\. 
Хо;:�еров И. М. 697 
Хо.1м, горол 267, 276, 277 
- «вежа» 267, 'Zi7, 422, 4-� 
Хо.1могоровы В. и Г. 1 16, 263, 344, 697 
Хоны, горол 200, 205, 553 
Хорошево, се.10. Церковь 470, 472 
Хрептович-Бутенев К. В. 308, 310, 696 
Христос 9-1 1 ,  19, 28, 72, 73, 80, 81 , 94-96, 98, 

99, 122, 12"', 125, 129, 131 , 134, 136, 139, 14-2, 
150, 162, 164-, 166, 168, 170, 182, 196, 212, 213, 
228, 445, 4Щ 506, 517, 520-522, 52.\., 528, 531 . 
5.\S, 560, 562, 578, 580-583, 63.'l, 1134, 674, 6'i9, 
682. - См. также Спас 

Христос «Ветхий .11еньми» 522 
•Христос во гробе» 99 
Христос Пантократор (Все.11ержите.1ь) 160, 174-, 175, 

177, 181 '  1б2, 336, 471 ' 522, 539, 544, 547, 5.\S 
«Хро11ограф• 2.\.1 , 478, 542 
Х)тынскиit монастырь (б.1. Новгоро.11в) 308, 557 
- Собор Преображения 353, 354, 356 
- Сто.1пообра;:�11ая uсрковь 288, 423 
- Трапе;:�ная uерковь 351 ,  370 
- Цер�;оnь Григория Армя11ского 27, 4-22, 426-428, 

43!) 
X�MИ.IЬTOll /1.. 6$0 

uарские врата 29, 122, 168, 222, 274, 689, 6.31 
«Церковь nоинствуюшаяt 439, 568, 569, 571 , 5�2, 

578, 70.\. 
Церковь Иоанна Богомова на Ишне (б.1. Р остова). 

Царские врата 631 
Цирес А. 701 , 702 

Чаев Н. 695, 700, 701 
чеканка 87, �1 1 ,  226, 228, 596, 660 
Чехя.1111ии В. А. 678 
Че.1я.1tнина, Аграфена 678 
Ченто. Ко.1ок о.п.ня 298 
Чернигов 8, 71 , 291 
- Е.1сuкий монастырь. Собор; креша.Jьня 14  
- Церковь� Ilятниuы 11а Торгу 60, 62 
Черное море 45 
чернь; черневые у;:�оры 222, 225, 226, 1188 
Черторыitск . .J(.о;:�орная башня 4-22 
Ческиit И. 258 
tЧетырехчастная ико11а» 573, 574-5SO 
Чечу.1ии Н. /1.. 706 
Чивида.1е. «Трирская Пса.пиры (•Кодекс Гертру

ды») 13 



Чигас, игумен 292 
Чиняков А. 698 
Чирик, Прокопий 6t.3, 648, 649, 654-, 656, 658-660, 

662, 663, 666, 668, 669 
ЧуJIИНОВ А. 253, 258 
Чудское о:зеро 372 
Чуриков С. 704-

Шабе.1ьская Н. П. 707 
Шаменскиit погост. Церковь 420 
Шамурин Е. И. 698 
Шамурин Ю. 698, 699, 701 , 706 
Шартр. Собор; скоро.1евскиit порта.11> 124 
шатровый верх; шатер; шатровое :ЗОJ1Чество 23, 26, 

2.W, 250-252, 258, 263, 264, 266-275, 279, 280, 
312, 318, 340, 362-364, 366, 370, 371 , 382, 385, 
393, 401 , 402, 407, 409-462, 467, 468, 472, 476, 
628, 629, 695, 700 

Швеuия; шведы 371 , 372, 476, 635 
Шевырев С. П. 694 
Шеменскиi погост. Георгиевская uерковь 262, 263, 

420, 694 
Шён, ;3рхар.« 616 
Шервинский С. В. 328, 701 
Шереметев П. С. 697 
Шереметев С. 472 
«lПестоднев» 529, 530 
Шигоня, боярин 363 
Ширинскli'l-Шихматов С. 701 
Широков погост. Церковь 27"' 
шитье 192, 194, 196, 198, 200, 222, 527, 529, 531-

536, 676-688, 693, 702, 706 
Шк.1вровский В. 686 
Швпкин И. А. 266 
Шта4еи Г. 425 
Шуереuкое, Се.10. Нико.1ьская uерковь 272, 695 
Шу11Иков С. 400 

Щекотов Н. М. 693, 694, 707 
Ще.1кан 254-
Ще.�кун ов М. И. 705 
Щепетов R. 701 
Щепкин В. Н. 72, 586, 602, 646, 651 , 692, 693, 703-

706 
Щепкина М. В. 4-56, 532, 608, 702 
Щербаков Н. 693 

;3J1инr Б. Н. 466, 695, 697, 698, 706 
;3.1иасберr А. 695 
�эма.1ь (финифть) 87, 215, 220, 222, 226, 234, 608, 658 
;3ней 557 
;3пафродит 5М 

." 
92 Том 111 

;3рнст Н. 327, 696 
;3ттинrер П .  Д. 693 

юве.шрное искусство; юве.1ирные и:зде.JИя; ю11е.1иры 
(:з.1атоку:энеuы) 201 , 206, 215, 218, 224, 226, 632 

южнос.1ав.1нское искусство 70, 98-100 
Юксо11ичи, се.10. Георгиевская uерко11ь 259-262, 694 
Юргенсон П. 466, 697 
Юрий (Георгий) В.1адимирович /l.о.1горукиl, кн. ки-

евский и 11.1а.1имирскиl 4-5 
Юрий Всево.10.1011ич, кн. 216 
Юрий Дани.1011ич, кн. 51 
Юрий (Георгий) Дмитриевич, кн. :звенигородский 

31 , 58, 64, 82, 102, 1 16, 1 18, 183, 297 
Юрий Лрос.1авич, кн . .муромский 1 6  
Юркино, се.10. Церковь 336, 337, 343-34-6, 348, 

468, 470 
Юрьев-По.1ьский 7, 150, 348 
- Георгиевский собор 17, 54, 64, 284 
- - Троиuкиit приJ1е.1 - усыпа.1Ьниuа М 
- - ре.1ьефы 225 

«Л11.1ение анге.�а женам-мироносиuа.111» 160, 168, 1 70--
173, ш, 502 

Лжан А. 699 
я:зыческие пережитки; я:зыческое искусство 13, 202, 

218, 220 
Лков, псковский иконописеu 578, 580 
Лко11, игумен Со.1овеuкоrо монастыря 688 
Лко11.1ева О. 698 
Лкунина ..1. И. 612 
Лкушка, псковский иконописеu 578, 580 
Лм. Крепость 371, 376 
Лреu, живописеu 179, 240, 4-86, 500 
Лрос.1ав В.1аJ1и11.ирович (Мудрый), в. кн.  киев-

скиit 28, 241 , М5, 552, 565, 572 
Лрос.1ав Нрос.1авич, кн. новгородский 216 
Лрос.1ав Лрос.1авич, кн. тверской 230 
Нрос.1ав.1ь 7, 8, 12, 14, 52, 294, МS, 591 
- Му:зеl 14, 592, 593, 595, 596 
- - «Федоровское Еванrе.1ие• (1321-1327 rг.) 

12, 13, 15, 72 
- Спасский монастырь 12 
- - Святые ворота; фрески 562, 564 
- - Спасо-Преображенский собор; фрески 563, 

564, 703 
- - Трапе:зная 367, 369 
- Успенский собор 52, 255, 464-, 469 
- Церковь И.1ьи пророка 4-51, 644 
ярос.1авская живопись; яоое.1авская шко.1а 12, 14, 

72, 564, 594-596, 690 
Нрос.1авская :зем.1я; ярос.1авское княжество 238 
Лу:за, река 47, 292, 317 
Яхрома, река 45 



С П И С О К  ИАА Ю С Т РА Ц И Й  

Го.юва Спаса. Оборот иконы «Гру;шнскоit богоматери& и;э Покровского монастыря в 
Су;эдале. Около середины XIV века. Гос. Третьяковская га.мерен. Фот. га.мерен 9 

Покров. Икона и;э Покровского монастыря в Су;эда.1е. Вторая поАовина XIV века. Гос. 
Третьяковская гаАлерея. Фот. га.1Аереи . . . . • • . . . . . . . . . . . . • . 1 1  

Рождество богоматери. Икона и ;э  Су;маm. Конец XIV века. Гос. Русскиit му;эеii. Фот. 
му;эел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 3  

Иоанн д11ктует Прохору. Миниатюра и;э «Федоровского Евангелию> . 1321- 1 327 годы. 
Ярославсквii 111y;эeii.  Фот. Гос. Третьяковскоii rалАереи . . • . . . •  · . .  , . 1 5  

Единорог. Белокаменныii рельеф. НачаАо XIV века. И;э церкви н а  Городище под КоАом-
ноit. Фот. Н. Н. Воронина . . . . . • • . . . • . . . . . . . • . . 1 7  

Тверскоit кремль в первоit половине X V  века. Прорись с иконы МихаиАа Тверского и 
1tняг11пи Ксении . . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 

Планы храмов Старицкого городиша по раскопкам 1 903 года. И;э книги : «Труды второго 
областного Тверского археологического съе;эда>>. Тверь. 1 906 . . . . • . . . . . 22 

Часть цо1t0Ая храма Михаила архапгеАа па Стариuком городщgе. 1396-1399 годы. Фот. 
Н. Н. Воронина . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . . . . • • . 23 

План подклета uеркви Рождества богородицы в с .  Городне на Волге. 1 425-1461 годы. 
Обмер Н. Н. Воронина • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . • . 25 

Нлан верхнего f)тажа uеркви Рождества богородиuы в с .  Городне на ВоАГе. 1425- 1461 
годы. Обмер Н. Н. Воронина . . . . . . . . . . . . • . • • . . . . . . 25 

Поперечпыfi ра;эре;э uеркви Рождества богородпuы в с. Городне па ВоАге. 1425-1461 
годы. Обмер Н. Н. Воронина . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . • 27 

Восточпыii фасад uеркви Рождества богородицы в с. Городпе на Воле. 1425-1461 
годы. Рекопструкuпя Н. Н. Воронина . . . . . . . . • . . . • • . . . . • . . 27 

«Царские врата» и;э Твери с и;эображением Иоанна �латоуста и ВаспАпл Великого. Пер-
вал половина XIV века. Гос. Третьлковская гаААере.я. Фот. галАереи . . . . . . 29 

Троиuа. Пластина «Тверских врат» Алексапдровскоii с.�юбоды. Середина XIV века. Фот. 
ААФОКИ АН СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . • . . • . . • 3 1  

«Голубое Успение». Икона первоit половины XV века. Гос. Третьяковская галлерея. 
Фот. галле реи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 

Сретение. Икона и;э кашипского собора. Вторая поАовина XV века. Гос. Русскиii му;эеii. 
Фот. му;эея • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 
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Воскрешение .lla;:iapл. Икона 11;э каш11нского собора. Вторая по.ювипа XV века. Гос. 
Русскиii му;эеii. Фот. му;эел . . • . . • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . 37 

Рождество христово. Икона в;э кашинского собора. Вторал по..1.овина XV века. Гос. 
Третьюювскал га.11.11ерел. Фот. га.11.11ерен . . • . . . . • . . . . . . . . . . . . 39 

;3аставка н;э «Онежскоii Пса.11т11рн» 1 395 года. Гос. Исторпческпli му;эеii. Фот. му;эел 40 
;3астав1tа с 11;эображен11ем uарл Давида и;э «Онежскоii Пса.11тири» 1 395 года. Гос. Исто-

рическиii 111y;эeli .  Фот. му;:�ел . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . • 4 1  
У спепскиii собор п а  Город1tе в �вепигороде. Конеu XlV - нача..1.0 XV века. Фот. Му;эел 

архитектуры . . . . . . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . 5 3  
У спенскиii собор на Городке в ;3венигороде. Аксонометрил. Конеu XIV -нача.110 XV века. 

Реконструкuил П. Н. Максимова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 
Троиuкиli собор в Тропце-Сергиево�1 монастыре. 1422 год. Фот. Г.  В . .llебедева 57 
П.11ан Троиuкого собора в Троице-Серг11ево" монастыре. 1 422 год . . . . . . . 59 
Ра;эре;э Троиuкого собора Тропuе-Сергиева 111онастырл. 1 422 год. Обмер В.  И. Ба.11дuна 61 
Троиuкиii собор Троиuе-Сергиева 11юнастырл. 1 422 год. Реконструкuия В .  И. Ба.11дина . 61 
План собора Спасо-Андрон11кова монастыря в Москве. Око.110 1427 года • . . • . б3 
А1tсонометрил продо.11ьного ра;эре;эа собора Спасо-Андронвкова монастыря в Мос1tве. 

Око.110 1 427 года . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 65 
Восточныli фасад собора Спасо-Андроникова 111онастыря в Москве. Око.110 1 427 года. 

Реконструкuил П. Н. Максимова . . . • . . . . . . . . . . . . . • . . . • . 69 
Христос с апосто.11а"и. Миниатюра и;э «Сиliского Еванге.11ия». 1 339 год. Биб.11uотека 

Академии Наук СССР. Фот . .IIАФОКИ АН СССР . . . . . . . • . . . . . . . . 73 
Житиliнал икона Нико.11ы. Середина XJV века. Гос. Третьлковскал га.11.11ерея Фот. 

гаА.11ере11 . . . . . • . . . . . • . • . • . . . . . . . • . • . . . . . . . . . 75 
K.11eiiмo жит111iноii шtоны Ншю.11ы. Середина XIV века. Гос. Третьяковскал га.11.11ерея. Фот. 

га.11.11ереи . . • . . . . . . . . . . • . . . 
Житиiiнал икона Бориса и Г .11еба. Середина XIV века. 

Фот. галлереи . . . . . . . . . . • . . . . . . 
«Спас Ярое Око». Икона середины XIV века. Гос. 

Гос. Третьлковская га.11.11ерел. 

Третьлковскал га.11.11ерел. Фот. 

7 7  

7 9  

галлере11 . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . 81 
Бор11с 11 Г .11еб. Икона середины XIV века. Гос. Третьлковскал га.11.11ерея. Фот. га.ыереи 83 
Апосто.11 Паве.11. В11;:1ант11iiскал икона и;э Высоuкого чина. 1387-1395 годы. Гос. Треть-

лковс1tал га.11.11ерел. Фот. галлерен . . . • . . • . • . • . • . . 85 
Аист 11;э «Еванге.1111я Кошки». 1 392 год. Гос. бuб.шоте1;.а СССР 11м. В. И. .llенина. Фот . 

.IIАФОКИ АН СССР . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . 86 
.II11cт 11;э «Еванге.1111я Хвтрово)). 90-е годы XIV века. I'oc. биб.11иотека СССР им. В. И . .llенина. 

Фот . .IIАФОКИ АН СССР . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 87 
Анге.11 (с11мвоА еванге.11иста Матфея). Миниатюра и;э «Евапге.11ия Хптрово». 90-е годы 

XIV века. Гос. биб.11иотека СССР им. В. И . .llепина. Фот. Гос. Третьлковскоii 
га.11.11ерен ( вк.11еilка) . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 88 

Еванге.1111ст l\laтфeli. Миниатюра и;э «Еванге.11ил Хитрово». 90-е годы XIV века. Гос. 
б11б.1111отека СССР и111 . В. И. .llенпна. Фот. АА ФОКИ АН СССР . . . . . • . • . • 89 

Го.11ова еванге.11иста Марка. Дета.11ь миниатюры и;э «Еванге.11ия Хптрово». 90-е годы XIV 
века. Гос. биб.11иотека СССР им. В. И . .llенина. Фот . .IIАФОКИ АН СССР . . . • • 90 

Иоанн диктует Прохору. Миниатюра и;э «Еванге.11ия Хитрово». 90-е годы XIV века. 
Гос. бuб.1111отека СССР им. В. И . .llенина. Фот . .IIАФОКИ АН СССР (вк.11еiiка) . . . 90 

Bac11.1111ii Be.11uкиli. Миниатюра и;э «Постничества». 1 388 год. Гос. Историческиll му;эеU. 
Фот. му;эел . . . . . • • . • . . • . . . • . . . . . . . . . . . • . . 91 
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Евавге"шст Аука. Миниатюра и;i «Евангелия». Конеu XIV - начало XV века. Гос. 
библиотека СССР им. В. И. Аенина. Фот. ААФОКИ АН СССР . . . . . . . 93 

Преображение. Икона начала XV вева И;i Переславля-:Залесского. Гос. ТретьяковсБал 
галлерея. Фот. галJiереи (ввJiеПва) . • . . . . . . . • . . . . . . . . " • . . . 94 

ЕвангеJiист Матфей. Миниатюра И;i «ЕвангеJiню>. Конец XIV - начало XV ве1tа. l'uc. 
ИсторичесвиП :му;iеП. Фот. му;iел . . " . . . . . . . . . • . . . . . . 95 

БJiаговешение. Икона вонuа XIV вева. Гос. ТретьяБовсБан гаJiлерел. Фот. :Загорского 
историво-художественного :му;iея (вкJiеПва) . . . • . . . . . . • . 96 

Икона с и;iображением шести «Пра;цвиRов)>. Конец XJV века. Гос. Тре1 ьяковская гал
Аерея. Фот. raJIJiepeи . . • . . . . . . • . . . . " . • . • . . . . . . . . . . 97 

Богоматерь и;i «деисуса». Сербская пвона конuа XIV века. Гос. ТретЫlковская гaJIJiepeя. 
Фот. гaJIJiepeп • . . . . . . . . . . . · . • . . . • . . . . . . . . . . • . . . 100 

«донская богоматеры. Конец XJV века. Гос. Третьпковская гаJiлерея. Фот. 1·алJ1ере11 . 101 
Аавр. ДетаJiь росписи южного сто.11ба Успенского собора в :Звенигороде. Конеu XIV -

начаJiо XV вева. Фот. Му;iея архитектуры • . • • • . . . . . . . . . . . 103 
Спас. Икона начала XV века в;i :Звенигоро11:а. Гос. Третьяковская гaJI.repeя. Фот. 

гaJIJiepeи ( вкJiеПка) • . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 104 
Арх.ангеJI МихаиJI. Икона начаJiа· XV века И;i :Звенигорода. Гос. Третьпковскал гaJIJiepeн. 

Фот. гaJIJiepeи (вклепка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 108 
АпостоJI ПавеJI. Икона начаJiа XV века 11;3 :Звеuш-орода. Гос. Третья1>овс1•ая га.uерея. 

Фот. гaJIJiepeи . . . . . . . . . . . • . • . . . • . • • . . • . . . . . • . . 109 
Рож11:ество христово. Икона начала XV века B;i :Звенигорода. Гос. ТретЫlковская галлс-

рея. Фот. галJiереи . . . . . . . . . • • . . . . . . . . . • . . . . • . • . . 1 1 1  
Таiiная вечеря. Икона БJiаговщgенского собора в Мос1•овско�1 Кремле. 1405 1·од. Фот. 

Гос. Третьяковскоii гaJIJiepeи . . . . . . . . . . . . • • . . • . . . • • • . . 1 1 3  
Во;iнесение. Икона БАаговещенского собора в 1\'IосБовском Кремле. 1 405 1·од. Фот. 

И. ;э. Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . • 1 1 5  
АпостоJiы. ДетаJiь иконы <�Сошествие святого 11:ухю>. БJiаговешенскnii собор в Москов-

ском Kpe:мJie. 1405 го11:. Фот. Гос. Третьлковскоii гаJ1.11ереи . . . • . 1 1 7  
Успение. Икона БJiаговещенского собора в Московском Кремле. 1405 год. Фот. 

И. ;э. Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . • . 1 1 9  
БJiаговещение. Икона Благовещенского собора в Московском KpeмJie. 1405 год. Фот. 

Гос. Третьяковскоii гаJIАереи . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . . . . 121 
Рож11:ество христово. Икона Благовещенского собора в Московском Кремле. 1405 1·од. 

Фот. Гос. Третьяковскоii гaJIJiepeи . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . 123 
СJiужанки с МАаденuем Христом. ДетаJiь иконы «Рож11:ество христовm>. Благовешенсю1ii 

собор в Московском Кремле. 1405 год. Фот. Гос. Третьяковскоii 1•aJIJiepeи . . . . 125 
Группа фигур. ДетаJiь .иконы «Вход в Иерусалим». Благовешенскиii собор в Москов-

ском Крем.1е. 1 405 го11:. Фот. Гос. Третьяковскоii гаJ[J[ереи . . . . . . • . . . . 127 
Преображение. Икона БАаговещенского собора в Московском KpeмJie. 1405 год. Фот. 

И. ;э. Грабаря (вкJiеПка) . . • . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 128 
Крешение. Икона БJiаговещенского собора в Московском KpeмJie. 1405 го11:. Фот. Гос. 

Третьпковскоii галJiереи (вкJieiiкa) . . . . . • . . . . . . • • . . . • . • . . . 130 
ГоJiова Христа. ДетаJiь росписи свода над главным входом в Успенском соборе во 

ВАадимвре. 1 408 го11:. Фот. Му;iел архитектуры. • . . . . . . . . . . . . • . . . 131 
АпостоJI и ангеJiы и;i <�Страшного су 11:ю>. Роспись Успенского собора во ВАадвм11ре. 

1 408 го11:. Фот. Му;iея архитектуры . . . . . . . • . . • . . . . . . . 1 33 



Го.юва апосто.жа. Дета.жь росписи сво1�;а в Успенском соборе во В.жади11111ре. 1408 год. 
Фот. Му;с1ея архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 

Го.жова трубяmего анге.жа. Дета.жь росписи арки в Успенском соборе во В.жадимире. 
1408 год. Фот. Мрея архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . 137 

Го.жова Давида. Дета.жь росписи Успенского собора во В.жадпмире. 1 408 год. Фот. 
1\lу;с1ея архитектуры . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 

«Праведные жены». Роспись южноii стены Успенского собора во В.жадпмире. 1408 год. 
Фот. Му�ея архитектуры . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 141 

Апосто.ж Паве.ж с анге.жом. Часть росписи Успенского собора во В.жадпмире. 1 408 год. 
Фот. Мрея архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 1 43 

Авраам. Дета.жь компо;с1иuии «А оно Авраамов0>>. Роспись Успенского собора во В.жади-
мире. 1 408 год. Фот .  Му;с1ея архитектуры • . . . . . . . . . . • . . 1 45 

Антоп11ii Ве.жпкиlt. Роспись арки Успенского собора во В.жадимире. 1 408 год. Фот. 
му;с1ея архитектуры • • . . • • • . . . • • • • • • • . • • • • • • • • . 147 

Деисус. Цептра.жьная ча�ть иконостаса Успенского собора во В.жадим11ре. 1408 год . 
Гос. Третьяковская га.ж.жерея. Фот. га.ж.жереи • • • • . • • • • • . • . . • 149 

Во;с1несевие. Икона И;i иконостаса Успенского собора во В.жадимире. 1408 г. Гос. 
Третьяковская га.ж.жерея. Фот. га.ж.жереи • . • . • • . . . • • • • • • . • • • • 1 5 1  

Андреlt Руб.жев. Троиuа. 1 4 1 1  ( ?) год. Гос. Третьяковская га.ж.жерел. Фот. гм.жереи (вк.жеltка) 1 52 
Средн11ii анге.ж . Дета.жь иконы Андрея Руб.жева «Троиuм. 141 1 ( ?) год. Гос. ТретьЯRов-

ская га.ж.жерея. Фот. га.ж.жереи • . . • • . • . • • • • • • • • . . • • • . • • • 153 
Го.жова .жевого анге.жа. Дета.жь иконы Андрея Руб.жсва «Троиuа1>. 1411 ( ?)  год.  Гос .  

Третьяковская га.ж.жерея. Фот. га.ж.жереи • . • • . • . . • • • • • • • • . 1 5 5  
Правыii анге.ж. Дета.жь иконы Андрея Руб.жева «Троиuа•>. 1 4 1 1  ( ? )  год. Гос. Третьяков-

ская га.ж.жерея Фот. га.ж.жереп • • . • • • • . • • • . • . • • . . • • • • • • . 1 57 
Крешенпе. Икона и;i иконостаса Троиuкого собора в Троиuе-Сергиевом монастыре . 

1425-1428 годы. Фот. ,Загорского историко-художественного му;iея . • • . • . • 159 
Таiiная вечеря. Икона n;i иконостаса Троиuкого собора в Троиuе-Сергиевом монастыре. 

1425-1428 годы. Фот. ,Загорского историко-художественного му;iея 161 
Преподан11е х.жеба. Икона и;i иконостаса Троицкого собора в Троиuе-Сергиевом мона-

стыре. 1425-1428 годы. Фот. ,Загорского историко-художественного мрея 163 
Преподание вина. Икона и;i иконостаса Троиuкого собора в Троиuе-Сергиевом монасты-

ре. 1 425-1428 годы. Фот. ,Загорского историко-художественного му;iея • • • . • 165 
Сретение. Икона и;с1 иконостаса Троиuкого собора в Троиuе-Сергиевом монастыре. 

1425-1428 годы. Фот. ,Загорского историко-художественного мре.я • • • • • • • 167 
Омовение ног. Икона и;с1 иконостаса Троиuкого собора в Троиuе-Сергиевом монастыре. 

1425-1428 годы. Фот. ,Загорского историко-художественного му;iея • • • . • • • 169 
Яв.жение анге.жа св.ятым женам. Икона и;i иконостаса Троиuкого собора в Троиuе

Сергпевом монастыре. 1425-1428 годы. Фот. .Загорского историко-художествен-
ного му;iе.я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t 71 

Дета.жь иконы «Яв.жение анге.жа святым женам�> и;i иконостаса Троиuкого собора в 
Троиuе-Сергиевом монастыре. 1 425 - 1 428 годы. Фот. ,Загорского историко-худо-
жественного му;iея . • • • . . • . . • • . . • . . . . • • . . . . • . • 173 

Иоанн Предтеча: Икона И;i иконостаса ТрQиuкого собора в Троиuе-Сергиевом мона-
стыре. 1425-1428 годы. Фот. ,Загорского историко-художественного му;iея 175 

Го.юва апосто.жа Пав.жа. Дета.жь иконы n;i иконостаса Троиuкого собора в Тропuе
Сергиевом монастыре. 1425 - 1 428 годы. Фот. ,Загорского историко-художествен-
ного му;iе.я 

733 
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Апосто.11 Паве.11 . Икона и;i иконостаса Троuuкого собора в Троиuе-Сергиевоъ1 монастыре. 
1 425- 1428 ГОJt:Ы. Фот. ,Загорского псторико-хуJt:ожественного мрея . . . . 177 

Арханге.11 Михап.1. Икона B:i иконостаса Троиuкого собора в Троиuе-Сергиевом мона-
стыре. 1425-1428 ГОJl:Ы. Фот. ,Загорского историко-хуJt:ожественного ъ1у;iея 179 

Арханге.11 Гавриu.11. Икона И;i иконостаса Троицкого собора в Троиuе-Серг11свом 11ю11а-
стыре. 1 425 - 1 428 ГОJl:Ы. Фот. ,Загорского историко-хуJt:ожествепного му;iея 180 

Го.11ова арханге.11а Гаврии.1а. Дета.11ь иконы И;i иконостаса Троицкого собора в Тро11uе
Сергиевом монастыре. 1 425-1428 гОJt:Ы. Фот. ,Загорского историко-хуJt:ожествен-
ного му;iея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . . 181 

Дмитрuii. Икона и;i иконостаса Троиuкого собора в Тро11це-Сергиево�1 111онастыре. 
1425 - 1 428 гоJt;ы. Фот. ,Загорского историко-хуJt:ожественного му;iея . . . . . . . 1 82 

Го.1ова Дмитрия. Дета.11ь иконы и;i 11коностаса Троицкого собора в Троиuе-Сергиевом 
монастыре. 1 425- 1428 ГОJt:Ы. Фот. ,Загорского историко-хуJt:ожественного 111рея 1 83 

«Спас в си.11ах)>. Икона нача.1а XV века. Гос. Третьяковская га.11.11ерея. Фот. га.11.11ере11 . 1 85 
«Уми.11енuе». Икона И:i с .  CaнJt:ыpeD ПOJI: Ко.11омноii. 1466 год. Гос. Третьяковская га.11-

.1ерея. Фот. га.11.1ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 
Божья матерь О11:игитрия с «TpoиueD)> и фигурами святых на по.11ях. Икона nepвoit 

по.11овины XV века. Гос.  Третьяковская га.1.11ерея. Фот. га.11.1ереи . . . . . . . . . t 91 
Арханге.11 Михаи.1. Житиiiная икона И;i Арханге.11ьского собора в Мос1t0вском Кре111.11е.  

Первая по.1овива XV века. Фот.  В.  В.  Робинова . . . . . . . . . . . . . . 193 
Успение. Икона и;i Кири.11.10-Бе.11о;iерского монастыря. Первая треть XV века. Гос. 

Третьяковска.а: га.1.1ерея. Фот.  га.11.11ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 95 
Дета.1ь иконы <1У спевие& и;i Кири.11.110-Бе.1о;iерского монастыря. Первая треть XV века. 

Гос. Третьяковскан га.1.1ерея. Фот. га.11.11ереu . . . . . . . . . . . . . 1 97 
П0.11ена 1 389 гoJt;a. Гос. Историчес1шii мy;ieii. Фот. В. Н. Аа;iарева . . . . 198 
Дета.11ь пе.11ены 1 389 гoJt;a. Гос. Историчесниii мy;ieii. Фот. В. Н. Аа;iарева . 199 
Шитая пелена с «Евхаристиеii)> и сuевами и;i жи;iн11 Иоакима и Анны. 1409-1425 гоJt:ы. 

Гос. Исторпческиii мy;ieii. Фот. му;iея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201 
Го.11ова Сергия РаJ1:онежс1tого. Дета.1ь шитого покрова с и;iображением Сергил РаJt;онеж

ского нача.11а XV ве1tа. ,Загорскиii историко-хуJt:ожественныii мy;ieii. Фот. му;iея 
(вк.1еiiка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202 

«Троица с пра;iJt:ВИКамю>. Пе.11ева первоD по.11овины XV века. ,ЗагорскиП историко-хуJt:о-
жественныii мy;'leii.  Фот. му;iен . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203 

Погр(jбевие Анны. Пе.11ена XV века. ,Загорскиli историко-хуJt:ожественныii мy;ieii. Фот. 
му;iев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204 

ЧyJt:o Арханге.11а Миха11.1а в Хонах. CyJt:apь сере11:ины XV века. ,Загорскиii истор11ко
хуJ1:ожествеввыП мy;ieli. Фот. мрев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 

Нико.11а Moжalicкиlt. Деревянная статув. 20-е гоJt:ы XIV века. Гос. Третьяковская га.11.11е-
рея. Фот. га.1.1ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206 

Ок.11ад и1tоны «В.11аJt;имирс1tав богоматерь». 1 410-1431 годы. Гос. Оружеiiная па.11ата. Фот. 
Opyжeiiвoii па.11аты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207 

Амвросиii. Панагия-ск.11аJt;ень. 1456 гoJt:. ,Загорс1tиD историко-хуJt:ожественвыii мy;ieli. 
Фот. му;iея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 208 

Напресто.11ьныlt крест. XV вс1t . ,Загорс1tиD историко-хуJt:ожественныlt мy;ieli. Фот. Гос. 
Opyжeltнoii па.11аты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 

ДвустворчатыП наперсный Jt:yбoвыlt 1tрест в серебряноit оправе. Ковеu XV века. Гос. 
Третьяковская га.11.1ерея. Фот. га.1.1ереп . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210 

«0Jt:игптрИJJ)>, I�аменная иконка. XIV век. Гос. Исторпческиit 111y;ieit. Фот му;iея. , , , 211  
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Георгиii. Костяная 11конка. XV век. Гос. Историческиii мy;ieii. Фот. :му;iея . . . . 2 1 1  
Троиuа. Деревянная панагия. XV век. Гос. Историческиii мy;ieii. Фот. му;iея . . . . 212 
Арханге.11 Михаи.11. Костлнал иконка. XV век. Гос. Историческиii мy;ieii. Фот. му;iея 213 
Дета.11ь саккоса м11тропо.11ита Фотия. 1409-1417 годы. Гос. Оружеiiная па.11ата. Фот. 

Гос. Opyжeiiнoii па.11аты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  217 
Ок.11а11: «Еванге.11ию> XV века. Гос. б11б.11иотека СССР им. В. И. Аенина. Фот. биб.11110-

теки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 219 
Ок.11ад «Еванге.11ия» боярина Федора 1\ошки. 1392 год. Гос .  б11б.11иотека СССР 1ш. 

В. И. Аенина. Фот. Гос. Opyжeiiнoii па.11аты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221 
Центра.11ьнан часть ок.11ада «Еванге.1111ю> Си111еона Гордого. 1 343 год. Гос. биб.11иотека СССР 

ш1. В. И. Аенина. Фот. Гос. Opyжeiiнoii па.11аты . . . . .  · . . . . . . . . . . 223 
Кад11.110 и;i Троиuе-Сергпева �1онастыря. 1405 год. 3агорскиii историко-художественныii 

мy;ieii. Фот. му�ея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224 
Аукиан. Ск.11адень-трипт11х. 1414 год. Аиuевая сторона. Утрачен в конuе 80-х годов 

XIX сто.11етия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 
Ковчежеu радонежских кня�еii. 1410-1429 годы. Гос. Третьяковская га.11..11ерея. Фот. 

га.11.1ереи • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 227 
Рогатина веJiикого кни�я тверского Бориса Александровича. Конец 20-х годов XV века. 

Гос. Оружеiiная па.11ата. Фот. Гос. Opyжeiiнoii паJiаты . . . . . . . . . . . . 228 
Боковые стороны рогатины веJiикого кня;iя тверского Бор11са А.11ександровича. Конеu 

20-х годов XV века. Гос. Оружеiiная па.11ата. Фот. Opyжeiiнoii uaJiaты . . . . . . 229 
Иван Фомин. Яшмовыii потир 1449 год. 3агорскиii историко-художственныii мy;ieii. Фот. 

Г. Б. Лебедева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231 
Aмвpocuii. Панагия-ск.11адень в ;iакрытом виде. 1456 год. 3агорскиii историко-художест-

венныii мy�eii. Фот. му�ея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233 
Схема конструкuии шатровых покрытиii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246 
И�ображение жиJiых ;iданиii на пАане Москвы С .  Герберштеiiна. 1 517-1526 годы. Гос. 

Историческиii мy;ieii. Фот. му�ел . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247 
И;iба в с. Кошино Арханге.11ьскоii об.11асти. 1 8 1 3  год . Фот. П. Н. Максимова . . . . . 249 
И�ображсние хором в деревянных крепостных стен на «Сиги;iмундовском» nJiaнe Москвы. 

1610 год. Гос. Историческиit мy�eii. Фот. му�ея . . . . . . . . . . . . . . . . 251 
Хоромы Строгановых. 1 565 год. По рисунку А. Чудинова 1793 года П;i сборника «Па

мятники древнеii письменности и искусства», 1 886 . . . . . . . . . . . . . . . 253 
Южныii фасад в п.11ан uерквп Воскрешения Аа�аря в Муромском монастыре Пудожскоrо 

paiioнa КареАо-Финскоit ССР. Конеu XIV века. По А. В. ДаJiю . . . . . . . . . . 255 
Церковь Ри;iПОJiожения в с. Бородавском Кири.11J1овского paiioнa Во.11огодскоlt oбJI. Око-

.110 1486 года. И;i книги С. Шевырева «Пое;iдка в Kиpи.11J10-Бe.1o;iepcкult моностырЫ> 257 
Южныii фасад Георгвевскоii церкви в с. Юксовичах Во;iнесенского palioнa Аенинград-

скоii об.11. 1493 год. По А. В. Да.11ю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259 
П.11ан Георгиевскоii uеркви в с. Юксовичах Во;iнесенского paiioнa Лен11вградскоii об.11. 

1493 год. По А. В. Да.11ю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
Восточныii фасад Георгиевскоit церкви в с. Юксовичах Во;iнесенского paiioнa Ленин

граiскоii oбJI. 1493 год. По А. В. Да.11ю . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 261 
Георгиевская uерковь в с. Шеменском Аодеiiнопо.11ьского paiioнa Аенивградскоii oбJI. 

1 522 год. Фот. Му;iея архитектуры . . . . . . . . . . . . . 263 
Схема п.1ана uеркви «о двадцати стенах» . . . . . . . . . . . . . . . • 264 
Нико.1ьская uерко вь в с .  Ляв.11е Хо.1могорского района Архавге.11ьскоit об.1. 1 589 год. 

Фот. Му;iея архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 
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Ильинская церковь в Выiiском погосте Верхне-Тоемского раПона Арханге.11ьскоii об.11. 
1600 год. Фот. Му;iея архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

П.11а11 и продо.11ьныii pa;ipe;i Нико.11ьскоii церкви в с .  Панu.11ове Хо.1111югорского paiioнa 
Арханге.11ьскоii об.11 . 1600 год. По Д. В. Ми.11ееву . . . . . . . . . . . . . . . . 

Богород11цкая церковь в с .  Верховье Тарногского paiioнa Во.11огодскоii об.11асти. 1\онец 
XV века. Фот. Му;iея архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Восьмерик центра.11ыюго шатра и шатры боковых прирубов Богород11цкоii церкви в 
с. Верховье Тарногского paiioнa Во.11огодскоii об.11 . Конец XV века. Фот. Мрея 
архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

П.11ан К.11иментовскоii церкви в с .  Уне Арханге.11ьскоii об.11 . 1 501 год. По В. В. Сус.11ову 
;3ападныii фасад К.11иментовскоii церкви в с. Уне Арханге.11ьскоii 06.1. 1 501 год. Рскон-

струкццл В. В. Сус.11ова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Продо.11ьныii pa;ipe;i К.11иментовскоii uеркви в с .  Уне Арханге.11ьскоii об.11. 1 5U1 год. Но 

В. В. Сус.11ову . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 
У спенскал церковь Куштского 111Онастыря в Во.11огодскоii об.11 . Первая по.11ов1ша XVJ ве

ка. Фот. И. 9. Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Нuко.11ьская церковь в с .  Шуерецком Кемского paiioнa Кар0.110-Финскоii ССР. 15 95 год. 

Фо·r. И. �. Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
И;iображение Hu.11oвoii Сто.11бенскоii пустыни на иконе XVII века. Гос. Третьяковская 

га.11.11ерея. Фот. га.11.11ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Трапе;iная Спасо-Андровикова монастыря в Москве. 1 504-1506 годы . . . . . . . .  . 
Дворец в Уг.11uче. Конец XV века. Фот. Му;iея архитектуры . . .  
Троицкая (Духовскал) церковь Троице-Сергиева монастыря. 1 476 год. Реконструкuия 

И. В. и В. П. Трофимовых . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Собор Ферапонтова-Бе.11о;iерск�го монастыря. 90-е годы XV века. Рисунок П. 11. Мак

симова с реконструкции К. К. Романова . . . . . . . . . . 
П.11ан У сиенского собора в Московском Крем.11е.  1475-1479 годы 
Аристоте.11ь Фпораванти. Успенскиii собор в Московском Крем.11е. 1 475-1479 годы. 

Фот. В. В. Ковригина . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Своды Успенского собора в Московском Крем.11е .  1475-1 479 годы. Фот. l\ly;ieя архи-

тектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 
П.11а11 Московского l\рем.11я. XV-XVI века . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
llьетро Co.11apu и Марко Руффо. 1491 год. Спасская башня l\lосковского Крем.11я. Совре

менвыii вид. Фот. Управ.11ения по охране памятников ·архитектуры . . . . . . . . 
Пьетро Со.11ари И Марко Руффо . 1 491 год . Собакина (Арсена.11ьнал) башня Московского 

Крем.11я. Современныii вид. Фот. Г. Б . ..Iебедева . . . . . . . . . . . . . . .  . 
Обшиii вид Московского Крем.11я со стороны Москвы-реки. Фот. Му;iея архитектуры . .  
Бон Фря;iин. Ко.11око.11ьня Ивана Ве.11икого в Московском Крем.11е. 1 505- 1508 годы. Фот. 

Мрея архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
П.11ан Б.11аговешенского собора в Московском Крем.11е. 1484-1489 годы . . . . . . . . 
Б.11аговщуенскиii собор в l\lосковском Крем.11е.  1 484-1489 годы. Фот. Му;iея архитектуры 
1\аменныii по.11 в верхних приде.11ах Б.11аговешевского собора в Московском Крем.11е .  

1 484_:_ 1489 Годы. Фот. Му;iея архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . 

Церковь Рщщо.11ожения в Московском Кре�1.11е. 1484-1 485 годы. Фот. Му:iея архитек-

ТJРЫ • • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 

ll.11aн собора в Во.11око.11а111ске. 80-90-е годы XV века . . . . . 
Собор в Во.11око.11амске. 80-90-е годы XV века. Фот . Му;iея архитектуры . 
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Марко Руффо и П1.етро Со.1ари. Грановитая па.1ата в Москоnс1{ОМ I\рем.1с. fli87-
1491 годы. Фот. И. р. Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . 323 

Внутренниii вид Грановитоit па.1аты в Московском Крем.1е. 1 487-1491 годы . . Фот. 
Мрея архитентуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325 

П.1ан Арха11ге.1ьского собора в Московском Крем.1е. 1 505-1 509 годы . . 326 
А.1еви;3 Новыii. АрхапгеАЬскиii собор в Ъlосковском Крем.1е. 1 505-1 509 1·011ы. Фот. 

И. �. Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327 
Боковоit порта.1 Архангмьсного собора в Ъlосковском Крем.1е. 1 505-1 509 1·оды. Фот. 

И. р. Грабари . . . • . . • • . . . • • • . • • . . . . . . . • . . • • 329 
Собор Чудова монастыри в Московском Крем.1е 1 501 год. Фот. Мрея архитектуры . . 331 
А.1еви;3 Новыii. Церковь Успении в Старом Симонове в Москве. Нача.10 XVI века. Фот. 

И. р. Грабаря . . . . . . . . . . . • . • . • . • . . . • . . . • • . . . . . . 335 
П.1ан хра"а в с .  Юркине под Москвоit. До 1504 года . . . • . . . . • • . • . . . . 33G 
Храм в с .  Юркине под Москвоii .  До 1 504 года. Реконструкции по материа.1ю1 А. А .  Да-

вида. Фот. l\ly;3eя архитектуры . • . • . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . 337 
Андреii Ma.1ыii. Церковь Исидора Б.1аженного в Ростове-Ве.1иком. 1 5G6 год. Фот. Мрел 

архитектуры . . . • . . . . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339 
Церковь Н111<0.1ы «В Мясниках» в Моснве. Середина XVI века. Реконструкции П. Н. Ма-

ксп"ова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341 
Церковь в с. И.1ьинском под Ма.1оярос.1а11цем. Нача.10 XVI века. Фот. Му;:�ея архитектуры 343. 
П.1ан собора Рождественсного монастыря в Моснве. 1501 - 1 505 годы . . . . . . . . 344 
Собор Рождественского монастыри в Москве. 1501 -1505 годы. Фоr. И. �. Грабарл . . 345 
Церковь Прокопия на Ярос.1авовом дворище в Новгороде. 1 529 год. Фот. Му:3ея ар-

хитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • • • • • . . • • • . . . 347 
Сретенская церковь трапе;тоii Антониева монастыря в Новгороде. 1537 год. Фот. Му-

;3ея архитектуры . . . . . . • . . . . . . • . . . . . . • . • . . . • . • . 3-i9 
Успенский собор Ус пенского монастыря в Свияжсне. Око.10 сере,щны XVI века. Фот. 

Мрея архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . . . • . • . 351 
Собор в Ростове-Ве.1ико111. Начало XVI века. Фот. Му;3ея архитектуры . . . . . . . . 353 
Григорий Борисов. Собор Троиuе-Макарьевсного монастыря в Ка.t:я;3ине. 1521 - 1523 го.�ы. 

Реконструкция Му;3ея архитектуры Академии архитектуры СССР . . . . . . . . 355 
Собор Новодевичьего монастыря в Москве. 1524 год. Фот. И. �- Грабаря . . . . .  · 357 
Собор Рождества богородицы Аужецного монастыря под Можаiiсном. Нача.10 XVI века. 

Фот. Мрея архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359 
Собор Никитского монастыря в Перес.1ав.1е-;3а.1есском. Середина XVI века. Фот. 

И. �. Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 361 
П.1ан трапе;3нqii Троиuе-Макарьевского монастыря в Ка.t:я;3ине. 1525-1530 �оды . . . 362 
Григориii Борисов. Трапе;3ная Троиuе-Макарьевского монастыря в КаАЯ;3ине. 1525-

1530 годы. Реконструкuия В. А. Каульбарса 
.

• . . . . . . . . . . . . . . . . . 363 
Внутренпиii вид трапе;3ноii Спасо-Андроникова монастыря в МосRве. 1 508 год. Фот. 

И. р. Грабаря. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365 
Трапе;3ная Спасского монастыря в Ярославле" Первая половина XVI века. Фот. 

И. р. Грабаря. . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . 367 
Трапе;3ная Спасо-Евфимиева монастыря в Су:3да.1е. 1525 год. Фот. И. р. Грабаря . . . 3G9 
Порхов. П.1ан нрепости. 1 387 и 1430 годы (по чертежу второii по.1овины XVIII века). 372 
И;3борск. ;3ападная сторона крепости. XIV и XV века. Фот. В. В. Косточкина 373 
Аадога. П.1ан :крепости. Конеu XV - начало XVI века . . . . . . . . . . . . . . . 375 
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Копорье. Обшиii вид крепости. Ковеu XV - нача.Jiо XVI вена (с гравюры XVII века). 
Фот. В. В. Косточкина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 377 

Ивангород. П.1ап крепости. Конеu XV - начало Х VI века (А - крепость 1492 года; 
Б - БольшоП Бонршиit горо,11; 1496 года) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378 

Ивангород. «Воротна.11• башнн Большого Бо.11ршего горо,11;а. Конеu XV - середина XVI 
века. Фот. В. В. Косточкива . . . . . . . . . . . . . . . . . . 379 

Пятниuкан башвн в Коломне. 1 525-1531 годы. Фо'l'. И. р. Грабаря . 383 
Угловая башнн в Ко.1омне. 1525 - 1531 го,11;ы. Фот. И. �. Грабари . . 385 
Стены кремля в Серпухове. 1556 го,11;. Фот. Му;зея архитектуры . . . 387 
Ивановская башвн ту.1ьскоrо кремли. 1 5 14-1 521 годы. Рековструкuия Му;зен архитек-

туры Ака,11;емии архитектуры СССР . . . . . . . . . . . . . . 388 
Стены кремли в Туле. 1 5 14-1521 го,11;ы. Фот. Му;зея архитектуры . 389 
План крем.1я в :Зараitске. 1 53 1  год . . . . . . . . . . . . . . . . 390 
Башни кремли в :Зараitске. 1531 го,11;. Фот. Му;зе.11 архитектуры . . . 391 
Петрок МалыП. Варварские ворота Китаii-города. 1 534-1 538 го,11;ы. Фот. И. �. Грабари 393 
«Сиги;змувдовскиii• п.1ав г. Москвы. 1610 год. Гос. Исторпческиii мy;3eii. Фот. му;зея 395 
Троиuе-Макарьевскиii монастырь в Кал.11;зине. XVI-XVII века. Maiteт Му;зея архитек-

туры Ака,11;емии архитектуры СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . 397 
Обшиii ви,11; Троиuе-Сергиева мовастыр.11. XVI-XVII века. Фот. Му;зея архитектуры . . 399 
Болдин монастырь по,11; Дорогобужем. XVI век. Фот. Му;зен архитектуры . . . 401 
Башвн сДуло& Симонова монастыр.11 в Москве. 80-90-е годы XVI века. Фот. 

И. f). Грабари • • . • . • • • . . . . . . . . . • . . . . . . . . • • . 403 
Башвн Пафнутьева-Боровского мовастыр.11. 90-е го,11;ы XVI века. Фqто Му;зен архи-

тектуры • • • . . • • . . . • . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 405 
Соловеuкиii монастырь. Стены и башни. 1 5 84-1594 го,11;ы. Фот. Му;зен архитектуры . 407 
П.•ав Кири.1.1ю-Бе.1о;зерского мовастыр.11. Основные крепостные стены (отмечен�.� 

черным) не по;з,11;вее 1586 го,11;а . . . . . . . . . . . . . . . . . . · . . . . . 408 
Храм Георгин в с .  Ко.1омевском. Первая поло11иuа XVI вс1•а. Фот. Му;зея архитектуры 4 1 1  
Колоко.1ьнн-храм в Бо.1,11;ивом монастыре под Дорогобужем. Конец XVI века. Фот. 

Му;зев архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413 
Плав uеркви Во;звесевия в с.  Ко.1оменском. 1530- 1 532 годы . . . . . . . . . . . . 415 
Церковь Во;знесеввн в с.  Ко.1омевском. 1530-1 532 годы. Фот. Управления 1 10  охране 

памятников архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . • . , . . . . . . • 417 
Церковь Во;знесевин в с .  Коломенском. 1 530- 1 532 годы Фот. 1\'Iу;зел архитектуры . . 419 
Галлерен uеркви Во;знесенин в с .  Коломенском. 1 530-1 532 годы. Фот. 1\'Iу;зея архи-

тектуры • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . 421 
Часть интерьера uерквп Во;звесенв.я 11 с .  Коломенском. 1 530-1 532 годы. Фот. l\Iу;зен 

архитектуры • • . • . . · . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 423 
:Завершение пиmстр. Деталь интерьера uеркви· Во;знссенин 11 с .  Коломенском. 1 530-

1 532 годы. Фот. Му;зея архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 425 
Плав храма Иоанна Предтечи в с. Дьякове. 1 553-1 554 годы. Фот. Му;зея архитектуры 427 
Храм Иоанна Предтечи в с .  Дьякове . 1 553-1 554 годы. Фот. И. f). Грабари . . • . 429 
Храм Иоанна Пре,11;течи в с. Дьякове. Деталь. 1 553-1 554 го,11;ы. Фот. Му;зея архите1t-

туры (вк.1еllка) . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 432 
Плав храма Васи.1ил Б.1ажевного . 1 55 5 - 1 560 го,11;ы . . . . . . . . . . . . . . 433 
Посвик и Барма. Храм Василил Блаженного в Мос1;.ве. 1 555-1560 годы. Фот. Му;зея 

архитектуры . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 435 

738 



Посник и Бар�1а. Главы Xpa�ra Васи.1пл Б.1аженного 1 555-1 560 гоJJ;ы. Фот. Му;:1еи 
архитектуры ( вк.1еiiка) . . . • . . . . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . . • 436 

Часть га.1.1ереи храма Васп.tии Б.1аженного . 1 555-1560 го11:ы. Фот. И. iЭ. Грабаря . . 437 
Порта.1 хра�щ .Васи.1ии Б . .1аженного. 1 555-f560 го11:ы. Фот. И. iЭ. Грабари . . . . . 441 
Храм Сергия Богоив.1енского монастыря в Московск.ом Крем.1е. 1 557 roJJ;. Рисунок и;:1 

«Книги о и;:1брании на престо.1 Михаи.1а Фе11:оровича&. Фот. Гос. Исторического 
му;:1еи . . . . . . . . . . . . . . . . • • . . . • . . • . . . . . • 443 

Храм в Городне. 1 578- 1 579 го11:ы. Фот. И. iЭ. Грабари . . . . . . . . . . . . . • . 445 
Храм в Городве. 1 578-1579 го11:ы. Рековструкuия П. Д. Барановского . . . . . . • 447 
Завершено� uеркви с" Бесе11:ы б.tи;3 Острова. 90-е гоJJ;ы XVI века. Фот. И. iЭ. Грабари 449 
Церковь Петра Митропо.1ита в Перес.1ав.1е-;iа.1есском. 1 584 го11:. Фот. Му;iея архитек-

туры . . . . . . . . . . . . • . . • • • . • . . . . . . . . . . . . . . . 451 
Церковь Ко;:1ы1ы и Дамиана в Муроме. 1565 го11:. Фот. И. iЭ. Грабари . . . . • . 453 
Храм в с. Острове. Ковеu XVI века (11:011:е.1ки XVll века). Фот. И. iЭ. Грабари . 455 
Приде.t храма в с. Острове. XVII ( ?) век. Фот. И. iЭ. Грабаря . • . . • 457 
Церковь в с. Краевом. 1 592 го11:. Фот. Му;3ея архитектуры . • . . . . . 459 
Ко.1око.1ьни uеркви Гребневскоii божьеii матери в Москве. Конеu XVI века. Фот. 

И. iЭ. Грабаря . . . • • . . . . . . . . • . • . . . . . . . • • . 461 
Coфиiicк11ii собор в Во.1ог11:е. 1568-1 570 го11:ы. Фот. Му;3ея архитектуры . . • 465 
Апсп11:ы uерк.ви арханге.1а Гаврии.1а в Кири.1.10-Бе.10;3ерском монастыре. Око.10 сереАины 

XVI века. Фот. И. iЭ. Грабаря • . . • • . • . • • . . . . • • . . . • • • • . 467 
Собор в _ Ярос.1ав.1е. Третья четверть XVI века. Фот. И. iЭ. Грабаря . . • • . . • . 469 
Aн11:peii Ma.1ыii. Собор Авраамиева монастыря в Ростове-Ве.1иком. 1554-1556 го11:ы. Фот. 

И. � · _Грабари . • • . . . • . . . . . • . • . . . • • • . • • • • 471 
П.1ан храма в с .  Вя;:1ёмах. 1 598 гoJJ;. По материа.1ам Му;3ея архитектуры . . . 472 
Храм в с .  Ви;:1ёмах. 1598 ГОА. Фот. И. iЭ. Грабаря . . . • . . . . . • . . • . 473 
П.1ан храма в с. Спас-Михневе. 1593 ГОА. По материа.1ам Му;3ея архитектуры . 474 
Собор Рож11:ества богоро11:пuы Пафнутьева-Боровского монастыря. 1 596 го11:. Фот. Мре11 

архитектуры • • . . . . . . • . . . . • . . . • . • . . • . • . . . 475 
Пятниuкая uер�овь ссчто _на ПоАОАе» у стен Троиuе-Сергиева монастыря. 1 559 го11: 

(доJJ;е.1ки XVJI века). Фот. И. iЭ. Грабаря • • • . . . . . . . 477 
lliaв собора Донского монастыри в Москве. 1 5 93 ГОА . . . . . . . . 478 
Собор Донского монастыри в .Москве. 1593 год. Фот. И. iЭ. Грабаря . 479 
Во;:1несевие . .  Ико.ва второii четверти XV века. Гос .  ТретьЯJС.овская га.1.1ерея. Фот. 

га.1.1ереи . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 483 
Дета.1ь иконы «Во;:1несение». Вторая четверть XV века. Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

Ф.от.  га.1.1ереи . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • . • . • . . • . . . . 485 
Воскрешение ..Iа;:1ари. Икона середины �V века. Гос. Русскиii мy;3elt. Фот. му;3ея . . 487 
Дповисиii. Авге.1. Дета.1ь иконы «Одигитрию>. 1482 ГОА. Гос. Третьяковская га.1.1ерея. 

Фот. га.1.1ереи " . . . • " . . . . • . • . . . . . . . . • . • . . . . . . . . 490 
Дионисиii. «011:игитрия». 1482 го11:. Гос. Третьиковская га.1.1ерея. Фот. га.1.1ереи . . • . 491 
Митропо.шт A.1eкceii. Житиiiвая икона. 1 462-1483 годы. Гос. Третьяковская гадерея. 

Фот. га.1.1ереи . . . .· . . . . . . • . . • • . . . • . • . • . . • • . • . . . . 493 
Исuе.1енпе Taii11:y.1ы. K.1eiiмo иконы <1Мптропо.1ит A.1eкceii». 1462-1483 годы. Гос. 

Третьяковская га.1.1ерея. Фот. га.1.1ереи . . . . • . . . . • . . • . . . . . . 494 
У строение гробвиuы митропо.1пта _А.1ексея около храма Чуда архавге.1а Мпхаи.1а 

в Чудовом монастыре. K.1eiiмo иконы «Мптропо.1пт A.1eкceii1>. 1462-1483 го11:ы. 
Гос. Третьяковская га.1.1ерея. Фот. га.1.1ереи . . . . . . . . . . . . . . . • 495 
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Голова Димитрии При.жуuкого. Деталь житиiiноii иконы Димитрии Прилуuкого. Око.10 
1485 го,1�;а. Вологодскиii музеii. Фот. Гос .  Третьиковскоii галлереи . . • . . . . 496 

)(имитриii Прилуwшii. Житиiiная икона. Около 1485 года. Вологодс1шii музеii. Фот. 
Третьнковскоii галлереи . • . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 497 

Голова Кирилла Белозерского . Деталь иконы Кирилла Белозерского . Конеu XV века. 
Гос. Русскиii музеii. Фот. Гос. Третьиковскоii га.мерен . • . • . • • • . . • . 498 

Кирилл Бе.103ерскиii. Икона конuа XV века. Гос. Русскиii музеii. Фот. Гос.  Третьи-
ковскоii гал.1ереи . . . • . . . . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . 499 

Роспись над запаАным порталом uеркви Рождества богородицы в Ферапонтовом мона-
стыре. 1 500-1 502 годы. Фот. Музеи архитектуры (вк.1еUка) . . . . . . . . . . 500 

)(митриii Со.1унскиU. Роспись uеркви Рождества бо1'ородиuы в Ферапонтовом мона
стыре. 1 500- 1502 ГОАЫ. Фот . Музеи архитектуры . . . . . . • . • . . . . . . 501 

РожАество богорОАИQЫ. Часть росписи НаА запаАНЫJll порталом uеркви Рож.11;ества 
богоро.11;иuы в Ферапонтовом монастыре. 1 500-1 502 годы. Фот. Музеи архитектуры 503 

Сuена из .11;етства Марии. Часть росписи на.11; западным порталом uеркви Рож.11;ества 
богородиuы в Ферапонтовом монастыре. 1 500-1 502 годы. Фот. Музея архитек-
туры . . • . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . • • . • . 505 

Архавге.1, . вписываюшиii яме-на входя:ших. Роспись на северноii стороне западного 
входа uеркви Рож.11;ества богоро.11;иuы в Ферапонтовом монастыре. 1 500- 1 502 годы. 
Фот. Музея архитектуры . • . . . . . . . . . • . . • • • • . . . . • . . • . 507 

«0 тебе радуется». Роспись южноU стены uеркви- Рож.11;ества богородиuы в Ферапонто-
вом монастыре. 1500-1502 го.11;ы.  Фот. Музея архитектуры . • . . • . . . . . . 509 

Николаlt Чу дотвореu. Роспись .11;ы1коника uеркви Рож.11;0ства богоро.11;иuы в Фераповто-
во�1 монастыре. 1 500-1 502 годы. Фот. Музея архитектуры . • • . . . • • . • 510 

Вселевскиlt собор. Роспись севервоU стены uеркви Рож.11;ества богородиuы в Ферапон
товом монастыре. 1 500-1502 ГОАЫ. Фот. Музея архитектуры . . • • . • . . . . 511  

Брак в Капе. Роспись восточного ск.1она южноlt арки uеркви Рождества богоро.11;иuы 
в Ферапонтовом монастыре. 1 500-1502 го.11;ы.  Фот. Музея архитектуры . • • . . 5 1 5  

Иоанн Предтеча. Чиновая икона из Ферапонтова монастыря. Нача.10 XVI века. Гос.  
Третьиковская га.1.1ереи. Фот. га.1.1ереи . . . . . . . . . • • . • • . • . 516 

)(ета.1ь иконы «Апокалипсис». Ковеu XV - нача.10 XVI века. У спенскиU собор в Мо-
сковском Крем.1е. Фот. ААФОКИ АН СССР . . • . • . • • . . . . . . . 5 1 8  

Деталь иконы «Апокалипсис». Конеu X V  - нача.10 XVI века. У спенскиii собор в Мо-
сковском Кремле. Фот. ААФОКИ АН СССР . 

. 

. . . • • . . . . . • . • . 519 
Клеiiмо иконы «Иоанн Богос.1ов на Патмосе». Шко.1а Дионисии. Начало XVI века. Гос. 

Трстьиковская гал.1ереи. Фот. га.1лереи . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . 522 
Иоанн Богос.1ов на Патмосе. Житиiiная икона mко.1ы )(ионвсии. Начало XVI века. 

Гос. Третьиковская гал.1ереи. Фот. га.1.1ереи . . . . . . . . . . • • • . . • . . 523 
«)(еисус•> с пре.11;стоишими свитыми. Триптих. 80-е го.11;ы XV века. Гос. Третьвковская 

галле реи. Фот. гал.1ереи . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525 
Рождество богоро.11;иuы и сuены из ее ЖИ3ВИ. Шитая пе.1ена из Во.1око.1амского собора. 

15 10 год. Гос. Третьнковская га.1.1ерси. Фот. гал.1ереи . . . . . . . . . • . . . 527 
ДионисиU. Распитие из Обнорского монастыри. Икона 1500 года. Гос. Третьвковскан 

галлереи. Фот. га.1.1ере·и (вк.1еiiка) • . . • • . • • . . . . • . • • . • . • • . 528 
Нико.1а. Подвесная пе.1ена. Нача.10 XVI века. :Загорскиlt историко-художественныU 

музеii. Фот. музея . • . . . . . . . . . . • . . . . . • . . . . . . • . . 529 
Пелена 1499 года. Вк.1а.11; Софьи Палеолог. ;iагорскиlt историко-ху.11;ожественныli музеii. 

Фот. музея . . . . . . . . . • . . . . . . • . . • . . . . . . . . . 532 

740 



Апосто"1 Панс.f. 1\l11ниатюра 1ц «деяни� а�юстоJюн». Середина XV 11сю1.. Гос. Pyccк11ii 
111y;-1eii. Фот. му;iея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

J>ас 11ятие . Деталь «Киликиевско1·0 креста». Первая треть XVI века. Волого 11.скиii мy;icii. 
Фот . .tlАФОКИ АН СССР . . . . . . . . . . . . . . .  . 

«Киликиевскиii крест». Первая треть XVJ 11e1ta. Волого11,скиii 111y;icii . Фот . .tlАФОКИ 
АН СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Святые. Деталь «Киликиевско1'О креста». Нерван треть XVI века. Вологодс1шii 111y;-Jeii. 
Фот. ААФОКИ АН СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Святые. Деталь «Ки . .шкиевского креста». Нервая ч1еть XVI века. Во.1ого11.с1шii 111y,,Jeii . 
Фот. ААФОКИ АН СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Ермолин. Георгиii. Фраг111ент рельефа Спасских ворот !Iосковского Кремля. t4G4 год. 
Гос. Третьяковская галлерея. Фот. галлереи . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Кня;эья Владимир Святославич и Ярослав l\lyдpыii. Стеношн:ь Благовщl!енско1'0 собора 
в Московско111 Кремле .  1508 год. Фот. Гос. Центральных реставраuионных мастерских 

Таiiная вечеря. Стенопись Благовешенского собора в 1\'lосковском Кремле. 1 508 го.1;. 
Фот. Гос .  Центральных реставраuионных мастерских . . . . . . . . . . . . . . 

Преполовение. Стенопись Благовешенского собора в Московском Кремле. t 5u� год. 
Фот. Гос. Центральных реставраuионных мастерских . . . . . . . . . . . . . . 

CopoR мученююв севастиiiских. Стенопись Благовешенского собора в 1\lосковском 
Кре111ле .  t 508 год. Фот. Гос. Центральных реставраuиовных мастерских . . . . .  

Троиuа. Стенопись галл:ереи Б.11аговешенского с обора в Московском Кре111.11е .  1 563 -
1 564 годы. Фот. Гос. Центральных реставраuионных мастерских . . . . . . 

Архангел:. Деталь стенописи шатра Покровскоii uеркви в г. Алекса.ндрове. Около сере
дины XVI века. Фот. Гос. Третьяковскоii гa..i::.11epeu . . . . . . . . . . . . . . . 

Фигура расслабленного. Деталь ко11шо;:�иuии «Исuе.11ение расслабленно1'0».  Роспись Чу
дова монастыря в Московском Крем.11е.  Сере11.ина XVI века. Гос. Третьяковская 
га.11лерея. Фот. га.11лереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Группа святых . Дета.11ь росписи Успенского собора Свияжского 11юuастыря. 1 5t.i 1  1·011,. 
Фот. Гос. Третьяковскоii гал.11ереи. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Роспись купола, сводов и стен У спевского собора Свияжск01·0 монастыря. t5Gt 1·од. 
Фот. Му;:�ея архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Адам 11.ает имена животным. K.11eii1110 иконы «Троиuа с бытием». Сере11.ина XVI века. 
Гос. Русскиii мpeii. Фот. му;iея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Трубяшиii анге.11 и;:� Апокалипсиса. Роспись «святых ворот& Спасского монастыря в Лро-
с.11ав.11е. t 564 год. Фот. И. �- Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Голова святого. Деталь росписи Спасо-Преображенско1•0 собора в Спасско�1 монастыре 
в Ярос.11ав.11е .  1 564 год. Фот. l\ly;:ie.я архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . 

Битва Лрос.11ава с Святополком Окаянным. Kлeii1110 житиiiноii иконы «Владимир, Норис 
и Г л:еб». 20-е годы XVI века. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. га.11.11ереи . . . . 

Видение Ев.11оги.я. Икона 30-х годов XVI века. Гос. Русскиii мy;:ieii. Фот. му;:�ея . . .  
«Церковь воинствуюшая». Икона сере11.ины XVI века. Гос. Третьяковска.я гал:.11ерея. 

Фот. га.11.11ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Дета.11ь иконы «Церковь воинствуюwая». (.;ередина XVI века. Гос. Третьяковская 1·а.11-

.11ерея. Фот. га.11лереи . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 
Дета.11ь иконы «Церковь воинствуюшая». (.;ередuна XVI века. Гос. Третьякоnс1шн 1·а.1-

лерея. Фот. гал:.11ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Четырехчастная икона. Середина Х VJ века. Нла1•овеwенскиii собор в l\lосковском l\рем-

ле. Фот. Гос. Третьяковскоii гал:..�::ереи . . . . . . . . . . . . . . . • . . 
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•Иоанн Богослов n мол•1анш1».  Икона второit по.1ов11ны XVI :века. Гос. Третьяковс1tал 
1·а.мсрел. Фот . 1·ал.1ереu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 574 

il\r11ы-11111роносиuы у гроба госпо.�пл. И1t0на серед11ны XVI века. Гос. Трет1,яковская 
га.мерсл. Фот. гал.1ере11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575 

Ст11орка с1•.1адю1. Ссре.�нна XVI века. Гос. Третьнковска.я га.мерен. Фот. rа.мере11 
(тслеf11ш) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 576 

Аносто..1 Потр 11 архангел 1\111:1.аи..1. Икона ЩJ 11коностаса в приде..1е «Вход в Иерусалим» . 
60-с гщы XVI вс1ш. Благовешенск11ii собор в 1\lосковском Крем..1е. Фот. Гос. 
Третьш•овскоii га..1..1ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577 

Расплтне. Икона второii по.1ов11ны XVI века. Гос. Третьяковская га..1..1ерея. Фот. гал-
лсреи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 579 

Рождество богоматери. И1t0на второii половины XVI века. Гос. Третьяковская галле-
рел. Фот. га..1..1ере11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 581 

Царс1ше врата придела «Собор нvесвятоli tiогород11uы». Б..1аговешенск11ii собор в Мос-
ковско�1 Крем..1е. XVI век. Фот.  Гос. Третьяковскоii гал..1сре11 (вк..1еiiка) . . 582 

И1ю11а Петра 11 Павла И;i Новгородскоii uеркви Петра 11 Пав.ш в Кожевниках . Сере-
дина XVI века. Гос. Историческиii 111peii. Фот. му;iея . . . . . . . . . . . . . 585 

Во;шесен11е. Икона И;i l\la..1oгo К11ри..1..1ова монастыря под Новгородом. 1 542 год. Гос. 
Историческ11ii мy;ieii. Фот. му;iея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587 

«Нремудрость со;iда себе дом». Икона 1-1;i Ма..1ого Кири..1лова монастыря под Новгоро-
дом. 40-е годы XVI века. Гос. Третьяко вская гал..1ерея. Фот. га..1..1ереи 589 

Tp011ua. Новгородская икона середины XVI века. Гос. Третья1t0вская га..1..1срея. Фот. 
гал.1сре11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591 

Е.111;-�авета с 111ладе11uе111 Иоанном в пустыне. K..1eii1110 псковскоii иконы «У секновсн11е 
главы Иоанна Предтечю>. Вторая по..1овина XVI века. Гос. Русскиii мy;ieii. Фот. 111рея 593 

Евангелист Лука, п11шушuii обра;i богоматери. Икона ярославскоii шко..1ы. Втора.я по
ловина XVI ве1•а. Гос. Третьяковска.а гал..1ерея. Фот. га..1лере11 . . . . . . . . . 594 

Б.щговсшсю1е. Икона лрославскоii шко..1ы. Вто рая по..1овина XVI века. Ярос.1авск11fi 
111peii. Фот.  Гос. Це11тра..1ьных реставраuионных мастерских . . . . . . . . . . . 595 

1\lладенсu Иоанн с ангсло�1. K..1eiiмo иконы «Иоанн Предтеча в пустыне». Нрос..1авская 
ш1юла. Вторая по..1ошша XVI века. Ярос..1авскиii мy;ieii. Фот. Гос. Центральных 
рсста11раu1101111ых мастерских . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 596 

Антон11fi рш1..�ян11н, nлывушиii на камне. Икона второii по..1овины XVI века. Гос. 
Третьшt0вскал га.мерел. Фот. галлере11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 597 

Осыпание дс11ьга11111 Ивана Гро;iного по случаю коронаuии. Миниатюра u;i «Царственноii 
кнш·ю>. 1 560- 1 570-е годы. Гос. Историческиii мpeii. Фот. му;iе.я . . . . . . .  601 

Сuена 11;i ж11т11я Н11ко..1ы. Миниатюра И;i ..1иueвoii рукописи <�Житие Нико..1ая чудотвор-
uа)>. Вторая по..1ови11а XVI века. Гос.  биб..1иотека СССР им. В. И. Ленина. Фот. 
ЛАФОКИ АН СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  603 

Вави..1онская башнл. Миниатюра и;i «Христианскоii топографии» Ко;iьмы Индикоп..1ова. 
Первая половина XVI вех•а. Гос. б11б..11ютека СССР, им. В. И. Ленина. Фот. 
ЛАФОКИ АН СССР (вкАеiiка) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  604 

llрошаю1е ююсто..1ов с богоматерью. �Iиниатюра u;i лиuевоii рукописи «Слово Иоанна 
Богослова)>. Вторая половина XVI века. Гос. б11блиотека СССР им. В. И. Ленина. 
Фот. ЛАФОКИ АН СССР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  605 

;iастаВiщ 11;i <1Еванге..1ия» 1499 года. l'oc. Оружеiiная па..1ата. Фот. Opyжeiiнoii палаты 607 
.l11ст с ;iacтaш•oii и;i анонимного <(Еванге..1ия». До 1564 года. Гос.  биб..1вотека СССР 

1ш. В. И. Ленина. Фот. ЛАФОКИ АН СССР . . . . . . . . . . . . . . . .  611 
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Еванге.шст Лука. Фронтиспис И;i первопечатного «Апосто.1а». 1 561 го.�. Фот.  Гое . 
Исторического му;iея . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . () 1 3  

Аист с гравированноii ;iаставкоii И;i первопечатного «Апостола». 1 561 го,• . 615 

Царь Давид. Гравюра щ1 «;iаб.11удовскоii Пса.11т11рю> Ивана Федорова. 1 570 1·од 6 1 7  

Марка Ивана Федорова . •  .fьвов. 1 574 год . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 8  

Аист с гравированноii ;iаставкоii D;i «Острожскоii Биб.111ш» Ивана Фсдоро11а. 1 58 1  го.� 6 1 9  

Царь Давид. Фронтиспис «Пса.11т11ри» П. Мстис.11авuа. Ви.1ьно. 1576 год . . 62 1 

Еванге.11ист Лука. Фронт11сш1с «Апосто.11а» А. Не11ежи. l\'lосква. 1 597 год . 62:J 

Выступ.1ен11е в поход КНЯ;iЯ В.1ад1111111ра. Ре.11ьеф <(nарского места» Ивана Гро;iного 
в Успенско111 соборе l\'lосковского Крем.1я. 1 5 5 1  год. Фот. ААФОКИ АН СССР . . 62() 

«Царское место» Ивана Гро;iного в Успенско:\1 соборе Московского Крсм.ш. 1 5 5 1  го,�. 
Фот. И. �. Грабаря . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ()27 

Верх раки ;iосимы Со.11овеuкого. 1 566 год. Гос.  Третьяковскал га.11.11ерел. Фот. га.11.11ере11 629 

Жптиiiное к.11еiiмо. Дета.11ь боковоii стенки раки ;iосимы Со.11овщ1кого. 1 566 год. Гос. 
Третьяковская га.11.11ерея. Фот. га.11.11ереи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630 

Боковая стенка раю1 ;iосимы Со.11овеuкого. 1 566 год. Гос. Третьлкоnскал га.11.11ерея. 
Фот. га.11.11ерс11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631 

Фигуры святых и «Рождество Иоанна Предтечю>. Деревянныii pe;iнoii с 1t.шде11ь. Сере-
дина XVI века. Гос .  Историческиtt мy;ieii. Фот. му;iея . . . . . . . . . . . . . 632 

«Снятие со 1среста>> и «Уверение Фомы». Деревянныii pe;iнoii ск.11адснь. Вторая поJ1ов11-
на XVJ века. Гос. Историческиii 111y;ieii. Фот. му;iея . . . . . . . . . . . 633 

Конные во1шы. ДетаJiь стенописи Цариuыноii па.1аты. Консn XVI века. Фот. Гос. 
Центра.11ьных реставраuионных мастерских . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6:�7 

Георгиii. Дета.11ь росписи Смо.11енского собора Новодевичьеl'о 111011астыр11 11 i\lосквс. 
1 598 год. Фот. Му;iея архитектуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 638 

Ко111ПО;iиuия И;i <(Акафиста богоматерщ. Роспись С1110.11енскоrо собора Новодсnич1,его 
монастыря в Москве. 1 598 год .  Фот. Гос. Исторического му;iея . . . . . . . . ()З!) 
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