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н 

Ю.Н./(.митриев и H.E./(aнu.Jtoвa1 

--

и ОАНа �эпоха в истории ра�вития Аревнерусского искусства не 

выАе.1яется так отчет .живо, как XVII сто.1етие. Ни ОАНа И;i них не 

об.1аАа.1а таким своеобра�ием и пи ОАПа не от.1ича.1ась так ра�и

те.1ьно от того, что ей преАшествова.10 и что ей нас.1еАова.10. 

Даже тот, кто то.1ько поверхностно �паком с Аревперусским искусством, 
.1егко от.1ичит прои�веАение, СО�Аанное в XVII веке, тогАа 1шк опытные 

специа.1исты часто бывают в �атруАнении и нереАкО расхоАятся во мнении 

при Аатировке памятников XIV, XV и XVI веков. Но при �этом живопись 

XVII века обычно рассматривают как искусство перехОАное. В ней отмечают 

два противопо.1ожных нача.1а: угасаюwую трциuию Аревнерусской живописи и 

�арожАаюшееся искусство нового времени. ПоАчас во�никает сомнение: которое 

и;i iЭТИХ двух нача.1 имеет бо.1ьшее �начение и куда прави.1ьнее отнести живо

пись XVII века - к искусству Аревнему и.1и новому? 2 Подобное сомнение И;i

вестно также и историкам русской .1итературы, среди которых есть ученые, 

ск.1онные начинать историю новой .1итературы пе с XVIII, а с XVII сто.1етия3• 
Такой В;iГ .1яд на живопись XVII века не .1ишев основания. 

1\.ажАая �эпоха, утверждая нечто свое, новое, преодо.1евает отживаюшие 

1 Странвuы 7-31 и 41-5� ;)того вве�ения написаны 10. Н. Дмитриевым, страниuы 31 - 40-:
И. Е. Дани.1овоlt. 

1 И. Г р а б а р ь  и А. У с  п е в с к иlt. Царские иконописuы и жnвописuы XVII в. - В  кн.: И. Гр а
б а р  ь. История русского вс1tусства, т. VI. [1915], стр. 409; П. Му р а т  о в. Древнерусская шювош1сь в 
собрании И. С. Остроухова. М:., 1914, стр. 3. 

• Ср. М. С п е р  а н с  к и lt. ;эво.1юuия pyccкolt повести в XVII ве�;е. - «Тру .11ы Оце.1а .11peвнepycci;olt 
.1итера туры Института pyccкolt .1итературы АН СССР», т. 1, А., 193'-, стр. 137-170. 
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;t.1ементы :ку.1ьтуры ;эпохи предшествующей и вместе с тем уже вк.1ючает в себл 
;э.1ементы будущего. Но в живописи XVII века противопостав.1ение нового ста
рому бы.10 ;iначите.1ьнее и г.1убже, чем в другие ;эпохи. Та:кже бо.1ее ;iначи
те.1ьными и бо.1ее г.1убокими лви.1ись пос.1едующие и;iмененил, которые бы.ш 
подготов.1ены ходом ра;iвитил искусства XVII сто.штин. То новое, что да.10 ;это 
сто.1етие, и то, что подготов.1енное им осуществи.1ось в с.1едующем веке, в 
корне менн.10 характер русского искусства и направ.1н.ю его на иной путь ра;i
витил. В сти.1е, сорданном XVII веком, действите.1ьно ;iаверша.1ись многовеко
вые традиuии древнерусс1юго искусства и ;iарожда.1ось искусство нового времени. 
Живопись, по преимуществу церковная, приобрета.ш светский характер; в ней все 
си.1ьнее ра;iвива.шсь реа.шстические ;э.1ементы; ра;iруша.1ась обособ.1енность 
русского искусства, и оно в.шва.1ос1, в общеевропейскую художественную ку.1ыуру . 

•• 

Ра;iвитие отде.1ьных сторон обшественной и ну.1ьтJрной лш;ши происходит 
неравномерно. В одних с.1учаях новые яв.1ения обнаруживаются ранее, в др�
гих - по;мнее. В искусстве XVII века они опреде.1и.шсь намного по;iже того 
момента, когда, 11ос.1е и;iгнания иностранных интервентов, Россия вступи.1а в но
вую фа;iу исторического ра;iвитил. 

То.1ько в 30-40-х годах отчет.1иво вырисовываются черты нового сти.1я. 
В архитектуре новый сти.1ь во;iни:кает неско.1ько раньше, чем в других видах 
искусства. В нача.1е 20-х годов немногое свидете.1ьствова.10 об его приб.1ижении. 
Но ;iатем и в Москве и в отда.1енных от сто.1ицы городах - Муроме, У ст юге 
Ве.1иком и других - почти одновременно на ча.1и понв.1ятьсн постройки, в кото
рых осуwеств.1н.1ись новые сти.1истические принuипы. В живописи и в прик.1ад.
ном иснусстве новый сти.1ь ра;iвива.1ся мед.1еннее, и в по.1ной мере его основ
ные особенности выступи.1и .1ишь в 50-е годы. 

�Значение ис:кусства XVII ве:ка в судьбах русского иснусства оценива.1ос1. 
историками ра;i.1ично. Ученые XIX века счита.ш, что ;это бы.10 время подъема 
древнерусской живописи. Так дума.1и, например, Ф. И. Бус.1аев 11 Г. В. Фи.1имонов. 

С точ:ки ;iренин Ф. И. Бус.1аева, «судьбы русской истории до 1ю.1овины XVI века 
с.1ожи.1ись так» ,  что способствова.1и «бо.1ьше коснению, неже.1и усовершенствованию 
русского искусства» .  ссБ.1аготворное пробуждение соверши.1ось д.1я древнерусского 
художника не ранее XVII века>>1, :когда «русская и:конопись, в .1щJе .1учшего ее 
представите.ш второй по.ювиныХVП века,царсного иконописuа Ушакова,обнаружи.1а 

1 Ф. Б у с .1 а е11. Р усская :эстетика :XVII в.-Сочинения, т. П. СПб., 1910, стр. 4-23 11 cJ. 
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решите.Iьное стремАение к JСОвершенствованию, на основании рщшитил ее 

собственных ;эАементов» 1• Тшюе противопостав.Iение ХУП ве1ш предшестВJЮЦ!ему 

времени и такую оuенку посАеднего не.J1,;ш объяснить тем, что Бус.шеву не fiы.ш 

и�вестна древнейшая русская икона в ее под.шипом виде так, как она ста.Iа и�

вестна в нача.Iе нашего сто.1етия: он преr>расно ;Jнa.I обширнейший I\руг не ме

нее �начите.11,ных памятников другого рода живописи - rшижную миниатюру, 

которой много ;·шнима.1ся. Во в�г.1ядах Бус.1аева на древнерусскую живопись 

выра�и.1ась опредеJ1енная ;эстетическая концепция. Бус.1аев оцениnа.1 дре1шерус

скую живопис1, с 1ю;Jиu;ий современного ему «академического» исr;усстна, и 

в живописи XVII века он находи.1 приб.1ижение к нopl\taM ;этого ИСI>JССтва. 

Г. В. Фи.1имонов тоже хорошо �на.I древнерJССI\JЮ миниатюру. Он виде.1 

ряд русских росписей и и�уча.1 не1\оторые И;J них. Его мнение н основном сходно 

со в�г.1ядами Бус.1аева. Он по.1ага.I, что .пнuь во второй по.1овине XVII веБа на 

иБоно11ис1, сшача.1и смотреть бо.Iее ;цравыми г.1а;Jами» и пробуди.юс�. «со;шание 

необходимости и сюда внести у.1учшен11я, ;э.tементы природы». То.1ы\о Симон 

Ушаков, с<освободив ее [иконопись] от ;Jастоя,". да.1 ей во;Jможность да.1ьней

шего ра�нития на чисто национа.1ьной почве». Его шко.1а «ноодушев.1ена бы.1а 

совершенно новыми, до того неведомыми идеями". В;·шмен невО;Jl\tутиl\юго до

во.11,ства и по.шого удов-1етворения общепринятыми, ус.1овными обра�цаl\ш, она 

приноси.ш". г.1убокое со;Jнание несостонте.1ьности современного по.1ожен11я ис

кусства, стрем.1ение :вр1свободиться на новый путь и испытат1, си.1.Ы в свобод

ном творчестве» 2• 
Н. В. Покровский, научная денте.11,ность которого приходится на rюнеu 

минувшего и нача.ю нынешнего века, тш;же счита.1 XVII сто.1етие временем 

подъема древнерусского искусства. По его мнен�ю, ;этот подъем нача.1ш1 в XVI 
веке. Историю древнеруссrюй живописи Покровсrшй де.1и.1 на две ;энохи: iо)ПО

ху с<подготовите.1ьную», и.1и с<нервиЧНJЮ», rюгда с< н продо.1жении це.1ых ш1ти

шести сто.1етий» д.1и.1ось с<господство одного неи�менного нача.ш, иск.1ючающего 

прогресс», и ;эпоху с<высшего ра;Jвитю1 русской иконописи на нача.1ах само

бытных», охватываюшую XVI-XVII века 3• 

1 Ф. ]) у r .1 а ев. ОGшие понятия о pycc1юii ю;онописи. - Сочинения, т. 1. CIJG., 190Н, стр. 
165 и др. 

2 Г. Ф 11 .1 и м  о н  о в. Симон }'ша1;ов и современная ему ;шоха pycci;oii и�;онопис11.- «CGopHИ!i на 
1ЮЗ г., и;цанныii Обшrством древнерусс�;ого исБусства при МосБовс�;ом пуG.шчном мy;ire». l\f., 1Hi:I, 
стр. 11, 79, 84 11 с.1. 

з н. n о Б р о в  с к и ii. Стенные росписи в древних храмах гречес1шх и руссБИХ. l\I., 1�90, стр. 40-41 
и др.; е г о  ж е. Очерки памятю11>ов христиансБого исБусства и иБонографии. И;�д. 3. СПG., 1910, 
стр. 281, 3М., 330 и др. 
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Такова бы.1а распространенная в науке прош.1ого сто.1етин опенка XVII ве
ка как времени расuвета ,11;ревнерусской живописи. Это мнение существова.10 
,11;0 нача.1а ХХ века, но в 1910-х го,11;ах оно бы.10 решите.1ьно отвергнуто. Пе
реоuенка прои�ош.1а по,11; в.1иннием ;эстетики, Rоторан с.1ожи.1ась на рубеже XIX 
и ХХ веков, и ху,11;ожественной практики, отражавшей ;эту ;эстетику. Несом
ненным ,11;остижением науки нача.1а ХХ века бы.10 то, что она как бы �аново 
откры.ш многих мастеров и uе.1ые ;эпохи, �абытые пре,11;шествуюwими поко.1ени
нми. Бы.10 «открыто» также искусство ,11;ревней Руси. Многочис.1енные расчист
ки ,11;ревних икон ,11;0Rа�а.1и, что русская живопись в сто.(етин, пре,11;шествовавшие 
XVI-XVII векам, вовсе не нахо,11;и.1ась в состоянии многовекового косненил, 
не бы.1а скована мертвнwей тра,11;иuией, что ;это бы.10 60.1ьшое и по.1ное творче
ской си.1ы, непрестанно ра�виваюwеесн искусство, ,11;остигшее очень высокого 
ху ,11;ожественного уровня. Но вместе с тем и�мени.1ось и отношение к живописи 
XVII века. Пос.же всех сде.1анных открытий на нее уже не.1ь�н бы.10 смотреть 
как на ;эпоху расuвета, прише,11;шую на смену ,11;0.1гим сто.1етиям про�ябанин. 

О,11;нако многие авторы 10-х годов ХХ века пош.1и в своих переоценках 
�начите.1ьно ,11;а.1ьше и, впав в иную крайность, увиде.1и в с.1ожном и противоре
чивом, но 60.1ьшом и г.1убоко своеобра�ном искусстве XVII века распад много
вековой художественной ку.1ьтуры, « и,11;ейную и ху,11;ожественную ра�руху», «г.жу
бокое и стремите.1ьное падение». То.1ько в O,ll;HOЙ об.1асти - в стенных роспи
сях - еше ра�.1ича.1ись ими «пос4едние от�вуки 60.1ьшого сти.1я». «Эпохе Уша
кова, . . . - писа.1 П. Муратов, - нет ,11;ругого наименования, как iЭПоха по.1ного 
упадка в сто.1ь прекрасном некогда искусстве иконописи». Эта точка �рения 
ста.1а сто.1ь же распространенной и обwепри�нанной, как некогда суждение Бу=
с.1аева. Но ес.1и говорить о живописи XVII века в uе.1ом, то ее повал оценка 
бы.1а в такой же мере несправе,11;.1ива и неправомерна, как и прежняя. Бус.1аев 
по,11;ходи.1 к древнерусской живописи с нормами «академического» искусства 
XIX века и, не обнаруживая в ней .1инейной перспективы, анатомической пра
ви.1ьности в и�ображении че.1овеческого те.1а и других, как он говори.1, «усо
вершенствований» искусства нового времени, прщшава.1 �а ней то.1ько идейное, 
но отнюдь не художественное �начение. Напротив, Муратов принад.1ежа.1 по 
своим в�г.1я,11;ам к ху,11;ожественному направ.1ению, которое ра�ви.1ось в России 
в го,11;ы обwественной реакuии и которое утверж,11;а.10 не�ависимость искусства 
от жи�ни и самодов.1еюwее ;эстетическое �начение формы. Именно так он 
и исто.1ковыва.1 ,11;ревнерусскую живопись как искусство, ставившее пере,11; 
собой преимуwественно форма.1ьнь�е �адачи. Ей свойственно, по убежде-
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нию Муратова, «преоб.щ.11;ание i=).1ементов форма.1ьных над i=).lементами содержа
ния».  ,,Русский художник вк.1адыва.1 весь объем своей души в форма.1ьную трак
товку темы» .  ссемоuия почти никогда не выражается» его проирведениями; они 
отде.1ены сспропастью от какой бы то ни бы.10 истории, .1итературы ... и ЖИрНИ» .  
Такова, по мнению Муратова, природа древнерусской живописи в ;эпоху ее рас
цвета 1• Но ссс самого нача.щ XVI века>> подготов.1я.1ся «упадок традиuионных 
форм и традиuионного выражению>. До 40-х годов XVII века « черты . . .  упадка» 
рарвива.1ись ссвесьма мед.1енно», они ссприня.1и катастрофические рармеры» в 
середине сто.1етия, а «беспорядочно х.1ынувшие в.1ияния �Запада окончате.1ьно 
поко.1с6а.ш сти.1ы древнерусской живописи. «Конеu XVII века оборначает уми
рание всех искусств древней Руси».  С точки зрения Муратова и ряда совре
менных ему историков русского искусства, причина и.1и суwность упадка рус
ской живописи состоит в том, что живопись «окончате.1ьно» перестает быть 
ссискусством чистым»,  сспитаюшимся Ир себя», и начинает искать опору в окру
жаюwей ее действите.1ьности. Вместе с в.1иянием искусства �Запада i=)TO и приве.Jiо 
древнерусскую живопись к гибе.ш 2• 

Исто.1кование древнерусского искусства как форма.Jiьного по своему суwе
ству, ссоторванного от ус.1овий места и времени» и сспочти всегда свободного 
от i=)моuии»,  конечно, неверно. Оно основано не на вдумчивом и критическом 
ана.1ире фактов, а на субъективном восприятии проирведений искусства, и со
вершенно проирВО.Jiьно переносит на древнеруссRую живопись чуждые ей ;эсте
тические нормы реакuионной теории «чистого исRусства» .  

Рассуждения о живописи XVII века как об искусстве упадочном несостоя
те.1ьны прежде всего потому, что вытекают Ир антиисторического противо
по�тав.Jiения i=)той живописи искусству XIV-XV веков. 

Об упадке искусства С.Jiедует говорить тогда, когда оно утрачивает свярь 
с обwественной ЖИрНЬЮ и не в состоянии сомавать проирведения бо.Jiьшого обше
народного рНачения, тогда, когда мастера становятся неспособными к самостояте.1ь
ному творчеству и бесп.Jiодно повторяют старые обрары и формы и.Jiи i=)К.1екти
чески сочетают сти.1истические i=)Аементы, раимствованные Ирвне. Но такие 
обвинения никак не.1ьря предъявить русскому искусству XVII века, в частности 

1 П. М у р а т  о в. Русская живопись .110 сере.11ины XVII века. - В кв.: И. Гр а б  а р  ь. История рус
ского искусства , т. VI, стр. 425 с.1.; П. М у р а т  о в. /1.рев11ерусская иконопись в собрании И. С. Ост
роухова. М., 1914, стр. 2. 

2 П. М у р а т о  в. Русская живопись .110 сере.11ины XVII в., стр. 330, 406; е r о ж е. �похи J1peв
нepycc11olt иконописи. - «Старые rо.11ы•, апре.1ь, 1913, стр. 37, 38; е г о  ж е. Иконопись ори первом uape 
и;з .11ома Романовых. - «Старые rо.11ы•, ию.1ь - сентябрь, 1913, стр. 25; е r о ж е. ПреJ1ис.1овие к кв. 
В. Н и  к о .1 ь с к и it. История русского искусства. Бер.1ин, 1923, стр. V. 
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его живописи, ес.ш брать ее в uе.юм, а не в отде.1ьных яв.1ениях, прои11во.1ьно 

вырванных ЩJ обшсго процесса ра11вит11я русс1юй ку.1ыуры. 

Семнадuатое сто.1етие справед.1иво рассматривать �шк ;эпоху, 11авершаюшую 

историю древнерусского искусства. Однако де.10 11ак.1ючается вовсе не в том, 

что прои;-юш.10 «падение)) и «умирание» многовековой художественной ку.1ыуры 

и.ш «вырождение)) ее, rшБ вс.1сд 11а Муратовым писа.1 в свое время А. И. Не

Брасов 1• Период древнеруссrшго ис1\усства ;Jаканчивается ХVП веком не в си.1у 

«упадrш)), ссвырождения» и ссумиранию>, но потому именно, что в художествен

ноi1 ку.1ыуре ;этого сто.1етия вщшикает ряд таких яв.1ений, которые подготав

.1ивюот наступ.1ение новой исторической ;эпохи. 

Семнадцатому веБу менее всего можно приписать неспособность к творче

ству, как ;это де.1а.1 А. И. Некрасов. Напротив, когда ;Jнакомишься с художе

ственной жи;Jнью ;этого сто.1стин, она поражает богатством творческих си..1: ху

дожественнан денте.11ьносп никогда еше не достига.1а такого ра11маха. Никогда 

ранее не со;Jдава.11ось такого ко.шчества архитеБтурных сооружений, как во вто

рой 110.11овине XVII века. Каменные мания во;Jводят теперь не то..1ько в сто.шuе, 

крупных торговых городах и богатых монастырях, их строят 11 в торгово-реме

с.1енных посадах, распо.11оженных подчас на отда.11енных окраинах, в поместьях и 

се.шх. И не тд.IЬБО в Лрос.11ав.11е - одном ИiJ самых ;Jначпте.11ьных городов госу

дарства, - но и в небо.1ьшом Каргопо.1е и.ш, например, в уда.1енном ура..1ьском 

посаде Со.1икамсr\е со;цается свое, то в 60.1ьшей, то в меньшей степени ориги

на.11ьное 11одчество. В ;это сто.1етие ск.11адывается частично сохраненный до сих 

пор архитектурный об.11ик многих русских городов: Лрос.1ав.ш, Уг.1ича, Костромы, 

Устюга Ве..1икого, Со.11икамска и др. Архитектурные ;Jамыс.1ы ;эпохи грандио11ны. 

Понвмютсн стрем.11ение I\ во;Jведению множества ра11нообра11ных по своему архиtек

турному решению ;Jданий, а г..1авное, ставится новая 11адача: сооружение 60.1ь

ших и с.11ожных ансамб.1ей. Ростовский крем.1ь, во11веденный митропо.1итом 

Ионою Сысоевичем, Новый Иеруса.11им патриарха Никона, преобра;Jованные ан-
, 

самб.11и многих монастырей, оБружаюших Москву, и другие многочис..1енные 

сооружения свидете.11ьствуют о стрем..1ении к со11данию ве..1ичественных архи

теиурных компо;Jиций. ;Это же стрем.1ение выражается в ;Jамечате.1ьном намере

нии, сто.11ь характерном д.1я ХVП века, - придать новый архитектурный об-

1 «Время бра.10 свое. Пос.1едняя четверть XVII в. все бо.ше и 60.1ее поБа;iывает падение и вырож

дение древнерусского ис�;усства. Недостава.10 творчесю1х си.1 перерабатывать все новые и новые ;iаим

ствования, де.1асмые древнеit Русью у �ападноii Европы» (А. Н е  Б р а  с о в. Очерю1 .1екоративного ис�;уе

ства древнеii Руси. М., 1924, стр. 112). 
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.шк Московскому Крем.1ю. Прои;Jведенные перестройки и надстройки его башен 
преврати.ш суровое и .шконичное по формам сооружение военно-инженерного 
искусства в ве.шко.1епную, нарядную ограду, опоясываюшую царские дворuы 
и соборные храмы Русской ;Jем.ш. В XVII сто.1етии КремJ;ь приобре.1 неповто
римые, чисто национа.1ьнью по своему характеру формы,  и его ансамб.1ь до 
настоящего времени сохраняет свое ;Jначение в обшем архитектурном об.шке 

Москвы. 
Этот же творческий подъем виден и в живописи. Никогда не со�дава.юс1. 

такое множество стенных росписей, как во второй по.ювине XVII века, г.швным 
обра�ом, в пос.1едние его десяти.1етия - в 80 и 90�е годы. Сохранившиеся 
до наших дней многочис.1енные стенописи Ярос.шв.1я, Ростова Ве.1икого, Ко
стромы, Во.1огды, Романова-Борисог.1ебска (теперь г .  Тутаев), Кири.1.10-Бе.1о�ер
ского монастыря и другие несомненно состав.1яют то.1ько часть того, что бы.10 
сде.1ано в течение почсто.1етил. Чтобы вернее представить себе ра�мах творче
ской деяте.1ьности, необходимо учесть, что каждая роспись выпо.1ня.1ась бо.1ьшой 
арте.1ью, чис.10 участников которой нередко доходи.ю до неско.1ьких десятков 
че.1овеrс Д.1л осушеств.1ения царских �ака;-юв не хвата.10 жа.1ованных и кор
мовых иконописuев и живописuев uарских мастерских: в Москву приходи.1ос�. 
постоянно вы;Jывать мастеров и� ра;Jных городов страны. 

Прои�ведения искусства, соманные в XVII веке, поражают богатством твор
ческого воображения. В архитектуре до ртого времени преоб.1ада.1и опреде.1енные 
тины маний и устойчивые приемы декоративной обработки фасадов. В XVII 
сто.1етии чуть .1и не каждое сооружение от.1ича.1ось своей компо�ицией и то.1ько 
ему присушим декоративным решением. Даже в одном �дании фасады тракто
ва.шсь подчас ра�.1ично, и одни и те же архитектурные дета.1и по.1уча.1и ра�
нообра�ный рисунок . 

Такое же 1\IНогообра�ие художественных решений находим в живописи. И�ме
няя традиционные компо�иции, живописцы вводят в них допо.1ните.1ьные персо
нажи, новые подробности, жанровые и реа.1истичес1ше дета.1и, многочис.1ен
ные декоративные мотивы. Стрем.1ение к обогашению форм состав.1яст 
одну и� наиболее характерных особенностей художественного творчества XVII 
сто.1етия. 

Бе� и�учения многочис.1енных и ве.1ико.1епных памятников искусства, остав
.1:енных XVII сто.1етие1'1, вряд .1и можно верно понять iЭТО с.1ожное, беспокойное 
и противоречивое время .  В подъеме художественной деяте.1ьности, в творче
ской рнергии быть может особенно ярко прояви.ш себя огромная со�идаюшая 

13 



си.ш русского народа в �шоху, когда он приступи.1 к .1омке обветшавших устоев ста
рой, вековой ку .1'ьтуры и со;i,11;анию новой, подготов.1яя реформы петровского времени. 

Каковы же бы.1и ус.1овия, в которых ра;iвива.1ось искусство XVII сто.1е
тия? 

•• 

Хо;iяйственный кри;iИС пос.1едних ,11;есяти.1етий XVI века, обострение к.1ас
совой борьбы, по.1ьско-шве,11;ская интервенция - все �то гчбоко потряс.10 страну. 

Русский наро,11;, И;iгнав по.1яков и освободив свою ;iем.1ю, уви,11;е.1 ее ра;iо
ренной и опустошенной. Основные ;iем.1е,11;е.1ьческие районы, распо.1оженные 
к югу и ;iапа;;у от Москвы, 60.1ее всего постра,11;а.1и от по.1ьского нашествия. 
Многие во.1ости .1иши.шсь насе.1ения и 11реврати.1ись почти в сп.1ошную пу
стьшю. До;iорные книги, в которых описыва.юсь состояние �тих 06.1астей чере;i 
несR0.1ько .1ет пос.1е освобож,11;ения страны, непрестанно упоминают покинутые 
,11;еревни и ;iаброшенные по.1я: «а ныне все пусто: се.1а и деревни ;iапусте.1и от 
.1итовских .1юдей» (так на;iыва.ш по.1яков. -Ю. Д.), пашня .1есом порос.1а 1• 

Ра;iоренные южные и многие сре,11;нерусские горо,11;а также обе;i.1юде.ш. 
В тех же до;iорных книгах ,11;аетсл трагическое в своей простоте описание опу
стевших и сожженных посадов, жите.1и которых «от .1итовских .1юдей ра;iо
реньл . . .  обниша.ш и оху,11;а.1и . . . А иные . . .  побиты и посечены, . . .  иные . . .  ро;iбре.1ися 
в ро;iные городы, а ,11;воры их пусты, а иных посад!КИХ .1юдей дворы по
жжены» 2• Городские торги и промыс.1ы приш.1и в упа,11;оr\. 

Сама сто.1ица русского государства, Москва, стоя.1а опустошенной и ра;iо
ренной. Почти весь город, кроме Крем.1я и Китай-горо,11;а, бы.1 выжжен по.1я
ками в 1612 году. Но и Крем.1ь си.1ьно пострада.1. «0 прес.1авная и преве.шкая 
Москва, - с горестью обрашается к ней современник, - ско.1ь неми.1остиво тяж
кими ра;iрушена ты падениями, а стре.1ьницы твои высокие повергнуты в прах)) 3• 

Правите.1ьственная ка;iна бы.1а пуста, собирать денежные и х.шбные ;Jапасы 
бы.ю не с кого. Чтобы п.штить жа.юванье войску, правите.1ьству приходи.юсь 
обрашаться к ;iаймам у богатых купцов. Местная в.1асть бы.ш ,11;е;iоргани;iована, 
жите.1и городов и уе;iдов «чини.1ись си.1ьны)) попыткам правите.1ьства восста
новить сбор на.югов. Ра;iорение хо;iяйств ,11;ворян и «детей боярских)),  состав
.1явших основу московского войска, .1иша.10 их во;iможности нести военную 

1 Ю. Г о т ь е. ;iамосRовныit кpait в XVII в. М. , 1937, стр. 1 14', 128 и др. 
1 А. Т и т  о в. //,о�орные и переписные книги древнего города Р остова. М., 1880, стр. 2. 
8 И. :М. К а т  ы р е  в - Р о с т  о в с к и it. Повесть книги сея от прежних .1ет ..• о нача.1е uарствуюшего 

града :Москвы, и о корени ве.1иких кня�еit московских." - �Русская историческая биб.1иотека)>, т. XIll, 
СПб., f891 ,  ст.16. 607. Цитата дана в переводе. - Ю. ,4. 
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с.1ужбу. Многие и;1 них, бросив ра;1оренные поместья и вотчины, поступа.1и в 
1ш;1аки, и.1и на боярские дворы в хо.шпы, уходи.1и в монастыри с.�ужками. 

Государство нужда.1ось в мире д.1я восстанов.1ения страны, чтобы «в тиши 
п в покое ... во всех своих животах .1юди попо.1ни.1ись гора;1до» .  Московское пра
вите.1ьство добива.1ось �того мира путем тяже.1ых территориа.1ьных уступок: 
оно бы.10 вынуждено отдать шведам Ивангород, Ям, Копорье и Орешек с уе;1-
дами. Граниuы государства бы.1и отодвинуты от Ба.1тийского моря, выхо.1.а 
к которому Русь добива.1ась еше в XVI веке. Деу.1инское перемирие с По.1ьшей, 

сроком на 14 с по.ювиной .1ет, бы.10 куп.1ено uеною уступки Смо.1енской, Чер
ниговской и Новгород-Северской �еме.1ь. Однако По.1ьша не сог.шша.1ась при
;1нать uарем Михаи.а:а Федоровича, и по.1ьский коро.1евич В.1адис.1ав до.1гое время 
нродо.1жа.1 именовать себя русским царем. 

В �тих трудных ус.ювиях начинается напряженная работа по во;1рождению 
страны. 

;3аконодате.1ьные мероприятия, осушеств.1енные в 10-х и 20-х годах XVII века 
правите.1ьством Михаи.1а Федоровича, способствова.1и преодо.1ению хо;1яйствен
ной ра;1рухи. У же в писuовых книгах 1628 года отражено нача.10 восстанов.1е
ния страны. Се.1а и деревни, недавно пустые, �асе.1я.1ись, ;1аросшие по.1я вновь 
распахива.1ись. Крестьянское хо�яйство креп.10. 

Еше быстрее во;1рожда.1ись торгово-ремес.1енные центры. В бо.1ьшом �амо
сковном городе Во.1огде до�ор 1617 года наше.1 то.1ько 201 двор, но чере;1 
10 .1ет �десь бы.10 уже 1 169 дворов, и� них 302 тяг.1ых. В Костроме в 1614 году 
насчитыва.1ось 312 дворов, а 14 .1ет спустя их бь1.10 1634. Чере� неско.1ько .1ет 
пос.1е освобождения Москва, восстанав.1иваемая и� пеп.1а, снова ста.1а бо.1ьшим 
и богатым городом с многочис.1енным ремес.1енно-торговым насе.1ением. К сере
дине XVII века чис.шнность посадского насе.1ения России уве.1ичи.шсь на 60% по 
сравнению с тем, что оста.1ось пос.1е «смуты». 

К 30-м годам успехи хо�яйственного и гос у дарственного строите.1ьства да.ш 
;iначите.1ьные ре�у.1ьтаты. Русское государство внутренне окреп.10 и уси.1и
.1ось. Активная дип.1оматическая деяте.1ьность московского правите.1ьства укре
пи.1а международное по.а:ожение России, вновь начавшей играть крупную по.ш
тическую ро.1ь в жи�ни Европы. 

Героическая борьба русского народа против по.11.ских и шведских ;1ахват
чиков остави.1а г .1убокий с.1е,11; в его со�нании. «В момент наибо.1ьшеii опас
ности д.1я Руси, когда, ка;iа.1ось, ино�емцы прочно укрепи.а:ись в Москве, когда 
от Русского государства сохрани.1ись .1ишь кое-какие «останки» ,  когда, наконеu, 

15 



русские со;шава.ш, что не бы.ю еше в мировой истории « таково пака.запил ни 
на едину монаршию, ниже на царства и княжения еже С.IJЧИСя над превысо
чайшею Россиею»,  - в �тот момент «пос.1едние .1юдю> подня.шсь на .зщ.uиту ро
дины . В по.1итических потрясениях «ве.1икой ра.зрухю> роди.1ась твердая уве
ренность в си.1е народа, роди.1ись мыс.1и о «.земском де.1е>> ,  о «всей .зем.1е» ,  
со.знание верховного .значения народа и его интересов в государственной жи.зни 
страны» 1• 

Два основных яв.1ения опреде.1яют особенности внутреннего ра.звития Рос
сии в XVII веке: уси.1ение крепостничества, с одной стороны, и рост 11ромы
ш.1енности и товарного обращения - с другой. 

Смутное время, ка.за.1ось, доверши.10 �кономический и по.1итический ра.з
гром бонрства, начатый опричниной Гро.зного. Многие старые 1шяжеско-бояр
ские роды вовсе исче.з.ш, «бе.з остатку минова.1исы, другие .захуда.1и и обед
не.1и . .Земское нравите.1ьство фактически: упра.здни.10 боярскую др1у и отстра
ни.10 бояр от государственных де.1. Однако с и.збранием на u;арство Михаи.ш 
Федоровича (1613- 1645) деяте.1ьность думы восстанав.1ивается и бояре снова 
окружают u;арский престо.1 . Выдвигаются новые с.1ои боярства, обя.занные своим 
во.звышением б.1и.зостью к царю. В их руках собираются огромные .земе.1ьные 
в.1адения,  со.здававшиеся в ре.зу.1ьтате щедрых государевых 1юлш.1ований, 
а часто и простых .захватов си.1ою 2 •  На смену старой феода.1ьной аристократии 
во;-шик.1а новая; в нрош.1ом феода.1ьная Русь не .зна.1а та1шх богатств, 1шкими 
в.1аде.1а �та новая .знать. 

Однако г.швной опорой московского самодержавия XVll века бы.10 дворян

ство. У же в XVI сто.1етии, в годы опричнины, с.1ужи.1ое дворянство ста.10 оснон
ной по.1итической си.1ой феода.1ьного государства. Пос.1е «смуты» .значение 
дворянства уве.1ичи.1ось еше бо.1ее . Зто бы.1 самый многочис.1енный ра.зряд по
:мешиков-феода.1ов, 0611.занных .за свои .зем.1и нести государеву с.1ужбу. Вместе 
с ростом государства, необходимостью уве.шчения вооруженных си.1, с расши
рением и ус.1ожнением административного аппарата выраста.1а и ро.1ь с.1ужи.1ого 
дворянства. Правите.J1ьство новой династии счита.10 одной и.з важнейших .задач 
укреп.1ение крепостничес1юго хщтйства дворян и стреми.1ось удов.1етворитr, их 

1 Д • •  lих а ч е в. На1.1иона.1:ьное самосо;3нание древнеii Руси. 1'1.-.11., 1945, стр. 119. 

2 Борису Ивановичу Моро;3ову, воспитате.1ю и своiiственнИ1;у А.1ексеJ1 Михаii.1овича (1645-1676), 

испо.1ь;3овавшему свое в.ш1111ие на ;uapa д.1н .1Ично1-о обогашенин, в конuе жи;31111 принад.1ежа.1 0  бо.1ее 

320 се.1 и деревень, око.10 9100 дворов с насе.1ением почти в 55 тысяч че.ювек. Его вотчина уступа.1а 

то.1ько uарс1юму ХО;3нiiству. Немногим меньше бы.1и в.1аден и11 Н. И. Романова и к�н;3а Я. К. Черкасского. 
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интересы. Оно po;1.zi;a.ю с.11ужи.1ым .11юдям обширные дворuовые ;1ем.11и, пос.11е чего 
приступи.10 к рамаче «черных» ;1еме.11ь, т. е. ;1еме.11ь крестьян, еше оставав
шихся снободными от Iiрепостной ;1ависимости. Со сноей стороны дворянстно 
добива.юсь уве.11ичения ;1ем.1ев.шде.11ьческих прав и с uе.1ью обеспечения своего 
хо;1яйства рабочей си.11ой требова.110 уси.шния крепостной ;1анисимости. То и дру
гое бы.110 осуwеств.1ено «Соборным у.1ожением» 1649 года. «У .1ожение>> уста
нав.шва.110 по.1ное право помеwика на труд крестьянина и бе;1ус.1овную крепо
стную ;1ависимость крестьянина от помеwиrш. Крепостное право, ;1акреп.1енное 
iЭТИМ ;1аконодате.1ьным актом, уже «ничем не от.шча.11ос1> от рабства» 1• 

Двадu;атые - сороковые годы XVH сто.11етия ста.1и временеl\1 по.11ного утвер
ждения крепостнического строя. Так ;1аверши.1ись те потрясения, которые ис
пыта.110 русское общество в годы «смуты» .  

Сто.1ь же отчет.1иво опреде.1и.шсь в iЭТИ десяти.1етия хо;1яйственные успехи 
страны. Хотя на Руси по-прежнему господствова.10 натура.1ьное хо;1яйство, од
нако новые яв.11ения де.ш.1ись все ;1аметнее. Расширя.1ось ремес.11енное прои;1-
водст во, ра;1вива.1ас1> торгов.1л и вместе с ремес.юм и торгов.1ей рос.1и города, 
уве.1ичива.1ось торгово-ремес.1енное насе.1ение. И:;1де.1ия русских ремес.1енникон 
расходи.1ись не то.1ько внутри страны, но ;1авоевыва.1и и ;�арубежный рынок. 
�Западноевропейские купuы охотно ;1акупа.1и в России, наряду с мехами и про
дуктами се.1ьсБого хо;1яйства, по.11отно, московское сукно, rюстромское мы.110, ко
торое «никакая наu;ия не может де.1ать ;1а .1учшую u;ену» ,  и;1де.11ия и;1 же.1е;1а, 
кожу и пр. Выде.11ка кож в России,- писа.11 в своих ре.11яu;иях анг.11ийский 
посо.11 граф Кар.1ей.1ь, - «···iЭТО есть вешь, сто.1ь и;1вестная повсюду, что я не 
считаю нужным о ней говорить» 2• И;1де.1ия русского ремес.ш с.11ужи.11и г.1авным 
предметом торгов.1и России с восточным рынком. 

Ра;1витие ремес.11енных промыс.11ов нриводит к появ.11ению предприятий но
вого типа: небо.1ьших ;1аводов и ра;1ного рода «ме.11ьниu» .  Помимо же.11е;1оде.11а
те.11ьных ;1аводов, во;1ни1шют стеко.11ьные ;1аводы, бумажные и пи.11ьные ме.11ьниuы, 
бархатный и по.1отняный «дворы>> и т .  п. Это бы.11и первые мануфактуры. На 
них работа.110 еше ма.1ое чис.110 мастеров и рабочих, нрименя.шсь простейшие машины 
и испо.11ь;1ова.1ась движуwая си.11а воды. Техническое оснаwение некоторых пред
приятий находи.11ось на высоком д.11я своего времени уровне. Особенное ;1наче
ние по.11учи.11и же.11е;10,11,е.11ате.11ьные ;1аводы: они бы.11и нужны государству прежде 

1 В. И . .11 е н и  н. Сочинения, т. 29, стр. 439. 
2 ((Описание :Московии при ре.1я1,1иях гр. Kap.1eil:.1я1>. - ((ИсторичссRая биб.1иотеRа1> 1879, ,м, 5, 

стр. 10. Пребывание Kap.1eil:.1я в России относится к 1663-1664 го.1ам. 
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всего д;.11я ЩJготов.11ения пушек и д;ругого вооружения армии. Правите.11ьство под
д;ержива.110 i')ТИ ;Jаводы, поошря.110 их, вмешива.1ось в их деяте.1ьность. Многие 
предприятия работа.ш по.шостью, .1и60 в ;Jначите.1ьной мере на ка;Jну. Д:ругие 
прои;Jводи.11и товары, г .швным обра;Jом д.жя рынка. Часть предприятий органи;Jо
выва.шсь правите.1ьством, имевшим в виду госуд;арственные нужды и.11и потреб
ности uарского д;вора. Но во;Jника.1и они и по частной иниuиативс. Не все 
;iаведения бы.1и до.11говечны: нередко опыты устройства ;Jаводов ока;Jыва.11ись 
неуд;ачными. Од;нако в обшем iЭТИ первые шаги русской мануфактуры бы.жи 
успешны.  Появ.шние мануфактур о;Jнача.10 рост прои;Jводите.1ьных си.1 страны, 
ра;Jвитие товарного прои;Jводства. 

Страна все еше бы.жа покрыта сетью небо.1ьших торгов, обс.жуживаюц;�их 
местный рынок; на ни;х ве.11и торгов.по преимуwественно ме.1кие купuы и.жи 
сами ремесленники продава.11и в .11авках име.1ия своего тру да. Но уже в пред
шествуюwем, XVI, сто.жетии ;Jначите.11ьно уси.1ц.1ся товарный об:мен внутри: стра
ны. В XVII веке он охватывает все бо.1ьшие территории, все бо.11ьuю свя;Jывает 
друг с дрJГОм отде.жьные об.жасти. По с.жовам В. И. Ленина, «новый период рус
ской истории (примерно с 17 века)» отмечен «уси.живаюшимся обменом ме11tд;у 
об.жастями, постепенно растущим товарным обрашением, Бонu;ентрированием 
небо.жьших местных рынБов в один всероссийский рынок» 1• 

На ве.1иких реках, пересекаюwих страну,- на Во.11ге, Сухоне, Д:вине - JВе
.шчиваются караваны судов, на сухопутных путях множатся гужевые обо;Jы . 
Д:ороги, которые еше недавно бы.ш г.1ухими, становятся торными и ожив.1ен
ными. Прок.1адываются новые пути, которые вед;ут все да.1ее на восток, к новым 
источникам сырья. В товарный обмен вк.1ючаются новые края. Отважные про
мыш.1енные и торговые .1юди, преод;о.1евая опасности и .1ишения, пробираются 
в неведомые прежде ;�ем.1и, доход;ят до граниu Китая, открывают Тихий океан 
со стороны Сибири, ;Jатем А.жяску, где во;Jникают первые русские посе.жения. 
Семнадuатое сто.1етие - время многих и важных по своему ;�начению географи
ческих открытий, сд;е.1анных русскими ;Jем.1епроходuами. 

Вместе с тем ра;Jвитие европейской торгов . .ш си.1ьнее втягивает Россию в 
международный обмен. Спрос �Западной Европы на русские товары и потреб
ность России в И;Jде.шях �Запада уве.1ичиваются. Торгов.1я Московского госу
д;арства со странами �Запада приносит нема.1ые выгоды д;.1я обеих сторон. На 
�Западе ей придают бо.1ьшое ;Jначение: «�та торгов.1я бесспорно самая ччшая 

1 В. И. ,,f е и и н . Сочи нения, т. 1, стр. 137. 

18 



во всей Европе»,- ;Jаяв.шет ((Современный коммерсант>> - насто.1ьная книга ев
ропейских купuов XVII сто.1етия. Выво;J сырья, которым об.шда.ш Россия (х.1еб, 
се.1итра и пр.), игра.1 важную ро.1ь в жи;Jни Европы. Го.1.1андия, Анг.1ия, Шве
u;ия, Франция, �ания и другие страны добиваются у московского правите.1ьства 
торговых приви.1егий и во;Jможности ;Jакунать х.1еб. 

Анг.1ии и Го.1.1андии удается выгодно испо.1ь;Jовать ;Jатрудненил русского 
государства пос.1е ((московсБого ра;Jорения» .  В то время московское правите.1ь
ство ради укреп.1енил финансов и в си.1у по.1итической необходимости готово 
бы.10 идти на сог.1ашения, предостав.1лвшие ;Jначите.1ьные торговые преимуwества 
;этим странам. Анг.1ичане и го.1.1андцы по.1учи.1и во;Jможность расширить торго
вую деяте.1ьность внутри страны. В Москве, Ярос.1ав.1е, Во.1ог де, Устюге Ве.1и
Бом, Нижнем Новгороде и других городах появ.1яются их дворы. Они рассы.шют 
своих .1юдей по городам и уемам; ((го.1.1андские немцы торговые)) отправ.1яют 
своих агентов даже в Сибирь. 

В трудные годы пос.1е ((московского ра;iорения)) приходи.1ось мириться с 
;ним проникновением иностранцев на внутренний рынок. Русские купцы при
;Jнава.1и, что ((ДJ:Я собирания гос у да ревой ка;Jны на время и потерпеть можно, 
хотя и убыточно)) .  Но вскоре они начинают ;энергичную борьбу с ино;Jемuами. 
Од;на ;Ja другой подаются uарю че.1обитные. Че.106итные исходят и от имени «го
стей и торговых .�юдей всех государевых городов)) ,  и от цмени отде.1ьных городов, 
об.1астей. Подробно ра;Jбирая деяте.1ьность ино;Jемных купuов и ее пос.1едствия 
д.1я государства, авторы че.1обитных требуют ;Jапретить иностранuам торговать 
внутри страны и передать всю торгов.1ю на ;экспорт в руки русских. Правите.1ьство 
вниматеJ;ьно прис.1ушивается к подобным ;Jаяв.1ениям. Оно ра;Jде.1лет мнение 
торговых .1юдей: об опасности ;Jахвата иностранными купцами русской внутрен
ней торгов.1и. Правите.1ьство отменяет прежние приви.1егии ино;Jемным купuам 
и, наконеu, вовсе ;Jапреwает иностранцам вести торгов.1ю внутри страны, 
остав.1яя им право торгов.1и в порубежных городах России. Внутренняя тор
гов.1я и торгов.1я на ;экспорт переходят по.1ностью в руки русских. Хо;Jяевами 
русского рынка остаются правите.1ьство, монопо.1и;Jировавшее торгов.1ю важней
шими товарами, и русские торговые .1юди. Монопо.1ии правите.1ьства дают не 
то.1ько доход ка;Jне, но и яв.1яются важным орудием его внешней 1ю.1итики. 

С.1абое при всем том ра;iвитпе товарного хо;Jяйства страны опреде�я.ю хараR
терные особенности торговой деяте.1ьностп. Оптовые сде.1ки бы.1и обыкновен
но меновыми и то.1ько ро;iничная торгов.1я ве.1ась на деньги.  Крупный купеu 
XVII века, пdдобно своим предшественникам, торгова.1 одновременно самыми ра;iно-
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обра;iными товарами, его торговые предприятия бы.ш раскинуты по ра;iным городам, 
а .швки ес.ш и многочис.шнны, то ма.1ы по ра;iмерам, как все русские .1авки 
того времени. Торгов.1ю он соединя.1 с промью.1овыми и промышАенными пред
приятиями: ;iаводи.1 рыбные учуги, со.1еварные промысАы, поташные и иные 
;iаводы. Крупные купцы приобрета.1и ;iel\1.1ю, чтобы ;эксп.1уат,ировать природные 
богатства, и крестьян, чтобы иметь крепостную рабочую си.1у дАя промысАоR. 
В городе ;экспАуатаuия богатым купечеством посадс1юго Аюда име.1а тот же 
крепостнический характер. 

Торгов.1я еше не обособи.шсь по.1ностью. Ею 6ы.1и ;iаннты самые ра;i.1ич
ные сАои обwества: ремес.1енники, стре.1ьuы, крестьяне, духовенство и другие, 
вп.1оть до царя- первого купца в Московском государстве. Крупные торговые 
де.1а ве.1и такие ;iНатные бояре, как Н. И. Романов, кнн�ьл Н. К.  Черкасский 
и Д. М. Пожарский. Боярин Б. И. Mopo;iOB и некоторые другие ;iаводиАи в 
своих вотчинах промыс.1овые и промыш.1енные предприятия, прощшодившие 
И;iде.1ия дАя продажи. 

Богатое купечество игра.10 60.1ьшую ро.1ь как в местной, так и в государ
ственной жи;iни. Гости ( т. е. крупные купцы) и купuы гостиной и суконной 
сотен нес.1и государеву с.1уж6у: веда.ш денежными сборами, руrюводиАи царской 
торговАей, устраива.1и гос у дарственные промысАовые предприятия; правитеАьство 
поручаАо им ра;iведку руд с це.1ью ра;iвития русской мета.1.1ургической промыш
.1енностИ и т. п .  Московские гости присутствова.ш на приемах у царя и патри
арха, они бы.1и 6.1и;iки к кннжеско-бонрской ;iнати и родни.1ись с нею. К ;этиl\1 
приви.1егированным купuам примыка.1 в крупных торгово-промышАенных городах 
небоАьшой с.1ой местного богатого купечества. 

Им противостоя.ш широкие с.юи посадского насе.1енин - ме..-кого торго
вого, ремес.шнного и рабочего .1юда. Богатое купечество ;эксп.1уатирова.10 их, 
нес.10 им ;iакаба.1ение и обниwание. СоuиаАьные противоречия в городах бы.ш 
обострены. Ненависть посадского .1юда к гостям прояв.1л.1ась сто.1ь откровенно, 
что броса.1ась в г.1а;'lа прие;'lжим: «можно опасаться,-писа.1 в 70-х годах XVll 
века швед К и.1ьбургер,- что ес.1и когда-нибудь прои;'lойдет бунт, то шеи всех го
стей будут свернуты чернью» 1• 

Семнадцатое стоАетие - время напряженной кАассовой борьбы. 
Правите.1ьство, опираясь на помеwиков-феода.1ов и богатое купечество, 

действова.10 в интересах ;этих господствуюwих с.1оев феода.1ьного обwества. 

1 Б. К у р 1!· Сочищщиr- J\и.1ьбурrера о pyccкolt торгов.1е в·uарствование А.1ексея Михаli.Jовича. Киев, 
19,5, стр. 164. 
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Многие и� его ;·шконодате.11ьных мероприятий тяже.11ым гнетом дави.11и крестьян 
и посадских .1юдей. Неудачные финансовые мероприятия правите.1ьства ра�оря
.ш народные массы, а �"юупотреб.11ения в.шстей еше бо.1ее отягоwа.1и их 1ю.10-
жение. К ()тому присоединя.1ись �шономические кри�исы и войны, вы�ывавшие 
уси.1ение на.1огового бремени.  В стране в течение всего XVII века идет внут
реннее брожение, которое время от времени 11ронв..1нетсн в uткрытых во.1нениях 
и восстанинх против «неправд и нестерпимых обид)) .  Восстания вспыхивают то 
в отде.1ьных городах, то, как «бегучее п.1амю>,  охватывают многочис.1енные 
посады, то во.1ною стихийных крестьянских движений распространяются по 
огромной территории. Иногда в восстаниях объединяются ра�.1ичные с.1ои об
шества: посадские .11юди со стре.1ьuами, крестьяне с посадскими ..1:юдьми, стре.1ь
uы с теми и.1и другими группами насе..,:ения. В выступ..1:ениях посадских ..1:юдей 
нередко прояв..1:яется их способность к органи�ованности, со�нание своей си..1:ы, 
высокое понимание социа.1ьной справед..1:ивости и обwегосу дарственного б..1:ага. 

В 1648 году вспыхивает восстание в Москве и тотчас же вс.11ед �а сто.1и
цей восстают северные торговые города - Со..1:ьвычегодск, Устюг Ве.1юшй, Со.1и
камск, Чердынь; южные города - Ко�.1ов, Воронеж , Курск; сибирские города 
и др. Два года спустя происходят восстания в Новгороде и Пскове. Восставшие 
посадские "1юди Пскова берут в.шсть в свои руки, сомают новые правите.1ь
ственные органы и око.10 шести месяцев борются с царскими войсками. В 1662 
год)' в сто.1ице вспыхивает так на�ываемый «медный бунт)) .  В 1667-1671 годах 
по.11ыхает п.1амя крестьянской войны под руководством Степана Ра�ина. В 1667 
году начинается со.11овецкое вщ�мушение, подав.1енное военной си..1:ой то..1:ько в 
1676 году. В 1682 году происходит бунт московских стре..1:ьцов. Но и в годы 
между ()тими восстаниями и во�муwениями в жи�ни страны чувствова.шсь на
пряженность. Временами современникам ка�а.1ось, что «государство качается)) .  

Гро�ная си..1:а движения народных масс нередко вынужда.1а правите..1:ьство 
осушеств..1:ять некоторые и� их требований и идти на устушш, хотя бы частич
ные и временные. Так, псковское восстание, д..1:ившееся с марта по август 
1650 года, вы�ва.10 в Москве бо.1ьшую тревогу. Правите..1:ьство пош.10 на со
г.шшение с восставшими. 

Точно так же во время восстания в Москве в 1648 году, направ.1енного 
против администрации и гостей, в.1асти, напуганные движением, иду.т на уступ
ки. Перед народом, ворвавшимся в Крем..1:ь, правите..1:ьство чувствует себя бес
си..1:ьным. Оно отдает па расправу то.1пе одного и� тех руководите.1ей внутрен
него управ.1ения страной, выдачи которых требуют восставшие. Сам uарь выходит 
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к наро,11;у, просит и уговаривает его, .1ицемерно обеwает прощшести расс.1е,11;ование 
и нака;iать виновных. Г.1ава правите.1ьства, боярин Б. И. Моро;iов, временно 
отстраняется от в.1асти и ссы.1ается в Бе.1о;iерск, и царские ука;iы у ,11;ов.1етворяют 
некоторые требования посадских .1юдей. Однако выступ.1ения против самодер
жавия и в.1асти помещиков жестоко по,11;ав.1я.1ись, и наряду с «ми.1остивыми)) 
ука;iами царя бы.ш ра;iработана система репрессий против «бунтовщиков)) .  Но ,11;аже 
в тех с.1учаях, когда восстание быва.10 ра;iбито, правите.1ьство, расправившись 
с восставшими, все же ока�ыва.1ось иногда вынужденным идти на уступки, боясь 
НОВ8IХ выступ.1ений народных масс: « чтобы еше чего меж .1юдьми не учини.1ось)) .  

Расширение территории, постепенное ра;iвитие ск.1адывавшегося всероссий
ского рынка и укреп.1ение �кономических свя;iей между отде.1ьными об.1астями, 
наконец, борьба с крестьянскими и горqдскими восстаниями - все �то приводи.10 
к уси.1ению центра.1и;iации государственной в.1асти. Старые сос.1овные органы 
управ.1ения страной утрачива.ш свое ;iначение. Московское государство в XVII 
веке еше остава.1ось, по опреде.1ению Аенина, монархией «С боярской )(умой и 

боярской аристократией)) 1• Однако по.1итическая ро.1ь боярства бы.1а сыграна, и 
боярская дума теря.1а свое ;iначение. ;iемские соборы с 1653 го,11;а 60.1ее уже не 
собира.1ись. Руководство правите.1ьственными учреждениями переш.10 в руки чинов
ников, 06.1адавших а.11;министративным опытом и ;iНаниями. Вместе с ос.1аб.1ением ро.1и 
сос.ювных органов управ.1ения уси.1ива.1ся самодержавный характер царской в.шсти. 
Черты абсо.1ютщJма, появившиеся в царствование Ивана Гро;iного, выступа.ш в 
XVII веке с еше бо.1ьшей опреде.1енностью, подготов.1яя абсо.1ютистское госу
дарство Петра 1. 

У си.1ение царской в.1асти по.1учи.10 внешнее выражение в торжественности 
и пышности двора. Во;iрождаются древневи;iантийские пре,11;ания; в царском 
дворце «снова яв.1яется ;30.1отая па.шта . . .  , Со.юмонов трон)) ,  «пока;iная по.1итиче
ская жи�нь одевается частью в формы ,11;ревней Ви;iантийской империи)) 2• 

И;i.1юб.1енная и,11;ея о «Москве - третьем Риме» обретает новый по.1итический 
смыс.1, обус.1ов.1енный стрем.1ением к объединению под �гпдой России право
с.1авных государств. 

Московское правите.1ьство, верное традиционной по.1итике собирания рус
ских ;iеме.1ь, в итоге упорной дип.1оматической и военной борьбы доби.1ось во;i
врашения не то.1ько территорий, ;iахваченных По.1ьшей пос.1е «смуты» ,  но и 

i В. И . .,f е н и  н. Сочинения, т. 15, стр. 308. 
2 Д. А lt н а .1 о в. Очерки и �аметки по истории J(ревнерусского искусства.-«И�вестия ОтJ(е.1ения 

русского в;iыка и с.1овесности имп. АкаJ(емии Паук», т. XVIll, кн. 3, СПб., 1913, стр. Н8. 
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других русских об.шстей, находившихся под по.1ьской в.1астью. Снова ставится 
�авешанная минувшим сто.1етием историческая �адача приобретения выхода в 
Ба.1тийское море, �адача, окончате.1ьно ра�решить которую предстоя.10 Петру 1. 
Границы Русского государства расширяются, особенно на Востоке, в Сибири. Ни 
одна важная международная проб.1ема северной и восточной Европы в XVII 
веке уже не мог.1а быть решена бе� участия Москвы. Ма.1ые страны восточной 
Европы и соседние с Россией народы А�ии и Кавка�а видят в России опору 
в борьбе �а свое национа.1ьное сушествование. В объединении с Россией У кра
ппа иwет спасения от гнета по.1ьских панов. Гру�инские княжества Кахетия 
и Имеретин присягают русскому царю, чтобы по.1учить �аwиту от угрожав
ших им Турции и Персии. .Задумываются о присоединении к России также 
и мо.1даво-ва.1ахские воеводы. С.швянские народы Ба.1канского по.1уострова и 
греки с надеждой смотрят на Москву, ожидая от России своего освобождения 
от су .1танской Турции. 

Экономическое ра�витие Руси, переустройство ее внутренней жи�ни, рас
ширение международных свя�ей - все �то способствова.10 быстрому ра�витию 
русской ку.1ьтуры. Стране нужны бы.1и оружейные �аводы, нужна бы.1а собствен
ная руда д.1я �тих �аводов, нужны бы.ш опытные и обра�ованпые д.1ш.1оматы, 
нужна бы.1а обученная современной военной тактике армия с ква.шфицирован
ными генера.1ами и офицерами, нужны бы.1и �папин. Новые яв.1ения в обwе
ствепной жи�ни открыва.1и умственному в�ору русских .1юдей бо.1ее широкие 
гори�онты, вынужда.111 и�мепять установившиеся традиционные представ.шипя. 
Теперь жи�пь стави.1а мпогочис.1епные вопросы, в решении которых богос.1овская 
�рудиция ока�ыва.1ас1, беспомощной. Начина.1а ра�виваться светская обра�ован
ность, уси.1ива.1ся интерес к пауке. Потребность в �папилх со�паетсл даже 
церковью. Церковными деяте.1ями предпринимаются попытки органи�ации учеб
ных �аведений. 

Д.1я того, чтобы обеспечить свою не�ависимость и осJшествить жи�непно 
важные впешпепо.1итические �адачи, Русскому государству необходимо бы.10 
освоить некоторые открытия в об.1асти техники и, в частности, военное де.10 
передовых стран .Западной Европы. Однако ипо�емная ку.1ьтура приобрета.1а д.1я 
русского обwества XVII века гора�до бо.1се широкое �пачепие. Испо.1ь�ование 
тех и.1и иных ее достижений помога.10 ра�витию русской ку.1ьтуры, об.шгча.10 
ра�решение �адач, во�пикавших перед Пос.1едней. По�тому в ра�витии русской 
ку .1ьтуры XVII века сушественпую ро.1ь сыгра.10 освоение бо.1ее высокой ино
�емной техники, пауки и отчасти искусства. 
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Среди русских .1юдей бы.1и и сторонники и противники чуже�емных 
новшеств. Однако преоб.шда.10 убеждение, что нужно испо.1ь;юват1. достиже
ния ино;iемной науки, техники, искусства д.1я преодо.1ения отста.юсти своей 
страны, не допуская подчинения рJсской ку.1ьтуры ;iарубежной. Русская ку.в.
тура до.1лша сохранить свою самостояте.1ьность и самобытность. Зта идея име
.ш широкий отк.шк на протяженйи всего XVII сто.1етия, хотя с течением nре
l\1ени чуже;iемная ку.1ьтура ста.1а ВЫ;iЫВать меньше опасений и все шире испо.1ь
;iОВа.1ась. 

Д.1л приобретения необходимых ;iнаний сущестnова.10 неско.1ько источников. 
Не ма.1ую ро.1ь в ра;iвитии просвешения на Руси в XVII сто.1етии сыгра.1и уче
ные греки, принявшие участие в uерковной реформе, в исправ.1ении книг и уст
ройстве шко.1, а также многочис.1енные пересе.1енuы с Украины и И;i Бе.1оруссии, 
устремившиеся в Москву с нача.шм войны 1654-1667 гг. Московские патриар
хи и правите.1ьство ис1ш.1и помощи у греческих ученых и иерархов, преодо.1е
вал предубеждение против греков, как .1юдей « поисшатавшихсл n вере)) под 
туреuким в.1адычеством. Д.1я преподавания в С.1авяно-греко-.1атинском учи.1ише 
бы.1и приг.1ашены ученые греки - братья Иоаникий и Софроний Лихуды. Грече
ские иерархи поддержа.1и важные реформы в русской uеркви. И все же, как 
бы ни хоте.10 русское правитыьство испо.1ь;iовать помощь греков, пос.1едние не 
мог.1и с.1ужить той опорой, в которой оно нужда.1ось. Их обра;iованность бы.ш 
не всегда на высоте и к тому же не самостолте.1ьна: 60.1ьшинство ученых греков 
приобрета.10 ;iНания в ;iападноевропейских като.1ических шко.1ах. Вместе с тем 
русские .1юди с ра;iочарованием и негодованием обнаружива.1и, что деяте.111 
греческой uеркви, к которым они обраща.шсь - будь-то высокопостав.1енные 
иерархи и.1и монахи-богос.1овы,- часто ока;iыва.1ись .1ичностями авантюристиче
ского ск.1ада, интриганами и вымогате.1ями, .1егко и;iменявшими своим убеждениям, 
своей вере, готовыми ради денег на многое. Тяготение uарского и патриаршего 
дворов к греческой ку.1ьтуре, питаемое историческими традиuиями и новыми 
по.1итическими притя;iаниями, бы.10 временами ве.1ико. Оно отра;iи.1ось отчасти и 
в искусстве. Но ;iначите.1ьного интереса к греческому Востоку в широких с.1оях 
русского общества не бы.10. 

Б().lьшее ;iначение в ра;iвитии просвешения приобре.1и ученые выходцы с 
У краппы и и;i Бе.1оруссии, хотя церковь и правите.1ьство не pa;i прояв.1я.1и к ним 
недоверие. В ус.1овиях борьбы против Б.ато.1ици;iма и ;iашиты национа.1ьной само
бытности на У к раине и n Бе.1оруссии с.1ожи.1ась своеобра;iная правос.1авная 
обра;iованность, схо.1астическая по своему характеру, но способная противосто-
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ять като.шuи;iму. Особенно вьце.1я.1ась Киевская академия, которая дава.1а не 
то.1ько богос.1овское, но и гуманитарное обра;iование. Там обуча.1и по�этике, со
чинению стихов - «виршей»,- стави.1и «шко.1ьные драмы».  Нешю.1ыю питомuев 
академии ста . .ш впос.1едствии деяте.1ями русской :в:у.1ьтуры. По:в:.1онник украин
ского обра;iования, просвеwенный боярин Ф. П. Ртиwев основа.1 д.1я украинских 
монахов, приг.1ашенных в Москву, особый монастырь и с их помоwью пыта.1ся 
органи;iовать шко.1у, где до.1жны бы.1и преподавать греческий и с.1авянский 
я;iыки, фи.1ософию и с.1овесность. У :в:раинuам и бе.1орусам покровите.1ьствова.1 
также патриарх Никон. Он прив.1е1ш.1 их к осуwеств.1ению uерковной реформы. 
С помошью бе.1орусских мастеров Никон строи.1 и украша.1 свои монастыри. 
Ученые украинuы и бе.1орусы с.1ужи.1и справwиками (редакторами) на Печатном 
дворе, переводи.1и книги с греческого и .1атинского я;iыков, принима.1и участие 
в устройстве шко.1, бы.1и домашними учите.1ями и т. д. Они да.1и России таких 
выдаюшихся .1юдей, как ученый украинеu Епифаний С.1авинеuкий, ;iнаменитый 
уроженеu Бе.1оруссии ученый и по�эт Симеон По.1оuкий. 

Иное место в русской жи;iни XVII века ;iаня.1и выходuы И;i .Западной Ев
ропы. В широких с.юях русского обwества к �этим сснемuам»,  как их на;iыва.ш, 
относи.1ись недоверчиво и часто нескрываемо враждебно: помни.1и их ро.1ь в 
сссмутное время» , оскорб.1я.10 их высокомерное отношение :в: русским, конкуренuия 
с<немеuких» ремес.1енников и торговuев уси.1ива.1а недоброже.1ате.1ьность к ино
странuам. Однако их опыт и ;iнания испо.1ь;iова.1ись при оборудовании ;iаводов, 
поис1шх руд, при реоргани;iаuии военных си.1 и в других де.1ах. Анг .1ичане, го.1.1:анд
uы, шведы, немцы - ремес.1енники ра;iных спеuиа.1ьностей, инженеры, купuы, 
врачи, художники, му;iыканты и, бо.1ее всего, военные спеuиа.1исты - охотно 
еха.1и в Московское государство. Среди них бы.10 нема.10 авантюристов, .1юдей 
с сомните.J;ьным прош.1ым, вынудившим их покинуть свою страну, но встреча
.1ись и выдаюwиеся .1ичности, об.1адавшие бо.1ьшими ;iнаниями и опытом, и;iвест
ные у себя на родине и в Европе. 

Первонача.1ьно иностранuы се.1и.1ись в сто.1иuе свободно, среди русских, в 
ра;i.1ичных частях города, но ;iатем, по требованию патриарха, их переве.1и в 
особую с.1ободу - сснемеuкую».  Там, на окраине Москвы, во;iни:в: своеобра;iный 
городок, по.1учивший особое ;iНачение в годы мо.1одости Петра. 

Приг.1ашая ино;iемuев на с.1ужбу, русское правите.1ьство стави.10 перед ними 
непременное ус.1овие: они до.1жны бы.1и обучать своему мастерству русских 
.1юдей, чтобы сснашего государства .1юди то ремес.10 переня.1и». С другой сто
роны, принима.1ись меры к тому, чтобы натура.1и;iовать �этих ино;iемuев. Денеж-
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ными наградами и другими способами пооwря.1и их переход в правос.1авие, но 
с предупреждением, что пос.1е того� как они «крестятся В· нашу правос.1авную 
веру » ,  им <<отпуску· с нашей стороны не будет)) ,  И, действите.1ьно, многие 
иностранцы, приехав в Россию, прочно свщ�ыва.111 с ней свою судьбу, обжива
.1ись �дес1., усваива.ш русские обычаи, принима.ш русскую веру, жени.1ись на 
русских . Иногда во втором поко.1ении такие «немцы)) уже не от.iича.mсь от 
русских: << " .бо.1ьшею частью они с русскими манерами, ходят в русском п.1атье )J ,
расска;зывает о таких обрусе.1ых «немцах)) иностранец Ш.1ей�инг 1. 

О �арубежной науке, технике, искусстве и обо всем ук.1аде жи�ни ,Западной 
Европы русские .1юди у�нава.1и не то.1ько от �ае�жих иностранuев. Они �на1ш
ми.1ись с жщшью ,Западной Европы в процессе торговых и дип.юматических 
отношений, ре;.зу.1ьтатом 1шторых бы.1 импорт «вешей и идей» .  В России 
переводи.1ись с .1атинского и современных европейских я�ыков сочинения по 
космографии, истории и другим вопросам. Выписыва.шсь и�-�а границы ра�.1ич
ная .штература. :Иностранные книги ра�нообра�ного содержания - ре.1игио�ные, 
исторические, географические, по военному де.1у, космографии, астрономии, 
медицине и другие � встреча.1ись в 6и6.1иотеках царя, бояр, архиепископов, мо
настырей и в домах << всяких чинов .rюдеЙ JJ .  

Многие �ападнь1е новшества вводи.1ись в русскую жи�нь царским двором. 
Направ.1яя в ;Западную Европу Ивана Гебдона д.1я найма на русскую с.1ужбу 
военных и других специа.1истов, а также .11,.1я ра�ного рода необходимых госу
дарству �а1\упоБ , А.1ексе:й Михай.1овиЧ вместе с тем нака�ывает ему приобрести 
ра�.шчные ино�емные веши, в их чис.1е: «кружив, в каБ.их ходит Шпанской 
коро;1ь. И Францу�ской, и Цесарь. Прота�анов, с какими перед ними и око.10 их 
ходят)),  «печатей Шпанскова государства )) '  «кореты дорогие коро.1еnские» ,  и 
кроме того поручает нанять мастеров, которые уме.1и бы добиться того, «чтоб 
птицы пе.1и на деревах, ·также и .1Юди u:гра.1и ·в трубы )) '  а также «мастеров КО}tе
дию де.шты 2• Хотн поручение нанлт1. артистов и не бы.10 выпо.1нено, все же 
намерение А.1ексея Михай.1овича �авести nри дворе театра.1ьные �ре.1щuа вс1шре 
осуwестви.1ось. 17 октября 1672 года в подмосковном :царском се.1е Преображен
ском в нарочно построенной «х-оромине» труппа .1юбите.1ей и� «немец1шй с.ю
бодЫ JJ ра�ыгра.1а перед uарем первый театра.1ьный спектак.1ь. Однако понадоби
.1ось сос.1аться на nи�антийских императоров, ра�в.1екавшихся театра.1ьнымй �ре
.шщами, чтобы успокоить СО}IНения uарл по поводу ноноii «потехю) . Еше раю.ше 

1 С. П .1 а т  о 11 о в. ::\Iос:ква и .Запад в ХП - ХПI ве:ках . .J . , 1925, стр. 123-133. 

{! -П. Г у р .1 я 11 д. Ива н Гебдон, комиссариус и ре;шдент. Ярос.1ав.1ь, 1903, стр. 47,49. 



;iаве.1 домашнюю театра.1ьную труппу ближний боярин, .1юбимец царя А .  С .  Мат
веев, быть может осушеств.шя же.шипе А.шксея Михай.швича, выразившееся в 
на1шзе Гебдону. 

А. С .  Матвеев, женатый на обрусевшей шоиандке Е. Г, Гами.1ьтон, при
над.1ежа.1 I\ чис.1у тех московских ве.1ьмож, которые охотно перенима.1и и вво
ди.1и в свой обиход чужестранные веши и обычаи. Он держа.1 свой дом на 
с<немецкий манер>> , обстави.1 его раморской мебе.1ью и безде.1ушка.ми. Подобным 
же ве.1ьможей-с<западником» бы.1, например, и князь В. В. Го.шцын. с<В его 
обширном московском доме, Боторый иноремuы счита.1и одним из ве.11шо.1ецней
ших в Европе, все бы.10 устроено на европейский .1ад: в бо.1ьших за.1ах про
стенБи между окнами бы.1и ;iастав.1ены 60.1ьшими зерка.шми, по стенам висе.1и 
картины, портреты русских и иностранных государей и немеuкие географиче
ские карты в зо.1оченых рамах; на пото.1ках бы.ш нарисована п-"анетная система; 
множество часов и термометр художественной работы доверша.11и убранство 
комнат. У Го.1иuына бы.1а ;iначите.1:ьная и разнообрщшая 6иб.1иотека Ир руко
писных и печатных книг на русском, по.1ьском JI немеuком языках» 1• 

Раз.1ичные предметы европейской ку .�ьтуры проника.ц1 в повседневный быт 
не то.1ько богатых торговых .1юдей, но и бо.1ее широких с.юев посадсБого на
се.1ения, а также и зажиточных с.1оев деревни. Наконеu, в убранстве и обиходе 
uерквей бы.10 много иноземных вещей: серебряные сосуды, .1юстры, дорогие 
ткани, 1ю.1око.1а и т. п. 

Обшение с ку.1ьтурой ;3ападной Европы не бы.10 чем-то новым в русской 
жизни, У же в XVI сто.1етии торговые и по.1итдчес.кие сношения Московского 
государства с ;3ападом ста.1и весьма ожцв.1еннь1ми, а 1\О.1ония рападноевропей
ских купuов сушествова.1а в Москве много ранее. Московс1юе правите.1ьство 
давно нанима.10 д.1я тех и.1и иных работ иноземных мастеров. Вспомним, Бак 
много иностранuе.в работа.10 по строите.1ьству Москвы в конuе XV - нача.1е XVI 
века, И ранее в РQссию ввози.1ись и;� других государств разнообразные име.1ин 
промыш.1енност11 ,  бытовые вещи, произведения искусства и т. д. Но прежде 
�ти сношения не 01шзыва.1и ;iаметного прямого водействин на русскую Бу.1ьту
РУ· То.1ько в XVII сто.1етии они приобре.1и д.1я руссБого общества особое рна
чение. В �поху, когда нача.1ась перестройка всей русской жизни и на смену 
древнерусской Бу.t:ьтуре, в которой г.швенствуюшую ро.1ь пгра.10 церБовное 
нача.10, ста.ш зак.1адываться основы новой, светской русской ку .1ьтуры, испо.1ь-

1 В. К .1 ю ч е в с 11:  и it. Курс pyccкoit истоvии. - Соч•нения, '!"· JII, ч. 3.  :М,-.I , ,  1 957, стр. 352-353· 
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;ювание �.шментов ино;iемной обра;iованности, науки и искусств бы.10 одним и;i 

средств, при помоwи которых реша.1ись во;iникавшие перед русским обwеством 
новые �адачи. 

Dнимате.1ьно вг.1щывалсь в .1итературпые и иные памятники, остав.1енные 
XVII веком, можно, однако, ;iаметить, что уже в �это время �ападная ку.1ьтура 
начина.1а играть в русской жщши двойственную ро.1ь. Феода.1ьнал ;Jнать чаше 
всего перенима.1а ее чисто внешнюю сторону. Д.1л иных ино;iемные веwи и 
обычаи яв.1л.1ись тем, что уве.1ичива.10 роскошь жи;iни, пышность и ве.1ико.1епие 
их двора, что во;iвыша.10 ве.1ьможу над то.1пой и подчеркива.10 расстояние, от
де.1явшее его от народа. Впос.1едствии, в XVIII веке, iЭТО приве.10 :к тому, что 
творческое усвоение прогрессивных iЭАементов ;Jападноевропейской ку.1ьтуры дво
рянская аристократия подмени.1а внешним подражанием и, сомав подражате.1ь
ную « ку.1ьтуру» ,  противопостави.1а ее как ку.1ьтуру господствуюwего к.1асса 
ку.1ьтуре народных масс. 

Новые лв.1енил во;iника.1и и ра;iвива.1ись в русском обwестве XVII века в 
напряженной борьбе; с.шшком г.1убоко они ;iатрагива.1и жи;шь и с.шшком много 
прежних понятий и веками с.1ожившихсл традиuий они ра;iруша.1и. Сомнения, 
недоумения и протесты рожда.1ись в умах .1юдей ра;iной обwественной среды, 
по ра;iным поводам и причинам. И;iмененил ;iатрагива.1и и бо.1ьшое и ма.1ое, и в 
бо.1ьшом и в ма.1ом у них находи.1ись враги. Боярин Никита Романов обряжа
ется в ино;iемное п.1атье, но iЭТО вы;iывает гнев патриарха. Перестроена Спас
ская башня I\рем.1л, в новом своем виде она очень правится uарю А.1ексею 
Михай.1овичу, но на посаде идет ропот по поводу статуй, постав.1енных на 
башне. Там, на посаде, с сочувствием читают и переписывают « покаянные)) 
стихи, автор которых негодует но поводу iЭТИХ сс кумиров>> - iЭТОЙ сспре.1ести 
вражьей»,- с< во;iнесенных чарами и ;iамыш.1ением» ино;iемuев «превыше обра;iа 
Иисуса Христа» .  Осуждается интерес к науке: «богомер;iостен". всяк .1юблй гео
метрию» .  Даже И;i среды тех, кому приве.1ось испробовать п.1оды новой обра;iо
ванности, с.1ышатся �аяв.1енил, что «;iнать его (.1атинский Л;iЫК. - Ю. Д.) не д.1я 
чего . . .  кто по-.1атыни ни учи.1сл, тот с правого пути соврати.1сл» 1 •  

;3а подобными выражениями недово.1ьства по поводу ра;i.1ичных новшеств 
часто скрыва.1сл протест против уси.1енил соuиа.1ьного гнета. Именно обостренные 
соuиа.1ьные противоречил объясняют ту ожесточенную борьбу, которая вспых
ну.rа в середине XVII сто.1етил под видом ;iаwиты старины от введения иностранных 

1 В. К .1 ю ч е в  с к и it. Очерки и речи. Bтopoit \,\борн1щ \,\Tl\T�it • .М., [б. г.], стр. 4-23; 4-16-\.17. 
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обычаев и от наси.1ьственного насаждения uарской в.1астью новшеств в вопросах 
веры и uерковного устройства. Поводом к ее нача.1у пос.1ужи.1и церковные ре
формы, осуwеств.1енные патриархом Никоном. 

Реформы Никона, мечтавшего о а:все.1енской» ро.1и русской u;еркви, ;iак.1ю
ча.шсь в щзменении некоторых обрядов, установ.1енных в русской uерБви, и в 
исправ.шнии богос.1ужебных книг. Эти реформы д;о.1жны бы.1и упорядочить цер
ковную практику и тем самым укрепить u;ерковь. Одновременно они до.1жны 
бы.ш привести в ед;инообра;iие обряды и книги русской uеркви с обрядами и 
книгами церкви греческой. Обе ;iадачи име.1и не то.1ько церковное, но и по.1и
тическое ;iначение: укреп.1ение церкви - важнейшего орудия государственной 
в.1асти - уси.1ива.10 �эту в.1асть, вместе с тем единство обрядов русской церкви 
с другими правос.1авными uерквами бы.10 важно д.1я внешней по.1итики москов
ского правите.1ьства на юго-востоке Европы. Реформы, проводимые Никоном, 
диктова.1ись всем ходом по.1итики самодержавия в середине XVII сто.1етия. 
Очень характерно, что и пос.1е падения Никона А.1ексей Михай.1ович не то.1ько 
не отмени.1 церковные реформы, но продо.1жа.1 проводить их с еше 60.1ьшей 
пос.1едовате.1ьностью и активностью. 

Против никоновских преобра;iований подня.1и решите.1ьный го.1ос неско.1ько 
uерковных деяте.1ей, б.1и;iких к царскому двору и выдвинувшихся И;i рядов ме.1-
кого провинциа.1ьного духовенства: протопоп Аввакум и другие. 

.
Вскоре они 

ока;iа.1ись вождями широкого движения (так на;iываемый раско.1), охватившего 
ра;i.1ичные с.1ои обwества. Семнадuатое сто.1етие ;iна.10 много выдаюwихся дея
те.1ей и си.1ьных характеров, но, пожа.1уй, наибо.1ее яркими .1ичностями того 
времени бы.1и вожди борьбы ;ia старину - .1юди п.1аменной страстности, бо.1ьшой 
во.1и, стойкие в своих убеждениях, .1юди, которых не мог.1и с.1омить и поко.1е
Gать никакие прес.1едования, пытки и ка;iни. М. Горький на;iыва.1 Аввакума 
страстным борuом, а его письма и «Житие» <<Непрев;iойденным обра;3uом п.1амен
ной и страстной речи бойuа» 1• Протест против реформ Никона обрати.1ся в 
борьбу ;3а старые основы русской жи;3ни, против той .1омки старины, которую 
прои;3води.1а новая �эпоха. Причину крушения старых устоев жщши ;1щцитники 
старины виде.ш во в.1иянии ино;1емных обычаев. Никона - грекофи.1а и врага 
;3ападноевропейской ку.1ьтуры - они обвиня.1и в приверженности к «немецким» 
обычаям. 

Выступая против реформ, Аввакум и его единомыш.1енники одновременно 
выступа.1и против сушествовавших uерковных и светских в.1астей, против гос-

1 М. Г о р ь к и  it. О я;iыке.-Со6р. соч., т. 27, М., 1953, стр. 1 66. 
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подствовавшего бесправия и угнетения. Это особенно прив.1ека.10 сторонни
ков движения в тех с.1оях общества, где накап.шва.1ось недово.1ьство соuиа.1ь
ной действите.1ьностью . .Здесь, в истории Руси XVII века, прояви.1ась черта, 
свойственная многим народным движениям .Западной Европы, тоже выступавшим 
под ф.шгом ;3ащиты ре.1игио;3ных идей: «речь ш.1а прежде всего о весьма опреде
.1енных материа.1ьных к.шссовых интересах . . .  Ес.1и ;на к.шссовая борьба про
тека.1а тогда под ;3наком ре.1игии, ес.1и интересы, нужды и требования 
отде.tьных Б.шссов скрыва.1ись под ре.1игио;3ной обо.1очкой, то ;это ниско.1ько не 
меняет де.1а и .1егко объясняется ус.1овиями времени)) 1• Под .10;3унгами ;3щ.u;иты 
старой веры IJыступа.ш со своими требованиями и посадс1ше J.юди, и кресть
яне, и стре.11,цы. Участие крестьян придаJ.о движению широкий ра;3мах и угро
жаюшие ра;3меры. СоJ.овецкий бунт, поддержанный сосJ.анными в монастырь 
участниками восстания Степана Ра;3ина, продо.l[жаJ.сл свыше шести J.ет . С дру
гой стороны, Аввакуму сочувствова.1и также в среде бояр, терявших, бJ.агодаря 
усиJ.ению дворлнства, свои по.штические привиJ.егии. И;3 ;этой среды вышJ.и та
кие видные деяте.l[и старообрядчества, как боярыня Моро;3ова, ее сестра княги
ня Урусова, и др. Однако боярству все же бы.ю не по пути с движением, гJ.ав
ной си.1ой которого нв.1л.шсь массы посадского насе.1ения, а ;3атем - крест1>яне; 
бояре вскоре отош.1и от него. 

Борьба против церковных реформ приве . .ш к отде.1ению от церкви сторон
ников старых обрядов - к церковному раско.1у. И все же новая r\у.1ыура про
ника.1а даже в среду непримиримых ;3ЩJJитников старины. В отде.1ьных об.1астях 
сноей денте.1ьности они сами прок.1адыва.1и дорогу ;этой новой ку.1ыуре, против 
1юторой с таким упорством боро.1ись. Так например, Аввакум, враг никоновских 
реформ, пыта.1сл И;3менить некоторые давно установившиесл в uеркви обычаи, 
от.rш;3авшись, например, от так на;3ываемого многого.1осия (т. е. одновременно
го прои;3несенил несrю.1ьких мо.1итв в uе.1ях сокраwения богос.1уженил), ;3а что 
бы.1 щJбит своей паствой, во;3мущенной таким нововведением. Будучи решите.1ь
ным противником ВО;3ни1шюших в русской иконописи ;э.1ементов реа.1и;3ма, Авва
ку�• в то же вре�ш, 1шк никто другой, содействова.1 обогашению русского .ште
ратурного Я;3ЫIШ ХУП века ;э.1ементами живой народной речи. В его пос.1аниях, 
направ.1енных против офиuиа.1ьной uеркви, поражает богатство и по.1нокровность 
Л;3ЫКа. Аввакум яв.1я.1ся одним И;3 самых ;3начите.1ьных и несомненно самым 
ярким и сме.1ым преобра;3овате.1ем русской .штературной речи в XVII веке. 

Хо;3яйственное рщшитие страны и крепостническая реакuия, рост буржуа;3-

' К. М а р  к с и Ф. Э н г е .1 ь с. Сочинения, из4. 2, т. 7, стр. 360. 
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ных �.1ементов внутри феода.1ьного обшества и уси.1ение к.1асса феода.1ов, �арож
дение научного мыш.шния и уси.wение ро.1и церкви, сопровождавшееся церковны
ми реформами, сб.шжение с �ападной ку.1ьтурой ради потребностей наuиона.1ьного 
ра�вития и одновременно борьба с �ападными в.1ияниями во имя сохранения 
национа.1ьной самобытности, попытки вырваться и�-под гнета устаревших тра
диций, ра�витие самосо�нания и стрем.1ение превратить традицию в обя�ате.1ь
ную догму, сохранить старину, освяшенную преданием, во всей ее непри:косно
венности - таковы противоречивые си.1ы и устрем.1ения, которые действова.1и 
в русском обществе XVII века, ра�вивавшемся в ус.1овиях напряженной к.1ас
совой борьбы. 

•• 

В .штературе XVII века обнаруживается �начите.1ъное расширение гори�он
тов и огромная жажда �наний. Никогда еше не хвата.1ись на Руси с такой 
нера�борчивой жадностью �а научные и отчасти псевдонаучные сочинения, 
переводя на русский я�ык книги по военному де.1у, истории, космографии, 
географии, анатомии, астрономии и астро.югии, ра�.шчные сборники, с.1овари, 
в которых нередко, наряду с пос.1едним с.1овом современной учености, содержа
.1ись наивные суеверия и схо.1астические мудрствования средневеrювых астро.10-
гов и фи.юсофов. 

Однако переводы книг не мог.1и теперь уже удов.1етворить во�росшей жажды 
�наний. В 1649 году в подмосковном Спасопреображенском монастыре боярином 
Ф. М. Ртишевым бы.1а открыта шко.1а, куда потяну.1ась МОJ;Одежь, жадная до 
преховной>> мудрости. В 1685 году �та шко.1а 6ы.1а переведена в ;3аиконоспас
ский монастырь и преобра�ована в С.1авяно-греко-.1атинскую академию (в чис.1е 
ее преподавате.1ей бы.1и архимандрит Дионисий и Епифаний С.1авинецкий). 
В 1665 году во�ник.1а шкош «д.1я грамматического учению> ,  которой руководи.1 
и�вестный писате.1ь XVH веБ.а Симеон По.юцкий. Но и �того бы.10 уже недоста
точно. Некоторые дворянские и богатые купеческие семьи бра.1и домашш�х 
учите.1ей детям, а тот же Симеон По.1оцкий обуча.1 наукам uарских детей. 

Это ув.1ечение науками на первых порах приня.10 формы, ма.10 прием.1емые 
д.1я традиuионного со�нания, проникнутого с.1епой верой в не�ыб.1емость суше
ствуюшего порядка. .lюбите.1и «внешней че.1овеческой премудростю) ста.1и 
мыс.1ить сме.1ее и самостояте.1ьнее, но, :как утвержда.1ось в одноъ1 и� поучений 
XVII века, се по своему ра�уму веруюший .1егко впадает в ра�.1ичные �а6.1уж;�;е
ния)).  Перед .1юбите.1ями просвеwения многие стороны фео;�;а.1ьной Аревнерусской 
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деlfствите.1ьности раскры.1ись во всем своем 6е;ю6ра;3ии, оскор6ите.1ьном д.1л 
че.1овеческой .1ичности. Самым страшным И;3 них бы.10 крепостное право, против 
которого в конце XVII века выска;3ыва.1сн В. В. Го.1иuын, поражавший по.1ьского 
пос.1а своим своfiодомыс.1ием и проповедью веротерпимости. Еше в нача.1е �того 
века некоторые наибо.1ее сме.1ые умы смуша.1и современников ре.1игио;3ным и 
по.1итическим во.1ьнодумством. Среди них прежде всего с.1едует на;3вать мо.1одо
го 1шя;3я Хворостинина. Московский подьячий Григорий Котоших·ин написа.1 
ра;3об.шчите.1ьную, по.1ную сарка;3ма книгу о русской феода.1ьной действите.1ьно
сти. По;3иuии Хворостинина и Котошихина бы.1'И самыми крайними, но не самы
ми п.1одотворными ре;3у.1ьтатами проснувшейся критической мыс.1и .  Наибо.1ее 
передовые представите.1и обра;3ованных кругов обшества выступа.1и с по.1ожи
те.1ьной программой действий . 

.Знакомство со всемирной историей и в еше бо.1ьшей степени опыт недав
него прош.1ого Руси содействова.1и и;3менению представ.1ений о смыс.1е 'Истори
ческого процесса. До сих пор на Руси бы.1и г.1убоко уверены в том, что на 
;3ем.1е все совершается по во.1е божьей, и не стреми.1ись ра;3обраться в причин
ной ;3ависимости событий. « Смута» научи.1а русских .1юдей тому, что ра;3витие 
исторических событий ;3ависит от уси.1ий самих .1юдей. Пуб.1иuисты XVII века 
утвержда.1и, что бунты и неурядицы яви.1ись карой ;3а пассивное ссвсего мира 
бе;3умное мо.1чание» 1 перед си.1ьными, ;3а несог.1асие .1юдей русских, �а соци
а.1ьную несправед.1ивость, ;3а то, что богатые �а счет бедных «бесстыдно весе
.1лшеся» ,  и �а .1;юбовь к иностраншине. Опыт сссмуты» не мог не повысить и чув
ство гражданской ответственности народа в uе.1ом и каждого и� его представи
те.1ей в отде.1ьности; во;3рос.10 чувство патриоти;3ма, .1юбовь к родине. Все �то 
прояви.1ось со всей очевидностью в первые десяти.1етил XVII века, в годы, ког
да органи;3овыва.1ись опо.1чение и �емские соборы <свсей ;3ем.1и)),  когда многие 
русские патриоты серье;3но �адумыва.1ись над тем, как привести в порядок рас
шатавшееся государство. В �ти годы перед простым крестьянином и.1и посад
ским впервые встава.1и вопросы государственной практики. По;3днее, во второй 
по.1овине века, русские «книжные .1юди)) пыта.1ись, обобшив опыт «смутного вре
мени)), со�дать стройную конuепuию исторического процесса. По.1нее всего �то 
уда.1ось выра;3ить в так на�ываемой «Новой повести о прес.1авном Российском 
государстве» ,  анонимном сочинении, представ.1явшем собой нечто вроде прок.1а
маuии и.1и подметного письма. 

1 Авраамиlt ll а .1 и и ы и. Ска;iание.-«Русская историчесБая биб.1иотека», т. XIII,  СПб., 1891 , ст.16. 4-79; 
ск. также: Ска;iание Авраамия Пап:иuына. М.-.1., 1955, стр. 253. 
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Ра;'lвитию народного самосо;'lнанил сопутствова.ю и обwее уси.1ение внима
ния к .шчности простого че.1овека, все отчет.1ивее отражавшееся в .1итературе 
и искусстве по мере приб.1иженил к конuу сто.1етил. Однако в ус.1овилх русской 
действите.1ьности XVII века .1ичность мог.1а проявить себя г.1авным обра;;lом 
в отриuании суwествуюших порядков, в ра:'lрушении веками освлwенной тради
uии. Именно по;этому в художественной .1итературе XVII века не бы.10 СО;'lдано 
обра;;lа по.1ожите.1ьного героя. Реа.1истические искания наибо.1ее настойчиво да
ют о себе ;'lнать в об.шсти об.шчите.1ьного и сатир'ического жанров. Своеобра;;l
ное представ.1ение о .1ичности че.1овека, причастного к новшестваъ1, ярче всего 
выра;;lи.1ось в И;'lвестной «Повести о Горе-,З.1осчастии » .  В ней и;'lображен мо.юдой 
че.1овек, решившийся порвать с традиuионными формами русского быта и жит1>, 
«как ему .1юбо» .  Но ;этот съ1е.1ый шаг си.1ьной .1ичности выра;;lи.t:сл г.1авным 
обра;;lом н том, что юноша преда.1сл «хме.1ьному питию» ,  ;'!а что и бы.1 жестоко 
нака;'lан, попав под в.1асть « горл-;'l.1осчастил» . Нравоучите.1ьный смыс.1 ;этой по
вести подробно и не бе;'! воодушев.1енил бы.1 раскрыт в одном И;'! бо.1ее помних 
поучений XVII века. Автор его чистосердечно верит, что всякое прояв.1ение 
свободной во.1и свя;'lано с науками, а всякие науки ведут Б протесту против 
суwествуюwего порядка веwей и тем самым к гибе.1и. «Люби простоту паче 
мудрости,- говорится в поучении,- высочайшего себе не и;'lыскуй, г.1убочайше
го себе не испыту:й:, а е.1ико ти предано от бога готовое учение, то содержи . . .  
Аше кто тя воспросит, веси .1и всю фи.1ософию, ты же ему . . .  отвешай: 
. . . е.1.1инских же бор;;lостей не текох, риторских астрономов не читах, ни с муд
рыми фи.1ософы в беседе не бывах, фи.1ософию ниже очима видех; учусл кни
гам б.1агодатного ;'lакона, awe бо мошно мол грешная душа очистити от грех» 1 • 

В .1итературе XVII века очень си.1ьны бы.1и охраните.1ьные, консервативные 
тенденuии, свя;'lанные со двором, находившие своих :'lаwитников в правите.1ьст
венных кругах, среди делте.1ей uеркви и представите.1ей высшей феода.1ьной 
;'lнати. Но не им принад.1ежа.1а ведуwал ро.1ь. Все бо.1ее широкой струей прони
кают в .1итературу реа.1истические мотивы, отра;;lившие ЖИ;'!Ненные интересы 
бо.1ее широкого ируга читате.1ей - дворни, с.1ужи.1ых и посадских .1юдей . В кни
гах нача.1и искать ;'lанимате.1ьные светские сюжеты и дета.1и повседневного 
быта. Ответом на рТИ новые ;'lапросы бы.10 рождение во второй по.1овине XVII 
века русской бытовой повести - предшественниuы русского романа. В повестях 
о Савве Гру дuыне и Фро.1е Скобееве ярко щюбражева борьба двух поко.1ений, 
борьба косной традиuии со стрем.1ением к бо.1ее свободному жи;'lненному ук.1аду. 

1 В. К .1 ю ч е в  с к и ii. Очерки и речи. Bтop"ii сборивк статеlt. М., [б. г. ) , стр. 4-23. 
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Под в.шянием пробудившегося интереса к .шчности и к ее индивидуа.1ьной 
судьбе традиuионное житие святого перерождается в повесть-биографию, в ко
торой не то.1ько подробно описываются, но и объясняются поступки г.1авного 
действуюшего .1И1Jа. 

Со второй по.ювины XVII века появ.1яются светские биографии си.1ьных, 
не;.iаурядных .1ичностей, таких, как просвеwенный во.1ьнодумеu Ф. М. Ртиwев и.1и 
фанатичная боярыня Моро;.iова. Протопоп Аввакум с потрясаюwей правдивостью 
обрисовывает в своей автобиографии все перипетии ожесточенной борьбы рас
ко.1ьника с в.1асть имуш;ими. Сме.1ую попытку пародии на жанр жития пред
став.1яет собой «Житие пьяниuы», где расска;.iано, как находчивый бражник 
проникает в рай. Особенно бо.1ьшой интерес представ.1яет ра;.iвившийся во вто
рой по.1овине сто.1етия жанр ;.iанимате.1ьно бытового расска;.iа, типа «Повести о 
Ерше Ершовиче>> и.1и «Повести о Шемякином суде)) .  Меткость бытовых наб.1ю
дений и сатирическая острота достигают в них такой убедите.1ьности и си.1ы, 
которая оста.1ась недоступной древнерусской живописи вп.1оть до самого конuа 
XVII сто.1етия. 

Новые, бо.1ее реа.1истические тенденuии И;.iображения действите.1ьности при
водят к постепенному ра;.iрушению старого .1итературного канона, причем �это 
яв.1ение наб.1юдается даже в старообрядческой .1итера туре, рьяно отстаивавшей 
тот древнерусский ук.1ад жи;.iни, который бы.1 обречен на гибе.1ь всем ходом ис
тории. 

Рядом с .1итературой наибо.1ее активно ра;_iвивается в XVII веке архитектура. 
Все попытки господствуюшего к.1асса и особенно uерковных кругов ;.iадержать 
проuесс обмиршения ;.iодчества ока;.iа.1ись бе;.iуспешными. Стрем.1евие Никона 
и;.iо.1ировать церковное ;.iОдчество от обшего потока национа.1ьного русского 
искусства кончи.1ось неудачей. Ему не уда.1ось во;.iродить с.1епое подражание 
старым обра;.iuам, как не уда.1ось uе.1иком ;iамевить шатровые перекрытия 
1штиг.1авием. И в во;.iведенных по его ;.iака;.iам постройках обнаруживаются 
жцвые творческие черты, восходяwие к народным истокам и способствовавшие 
сб.шжению церковного строите.1ьства с гражданским. �то ска;.iа.1ось в насыwении 
фасадов uерквей народными декоративными мотивами, придавшими внешнему 
об.1ику храмов жи;.iнерадостный характер, а также в перенесении в каменную 
архитектуру приемов и форм народного деревянного ;.iодчества и многоuветного 
у;.iорочья. Некогда отв.1еченный обра;.i храма бы.1 как бы « НИ;.iведен на ;.iем.1ю» 
11 утрати.1 все те суровые и аскетические черты, которые бы.1и присуши мно
гим средневековым постройкам. 
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В русском ;юдчестве XVII века бросается в г.1а�а необычайное ра�нообра�ие 
декоративных приемов, которые даютсн в самых неожиданных и сме.11ых сочета
ниях. Яркие по.шхромные и�ра�uы, «штучный набор» на.шчников и порта.юв, 
.1ека.1ьный и фигурный кирпич, бе.1окаменные дета.1и, �о.юченые ажурные кресты
все �то искусно с.1ивается в единый художесrвенный обра�, поражаюwий своей 
живописностью и чисто народной ска�очностью. В архитектурной компо�ЩJИИ 
неи�менно прояв.1яется особая свежесть художественной мыс.1и, от.1ичаюwая 
живое народное творчество. И даже в пос.1едней четверти XVII века, когда 
широко испо.1ь�уются �анесенные с ;3апада барочные декоративные мотивы, рус
ские �одчие дают �тим мотивам такое неповторимо русское исто.1кование, что 
они воспринимаются как впо.ше самобытные органические части во�веденных 
построек. 

По сравнению с архитектурой и�обра�ите.1ьные искусства остава.1ись в 
XVII веке бо.1ее тесно свя�анными с идео.югией господствуюwего к.1асса, кото
рый широко испо.1ь�ова.1 живопись в uе.1ях утверждения не�ыб.1емости автори
тета светской и цер1ювной в.1асти. Но и в �тих об.1астях творчества наб.1ю
дается проuесс обмирwения, породивший сме.1ые реа.1истические искания как 
в об.1асти художественной практики, так и в об.1асти теории исБусства. Именно 
в XVII веке впервые бы.1а выработана на Руси стройная �стетическая теория, 
обосновавшая необходимость нового, реа.1истического подхода к действите.1ьности. 

В интересующую нас. �поху весьма �начите.1ьную ро.1ь играет придворное 
и uерковное искусство, имевшее единую основу - феода.1ьное мирово��рение. 
Г .1авная �адача придворного искусства - прос.1�ав.1ение русского самодержавия. 
Хотя прид;ворное искусство продо.1жает еше поАь�оваться традиuионным я�ыком 
иконописных подАинников, тем не менее в суwестве своем оно проникаетсн 
светским д;ухом. Зто бы.1и ве.1ик0Аепные росписи д;ворuовых па.1ат, и�вестные 
нам, к сожа.1ению, то.1ько по красноречивым описаниям современников, портреты 
uаря и его приб.1иженных, так на�ываемые «парсуны» (от сАова «персона>>), пи
санные русскими и иностранными мастерами, и�ображения родос.1овного древа -
прои�вед;ения, которые труд;но отнести к ра�ряду и.кон, хотя, как прави.10, они 
строи.шсь по типу иконных компо�иций. ИдеоАогия русского самод;ержавия быАа 
в то время настоАЫi.О си.1ьной, что часто нак.1адыва.1а свой отпечаток и на чисто 
ре.1игио�ные прои�вед;ения. Она д;ава.1а о себе �нать во множестве иконографиче
ских сюжетов uер.ковных росписей и iИ.кон XVII века. 

Вторым, не менее могушественным направ.1ением бы.ю искусство uерковное, 
которое также выд;е.1я.1ось своей особой тематикой, своими отчет.1иво провод;и-
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мыми идеями. Это бы.ю искусство, преимушественно отв.шченно-догматическое, 
проповедовавшее ;�начение uерковной иерархии, идею все.шнской uеркви, страст
ным ;�ашитником которой бы.1 Никон. В.шнние uерковно-догматической идео.1огии 
в живописи бы.ю еше бо.1ее ;�аметно, неже.1и во;�действие придворных вкусов. 
Оно нсно прос.1еживаетсн в самых ра;�.1ичных нв.1енинх искусства XVII века. 
Пе будучи в си.шх приостановить уси.1ение реа.1истических тенденций, во мно
гом свн;�анное с демократи;�аuией круга ;�ака;-Jчиков, uерковь все же тормо
;1и.ш их ра;1витие. 

Си.1а во;1действин искусства uерковного и придворного объясня.1ась н ;1на
чите.1ьной степени тем, что ;это бы.10 искусство господствуюших R .шссов и 
по;этому име.10 ;�начите.1ьную материаАьную ба;�у и денежные средства д.1н своего 
ра;�витин (постройки uерквей, монастырей, uарских па.1ат). Вместе с тем авто
ритет ;этого искусства как искусства офиuиа.1ьного поддержива.1сн правите.1ь
ственными ука;1ами, проповедями патриарха и решениями церковных соборов. 
Так, собор 1667 года приня.1 ряд решений, строго рег.1аментировавших темы и 
иконографию ре.1игио;1ной живописи. В царской грамоте 1669 года рекомендова
.1ось живописцам строго придерживаться старых иконописных традиuий. 

Одним и;1 самых ярких и самобытных направ.1ений в искусстве ;этого · вре
мени бы.10 несомненно направ.1ение, свя;�анное с ку.1ьтурой посадского насе.1енин. 
Храмовые росписи и иконы приво.1жских городов бы.ш наибо.1ее ;1анимате..1ьными 
по своему содержанию, наибо.1ее живыми по х;;tрактеру художественного выпоА
нения. 

В ку.1ьтуре XVII века одним и;1 самых по.1ожите.1ьных яв.1ений с.1едует счи
тать то в.1ияние, которое ока;1ыва.10 на ра;1витие искусства творчество широких 
народных масс. Вопреки крайней центра.1и;1аuии искусства, сосредоточению 
г.1авных художественных си..1 при uарскшr и патриаршем дворах, именно в 
XVII веке живопись по.1учает небыва.1ое еше ранее распространение в самых 
отда.1енных краях страны, среди ни;1ших с.1оев насе.1енин. Иконописuы ходят 
со своим товаром «по деревням и се.1ам»,  по САовам Иосифа В.1адимирова, про
давая иконы ;1а гроши и.1и выменивал их на го.1овку .1ука. В JJЫСших церков
ных кругах негодуют, усматривал в ;этом профанаuию ре.1игио;1ного искусства. 
Приви.1егированные uарские иконописuы говорят об ;этих ремес.1енных по выпо.1-
нению иконах с пре;�рением, считая их недостойными на;�вания прои;-Jведений 
искусства. )(ействите.1ьно, ;этот широкий рыночный сбыт икон приве.1 к частичному 
снижению качества выпо.1нения. По среди поставшиков икон д.1я деревень и се.1 
несомненно бы.1и и та.1ант.1ивые художники-самоучки, выходuы и;� ни;1ших с.10-
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ев насе.1ения, кровно свя;Jанные с народ;ом и отражавшие в иконописи народные 
в.кусы и представ.1ения. Оби.ше орнамента, у;Jорчатость самих живописных 
компо;Jиu;ий, .1юбовь к необычному, ска;Jочному - всеми ;этими свойствами искус
ство XVII века обя;iано п.1одотворному в.1иянию народных художествен
ных вкусов. Sто несомненно свидете.1ьствует о во;iросшей ро.1и народных 
масс. Однако в ре;iу.1ьтате бо.1ее ре;iкого .к.1ассового ра;iмежевания обwества по
нятие народного по.1учает соuиа.1ьно ограниченное ;iначение, по,11; народным по
нимается преимушественно крестьянское и посадское. 

Противоречивость русской соuиа.1ьной ,11;ействите.1ьности XVII века обус.10-
ви.ш и противоречивый характер искусства. Основным проuессом в искусстве 
;этого времени бы.10 ;iарожд;ение нового, реа.1истического направ.1ения. 

В XVII веке во;iросший интерес к реа.1ьному миру, к живой, богатой событи
ями и обра;iами действите.1ьности вы;iва.1 небыва.1ое расширение круга сюжетов. 
Наряду с еванге.1ьскими и биб.1ейскими сuенами и.1.1юстрируются д;еяния апо
сто.1ов; с бо.1ьшой и;iобретате.1ьностью варьируются темы Апока.1ипсиса (т .  е .  
пророчества Иоанна Богос.1ова о гряд;уwем конuе мира), иногда превраwаю
шиеся под .кистью икононисuев в фантастические, ув.1екате.1ьные ска;iки; на сте
нах храмов ра;iвертываются грандио;iнь�е ;эпопеи uерковной и светской истории, 
в которых, наряду с деяте.шми uеркви, участвуют б.шгообра;iные uари, сме.1ые 
воины и нарядно одетые женwины. Жития святых дают повод; ,11;.1я и;iображения 
бытовых сuенок, И;iоби.1уюwих живыми наб.1юдениями. На темы uерковных 
песнопений сочиняются с.1ожные, хитроумные а.1.1егории. Пей;iаж, прежде И;iО
бражавшийся очень скупо в виде ска.1истых горок, одного-двух деревьев и.1и 
пучков тонких трав, теперь превраwается в uе.1ые картины: густые .шса, насе
.1енные ;iверями и птицами, чередуются с .1ужайками, где растут цветы, текут 
реки, чере;i которые перекинуты мосты. Все ;это состав.1яет с.1ожный мир, 
овеянный ска;iочно-по;этическим чувством природы. Появ.1нются И;iображения 
поражаюшей своим ве.1ико.1епием с.1ожной архитектуры, ;iачастую становяшиесн 
г.швными в компо;iиuии. Достижением д;ревнерусского искусства XVII века бы.1а 

и попытка И;iобра;iить наготу, правда .1ишь в таких на;iидате.1ьных сюжетах, 
которые об.1ичают мирские соб.1а;iны. 

Сюжеты и обра;iы, не освяwенные многовековой иконографической тради
uией, а род;ившиеся И;i жи;iненных ;iапросов современности, буди.1и творческое 
воображение художников, ;iастав.1я.1и их искать новые решения. Вместе с тем 
такая творческая свобода не отвеча.1а интересам uарского двора и uеркви, 
стремившихся испо.1ь;iовать иконопись в своих интересах, превратив ее в моwное 
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орудие идео.югической пропаганды. Светские и uерковные в.шсти ;:1анима.1и 
Rонсервативную по;:1иuию в вопросах исRусства, они стреми.1ись всячески сохра
нить не;:1ыб.1емый авторитет иRонографичес1шх под.1инников. По по.1ностью ;это 
никогда не удава.юсь, так 1шк даже в под.1инники проника.1и новые черты, от
ражавшие жи;:1ненные наб.1юдения. 

Все ;это приводи.10 к тому, что реа.1истические тенденuии в искусстве XVII 
века ра;iвива.1ись весьма мед.1енно. Наряду с живым интересом к миру, природе, 
че.1овеку, огромное место в искусстве все еше принад.1ежа.ю отв.1еченно-догма
тическому и.1и торжественно-репре;iентативному нача.1ам, тормо;:1ившим ра;:1ви
тие живого индивидуа.1ьного мировосприятия. Обобwенные обра�ы, соманные 
искусством XV века, в которых в наг.1ядной, обwепонятной форме выража.1ись 
отв.1еченные ре.1игио;iно-;этические идеи, почти отсутствуют в искусстве XVII века: 
Обwие мыс.1и выступают в нем обычно в насто.1ько с.1ожной, порой ;:1ю1утанной 
форме догматических компо;:1иuий, вроде «Пе мир, но меч» и.1и «П.1оды кре
ста» ,  что их нево;:1можно понять бе;i подробнейшего богос.1овского комментария. 

Вместе с тем в живописи XVII века отде.1ьный обра� перестает быть выра
;:1ите.1ем обюих идей; обычно он ;iапечат.1евает .1ишь с.1учайные, частные наб.1ю
дения. Недаром и;:1обра;:1ите.1ьному искусству и .1итературе XVII века, при всей 
остроте и меткости отде.1ьных как бы выхваченных И;i жи;:1ни мотивов, не уда
ва.1ось сомать обобwенного реа.1истичесБого обра;iа. Отсутствие синте;iа обwего 
и частного приводи.10 к тому, что стройность и органическое единство компо
;iЩJИОнных решений, от.1ичавших русское искусство предшествуюwих сто.1етий, 
в XVII век� распадается. Художнику все труднее становится с.1ить отде.1ьные 
обра;:1ы и дета.1и в нера;:1рывное компо;iиuионное ue.1oe. Перегруженные подроб
ностями компо;:1иuии становятся ме.1очными, часто превраwаясь в простое нагро
мождение фигур, сuен и отде.1ьных предметов. 

Историческое ;iначение искусства XVII века в ;:1начите.1ьной мере �шк.1юча
.1ось в том, что оно впервые обрати.10 внимание на обыкновенного «мирского» 
че.1овека, отведя ему место рядом со святыми. Правда, в си.1у исторических 
ус.1овий того времени, оно не суме.10 со;iдать обра;:1а си.1ьного и прекрасного 
героя. К тому же характеристика внутреннего мира че.1овека еше остава.1ась 
недоступной художникам XVII века. Художники и писате.1и расСJШ;iЫвают всего 
.1ишь о внешних обстояте.1ьствах жи;:1ни че.1овека, о тех прик.1ючениях, которые 
с ним с.1уча.1ись, о тех событиях, участником которых он станови.1ся. Эмоuио
на.1ьная насыюенность прежних иконописных обра;iов сменяется в XVII веке 
JI;iображением че.1овека в действии. Впрочем7 рта активность че.ювека, его посто-
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янное участие в жщшенной СJете ;iачастую приводят к тому, что обра;i че.ювека, 
при его внутренней не;iначите.1ьности, ока;iывается ;iатерянным среди оби.1ия 
вешей, животных, растений. Он становится всего .1ишь частью бо.1ьшого, шум
ного мира, но ему не под си.1у ;iанять в нем господствуюwее по.1ожение. 

Таким обра;iом, XVII век как век переходный обогати.1 искусство в темати
ческом отношении, введя новый круг жи;iненных мотивов. Тем не менее искус
ство XVII сто.1етия не смог .10 воп.1отить внутреннее содержание своей ;эпохи 
сто.1ь же г.1убоко и совершенно, как искусство XV века в присуwих ему и сто.1е
тиями выкриста.1.1и;iовывавшихся формах. ;)то новое содержание осваива.1ось 
искусством XVII ве1ш внача.1е неи;iбежно очень внешне и поверхностно. Ипр, 
который открыва.1и художники, предстоя.1 их B;iopy как ;iанимате.1ьное ;ipe.1иwe, 
но внутренний смыс.1 наб.1юдаемых яв.1ений еше уско.1ь;iа.1 от их понимания. 

Несомненным достижением ху дошников XVII века бы.10 обогашение живо
писи новыми средствами выражения. Одним И;i самых ;iначите.1ьных ;iавоеваний 
в ;этой об.1асти бы.1и попытки реа.1истического и;iображения пространства. Фоны 
икон и фресок становятся все бо.1ее просторными и да.1екими, отде.1ьнь�е ;эпи
:iОды житийных к.1ейм соединяются в единую компо;iщ1ию, ра;iвернутую на фоне 
пей;iажа и.1и ;iатей.1ивой архитектуры, в и;iображениях архитектуры особенно 
ясно ;iаметно, что художник стремится ов.1адеть перспективой. ll;iображение 
интерьера, «нутряных па.1ат» , по древнерусской термино.1огии, де.1ается одной 
И;i г.1авных тем живописи. И;iображенные предметы становятсц бо.1ее объемными, 
фигуры распо.1агаются в с.1ожных, порой, нарочито ;iамыс.1оватых ракурсах, 
художники все чаше обраwаются к светотени. Впрочем, перспективного постро
ения на научной основе, как и пос.1едовате.1ьно проведенной светотеневой моде
.1ировки, в живописи XVII века не встречается даже у самых крупных мастеров. 

В противопо.1ожность передовым тенденuиям, отра;iившим процесс поступа
те.1ьного движения всей русской ку .1ьтуры XVII века, в и;iобра;iите.1ьном искус
стве настойчиво дают о себе ;iнать и тормо;iившие его ра;iвитие тенденuии, 
прояв.1явшиеся в живописи в уси.1ении декоративно-п.1оскостного нача.1а. Много
фигурные фресковые 1юмпо;iиuии обычно расп.1астываются по п.1оскости стены, 
покрывая ее сп.1ошным ковровым у;iором. Распо.1агая фигуры, художник стремится 
не сто.1ько к смыс.1овой выра;iите.1ьности и;юбражения, ско.1ько к тому, чтобы 
по во;iможности ;iапо.1нить ими п.1оскость. Чередование ме.1ких, ярких, красочных 
пятен, равномерно распреде.1енных по всей поверхности икон и фресок, придает 
им сходство с пестрым многоuветным ковром. Бо.1ьшую ро.1ь продо.1жает играть 
;iО.1ото, широко ис1ю.1ь;iовавшееся в отде.1ке одеяний. Многие иконы покрываются 
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тяже.юй у;:юрной басмой, ;:Jо.ютыми и.ш серебряными ок.шдами, украшенными 
камнями и ;:Jакрываюwими всю живопись ;:Ja иск.1ючением одних то.1ько .1шu. 

Все ;это превраwает многие и1юны XVII века И;:J прои;:Jведений живописи 
в сноего рода юве.1ирные и;:Jде.1ия, драгоuенности, расuениваемые в ;:Jависимости 
от ко.шчества ;:JО.1ота и Баменьев, состав.1яюwих их ок.1ад. 

По мере того как Москва, еше в XV-XVI сто.1етиях ставшая сто.шuей 
государства,подчиня.ш своему по.штическому и ку.1ьтурному в.1иянию прежние 
сто.1ьные города феода.1ьных княжеств, местные художественные шко.1ы, поро
жденные ;эпохой феода.1ьной рамроб.1енности, постепенно теря.1и свое ;:Jначение. 
Новгородское искусство, еше в XVI веке сто.1ь яркое и своеобра;:Jное, в XVII 
сто.1етии не имеет своего .1иuа. Исче;:Jают псковсБая и тверская шко.1ы, все 
художественные центры, игравшие ;:Jначите.1ьную ро.1ь в XIV - XVI веках, 
к XVII  веку прекрашают свое сушествование. Москва с ее Оружейной па.1атой, 
с ее дворuовыми и патриаршими ;:Jака;:Jами пог.1ошает основные художественные 
си.1ы страны. Стои.10 то.1ько г де-.шбо в провинuии появиться бо.1ее и.1и менее 
та.шнт.1ивому и.1и просто уме.юму мастеру, как уже чере;:J неско.1ько .1.ет его 
11рив.1ека.1и в сто.1иuу. В XVI веке д.11я выпо.шения ;:Jначите.1ьных ;:Jака;:Jов в про
винuии приходи.1ось выписывать мастеров и;:J Москвы. В XVII веке по.1ожение 
и;:Jмени.1ось: местные мастера, так на;:Jываемые «городовые», принима.1ись в 
Оружейную па.11ату в качестве «кормовых» ,  иногда « жа.1ованных» .  «Кормовые» 
вы;:Jыва.1ись в uентр д.1я выпо.шения крупных работ, по окончании которых они 
ра;:Jъе;:J11ш.1ись по домам. «Городовые мастера» приноси.1и с собой на родину 
сто.1ичнь�е художественные идеи и навыки, ниве.1ировавшие местные ра;:J.жичия. 
В свою очередь ;эти мастера приноси.1и в Москву местные навыки и формы и 

;этим обогаwа.1и ск.жадывавшееся обwерусское искусство. 
Наряду с московской шко.1ой, об.1адавшей неоспоримым приорите-

том, в конuе XVII сто.1етия на основе традиuий предшествуюшего века ра;:Jви
вается ярос.1авская художественная шко.1а. Лрос.1ав.1ь - крупный торговый 
город с многочис.1енным торгово-ремес.1енным 
чеством - суме.1 со;:Jдать яркое и своеобра;:Jное 

насе.1ением, с богатым купе
направ.1ение, сохранившее 

свои характерные черты, которые опреде.1и.11и его место в истории русского 
искусства XVII века. Отго.жоски вомействия искусства Лрос.1ав.1я можно наб.11ю
дать и в других приво.1жских и северных городах . 
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Новые яв.1ения в искусстве бы.1и насто.1ько �начите.1ьны, насто.1ько очеви,1J,ны 
что у современников во�ник.ш потребность ра�обраться в происхоJJ.яшем, оuенип 
его и опреде.1ить свое отношение к нему. Споры об исnусстве во�ника.1и п 
прежJJ.е. Они во.1нова.1и широкие с.1ои обwества, но их соJJ.ержание бы.10 огранп
чено ,1J,огматическими вопросами. ОбсужJJ.а.1и и спори.1и - соответствует .1и учению 
uеркви то, что и�ображено на тех и.1и иных иконах. Другой вопрос встава.1 
г.1авным обра�ом пepeJJ. правите.1ьством и uерковными в.шстями: он каса.1сп 
состояния иконописного мастерства и мер к его у.1учшению. Но в XVII веке 
впервые преJJ.метом г .1убоких ра�мыш.1ений ста.и само искусство. А те и�мене
ния, которые происхо,1J,и.1и в нем, вы�ыва.1и страстную по.1емику, отражавшую TJ 
острую борьбу межJJ.у старым и новым, которая ш.1а в русском обwестве. 

Об остроте сто.1кновения межJJ.у сторонниками и противниками новой живо
писи можно суJJ.ить и по сочинениям Аввакума, о которых речь буJJ.ет ИJJ.ТИ 
,1J,а.1ьше, и по ;>пи�о,1J,ам борьбы Никона против икон нового письма. Не1юторые 
ПОJJ.робности ;>той борьбы рассБа�аны архидьяконом Пав.1ом А.1еппским, сыном п 
секретарем антиохийского патриарха Макария. Он сопровож,1J,а.1 МаБария в е1·0 

путешествии в Москву и обстояте.1ьно описа.11 то, что ви,1J,е.1 и с.11ыша.1 во время 
поемки. 

Патриарх Никон, от.1ичавшийся, по расска�у Пав.1а А.1еппского, «чре�мерной 
крутостью нрава и приверженностью к греческим обряJJ.аМ» ,  ве.1е.1 собрать в 
1654 гoJJ.y и� частных домов, «даже и� JJ.OMOB госуJJ.арственных сановников» ,  
иконы, «кои некоторые и� московских иконописuев ста.1и рисовать по обра�uам 
картин франкских и по.1ьских . . .  » Оп прика�а.1 выко.1оть г .1а�а и�ображенным 
па них святым, а �атем стре.1ьuы поси.1и их по гopoJJ.y, крича: «кто ны
не буJJ.ет писать иконы по ;>тому обра�uу, того постигнет примерное па
ка�ание» .  Такая расправа патриарха с иконами приве.1а москвичей в смуwение 
и во.1пение. К тому же нача.1ась моровая я�ва, а 2 августа «со.1нuе померк.10 nepeJJ. 
�акатом» .  Ста.1и говорить, что все «с.1учившеесЯ с нами есть гнев божий па пас 
�а надругате.1ьство патриарха нaJJ. иконами».  АюJJ.И собира.1ись то.1пами и гро�и
.1ись убить Никона. «В таком по.шжепии нахо,1J,и.1ось де.10» ,  когда Никон с uари
uею покину.1и Москву, спасаясь от ;>пидемии. Все время, пока проJJ.о.1жа.1ась 
iЭПИJJ.емия, оп прове.1 в горах и .1есах, уда.1яясь от .1юдей. Но, вернувшись �атем 
в Москву, Никон во�обнови.1 борьбу против икон новой живописи. Од;шl.ЖJJ.Ы, во 
время богос.1ужепия, в присутствии uаря он прои�нес речь и «В  дока�ате.1ьство 
не�аконности новой живописи ука�ыва.1 на то, что она подобна и�ображениям 
франков» .  Он бра.1 при iЭТОМ новые обрщш, пока�ыва.1 их народу и, выкрикивая 
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имена в.шде.1ьuев, броса.1 иконы на же.1е;iные п.1иты по.1а так, что иконы ра�би
ва.шсь, а �атем прика;iа.I их сжечь. Царь же стоя.1, расска�ывает Паве.1 А.1еппский, 
с видом кротким и тихим го.1осом проси.1 патриарха: в: Нет, отче, не сожигай их, 
но пусть их ;iароют в ;iем.1ю» 1• 

При всем том Никон вовсе не бы.1 бе;iоговорочным противником .Запада 
даже в искусстве. Тот же Паве.1 А.1еппский расска;'Jывает, что стены трапе;'Jной 
устроенного Никоном Иверского монастыря бы.1и украшены об.1ачениями «армянских 
и по.1ьских свяwенников» и д.1я монастыря патриарх выписа.1 «И;'J франкских ;'Jеме.1ь 
.1юстру." И;'J же.1той меди, вышиною с бо.1ьшое дерево, с цветами, птицами и 
неописуемыми диковинками» 2• Никон охотно по;:шрова.1 прие;'Jжим ино;'Jемным мас
терам, и сохрани.1ось, по крайней мере, два его портрета, приписываемых работе 
пос.1едних. Можно думать по;этому, что причиной борьбы Никона с иконами 6ы.1а 
боя;'Jнь в.1ияния ;'Jападных ре.1игио;'Jных идей. В ;этом отношении Никон от.1ича.1ся 
от Аввакума, который ве.1 борьбу против нового мироошушения в искусстве. 

Борьба вокруг иконописи и во;'Jникший интерес к вопросам искусства отра
;'Jи.1ись и в .1итературе. Сохрани.1ось неско.1ько сочинений, посвяшенных искусст
ву, представ.1яюwих своеобра;'Jные теоретические трактаты. К ним нужно добавить 
ряд правите.1ьственных грамот по поводу состояния искусства иконописания и 
мер, необходимых д.1я его подъема. 0;'Jнаком.1ение с И;'J.Iоженной: в ;этих источни
ках теорией искусства XVII века по;'Jво.1ит .1егче понять суть происходивших в 
то время споров. 

Один и;i теоретических трактатов написан, 1шк по.1агают, ;'JНаменитым худо-
жником. XVII сто.1етия, царским иконописцем Симоном Ушаковым и носит на
;'Jвание в:С.1ово к .1юботшате.1ьному иконного писания» 8• Второй принад.1ежит 
перу одного И;'J крупнейших деяте.1ей ку.1ьтуры той �похи - Симеона По.1оц1юго. 
:Это - памятная ;'Jаписка, состав.1енная им д.1я царя А.1ексея Михай.1овича. Автор 
ее говорит о недостатках в иконописании, просит принять меры к их устране
нию и, ра;'Jъясняя ;iначение искусства, :f>а;iвивает ряд обшетеоретических сообра-

1 П а'"В е .1 А .1 е п п с  к и й. Путешествие антиохиitскоrо патриарха Макария в Россию в по.1овине 
XVII века. Перево.- с арабского Г. Муркоса, вып. 111. М., 1898, стр. 136-137. 

2 Т а м  ж е, вып. IV, стр. 62-63. 
а «С.1ово к .1юботwате.1ьному иконного писания» опуб.1иковано Г. Фи.1имоновым в «Вестнике Обшества 

.-ревнерусскоrо искусства при Московском пуб.1ичном му;зее» (вып. 1 -3, М., 1874, стр. 22-24). Г. Фи.1имонов 
обрати.1 внимание на то, что текст ;зак.1ючите.1ьноit части «С.1ова» совпа.-ает с на.-писью на иконе Спаса в 
соборе Троиuе-Серrиевой .1авры работы Ушакова. На ;�том основании Фи.1иионов прише.1 к ��ак.1ючению, что 
«С.1ово» написано «Не бeii участия Симона Ушакова». Пос.1е Фи.1имонова авторство «С..овю> ста.10 приписы
ваться Ушакову бе��оrоворочно. В сокраwенном ви.-е и в перево.-е на современный русскиlt я�sык «С.1ово•> 
и��.-ано в сборнике: «Мастера искусства об искусстве•> , т. IV. М.- .I . ,  1937, стр. 27-28. Вопрос о времени 
написания «С.1ова» остается пока нерешенным. 
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жениii1 .  Наконеu, третий имеет то же ;iаг.швие, что и сочинение С. Ушакова, 
и представ.шет собой компи.1яцию, состав.1енную И;i тру да Ушакова, ;iаписки 
Симеона По.1оцкого, патриаршей и царской грамот. �ту компи.1яцию приписы
вают и;iвестному деяте.1ю русского просвешения копuа XVII - нача.1а XVIII ве1ш - 

Кариону Истомину 2,  автору ряда сочинений по догматике, истории, педагогике, 
переводчику, стихотворuу, че.1овеку, б.1и;iкому к патриаршему и царскому дворам . 

И;i грамот бо.1ее всего интересна грамота трех патриархов. Ее основная 
часть - ;это обширный и прекрасно ра;iработанный трактат. Беднее содержанием 
теоретические рассуждения в двух грамотах uаря А.1ексея Михай.1овича 3• 

И перечис.1енные сочинения, и патриаршая грамота - все ;это обстояте.1ьные 
труды, снабженные многочис.1енными дока;iате.1ьствами, постоянными ссы.1ками 
на Биб.1ию, сочинения отцов церкви, на античных авторов, с частыми приме
рами И;i древней и средневековой истории. Они ставят одни и те же вопросы, 
трактуют их в основном одинаково и бо.1ьшей частью по.1ь;iуются одними дово
дами и дока;iате.1ьствами. В;iг.1яды, выраженные в них, можно рассматривать 
по;этому одновременно1 •  

Одним И;i основных вопросов, постав.1енных в ;;>тих трудах, бы.1 вопрос 
о происхождении искусства, точнее - художественной деяте.1ьности че.1овека. 

«Ес.1и мы ;iахотим ра;iыскать нача.10 iЭТОГО с.1авного искусства живописи, - го
ворится в нача.1е грамоты трех патриархов, - мы найдем, что первый художник есть 
бог . .Захотев сотворить че.1овека, он со;iда.1 его по своему обра;iу и подобию. Итак 
первообра;i че.1овека есть сам бог, прои;iводный и.1и прои;iведенный обра;i - че.1ове1,. 
По;;>тому обра;i [и.1и И;iображение] есть некое подражание. Но также и икона [гре
ческое «;;>йкон» О;iначает обра;i, и;iображение, подражание] потому так на;iывает
ся, что она есть отношение обра;iа к обра;iу, основанное на подобии [«аки 

1 .;f, М а it к о в. Симеон По.1оuкиit о русском иконописании. СПб., 1889; е г о  же. Симеон По.1оuкий.
«Очерки И:i истории pyccкoit .1итературы XVII и XVIII сто.1етиit». СПб., 1889, стр. 137-Н.9. 

а А. В и к о .1 ь с к и it. С.1ово к .1юботwате.1ем иконного писания.- «Вестник архео.1огии и истории», 
вып. ХХ, СПб" 191 1 ,  стр. 65-70. 

3 Патриаршая грамота написана от имени а.1ексанАриitского патриарха Паисия, антиохиitскоrо 
патриарха Макария (бывших в то время в Москве) и патриарха Московсного Иоасафа. Она состоит и;i 
обширноit теоретическоit части и кратких обwих ука;iаниit мер к ПОААержанию иснусства иконописания 
на необхоАимоit высоте. Грамота Аана в Моснве 12 мая 1668 roAa. Грамота А.1е1tсея Михаit.Iовича по�твер
ЖАает грамоту патриархов. Она также соАержит рЯА теоретических рассужАениit. Датирована 1669 roioм 
(см. П. П е  к а р  с к и it. Материа.1ы А.IЯ истории иконописания в России.- «И;iвестия имп. Архео.1огическоrо 
обwества», т. V, вып. 5, СПб., 1864-, ст.16. 320-329). Другая грамота А.1ексея Михаit.Iовича, посвяwенная 
тому же вопросу и также помеченная 1669 ГOAOll, И;iJана в •Актах Архео1·рафиЧескоlt ;�кспе�иuии• (т. IV, 
СПб., 1836, стр. 2'24-226). 

1 Бо.1ее ПОАробныit ана.1щ1 ;�тих В;iг.1цов см. в статье: Ю. В. ft. м и т р  и е в. Теория иснусства и 
В;iГ.IЯАЫ на искусство в письменности ipeввeit Руси.- tТруАы ОтАе.1а Аревнеруссноit .1итературы Института 
pyccнoit .1итературы АН CCCPt, т. IX, М.- .1. ,  1953, стр. 97-1 16. 
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сношение есть обрара ко обрару с некием подобием»] . С.шдовате.1ьно, первым 
Иробре.1 «хитрость иконную» не Гигес Индийский, как утвержда.1 П.1иний, и не 
Пирр, как дума.1 Аристоте.1ь, и не По.1игнот, как суди.1 Феофраст, не египтя
не, не коринфяне, и не хинне и.1и афиняне бы.1и первыми, открывшими f}TO 

с.1авное искусство, как думают некоторые, но то.1ько тот самый господь, которого 
нарывают виновником всяких искусств и 13наний"., украсивший небо рвемами, 
а рем.1ю цветами д.1н красоты»1• Но не то.1ько сам бог «иконописате.1ьства есть 
художник»,-- пишет Симон Ушаков, но и все сушествуюшее и воспринимаемое чувст
вом рренин имеет таинственную и удивите.1ьную си.1у f)того художества, так как вся
кая вешь, ес.1и она будет постав.1ена перед рерка.1ом, напишет в нем свой обрар. Рарве 
не чу до, что бер чу да вщшикает чудесный обрар, который перед движушимсн че.1ове
ком - движется, перед стоншим - стоит, перед смеюшимсн - смеется, перед п.1ачу
шим- п.1ачет и перед де.1ающим что-.1и60 иное - де.1ает то же, во всем нв.1яется 
живым, хотя ни те.1а, ни души че.1овеческой не имеет. Точно так же и в воде, 
на мраморе и на иных вешах, хорошо выг.1аженных, видим мгновенно Иробра
жаюшиесн, но не сордаваемы.е трудом «обрары» (ирображенин) рар.1ичных пешей. 
Не бог .1и сам, а также и черер природу учит че.1овека «художеству иконопи
сания»?  2 Он да.1 че.1овеку особую способность - «душевную си.1у» ,  на
рываемую «фантарией» ,  - рисовать Ирображенин рарных тварей и наде.1и.1 от
де.1ьных .1иц природным дарованием, хотя и рарной степени, сомавать f)ТИ 
обрары и посредством рар.1ичных видов искусства де.1ать радуманные подобия 
вид.имыми 8• 

ИР f)ТИХ рассуждений о происхождении художественной денте.1ьности вы
ясняется, как понима.1ась их авторами сушность «обрара» (ирображенин) в искус
стве. По форму.1ировкам грамоты, Ирображение ( «обрар») есть как бы подражание. 
Между Ирображением на иконе и яв.1ением сушествует отношение сходства. 
Живопись сопостав.1яетсн с рерка.1ом, в котором всякая предстонwан перед ним 
вешь «свой обрар написует >> .  

« Среди множества сушествуюших в подсо.1нечно:й искусств, - читаем в «С.10-
ве» Симона Ушакова, - то.1ыю семь яв.1нютсн свободными. Среди них в древ
ности у греков, по свидете.1ьству П.1иния, г.1авным бы.10 Иробрарите.1ьное искус
ство ( «иконотворение» ), которое само рарде.1нетсн на шесть видов: искусство 
статуарное - вытачивание Ир камня, дерева, кости и иных материа.1ов; .1епка Ир 

1 П. П е  к а р  с к и it. Ука;i. соч., с".16. 321. �Аесь и Аа.1ее uитаты Ааны в перевоАе Ю. Дмитриева. 

1 сВестник Обwества Аревнерусского искусства • • •  », етр. 23. 
8 Там are, стр. 2. Ср. : «С.1ово• Кариона Истомина.-В кн. : А. Н и  к о .1 ь с к и it. Ука11. соч., стр. 70 и сп. 
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г .1Ины и щ1вести, воска, муки и тому подобного; .1итье щ1 �о.lота, серебра, 
меди и других материа.1ов; ваяние на стек.1ах и драгоuенных камнях; гравиро
вание на медных досках, в частности д.1я и�ображения [т. е. печатания] на хар
тиях; ;'lатем живопись красками, которая потому превосходит другие виды, что 
точнее и живее и�ображает передаваемую вешь и сходство всех качеств пере
дает яснее))1• 

Искусство с.1ужит по�нанию красоты и духовной по.1ь;'lе: Симон Ушаков 
говорит об обра;iах, «красоту приносяших, духовную по.1ь;iу деюших и боже
ственная нам смотрения яв.1яюwих . . . ))2• О красоте искусства упоминают и обе 
грамоты 8• 

С другой стороны, искусство «веме бы.10 в ве.1иком употреб.1ении, рад;и 
ве.1икой своей по.1ь;'!Ы» .  Ибо И;iображения - ;:tто « ЖИ;'!НЬ памяти, памятник преж
де жившим, свидете.1ьство прош.1Ого, во;iг.1ашение добродете.1ей, �ъяв.1ение 
си.1ы, ожив.1ение мертвых, бессмертная хва.1а и с.1ава, во;iбуждение живых 
к подражанию, воспоминание о прошедших де.1ах))'. Искусство �накомит че.10-
века с тем, что отстоит да.1еко и то что находится в ра;iных местах -
«в едино предъяв.1ятися время)) 5• Оно об.1адает бо.1ьшой си.1ой во;'lдействия. 
с< Иконным писанием» бы.1 прив.t:ечен бо.1гарский кня;iь Бога рис, который, уви
дев икону «Страшного суда»,  обрати.1ся в христианство. Точно так же русский 
ве.1икий кня;'lь В.1адимир приня.1 креwепие и крести.1 всю Российскую ;iем.1ю, 
пос.1е того как учите.1ь Кири.1.1 фи.1ософ пока�а.1 ему обра;i второго пришествия 
господня. Ю.1ий Це;iарь вдохнови.1ся на бранные подвиги, видя И;iображение 
торжеств А.1ександра Македонского. «Воистину, подробно И;'l.1ожить все похва
.1ы живописи - ;:tто то же, что вычерпать чашею Ат.1антическое море»0• «И;iобра
жения суть как бы неусыпные ученые проповедники и.1и ораторы," .  отчего 
обычно, особенно же Иоанном Дамаскиным, на;'lываются книгами д.1я неграмот� 
ных"" Не погреши.1 Симонид, говоривший: живопись - ;:tто мо.1ча.швая ПО;:t;iия, 
по;:t;'lию же он на;iыва.1 с.1овесной живописью. Не ра;iоше.1ся с правдою и П.1а
тон, ве.1ичайший фи.1ософ, ска;'lавший, что воистину живописное прои;'lведение 
живет, но ве.1ичия ради не говорит, но мо.1чит»7• 

1«Вестник О6wества .1�ревнерусскоrо искусства • • .  » ,  стр. 22. Ср. «С.1ово• Карпова Истомина.- В кн. : 
А. Н и  к о .1 ь с к и й. Ука;i. соч., стр. 73. 

1 «Вестник 06w;ества .1�ревнерусскоrо искусства • . .  », стр. 23. 
з П. П е  к а р  с к и it. Ука;i. соч., ст.16. 321 , 327. 
• аВестн11к 06w;ества древнерусского искусства . .  "" стр. 22. 
ъ Там же. 

• П. П е  к а р  с к и й. Ука;i. соч., ст.16. 322. 
7 Там же, ст.16. 323-324-. 
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Таковы в г .швных чертах основные суждения об искусстве, распространен
ные в XVII веке, выска;iанные ;iнаменитым худ;ожникоъ1 , выд;аюwимся д;еяте.1ем 
просвешения и патриархами. 

Таким обра;iом, впервые в истории русского искусства рождается своего 
рода теория искусства. 

Что искусство есть красота, что и;iображение есть подражание, что искус
ство, и прежде всего живопись, д;остав.1яет .1юдям ;iнание, поучает их и, про
�.шв.1яя деяния святых и.1и ве.1иких мужей, во;iбужд;ает в ;iрите.1ях вы
сокие помыс.1ы и побуждает их к высоким поступкам - такие В;iГ.lяды нерехо
д;иАи И;i f)похи в f)поху и нередко и;i.1ага.1ись бо.1ее иАи менее одинаково. Ес.1и 
в;iять �ти ВО;i;iрения в их обшей форме, то окажется, что их ра;iд;е.1я.1а и антич
ность, и ;iапад;ное средневековье, и Во;iрождение. Они встретятся в сочинениях 
XVII и XVIII веков и останутся в обиходе в то время, когда наука даст уже 
бо.1ее гАубокое исто.1кование искусства. 

С другой стороны, В;iГ.1яд;ы, И;i.lоженные в русских трактатах XVII века, 
име.1и давнюю традицию в русской художественной ку.1ыуре. Правда, ранее не
щшестно ни одного сочинения, специа.1ьно посвяwенного искусству. Но отно
шение к пос.1еднему прояви.1ось в многочис.1енных выска;iываниях по поводу 
архитектурных сооружений, прои;iвед;ений живописи, прик.1ад;ного иснусства и 
по иным поводам 1 • 

Рассна;iы об архитентурных сооружениях, нередкие в русских .1етописях, 
многочис.1енные в описаниях путешествий в Царьград; и встречаюwиеся в дру
гих прои;iвед;ениях руссной .1итературы начиная с XI вена, бо.1ьше всего сви
дете.1ьствуют о нрасоте построен. Рассна;iывая о храме, повествуют о его 
убранстве, причем тание описания нередко превраwаются в восторженный пане
гирик. И;iвестно, как си.1ьно действова.1а ве.шчина и красота храмов на совре
менников, как .1юди стека.1ись в города И;i отд;а.1енных мест, чтобы дивиться 
ве.1ико.1епию вомвигнутого собора, как под; впечат.1ением «украшения церков
ного» «я;iычнини» принима.1и руссную веру, подобно тому как некогда пос.1ы 

1 Вот как поясня.1 ;iадачу искусства (.штературы) пять сто.1етиit ранее выдаю:ш;ийся и обра;iованцеit
шиit деяте.1ь Р уси второit по.1овины :XII века Кири.1.1 Туровскиit: «Историки и витии (т. е . .1етописuы и 
песнотворuы) прис.1ушиваются к расска;iам о бывших между uарями воitнах и битвах, чтобы в И;iя:ш;воit 
речи передать с.1ышимое и во;iве.1ичить похва.1ами крепко боровшихся ;ia своего uаря и не обратившихся 
в бегство во время боя с врагами» (•С.1ово на собор святых отuов- в  седьмую неде.1ю по пасuе».-•Памят
ники древнерусскоit uерковно-нравоучите.1ьноit .1итературы11, вып. 1. СПб., 1894-, стр. 167.) Можно отме
тить, что мыс.1ь, выска;iанная Кири.1.1ом Туровскии, не нова. Ее ра;iвива.1и ВИ;iантиitские писате.1и, а 
с.1ожи.1ась она еше ранее - в античном искусстве. Но сеiчас нам нет надобности отмечать частные с.1у
чаи подобноit преемственности идеit: античность - Ви;iантия - Р усь. Нас интересует сейчас сопостав.1е11ие 
оуждениit русских авторов :Х\'11 века и бо.1ее раннего времени. 

46 



В.шдимира, «испытывавшие» ра;J.шчные ре.1игии, отда.1и, сог.1асно .1егенде, пред
почтение греческой ради красоты ее храмов и богос.1уженин. В от;Jывах о не
которых вновь nо�двигнутых сооружениях часто встречаются воск.1щ1ания, что 
подобной по красоте постройки ранее не бы.10 на Руси, говорится, что видев
шие uерковь «не мог.1и передать с.1овами красоты ее» и.1и что сам автор не 
в состоянии сде.1ать �того. 

Об иконах и стенных росписях упоъшнают обычно как об украшениях. 
Они относятся к тем «красотам» ,  которыми строите.1:ь «удиви.1» свое сооруже
ние. Прекрасным мог быть на;Jван и обра;J святого и.1и богоматери, и;Jображен
ный на иконе. Инок Мартирий (ум. в 1603 г.) расска;Jывает в своей автобио
графии о явившейся ему в видении богоматери « тем обра;Jом, как написана она 
на иконе» ,  находившейся в его ке.1ии. Она бы.1а сто.1ь прекрасна, что Марти
рий не мог отвести очей своих «с красоты ее» .  «Не вида.1 я, - пишет он, -
между .1юдьми такой б.1агообра;Jной девиuы; - и уми.1енна .1иuом и прекрасна 
обра;JОМ»1• 

В выска;Jываниях о живописи содержится убеждение о соответствии и;Jо
бражения и;Jображаемому. И;Jвестно, например, что кня;Jь Ярос.1ав ве.1е.1 напи
сать икону с и;Jображением Бориса и Г.1еба и поставить ее в посвяwенную им 
uерковь, «чтобы веруюwие, входяшие в церковь, виде.1;и как бы их самих>>2 •  
Нередко про И;Jображепие говорят, что оно написано «как живое» .  Именно так 
оuениваег некоторые и;Jображения, находящиеся в Царьграде, русский автор 
описания ви;Jаптийской сто.1иuы, состав.1енпого в пача.1е XIV века. В Софий
ском соборе над дверьми автор описания отмечает мо;Jаичное и;Jображение про
рока Со.1омопа: ссА над прежними дверми на высоте ее написан Со.юмоп му
сиею, аки жив, в кругу .1а1Jурпе, со ;J.1атом; 6 сажен-кажут-мера ему» .  В uерк
ви Нико.1ы, говорит оп, «есть икона святого Нико.1ы на степе, вапы устроен 
[т. е. написан красками] , аки жив»8• Повесть о Меркурии Сио.1енском (нач. 
XIV в.) расска;Jывает, как пономарю смо.1енской uеркви во имя богородицы 
яви.1ся погребенный месь Меркурий-сена иконе, как живой, во всем воинском 
одеянии»'. Антоний• Новгородский передает .1егенду об одном не;Jаконченном 
И;Jображении Христа, виденном им в Софии Цареградской. ссХудожпик, написав 
весь обра;J, воск.1икну.1, г.1ядя на и;Jображение: «Господи, каким ты бы.1 живой, 

1 Ф.  Б у с  .1 а е в. Сочинения, т. 11. СПб., 1 910, стр. 4-18. 

2 Д. А б р а м  о в и ч. Жития святых мучеников Бориса и Г.1еба. Пг" 1916, стр. 18. 

8 :М. С п е р  а н  с к и lt. И:i старинноlt Повгородскоlt .1итературы XIV в. А" 1 934-, стр. 92, 97. 

' А. Б е .1 е u к и lt. Аитературная история повести о :Меркурии Смо.1енском. Пг" 1 922, стр. 74-. 
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таким, я и написа.1 тебя» .  И бы.1 го.1ос от обрара, с.1шравший: «А когда ты 
иеня виде.1?» И тогда пораженный художник умер»1• 

В iЭТИХ и подобных им выскарываниях ,:�ак.1юча.шсь та же мыс.жь, которая 
будет сформу.шрована в теоретических трактатах XVII века: «Обра,:� есть аки не
кое подражание» .  

Таким обра,:�ом, теоретические сочинения XVII века подытожива.1и, обосно
выва.1и необходимыми докарате.1ьствами такие в,:�г.1яды на искусство, 1юторые 
уже суwествова.1и много ранее. Однако выскарываемые по.1ожения по.1уча.1и 

в XVII сто.1етии, как мы увидим да.1ее, новое содержание. 
Появ.1ение в XVII веке теоретических сочинений говорит о во;iрос

шем внимании к вопросам искусства. А то, что таким теоретическим рас
суждениям посвяwается обширная грамота патриархов, свидете.1ьствует об об
щественной важности i')тих вопросов.  

Ожесточенная идейная борьба между привержепu;ами старины и сторонни
ками реформ вырва.1а появ.1ени� двух других сочиненцй, по.1емических, посвя
wенпых основным, животрепеwушим вопросам дня и раwщ.uавшим две прямо 
противопо.1ожные точки ;�рения. Одно Ир них написано идейным врагом Нико
на, рнаменитым протопопом Аввакумом, другое - другом Симона Ушакова, и,:�о
rрафом (т. е. живописuем) Иосифом. 

Протопоп Аввакум - вождь непримиримых противников реформ Никона и 
непоко.1ебимых сторонников старины - одну Ир своих «Бесед» посвяти.1 совре
менному ему состоянию иконописи 2• Сме.1ый новатор в .1итературе, я,:�ык кото
рой он сб.1ири.1 с народной речью, внеся при iЭТОМ в сти.1ь ярко выраженную ре
а.1истическую тепденuию, Аввакум бы.1 сто.1ь же страстным противником нов
шеств в искусстве. Подобно другим, он выде.1я.1 два г.1авных яв.1ения в повой 
живописи, которые, действите.1ьно, опреде.1я.1и ход ее ра,:�вития, и обрушива.1-
ся на них с присушим ему темпераментом. Он напада.1 на рост реа.1истичес

ких тепденu;ий в живописи и на свяраппое с iЭТИМ сб.1ижение пос.шдпей с ис
кусством ;3апада. 

«По попуwению божию, - начинает он четвертую « Беседу»,- умножи.1ись 
в нашей русской ,:�ем.1е иконного письма неподобные Ирографы. Пишут .1юди не
,:�пачите.1ьные, а бо.1ьшие в.1асти б.1агово.1ят им, и все идут в пропасть гибе.1и, 

i П. С а в в а и т о  в. Путешествие новrоро.11ского архиепископа Антония в Царьrра,11 в конuе 12 сто
.1етия. СПб., 1872, ст.16. 18. 

2 Протопоп А в в а к у м. Книrа бесе.11. Бесе.11а четвертая. Об иконном писании.- tРусская историчес
кая биб.1иотека», т. 39, кн. 1, вып. f • .I . ,  1 927, ст.16. 281-288. «БесеJ(а• написана пе ранее второй трети 
673 и не ПО;iже второй трети 1675 ro.11a.  
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уцепившись д,руг �а д,руга, как пишется: когд,а с.1епой вед,ет с.1епого, оба пад,а
ют в яму, так как брод,ят в ночи невед,ения, ход,яший же во д,не не споткнется, 
так как свет мира ;этого вид,ит. Это iJНачит: просвешенный светом ра�ума б.11;и
те.1ьно вид,ит 1ю.1.11;овство и ко;ши еретические и тонко раiiумевает всякие 
нововвед,ения. . . Де.10 же в с.1ед,уюwем: пишут Спасов oбpaii Эммануи.1а - .1иu;о 
од,ут.1оватое, уста червонные, во.1осы куд,рявые, руки и мышu;ы то.1стые, па.1ьu;ы 
пух.1ые, так же и у него бе.11;ра то.1сть�е, и весь вро.11;е ино�емuа брюхатым и 
то.1стым сд,е.1ан, то.1ько что саб.1и при бед,ре не писано» .  Христос же «все чув
ства име.1 тонкостнь�е» .  «Прочти в Маргарите, - ука�ывает Аввакум, - с.юво 
,З.1атоуста на рож.11;ество богоро.11;иu;ы; в нем описан об.щк Христа и богоро.11;иuы: 
и б.1и;-шо не похо.11;ит на то, что прид,ума.1и еретики»1 • «Посмотри ка на рожу 
свою и на брюхо свое, никонианин окаянный, - воск.шu;ает Аввакум в д,ругом 
месте, - то.1ст вед,ь ты. Как в .11;верь небесную хочешь войти? . .  Вiiг.1лни на свя
тые иконы и смотри на угод,ивших богу, как хорошие ИiJОГрафы ИiJображают 

их 06.1ик: .шu;а и руки, и ноги, и все чувства тонки и и�мож.11;ены от поста и 
труд,а . . .  А вы ныне по.11;обие их перемени.ш, пишете таковых же, как вы сами -
то.1стобрюхих, то.1сторожих, и ноги и руки 1шк тумба" . »2 Эта новая «не
под,обная» живопись воiJник.1а потому, утверж.11;ает Аввакум, что п.1отское 
нача"ю воiJоб.шда.10 на.11; духовным: «А то все писано по и.ютскому умыс.1у, так 
1шк сами еретики [так наiJывает он своих противников] во�.1юби.ш то.1стоту 
п.1отскую и отверг.1и во;Jвышенное» .  Источник новых ИiJОбражений - ;3апа.11;, 
а виновником распространения их Аввакум наiJывает своего врага, Никона: 
а:А все то кобе.1ь борiiой, враг Никон iiадума.1 бу.11;то живые писать, .11;е.1ает все 
по-фряжскому, иначе говоря по-ино�емному. Так фряги пишут обра� Б.1агове
wения пресвятой богоро.11;иuы, и�ображая ее чреватую, брюхо на ко.1ени висит" . » .  
а:Вот иконники [наши] начнут. . .  писать . . .  богородиuу чреватую в б.1агове
wении, как фрлги поганые. А Христа на кресте раi1.11;утого: то.1стехунек ми.шнь
кий стоит, и ноги то у него как тумбочки. Ох, ох бедные! Русь, чего-то тебе 
�ахоте.1ось иностранных поступков и обычаев! »3 И снова в конuе «Беседы» Ав
вакум во;Jвраwаетсл к мыс.1и о «п.1отском» нача.1е в новой живописи. Он напоми
нает ветхо;Jаветную историю о трех отроках, ввергнутых uарем Навухо.11;оносором 
в огненную печь ;Ja то, что. они откаi1а.1ись пок.1оняться iJО.ютому те.1ьuу. Теперь 
отроки «по всей поднебесной nрос.1ав.1яются, а Навухо.11;оносор уничижается» .  

i Протопоп А в в а R у м. Книга бесед . Беседа четвертая, ст.16. 281-283. 
2 Там же. Бесе.11а патая. О внешнеit му.11рости, ст.16. 29f . 
з Таи же. Беседа четвертая, ст.16. 283-284-. 
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«Не поклоннйсн и ты, раб божий, - прн;Jывает А ввакум, - неподобным об

ра;iам, писанным по ино;iемному обычаю, как и три отрока в Вави.юне те.1у ;i.t:а
тому . . .  То.1сто же те.1ише тогда бы.10 и ве.1ико, что нынешние обра;iы, напи
санные по-ино;iемному . . . )) 1 Выступая сторонником старой традиuии, Анвакум 
боро.1ся �а живопись бо.1ее ус.1овную, боро.1ся против нового искусства, стре
мящегося к бо.1ьшей реа.1истичности. 

Подобные нападки на новую живопись, на ее реа.1истические устрем.1ения 
и на ее сб.1ижен11е с искусством .Запада вы;iва.1и ответ, написанный в ;iщ.uиту 
двух на�ванных тенденuий нового исБусства. 

«Однажды, - так переска�ывает Ф. И. Бус.1аев обстояте.1ьстnа, при Боторых 
бы.1 написан ;этот ;iамечате.1ьный памф.1ет, - у uарского живописца Симона Фе
доровича У шаБова сиде.1 в мастерской другой живописеu, по имени Иосиф. 
Они ве.1и одушев.1енную беседу о соборных ответах и царевых вопросах, И;iАО
женных в Стог .шве, и с особенным у дово.1ьствием останав.1ива.1ись на тех г .1а
нах, в которых говорится о живописцах. Вдруг приходит к ним один сербсБий 
архидьякон, и, вмешавшись в их ра;iговор, нача.1 с ними спорить; потом, уви
девши прекрасное и;iображение Марии Маг да.1ины, п.1юну .1 и сБщш.1, что таБих 
световидных обра;iов у них не принимают. Этою ;энергическою выходкою бы.1 
прерван художественный ра;iговор; но она пос.1ужи.1а поводом к .1юбопытней
шему сочинению Изу�рафа (sic!) Иосифа о живописи))2• 

Сочинение Иосифа, вы;iванное спором с архидьяконом Иоанном П.1ешко
вичем, - обширное прои;iведение, аргументированное пространными и обстоя
те.1ьными дока;iате.1ьствами. Обсуждаемые в нем вопросы бы.1и несомненно 
предметом продо.1жите.1ьных ра;iмыш.1ений и многиt собеседований. Сочинение 
состоит И;i двух частей. Первая-в 36 г.1авах-на;iывается «0 премудрой мастроте 
живописуюших, сиречь о И;iяшном мастерстве иконописуюших и це.1омудрен
ном по;iнании истинных персон и о дер;iостном .1жеписании неистовых обра�ов>> ;  
вторан О;iаг.1ав.1ена: ссВспак на  уничтожаюwия святых икон живописание, и.1и 
вo;ipa;i к некоему ху.�ьнику Иоаннови вредоумному))3• Ес.1и в ссС.1ове >> Симона 
")т шакова вопросы бы.1и постав.1ены очень обше, широко и неско.1ько отв.1еченно, 
то в сочинении Иосифа проб.1емы су;iи.t:ись и приобре.1и бо.1ьшую конкретность. 
Расп.1ывчатые понятия по.1учи.1и ясные очертания. 

с< Си.1ьнал жа.1ость нападает на меня, - пишет Иосиф в нача.1е своего сочи-

1 П ротопоп А в в а к у и. Книга бесед. Беседа четвертая, ст.16. 286-287. 
2 Ф. Б у с  .1 а е в. Русская ;�стет11ка XVII в.- Сочинения, т. 11, стр. 4-24-. Рукопись трак1·ата Иосифа В.1а

димирова хранится в Государственном Историческом му�ее. 
3 Ф. Б у с  .1 а е в. Ука�. соч. , стр. 4-24-. 
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пения, - 1юг да н думаю о тех, которые ве.шкими и ра;'lумными себя считают, 
а часто в премудром художестве живописном не понимают. Простые же невеж
ды вообще в иконописании не ра;Jумеют, что п.юхо, что хорошо» .  Они держатся 
;'la старину «и что исстари омрачено и обветша.ю, то и яв.шется д.1я них осо
бенно uенным. Старину и смуг.1ость они расхва.1ивают . . .  и ради ;этого иные и 
п.юхо и небрежно написанные иконы ;Ja старинный обычай почитают, а и;Jве
стно, что обычай считается ;'lаконом писанным>/.  Но невежественный обычай
не ;'lакон. «Не с.1едует истина ;'la обычаями невежественными, но обычай неве
жественный до.1жен истине повиноваться», - пишет он в другом месте 2 • «Где 
таково ука;Jание щюбре.1и несмыс.1енные .1юбоприте.1и, которые одnою формою, 

смуг.10 и темновидно святых .1иu;а писать пове.1евают? . .  Какой же бес по;шви
дова.1 истине и такой ков на светообра;Jные персоны святых во;Jдвиг? Кто И;'l 
6.1агомыс.1щuих не посмеется такому юродству, будто бы темноту и мрак паче 
света предпочитать с.1едует? .Зри, доброрассудный читате.1ь, как много ве;Jде 
в божественных писаниях обретается: темноту и очадение на единого дьаво.1а 
во;'l.1ожи.1 господь» .  с<А вот в наши времена, в пос.1еднем роде, ты, П.1ешкович, 
;'lавещаешь и;'lографам писать обра;Jы мрачные и неподобо.1епые, и противно 
древнему писанию учишь нас .1гать! Но не таков обычай премудрого художника. 
Что он видит и.1и с.1ышит, то и начертывает в обрщшх и.1и .1ицах, и сог.1асно 
счху и.1и видению уподоб.1яет» .  ссВ И;'lображении 6.1аговешения. . . арханге.1ово 
Jицо написуется, световидно и прекрасно, юношеское, а не ;J.1овидно и темно
обра;'lНО. У девы же . . .  .1иu;о девичье, уста девичьи и прочее устроение девичье. 
В и;Jображении Рождества Христова видим матерь сидяшу, отроча же в яс.1ях 
м.1адо .1ежаше, а ес.1ш отроча мАадо, то как же можно .1иu;о его мрачно и темно
обра;'lно писать? Напротив того, всячески подобает ему быть бе.1у и румяну, 
паче же .;ieny, а не беа.;�епичnу . . . » Правда, и;Jвестно, оговаривается Иосиф, 
что многие святые «пре;Jрение п.1оти во;J.1юби.1и, дабы небесных красот во;Jме;J
дие поJучить» и сс име.1и умершв.1енные ч.1ены ;Jдесь на ;'lем.1е» ,  бы.1и «смуг.1ы 
и тоши» .  Но художники пишут, по мнению Иосифа, не то.1ько то, что бы.ю. 
Ра;'lве ;эти святые сспо смерти своей от свет.1ых мест и б.1аженного покоя не 
могут .1и они просветиться и пре.1ожиться от таковых скорбей в радость и ве
се.1ие неи;Jг.1аго.1анное?» 8• ссНо скажем и о настоящем [т. е. ;Jемном] б.1агообра;'lИИ 
и мужестве, как древJе писано о ,tf;авиде и Со.1омоне, о Есфири и Юдифи, 
и о чадах Иов.1евых, и о Сусанне. . . Прекрасна бы.1а она видением, и многие 

1 «Мастера искусства об искусстве», IV, M.-.I " 1937, стр. 19.  

2 Б у с  .1 а е в. Ука;i. соч., стр. 431 .  

3 Там же, стр. 4-29-432. 

51 
7* 



таковыя древ.ш обрета.шсы. И в новые времена «святые мужеска по.ш и жен
ска видением бы.ш бАагообра;;шы. Не быАа АИ прекрасна . . .  бАагородная ЕАена 
uарица? Римских царей история повествует о ней, что во всей ИтаАии не нашеА 
Аучше ее отеu веАикого Константина. Таковы же страстотерпцев обра;iы, веАи
комученика Георгия и Димитрия и Феодора . . .  И всех сих бАагообра;iие и доб
рота от бога сомана [так как он со;iдаА чеАовека по своему обра;iу] . . .  дАя чего 
же ты ныне, о ПАешкович, ;iа;iираешь 6Аагообра;iным и живоподобным персонам 
святых и ;iавидуешь богодарованной красоте их, как древ.1е по;iавидоваА сатана 
доброте перво;iданного че.ювека?. . И тебе неприятно со;iдание божие ;ia нра
соту Аиц; потому, будучи преАьшен некиим диавоАом, 11 нас пре.1ьшаешь отсту
пать от бАагообра;iных письмен. Но берегись, .1унавый ;iавистник! Перестань 
к.1еветать на б.1агообрщшое живописание, да не свержен будешь, 1шн сатана, в 
бе;iдну! » 1 Тап в споре с ;iащитниками старины раскрывается новое, бо.1ее реа.1истиче
ское понимание художественного обра;iа, новое представ.1енпе о сходстве и красоте. 

Не менее важная тема сочинения Иосифа - ;iЩJ.!ита искусства .Запада. Зта 
тема име.1а д.1н .1юдей XVII века животрепешуwий интерес, поско.1ьку ;iашпт
ники старины с особой страстностью выступа.1и против ;iападных новшеств. 

Отвечая противникам распространения в руссном быту �ападных и;iображе
ний и в.1иянил их на русскую живопись, Посиф пишет, обращаясь к П.1ешко
вичу: « Неуже.1и ты скажешь, что то.1ько одним русским дано писать иконы, и 
тоАько одному русскому иконописанию 11ок.1оняться, а от прочих ;iемеАь икон не 
принимать и не почитать? Ты тоАько так мудрствуешь; а ес.1и хочешь ра;iу
меть, то ;iнай, что в иностранных ;iем.1ях таков стяжаmе.Jtыtый нрав [т. е. такое 
стремАение] к .1юбомудрию, наипаче же к сему премудрому живописанию при
Аежит, что не то.1ько Христов и.1и богородичен обра;i на стенах и на деках 
живоподобно пишут, и на .1истах печатать искусны, но и ;Jемных uарей своих 
персоны в ;Jабвении не по.1агают. . . и всякие вещи и бытия в .шцах представ
.1яют, и будто живых и;Jображают. В;iирая на �ти И;iображения, они друг друга 
вра;Jум.1яют . . .  »' «Между ;этими И;iображениями может найтись обра;i нашего госу
даря, российского царя, напечатанный (выдруковап) в космографиях и.1и в гео
метрийских чертежах всех стран, с �;iображением стоАьных· городов и персон 
в.1а,J;етеАьных. Как же ты рассуждаешь, П.1ешкович, о таком царевом обра;iе?
спрашивает ядовито llосиф. - Достоит АИ такую персону uарскую похва.1ять и 
.1юбе;iно почитать, и.1и же, как и Христов живописный обра;i, ;Ja мастерство ино-

1 Ф. Б у с  .1 а е в. Ука;i. co"I. , стр. �32. 

J Там же, стр. �26. 
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странное ве.1ишь порицать? Поистине буй и несмыс.1ен явишься. А ес.1и ;iемного 
царя лкону страха ради понуждаешься чтить, то как же ты не убоя.1ся уничи
жить живописный обра;i царя небесного?»1 •  «Не веры бо ЩJыческие хва.1я, г.ш
rо.1ю, но обычай б.1аг, егда и во я;iыцах есть, не ху.1ится . . .  »2,- воск.1ицает 
художник . «Когда у свое;iемцев и.1и у ино;iемцев видим Христов и.1и богоро
дичен обра;i выдруковпп (напечатан) и.1и премудрым живописанием напи
сан ,  - говорит он, - тогда многой .1юбви и радости очи наши напо.1няются; 
и не укоряем иностранцев, видев у них хорошо написанные иконы. Такие б.ш
годатные вещи паче всех ;iемных вещей предпочитаем, и от рук ино;iемных 
.1юбочестно выкупаем, иные же и ;ia ве.1шшй дар испрашиваем . . .  »8 

Tar\ отвергает щюграф Иосиф нападки на ;iападное искусство, оправдывает 
его, обосновывает ВО;iМожность и необходимость испо.1ь;iованин его опыта. 

До1ш;iывая, Иосиф часто по.1ь;�уется высrш;�ывания:&ш старых авторитетов 
и.1и ссы.шется на них. Так, например, когда он ссы.1ается на «другие народы»,  
которые «И;iыскивают хитрых живописцев, и те художники хорошо царские 
персоны и;�ображают. А ес.1и в чем и ма.10 погрешит живописец от первообраз

но�о, то много pa;i переправ.1яет, пока су'Щf'сmво вида вообра;�ит»4, - ;iдесь Иосиф 
вовсе не говорит от себя, но то.1ько переска;�ывает одного и;� отцов uеркви -
Афанасия Ве.1ююго (IV в.). Однако цитата и;� старого сочинения по.1учает в устах 
llucифa новое ;�начение, и с.1ова, ска;iанные на тринадцать сто.1етий ранее, с.1у
жат д.1я ;�ашиты новой, по мнению сторонников старины, еретической мыс.1и о 
превосходстве бо.1ее перед�вого в то время ;�ападноевропейского искусства. 

Точно так же новое содержание вк.1адывается и в старые понятия. Когда 
Иосиф пишет, что и;�ображение до.1жно соответствовать « первообра;�у», до.1жно 
быть <ошк живое» ,  он как будто не говорит ничего такого, что не мог.1и бы 
ска;�ать и ранее. Когда он пишет о красоте обра;�ов, он также не расходится 
с прежними в;�г.1ядами на искусство. Однако его представ.�ение о красоте обра
;�ов и его понимание соответствия и;�ображения «первообра;�у» г.1убоко от.1ичны 
от пре;1шего. Он решите.1ьный противник старого искусства. Он враг «обычая» 
и хочет, чтобы художник исходи.1 не и;� «обычая», а и;� «рассмотрения исти
ны» .  Старая живопись кажется ему ус.1овной и некрасивой. «Смуг.1ая и темно
видная» ,  она не « жпвоподобна» и «неподобо.�епна» ,  «;1.1овидна».  Когда он ;�аши
шает «свет.1ую» живопись, когда он хочет, чтобы у и;�ображения девы Марии 

1 Ф. Б у с  .1 а е в. Указ. соч . ,  стр. 4-27. 
2 Там же, стр. 4-25. 
з Там же, стр. 4-27. 
' Там же, стр. 4-26. 

53 



все «устроение)) бы.ю девичье, чтобы щюбражение Христа, «по бытии его на 
�ем.1е)), описыва.юсь « по усмотрению п.1отскому)),- мы понимаем, что во;шик.10 
иное, бо.1ее реа.шстическое восприятие действите.1ьности. Аввакум име.1 основание 
обвинять новую живопись в «о.ютском умыс.1е)) .  Действите.1ьно, реа.1ьный мир веwей 
и яв.1ений приобре.1 д.1я худолшика неведомую прежде ценность . ..Iюди как 
будто бы увиде.1и окружаюшее их новыми г.1а�ами. По прои�веденипм живописи 
второй по.1овины XVII века мы можем судить, с 1шким интересом художник 
начинает и�учать и передавать материа.1ьньrе свойства и�ображаемого, с каким 
вниманием и .1юбовью он начинает вырисовывать и выписывать отде.1ьньrе пред
меты, отде.1ьные дета.1и предметов. 

СовременнИiшм бы.1а ясна важность того, что происходи.10 в искусстве. 
Они относи.1ись к �тому ра�.1ично, оценива.1и с двух, прямо противопо.1ожных 
точек �рения. Вокруг нового искусства ш.1а ожесточенная борьба. И �та идей
ная борьба ярко отра�и.1ась в двух непримиримых �стетических концепциях: 
одна бы.1а ра;iвита не же.1авшим поступиться стариною протопопом Аввакумом 
и ;iЩJJЩ.uавшим приоритет церковной доктрины в вопросах искусства Никоном, а 
другая - отстаива.1ась поборником нового, И;iографом Иосифом. В XVII веке со
�ре.1и предпосы.1ки д.1я такого ра;iвития искусства, которое не мог .10 60.1ее про
до.1жа ться внутри церковных рамок, т .  е. вп.1отную вста.1 вопрос об отде.1ении 
искусства от церкви и о со;iдании самостояте.1ьного светского искусства. Вот 
почему в �том вопросе и Никон и Аввакум бы.1и единомыш.1енниками и против
никами �ападных приемов в иконописи . 

Искусство XVII века яв.1яется пос.1едним рубежом древнерусской художе
ственной ку.1ьтуры, и именно по�тому оно испо.1нено противоречивых тенденций. 
Старые, консервативные си.1ы стремятся ;iадержать процесс ра;iвития, новые 
силы .1ишь начинают вступать в действие, расшатывая основы средневеко
вого мирово;i;iрения. Sти новые си.1ы, отражавшие рост в.1ияния Деl\Юl\рати
ческих с.1оев и прежде всего широких кругов посадского насе.1ения, способ
ствова.1и проведению на протяжении XVII века огромной критической рабо
ты. Бы.1и поко.1еб.1ены многие И;i устоев традиционных церковных в�г.1ядов 
и бы.1а подготов.1ена почва д.1я бо.1ее свободного ра;iвития че.ювеческой .1ичности, 
происходи.1 процесс обмиршения всей ку.1ьтуры, в том чис.1е .1итературы и искус
ства, в которых все си.1ьнее выступа.1и черты прогрессивной художественной 
идео.1огии. Все �го неоспоримые ;iас.1уги XVII века. Яв.1яясь переходной 
�похой, XVII  сто.1етие подготови.10 почву д.1я ра;iвития светского искусства, 
успехами которого отмечена бы.1а с.1едуюшая �поха - время петровских реформ. 
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р усс1юе �одчество XVII века до сих пор, как прави.ю, не рассматри

nа.юсь в его собственном историческом станов.1енип 1• Иск.1ючите.1ьно 

богатое и �а�нообра�ное у�орочье, покрывавшее стены многочис.1ен�ых 

сооружении f)того сто.1етия, пог .1оwа.ю все внимание исс.1едовате.1еи и 

как бы �ас.1оня.10 от них пути ра�витин архитектурной и конструктивной мыс.1и 
{}похи.  Между тем все f).1ементы архитектуры обнаруживают в XVII веке 

сто.1ь редкое единство художественных 

с.1едовате.1ьность рщзвития, что неи�бежно 

ния истории архит·ектуры f)Того времени. 

в�г .1ядов и сто.1ь опреде.1енную по

встает �адача уг .1уб.1енного исс.1едова-

Русское �одчество XVII века ск.1адыва.1ось в с.южных обшественных ус.ю

виях. В нем не мог .1и не найти себе отражения те �начите.1ьные идейные 
сдвиги, которые характерны д.1я ну.1ьтуры f)того времени. С одной стороны, его 

формы и убранство своеобра�но пре . .юм.1я.1и жи�нерадостность народного вос

приятия мира, с другой стороны, в них на6.1юдаются архаические тенден-

1 Пе�;вая попытБа в :;тoit об.1асти бы.1а сде.1аиа В. В. ;згура в его статье «Проб.1ема во:�никновения 
барокко в России» (Сб. tБа�;оББО в России•. М., t926, стр. t3-42J, а также в его книге «llроб.1емы и па
мят11ики, свя:�анные с В. :И. Баженовым• (М., tI08). Точка :�рения автора о на.1ичии баро:кно в русском 
:�одчестве с нача.Jа XVII века не бы.аа принята нашеlt науБоlt. Работы А. И. Некрасова «0 сти.1е pyccкolt 
архитектуры Х\"11 веБа» (•Труды сеБ11•rи истории искусств института архео.аоrии и искусство:�нан11а 
Р АНИОН», т. 1 V. М., t9:>0, стр. t38 - t49), также «Оч�ркв по истори11 древнерусского :�о.11чества 
XI - XHI веков» (М., t936, стр. 297-394), отмеченные чертами вy.iьrapнolt соuио.аогии, не по:�во.1и.1и ему 
с до.1жноlt г.1убиноlt раскрыть суwность .11анноrо периода истории русского :�о.11чества. Рв.11 верных :�амеча• 
1111it сде.1а.1 Н. И. Брунов, обобщив свои наб.аюдения в книге: М. A l p a t o v und N. B r u n o v. Geвchichte 
1lrr altrussischen Kunвt. A ugsburg, t932. А. Г. Чинвков в соответствуюшем pa:i.11e.1e книrи «История pyccкolt 
архитеr;туры» (М., t95t, стр. 90-t40; 2-е иц., М., t956, стр. 169-268) .11а.1 пос.1едовате.1ьное в:�.аожевwе 
U('.тории pyccкoit архитектуры r,того периода 11аБ своего рода продо.1жения архите.ктуры :XVI века. 
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uии, так как uерковь с ее тра.11;иuионной косностью в;:1r.1я.11;ов, особенно ска
;:1авшихся в XVII веке (;:1апрешения и ограничения в искусстве и архитек
туре), свя;:1ыва.1а творческие во;:1можности ;:10.11;чих. Декоративное убранство в рус
СБОЙ архитектуре f)того времени .11;остиг.10 необычайного расuвета; в то же время 
основные компо;:1щ1ионные приемы ;:10.11;чества бы.1и ограничены сравните.1ьно не-
60.1ьшим ко.1ичеством вариантов, поско.1ьку uерковь крепко .11;ержа.1ась ;:1а старину 
и всячески препятствова.1а вне.11;рению в uерковную архитектуру новых типов. 
О.11;нако ма.1ое ко.1ичество тем варьирова.1ось ;:10.11;чими XVII века с огромной и;:1об
рета те.1ьностью. В ска;:1очном у;:1орочье наружного убранства наши мастера с 
бо.1ьшим ху.11;ожественным тактом воп.1оти.1и высокопоf)тические наро.11;ные 
представ.1ения о прекрасном, отра;:1ив вкусы поса.11;ской и крестьянской среды. 

о:Обмирwение» представ.1яет о.11;но и;:1 наибо.1ее важных яв.1ений русского 
;:1одчества XVII века. Зто не то.1ько сушественно и;:1меняет как и.11;ейное содер
жание, так и формы uерковного ;:1одчества, но и вы.11;вигает архитектуру на 
одно и;:1 первых мест среди .11;ругих ви.11;ов художественного творчества. В 
светсБом каменном ;:10.11;честве Московской Руси XVII века можно про
с.1е.11;ить интереснейшее ра;:1витие архитектуры жи.1ого .11;ома, а также во;:1ник
новение и ра;:1витие совершенно новых типов светских ;:1.11;аний - маний обще
ственного на;:1начения. Вместе с тем необходимо подчеркнуть, что проuесс обl\lир
шения охвати.1 не все вп.11;ы ;:1одчества, так как uерковь про.11;0.1жа.1а в течение 
всего XVII сто.1етия ;:1анимать г.1авенствуюшее место в жи;:1ни госу.11;арства. 

Каменное строите.1ьство в XVII веке необычайно расшири.шсь. Не то.1ьБо 
в городах, но и в се.1ах во;:1во.11;и.1ись каменные ;:1дания. Нередки с.1учаи построй
ки неско.1ьких каменных ;:1даний в уе.11;иненном погосте, не60.1ьшом городке и.1и 
l\IОнастыре. Ра;:1витие каменного стропте.1ьства (вернее, кирпичного, по преиму
шеству) нахо.11;и.1ось в прямой ;:1ависимости от роста прои;:1во.11;ите.1ьных си.1, ра;:J
вития техники, широкого вне.11;рения новых видов строите.1ьных материа.1ов 
( свя;:Jное и крове.1ьное же.1е;:10, сте.к.10 и др. ) .  

В ;этом обширном строите.1ьстве 60.1ьшую ро.1ь сыгра.1 Прика;:1 каменных 
де.1, деяте.1ьность которого во;:Jобнови.1ась пос.1е «смутного времени)) .  ;3начите.1ьнал 
часть военно-обороните.1ьных, дворuовых и иных построек бы.ш осуществ.шна 
его си.1а�\1и и средстваl\ш 1• 

Первой ;:1абото й правите.1ьства пос.1е и;:1гнания по.1ьс.ких и шве.11;с.ких войск 
бы.10 привести в относите.1ьный порядок ра;:1оренную войной Москву, так как 

1 А. С п е р  а в с к и it. Очерки по истории Прика�а каменных .11е.1 Московского государства. 1\1.,  1930. 
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с< падоша тогда высокосо;цанные домы, красотами б.шставшие, все огнем поядо
шася, и вси премудроверхие uеркви скверными руками до конuа ра,зоришасл» 1• 

Уже в 1616 году на посады бы.ш направ.1ена грамота о том, чтобы выс.1ать всех 
каменшиков и кирпичников в Москву д.1я «государева де.1а» 2• Да.1ее пос.1едо
ва.1и крупные работы по починке старых и постройке новых укреп.1ений Мо
жайска (1624-1626) и Вл,зьмы (1629-1634). Постепенно деяте.1'ьность Прика,за 
расширяется. В 30-х и 40-х годах XVII века его си.1ами осуwеств.1яется строи
те.1ьство светских обwественных ,зданий и храмов в Москве и провинuии. 

Все �ти нрупные и ме.1кие строите.1ьно-архитектурные работы требова.1и 
участил опытных мастеров. Между тем насе.1ение посадов, откуда происходи.10 
60.1ьшинство каменных де.1 подмастерьев и каменшиков, пос.1е событий нача.1а 
XVII века ра,збре.1ось « неведомо куды» и.1и частью погиб.10 во время «ра,зоре
ния» . Нередко на работах, как, например, в Можайске и Вя,зьме, сменя.1и друг 
друга русские мастера « по переменам>> ,  т. е. по строите.1ьным се.зонам. Они, 
по-видимому, 11роходи.1и ,здесь и,звестный срок обучения. 

Прика,з каменных де.1 прове.1 ,значите.1ьные мероприлтия, которые во мно
гом подготови.1и реформу « каменного де.1а» при Петре. Так, им бы.1 введен 
опреде.1енный стандартный ра,змер кирпича (7 Х 14 х 27-28 см), установ.1ены точ
ные меры на и,звесть, бревна и т.  д. Вокруг «каменных де.1 подмастерьев» фор
мирова.1ись группы учеников - прообра,зы будуших « команд» архитекторов 
XVIII века. Прика.з яв.1я.1ся тем органи,зуюшим uентром, который способствова.1 
распространению по всей территории Московского государства единых обwих 
архитектурных приемов и норм. 

Московские каменшики в от.шчие от ,записных мастеров посадов находи.шсь 
на постоянной службе в Пр.ика,зе, по.1учая опреде.1енное денежное и х.1ебное 
жа.1ованье (,зодчие - каменных де.1 подмастерья - по.1уча.1и в среднем 2 р. 50 к. 
в месяu). Их работа счжи.1а обра,зuом другим ;iаписным ремес.1енникам. И,з мо
сковских каменшиков Прика;iа и вербова.шсь г .1авным обра;iОМ подмастерья 
каменных де.1. Свою профессию они передава.1и по нас.1едству сы.новьям, внукам, 
п.1емянникам. Подмастерье каменных де.1 в об.1асти строите.1ьства до.1жен бы.1 
;iнать очень много. Он выбира.1 место д.1я постройки, состав.1я.1 смету, де.1а.1 
«oбpa;ieU» (моде.1ь) и.1и чертеж, опреде.1я.1 качество строите.1ьных материа.1ов и 
непосредственно ве.1 постройку. Отсутствие архитектурных ш1ю.1 ,заменя.юсь 
бо.1ьшой строите.1ьной практикой и ,зре.1ыми техническими навыками. Несмотря 

i И • .З а  б е .1 и в. История горо.11:а Москвы, ч. 1. М., 1905, стр. 164. 
' л.. С ц е р  а ц с к и it. fкa;i. соч., стр. 45, 4-7. 
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на то, что 60.1ьшинство �о,1J,чих бы.10 неграмотно, они в�е же по.1ь�ова.1ись архи
тектурными книгами, в чертежах которых они, по.-ви,1J,имому, ве.1и1ю.1епно ра�би
ра.1ись. Так, в чис.1е книг, находившихся в Ново-Иеруса.1имском монастыре во 
время постройки собора, име.шсь переводные руково,1J,ства по строитеАьному деАу: 
«Книга, в ней писаны обра�uы сто.1бом в uеркви ПАИ в па.1ате и.1и у мостов каменных 
и поясы окоАо сто.1бов и око.10 церкви, г,1J,е ,1J,ове,1J,ется деАать>> ;  «Книга, в ней писаны 
обра�uы всяким немеuким городом, �ем.1яныl\1 и каменныl\1 и чертежикам учать чер
тить . . .  »; « Книга, в ней писаны, как учить де.1ать каменного ,1J,е.1а uерквей иАи паАат»1• 

К сере,1J,пне XVII века Прика� каменных ,1J,e.1 обJ:адаА уже ква.1ифицирован
ными мастерами-;юдчими 2• Сре,1J,и них нужно на�вать Антипа Константинова, Баже
на Огурцова, Осипа и д;митрия Старuевых, семью подмастерьев Шарутиных и ,1J,p. 

С ростом горо,1J,ов, поса,1J,а и ра�витием торгов.1и во второй по.ювине XVH века 
приток строите.1ьных рабочих и спрос на них насто.1ыю увеАичивается, что Про
ка� перехо,1J,ит на по,1J,рядный мето,1J, вербовки рабочей си.1ы и самих по,1J,мастерьев 3• 
Все чаше встречаются поря,1J,ные �аписи, г,1J,е �о,1J,чий (имя рек) обя�ыва.1ся 
«со товариши» на таких-то ус.1овиях выстроить то и.1и иное мание в опре,1J,е
.1енный срок. Ра�витие каменного строите.1ьства обус.1ови.10 появ.1ение частных, 
обычно крепостных �о,1J,чих. В руки пос.1е,1J,нпх в сере,1J,ине XVII века перехо,1J,ит 
в �начите.1ьной своей части каменное и строитеАьное де.10 4• И� их сре,1J,ы выш.1и та
кие вы,1J,аюwиеся �о,1J,чие, как Аверкий Мокеев, Паве.1 Потехин, Яков Бухвостов и ,IJ,p. 

Прика� каменных ,1J,e.1 просушествова.1 до конца XVII века. Петр 1, ука�ом от 
18 февраАя 1700 го,1J,а, прекрати.1 его сушествование, а помнее его функции 
11ереш.1и к вновь органщюванной в 1705 го,1J,у Канuе.1ярии каменных деА. 

В XVII веке боАее отчет.1иво, неже.ш в пре,1J,шествуюwие периоды, наб.1ю
,1J,ается качественная ,1J,ифференuиация архитектурных прои�ведений, что объ
ясняется прив.1ечением к строите.1ьству не,1J,остаточно опытных �о,1J,чих, не про
ше,1J,ших ,1J,.ште.1ьного обучения. В си.1у ;этого в поря,1J,ной �аписи появ.1яются 
некоторые уточнения: теперь не то.1ько по,1J,робно перечис.1яется, чт0 строить, 
но и поясняется, как строить, какие по.1юбившиеся �ака;3чику �дания и.1и их 

дета.1и И части брать �а обра�еu 5• 

РегАаментаuия тру,1J,а и творчества �о,1J,чего сви,1J,етеАьствует не сто.1ько о не,1J,о-

1 С. Б о г  о я в .1 е н с  к и lt. О пушкарском прика:�е. Сборник статеit в честь М. К • .lюбавскоrо. llr.,  1917, 

стр. 384-385. 
2 Список мастеров-:зо.4ЧИХ см. в кн. : А .  С п е р  а н  с к и it. }'ка:�. соч" при.1оже11ие •'о 1 ,  стр. 209 и с.1. 
8 А. С п е р  а н  с к и it. Ука:�. соч. , стр. 145. 
• Н. В о р о н  и в. Очерки по истории русского :зодчества :XVI-:X ПI ве�;ов. М.-.1 . ,  1934, стр. 33 и с.1. 
ъ См. поря.4ную :io.4чero Пав.1а Потехина на постройку uеркви в Острово-О:�ерском монастыре 

(Архим. М а к  а р и й. Памятви:ки uерковвых .4реввостеit. Нижrrоро.4ская rубернвя. СПб. ,  1857, стр. �54). 
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верни к его способностям, ско.1ько о широком ;шакомстве ;;Jака;;Jчика с прои;;Jведени.ями 
русского ;;Jодчества того времени. Одновременно в порядных наш.ш отражение и кон
сервативные в;;Jг.шды ;;Jака;;Jчика, не дававшего во;;Jможности ;;Jодчему про.явить 
широко и свободно свое дарование. Зто особенно .ясно ска;;Jа.1ось в архитек
турно-строите.1ьных «прави.шх», введенных патриархом Никоном. Потребова.1ись 
;;Jначите.1ьные уси.1и.я, чтобы нреодо.1еть стесните.1ьные рамки догматического 
понимания архитектурных приемов. 

Над;;Jор uеркви ;;Ja деяте.1ьностью многочис.1енных каменных де.1 подма
стерьев не мог охватить всех сооружаюwихс.я в Московской Руси храмов. Портому 
в г.1ухих местах страны в течение второй по.ювины сто.1ети.я продо.1жа.1и 
строиться храмы, си.1ьно от.1ичавшиес.я от московских uерквей. Необходиl\ю также 
отметить на.1ичие в ;;Jодчестве 06.1астных шко.1. Так,  можно говорить об архи
тектурных шко.шх Москвы, Р.я;;Jани, Ярос.1ав.1я, Ростова, Су;;Jда.1я и т .  д. Однако 
об.шстные архитектурные шко.1ы XVII века суwественно от.1ичаютс.я от тех, кото
рые И;;Jвестны в древнерусском ;;Jодчестве XIII - XV веков. Феод.а.1ьная ра;iдроб
.1енность Руси того времени де.1а.1а об.1астные архитектJрные шко.1ы бо.1ее ;iамк
нутыми, бо.1ее четко ограниченными. Архитектурные же шко.1ы XVII сто.1етия, 
ра;;J.1ичаясь местными сти.1истическими особенностями, нигде не выходят ;ia 
рамки единой обwенаuиона.1ьной русской архитектуры, что стоит в пр.ямой свн;;Jи 
со «с.1иянием всех . . .  об.1астей, ;;Jеме.1ь и княжеств в одно ue.1oe»1 • 

В от.шчие от каменного деревянное ;;Jодчество решает свои �адачи не сред
ствами декоративного убранства, а с.1ожными компо;;Jиuионными сочетаниями 
ра;;J.1ичных по объему 11 характеру форм. Можно даже с1ш;;Jать, что поиски l\1О
нумента.1ьной архитектурной формы, сто.1ь .ярко и настойчиво ска;;Jавшиес.я в ка
менном ;;JОдчестве второй по.1.овины XVII века, прояви.1ись в первую очередь 
в дереве. Ясные и .1аконичные формы деревянного ;;Jодчества дава.1и во�можность 
;;Jодчим �начите.1ьно скорее, чем в Бамне, ставить и ра�решать такие �адачи, 
которые в итоге опреде.1и.1и новый подъе.&1 каменной архитектуры n конuе 
XVII века. 

Русское деревянное �одчество XVII сто.1етия предстает перед нами как 
бо.1ее с.1ожное и �начите.1ьно бо.1ее богатое по ко.1ичеству со�данных типов по
строек .яв.1ение, чем каменное �одчество того же времени. Крупные дворuопые 
сооружения (Ко.1оменское) и прихот.1ивые по компо�иuии терема прив.1.е1шют 
к себе основное внимание исс.1едовате.1ей. Однако и в uерковных деревин-

1 В. И • .А е и и и. Сочиuщ1иа, т. 1, стр. 1 37. 

61 



пых постройках осуществ.шютсл не менее интересные искания. Так, простой 
кАетский храм стоит рядом с шатровым; к.шнчатая кров.1я сменяется кубовидной ;  
древний «кругАый)) храм восьмериком строится одновременно с таким с.1ожным, 
Бак храъ1 погоста Кижи. Так же как и в каменном, богатство компщшuионных 
декоративных приемов .заметно увеАичивается в деревянном .зодчестве второй 
по.1овины XVII века. Еше доАго, впАоть до середины XVIII сто.1етил, продоА
жаетсн расцвет деревянной архитектуры. 

Во.здействие деревянного ,зодчества на каменное настоJько си.1ьно, что оно 
прояв.1яетсл во всех компо.зиu;ионных ;э.1ементах каменного .здания, начиная от 
п.1ана и общего объема и кончал ме.1кими детаАнми убранства. 

Отмечая .значите.1ьные прогрессивные яв.1ения в русском .зодчестве XVII века 
как с.1едствие объшрщенил русской ку.1ьтуры, необходимо все же при.знать, что 
церковная архитектура по-прежнему стоя.1а в центре внимания .зодчих [<)того 
времени. В ее ра.звитии намечаются три основных [<>тапа. 

Первый [<)Тап приходится на вторую четверть сто.1етия. Идейные основы 
.зодчества [<)того времени в .значите.1ьной мере отражают в.зг.1нды посада и кре
стьянства, впервые поАучивших во.зможность сравните.1ьно широко проявить свои 
художественные вкусы. Церковно-государственное нача.10, п01юАеб.1енное «сму
той)) ,  уступает место тем светским веяниям, которые приводят в середине 
XVII сто.1етил к обмирщению всей к-у.1ьтуры в uе.1ом и, в частности, архи
тектуры . На протяжении 30-40-х годов ск.1адываются основные сти.1истические 
особенности .зодчества XVII века. Отде.1ьнь1е его черты, проявившиеся еше 
в XVI веке, по.1учают теперь по.1ное ра.звитие. Решение объемной компо.зиuии 
.здания храма утрачивает строгость и простоту, присуwие храмаъ1 предшествую

шего времени, и приб.1ижаетсл к уравновешенной, но, как прави.10, асимметри
ческой компо.зиuии' хором. К г.1авному хра�1у с юга и севера примыкают, подобно 
пристройкам па.1ат, приде.1ы ра.з.1ичного объема и фор:&1ы; с .запада распо.1агаетсл 
ни.зкал трапе.знал - наибо.1ее светская часть сооружения, вход в которую обычно 
ведет чере.з высокую шатровую ко.1око.1ьню. Пос.1еднял нередко сдвигается 
в сторону, и тем самым подчеркивается принцип живописной асимметрии всей 
компо.зиu;ии. Всево.зможные кры.1ьuа-рундуки, крытые паперти-га.1.1ереи, .1естниu;ы
всходы и другие пристройки охватывают .здание храма со всех сторон, уси.1и
вал ра.з.шчными формами своих нохрыти.й его причуд.1ивый си.1у;эт. ;3дание вы
г.1лдит с.ювно город с мноrочис.1енными и ра.знохарактерными постройками, 
и.зображение :которых так ув.1ех.10 русских ихонописцев - мастеров «па.штного 
рисьма» .  Естественно, что такое объемцQ� п п.шновое построение ;цавия не 
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способствова.ю объе.11;ипепию его внутренних помеwений в uе.юстную компо
�иuию. Внутреннее пространство храма первой по.ювины XVII века ск.1а.11;ывается 
и� отде.1ьных, �амкнутых в себе бо.1ьших и ма.1ых статических объемов . 
Система коробовых и.1и сомкнутых сводов уси.1ивает статичность внутреннего 
06.1ика от.11;е.1ьных помещений, не свя�анных друг с .11;ругом в пос.1е.11;овате.1ьную 
пространственную компо;1иuию. 

Отсутствие пос.1едовате.1ьности пространственного построения, естественно, 
не способствует соманию новых сводчатых конструкuий. В ;этом, как уже отме
ча.1ось в .1итературе, можно усматривать в.1ияние статического пространства дере
вянного светского �одчества. Сводчатые конструкции максима.1ьно упрощаются. 
Креwатый и шатровый своды, давшие во�можность бессто.1пного решения храма, 
�аменяются сомкнутыми. Применение световых г.1ав 1 с середины сто.1етия в ря
довых храмах �начите.1ьно сокрашается. В �одчестве первой по.1овины XVII века 
ра�рыв между декоративным убранством и конструктивным решением, наметив
шийся еше раньше, ска�а.1ся с особой си.1ой. 

Небо.1ьшие ра�меры тесных внутренних помещений, и;1 которых ск.1адыва.1ся 
храм, �астав.1я.1и �одчего сосредоточивать все свое внимание на внешнем деко
ративном решении. Многочис.1енные и ра�нообра�ные дета.1и убранства с.1овно 
.11;рагоценный наряд украшают стены и царского дворца, и монастыря, и боярских 
па.1ат, и приходской церкви, и рядового жи.1ого дома. Дробность форм архи
тектурного у�орочья уси.1и.1ась б.1агодаря применению многих новых приемов. 
Так, окна вре�аются в .1опатки, их на.1ичники находят на карни�ы, архиво.1ьты 
арок нарушают гори�онта.1ьную протяженность настенных поясов, рядом распо
.1оженные окна имеют часто совершенно ра�.1ичные на.1ичники, пучко
вые ко.юнки как бы опираются на проемы окон и т. д.·. По.1ожение окон 
на фасаде также подчиняется принuипу живописной асимметрии, хотя всегда 
бывает практически оправдано. Введение ме.1ких форм ширинок, однокрасочных, 
обычно �е.1еных, и�ра�uов с ре.1ьефными рисунками, с.1ожно профи.1ированных 
кирпичных поясов, бусин порта.1ов и иных дета.1ей еше бо.1ьше уси.1ивает ков
ровый характер убранства �даний. Московский храм Троицы в Никитниках, мо
жет быть, наибо.1ее ярко воп.1оти.1 �ти типичные черты русской архитектуры 
первой по.1овины XVII века. 

Обращение �одчих, во�водивших uеркви, к хоромной пространственной 1юм
по�иции, а также ска�очное у�орочье внешнего убранства, на котором прос.1еживается 
в.1ияние внутреннего убранства деревянного гражданского �одч�ства, приве.111 

i Световая г.1ава - г.1ава, барабан котороit об.1а,11а.1 окнами, освеwавwими внутреииость· храиа. 
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к обмиршению всего обА.ика храма. СтиАистичесrше особенности �одчества вто
рой четверти XVII века способствоваАи видои�менению обра�а храма, обогаше-
11 1 1  ю его светскими чертами. В качестве ответной меры против обмиршения бы.1и 
введены натриархом Никоном архитектурно-строите.1ьные «прави.1а» .  ДеятеАь
ность Никона по постройке трех крупных монастырей (50-е годы) и ряда дру
гих �даний поАожиАа нача.ю второму �тапу ра�вития архитектуры, оканчива
юшемуся на рубеже 70-80-х годов XVII века. 

Архитектурные «правиАа)) патриарха Ниf\она име.1и u;е.1ью вернуть �одче
ству ту суровую монументаАьность, Боторая бы.ш свойственна храмам �похи 
станов.1ения Русского государства (XV - нача.10 XVI века). ВеАичие u;еркви доАжно 
быАо воп.1ошаться в грандио�ных постройках. Никон стави.1 себе �адачей во;1ве
дение таких соорJжений, которые свидете.1ьствова.1и бы и о том, что в госу
дарстве г.1авенствуюшее �начение принад.1ежит u;еркви. «Свяшенство u;арства 
пребо.1е есть» ,- говори.! он . Аучшие �дания �того времени напоминают то, что 
осушеств.1я.1ось .Москвой в нача.1е XVI века. У ве.1ичивается масштаб сооружения 
и его объем, вновь появ.шются сто.шы и световые г.1авы. Однако характерные 
архитектурные черты, сАожившиеся во второй четверти сто.1етия, настоАько 
привиАись, что они не смог.1и быть и�житы даже Никоном. По-прежнеъ1у храм 
окружается 11риде.1ами, по-прежнему ни;1кие ходовые паперти свя�ывают отде.1ь
ные части �дания, по-прежнему в менее �начите.1ьных по масштабу u;ерквах 
трапе�ная и ко.101ю.1ьня состав.1яют важнейшие f)Jементы компо�иu;ии. Но в их 
асимметричное и живописное распо.1ожение вносится теперь опреде.1енный по
рядок. Приде.1ы равнове.1ики один другому и �авершены одинаковыми по форме 
г .1авами; бо.1ее четко выяв.1ена основная компо�иuионная ось: ко.1око.1ьня - тра
пе;1ная - собственно храм; окна хотя и сохраняют ра�.1ичие форм своих на.1ич
ников, но распо.1агаются бо.1ее симметрично и строго. В обшем чувствуется 
бо.1ьший порядок, бо.1ьшая посJ:едовате.1ьность компо�иu;ионного построения. Но 
все f)ти новые приемы не вносят сушественных и�менений в ;-юдчество. Объем
ная компо;1иuия по-прежнему сохраняет свою с.1ожность. То.1ько ра�.1ичие в мас
штабах отде.1ьных частей и дета.1ей ведет теперь не R живописноъ1у сопостав
.1ению пос.1едних, а к подчеркиванию г.1авного объема храма. 

Бо.1ьшое �начение приобретает си.1уf)т �дания, ро.1ь которого �аметно уси
Аивается. В f)TY пору опреде.1яется тот повышенный интерес �одчих к сиАуf)ту 
постройки, который характери�ует прои�ведения конца сто.1етия. 

Ряд новшеств обнаруживается во внутренних пространственных решениях. 
Почти совершенно и�че�ают неожиданные переходы, тесные помешения и ни�кие 
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своды. Бо.1ее четrю выступает в;�аимная свя;�ь отде.1ьных помеwений. Но ра;�.1и
чие внутренних пространственных :масштабов не сто.1ько подчеркивает г.швен
ствующее ;�начение uентра.1ьной части ;�дания, ско.1ько ра;�обwает помеwенил. 
Так, широБо распространившиеся крытые паперти-га.1.1ереи лрос.1авс1шх uерБвей 
почти ничем не свл;�аны с помешением окружаемого ими храма. 

Нера;�витоеть пространственного построения храма по-прежнему с1ш;�ываетсл 
на констру1щии постройки. �Зодчие при применении сто.1пов прибегают к и;�ве
стным уже коробовым и п.1оским крестовым сводам, опираюшимся на подпружные 
арБи. В ;�начите.1ьных по масштабу ;�данилх сохраняют все свое ;шачение сом
кнутые своды бе;� световых г А.ав. БАагодарл ;этому в ;�одчестве третьей четверти 
XVII века по-прежнему господствует статичность пространственного решения 
и с.шбал ра;�работанность конструкuий. 

ДеБорат11вное убранство (ра;�вивавшеесл вопреки ;�амыс.шм Никона) нс� 
так же быАо ра;юбшено с конструБuией ;�давил. Распо.1ожение детаАей убранства. 
их п.1астический характер и принuип рорного построения фасада остава.1исl:.. 
теми же самыми. Однако все формы и дета.ш укрупни.шсь, нередко достигал 
гигантских ра;�меров, как, например, окна с их наАичниками. В свл;�и с уве.ш
чением ра;�мера сооружения, п.1оскость стен вновь приобретает ;�начение_ 
Нередко ;�одчий подчеркивает богатство форм наАичников, порта.1ов, карни;101> 
и т. д., противопостав.1лл их г.1ади стен. В ре;�у.1ьтате введения многоБрасочных 
и;�ра;�uовых фри;�ов и других и;�ра;�uовых дета.1ей уси.1ивается uветовое бо
гатство фасада. Архитектура Среднего ПовоАжьл и Ростова ВеАикого с при.1е� 
гаюwими к ним монастырями наибо.1ее ярко отражает ;эти, постепенно все уси-

Аиваюwиесл, и;�мененил в ;�одчестве второй по.1овины XVII века. 
Соответственно богатому внешнему у;�орному убранству, внутренние стены 

храмов покрываются ;�атей.1ивыми красочными росписями. Они соответствую1 
многоuветности и пышности иконостаса, с его яркими по uвету иконами, на
рядной ре;�ьбой деревянных uарских врат и расписными тлб.1ами .  Впечат.1ени('! 
допоА.нлют дорогие ;�оАотые и серебряные басменные и сканные ок.1ады икон, 
причуд.1ивые формы канди.1 и других предметов убранства. 

Так на;�ываемое «московское барокко»1 (архитектура посАедних двух деслти.1етиii 
XVII века и первых .1ет нового сто.1етил) ;�авершает собою древнерусское ;�одчество. 
Именно в ;это время бы.1и достигнуты наибо.1ее высокие д.1я XVII века компо
;�иuионные решения. 

1 Нере.11ко ;;1тот сти.1истическиit ;;1тап именуется «нарышкинским барокко», так как ;:�ака;зчиками наибо 
.1ее прос.1ав.1енных ;'l.l(aниit ;;1тоrо времени бы.1и ч.1ены семьи Нарышкиных. 
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Строите.1ями теперь выступают не крупные представите.ш uеркви, посада 
и.1и прихода, а родовитые дворянские семьи, в первую очередь б.1ижайшие спо
движнюш Петра. 

П.1аны храмов, построенных в конuе XVII века, приобретают черты особой 
�аконченности и единства. Четко вырисовывается основная часть компо;шuии. 
Бы.1ые крытые паперти, трапе;шые и приде.1ы превращаются в своего рода при
творы, симметрично окружающие uентра.1ьный объем. По своей п.1оцщди и очер
танию они равны апсиде. Тем самым храм по.1учает характер uентрической 
постройки .шбо продо.1ьно ориентированного сооружения с си.1ьно выде.1енной 
средней частью, подчинлюwей себе все оста.1ьные. Пространственное решение 
строится на основе того, что бы.ю достигнуто еше во вторую четверть сто.1етия, 
но одновременно сохраняются те уве.1иченные масштабы, которые появи.1ись 
в �одчестве в СВП;iИ со строите.1ьной деяте.1ьностью Никона. Бессто.1пный про
странственный объем uентра.1ьного храма приобретает вертика.1ьную, а не гори
;iОНта.1ьную направ.1енность. Этому способствует световой восьмерик, ;iанлвший 
место световой г.�авы. Б.1агодаря тому, что он равен по ширине нижнему про
странственному объему четверика, его рОАь в пространственном построении храма 
становится особенно ;iНачите.1ьной . Помещения притворов це.1и1юм ориентиро
ваны на центра.1ьную часть. Это ска;iывается 1шк в распо.1ожении бо.1ьших арок, 
ведущих в храм, так и в системе по.1укупо.1ьных, сравните.1ьно высоRих сводов. 

Конструктивная часть сводчатых переБрытий в сооружениях �юнца XVII века 
ма.10 чем от.1ичаетсл от того, что осушеств.1я.юсь раньше. По-прежнему господ
ствуют сомкнутый и Боробовый своды; восьмерики перекрываются весьма п.10-
сБим восьмигранным же сводом, напоминающим ра;iновидность СОl\1Бнутого. Пе
реход от четверика к восьмерику осуществ.1яется .1ибо п.1осБиl\ш парусами, .1ибо 
системой небо.1ьших ступенчать'Х арочек . У ве.1ичившиесл в масштабе своды 
�начите�ьно растянуты и местами переходят чуть .1и не в п.1оские. 

Во внутреннем оформ.1ении иск.1ючите.1ьно бо.1ьшую ро.1ь играют ре;iные ;iО
.1очень�е иБоностасы, подымаюwиеся под самый купо.1. Порой ребра сводов 
также украшаются по;iо.1оченным ре;iным растите.1ьным орнаментом. 

В конuе XVII века внешнее объемное решение ;iданий, как светских, 
так и uерковных, в соответствии с внутренним пространственным построением, 
приобре.10 неи;iмеримо бо.1ьшее единство. Внешняя объемная компо;iиuия, 
как прави.10, строится по ;iаконам симметри.и. Центра.1ьная часть манил доминирует 
над всеми оста.1ьными, тем самым подчиняя их себе. Система распо.юженных 
один над другим восьмериков подчеркивает uентричность всей компо;iиuии. 
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Помещение ;iвона (в церквах) в одном И;i восьмериков свидете.1ьствует не то.1ько 
о с.1иянии объема ко . .юко.1ьни с объемом храма, но и о стрем.1ении ;iодчего не 
нарушать строгой ясности и единства компо;iЩJИИ. 

Декоративное убранство сохраняет и на ;этом ;этапе все свое ;iначение. 
Мастер уже не дово.1ьствуется тонкой техникой фигурного кирпича - «штучного 
набора» .  Он вновь обращается к бе.юму камню, п.шстические снойства которого 
об.1егча.ш переход к бо.1ее ме.1кой профи.шровке и к ску.1ьптурному орнамен
та.1ьному бареАьефу. Уме.1ая переработка форм ;iападноевропейской архитектуры 
и ;э.1ементов ордерности еше бо.1ее обогащают декоративные приемы русского 
;iОдчего. На.1ичники, порта.1ы, надкарни;iные парапеты-аттики, вставки под окнами 
ширинки парапетов, ажурные проре;шые кресты, под;iоры и другие дета.1и по
ражают ра;iнообра;iием своих форм, И;iобретате.1ьностью в рисунке, богатой игрой 
светотени. Декоративность ;этого иск.1ючите.1ьного по красоте убранства подчер
кивается и симметричной компоновкой фасадов, и п.1оской поверхностью стен, 
оттеняющих и;iысканный и тонкий рисунок дета.1ей. Ра;i.1ичнь�е надкарни;iные 
украшения мания уси.1ивают ска;iочность его об.1ика, то действите.1ьно «дивное 
ророчье» ,  которое лв.1лется .1ейтм:отивом всего русского ;iодчества XVII века. 
Недаром ;это стрем.1ение к парадности и богатству внешнего убранства наш.10 
свое яркое выражение и в русской .1итературе того времени, в частности в одном 
и;i ;эпи;юдов ска;iКИ о Бове-коро.1евиче, введенном русским автором. Огромные 
по высоте башни нового города Бовы-коро.1евича до,1жны бы.1и быть ссис камени 
и;i бе.1ого и синяго мрамору д.1я украшения града» .  Бова пове.1е.1 покрыть стены 
града сс же.1е;юм бе.�rыем и наверху самыех башен пове.1е поставить д.1я украше
ния ;lа.ютые токи, что со.1нышнаго свету да.1ече во страны вид;еть б.1естяшияся, 
аки огонь горяш, паче меры свитлшеся» ,  а также прика;lа.11 применить наружную 
роспись (и;lображение Бовы и его семьи) 1 •  

На протяжении пос.1едних десяти.1етий ХVП века многоцветность по.1учи.1а 
широчайшее распространение в ;lОдчестве. Наряду с по.1ивными цветными И;lра;l
uами, покрывавшими иногда ;lначите.1ьную часть фасад;ов, применяется также 
роспись наружных стен. Б.1агодаря пос.шдней ;lОдчий достигает таких iЭффектов, 
которые бы.1и невыпо.1нимы архитектурными сред;ствами, поско.1ьку бо.1ьшая 
стоимость не по;lво.1я.1а ;lака;lчикам осуществить их в натуре (например, так на
;lываемый бри.1.1иантовый руст, воспрои;lводивший огра!1КУ всех камней камен
ной к.1адки и т. д.). Внутри .1епные раскрашенные орнаменты крупным сме.1ым 

1 в. К у ::i ь м и  я а. Повесть о Бове-коро.1евиче в русской рукописной траАи,uии.- В сб. : «Старияяаа 
русская повесть». По" ре.�ак,uией Н. ГуJ:'IИЯ. М.- .1., 194-1 ,  стр. 121. 
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рисунком .южатся на стены, ;�аменяя собой росписи ярос.швских храмов второй 
по.ювины XVII века. 

Церковное русское ;юдчество XVII сто.штия в такой же мере и;1мени.ю 
свое содержание, в какой и;�мени..-ся и сам русский че..-овек пос.1е событий нача.ш 
сто.1етия. Сдвиги в со;:шании .1юдей того вре1'1ени отра;�и.1и активность народных 
масс, свя;�анную с широкими народными движениями на протяжении всего XVII сто
.tетия. В ра;�витии государства и его ку.1ьтуры 60.1ьшую ро.1ь нача.1и играть 
посадские .1юди. Крестьянство, осо;�навшее свою си.1у в ходе нрестьянских войн, 
также не мог.10 не ока;�ать в.1ияния на пути ра;�вития архитектуры. При ;этом надо 
иметь в виду 11 то, что ;�начите.1ьная часть ;�одчих, а также каменщиков, п.1от
ников и другпх мастеров бы.1а .1ибо посадскими .1юдьми, .1ибо выходцами и;� крестьян
ства. Вот почему руссrшя архитектура в XVII веке от.1ичается такой 110.1но
кронностью и свежестью ;�амыс.ш-в ней все бо.1ьшее ;�начение приобретает та 
жи;�нерадостность, которая бы.1а враждебна аскетическому духу средневековой 
цернви. Тесно свя;�анная с народным деревянным ;�одчеством, она тем самым 
органичесни впита.1а в себя ;э.1сменты морового, оптимистичного народного твор
чества, что не мог.10 не ска;�аться на строите.1ьстве и uерквей, и дворцов, и 
рядовых маний, во;11юдившихся по ;�ана;.�ам царя, бояр, духовенства и купечества. 



r .1 а в а  в т о р а я  

Р У С С К И Й  Г О Р О Д  XVII В Е К А  

.Лl. А.  И .Jt ь it н 

--

в 
XVII веке щ�меняется 06.101\ рJССкого города. Ирменяется, в частно
сти, и характер обороните.1ьных укреп.1ений. Все становится бо.1ее 
ярким, красочным, живописным. Вместе с тем iJарождаются ;э.1ементы 
«регу.1ярной»,  упорядоченной ;3астройки, что укарывает на приб.шже

ние новой ;эпохи - ;эпохи петровских реформ. 
В период по.1ьско-шведсБого вторжения военно-обороните.1ьные сооружения 

русских городов бы.ш серьерНО повреждены; многие города по.шостью .шши
.1ись своих стен и башен. Все ;это надо бы.10 восстанав.1ивать и.1и чинить. 
У государства же не бы.10 в ;это время ни си.1, ни ворможности вновь ворвести 
многочис.1:енные укреп.1ения городов, пострадавших от нашествия врагов. Кро
ме того, деревянные и даже .каменные стены уже не мог АИ противостоять рНа
чите.1ьно ворросшей си.1е арти.1.1ерийского огня. ...Iетописuы, со свойственной 
им наб.1юдате.1ьностью, отмеча.1и появ.1ение новых обороните.1:ьных сооружений 
в виде рем.1яных бастионов, впервые примененных русскими войсками под стена
ми Карани в 1552 1, а �атем в Новгороде в 1587 году 2• 

Постройка рем.1яных укреп.1ений дово.1ьно удачно применя.шсь в Мос.ков
ском государстве. Первые �ем.1яные укреп.1ения 6ы.1и сде.1аны вокруг Москвы 
по .1инии деревянных стен «Скородума», сожженных по.1яками в 1611 году. Их 
строите.1ьство нача.1ось в 1618 год;у и бы.10 ракончено в 1633-1640 годах. 

1 Никоновская .1етооись ПОА 7060 [1 552] и 7061 [f553l rоАами. 
2 А. М о в г a lt т. Обороните.1ьные сооружения НовrороАа Ве.�икоrо.-сrМатериа.1ы и исс.1е.�ования по 

ар.1ео.1оr11и СССР», вып. 3f, М., f952, стр. 34---35. 
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ПАан Москвы А .  0Аеария. 1674 �од. 

В Замоскворечье, судя по п.шну XVII века (стр. 10 ), они по.1учи.ш ра�витую форму 
�ем.1яных бастионов - «городков)) .  Паве.1 А.1еппский приводит описание укре
п.1ений: «Что .касается ве.1икого �ем.1яного ва.1а, похожего на огромные хо.1мы 
и имеюwего рвы внутри и снаружи, то он окайм.1яет всю городскую стену 
и между ним и ею �ак.1ючается 60.1ьшое пространство. Его построи.1 патри
арх Фи.1арет, дед нынешнего царя. Окружность его тридцать верст. Он непри
ступнее всех каменных и кирпичных стен, даже же.1е�ных, ибо против них 
непременно найдется какое-нибудь средство: мина, ра�рушение, падение, а �ем
.1яной ва.1 ничем не во�ьмешь, потому что пушечные ядра в него �рываются)) 1• 

Одновременно с работами в Москве ве.1ось сооружение �ем.1яных укреп.1е-

1 11 а в е .1 А .1 е п п с  к и lt. Ilутешествие автиохиltскоrо патриарха Макария в Россию в по.1овике 
XVII века, вьш. IV, стр. 8. 
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Спасская башпл Московскоао Крем.м. 
Верхплл ttacmь падстроепа Баженом Оеурцовым и Христофором Га.wвеем в 1624-1625 �одах. 

Совре11енныlt вц. 
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ний в Ростове Ве.шком. В 1632 году «В  Ростове поча.1и де.1ать город �е11-
.11шой тремя городы Ростовом, :Кинешмой, Пошехоньем . . .  а де.ш.ш 3 .1ета»1• 
Документы сохрани.1и н.ам имя автора - го.1.1андuа Яна :Корни.шя фон Роден
бурга 2• Тот же Роденбург строи.1 �ем.1янь�е укреп.1ения в Пово.1жье. .Зем.1яные 
ва.жы и городБИ по.1учи.1и бо.жьшое применение и в южных «�асечных чертах»3• 
ОднаБо традиuия постройки каменных и деревянных крепостных укреп.1ений 
6ы.1а насто.1ько си.1ьна, что городские и особенно монастырские стены и башни 
nо�води.шсь в течение всего XVII ве1ш. Так, при участии :каменных де.1 под
мастерья Бажена Огурцова, 11. В. И�май.жова и других �одчих в нача.же XVII века 
строятся :каменные укреп.женил в l\fожайске ' и Вя�ьме. С.жедует подчеркнуть, 
что богатое декоративное убранство стен и особенно башен крепостных укреп
.1ений в �начите.1ьной мере у:крашает горо,11;. Новая военно-обороните.1ьная тех
ника укреп.1ений городов не приве.1а :к и�менению традиuионных русских гра
достроите.1ьных приемов. По-прежнему окруженная стеной и башнями uентра.жь
ная часть города выде.1я.шсь среди при.1егаюwих к нему с.1обод и посадов. 

В iЭТОМ отношении бо.1ьшой интерес представ.1яет градостроите.1ьство Москвы. 
В 1624-1625 годах анг.1ичанин Христофор Га.жовей, совместно с Баженом Огур
uовым, надстрои.1 верх Спасс1юй башни (тогда еше носившей на�вание Фро.1011-
с1шх ворот). .Задача �ак.1юча.1ась не то.1ь:ко в том, чтобы отметить г.1авный 
парадный въе�д в :Крем.1ь, но и в том, чтобы уничтожить со стороны Мос:квы
реки ра�рыв между «RJCTOM» крем.1евс:ких соборов во г.1аве со сто.1пом llвана 
Ве.1икого и собором Васи.1ия Б.1аженного. Спасская башня, постав.1енная между 
ними, объединя.1а на�ванные постройки в обwую группу. Примененные в Спас
с:кой башне пропорuии и ч.1енения, от .1ичаюwиеся бо.1ьшой продуманностью, 
де.1ают ее одной и� .1учших башен Европы (стр. 11 ). Ее стремите.1ьный рост вверх 
и.1и « посы.1» ввысь, как говорят архитекторы, почти не �нает себе равного. 
Готические iЭАементы, привнесенные в убранство ее �авершения Га.1овеем, не 
наруши.1и ее русской характерности, и она органически вош.1а в круг крем.1ев
ских �даний, сде.1авшись одним и� важнейших �веньев �того выдаюwегося 
ансамб.1я. 

1 Б. � .А  и н  г. Ростов Ве.1и11ий, Уr.1ич. !П., [1914-), стр. 22. 
2 «АRты историчес11ие•, т. IV, СПб., 1842, .№ 14-, стр. 46--4-7. 
8 Оборонвте.�ьные сооружения «:засечных черт• :з.1tесь не рассматриваются, так как они в основном 

пре.1tста11.1Я.1в собой военно-технические сооружения. Отсы.1аем читате.�я к книге А. Я к о в .1 е в  а «.Засечная 
черта Мос11овскоrо rосу.Аарства в XVII веке• (М., 1916) и статье А. Н и  к и т  и н  а tОбороните.1ьные соору
жения :засечной черты XVI - :XVII веков•>.- •Материа.1ы и исс.1е.1tования по архео.1оrив СССР», вып. 44-, 
М., 1955, стр. 116-213. 

& Т. С е р  r е е  в а - К о :з в и а. Moжaltcкиli Крем.�ь 1 624-1626 ro.1toв. - tМатерва.1ы и исс.1е.1tования по 
архео.1оrив СССР&, вып. 31,  :М:., 1952, стр. 34-7-375. 
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Башня Симонова монастыря. Верх надстроен в 1630-1640-х �одах. 
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Быстрый рост Москвы, особенно уси.швшийся во второй по.ювине XVII века, 
sастави.1 в 1672-1686 годах предпринять надстройку оста.1ьных кремАевских 
башен. 

Еше раньше, в 1630-1640 годах, бы.ш надстроены башни Симонова мона
стыря (стр. 1з). Все башни ;этого крупнейшего московского монастыря-крепости 
по.1учи.1и каменные шатры, в том чис.1е и башня «Ду.10» .  Шатер пос.1едней 
поражает своим раsмахом и многочис.женными арочными окнами и «сАухами». 
Этот шатер предвосхишает по своей форме sнаменитый шатер ротонды Ново
Иеруса.1имского собора. Шатровые верхи со �начите.1ьными декоративными 
;э.1ементами от.1ича.1ись высокими художественными качествами и прида.1и наряд
ность некогда суровым формам крепостной архитектуры Симонова монастыря. 

Башни Крем.1я в укаsанные годы, �а иск.1ючением Нико.1ьской, также по.1у
чи.1и каменные шатровые верхи. Особенно выде.1я.1ись уг .1овые башни, увенчан
ные стройными высокими шатрами. Башни, распо.1оженные со стороны Москвы
ре1ш, бы.1и покрыты бо.1ее низкими шатрами-ко.1паками, не нарушившими своей 
формой обwей панорамы многочис.1енных г.1ав соборов, подымавшихся над 
дворцом и sданием Прика;:юв ( 1683). 

Ес.ш Спасская башня sанима.1а центр северо-восточного фасада Крем.1я, то 
Троицкая башня (вк.rеuка) с.1ужи.1а uентром его sападного фасада, выходившего 
в сторону Нег.1инной. ПодчерБивая sначение Троицкой башни, мастер повтори.1 
в ее sавершении ряд приемов, осушеств.1енных в нача.1е сто.1етия Га.1овеем и 
Огурцовым при надстройке верха Спасской башни. Однако многие дета.1и убран
ства подверг .1ись соответственной переработке, что свидете.11>ствова.10 об искон
ном стрем.женин русских l\Iастеров иsменять и по-своему перето.1ковывать формы 
и дета.1и, попадавшие к ним иs-sa рубежа. Бороnицкая башня (стр. 75) также бы.1а 
надстроена; она по.1учи.1а ярусный верх с шатром, что выде.1и.10 ее среди прочих 
БремАеВСБИХ башен (стр. 77; 79 ). 

Одновременно с sавершением надстройки крем.1евских башен sаканчива.жось 
строите.жьство монастырей в черте Москвы. Монастыри состав.1я.1и не то.1ыю 
добавочную военно-обороните.1ьную Аинию города, но и яв.1п.1ись важнейшими 
архитектурными р . .шми, подчеркивавшими системой своего рас1ю.1ожения п.1ан 
Москвы. Тем самым Москва как город по.1учи.1а к Бонцу XVII века sаконченную 
архитектурно-художественную IЮl\шоsицию. Помимо Китай-города, вокруг КремАя 
распо.1ага.1ись монастыри с высокими :ко.1око.11,нями, шатрами храмов и башнями 
оград: А.1ексеевский, Крестовоsдвиженский, Никитский, Георгиевский, ;3.1ато
устовский и Ивановский. ;3а ними распо.1ага.1ись у ворот Бе.1ого и.1и Царева 
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Боровицкая бтшtя Московско20 Крем.м. Верх надстроен в 1672-1686 еодшс. 
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города Страстной, Высоко-Петровский, Рождественский и Сретенский монастыри. 
Отда.1енные рубежи бы.1и ;Jаwиwены наибо.1ее си.1ьными в военно-обороните.1ьном 
отношении монастырями: Новодевичьим, Донским, Дани.1овым, Симоновым, Ново
спасским, Андрониковым 1 • 

В ра;Jвитии городов 60.1ьшую ро.1ь сыграm по.-итико-�кономические меро
прилтил государственной в.1асти. Так на;Jываемое У .1ожение 1649 года си.1ьней
шим обра;Jом пов.1ия.10 на провесе формиров�ния русского города, на ра�витие 
градостроите.1ьных приемов XVII века. Вк.1ючение «бе.1ых» с.1обод в город не 
то.1ько расширя.10 его как архитектурный органи;Jм, но и дава.ю новое направ
.1ение градостроите.-ьным мероприятиям и �амыс.1ам i!Одчих. 

Так, в 1664 году, пос.1е пожара торговых рядов в Москве, де.1ается попытка 
уве.1ичить ширину Нико.1ьс1юй у.1иuы «д.1я у.1ичного простору».  В 1681 году 
и;Jдается ука;J, ра�решаюwий строитеАьство по г.1авным мос1ювс1шм уАиuам и 
у стен Бе.юго и Китай-города .1ишь каменных хором. В 1685 году вновь под
тверждается ;Jапрет деревянных построек по бо.1ьшим у.1иuам 2• 

Отмечая �ти новые мероприятия в городском строите.1ьстве, все же надо 
при�нать, что они суwественно не меня.1и обwего обАи1ш тесной, часто беспо
рядочной �астройки ,11;ревнерусского города. 

Основными строите.1ями горо,11;а явАя.1ись в XVII веке, особенно во второй 
его по.1овине, гости-купuы, с.1ужи.1ь1е и посадские Аюди. По суwеству они бы.1и 
хо;Jяевами горо�а; они диктоваАи свои вкусы, строиАи не тоАько собственные 
дворы, но и храмы, преврашавшиеся, б.1агодарл своей веАичине и убранству, 
как бы в допоАнитеАьные архитектурные uентры города. 

Эти городские 1шменные, а также деревянные храмы игра.1и 60.1ьшую ро.1ь 
в панораме города. Храмы Москвы, ЛросАавАл, Костромы и других городов 
Московского государства нередко опреде.1лАи архитектуру УАИJJЫ, на которую 
они выходиАи. Так, например, ко.1око.1ьня яросАавской uеркви ИАьи Пророна 
распоАоженнал некогда на уг.1у у.1иuы и переу.1ка, яви.1ась наибо.1ее нарядной 
частью всего сооружения. Убранству RОАокоАьни Московской uеркви Григория 
Неокесарийского бы.10 удеАено бо.1ьшое внимание именно потому, что она сАу
жиАа своеобра;Jным крыАьuом храма, выходившим также на уАицу. 

Помимо архитектурных приемов, рассчитанных на обо;Jрение сооруженяй 
со сравните.1ьно бАп;Jкой точки ;!рения, прпменл.1ись и такие, которые свиде
те.1ьствова.1и о тонком расчете мастера на восприятие �дания и�да.1и. Нередко 

1 П. Г о  .1 ь л е в  б е р  r. Старая :Москва. :М.,  1947, стр. 26. 
J Там же, стр. 29. 
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uеркви стави.шсь на И;iгибе у.шцы. Б.шгодаря iЭТОму многог.швый храм и.1и 
нарядная шатровая ко.1око.1ьня рисова.1ись высоким причуд.1ивыl't1 островерхим 
СИАJiЭТОМ на фоне неба, одновременно �аl't1ыкая перспективу у.1ицы. Примером 
могут с.1ужить двухшатровые ворота Ри;шо.1оженского монастыря в Сума.1е 
(стр. во), ;iавершаюшие одну И;i его г.1авных у.шц. 

И;iучение сохранившихся п.1анов русских городов XVJI века дает ВО;31'tJОЖ
ность утверждать, что их ;iастройка ;iависе . .а в ;3начите.1ьной мере от топогра
фических ус.1овий. Направ.1ение дорог, ведших fi. городу, на.1ичие оврагов, СRАО
нов берегов рек и ручьев опреде.1я.1и естественное рассе.1ение. Однако можно 
прос.1едить сравните.1ьно стойБие приеl't1ы распо.1ожения г.1авных у.1иц. Чаше 
всего у.1иuы ра;3меша.1ись веерообра�но, сходясь к прое;iдным башням основной 
древней территории города и.1и подпод11 к местному торгу. Таков в XVII веке 
п.1ан Переяс.1ав.1я Ря;iанского, Твери, ТJАЫ и других городов. 

Отмечая iЭТИ градостроитеАьные приемы, �ависевшие от ус.1опий жи;iни 
города, с.1едует иметь в виду, что ;iОдчие, сооружавшие те иАи иные ;iдания, 
не име.1и ВО;iможности СО;iдавать ;iаконченные ансаl't1б.ш по единому п.1ану, как 
iЭТО име.10 место по;iднее, в XVIII веке. Однако стрем.1ение к упорядоченной 
п.1анировке, к симметрии в распо.1ожении соседствуюших ;3даю1й, fi. со�нате.1ь
НО1't1у компо;iиционному построению, учитываюшему основные точки ;iрения, 
опреде.1енно проявАяется в архитектурно-градостроите.1ьной практиRе XVII веБа, 
заметно уси.1иваясь в пос.1едние годы сто.1етия. 

У ве.1ичение городской территории путем присоединения I\ городу с.1обод 
и посадов ПО;iво.1и.10 распо.1агать постройки отде.1ьных дворов иАи городсrшх 
усадеб шире и свободнее, чel't1 iЭТО име.10 место в старых частях города. Tel\1 
самым жи.1ые ;iдания начина.1и: играть бо.1ьшую ро.1ь в архитектуре у.1ицы . В то 
же время появ.1яется впервые отмечаемое «регу.1ярное» распо.1ожение улиц в 
виде прави.1ьной сетки, состояшей и;i пара.1.1е.1ьно идуших прос;iдов� которые пе
ресекаются под прямым уг .1ом ( стре.1ецкие с.1ободы Москвы - в Бутырках, а так
же переулки в районе Сретенки и т .  д.). 

ПрокАадка iЭТИХ «регу.1ярных» у.1иu и переу.11юв прои;iводи.1ась в основноl't1 
в ново;iастраиваемых частях города, г д;е старые трад;иции и навыки гора;iдо 
с.1абее свя;-Jыва.1и градостроите.1ей. Эта относитеАьная «регу.1ярностЬ» впос.1ед
стви11 найд;ет себе место не то.1ько в п.1анировке городсБих уАиu, но и ряда 
монастырей. Она скажется и в п.1анировке uарских сад;ов. Так, в И;iмай.1ове 
в �юнце XVII века бы.1 ра;iбит сад; (стр. 81 ), п.1ан которого состоя.1 И;i прави.1ь
ных, хотя еше недостаточно свя;3анных, геометрических фигур ра;3Аичной формы. 
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Верх Haбamnoil башни Московско�о Кре.111.сл. Надсmроен в 1672-1686 tодах. 

Современныll вид. 
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Двухшатровые ворота в Ризтю.юшсенском монастыре в Сузда.се. 
Конец Х VII века. 

Необходимо, однако, отметить, что новые п.1анировочные приемы привива
.1ись с трудом и не ск.1адыва.1ись в осмыс.1енную, геометрически ясную и .1оги
ческую систему. «Регу.1ярность» XVII века яв.1я.1ась .1ишь подготовкой, первым 
iЭТапом градостроите.1ьных мероприятий, по.1учивших свое рЩlвитие в XVIII сто
.1етии . 

.Зяачите.1ьное уве.1Ичение тер ритор пи города, у дешев.1ение и массовое при
менение кирпича в строите.1ьстве, а таRже усовершенствование прои�водственных 
приемов нак.1адыва.1и свой отпечаток на 06.1ик не то.1ько городского uентра -
Крем.1я, но и на 06.1ик с.106од и посадов. 

В пос.1едней четверти XVII века �метно уве.1ичивается чис.10 жи.1ых ка
менных построек. Гражданское �одчество iЭТОго времени почти не и�учено, что 
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ЛАаN сада в Из.иа11Аове. Конец Х VII века. 
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ПАан naAam думно�о дьлка Аверкия КирrмАова. 

О 1то:ж 

не пщшо.1яет бо.1ее подробно осветить 1шк его особенности, так и ра;Jвитие. ОднаБо 
сохранившиеся светские ;Jдания в Москве, в отде.1ьных городах и в некоторых 
монастырях, а также схематические чертежи XVII века все же дают во�мож
ность воссо;Jдать, хотя и в самых обwих чертах, вид жи.1ых ;Jданий того 
вре.l\1ени 1• 

Обычно двор (в.1цение) боярина,с.1ужи.юго че.1овека и.1и торгового гостя ;Jани
ма.1 сравните.1ьно бо.1ьшой участок. Помимо жи.1ых ;Jданий, месь помеща.1ся «ого
род», т.  е .  своеобра;Jный сад, в котором, наряду с фруктовыми деревьями 
и ягоднююм, отводи.1ось место д.1я посадки овоwей. Вокруг всего в.шденил 
(и со стороны у.1иuы) выси.шсь ограда. В uентре города, где в.щ11;ения бы
.1и меньше, ограды бы.1и выше и крепче. Такие дворы яв.1я.1ись своего рода 
небо.1ьшими укреп.шниями. Чере;J ворота вошедший попада.1 во внутренний двор, 
в г.1убине которого распо.1ага.1ись каменные па.1аты и.1и деревянные хоромы.  
Рядом с ними нередко стоя.1а и uерковь. Широкое кры.1ьuо бы.ю обычно да.шко 
вынесено. Вокруг двора ра;Jмеша.1ись Ирбы че.1яди и прочие хо;Jяйственные 
11острой1ш. Двор, имевший первонача.1ьно ути.1итарное на;Jначение, с течением 
времени преврати.1ся в своеобра;Jную парадную часть ансамб.1п, где нередко 
происходи.1и торжественные встречи гостей. 

Паве.1 А.1еппский дает красочное описание каменных жи.1ых ;Jданий Москвы, 
во многом опреде.1явших обший об.1иR города: « . . .  бо.1ьшая часть их ( жи.1ых до-
мов), - пишет он,- новые И;J камня и кирпича . . .  Мы диви.1ись на их красоту, 
украшения, прочность, архитектуру, и;Jщ.uество, множество окон и ко.1онн с ре;Jь
бой, кои по сторонам окон, на высоту их :этажей, как будто они крепост·и, на 

1 Рисунни иностранных путешественников (Meliepбepra и др.) обычно насто.1ыю неточны, что на 
их основании тру.11:но де.1ать кание-.1ибо ;;�начите.1ьные выводы. 

82 



Па.�аты думноао дъяка _Аверкия KupUAAoвa. 

их огромные башни, на оби.1ьную раскраску р�ноuветными красками снаружи и 
внутри: кажется, как будто �то действите.1ьно куски ра�ноuветного мрамора и.1и 
тонкая мо�ИJ\а))1• 

Сохранившиеся и�ображения, а также дошедшие до нас отде.1ьные дома, 
как, например, дом дьяка Аверкия Кири.1.1ова (1657), свидете.1ьствуют о том, что 
в каменном гражданском �одчестве широко испо.1ь�ова.1ись приемы, восходив
шие R архитектурно-объемным решениям деревяннь� хором (стр. 82, 83 ). Сдвиг 
отде.1ьных объемов, Rры.1ьuа, устроенные «на от.1ете», отде.1ьнь�е· выступаюшие 
части мания со�дава.1и и в Rаменных постройках те живописные �ффекты, 
которые таR характерны д.1я всего деревянного �одчества �того времени. Паи-

1 П а в е .1 А .1 е п п с  к и li. Путешествие аитиохиliскоrо патриарха :Макария в Россию • • •  , вып. 1 1 1 .  
М., 1898, стр. 33. 

1 1  • 
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бо.1ее богатое декоративное убранство сосредоточено обычно на фасадах, обра
щенных к у.1и11е. Особенно живописны да.1еко выдвинутые вперед кры.1ъ11а, то увен
чанные обычным шатром, то надстроенные па.1ат1шми-свет.1и11ами. Хорошие обра�
цы таких свет.1и11 встречаются в каменных домах Пскова 1 •  

Декоративные формы архитектурного убранства повторя.ш то, что бы.ю 
свойственно всему ;iодчеству XVII века. Дома середины XVII века имеют на.шч
ники окон, тяги и карни;iы, весьма б.m;iБие к соответствующим дета.шм таких 
прои;iведений, как храмы подмосковных се.1 Тайнинскоrо, 1\fаркова и др. Ана
.югичное яв.жение прос.1еживается и в архитектуре конца XVII ве1ш. Многие и� 
сохранившихся ;iданий Гороховца, Ка.1уги и других городов украшены ордер
ными дета.1ями, встречаюшимися в архитектуре храмов. 1\ак прави.ю, декора
тивные �.шменты применя.шсь во внешнем убранстве второго �тажа, где они 
бы.жи .1учше видны (со стороны у.1и11ы) и где распо.жага.шсь основные жи.1ые 
ПОКОИ ХО;iЯИНа . 

Одновременно в ;iданиях хоромного типа можно .шгко уJ.1оuить в.жияние бо.жее 
простого типа деревянной постройки, характерной д.жя рядового городского насе
.шния. Такая постройка состоя.жа обычно и� двух кАетей с сенями посередине. 
Перед сенями распо.жаг� .. юсь кры.1ьuо, Брытое шатро!\1. К концу XVII века тюшя 
компо;iиция по.1учи.ш широкое распространение. Она испо.1ь;iова.1ась как в от
де.1ьном свободно стояше!\1 наменном ;iдании (до!\1 Печатного двора в Москве 
1679 года), так и в монастырских ке.1ьях, где ритмично повторя.жась много pa;i, 
обра;iуя корпуса ;iначите.1ьной протяженности (ке.1ьи в А.шксандрове и др.). 
Посадские и;iбы (простые к.1ети), как прави.10 , распо.шга.1ись весьма б.1и;iко одна 
к другой, что в.1ек.10 � собой особенно губите.1ьные пос.1едствия при пожарах. 
Они обра;iова.1и своего рода «порядок», И;iвестный по распо.южению и;iб в де
ревнях бо.1ее по;iднего времени. 

Нередко отде.1ьные боярские семьи и.1и купuы строи.1и себе па.жаты и хоро
мы ;iначите.1ьного ра;iмера (па.1аты Строгановых в Со.1ьвычегодске 2, двор Скри
пиных в Лрос.шв.1е, двор Нарышкиных на Во;iдвиженке в Москве 3 и др.). 

Самым крупным сооружением подобного рода яв.жяется Ростовская митропо
.шя {и.ш, как ее принято на;iывать, ростовс.шй крем.1ь), выстроенная как парад
ный, нарочито монумента.ш;iированный комп.шкс ростовским митропо.штом Ионой 
Сысоевичем. По своим по.штическим убеждениям он бы.1 единомыш.1енником 

1 См. г.1аву об архитектуре Пскова во втором томе иастояwего И;iJ(ания (стр. 336-338). 
2 М • .11 а г о в с к и it. Па.1аты Строгановых в Со.1ьвычеrо.11ске.- «Сборник Обwества и;iученвя pyc

f;!'Oit уса.11ьбы•, вып. 7-8, 1929, стр. 4-9-51 . 
� А� П 9 1 !1 п 9  JJ, Очерп ,11pe1Qelt русской граж.11анско.lt архитектуры, вып. 1.  l\I., 1902, стр • .t.2. 
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Ростовскал митропоАил. Внешний вид БeAo'il па.rаты. 

патриарха Никона и ра;iде.1я.1 его теорию приоритета uерковной в.1асти над 
светской. Попав в свя;iи с устранением Никона в опа.1у, Иона хоте.1 воп.1отить 
конuепuию бывшего патриарха в ве.1ичественном ансамб.ш своего двора, оформ.1ен
ного «по городовому устроению», т. е. как светский крем.1ь-;iамок 1 •  

Сооружение ре;iиденuии митропо.1ита нача.1ось в 70-х годах XVII века. 
В ансамб.1е бь1.1и применены новые градостроите.1ьные приемы и наш.111 свое от
ражение черты дворuовых ;iданий Московского Крем.1я, а также комп.1екса се.1а 
Ко.юменского 1• 

1 Н. В о р о н  и н. Ростовский креи.1ь.- В кн.: «И:t истории АОRапита.1истичес1шх фopиauиitt. .11" 
1934-, стр. 655-680; В. В а  в в r е, В. В р ю с  о в а, В. Г н е А  о в е к  и lt, Н. Щ а п о  в. Ростов-Яро
с.1авскиlt. Ярос.1ав.�ь, 1957; •Материалы по изучению и реставрВDИИ паиятников архитектуры Ярославскоlt 
области. 1. ,11.реввиlt Ростов». Ярославль, 1958. 

2 Сохрави.1ись свеАевия, что в се.1е Авге.�ове, на роАине иитропо.1пта, и в Ростове , первонача.1ыю 
на иесте крестовой gеркви Спаса на Сенях, ии бы.1и вомвиrнуты прпчуА.1ивые .1еревянные храиы, нвпо-
11инаюw;ие cвoelt с.1ожвостью соборы ВасD.lия Б.1ажеввого и Ново-Иеруса.1имского монастыря. 
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Л..сан Ростовснт1 митропо.1ии. 

Ростовский креl\1.1ь объединя.1 обширную усадьбу с множеством хо;iяйствен
ных построек, окруженных высокими стенами с башнями 11 надвратным11 хра
мами. Вопреки традиции митропо.1ичий собор находи.1ся вне стен Брем.1я. Жи.1ые 
покои митропо.1ита своим фасадом выходи.ш на остав.1енную свободной uен-

' 
тра.1ьную п.1щ,иадь. С южной стороны к покоям митропо.1ита непосредственно 
примыБает домовая uерковь Спаса на Сенях и так на;iываемые Бе.шя (стр. 85) и 
Крестовая па.1аты, а с ;iапада распо.1ожена Красная па.1ата . .Здания Ростовской митро-
1ю.1ии бы.1и расстав.1ены так, что их можно бы.10 пос.1едовате.1ьно посетить, не выходя 
;ia преде.1ы ;iдания: все храмы, приемные па.1аты, жи.1ые терема и хо;iяйственные 
помеwения бы.1и объединены переходами, крытыми га.1.1ереями-гу .1ьбишами, 
напоминаюшими крем.1евские. Гражданские постройки митропо.1ии от.1ича.1ись 
сдержанностью и строгостью архитектурного убранства. Па.1аты поражают своим 
ра;iмером, оби.1ием света, могучими архитектурными формами. П.1ан всей тер
ритории (стр. 86), охваченной стенами с одиннадuатью башнями, б.1и;iок к прямо
уго.1ьнику. Аишь южная стена имеет выступ, также украшенный башней. Над 
воротами, сохрани11шими в своей п.1анировке крепостные черты (прое;iд име.1 
внутри ворот И;iгиб), ростовский митропо.1ит во;iдвиг храмы. 
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Северная надвратная церковь Воскресения в Ростовско�� АtитропоАии. 1670 i .  

До реставраuии. 



СвоеобраiJие Ростове1юй митропо.1ии основывается не то.1ько на тонко про
думанном в�имораспо.1ожении отде.1ьных iJданий, но и на уме.1ом испо.1ьi}овании 
контрастов декоративного убранства. Внешняя архитектурная обработка надврат
ных храмов и uерБви Спаса на Сенях с.11;ержанна и проста (ростовский У с11ен
с1шй собор и храм Иси.11;ора Б.1аженного 1566 го.11;а с.1ужи.1и .11;.1я них обра;iцами). 
В уборе ;этих храмов применены традиuионные аркатурно-ко.1ончатые по-· 
яса; торжественное «освщ,1Аенное 11ятиг.1авие» венчает надвратные храмы, высо
ко по.11;нятые над бо.1ее скромными объемами башен и как бы подчеркиваюwие 
ир;ею г .1авенства uеркви над светской в.1астью. Все богатство декоративного 
уiJорочья мастер сосредоточи.1 на воротах у северной надвратной uеркви Воскре
сения (1670; вк,,,ейh· а) и i}анадной - Иоанна Богос.1ова (1683). f)п1 нарядные части 
ворот и га.1.1ереи, с.1овно драгоценные вставки, помешены между высокими 
ци.1индрами стройных башен. В то же время декоративные мотивы ворот и га.1-
.1ерей не от.1ичаются раi}нообраi}ием, хотя и проиi}водят впечат.1ение боАьшой 
жиnо11исности. Мастер добивается ;этого впечат.1ения не то.1ько повторностью 
форм - ширинок, сто.1бов, на.1ичников, архиво.1ыов и т. д., но и комПОiJИ!JИей 
ворот, га.1.1ерей и пятиг.1авого храма. Асимметрические сдвиги отде.1ьных частей 
обшей компоi}иции уси.швают живописные ;эффе�iты ;этого редкого по своеобра
iJИЮ и красоте ансамб.1я. Вместо гроiJНОЙ твердыни над ростовским О;iером высят
ся причуд.1ивь�е « кубоватые» равершения башен, сияют многочис.1енные г.1авы, 
б.1еwут и. пере.шваются в со.шечных .1учах уiJорные кресты, манят к себе ве.1и
чественные ворота, с.1овно �тканные уiJорами ИiJ кирпича и по.1ивных иi}pa;iuoв. 

В течение XVII века суwественные работы ве.1ись и в Московском К рем.1е. 
В 60-70-х го.11;ах отде.1ьные части дворuа бы.1и достроены и.1и переде.1аны. 
Оста.1ьное бы.10 понов.1ено, украшено реiJьбой, поi}о.1очено и расписано раiJНО
uветными красками. Над i}ападным дворцом, где распо.шга.1ись хоромы, построен
ные Дмитрием Само;шанuем и uарем Васи.1ием Шуйским, бы.1 устроен «верхний 
сад». Аюбовь к садам ска;iа.1ась в том, что и у па.1ат, выходивших в сторону 
Москвы-ре1ш, бы.1 также ра;iбит сад, на;iывавшийся нижним. ИiJображение uар
ского .11;ворuа, помешенное в «Книге иiJбрания на uарство Михаи.1а Федо
ровича», дает воi}можность сравните.1ьно ясно представить себе г.1авнейшие части 
дворuового ансамб.1я. Центра.1ьное место ;iанима.111 Грановитая и ;30.ютая па.1аты. 
Между ними распо.1ага.1ось Красное кры.1ьuо и другие .1естниuы-всходы. При
стройки ко дворuу прои;iводи.1ись в 70-80-х годах XVII века, когда отде.1ьнь�е 
ч.1ены многочис.1енной uарской семьи обi}аве.1ись собственным хо;iяйством. Поми
мо ;этих построек появи.1ись новые «висячие» сады и пруды. Объединяюшим 
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зnеном сде.ш.1сп храм Спаса «за зоАотой решеткой» (1677-1681), выстроенный 
Осипом Старцевым. Его многочис.шнные зо . .ютые г .швы на барабанах, украшен
ных го.1убовато-зе.1еными изразцами, уси.1и.1и живописность си.1у�та дворца. 
Изразцовое убранство храма бы.ю выпо.1нено мастером-монахом Иппо.1итом, рабо
тавшим ранее по украшению собора Ново-Иеруса.1имского монастыри. 

Бо.1ьшое ко.1ичество каменных и деревлнных переходов связыва.10 не то.1ыю 
разные помешения дворца одно с другим, но и дворы и отде.1ьные части самого 
Kpcl't1.ш. Так, царь, не выходя наружу и не спусканс1. на зем.1ю, мог пройти и 
R патриарху, и в Потешный дворец, а патриарх из своих па.шт мог пройти по 
Брытому переходу даже в Чудов монастырь 1• Особенно интересен по своему 
архитеRтурному решению переход на арке с крытой га.1.1ереей перед храмом 
Спаса «за зо.1отой решеткой», выходяwий в сторону Успенского собора. Он пос.1у
жи.1 образuом не то.1ько д.1я переходов в доме ростовского митропо.1ита и не1ю
торых жи.1ых зданиях Москвы, но и вдохнови.1 в XVIII веке Баженова (построй
Ба фигурного моста в подмос1ювном Цариuыне ). Такие переходы на арках и 
сто.16ах, применявшиеся в XVII веке, вноси.1и бо.1ьшое ожив.1ение не то.1ы\О 
n об.1иБ. отде.1ьных зданий, но и города в це.1ом . 

В Крем.1е, вокруг царшшх теремов, понви.1ись также небо.1ьшие стены с 
;-ю.1отой uарс1юй и.1и, иначе, Ко.1ымажной шатровой башней, оби.1ьво покры
той декоративными ширинками, машику.1ями и иными дета.1ями убранства. Все 
�ти постройки необычайно ус.1ожни.ш архитектуру uарского дnopua. 

Своеобразие Москвы как города и особенно ее Крем.1я вызnа.10 восторжен
ные отзывы современни1юв, в том чис.1е приезжих иностранцев. Сочетание крас
ных стен Крем.1я с бе.1ыми соборами, с их зоАотыми г.1авами, пестрая раскра
с1ш дворца и собора Васи.1ия БАаженного (собор бы.1 частично раскрашен во второй по
.1овине XVII века), зе.1еные черепичные верхи башен 11 гочбой циферб.жат 
Спасских часов с зо.1отыми цифрами, знаками зодиака и зо.1отыl't1 же государ
ственным гербом на шатре - все �то, действите.1ьно, до.11жно бы.жо произво
дить с11.1ьное впечат.1ение. 

Ана.1огичные художественные приемы объемной композиции можно бы.10 
встретить и в отде.1ьных загородных усадьбах, например в Ко.1оменском и Из
l'ttай.юве 2• 

Свободная группировка зданий подобных компАексов, оби.1ие разнообразных 
переходов свидете.1ьствуют о стрем.женин зодчих соз,11;ать впечат.1ение сказочно-

1 И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. 11, стр. 262. 
2 Си. г.1аву о .1еревяиво11 :�о.1честве XVJJ века. 
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ПАан 2ormt1нmo двора в Архател�п•е. 1668-1684 �оды. 
По vертежу 1694 �ода. 

.� ! 

го города-дома, о котором так обра;зно повествует народное по�тическое твор
чество. Русский че.швек того времени воспринима.1 город как своего рода еди
ное бо.1ьшое сооружение, что и отража.1ось в приемах п.1анировки и в;заимной 
свя;зи ;зданий. 

Быска;занное предпо.1ожение находит себе подкреп.1ение в 1юмпо;зиuии от
де.1ьных, ;значите.1ьных по масштабу, обwественн.ых торговых и промыш.1енных 
;зданий (например, Хамовный двор в �Замоскворечье 1658-1661 годов 11 др.). �ти 
;здания, представ.1явшие собой в п.1ане бо.1ее и.1и менее прави.1ьный прямоуго.1ь
ник (�.1емент «регу.1ярнос.ти») с уг.швыми и въе;здными во внутренний двор 
башнями, походи.1и на небо.1ьшие укреп.1енные городки и.1и монастыри, расно
.юженные в черте самого города. Так в отде.1ьном сооружении повторя.шсь градо
строите.1ьные приемы и архитектурные решения, применявшиеся при со;здании 
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ue.юro города. lfeдapol\1 Симеон fiо.1оцкий с.1едуюшим обрщюм охарактерИ;:юва.1 
архитектуру Ко.1оменского дворца: 

Л/пожество Э/С'lt.д,ищ �радови равнится, 
вся же пренраспа,- нто не удивится!1 

Особенно интересен и важен д.1я русской архитектуры арханге.1ьский камен
ный «rород», сооруженный в 1668-1684 годах при участии московского рОдче
го Дмитрия Старцева (стр. s9) 2• Своим п.1аном, стенами, башнями ;этот «город» 
11овторя.1 Ирвестные в ту ;эпоху обра�uы крепостей. Но с внутренней стороны 
его двухъярусные стены бы.1и преврашены в .швки, открывавшиеся аркадой 
внутрь обширного двора, который с.1ужи.1 в Арханге.1ьске местом торга. Оста
ва.1ось .1ишь раскрыть ;эти аркады не вовнутр1., а наружу, превратив перестав
шую нести функции обороны каменную крепость в «rород» - в гостиный двор. 
f)то 11 бы.10 осущестn.�ено в XVIII веке при постройке гостиного двора в Петер
бJрге и других городах России. С.1ияние города-крем.1я со манием гостиного 
двора проирош.10 и в Москве, где еше в 1664 году бы.1 выстроен гостиный 
двор, представJJявший в п.1ане как бы небо.1ьшую крепость с башнями по уг.шм 3• 

Приwципы п.1анировки и объемной компорИIJIШ отде.1ьной городской усадьбы с 
ее теремами, хоромами, хорнйственным11 постройками и нередко церковью по
с.1ужи.1и основой д..1я формирования uентра.1ьных частей русского города, что с 
особой яркостью скара.1ось в п.шне ростовского крем.1я: рОдчие с пора�ите.1ьным 
Jмением испо.1ьрова.1и контрасты в архитектуре; богатство уророчья они сопо
стави.ш с суровостью крепостных стен. Причуд.1ивые по своим очертаниям од
нотонные деревянные строения соседствуют с многокрасочными па.штамп, таБ 
обрарно описанными ПавJJом А.1еппским. Ко.1оменский дворец с наибо.1ьшей яр
костью о.1ицетворяет собой ;эту особенность русского города XVII сто.1етия. 
Вместе с тем при всем своеобрарИИ об.1ика русского горо.11;а необходимо отметить 
отде.1ьные ;э.1ементы упорядоченной растройки как в центра.1ьных его частях, 
так и на окраинах. Эти мероприятия подготови.1и введение новых гра.11;остро
ите.1ьных приемов в нача.1е XVIII века. 

1 С и м  е о и П о  .1 о и к и lt. Приветство. госу,аарю uарю и ве.1и11ому 11ня:�ю Але�;сею М111аi!.1овичу . . .  
о вселении е1·0 б.1агополучно11 в .аом, ве.1111111 иж.аиве1111ем, пре.1ивною хитростию, пречю.1ною �;расотою в 
се.1е Rо.1оменском новосо:�.аанныlt.- И:�бранные сочинения, М.-.!. ,  1953, стр. 104. 

2 К. Г е  м п и М. К и б и р е·в. Арханге.�ьскиlt гостиныlt .1вор.-аАрхuтектурное нас.1е.1ство», выо. 10, 
М., 1958, стр. 153-172. 

8 Можно с бо.1ьшоlt ..ao.1elt вероятности пре.апо.1агать, что появ.1еиие в русском :�о.ачестве нового типа 
постройки - гостиного .авора - бы.10 вы:�вано быстро ра:�вивавшеltся торгов.1еlt, иногочис.1енными ежего.а
ными ярмарками-торгами, на которые прие:�жа.1и не то.1ько русские купuы. но и :�а рубежные, в частности 
с Востока (вспомним караван-сараи). 

• •  



Г .1 а в а  т р е т ь я  

Д Е Р Е В Л Н Н А Я А Р Х И Т Е К Т У Р А XVII В Е К А 

П. Н. Jl а N с и м о в  

". 

н есмотрп на то, что в России XVII века каменная архитектура при-
06рета.1а все 60.1ьшее ;.iНачение и каменные постройки во;.iводиАись не 
то.1ько в Москве, но и на окраинах государства, все же их чис.ю 
остава.1ось не;.iначите.1ьным по сравнению с чис.1ом деревянных ;.iда

ний. Даже Москва ка;.iа.1ась иностранным путешественникам XVII века таки!\1 
же деревянным городо!\1, каким описыва.1и и рисова.1и ее их предшественниБи 
в XV и XVI веках. Москву на;.iывают деревянной не то.1ько бывшие ;.iдесь 
в XV веке Контарини и Барбаро 1, но и путешественники XVII Еека - О.1еарий 
Мейерберг, Кар.1ей.1ь и Д;.iани 2• 

Деревянной (в основном) и;.iображена Москва и на рисунках, и.ыюстриру
юших путешествия О.1еария (1633-1639) и Мейерберга (1661 -1662); на �тих 
рисунках есть также и;.iображения провинuиа.1ьных русских городов и се.1, часто 
uе.1иком деревянных. Верное представ.1ение о русских городах XVII века дают 
и писuовые книги того времени, с прото1ю.1ьной точностью описываюшие город
ские деревянные дома и хо;.iяйственные постройки, деревянные храмы, деревян
ные крепостные стены. 

Как и раньше, дерево остава.1ось самым дешевым и доступным строите.1ьным 
материа.шм, и;.i которого ВО;.iводи.1ись не то.1ько богатые хоромы и дворuы, но 

1 «Биб.1иотека иностранных писате.1еit о России», т. 1, СПб., 1836. 
t А. О .1 е а р и it. Описание путешествия в Московию и чере;� Москов11ю в Персию и обратно. СПб., 

1906; А. М е it е р  б е р  г. Путешествие.- «Чтения в Обwестве истории и .11ревностеit Россиitс1шх», 1873, 
ю1. 111-IV и 1874-, кн. 1 ;  К а р  .1 е lt .1 ь. Путешествие по Московии в 1661 го.11у.- «Чтеuия в Обwестве 
Jtстории и ,11ревностсit Российских•, Jщ. V, 1874-; Ercole Z а n i .  Relatione е viagge della Moscovia. Bologna. 1690. 
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и крестьянские ИiJбы, и жи.1ые дома небогатых посадских .1:юдей. В Москве 
XVII века, по свидете.1ьству О.1еария: небо.1ьшие жи.1ые дома бы.1и товаром, 
продававшимся на особом рынке, их можно бы.10 перевоiJить и ставить в .1юбой 
части города. 

Понятно, что такое широкое распространение деревянных построек бы.10 
ВОiJМОжно не то.1ь:ко при оби.1ии и дешевиiJне .1еса, но и при многочис.1енности 
�наюших 11.1отников, а также при на.1ичии давно выработанных и доведенных 
до совершенства 1юнструктивных и :компоiJиuионньiх приемов и 11рофессиона.1ь
ных наnы:ков, приобретенных строите.1ями. Действите.1ьно, деревянные построй1ш 
XVII ве1ш, сохранившиеся от iЭТОЙ iЭПОХи в �начите.1ьно бо.11.шем ко.1ичестве, 
чем от бо.1ее раннего времени, свидете.1ьствуют о том, что методы обработки 
дерева и инструментарий п.1отника остава.1ись та:кими же, Бак и прежде. Русские 
п.1отники в XVII веке продо.1жа.1и по.1ьiJОВаться теми же топором, до.1отом 
и скобе.1ем, что и их предшественники. У поминаемые в де.1ах московской Ору
жейной па.1аты и.1и описях некоторых монастырей раiJ.1ичного вида 11и.1ы и до
.1ота, буравы и топоры раiJного наiJначения с.1ужи.1и обычно сто.1ярам и реiJчикам, 
но не п.1отникам 1• 

Прежними остава.1ись и приемы ВОiJведения руб.1еных, бо.1ьшею частью 
с остатком, стен, прореiJавшихся, как и раньше, широкими и невысокими во.10-
Бовыми и косяшатыми окнами, прежним остава.1ся и способ покрытия �даний 
двускатными и.1и u;ентрическими крышами ИiJ горИiJОНта.1ьно у.1оженных венu;ов, 
хотя формы таких покрытий ста.1и бо.1ее раiJнообраiJными и с.1ожными. Приемы 
БОМПОiJиционного построения деревянных �даний XVII века также остава.1ис1. 
в основном неиiJменными: они своди.1ись к комбинцuии ИiJ ряда прямоуго.1ьных 
срубов и.1и применению (в u;ерквах) срубов восьмиуго.1ьной и.1и крешатой формы, 
ус.1ожнявшихся пристрой1шми. 

В то же время в сохранившихся постройках XVII века можно встретить 
и такие конструктивные приемы, которые, будучи, вероятно, и�вестны и бо.1ее 
раннему времени, не встреча.1ись в немногих уu;е.1евших до наших дней дере
вянных iJданиях XV -XVI веков. Такова :конструкuия :каркасных стенок u;ерков
вых папертей и .1:егких верхних iЭТажей - «чердаков» - в хоромах. Основу iЭТИХ 
стенок состав.1я.1и стойки ИiJ брусьев и.1и бревен, �жатые между верхней и ниж
ней обвяiJ1шми и свяiJанные между собой на по.1овине высоты гориiJонта.1ьным 

1 Ра;шообра;iные инструменты упоминаются в описи Нико.10-Каре.�ьского монастыря 1581 го.11а 
($Акты исторические», т. 1 ,  СПб., 18И , .№ 1 50) и.1и в «росписи сто.uренвоit монастырской снасти мастера 
К.1има Михвit.1ова со товариwи, что они в;iя.1и 11;i Воскресепщtргр 1JОН11стыра11 в 1667 roJy (архив ·Госу.11ар-
ствешюй Opyжeйuoit пв.1ать1, ст.16. 10698), 
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брусом - « нод.юкоrником)).  Выше него распо.шгаАись окна, а остаАьное про
странство �абираАось дос1шми, боАьшею частью «в  косяк)) , что украшаАо стенку 
и придаваАо ей боАьшую жесткость. Таковы и устройство «висячих)) папертей. 
и крыАеu на консоАях и;з выпущенных бревен, и конструкuия коАОКОАен, где 
основным несущим ;ЭАементом 6ыА11 вертикаАьно поставАенные стойки-бревна, 
поддерживавшие и 11.ющадку ;звона, и шатровое покрытие, сдеАанное по простым 
насАонным стропи.шм, тогда как сруб тоАько Аишь ограждаJ (и то не всегда) 
нижнюю част�. �того каркаса. 

Новым, свойственным, ..JJИдимо, тоJько XVII веку, конструктивным приемО.l\f 
яв.шется рубка шатров над uерквами «в  реж)) ,  с соединением бревен в угJах 
не в 110.1дерева, а в четверть дерева, почему между венuами поJуча.шсь ;за;зоры. 
Новым быJо также и устройство верхней по.JЮвины шатра в виде .1егких на
с.1онных стропи.1, опираюwихся на нижнюю руб.1еную часть его. Такие приемы 
1юнструкции шатра ста.1и во;зможными .1ишь посАе того, как ни;зкие, устраивав
шиеся нередко «небом»,  т. е. с подвышением к середине, пото.1ки отре;заАи ша
тер от нижней части храма. 

От XVII века, как уже бы.ю ска;зано, до нас дош.ю ;значите.1ьное ко.1и
чество ра;знообра;зных храмов, ко.1око.1ен, сохраниАись остатки крепостных со
оружений. О деревянных жи.1ых домах, хоромах и дворuах XVII века можно 
составить бо.1ее ясное и по.1ное представ.1ение, чем о ранних ;зданиях �того 
типа, и;звестных преимуwественно по описаниям и и;зображениям. Зто дает во;з
можность судить не то.1ько об особенностях русской деревннной архитектуры 
XVII века, но и о ее �во.1юuии, о на.1ичии в ней местных архитектурных 
ш1ю.1 и о ра;з.1ичии между ними, так же как и о ра;з.1ичии между постройками, 
предна;значавшимися д.1я верхов русского обwества того времени, и постройками 
дJл «простого)) народа. 

Деревянные постройки XVII века с б(мьшей убедитеJьностью и наг.шд
ностью, чем боАее ранние сооружения, свидете.1ьствуют о том, что деревянная 
архитектура не бы.ш чем-то не;зависимым от архитектуры каменной, но входиАа 
органической составной частью в единую русскую архитектуру. В XVII веке 
пути ра;звитин каменной и деревянной архитектуры в основном совпадают. Пе
ред строите.1ями и каменных и деревянных ;зданий, несмотря на 06ус.1овАенное 
свойствами строите.1ьных материа.1ов ра;з"шчие форм и приемов, свойственных 
каждому и;з �тих видов ;зодчества, стоя.1и одни и те же ;задачи. Ко
нечно, некоторые виды построек и в XVII веке продо.1жа.ш во;зводиться 
ТОJЫЮ и;з дерева. Таю11\щ 61>1.щ Жiрестышскце щ�бы? х;о;iяйственные пост_ройкq 



я жи.1ые .lf.OMa широких с.1оев поса.Аского насе.1ения. О таких .lf.Oмax, состав.1явшn:r: 
ря.1J.овую жи.1ую ;iастройку русских гopO.lf.OB XVII века, ,1J,ают некоторое nре.1J.
став.1ение рисунки, и.1.1юстрируюшие путешествия О.1еария и Меtiерберга, но, 
пожа.1уй, еше яснее и точнее рТИ ,1J,ома И;iображены на испо.1ненном в 1679 ГO.lf.Y 
Иваном ;3е.шниным рисунке-п.шне Тихвинского поса,1J,а с его монастырями. Про
стейшие И;i И;iображенных ;i.lf.ecь жи.1ых ,1J,омов имеют BИ.lf. четырехуго.1ьного 
сруба с Авушштной крышей, бревенчатыми фронтонами и тремя во.1оковыми 
окнами на фаса,1J,е - Авумя .lf..IЯ освешения и третьим, верхним, .lf.AЯ выхода дыма 
(ни на одном И;i таких домов не пока;iано Аеревянных дымовых труб). Бо.1ее 
крупные И;i ;iарисованных ;3е.1ениным ,1J,омов соr":'оя.1и И;i .lf.BJX li.1и трех срубов -
среднего д.1я сеней и боковых д.1я и;iбы и хо.1одной к.1ети, причем .lf.Вускатные 
крыши таких срубов распо.1ага.1ись коньками .1ибо вдо.1ь ;iдания, .1ибо поперек 
него, обра;iуя на фасаде ,/f,ва и.1и три фронтона. Нередко такие мания стави.1ись 
на подк.1ете, но наружных кры.1еu у них на рисунке ;3е.1енина не пока;iано: 
очеви,1J,но, такие крь1.1ьuа состав.1JJ.1и прина,1J,.1ежность бо.1ее богатых ,1J,омов с 60.1ее 
высокими по,1J,к.1етами. Похожи на рТИ дома бы.1и и И;iбы в Аеревнях, И;iобра
женные в а.1ьбоме Мейерберга и д.ругих. В них обычно сени отде.1я.1и одно
срубную И;iбу от ХО;iяйственного ,1J,вора. 

Хоромы богатых .1юд.ей в XVII веке также ВО;iводи.1ись на основе трехчаст
ной :компо;iиuии, имеюшей, однако, д.ругое ;iначение, чем в и;iбах, и идушей 
от бо.1ее древних хором, где обширные сени отде.1я.1и в помешении второго 
ртажа парад.ную часть от жи.1оti. Помимо своих ра;iмеров, такие хоромы от.1и
ча.1ись от рядового жи.1ья рщшообра;iными формами своих покрытий. Так, у 
сравните.1ьно скромных хором по,1J,московной боярской усадьбы Нико.1ьское, 
и;iображенной в а.1ьбоме Мейерберга 1, одна часть покрыта высокой и крутой 
четырехскатной крышей, а две другие - двускатными крышами pa;iнoti высоты; 
к сред.ней, бо.1ее ни;iкой, части примыкает наружное кры.1ьuо с шатровыми 
верхами верхней и нижней п.1ошад.ок. Нередко хоромы име.1и третьи ртажи 
и хо.1однь�е .1етние ртажи («чердаки») над ними, хотя требования пожарной 
бе;iопасности принуж.1J.а.1и ограничивать высоту хором. В 1688 ГO.lf.Y ука;iОМ uаря 
Федора А.1ексеевича пре.1J.писыва.1ось «впредь на д.ворах своих хоромного строе
ния о трех житьях не строить, а чердаки д.е.1ать на од.них сенях, а не на 
всех хоромах» 2• 

Такие «чердаки», распо.1оженные именно не над о,1J,ними сенями, можно 

1 «А.1ьбо11 Меltерберга. Виды и бытовые картины России XVII века*. СПб., 1903, таб.1. 16, рис. 52. 

� •!!l!�H�� �обран�е ;i�к��l!!I ?9��иltcнolt империи&, т. 11, СПб., 1830, стр. 722. 
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видеть на ч·ертежах дворJiа в се.1е Ко.1оменск·ом, даюших вместе с eto старь1ми 
описаниями и такими щюбражениями, Бак гравюра Ги.1ьфердинга, достаточно 
110.ШОе представ.1ение об iЭТОМ рщюбраННОМ В 1767-1768 ГОДаХ ;iДаНИИ (стр. 96, 97). 
Построенный в 1667-1668 годах п.1отничьим старостой Семеном Петровым 
и п.ютником Иваном Михай.1овым двореu бы.1 частично переетроен в 1681 годJ 
н.1отником Саввой Дементьевым, ;:�аменившим прежнюю высокую башню-пова.1ушу 
покрытой « кубом» сто.ювой и;:�бой. 

Подобно дворuу XVI века в г. Ко.1омне, ;этот двореu состоя.1 и;:� ряда бо.1ь
ших хором, свщшнных между собою переходами. Хоромы uарн, uаревича, uари
uы, четверо хором д.1я uаревен, с.1ужебные постройки и дворuовая каменная 
uерковь (построена в 1649-1650 годах) состав.1я.1и iЭТОТ с.1ожный, похожий на 
uе.1ый городок ком11.1е.Rс. Двореu бы.1 особенно похож на город и;:�да.1и. Покры
тия, шатровые, бочечные и кубоватые, ра;:�нообра;:�ные по форме и uвету, во;:�вы
ша.шсь над б.1и;:�но подходившей к дворuу каменной стеной. Вб.1и;:�и, находясь 
в преде.1ах ;этой ограды, двореu можно бы.10 видеть то.1ько по частям, и ;iдесь 
1шк и в ансамб.1ях погостов, ;:�начение uентра 1юмпо;:�иции приобрета.1а то та, 
то другая часть ;iдания. При в;:�г .1яде на двореu с юго-востока таким uентром 
станови.1ась высокая шатровая башня, подчинявшая себе южную часть uарских 
хором и распо.1оженные с.1ева от нее хоромы царевича. Восточный фасад почти 
uе.1иком бы.1 ;iанят хоромами uаря; в г .1убине находи.1ись uерковь и хоромы 
uаревича. Переходя на север, можно бы.ю видеть снача.ш выступающую вперед 
сто.юную и;:�бу, а по;:�ади бы.ш видны 1iры.1ьuа хором uаря и uариuы; ;:�атем, при 
обходе дворuа в направ.1ении на ;:�апад, щшмание ;:�рите.ш прив.1ека.1и в первую 
очередь хоромы uариuы, распо.1оженные в г.1убине и подчиняюшие себе выдви
нутые вперед сто.1овую и;:�бу и uерковь. 

В то же время повторение в ра;:�.1ичных частях дворuа б.1и;:�rшх по компо
;-шции кры.1е�1, шатровых верхов и каркасных стенок чердаков способствова.10 
60.1ьшей uе.1ьности впечат.1ения, прои;:�водимого ;этими ра;:�нообрщшыми, неожи
данно сменявшими одна другую перспективами. И;:� всех семи хорш1 .111шь 
хоромы uаря име.1и трехчастную компо:шuию с сенями и кры.1ьuом посредине, 
так как то.1ько они об.1а,1щ.1и, кроме жи.1ой, еше и парадной группой помешений -
сто.1овой и;:�бой и примыкавшими к ней сенями. Такое ч.1енение де.1ает их 
компо;:�иuию уравновешенной в статичной и выде.1яет хоромы uаря как г.1ав
ные. От.1ичает их и бо.1ьшее ра;:�нообра;iие форм покрытий, и бо.1ьшее богатство 
обработки фасада ре;:�ными оконными на.1ичнюшми и между;этажными карни;:�ами, 
сочетаюwимися с г.1адью обшитых тесом стен. Хоромы uариuы и uаревича 
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Восточныil фасад дворца в се.11е Ко.110.л1енско.л� под Москвой. 1667- 1681 �оды. 
С чертежа 1 768 �ода. 

также имеют тесовую сбшивку фасадов и междуiЭтажныс r..:арш1ры, но обработка 
их окон и форма поriрытий проще; хоромы царе1;ен, нокрытые то.�ыю четырех
гранными шатрами, имеют фасады, не обшитые тесом, и самые простые, чере
дуюwиеся между собой косяшатые и во.юковые окна. Такое распо.южение окон 
можно бы.10 наб.1юдат1. в крестьянских Ирбах помнего XVII - раннего XIX века. 

Комнориuин дворuа с массивными подк.1етами, проре;1аннь11v.11 бо.1ьшим ко.1и
чеством «красных» окон стенами второго iЭТажа и .1егкими гаJ..шреями «чер
да1юв» повторяет в ус.1011.шенном виде обычную ДJ.Я бо.1ее простых ЖИJ.ЫХ домоu 
компо;iицию фасадов с окнами во втором iЭТаже и г J.ухим подк.1етом и де.1ает фасады 
дворца ррите.1ьно бо.1ее .шгкими. Многие черты архитектуры iЭTOro дворца, как, 
например, компоновка его хором И;i отдеJ.ьных срубов, подк.1еты, наружные 
кры.1ьца, форма покрытий, бы.1и И;iвестны в архитектуре И;iб, се.11.ских uерквей и 
бо.1ее скромных хором. Таким обра;iом, и в iЭТОМ наибо.1ее веJ.ико.1епном и наи
бо.ше б.1щшом к обра;iuам каменной архитектуры деревянном мании XVll века 
си.1ьно ска;iыва.1ось в.1ияние народного ;iОдчества, носите.1ями традиuий которого 
бы.1и строите.1и дворuа - п.1отничий староста, стре.1еu и крепостной крестья
нин. Именно iЭТИ традиuии своеобра;iно пере11.1е.1ись рдес1. с художественными 
вкусами представите.1ей господствуюших к.1ассов. 

Не.1ь;iн не отметить опреде.1енного сходства дворuа в Ко.1оменском и опи
санных выше трехчастных хором с каменными дворuами и жи.1ыми домами 
того времени. Трехчастная комnорицин п.1ана, трактовка нижнего iЭТажа как 
подк.1ета, вмешающего подсобные помешения, и устройство наружных кры.1еu 
отвеча.1и бытовому ук.1аду состонте.1ьных с.1оев насе.1ения России XVll века 
и в си.1у iЭТОГО применя.1ись и в деревянных и в каменных постройках. Та же 
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Дворец в ce,,re Ко,,rоменском под Москво'il. 1667-1681 �оды. 
С �равюры Ф. Гидфердиша вmopoil по,,rовипы X VIII века. 

причина объясняет и сходство деревянного д.ворuа в Ко.юменском с каменным 
uарским д.ворuом в Московском Крем . .:е, также состоявшим и� свщ�анных между 
собою переходами отде.1ьных частей - теремов, Грановитой, .Зо.ютой, Набереж
ной и других па.жат. 

Одинаковые практичешше �ад.ачи, стоявшие перед. строите.1ями каменных 
и деревянных крепостей, также объясняют сходство iЭТИХ сооружений между 
собой. Опред.е.1енные приемы рщ�меwения башен, их шатровые верхи с д.о;юр
ными вышками, навесные бойниuы можно видеть не то.1ько в каменных, но 
и в деревянных крепостях XVII века, и� которых .1учше других сохрани.1ись 
остатки деревянной крепости 1683 год.а в городе Якутске 1, когда-то состоявшей 

1 См. исс.�е.довавие Н. В. Су.атавова, помешенное в вып. 2"' «И:звестиlt имп. Архео.аогичесхоit хомис
с1111» (СПб., 1907). 
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Ир наружной ограды-тына и внутренней руб.1еной стены с уг .1овыми и на.11.
вратными башнями. Внутренняя стена, от которой yue.1e.10 два пряс.ш с тремя 
башнями, бы.1а построена Ир срубов-городней с широким проходом поверху, 
раwиwенным снаружи бревенчатым парапетом-рабора.юм, веско.1ьsо нависающим 
над стеной. Такие же рабора.1ы нависают и над руб.1еными о:в .1апу" бер остатка 
квадратными в п.1ане башнями, придавая им особую внушите.1ьность и монумен
та.1ьность. То.1.ько вырерные конuы теса, которым покрыты невысокие шатро
вые крыши башен, скромные поре�ки на сто.1биках до�орных вышек и на конuах 
бревенчатых кронштейнов, поддерживаюwих ракрытые ба.1коны над воротами, 
украшают iЭТУ суровую, как и по.1агается крепости, постройку. 

Еше бо.ше сдержанна обработка надвратной башни Ншю.10-Каре.1ьского мо
настыри, находившегося 6.1и;J устья Северной Двины. f)та башня, во;1веденная 
в 1691-1692 годах, переверена в 1932 году в мурей се.1а Ко.1оменс1юго под 
Москвой. Ее шатер не квадратный, а восьмигранный и об.1адает горамо бо.1ее 
стройными пропорuиями; восьмерик, состав.1яюwий переход от нижнего четве
рика к шатру, .1ишает и самую башню мщuи, свойственной башням Якутского 
острога. Цико.10-Каре.1ьская башня не бы.ш приспособ.шва д.1я обороните.1ьных 
uе.1ей и мог.1а быть .1ишь дорорной башней: она не имеет бойниu, и даже подо
бие 0:06.1ама» (т. е. навесных бойниu) на середине высоты nосьмrрика с.1ужит 
то.1ько опорою д.1я стропи.1 шатровой крыши. 

Деревянные крtшоствые стены Ир срубов-городвей, расыпанных внутри рем
.1ей и камнем, мог.1и дово.1ьно успешно сопротив.1яться осадной арти.1.1ерии того 
времени, и понятно ПОiЭтому, что деревянные крепости строи.1ись в XVII веке 
в бо.1ьшом ко.1ичестве не то.1ько в Сибири, но и в европейской части нашей 
родины, как на севере, так и на юге - в нировьях Во.1ги и вдо.1ь «расечной 
черты».  Деревянные крепостные стены русских городов раwиwа.1и находившуюся 
внутри них почти сп.1ошь деревянную растройку. Вдо.1ь у.1иu с их бревенчатыми 
мостовыми распо.1ага.1ись деревянные жи.1ые дома с такими же сАужебными 
постройками и раборами, выстроенные Ир того же материа.1а торговые ряды 
находи.1ись на рыночных п.1оwадях, а хоромы богатых .1юдей и деревянные 
uеркви выде.1я.1ись высотой и архитектурным богатством на фоне рядовой ра
стройки. 

•• 

Русская ку.1ьтура XVII века рарвива.1ась, как iЭТО уже отмеча.1ось, под ;iна
sом уси.1ения в вей светского, мирского нача.1а. Sто ска�а.1ось и на деревянной 
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ку.1ьтовой архитектуре XVII века, сопостав.1ение памятников которой с бо.1ее 
ранними постройками ясно поrш;iывает, что в ней, как и в современном ей 
каменном ;iодчестве, наше.1 себе место постепенный отход от простоты и стро
гого ве.1ичия построек XVI века в сторону все бо.1ьшей жи;iнерадостности 
и живописности. 

Как и в каменных бессто.1пных uерквах, в деревянных постройках того же 
на;iначения ус.1ожкяется компо;iиuия объема и си.1у;эта, а интерьеры дере
вянных церквей сб.1ижаются с интерьерами богатых жи.1ых хором, б.1агодаря 
появ.1ению в uерквах ни;iких пото.1ков и таких помешевий, как трапе�ные с еше 
бо.1ее ни�кими пото.1ками, опираюшимися на ре�ные сто.1бы, и идушими вдо.1ь 
стен скамьями и печами. При ;этом с.1едует подчеркнуть, что в се.1ьских uерквах 
трапе;iные нередко с.1ужи.1и д.1я мирских uе.1ей. В них собира.1ись мирские сходки, 
ра;iбира.1ись судебные де.1а, в;iима.1ись подати, ог.1аша.1ись ука�ы правите.1ьства, и в 
таких с.1учаях можно бы.10 и�о.1ировать трапе;iную от церкви, �акрывая соединявшие 
их двери. 

Несмотрн на ус.1ожнение п.1ана, обработка фасадов деревянных uерквей 
XVII века продо.1жа.1а оставаться такой же сдержанной и простой, как и раньше, 
что от.1ича.10 ;эти церкви от современных им каменных храмов. 

Il;iмененил, происшедшие в русской деревянной архитектуре на про
тяжении XVII века, очевидны на примере церковных построек. И ;это не 
то.1ько по причине их .1учшей сохранности по сравнению с жи.1ыми домами и.1и 
крепостями, но и потому, что и�меневия вы�ыва.1ись в первую очередь новыми 
идео.1огическими, а не практическими �адачами и до.1жны бь1.1и в бо.1ьшей степени 
с1ш;iаться на таких �даниях, где сочета.1ись идейная �вачите.1ьность и ху
дожественная выра;iите.1ьность. К тому же нам и�вестны и некоторые дере
вянные uеркви XV -XVI веков; путем сопостав.1ения их с uерквами XVII века 
можно не то.1ьБ.о отметить в пос.1едних то новое, что от .1ичает их от бо.1ее 
ранних построек, но и пока;:�ать борьбу нового со старым, которая в деревянной 
ку.11ьтовой архитектуре того времени выра�и.1ась в во;:�ведении одновременно 
с постройками, новыми по своим архитектурным особенностям, построек, архаи�и
руюших и повторяюших старые обра�uы. 

Архаи;:�ируюшие тенденuии бы.1и бо.1ее �аметны на севере, и ;это можно 
объяснить не то.1ько уда.1енностью от Москвы и других крупных городов, где 
�рожда.11ись и креп.1и новые течения в искусстве. �то объясняется и в.1иянием 
на северное крестьянство сторонников «старой веры», уходивших в г.1ухие 
места от прес.1едований со стороны правите.1ьства. Бо.1ее свободное и не�виси-
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Преображенскал церковь в се.и Спас-Вежи 

бАиз Костро.:иы. 
1б28 �од. 

мое в своих в�г.1ядах крестьянство t)тих мест бы.10 восприимчивее к проповеди 
старообрядuев, прив.1екавшей их своей противоправите.1ьственной направ.1ен
ностью. Даже те и� крестьян, которые остава.шсь верными офиuиа.1ьной uеркви 
и во�води.1и по 6.1агос.1овению ее епископов свои деревянные храмы, предночи
та.ш часто строить пос.1едние по-своему, «по старине» .  

И�вестные 60.1ее раннему времени типы деревянных uерквей - к.1етскоii 
с двускатной крышей и шатровой - продо.1жа.1и применяться и в ХVЦ веке. Но 
простейшие и� вих обычно стави.1ись на 60.1ее высокие подк.1еты и их дву
скатные крыши де.1а.1ись 60.1ее крутыми и высокими. Прекрасным примером 
к.1етской uеркви нача.1а XVII века может с.1ужить Преображенская uерковь се.ш 
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В.я,адимирскал церковь в сеАе Бе.я,ал С.я,уда 
Красмборскоао pa'ilona Архашедско'il обАасти. 

1642 �од. 

Спас-Вежи б.ш� Костромы (стр. 100), построенная в 1628 год.у 1 и стояwая не на 
под.к"ете, а на сто.1бах, так как то место, где она построена,- ни�менное и �а
тап.швается вешними водами. Простые, не имеюшие по.1иu крыши uеркви восточ
ного и �пад.ного прирубов стройны и высоки. Высота церкви подчеркивается 

1 Датируетсв по иировоit ве.11011ости. Писuовая книга 1629 го"а по ropo.11y Костроме уже со"ержит опи
сание ;этоlt uерRви. Д.а.1ее .11аты .11ерев1нных uepRвeit приво.11втсв г.1авным обра;iом на основании uировых 
ве"0111остеit, метрик, собранных в 1887 го.11у Акажемиеlt хужожеств по uерквам Арханге.�ьсноit и 0.1oнeu1шlt 
епархиit, и свежениlt, почерпнутых в консисторских архивах и приво.11имых в «КратRом историческом опи
сании прихожов и uepквelt Арханге.�ьскоlt епархии» (вып. 1-111 .  Арханrе.�ьск, 1891-1896) в в 41Свеженивх 
о uep11tвax 0.1oнeuкolt епархии, построенных ранее XIX века», состав.1евных В. Шаltживым («/1.реввости�. 
Тружы комиссии по сохранению жревних памятников Московского архео.1огического обw;ества, т. V. М., 
1911, стр., 83-96). 
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постановкой г .1авки на ,допо.1Ните.1ьный срубик-пье,деста.1, а также уси.1ивается 
ее контрастом с нщsенькой, по.1огой крышей га.1.1ереи, окружаюwей с трех 
сторон ;sапа,дный прируб. 

Удачно найденные пропорции и си.1у;эт ;sдания, пре)(е.1ьная простота его 
.1иний и мошь руб.1еных стен при)(ают ;этой церкви, как и стоявшей ря.дом с ней 
шатровой ко.1око.1ьне, строгое ве.1ичие и монумента.1ьность1• 

В Аругих к.1етских церквах, вро)(е У с11енской uеркви се.1а У сть-Па)(енга 
(Ров)(инский район Арханге.1ьской об.1асти), построенной в 1675 году 11, ;это впе
чат.1ение неско.1ько смягчается пятигранной формой а.1тарного прируба и по-
1>рытием восточного и ;sападного прирубов бочечными крышами, тоl'да как сама 
!.!Срковь имеет наибо.1ее часто встречавшуюся в таких постройках крутую кры
шу с по.1ицами вниру. 

К конuу XVII века появ.1яются к.1етские церкви, в которых вместо ;sапад
ного прируба бы.ш пристроена траперная, покрывавшаяся иног)(а О)(ной обшей 
r<рышей с uерковью. Примером такой, наибо.1ее б.1иркой по своим формам к 
;ки.1ому )(ому uеркви яв.1яется построенная в 1691 гоАу Воскресенская uерковь се.1а 
Черевкова (Красноборский район Арханге.1ьской об.1асти) 8• По.1огая крыша и по)(
к.1ет ;этой церкви ро)(нят ее с жи.1ыми )(Омами. Вы)(е.1ение бо.1ьшими ра;sмерами 
и рерным на.1ичником сре)(него окна на фаса,дах uеркви и трапе;sной яв.1яется 
от;sвуком обычной в жи.1ых ;s,даниях группировки « красного>> и )(вух во.юковых 
окон. И .1ишь пятигранный, покрытый бочкой а.1тарь, )(а г .1ава, постав.1енная 
на высокий, также покрытый бочкой сруб-пье)(еста.1, ука;sывают на на;Jначение 
;J)(ания. 

Шатровые uеркви про.до.1жаJн и в XVII веке оставаться тем типом ;s,дания, 
которому у Ае.1я.1и особое внимание ;sо)(чие-п.1отники. Ес.1и в ере.дней по.1осе 
России в си.1у требований высшего .духовенства такие церкви начинают усту
пать место ярусным и церквам «на каменное ,де.10» (т. е. таким, формы которых 
повторя.ш каменные храмы, обычно кубические с О)(НОЙ и.1и пятью г .1авами на 
четырехскатной крыше), то на севере они по-прежнему строи..:ись в бо.1ьшом 
ко.1ичестве. Некоторые и;s них ка;Jа.1ись повторением бо.1ее старых �.даний, вроАе 
описанных выше (СМ. том 1 11) церквей конuа XVI - нача.1а XVII века в Аяв.1е, 
Пани.1ове и Выйском погосте. Такова построенная в 1642 го.ду В.1а,l(имирская uерковь 

1 В вастояwее время 11ерковь, А.IЯ ее .1учшеrо соiравевия, перенесена в r. Кострому и установ.1ена 
на территории Ипатьевского монастыря. 

2 И. Г р  а б а р ь. История русского искусства, т. 1, стр. 355-356. 
8 «Па111Ятвики Аревнерусскоrо :�оАчества•, состави.1 В. Сус.�ов, вып. 2. Cllб., 1895; И. Г р  а б а р ь. 

Истор11я русскоrо искусства, т. 1,  стр. 4-13, 4-16. 
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в се.ш Бе.1ая С.1уда (Краснобор
ский район Арханге.1ьскоft об.1а
сти; стр.101)1 И.IИ Георгиевская uер
ковь 1672 года погоста Вершино 
на реке Верхней Тойме (Верхне
Тоемский район той же об.1асти)2• 

Построенная в 1683 году шат
ровая «двадцатистенная» Преобра
женская церковь в се.1е Спасском 
на Кокшеньге (Тарногс1шfi район 
Во.1огодской об.1асти) 8 от.1ичаетсн 
от построенной сто.1етием раньше 
Введенской церкви в се.1е Сура 
.1ишь подчеркнутой стройностью 
шатра, мсн1.шими ра�мерами г.1а
вы да бо.1ее высоким подк.1етом. 
Но, наряду с построенными «по 
старине» шатровыми церквами, 
во�води.1ись и иные, в которых 
си.1ьнее ска�ыва.1ось обычное д.1л 
всей русской архитектуры XVII 
века стрем.1ение к бо.1ьшей на -
рядности и живописности. 

Такова построенная в 1696 
году Нико.1ьская uерковь се.1а 

Воскресеиская церковь сеАа СеАьцо па реке E.trцe, 
Емецк020 pm1oua АрхашеАьскоit обАастпи. 

1673 �од. 

Согинцы (Подпорожский район Jенинградской об.1асти) 4, руб.1еная восьмериком, 
но имеюшая ярJсное основание шатра, и.1и построенная « о  двадuати стенах» 
Воскресенская uерковь 1673 года в се.1е Се.1ьuо на реке Емuе (Емецкий район 
Арханге.1ьской об.1асти) 6, северный и южный прирубы которой несут небо.1ь
шие восьмерички с шатрами, си.1ьно вытянутыми вверх и как бы прижимаю
wимися к мщuному восьмерику средней части �дания (стр.10з). 

1 Оп11сание uеркви есть в писuовоlt книге по Ве.1ико111у Устюгу :за f678 ГО./!. 

2 И. Г р а б а р ь. История русского искусства, т. 1, стр. 359 и 363; С. S а б е .1 .1 о, В. И в а н о в,  
П. М а к  с и 111 о в.  Русское жеревянное :зоJtчество. М., f94-2, стр. 9f . 

8 •Памятники жревнерусского :зоJtчества�. состави.1 В. Сус.1ов, вь;п. 7. СПб., f90t. 
• С. S а б е .1.1 о, В. И в а н о в, П. М а к  с и м  о в. Укв;;�. соч., стр. f2'--f25. 
6 Там же, стр. f33. 
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о 2 1/ 5 8 '°" 

Петропав.н.овская церковь се.н.а Пy'lyiu Верхне-Тоемско�о pailoнa 
Архаше.н.ьской об.н.асти. 1698 �од. Разрез и п.н.ан. 

Но наибо.1ес распространенным типом деревянного шатрового храма ста.1 
в XVII веке храм с несуwим шатер восьмериком на четверике, к которому при
мыка.1и .1ибо одинаковые восточный и �ападный прирубы, .1ибо четыре та1шх 
же прируба со всех сторон, .1ибо обширная трапе�ная с �апад.а и Rубический 
11.1и пятигранный а.1тарь с востока. Труд.но ска�ать, когда появи.1ись впервые 
такие деревянные шатровые церкви. В хамне шатровые церкви с восьмериком 
на четвериRе во�води.1ись уже в XVI веке. Построенная в 1623 год.у Крестово�
д.виженская uерRовь се.1а Кургоминское (Виноградовский район Арханге.1ьской 
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14  Том IV 

ПетролавАовская церковь сеАа Пучу�и Верхне-Тоемско�о pa'iloнa 
АрхапаеАьскоil обАасти. t698 �од. 
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об.жасти) 1, постав.1енная на подк.1ет и имеюwая а.1тарный прируб, покрытый 
бочкой, и обширную трапе�ную, может рассматриваться как к.шссический oбpa
;ieU деревянной шатровой uеркви с восьмериком на четверике. Этот тип много
кратно повторя.1ся в других постройках того же и по�днейшего времени (Петро
пав.жовская uерковь се.жа Аычноостровского Петровского района Каре.1ьской 
АССР 1620 года 2; .З.1атоустовская uерковь се.1а Саунино под Каргопо.1ем 1665 
года 3; Петропав.1овская uерковь се.1а Пучуги Верхне-Тоемского района Арханге.1ь
ской об.1асти 1698 года, - стр. 104, 105, - и другие храмы). 

В си.1у асимметрии боковых фасадов такие uеркви кажутся уже не сто.1ь 
монумента.1ьными и строгими как те, которые срJб.1ены восьмериком с самого 
ни;iа. Асимметрия боковых фасадов еше бо.1ее подчеркивается таким же непри
НJжденным, асимметрично-живописным распо.1ожением окон на них. Вместо 
единого огромного основного объема - восьмигранной башни - ;iдесь применены 
дна меньших по ра;iмерам объема - восьмерик и четверик. А.1тарный прируб 
часто де.1а.1ся пятигранным, и пропорции шатра обычно бы.1и бо.ше .1егкими, 
с бо.1ее си.жьным сужением его R верху и с меньшей по ра;iмерам г .жавкой. Такие 
церкви с их трапе�ными, покрытыми невысокими по.1огими крышами, как бы 
совмеwают ве.жичие шатровой uеркви с уютом и привет.живостью простейшей 
к.1етской. Теми же чертами отмечена и архитектура интерьеров деревянных uер-
1\вей XVII века. 

В церквах XVI - нача.1а ХVП века, вроде Пани.1овской и.1и Выйской, 
cpa;iy И;i ма.1енького ;iападного прируба посетите.1ь попада.1 в г .1авную часть 
мания - высокую восьмигранную башню с шатром. Шатер мог быть открыт до 
самого верха, что со�дава.10 оwуwение беспреде.1ьной высоты �дания. Это впе
чат .1ение еше бо.1ее уси.шва.1ось таким ра�меwением окоп, при котором ярко 
освеwа.шсь нижние части многоuветной стены иконостаса, в то время как верх 
его остава.1ся в тени. Б.1аrодаря iЭТИМ приемам такие uеркви и внутри поража.1и 
;iрите.1я своим ве.1ичием не в меньшей степени, чем при обо;iрении iЭТПХ построек 
снаружи. 

Иное впечат.1енпе прои;iводи.1и своим внутренним видом типичные дере
ВJiнные uеркви XVII века, в которых посетите.1ь попада.1 снача.1а чере� ни�ень
к ую паперть в обширную, но также сравните.1ьно невысокую трапе�ную с то.1сты
ми ре�ными сто.1бами, с украшенными ре�ьбой скамьями по стенам и парадной 

1 •И:звестия имп. Архео.1огичесхоl хомиссии11, вып. 4-1, СПб., 19Н, стр. 201 ; С. � а  б е .1 .1  о, В. И в а-
11 о в, П. М а х  с и и о в. Ука:з. соч., стр. tfO. 

1 «И:звестия имп. А рхео.1огвчесхоl хомвссив11, вып. 57, Пг., 1915, стр. 158. 
8 «И:звестия вип. А рхео.1огвчесхоl комвссвиt, вып. 52, СПб., 1914-, стр. 165--167. 
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Успенская церковь сеАа Варзу�а Терскоzо pailoнa Мур.панской обАасти. 
1674 �од. 

восточной стеной с невысокими, у д.шненными по горщюнта.1и окнами и расписны
ми дверями, свщ1ываюшими iЭТО помешение с uерковью. В самой uеркви с ее иконо
стасом, часто переходяшим на боковые стены, и расписным пото.1ком, устроен
ным «небом>> ,  ко.1ичество ре�ьбы и росписи становится еше бi>J:ьшим. Ре�ные, 
а иногда и �о.1оченые uарские двери со сто.1биками и венчаюwей их «коруной»,  
расписные тяб.1а иконостаса и по,1t;обные им ба.1ки пото.1ка, не говоря уже о 
росписи пос.1е,1t;него и иконах, при,1t;ава.1и uеркви нарядный вид. В то же вре
мя небо.1ьшая высота даже iЭТОГО помеwения, его «сора�мерность че.1ове
ку» и равномерное освеwение храма де.1а.1и его пространство .1егко обо�рим:ым. 
«СораiJмерность че.1овеку» сб.1ижает uерковные интерьеры с интерьерами бо
гатых хором. Постепенный переход от простоты к парадности убранства, который 
сомава.1ся в iЭТИХ uерквах с их папертями, трапе�ными и г .1авными помеwени
ями, .1Iиша.1 их внутреннюю архитектуру бы.1ой простоты, уступившей место 
бiмьшей с.1ожности и богатству. 

107 



Шатровые uеркви с восьмериком на четверике и четырьмя примыкаюшими 
к пос.1еднему одинаковыми прирубами до.1жны бы.1и в си.1у симметрии всех сво
их фасадов выг.1лдеть бо.1ее строгими, чем uеркви с трапе;:Jными. Но и ::Jдесь 
прощшодимое ими впечат.1ение смягча.1ось покрытием прирубов неско.1ькими 
насаженными одна на другую бочками и ма.1енышми бочками-теремками, нахо
дяшимися на уг.1ах четверика. Это можно видеть в Успенской uеркви 1674 года се.1а 
Бар;:Jуга (Терский район Мурманской об.1асти; стр. 101 )1, сходство которой с камен
ной шатровой uерковью Во;шесения в Ко.1оменском, со;цаваемое компщшuией 
перехода от нижней «крешатой» части ;:Jдания к его верху, давно уже отмеча
.1ось исс.1едовате.1ями. Б.1и;:Jка к ней и Бо;:Jнесенская uерковь в се.1е Пия.1а на 
реке Онеге, построенная в 1651 году ( стр. 109)2• 

И в других шатровых uерквах XVII века ус.1ожнение перехода от нижней 
части ::Jдания к шатру придава.10 им характерные д.1я �того времени ;:Jамыс.10-
ватость и И::JВестную нарядность. Б ра;:J.1ичных местах применя.1ись свои, мест
ные компо;:Jиuионные приемы д.1л достижения �того �ффекта. Так, в Прионежье 
де.1а.1и ярусные основания шатров, то сужаюшиесл кверху, как в упоминав
шейся выше uеркви в Согинцах, то, наоборот, расширявшиеся при помоши 
пова.1ов, устраивавшихся и в верхней части четверика, на который можно 
бы.10 поставить бо.1ее широкий восьмерик, и на середине высоты восьмерика, 
что можно видеть в Богородиuкой uеркви 1695 года се.1а Гимореuкого (Бо::J
несенский район .Jlенинградской об.1асти )8• 

Другой местный прием компо;:Jиuии перехода от нижней части храма к 
шатру применл.1ся в XVII веке на берегах рек Пинеги и Ме;:Jени. Он ;:Jак.1ю
ча.1с.я в маскировке перехода от четверика к постав.1енному непосредственно 
на него восьмигранному шатру « крешатой бочкой» ,  «бочкой на четыре .1иuа», 
обычно увенчивавшей с.я четырьмя г .1авками - по одной над каждым фасцом. 
Эти г.1авки обрщювыва.1и вместе с г.1авой над шатром И;:J.1юб.1енное в русской 
архитектуре того времени п.ятиг .1авие. Михаи.10-Арханге.1ьская uерковь Юром
ского погоста на реке Ме;:Jени, построенная в 1685 году', бы.1а .1учmим обра::J
uом uеркви с шатром на крешатой бочке. 

Наконеu, в некоторых uерквах переход от четверика к шатру украша.1ся 

1 А. О п  о .1 о в н и к  о в. Успенская uерковь в сие Ввр:�угв. - «Архитектурное ивс.�е)(ство», вып. 5, 
М., 1955, стр. 37-52. 

2 С. � в б е .1 .1  о, В. И в в в о JI, П. М в к с в 111 о в. Укв��. соч., стр. H.t.. 
8 Таи же, соч., стр. 121-123. 
• /1,втируется по нвжписи, которая с)(е.1вив на жосквх, пожшитых к верхним веиuв11 срубов uеркви 

и в.1таря по)( свесами крыш (там же, стр. 125, 127). 

108 



окружаюwими основание пос.1еднего во
семью г .1авами, как �то можно видеть 
в И.1ьинской uеркви се.1а Чухчерьма, 
неда.шко от г. Хо.1могор, построенной в 
1657 rоду1. Шатер �той uеркви сравни
те.1ьно неве.1ик и восемь г .1ав, столших 
по периметру массивного четверика uер
кви, почти �акрывают его, нщ1водл до ро
.1и пьедеста.1а под средней, девятой г.1а
вой во�вышаюwейся, б.1агодаря шатру, 
над оста.1ьными. 

Постановка шатра на восьмерик на 
четверике и на бо.1ее с.1ожные ярус
ные основания, покрытия прирубов не
ско.1ькими ярусами бочек и сочетание 
шатра с креwатой бочкой и многог.1ави
ем наг .1ядно пока�ывают, как �одчие
п.1отники XVII века, не решаясь расста
ться с и�.1юб.1енной формой покрытия 
uерковного манил, стара.1ись придать ей 
сто.1ь соответствовавшие русским ху доже-
ственным вкусам того времени наряд-

Вознесенскал церковь в се,1,е Пия,1,а 
на реке Онеzе. 1651 �од. 

ность и жщшерадостность. Те же uе.1и прес.1едова.10 и применение распространив
шегося в XVII веке по берегам Бе.юго моря и реки Онеги так на�ываемого 
кубоватого покрытия, венчавшего четверик uеркви и имевшего вид квадрат
ного в п.1ане подобия .1уковичной г.1авы. 

Выпо.1нявшееся, как и шатер, и� гори�онта.1ьно у.1оженных венuов, кубо-
u2 8 ватое покрытие увенчива.1ось однои , и.1и пятью , а нередко даже и девятью 

г.1авами'. 
Наибо.1ее распространенными бы.1и пятиг.1авые «кубы», яв.1явшиеся отве

том местных мастеров-п.1отников на требования высшего духовенства увенчи
вать uеркви пятью г .1авами и в то же время бо.1ее живописные и .1учше свя-

1 С. ;i а б е .1 .1  о, В. И в а н  о в, П. М а к  с и м  о в. Укв�. соч., стр. 179-181. 
2 Пятниuкая uерковь 1666 го.11а в ce.ie Шуереuком Кемскоrо района Rape.iьcкolt АССР (стр. 110). 

Там же, стр. 145. 
8 К.1иментовская uерковь 1695 rожа ce.ia Макарьино на реке Ко.же и жр. Там же, стр. 14.S. 
' Церковь 1678 roJ1a в Вережио-Дубровском погосте на реке Out>re. Там же, стр. 155. 
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Церковь Параскевы-Пятницы в сеАе Шуерецком Ке.111ско�о pailoнa 
КареАьско'fJ АССР. 1666 �од. 

Реиоиструиuпя. 

�анные с формой г .шв и бочечных крыш а.1тарей, чем простая четырехскатная 
крыша uерквей, построенных « на каменное де.10» .  

Другой, свойственной архитектуре XVII века формой покрытия деревянных 
uерквей бы.10 ярусное покрытие, причем ярусные башни, состоявшие и� неско.1ь
ких постав.1евных один на другой четвериков, бы.1и в �то время редки; одним 
и� немногих обра�uов t)того типа построек яв.1яется высокая, прекрасных про
порuий Иоанно-Предтеченская uерковь на Ширковом погосте (Пеновсквй район 
Ве.1ико.1укской об.1асти; стр. 111), построенная в 1697 году и почти точно повто
рившая упоминавшуюся ранее uерковь 1595 года в нахоАяwейся неп0Аа.1еку 
Ни.ювой Сто.16енской пустыни 1• 

i V•· IП T!>JI!: t111стоящего па.11аuвя, стр. 280. 
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Бо.1ьшое распространение в XVII ве-
ке по.1учи.1и ярусные uеркви, на основ
ном четверике которых устанав.1ива.1ось 
неско.1ько пос.1едовате.1ьно уменьшав-
шихся восьмериков, причем иногда они 
де.1а.шсь открытыми внутри и ярко ос
вешенными б.1агодаря окнам, проре�н
ным в их гранях. Вщшесенская uерковь 
в г. Торжке (стр. нз), построенная в 
1653 году1, представ.1яет собой пример та
кой постройки, совмеwаюшей ;значите.1ь
ную наружную высоту, не уступаюwую 
высоте шатровых uерквей, с бо.1ьшоii 
внутренней высотой и хорошим освеше
нием не то.1ько ни;за, но и верха ;здания . 
.Замена высокого шатра неско.1ькими 
небо.1ьшими восьмеричками сде.1а.1а cи

.llJiЭT uеркви бо.1ее живописным, а свет
.•ый верх, сто.1ь от.1ичный от темных 
верхов древнейших шатровых uерквей, 
сообwа.1 ее внутреннему виду характер
ную д.1я русского искусства XVII века 
жи;знерадостность. Не все ярусные uерк
ви име.1и такие открытые до верха баш
ни. Бы.1и и другие, подобные uеркви 
Иоанна Богос.1ова на реке Ишне б.1и;з 

Иоанно-Предтnенскал церковъ на Ширковом 
тюаосте Пеновско�о ра11она 

ВеАuкоАукско11 06.Аасти. 1.697 еод. 

Ростова Ве.1икого, вщsведенвой в 1687 году. �десь устроенный на уровне вер
ха четверика пото.1ок придает внутреннему виду храма такой же о:щsбяной» 
характер, какой имеет и бб.1ьmая часть шатровых и кубоватых uерквей XVII 
сто.1етия. 

Все �ти ярусные uеркви находятся в средней по.1осе России, в преде.1ах 
теперешних Ка.1ининской и Ярос.1авской об.1астей, и во;зможно, что �тот тип 
деревянной uеркви бы.1 в XVII веке бо.1ее свойствен среднерусской, а не се
верной деревянной архитектуре. Наско.1ько можно судить по немногим сохра
нившимся постройкам, среднерусские деревянные uеркви XVII века об.1ца.1и 

1 Датируете• в11.111исью на автимвнсе. 
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боJее 11.робной и с.южной компо;3ициеИ, чем современные им северные. Сре11.не
русские мастера увенчива.1и свои церкви ярусными башнями и.1и миниатюрныl\1 
пятиг.1авием (церковь се.1а Хо.1м Га.1ичского района Костромской об.1асти пост
роена в 1552 го11.у, но верх сооружен, вероятно, в бо.1ее пщJ11.вее время; стр. 114)1• 
Миниатюрные креwатые бочки, по11.обные той, которую можно ви11.еть в основа
нии 11ятиг .1авия, венчаюwего церковь в Хо.1ме, применя.1ись и в 011.ног .1авых 
церквах, вроде упоминавшейся церкви на реке Ишне, г 11.е такая бочка с.1ужи.1а 
подножием шейки г .1авы, и.1и церкви се.1а Подсосенья (Московской об.1асти ), 
построенной в 1616 го11.у2 и перенесенной в середине XIX века в Гефсиман
ский скит б.1и;3 Троице-Сергиевой .1авры. 

В архитектуре храма можно отметить испо.1ь;3ование приемов, де.1аюwих 
;3дание особенно наря11.ным и уси.1иваюwих 11.робность его компо;3иции. Таковы 
покрытие церкви креwатой бочкой, отре;3анной от четверика карни;3ом-пова.1оl\1 , 
устройство по11. г .1авой 11.опо.1ните.1ьного восьмигранного срубика-пьедеста.1а и 
увенчание его креwатой бочечкой, несуwей тоненькую шею г.1авы. К iЭТому 
с.1е11.ует добавить, что а.1тарь состоит и� трех небо.1ьших пятигранных срубов, 
покрытых обшей бочечной крышей. Подобного ро11.а формы, ра;3нообра;3ные и 
сравните.1ьно небо.1ьшие, 11.е.1ают понятным и правдоподобным И;3Вестный ри
сунок ;.. Па.1ьм1\виста, ;3арисовавшего в 1673 году церковь какого-то Нико.1ь
ского монастыря под Москвой, - ярусную постройку, покрытую тремя креwа
тыми бочками, насаженными 011.на на 11.ругую. 

Вообwе среднерусские 11.еревянные церкви XVII века по своим формам ;3ани
мают промежуточное по.1ожение меж11.у современными им 11.еревянными церквами 
Севера и каменными церквами с их 11.екоративным пятиг .1авием и кокошниками. 

В 11.еревянных постройках, так же как и в каменной архитектуре того вре
мени, бо.1ьшие, покрываюwие все �11.ание шатры-купо.1а преврати.1ись в миниа
тюрные 11.екоративные шатры-г .1авы. Наря11.у с бо.1ьшими шатрами, применявшимися 
и в среднерусской архитектуре XVII века (например, в Воскресенской церкви 
се.1а Водоватова по11. Ар;3амасом, построенной в 1652 го11.у 3 и сохранившей до 
нашего времени открытый внутрь шатер), появи.1ись и ма.1енькие шатрики, 
ставившиеся как г.1авы по неско.1ьку штук на основном объеме церкви. Так, 

1 С. А г а ф о и о в. Некоторые всче;�вуliwие типы .11ревнеруссквх .11еревянных построек.-аАрхвтек
турное и·ас.1е.11ство», вып. 2. М., 1952, стр. 173-186. 

2 Датируется иа.11писью ва автимвнсе по в:�.11анвю А. Мартынова и И. Снегирева. «Русская 
старина в памятниках uерковвоrо в rраж.11анскоrо ;10.11чес.тва» (гоJ( 3-1, М., f801). 

8 С. А r а ф о н о в. К вопросу об открытых внутрь шатрах в русском .11еревявво11 :�о.11честве. -
tАрхвтектурное вае.1е.-ство»,  вып. 2. М., 1952, стр. 187-192. 
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Вознесенская церковь в ToJIOICкe. 1653 аод. 
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Боеородицкая церковь се.А.а ХоАл� ГаАичско�о района 
Костромскоit об.А.асти. 1552 еод (верх сооружеп тюздпее). 

в uеркiш се.1а И.1емно на реке Ше.1они (в Новгоро.11;ской об.шсти ), построенной 
в 1634 го.11;у, пять ма.1еньких шатров стон.1и на нщнюм восьмерике, увен
чивавшем четверик uеркви, тог.11;а как на крыше каж.11;ого и;� четырех боковых при
рубов стон.ш выпо.шнюwан . такую же чисто .11;екоративную ро.1ь бочечка, яв.1нв
шаяся подножием .11;.1я шейки г.1авы. 

На севере такие :многообъемные компо;�иuии и с.1ожные «кудрявые» си
.1уiЭтЫ бы.1и 4ишь у бо.1ьших соборных храмов. К их чис.1у прина.11;.1ежит собор
ный храм г. Шенкурска Арханге.1ьской об.1асти (стр. t15J, построенный в 1681 
го.11;у1. Он представ.1я.1 собой кубическую, построенную о:на каменное де.10» 
пятиг.1авую uерковь с четырьмя прирубами, каж.11;ый и;� которых бы.1 покрыт 

1 С. ;i а б е .а .а о, В. И в а и о в, П. М а к  с и 111 о в. Ука;з. соч., стр. 190. 
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Собор в Шенкурсне. 1681 �од. 

бочкой с г.швой на ней. Еше бо.1ее с.1ожны бы.ш п . .шн и си.1у;i)т вщшеденного в том 
же году Воскресенского собора в городе Ко.ш Мурманской 06.1асти1 ( сгоре.1 
в 1854 году)- Собор состол.1 Ир трех объединенных между собой обширной рападной 
папертью высоких пнтиг .1авых четвериков. Покрытые бочками пятигранные 
а.1тарные прирубы ;i)тих четвериков, Rруг.1ая башенка над рападным прирJбом сред
него Ир них, а также га.1.1ерея на мошных бревенчатых выпусках-кронштейнах 
и Rры.1ьца с шатровыми верхами их п.1ошадок еше бо.1ее ус.1ожня.1и компори
uию ;i)того мания - самой рамыс.1оватой щ1 севернорусских деревянных церквей 
XVII сто.1етия. 

Рарнообрарными бы.1и и деревянные ко.юко.1ьни ;i)того времени. Простей
шие Ир них име.1и вид; врытого в рем.1ю сто.1ба, под; д;вух- и.1и четырехскатной 
крышей которого внсе.-и ко.1око.1а. Иногда такие простейшие Rо.1око.1ьни, как 

1 С. ;3 а б е п п о , В. И в а и о в, П. М а к с и 11 о в. Указ. соч., стр. f91 
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f)TO можно видеть на примере ко.юко.1ьни вщi.1е шатровой часовни в деревне 
Усть-Выя (Верхне-Тоемский район Арханге.1ьской об.1аст.и; стр. 111 )1, име.1и вни;зу 
ма.1енький срубик с пова.101\1, окружавший сто.1п и поддерживавший окружен
ную пери.1ами п.1щ.цадку д.1и ;звона. Бо.1ее крупные ко.1око.1ьни бы.ш 1tвадрат
ными и.1и nосьмиуго.1ьными в п.1ане. Их Rонструктивную основу состав.1я.1и стойки
бревна, постав.1енные посередине, по уг.1ам, а иногда и против середины каждой 
стороны. 

Квадратные в п.,:ане ко.юко.1ьни нередко де.1а.1ись с открытым каркасом, 
как fЭТО бы.10 у девятисто.111ной ко.1око.1ьни се.1а Раку.1ы (Хо.1могорский район 
Арханге.1ьской об.1асти, стр. 11в у, дата постройки которой неи;звестна. Ее ниж
няя часть с открытыми, нак.1оненными внутрь сто.1бами, ре;зными пери.1ами п.1щnа
док и висичими арочками про.1етов ;звона ка;за.1ась сравните.1ьно .1егкой. Примеча
те.11ьно, что строите.1и ко.11око.11ьни вместо одного бо.1ьшого шатра увенча.11и ее пятью 
ма.1енькими. Восьмигранные ко.11око.1ьни девнтисто.11пнь�е {в се.1е Кургомивском 
1605 года и.1и в се.1е Цыво;зеро Красноборского района Арханге.1ьской об.11асти 
1658 года, стр. 11в) и семнад.цатисто.1пные (в се.1е Ку.11ига того же района)8 всег
да име.1и срубы, ;закрывавшие их несущий каркас. Они походи.11и на мщuные 
крепостные башни с шатровыми верхами, от.1ичаяш, от них .11ишь широкими 
про.1етами д.1я ;звона с декоративными арочками и скромной ре;зьбой на сто.1-
бах, да на.11ичием г .1авки с крестом. Ко.1око.1ьни, пристроенные к церквам, бы.ш 
60.1ее редки и меньших ра;змеров, чем стонwие отде.1ьно. 

Высокие, отде.1ьно стощuие ко.1око.1ьни игра.1и видную ро.1ь в компо�иции 
погостов, се.1 и монастырей, которая ск.1адыва.1ась постепенно, по мере того 
как вокруг древнейшей церкви во;зника.1и другие ;здания: вторая, а иногда 11 
третья uерковь, ко.1око.1ьня, ограда. Отсутствие предварите.1ьного п.11ана не 
.1иша.ю такие группы ;зданий архитектурного единства, так как строите.11и по
;зднейших сооружений стара.шсь свя;зать в одно це.1ое со старыми и распо.11ожение 
новых построек, и их си.1уf)ты, и обработку фасадов. �то превраша.ю такие 
группы построек в настояwие архитектурные ансамб.1и, от.1ичавшиеся 60.1ьшой 
свободой в ра;змеwении �даний, среди которых, нередко, бывает трудно выде
.11ить ведуwую, яв.1яюwуюсн компо;зиuионным центром постройку. Так, в Шуе-

1 С. � а  б е .1 .1  о. В. И в а н  о в, П. М а к  с и м  о в. Yкaii. соч., стр. 138. 
2 Нижняя часть Раку.1ьскоlt ко.1око.1ьни бы.1а по��дяее ;iакрыта срубом, обшитым ��атем тесом. 
3 Ко.1око.1ьня в Ку.1иrе ввоrJ(а J(&тируется 1591 и.1и 1592 rодами на основании надписи, выре;iанноit 

на J(оске, которая бы.1а нaltJ(eнa внутри ко.1око.1ьви (воспрои��ведена в книге С. �абе.1.10, В. Иванова и 
П. Максимова, стр. 193). Но ;�та J(оска, никак не свя��анная со :'!давнем, мог.1а относиться в к бо.1ее раннеit 
постройке. 
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реuком погосте1 в состав ансамб.ш 
вход;и.ш шатровая uерковь Бонца 
XVI века, высокая шатровая ко
.1око.1ьня, кубоватая uерковь 1666 
год;а и третья церковь конца 
XVIII века, ни�енькая, но с шатро
вым верхом. При рассматривании 
;этого архитектурного ансам6.1я с 
�апад;а, со стороны реки, центра.1ь
ным манием всей группы ка�а
.1ась ко.1око.1ьня, по обе стороны 
которой, уравновешивая д;руг дру
га, распо.шга.1ись высокая старая 
uерКОВЬ И ,IJ,Be НИ�еВЬКИХ ПО�,IJ,ней
ШИХ. При рассматривании той же 
группы �д;аниii с уг .1а, с северо
�пад;а и.1и юго-�апад;а, коl'lшо�и
uионным uентром воспринима.1ась 
од;на и� меньших uерквей, напра
во и на.1ево от которой во�выша
.11ись старая церковь и ко.1око.1ьня. 

Сейчас почти не сохрани.1ось 
с.1ожившихся в XVII веке ансам6-
.1ей д;еревянных построек, но мож
но пред;по.1агать, что и в них ;эта 
iЭПОха внес.1а ;э.1ементы присуwей 

Шатровал 'Часовня в деревне Усть-Выя Верхне
Тоемско�о paiJoнa АрхашеАьскоf/, обАасти . 

Х Vll век ( ?)" 

ее прои�всд;ениям живописности. Ес.1и группы 60.1ее д;ревних д;еревянных 
храмов ка�а.1ись строгими 6.1агод;аря многократному повторению нак.юнных пря
мых .1иний в си.1у;этах к.1инчатых двускатных и шатровых крыш, то новые ви
д;ы �авершений церквей, появившиеся в XVII веке, многое �десь и�мени.1и. 
Примером �того могут с.1ужить uеркви се.ш Пия.ш на Онеге - высокая шатро
вая uерковь 1651 год.а и меньшая кубоватая пятиг.1авая 1658 го,1J,а, причуд.1и
вый верх которой сообwает живописность всему ансамб.1ю погоста. 

1 Р а;iрушение но.1око.1ьни и перестроltка 11ер.кви (.кон11а XVIII века) в 80-х - нача.1е 90-х го.сов XIX 
веRа исна��и.1и ансамб.1ь Шуере11ного погоста; его первонача.1ьныii ви.с и��вестен по фотографюt 
В. В. Сус.1ова, воспрои��веленноii в 1 томе «Истории руссного искусства• И. Грабаря, стр. 412. 
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Фасад н0Аоно.11ьни се.са Рану.сы Хо.смогор
сно�о pafloнa Архаше.11 ьсноil об.састи. X VllI вен. 

Ре:констру1щия и обмер П. Д. Барановс:коrо 
и И. В. Ры.1ьс:ко1·0. 

Окружавшие погосты руб.1еные 

ограды с ма.1енькими уг.1овыми башен

ками, часто имевшими шатровые вер

хи, и такими же и.1и бочечными 

верхами над воротами придава.1и ар

хитектурным ансамб.1ям редкостную 

компщшционную це.1ьность. К сожа.1е

нию, почти все Ир дошедших до нас 

сооружений такого рода не восходят 

ко времени бо.1ее ранне&1у, чем XVIII 

век. Но есть все основания думать, 

что они ма.10 от.1ичаются от бо.1ее ста

рых оград. 
Деревянная архитектура 11родо.1-

;1ш.1а и в ХУП веке с.1у»шть всем 
с.1оям русского обшества того време
ни - от царя и бояр до крестьян и 
беднейших посадских .1юдей, и рТО 
бы.10 причиной того, что ряд Еомпо
риционных приемов и форм, 11ырабо
танных в народном жи.1ье и се.1ьских 
церквах, применя.1ся и в бо.1ее бога
тых храмах, хоромах и дворцах. В них 
настойчиво прояв.1я.1ись народные вку
сы, бывшие в то же время и вЕу
сами самих мастеров, проектировwи-
ков и строите.1ей. �Зодчие суме.1и ис

по.1ьровать д.1я новышения художественной вырщште.1ьности Рдания и рар
меwение его основных объемов, отвечаюwее его нарначению и сордаюwее 
строгую и торжественную симметрию uеркви, и живописную непринужденную 
компорицию хором, и распо.южение оконных проемов, то ррите.1ьно об.шгчаюwее 
стены (в хоромах), то, наоборот, наде.1яюwее их подчеркнутой монумента.1ь
ностью (в церквах)-

Аюбовь к уророчью скара.1ась в дета.1ьной обработке от,Ае.1ьных р.1емен
тов Рданил, вроде сто.1бов, характерное убранство которых «Аыньками» и жгу

т�ми уси.1ива.10 и� рырарите.1ьность, и.1u кронштейнов-выпусков, которые наде-
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.1я.1ись поре;!ками, нридававшими
. 

им форму, бо.1ее соответствовав
шую их функuиям. Ска;!а.1ась она 
и в Jl\tении ИСПО.IЬрОВать в каче
стве украшения ;!даний не то.1ько 
отде.1ьные конструктивные �.1е
менты ( сто.1бы, кронштейны, по
ва.1ы, кар1шс и тесовое ;!апо.шение 
каркасных стен), но и крове.1ьный 
материа.1 - «красный тес» и «.1е
мех» с его выре;!ными концами. 

И;!менения, происходившие в 
русской деревянной архитектуре 
на протяжении XVII сто.1етия, весь
ма б.1и;!кие к теi\1, которые можно 
прос.1едить также и в каменной рус
ской архитектуре того времени, не 
.1иши.1и русские деревянные по
стройки их народного характера. 
То новое, что намечается в рус
ской архитектуре �того сто.1етил, 
яви.1ось прежде всего отражением 
И;!l\tенений, происхол;ивших в миро
ВО;!ррении широких обwественных 
пругов, постепенно освобождав
шемся от в.1асти старых предста-

Bocъ.t1uzpa1t1taя девятпистолпнал колокольня в се.1.е 
Дывозеро Красноборско�о pailoнa Архаше.�ъскоil 

06.1.асти. 1658 �од. 

в.1ений о мире и становившемся все бо.1ее светским. �то новое мировор;!рение 
во многом опреде.1я.10 творческие устрем.1ения крестьян и ремес.1енников, 
своими руками преобра;!овывавших окружаюwий их мир и СО;!дававших всевормож-
вые материа.1Ьные и хул;ожественные ценности. 

Обwность новых радач, которые в XVII веке бы.1и постав.1ены перел; 
русской л;еревянной и каменной архитектурой, бы.1а причиной того, что они, 
сохраняя свои специфические особенности, ра;!вива.1ись в одном и том же напра
в.1ении и бы.1и тесно свя;!аны одна с другой. Строите.1и деревянных построек 
того времени и нача.1а XVIII века перерабатыва.1и некоторые формы и де
та.1и современных им каменных рл;авий (декоративное пятиг .1авие, ярусное рас-
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по.южение кокошнююв, оконные на.щчники и кар.нщJы гражданских построек), 
а в каменном ;юдчестве в свою очередь ска;Jыва.юсь в.шяние деревянной архи
тектуры. Шатровые верхи 1ю.юко.1ен, шатровые, к.1инчатые и бочечные покры
тия кры.1еu, распо.1ожение .1опаток на фасадах каменных гражданских построек 
против поперечных стен, не говоря уже о ярусных верхах каменных uерквей 
конuа XVII века, свидете.1ьствуют об �том достаточно убедите.1ьно. 

Каменная и деревянная архитектура ра;iвива.1ась в XVII веке в тесной 
В�аИl'IЮСВЩШ, ОП.IОДОТВОрЯЛ И обогаwая одна другую. JI еСАИ В КОНЦе XVIl_XVIII 
веках среднерусская деревянная архитектура начинает понемногу терять черты 
своеобра;Jия и все бо.1ее подчиняется каменной архитектуре, то причиной �того 
бы.ю ухудшение �коно!\шческого по.1оженил крестьян - г.1авных со;Jдате.шй де
ревянной архитектуры, ку.1ьтура которых в ус.1овиях уси.1ения крепостного 
гнета неи;Jбежно до.1жна бы.1а угасать. Иное можно бы.10 видеть на Севере, в 
бы.1ых черносошных ;Jем.1ях, не ;Jнавших помеwичьего ;Jем.1ев.1адения и насе
.1енных, в основном, .1ично свободными крестьянами. ;Jдесь деревяннап архите1•
тура и на протяжении всего XVIII сто.1етия продо.1жа.1а ра;Jвиваться своими 
путями, творчески перерабатывая трад11uии, с.1ожившиеся в XVJI веке. 
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r .1 а в а  ч е т в е р т а я  

К А М Е Н Н О Е  � О Д Ч Е С Т В О  
В Т О Р О Й  Ч Е Т В Е Р Т И  XVII В Е К А  

1'1. А. и .А ь 'U N 

--

аменное ;iОдчество Московской Руси пос.1е событий: нача.1а XVII 
века - крестьянской: войны под руководством И. Бо.1отниБова, а также 
по.1ьского и шведского вторжения - во;iобнови.1ось .1ишь в 20-х годах. 
В его станов.1ении светскому, гражданскому ;iодчеству принад.1ежа.1а 

нема.1ая ро.1ь, несмотря на бо.1ьшое ;iначение церковной архитектуры. 
С 30-х годов XVII века строите.1ьство богато украшенных жи.1ых каменных 

па.шт (вспомним описание Пав.1а А.11:еппского) ранимает ;iначите.1ьное место в 
ра;iвитии рОдчества пос.1едуюшего периода. 

Крупнейшим светским сооружение!\1, сордание которого яви.1ось важным �тапом 
в рарвитии архитектуры первой по.ювины XVII века, бы.1 Теремной: двореu 
l\lосковского Крем.11:я (стр. 122-125), построенный: в 1635-1636 годах ра собором Спаса 
на Бору. Его авторами бы.11:и Бажен Огурuов и Трефи.1 Шарутин. В строите.1ь
стве принима.1и также участие Антип Константинов и Аарион Ушаков1• Двореu 
бы.1 выстроен на арочных подк.1етах XVI века. Си.11:ьно пострадавший от пере
строек и неуме.1ой реставраuии Со.1нцева в 1837 году, Теремной двореu и в 
настояwем виде дает, однако, ворможность бо.1ее и.11:и менее точно судить о е1'0 
первонача.1ьном об.шке. Это - трех;i)тажное на подк.1етах Рдание с п.1оской кры
шей, поверх которой бы.1 постав.1ен «теремок» и.1и « чердак» (стр. 12з). Его объем, 
уменьшенный по отношению к ниж�ей части дворuа, с высокой крышей и 

1 И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. 1 1 ,  стр. 264-, прим. 5. Огурuов и Шврут1111 по о�;о11-
чанни постройки бы.1и ввграж4ены в 1644 году прибввкоlt к ок.1в.11у (три fуб.1я), :�.1е6ом, твфтоlt и су1шом. 
;:Jв их неграмотностью в по.1ученив расписв.1са по.11мвстерье Роман Бива11ов. - ЦГ АДА , ф. !\lосковскоit 
Opyжeltuolt па.1аты, .1. 3332, .1. i . .lюбе;�но сообwено И. �. Грабарем. 
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Б а  ж е  и О 2 у р ц о в и Т р е ф и А Ш а р  у 111 и и. ПАаu парадных покоев 
Теремпо20 дворца Московск020 КрелАя. 1635-1636 �оды. 

шатрами кры.1еu со;зд.ава.1 тот живописный, ступенчато-ярJСный си.1у;эт, который 
по;зд.нее пос.1ужи.1 источником вдохновения д..1я строите.1ей J.\шогих �даний (Ко
.1оменский д.вореu, па.1аты и хоромы бояр и т. п.). 

Фасад. д.ворuа украшен богатыми ре;зными бе.1окаменными наличниками, 
некогда расписанными яркими красками. Растительный орнамент покрывает 
сплошным у;зором наличники (стр. 124) и большинство д.ворuовых порталов. По;этажные 
карни;зы, парапеты гульбищ, украшенные ширинками, и другие детали убранства 
дополняют красочный об.1ик ;здания. Теремной д.вореu 6.1агод.аря своей ;значи
тельной высот� rоспод.ствова.1 над. остальными д.ворuовыми постройками, выде
ляясь на фоне неба своей �о.юто:й кровлей, украшенной репьями, выпо.1ненными 
;златописuем Иваном Осиповым в 1637 год.у1• Два пояса .1а;зурных и;зра;зuовых 
карни;зов2 венча.1и верхние ;этажи д.ворuа, гармонируя с красочной росписью 
наличников окон, сред.и которых ;заметно выделялся ва.1ичник окна палаты, гд.е 
стоя.1 uарский трон. 

Прив.1екает внимание богатое убранство лестничной пристройки теремов, 
гд.е каменной «ре;зью» nоБрыты не только д.ета.ш архитекчрной обработки стен, 
но и пол, архивольты арок и столп, несуwий двойную арку проход.а. В палатах 
теми же «травными» орнаментами покрыты подоконники, гурты, распалубоБ 
сомкнутых сводов, под.вески-кронштейны под. шпами распа.1у6ок ,  порталы, и;з
ра;зuовые печи. Сред.и переп.1етаюwихся трав, uветов и плодов встречаются 
птиuы, в частности гера.1ьд.ические орлы, ;звери, «.1ичины» и прочий символи-

1 И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства,. т. 11, стр. 283, прим. 1 .  
2 Они выоо.1нены в !683 г. См. архим • .А е о и и JJ.. Цен1111ное JJ.e.10 в БосRресенском, Новыi!. Иеру· 

са.1им именуемом, монастыре.- с�Вестник обшества JJ.peвнepyccRoro исRусства при МосRовском пуб.1ичном 
му;iее», !876, ;№ Н-!2 (смесь), стр. 84. 
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Б а ж е н  О а ур ц о в  u Т р еф u .1  Ш а р у т и п. Верх Tepe'Atnoio дворца 
Мосновско�о Крем.111.. 1635-1636 �оды. 

ческий «убор». Многие дета.1и реiJьбы, украшающие Теремной двореu, укаiJЫ
вают на то, что �десь 6ы.1и испо.1ьiJованы рисунки драгоuенных тканей, приво
;Jившихсн на Русь и�-�а рубежа. Первонача.1ьное живописное убранство па.1ат 
л;ворuа (роспись Симона Ушакова), мерuавшее и пере.1ивавшееся в .1учах со.1нuа 
.шбо при свете восковых свечей, до.1жно бы.ю прои�водить необычайное, ш.ш
iJОЧное впечат.1ение, гармонируя с красочньши одеждами uаря и его приб.1ижен
ных, отде.1анными iJО.lотым шитьем, жемчугом и многоuветными драгоuенными 
каменьями. 

Многие дета.1и и части Теремного дворuа, как, например, его некогда от
крытое .Зо.1отое крь1.1ьuо (стр, ns), пос,1ужи.1и обрщiuами д.1я нео,11;нократных 
подражаний. 
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Б а �  е н, О 1 у р ц о  в и Т р е ф и .1 Ш а р у  m rt  н.  Дета.1ь фасада Теремно�о дворца 
Jfосковскоzо Кре.1t.1я, 1635-1636 аоды. 

Особенным богатством отд.е.1ки от.шчаются порта.1ы верхнего теремка, гд.е 
впервые, как и в наружных на.шчниках окон, применены ра;iорванные фрон
тоны - И;i.1юб.1�нная .11.ета.11> ;iОдчества конца XVII сто.1етия. Выре;iанные по.1у
круг.1ыl't1 и фестонами архиво.1ьты порта.1ов, со�дававшие острый и своеобра;iный 
« пространственный CИ.IJ'iЭT» дверного прохода, также шнu.111 себе широкое при
менение в ряде ;iданий второй по.1овины XVII века. 

Многие дета.1и свидете.1ьствуют о во;iдействии приемов д;еревянного ;iОд
чества. Так, сто.1бы .Зо.1отого кры.1ьuа имеют граненую форму, восходяwую, 
несомненно, к традиционным формам обработки д;ерева. Вся бе.101шменная ре;iьба 
11.1оскостна, что ука,зывает па применение навыков ре�чп1'а по дереву 1\. обработке 
Rамня. 

124 



Б а ж е н  О 1 у р ц о в  и Т р е ф и ,я,  Ш а р у т и н. Зо,я,оmое 

крыАьцо Теремно�о дворца Московскоао КремАя. 1635-1636 аолы. 

В п.1ане Теремного дворца также дает о себе ;iнать во:Jдействие JJ;еревян
ной архитектуры, в частности деревянных хоро:м, состоявших Иii постав.rенных 
рядом RАетей (ер. И;iображение дворuа uаря МихаиАа Федоровича в Троиuе
Сергиево.м монастыре на иконе того же времени в собрании истори1.ю-художест
венного му;iея в .Загорске )1• 

Теремной дворец, Rак одно И;i важнейших светских �даний первой по.1:овины 
XVII века, сыгра.1: выдаюшуюся ро.1:ь в истории русского :JОдчества. Его форма 
и богатейшее внешнее и внутреннее убранство, обра;iно отражавшие �начение 

1 Е. Г о  .1 у 6 и и с к и lt. Препо.1обвыlt Ceprиlt и со:�.1анная им: Троnuкая лавра. И:�.1. 2-е, М., 1909, 
стр. 229 с.1.; таб.1. Ia и 16. 
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и ро.1ь uарской в.1асти в жщши города и страны, особенно ярко свидете.1ь
ствова.1и о художественных вкусах того времени. 

Строите.1ьство каменных жи.1ых и обwественных �даний широко ра�верты
ваетсл к 50-м годам XVII века, когда пос.1е потрясений нача.1а сто.1етия окреп.10 
f)Кономическое по.южение Московской Руси. Да.1ьнейшее ра�витие �одчества 
сопровожда.юсь появ.1ением относите.1ьно новых конструктивных решений, вве
дением новых, бо.1ее дешевых строите.1ьных материа.юв. 

В каменном �одчестве XVII века прео6.1адает кирпич. Его ра�мер (7 х 14х 
х 27  -28 см) яв.1яется своего рода моду .1ем, опреде.1яюwим пропорu;иона.1 ьный строй 
все бо.1ее и�ысканного убранства1• Техника к.1адки и техника применения .1ека.1ьного 
(фигурного) кирпича достигают бо.1ьшого совершенства. Так, ·ворота Гориu;кого 
монастыря под Перес.1ав.1ем-;3а.1есским (стр. 121), поражаюшие и�оwренностью 
своего «кружевного» кирпичного орнамента, выпо.1нены всего .1иш1. и� восьми 
«стандартных» видов .1ека.1ьного кирпича. Богатство впечат.1ения достигнуто 
б.1агодаря варьированию сочетаний фигурных кирпичей. 

Особенностью архитектурного кирпичного убранства яв.1яется то, что при 
всей своей декоративности оно теснейшим обра�ом свн�ано с самой к.шдкой 
стен (.1ека.1ьный фигурный кирпич бы.1 тех же ра�меров, что и рядовой). 

Постройка �давил и� ме.1кого, сравните.1ьно с б.101шми бе.1ого камня, кир
пича опреде.1яет всю архитектонику стены. Массивная стена господствует в 
�одчестве XVII века вп.1оть до петровского времени. Очень органично сочета
ние массива стены с ее убранством, об.1адаюwим бо.1ьшой 11.1астичностью. 

Вместе с кирпичом по.1учает широкое применение в строите.1ьстве и же
.1е�о, б.1агодаря которому �одчие осуwеств.1яют постройку все бо.1ее уве.1ичи
ваюwихсл в про.1ете сводов. Же.1е�ные свн�и, соединлюwие противопо.1ожнь�е 
стены, начинают играть суwественную ро.1ь во внутреннем пространственном 
об.шке �даний. Нередко можно встретить и п.1оские перемычки с испо.1ь�ова
нием же.1е�а над проемами окон и дверей. 

В конце сто.1етия широко применяется еше один строите.1ьный материа.1 -
стек.10, что дает во�можность не то.1ыю .1учше осветить внутренние помеwения 
маний, но и сушественно и�менить архитектуру на.шчника окна. Ес.1и раньше, 
в нача.1е XVII века, окно бы.ю небо.1ьшим по ра�меру с богатым на.шчником, 
порой превосходившим по п.1оwади самый проем окна, то к конuу сто.1етия 
на.шчник превраwается .1ишь в пышное его обрам.1ение. Теперь «п.1оwадь» 

1 ЕJ1ввыlt ра:�кер .кирпича опре.11е.�в.1 сора:�кервость всеI .11eтa.1elt J(е.коративвого убранства : 111вогочис
.1еииыI профв.1еlt (карвв:�ов), :�а111ыс.1овато выпо.1вевиыI ре:�выI в кирпиче ба.1ясвв в .11ругвI форм 
(•штучвыlt набор•), тяг, поясов, BI в:�ав11ораспо.1ожевве в т. JI, 
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Ua до ратная церковъ и ворота Горицко�о монастыря тюд Перес.юв.1ем-Зшесски.". 
Середина Х Vll века. 
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окна сиАьно превышает «п.юwадь» рамы. Естественно, что подобное щ1менение 
одной И;i суwественнейших детаАей ;iдания с1шра.юсь и на общеl\1 архитектурном 
решении uеАОГО. 

К сожаАению, профессионаАьньш приемы русских ;iОдчих И;iучены еше не 
достаточно. Однако необходиl\ю отметить некоторые И;i них, немаАо обога
тившие творчество каменных деА мастеров. Так, применение жеАе;iа в виде свя
;iей даАо ВО;iможность ;iОдчим уменьшить обwую тоАwину стен, что отра;iиАось 
и на построении портаАа. Правда, древняя традиuия перспективно решенного 
норта.ш сохраняется, но вместе с тем появАяется новый по компо;iИIJИИ портаА, 
архитеБтура которого характери;iуется применением И;iоwренного «штучного 
набора» ,  всево;iможных кирпичных баАясинок и рерьбы по камню, распо.шгаю
wихся на пАоСiюсти стены. 

Еше боАее интересные приемы встречаются в обработке арок. ПосАедние 
принимают самые ра;iнообрарные формы - :ЭААипсовидные, тянутые и т. /l.. Часто 
они перебрасываются с одной, боАее ни;iкой, опоры на другую, распоАоженную 
на бо.1ее высоком уровне, что порождает таR на;iываемые по.1;iучие арки. ;iна
читеАьных ре;iу.1ьтатов достиг.1и русские ;iодчие XVII века в обАасти примене
ния арок с висячими гирьками1• Пос.1едние не тоАько сомава.1и красивый внут
ренний си.1у;эт про.1ета, но и ;:�аrружа.1и арку не сверху, ка« обычно, а сни;:�у. 

Повышенный интерес к сиАу;эту ;iдания приве.1 ;:�о.а.чих к покрытию г.1а�.1 
же.1е;ruыми «.1еwад;ками» .  Листовое же.1е;iо XVII сто.1етия представАяАо со
бой обычно квадратный, сравнитеАьно не;iначитеАьного ра;:�мера Аист. Г.1авы и 
крыши покрываАись по/l,обным Аистовым же.1е;iом, распо.1агавшимсл в виде 
ромбов, что уменьшаАо во;:�можность проникновения в.1агп под .1исты, тем 
бо.1ее что посАедние наБ.1адыва.1ись один на другой и скреп.1я.1ись коваными 
гво;'lдями. Мастера Среднего ПовоАжья ста.1и неско.11.ко приподнимать нижний 
угоА 1шждого ромба, в ре:'lуАьтате чего покрытие гАав стаАо походить на чешуй
чатую шишку. Этот прием обоrати.1 сиАу;эт ;:�дания, усиАИА светотеневое по
строение r .1авы, а также СВЯ;iа.1 ее решение с ярусами кокошников «впере
бежБу»2. 

Поско.1ьку светское, гражданское ;iодчество во многом опреде.1яАо ра;:�витие 
архитектуры русского храма, коробовые и сомкнутые своды, обычные в строи
те.1ьстве каменных па.1ат жиАого и.1и обwественного на;iначения, быАи перене-

1 �ти гирьки, выпо.1ненные обычно и;1 ре;1ного бе.1ого камня, подвешива.1ись па же.1е;1ных штырях 
к внутреннему проему арки. 

2 Распо.1ожение кокошников �вперебежкр - постановка бо.1ее высоБо распо.10жен11ого БОБошuика 
над местом соприкосновения .11вух распо.1ожевных ниже кокошников. 
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Церковъ /lикоАы сНадеина» в ЯросАавАе. 1.620-1.621 �оды. 

севы в церковное ,зодчество, что еше си.11>нее сб.1и;:1и.10 церковную и граждан
скую архитектуру. Этому сб.1ижению способствова.10 и единство декоративного 
убранства. Вместе с тем в светском .зодчестве при потребности в .зцачите.1ьных 
по ра.змеру помешениях де.1аются попытки максима.1ьного растягивания кривой 
поверхности коробовых и сомкнутых сводов. Все 60.1ее вытянутые по гори.зонта
.1и своды становятся характерными д.1я XVII века, в какой-то степени подго
товJяя появ.1ение п.юских перекрытий ( пото.1ков ). 

Архитектура каменных церквей претерпевае т в нача.1е рассматриваемого 
периода си.1ьнейшие и.зменения. Ве.1ичественный об.1ик храма предшествуюших 
сто.1етий сменяется совершенно новым архитектурным обра.зом, тесно свя.занны!\1 
с нарождавшимися <ошрскими» в.зг.1ядами. Храм �того времени, как прави.10, 
состоит И:" основного по!\1еwения uеркви, представ.1яюwего в п.1ане бо.1ее и.1и 
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П.tан. церкви Покрова в Рубцове. 1619-1626 �оды. 

менее прави.1ьный квадрат с трехчастной апсидой (к середине века основное по
меwение uеркви обычно носит форму вытянутого в ширину прямоуго.1ьника). 
С ;iапада к основному помеwению примыкает сравните.1ьно ни�кая одно�тажная 
трапе�ная с шатровой Rо.101ю.1ьней, �меняюwей кры.1ьuо-вход, крытый шатром. 
С севера и юга нередко распо.1агаются приде.1ы. Декоративное Jбранство со
средоточивается преимушественно на стенах храма, а также на кры.1ьцах и 
Rо.1око.1ьнях. Трапе.зная по своей отде.1ке 60.1ее проста и приб.1ижается к 
архитектуре каменных жи.1ых ;iданий. �Зодчие уде.1яют особое внимание венчаю
щим частям постройки, Rоторые играют суwественную ро.1ь в ее об.1ике. 
Ярусы кокошников со с.1ожным и богатым обрам.1ением, с.1уховые окна на 
Rо.1око.1ьнях, тесно постав.1епное пятиг .1авие и.1и иск.1ючите.1ьно нарядные де
коративные шатры, же.1е;iнь�е ажурные кресты с у.зорными удерживающими 
их uепями, богатое убранство барабанов г.1ав и т. д. - все �то уси.швает живо
писносп. внешнего вида храма. В ре;iу.1ьтате со,здается совершенно новый 
обра,з ,здания, яв.1яюшегося� по мыс.ш ,зака,зчиRов и ,зодчих, «домом божьим» ,  
т .  е .  местом пребывания божества на ,зем.1е, в то  время каR раньше, например 
в XI - ХН веках, ,здание церRви скорее обра;iно о.1иuетворя.ю систему миро
;iдания, неже.1и обита.1ише божества. 
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Церковь Покрова в Рубцове. 1619-1626 �оды. 

;iодчие XVII сто.штия при сооружении uерквей отправ.1я.1ись от светской, 
гражданской - хоромной и теремной - архитектуры. Она бы.1а тем живите.1ьным 
источником, который пита.1 художественное воображение и творчество многочис
.1енных каменных де.1 мастеров. 

Наибо.1ее ранними и;з сохранившихся храмов яв.1яются uерковь Нико.1ы 
«Надеива» в Ярос.1ав.1е 1620-1621 годов (стр.129), а также и uерковь Покрова n Руб
uове n Москве 1619-1626 годов (стр. 130, 131). Оба храма еще во многом свя;заны с 
;зодчеством второй по.1овины XVI века, в особенности со ;зданиями, выстроен
ными во время прав.1ения Годунова. 

Ярос.1авский храм принад.1ежит к тому торжественному, почти «соборному» 
типу, который напоминает uерковь в uарской подмосковной - Вя;зёмах. Храм 
Нико.1ы о:Надеина» - четырехсто.1пный, с .АВумя приде.1ами по бокам, подк.1етом, 
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некогда открытыми га.1.1ереями, окружавши!\ш храм, у�ки.ми д.1инными окнами 
и внушите.1ьным пятиг.1авием (боковые г.1авы ныне ра�обраны). Ра�мер 
uентра.1ьного барабана, пять апсид и обwий ве.1ичественный об.1ик �дания, 
несмотря на его относите.1ьно небо.1ьшую ве.1ичину, свидете.1ьствуют об устой
чивости старых традиQий, особенно живучих на протяжении всего XVII 
сто.1етия в у да.1енных от Москвы городах. 

Московский храм Покрова в Рубuове во многоl\1 похож на ярос.1авский. От
.1ичите.1ьныl\tи его чертами яв.1яются единое внутреннее пространство бе� сто.1-
бов, световая г.1ава на крешатом своде и �авершение в виде пирамиды ярусных 
кокошников. Пирамиды ярусных кокошников сде.1аются вскоре характерной осо
бенностью как московских, так и провинuиа.1ьных построек. 

Ра�меры рубuовского храма и дета.1и его убранства непосредственно вос
ходят к обра�Qам, со�данным в Москве в конuе XVI века на основе посадских 
храмов предшествуюwего времени (старый собор Донского монастыря и храм 
Нико.1ы Лв.1енного на Арбате). Однако его обшие пропорuии неско.1ько тяже
.1оваты, ярусы кокошников при�емисты и .1ишены стройности храмов годунов
ского времени. 

Архитектурные традиuии XVI века ска�ываются и в шатровых храмах, во�во
димых на протяжении первой по.1овины XVII века. Самым интересным памятниJ\01\1 
яв.1яется Успенская «дивная» uерков1. А.1ексеевского монастыря в У г .1иче, пост
роенная в 1628 году (стр. 133). Здесь бы.1а достигнута на11бо.1ее остра11 выра;ш
теАьность как всего архитектJрного об.1иг.а, так, в особенности, СИАJ;эта �дания. 
Дета.1и архитектурного убранства - на.1ичниБи окон, тнгп на апсидах, обработrш 
четвериков боковых приде.1ов - обнаруживают в.шяние живых еше традиuий 
XVI века. Зато форма высоких и стройных шатров, увенчанных вытянутыми 
барабанами г .1ав, свидете.1ьствует о новых тенденциях.--об уси.1ении декоратив
ного нача.ш. Боковые шатровые приде.1ы расrю.1ожены также сог.1асно тради
ции XVI века (вспомним собор Бориса и Г.1еба в Стариuе и другие; см. 111 том 
настояшего и;lдания, стр. 452). Вместе с тем они со;lдают ту «игру» объемов, 
которая с таким совершенством бы.ш ра;iработана именно в XVII ne1\e. ;1аост
ренная форма шатров, стремите.1ьно во�носяшихся ввысь, подчеркнута типи�1-
ными д.1я ;этого времени пАоскими т11гами-.1опаткаl\1И на ребрах гранеii шатра. 
Декоративность ;этой действите.1ьно «дивной>> uеркви уси.1ена также и посредст
вом покрытия г.1ав «Аешадками». 

Декоративные принuипы, по.1учившие сто.1ь яркое выражение в русском ;1одче
стве XVII сто.1епш, 11аш.1и широкое применение в шатровых храмах. В ;этом отношс-
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Успенская «дивпая� церковь .А.1ексеевско�о мопасты.ря в Jlмu11e. 
1628 �од. 
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нии особенно интересен храм се.1а Медве.11;кова под Москвой (стр. 1з5). Его выстрои.1 
в своей усадьбе кв. Д. М. Пожарский во второй четверти XVII века. Нщший, веско.1ько 
вытянутый в ширину четверик храма украшен по уг .1ам четырьмя декоратив
ными г .1авами и трехъярусной пирамидой кокошников. Над ней поднимается 
сравните.1ьно ни�кий восьмерик, с.1ужаwий основанием высокому стройному шатру. 
Основание шатра, как и основание его г.1авы, также украшено рядами кокош
ников. Трехчастный а.1тарь с выступающей вперед нижней частью, боковые 
приде.1ы, открытые некогда га.1.1ереи-гу.1ьбиша, восьмигранные г.1ухие боковые 
г .1авы сомают живописную, хорошо скомпонованную стройную пирамиду, кото
рая �астав.1нет вспомнить о соборе Васи.жил Б.1аженного. У �орочье храмов XVII 
века опреде.1и.10 и п.1астическую ра�работку обшей компо�иuии. Стремите.1ьный 
подъем шатра уси.1ен его высотой, которая равна обшей высоте нижней части 
храма. 

У ве.1ичение высоты храмов - нарастание вверх их объемов - яв.1яетс11 
характерной чертой �одчества XVII века и .1егко прос.1еживается как в нача.же 
сто.1етин, так и в его конце 1 . 

Неско.1ько особняком стоит один и� наибо.1ее своеобра�ных каменных шат
ровых храмов XVII века -церковь ;3осимы и Савватия в Троиuе-Сергиевом 
монастыре (стр. 136, 137), выстроенная в 1637 году. Она представ.жнет бо.1ьшой ин
терес д;.1н выяснения на.1ичин iЭ.tементов светского �одчества в uерковной ар
хитектуре. Ес.1и в убранстве четверика uеркви, постав.1енного на своего рода 
подк.1ет, испо.1ь�ованы мотивы архитектурного убранства Духовской uеркви конuа 
XV века, то �авершаюwан часть, украшенная и�ра�uами и гори�онта.1ьными гур
тами-по.1очками на .1опатках ребер граней, решена в традиuиях XVI века (ер. 
Сергиевскую церковь Боголв.женского монастыря в Московском Крем.же). Однако, 
несмотря на �ависимость от архитектурных форм предшествующего времени, 
uерковь ;3осимы и Савватия по всему своему 06.1ику принц.1ежит к архитек
туре XVII века. Ее дета.1и не то.1ько меньше по масштабу, но п.1астичнее и 
богаче, чем вдохновившие мастера прототипы. Наибо.1ее примечате.жен в uеркви 
;3осимы и Савватия ее общий архитектурный �амысе.11 . К храму примыкают две 
60.1ьничные па.жаты. В iЭТОЙ компо�иuии находит свое отражение один и� рас
пространеннейших приемов деревянного �одчества, когда по сторонам сеней с их 

1 К :iтolt .же rруппе храмов б.1и:1ки такие памятники, как Apxaure.iьcмit собор в r. Горьком (f62'-), 
.авухшатровая uерковь А.1ексеевского мовастыря в Москве (f625), шатровые храмы в Вешняках под Мос
квоlt (j&t4), Трои11ком-Го.1евиwеве (fM7) н др. 
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nышным, обычно шатровь1м пры.1ьuом 
стави.1ись две к.1ети. Шатровый храм 
играет �десь ро.1ь такого кры.1ьuа. 
Его декоративные свойства под черк
нуты нростой, даже неско.1ыю суро
вой обработкой бо.1ьничных па.1ат. 
На примере �той uеркви Троиuе
Сергиевского монастыря становится 
особенно щuутимо во�действие свет
ского �одчества на uерковное 1• 

Наибо.1ее декоративным и иск.1ю
чите.1ьно си.1ьным по своему архи
тектурно-художественному я;3ыку яв
.1яется шатер храма в се.1е Острове, 
во;3веденный, по-видимому, в 1646 го
ду на башнеобра�ном креwатом ос
новании, относяwемся к XVI веку. 
Вторя �авершению приде.1ов, вось
мерик центра.1ьного шатра украшен 
1J основании четырехъярусной пи
рамидой кокошников, которые пре
восходно ;1десь испо.1ь;1ованы д.1я 
достижения КОМПО;3ИЦИОННОГО един
ства. В от.шчие от по.1укруг .1ых 
спокойных кокошников приде.1ов, 

XpaAt се.ю Медведкова под Москвое. 
Вторая четверть Х VII века. 

кокошники шатра имеют ки.1евидное очертание, что уси.1ивает устрем.1енность 
вверх центра.1ьного сто.1па храма. В основании шатра также распо.южены 
три ряда кокошников. ;3одчий, надстроивший uерковь в се.1е Острове, не отка
;1ываясь от архитектурных приемов своего времени, достиг иск.1ючите.1ьной 
с.1итности ра;1новременных частей, уме.10 объединив с.1ожный по компо;1иuии 
основной объем храма со сто.1ь же с.1ожным его �авершением. 

В поисках бо.1ее выра;1ите.1ьных форм ;1одчие обрати.1ись к художественной 
переработке тех декоративных шатров, которые украша.1и воротные башни де
ревянных укреп.1ений еше в XVI веке. Их описа.1 Н. Варкоч, видевший их на 

I М. И .1 ь и и. Архитектурные ко1Шщ1и,uвв русских светеквх обшественвых :iJ!aниlt ковgа XVII века.
В сб.: •Советская архитектура•, вып. 5, М., 19М, стр. 98-102. 
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Jlлa1t болыtичных na.llam с церковью :Jосимы и Савватия 
в Tpouцe-Cepiueвo.ht монастыре. 1637 ао;1 . 

До реставраu1111. 

московс1юм «Скородуl\tе» ,  где они распо.шга.1ись по трое в ряд 1 •  Естественно 
предпо.шгать, что таки!\lи же декоративными шатровыми «двойнями» и «трой
нями» бы.п1 )'Крашены деревянные башни 1\Шогих русских городов. В 1шменном 
;!Одчестве И;iвестны примеры таких двойных 11 тройных шатров на воротах ряда 
монастырей, например, Ферапонтова монастыря (1649-1 650; стр. 138), СумаА1,
с1юго Рождественского !\IОнастыря и др. В �том новом обращении к светскю\1 
нрообра;iа!\1 не то.1ько достаточно опреде.1енно ска;iывается обшая направ.1енность 
творчества ;iОдчих, но и вновь обнаруживается все та же исконно русскал тра
диция щiаимодействия каменного и деревянного ;iОдчества, обус.1овившая сома
ние оригина.п.нейших прои;iведений. 

lllатровые декоративные ка�ненные 
архитектуре :Москвы и других городов в 

«ДВОЙНИ» и «тройни» ПОЯВАЯЮТСН в 
40-х годах XVII века 2• Среди �тих 

хра�юв выде.1яется пятишатровый храм Иоанно-Предтеченского монастыря в 
Вя;iЫIС 1637 года (стр. 139). К вытЯНJТОМJ с юга на север основному храму, увен
LJанно111у богато убранными тремя стройными шатрами, примыка.111 придеАы, �а-

1 В. Б о ч к а р е в. Московское rосударство XV - XVIi вв. по ска;заввям совреиенников-иностравuев. 
СПб., t914-, стр. 72. 

2 Так, в Москве в 16Ю го.11у в Китаit-горо.11е бы.1а выстроена uерковь Ко;зьмы к ,.4.емьsна «В Старьа 
Панех$ с .11вумя r.1ухими .11екорат11вными шатрами. Такие же храмы бы.1в сооружены в Переsс.1ав.1е Ря
;занском (теперь Ря;зани) в Духовском монастыре 11 164-2 ro.11y и в монастыре се.1а Спас-Воротынского на 
)"гре. В Москве ;за Лу;зоit в tM7 ro.11y бы.1 построен храм Воскресения в Гончарах, ;завершенный ужо 
тремя шатра�ш. Ана.1огичныс храмы появи.1ис1. в Ка;зани (uерков1. Ио11ниn Пре.11тсчи 1649 го.11а) 11 в .11руп1.1 
городах. 
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канчивавшиеся также шатрами 
(ныне не суwествуют). Несмотря 
на cвoii относите.1ьно небо.1ьшоft 
ра;iмер, хра31 в Вя;i1,ме по его об
wему �амыс.1у и декоративному 
убранству нево.1ьно хочется срав
нить с тем же собором Вас11.1ия 
Б.1аженного. 

Од.ним И;i самых �мечате.1ь
ных прои�ведений подобного тина 
яо.1яется храм Рождества богоро
дпuы в Путниках в Москве, по
строенный в 1649-1652 годах 
(стр. 140,141). :Здесь в новой форме 
ра;iвиваются те приемы RОМПО;iИ
ц1ш, 1\Оторые с так11м б.1еском 
бы.1и решены в Вя;iьме. Путин
ковский храм состоит И;i двух 
увенчанных шатрами uерковных 
помеwений и шатровой же ко.10-
1\ОАьни. Г.1авный храм в честь 
Рождества богородиuы обра;iует в 
п.1ане прави.1ьный Rвадрат. Одна
ко в объеме он состоит и;i двух 
поперечно ориентированных ча
стей - собственно храма и трех
частного а.1таря. По высоте и 
объему а.1тарь состав.1яет .шш1. 
третью часть храма. Б.1агодаря 
такому поперечному построению 
всего храма ко.1ичест 1ю ;�аверша
юwих его кокошников не одина
ково. На д.1инных сторонах их 110 
пяти в ряду, на коротких - по 
три. Sто широтное построение 
почти как прави.10 встречается 

18 Том IV 

Церковь Зосu.11tы и Савватил в Троице-Сераиевом 
монастыре. 1637 щд. 
В проuессе реставраuп11. 
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Надвратппал церковь Фераrюптова мопастырл. 
:1.649-:1.650 аоды. 

в бо.1ьшинстве храмов XVII века. Вертика.1ьное ч.1енение осушеств.жено при 
помоши п.1оских пи.жлстров. Широкий полс-карни� раскрепован соответственно 
ра;iмешению пяти декоративных кокошников. Sтим приемом подчеркивается 
ритм ко1юшников, которые даже при четырехскатной кров.1е всегда име.жи 
бо.жьшое �начение в храмовой архитектуре XVII века. 

Декоративное оформ.жение uентра.жьного храма в Путниках построено по 
нринuипу контраста. Скупо украшенным нижним частям манил противопостав.же
но декоративное богатство его верхних частей. Особую ро.1ь �десь играют три 
шатра, постав.женные в ряд и украшенные острыми по си.жу�ту крупными 
дета.жлми. Б.1агодарл им шатры приобре.жи особую выра�ите.1ьность. Кокошники 
в основании стройных восьмериков, остроконечные фронтоны-«стре.1ы» на их 
гранях, си.1ьнь1е карни�ы с крупными �убuами « вперебежку» в основании шатров, 
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Г.я,авы хра.лtа Иоанно-Предтеv,енскоао монастыря в Вязьме. 
1637 20,lf. 

гур ты на их ребрах, роспись граней, украшения барабанов г.шв, грушевидная 
форма посАедних, ажурные кресты - все �то усиАивает декоративность �дания. 

В отдеАке шатров прив.1екают внимание детаАи, �аимствованные �одчим и� 
убранства стоАпообрщшых придеАов собора ВасиАия БАаженного. 

Весьма умеАо мастер испоАь�ует прием повторяемости декоративных детаАеfi, 
чем достигает свя�нности отдеАьных частей мания. f)тот прием можно про
сАедить в форме и рисунке кокошников и карни�ов, объединяюших приде.1 «Не
опаАимой купины» и ко.1око.1Ъню с г.1авным храмом Рождества. 

Выступаюший вперед приде.1 мастер выде.1яет бо.1ее богатой отд.е.1кой. 
По своему обшему обАику и декоративным дета.1ям прид.е.1 обнаруживает б.ш�кое 
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11.mu церкии Рождества бо�ородицы в llутинках 
в Москве. 1649- 1652 еоды . 

C.i;r.1omнoit :эа.1ив�;оit показана бо.rее дрt>вняя часть 

родство с почти одновременно построенным надвратным храмом Троиuкого 
:монастыря в Муроме и Вщшесенской uерков1,ю Ве.шrюго Устюга. Приде.1 «Не
опа.шмой купины)) ;;Jавершен весьма оригина.1ьно. Круг .1ый, богато декорирован
ный барабан, вместо г .11авы, увенчан небо.11ьшим шатром с ма.11енькими кокошни
ками в основании. Тем самым неско.1ько обосо6.11енный приде.11 хорошо увя;-Jывает
сл с объемом основного храма. Объединяющим всю компо;;JЩJИЮ f).11ементом яв
.1яется ко.101ю.1ьнл, подыl\1аюшанся выше всех оста.11,ных шатров храма. И c.11oil\
нoe сочетание сто.1ь ра;;J.11ичных по форме объемов, и ра;;Jница в их высоте, и 
несовпадение гори;;Jонта.1ьных полсов-карни;;Jов, и особенности убранства неодина
ковых по высоте шатров - все сомает ту нарастаюшую динамику архитектурных 
форм, то впечат.1ение сверкаюwей жи;;Jнерадостности, которые надо.1го ;шпоми
наютсл как одно И;i самых б.1естнших архитектурных решений XVII века. Ни;;J

J(ал трапе.;;Jн�, пристрщщщш к храму в конце XVII сто.1етия, по.11:черкну .1а стре-
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Церковь Рождества бо2ородицы в Путинках в Мос1•ве. 
1649-1652 20ДЫ. 
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м.1ение ввысь шатров, которые в своей щюwренной декоративности напоминают 
группу с.1овно ;зажженных в «канди.1е» свечей. Впо.1не во;зможно предпо.1агать, 
что именно ;;эта l\1ыс.1ь в.1аде.1а ;зака;зчиком - приходом - и ;зодчим, когда со;зда
ва.1ся сто.1ь необычный храм, сооружение которого потребова.10 неоднократных 
пожертвований и обош.1ос1, в 800 ру6.1ей - сумму, ко.1осса.1ьную д.1я XVII века•. 

Храм Рождества в Путниках бы.1 не то.1ько высшиl\1 прояв.1ением архитек
турной l\1ыс.1и первой по.1овины XVII века, но яв.1я.1ся и самым по;здним памят
ником среди тех ;завершавшихся «двойнями» и « тройнями» церквей, которые 
так ярко отра;ш.1и ра;звитие народных светских нача.1 в русском ;зодчестве ;;этого 
премени. Год окончания путинковского храма - 1652 -бы.1 годом вступ.1ения на 
патриарший престо.1 Никона. По мыс.1и нового патриарха, церковное ;зодчество 
до.1жно бы.10 пойти по новому пути ра;звития, преодо.1ев то «обмирщение>> 
архитектуры, которое год от года дава.10 себя ;знать все си.1ьнее и настойчивее 

Выдаюwимся сооружением нача.1а второй четверти XVII века яв.1яется 
Ка;занский собор (стр. 14з), выстроенный на Красной п.1ошади в Москве в 1636 году 
кн. Д. М. Пожарским (работы по сооружению собора нача.1ись, по-видимому, еше 
раньше). ;.то ;здание, хотя и от.шча.1ось сравните.1ьно не;значите.1ьным ра;змером, 
все же поража.ш монумента.1ьностью своего обшего вида, богатством и тwате.1ьностью 
nыпо.1нения декоративных дета.1ей, ;затей.1иnостью ;�авершения в виде многоярус
ной пирамиды кокошников. Все ;;это по;зво.1я.10 храму сохранить свою самостоя
те.1ьность рядом с ве.1ичественным собором Васи.1ия Б.1аженного. 

Нижняя часть Ка;занского собора бы.1а обработана .1ожными арками, как бы 
перек.1икавшимися с аркадой первонача.11,но суwествовавшего гу.1ьбщца . .ilожным 
аркам втори.1а форма перспективных порта.1ов. Каждый фасад ч.1ени.1ся верти
ка.1ьно на три части сог.1асно древней традиции. Верхние окна бы.1и постав.1ены 
в своего рода киоты, ;завершения которых обра;зовыва.1и первый ярус ки.1евид
ных кокошников. Весьма простые и .шконичные на.1ичники окон напомина.1и на
.1ичники бойниц башен смо.1енского крем4я. П.1оскость стен вокруг на.1ичников 
подчеркива.1а как пос.1едние, так и форму каждого стенного де.1ения. Профи.1и
ровка фи.1енок ОТ.1ича.1ась и;зысканностью рисунка 06.1омов и богатством свето
теневого построения. Второй и третий ярусы кокошников, распо.1оженные «впе
ребежку», не име.1и сто.1ь острых ки.1евидных подвышений, как кокошники пер
вого яруса, что со;здава.10 бо.1ее спокойный переход к венчаюwей мание мош
ной г.1аве. 

1 И. � а  б е .1 и и. Построение первоlt иа Руси uepкBJI в честь Пречистоlt богоро4иgы «Неооа.1и1101t 
купины&. - «Архео.1огические И:JВестия и :�аметки*, М., 1893, № 1 ,  стр. 4--12. 
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Кааанскиil собор на Красно1J nАощади в Миснве. 
Верх храма. 1624-1636 �оды. 

Бо.1ьшие ко1юшники второго яруса, помещенные на уг .1ах �авершения храма 
(так на�ываемые диагона.1ьные кокошники), бы.1и повернуты на 45° по отноше
нию к оста.1ьным, что придава.10 верху �дания необходимую собранность и объем
ность. Зтот прием постановки уг.1овых «диагона.1ьных» кокошников, впервые встре
чающийся еше в XV веке, ста.1 широко применяться в �одчестве XVII с;о.штия. 

Наибо.1ее �начите.1ьным памятником московской архитектуры второй чет
верти XVII века яв.1яется церковь Троицы в Никитниках (стр. 141J, 145). Она 6ы.1а 
построена богатым купцо.м Григорием Никитнюювым1, выходцем и� Лрос.1авJн, 

i Е. О в ч и и  н и  R о в а. Стенопись uерRви «Троиuы в Никитш1квх» в Москве сере.11ииы XVII в. -
�Труды Госу.11врствеииоrо ИсторичесRоrо му:�ея», вып. :XIII. М., 1941, стр. 14-7 и с.1.; tМатерив.1ы д.1я исто
рии врхео.1оrии и статистики московских uepквeit». М., 1884-, стр. 371 . 
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П.,сан, церкви Троицы в Никит11ина.r о Москве. 
1628-1653 �оды. 

n 1628-1653 годах. Церковь распо.10-
жена на небо.1ьшом хо.1ме и выходит 
ю.жным фасадоl\1 в переу.1ок. Некогда к 
ней вп.1отную примы1ш.1и хоромы самого 
Никитникова, так что uерковь вместе 
с ними обра;ювыва.1а единый uе.1ост
ный художественный ансамб.11 •.  Особен
ность местопо.южения iЭТОГО храма опре
дс.1и.1а ориентаuию входного крыАьuа в 
сторону переу.1ка, что, в свою очередь, 
вы;1ва.10 СДВИГ КО.IОКО.IЬНИ к северо;1а
падному уг.1у iJдапия. Б.1агодаря iЭTOl\IJ 
со;1даваJiась та асимметричная, «хоро
мная»,  живописная компщшuия, кото
рая не paiJ вдохнов.11я.1а iJОдчих XVII 
сто.11етия. Храм, его приде.1ы, шатро
вое кры.1ьuо, терраса-гу .11.биwе и ко.ю
ко.1ьня то с.11иваются в компактную 
группу, устрем.1енную вверх своими 
многочис.1енными и р3iJнообраiJными 

�.1авами, то с.1овно расходятся, напоминая широко раскинутые отде.1ьные, 
не свя;1анные одн� с другой постройки русского богатого двора. Однако, 
внш�ате.1ьно присматриваясь к обшей компоiJиции храма, мы обнаружим тесную 
свя;1ь 1\1ежду всеми его частями. Это ска;1ывается и во в;1аимном соподчинении 
высоких и ни;1ких частей �давил, и в декоративных мотивах. Обwее впечат.1е
ние, СОiJдаваемое храмом Троиuы в Никитниках, характер его архитектурного 
убранства нево.1ьно ВЫiJЫвают в памяти нередко встречаюwиеся в русских ска;1ках 
описания чудесных ;1даний, оБруженных невиданными unетами и диковинными 
растени�ми. 

llol\IИl\IO двух самостояте.1ьных приде.1ов, �анявших традиционное место по 
сторонам г.1авного, пятиг.11авого храма, в никитниковской uеркви появи.11ись две 
небо.1ьшие трапе�ные па.1аты, га.11.11ерея ... притnор и неско.1ько небо.1ьших ХОiJЯЙ
ственных помешений. Все iЭТО уси.1и.10 светское нача.10 в архитектуре �дания 
(стр. 1{15). По-видимому, трапеiJная па.1ата у северного, бо.1ьшего по объему, при
де.1а бы.1а сооружена неско.1ько по�днее, что, однако, не наруши.10 uе.1ьности 
�того �амечате.1ьного проиiJведения русского �одчества XVII века. 
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Хоромная компо;iиuия uеривп Троиuы в Пикитника.х, восприн.явшая многие 
iЭАементы светского ;iодчества, суwественно видои;iмени.1а об.1ик сооружения. 
Архитектура храма - одно .шшь кры.1ьuо никитниковской uеркви - может с.1у
жить примером того иск.1ючите.1ьвого по богатству у;iорочья, которое покрывает 
в XVII веке стены не то.1ько uерквей, но и жи.1ых ;iданий. Сто.1бы, перехва
ченные профи.1ированными поясками, арки с висячими гирьками, ярусы кокош
ников, шатер, покрытый вертика.1ьными по.1укруг.1ыми гуртами и проре;Jанный 
с.1уховыми окнами, - все свидете.1ьствует о стрем.1ении ;Jодчего достигнуть ма
ксима.1ьной декоративности. Прототипами подобных каl\�евных кры.1еu бы.1и не 
то.1ько кры.1ьuа дерев.янных построек, по и ре;iные шатровые деревянные сени 
над uарскими и святите.1ьскими местами и престо.1ами, появившиеся еше в XVI 
веке (трон Ивана Грщшого 1552 года и другие памятники) 1• Висячие арочки с 
у;iорными гирьками, примененные в убранстве кры.1ьuа, наш.1и себе место и в 
украшении арочных окон гу .1ьбиwа га.1.1ереи. Русские ;iодчие XVII века прида.1и 
подобной арке бо.1ьшое своеобр�ие, сде.1авшее ее типично ваuиова.1ьной рус
ской формой. Ее особенность ;Jак.1ючается в том, что ее про.1ет си.1ьво уве.1ичи
вается, дуга же арки теряет свое напряжение, как бы растягивается, принимая 
нередко iЭАJ:иптическое и.1и парабо.1Ическое очертание 2 •  

С не меньшей И;iЩJJренностью украшаются стены основного храма и его 
приде.1ов. Сог .1асно традиuии, храм еше ч.1евится на три вертика.1ьвых де.1ения. 
Однако вместо обычных п.1оских .юпаток XVI века, расч.1евявших стены, ста.1и 
применяться массивные по.1укруг.1ые парные сто.16ы-ко.1овны, которые в бо.1ее 
по;iдних ilданиях преврати.1ись в тонкие и высокие, с характерной кубической 
капите.1ью. Конструктивный смыс.1 ко.1онок почти по.1ностью исче;iает. Они 
испо.1ь;iовавы .1ишь д.1я уси.1евия светотеневой игры фасада. 

На КО.IОНКИ .IОЖИТСЯ пояс-антаб.1емепт, богато украшенный И;iра;iuами, ши
ринками с сердuевидной серединой, ;iубчиками и многооб.1омным карни;iом. Де
коративные свойства примененного материа.1а - кирпича - выступают ilдесь с 
особой ваг .1ядностью. Такой пояс-антаб.1емент, имеюший прообра;iом соответст
в уюwую дета.1ь старого собора Донского монастыря 1593 года, становится ха
рактерной декоративной дета.1ью русского храма XVII сто.1етия. Само п одчер
кивание поясом-антаб.1ементом четверика храма находит себе пара.1.1е.1ь в си.1ь
но выяв.1енной гори;iонта.1и пова.1а и 1ю.1иuы деревянного храма. 

1 И. Г р а б  а р  ь. История русскоrо искусства, т. 11,  стр. 130. 
1 В. ;3 r у р а. Проб.1е11а во:шикиовевва барокко • России. - В сб.: •Барокко в России». .1" 1926, 

стр. 26. 
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Не менее совершенны и О,IJ.новременно с.1ожны на.жичники окон никитников
ской uеркви. Особенно богат ими южный фаса,1J., выходяwий в сторо_ну переу.1ка 
и некогда хорошо видный на пригорке, над крышами деревянных строений со
седних дворов. От окон подк.1ета к окнам второго света храма идет нарастание 
декоративных форм. Dce с.1ожнее, все у;юрнее становятся на.жичники, б.жи;iкие 
к на.1ичникам Теремного дворuа. Простые фронтончики сменяются арочным 
;iавершением, внутренняя сторона которого выре�ана по.1укруг.1ыми фестонами. 
Бе.1окаменная ре�ьба с сrфряжскими травами» си.жьно вытянутого вверх на.жични
ка сменяется ме.1копрофи.1ированными дета.1ями. На.1ичник опирается на пи.жя
стры, состояwие ЩJ отде.1ьных декоративных ба.1ясинок - так на;iываемого «штуч
ного набора», - мотива, по.1учившего вскоре самое широкое распространение 
как в uерковном, так и в гражданском ;iодчестве. Красно-бе.1ая окраска, ;iе.же
ные И;ipaiJuы и iJ0.1oтo крестов еше 60.1.ее уси.1ивают живописность храма - од
ного ИiJ .1учших проиiJведений московского iJОд;Чества. 

Оби.жие д;екоративных форм и р�нообраiJие приемов iJастав.жяют вспомнит�. 
о «многих oбpaiJuax» порядных iJаписей. ;30,1J.чие не боятся применять дета.жи, 
которые частично встречаются уже в iJд;аниях XVI века. Так, фасад восточной 
части приде.1а, помеwаюwегося под ко.жоко.1ьней никитниковского храма, напо
минает фасады посадских uерквей XVI века, с их трех.1опастным ;iавершением. 
РеiJные бе.101шменные на.1ичники и внутренние порта.1ы, покрытые сп.жошным 
у�ором тонкого растите.жьного орнамента и некогд;а пестро раскрашенные, по фор
ме и рисунку б.1щши к порта.1ам и окнам крем.1евского Теремного дворuа. 

Не меньшие щ1менения прощюш.1и внутри храма. Ес.жи его внешняя объ
емная комПО;iИUИЯ напомина.1а хоромы богатого вотчинника, то внутри храм 
uе.1ым рядом небо.11.ших, обычно НИiJКИХ помеwений походи.1 на внутренние по-
1\1ешения боярских па�ат и теремов. Кажд;ое помеwение храма ограничено, свя�ь 
пространства каждого ИiJ помеwений с сосе,1J.ними частями iJдания выражена 
с.1або. ТрапеiJная, сам храм, а.1тарь, прид;е.жы и другие помешения напоминают 
небо.1ьшие па.1аты жи.1ого ;i,IJ.ания. �тому впечат.1ению в iJНачите.жьной мере спо
собствует отсутствие сто.1пов в храме. Иконостас, по,1J.ымаюшийся вп.1оть до сво
дов, совершенно обособи.1 а.1тарь, который утеря.1 органическую СВЯiJЬ с про
странством храма. Своды храма - в основном коробовые и.1и сомкнутые, что 
в еше бо.1ьшей мере сб.1ижает его внутренний об.1ик с интерьерами граж
данских построек. Аишь г.1авпы:А храм сохрани.1 световую г.1аву в uентре. 
У :1орпость р�пого иконостаса, красочность росписей, икон и так н�ываемых 
с:тоwих свечей» (по,1J.свечников), �о.1ото и серебро басмы, ветвистые паникади.1а, 
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ре�ные деревянные к.шросы, свечные пшики, ноставuы, беАокаменные ярко 
раскрашенные портаАы, жеАе�ные двери с пасечным орнаментом и прочие детаАи 
убранства церкви придают интерьеру ту прамничность и яркую живописность, 
которые с таким совершенством воп.юwены и в ее наружном об.шке. Естест
венно, что �тот новый, с.1ожившийся в XVII сто.1етии архитектурный обра� храма, 
стоАь насыщенный бытовыми �.1ементами, приводи.1 к снижению у�коцерковно
го нача.1а в русском �одчестве. 

Московская церков1. Троицы в Никитниках, 1шк уже бы.10 отмечено, ока�а.1а 
;Jначите.1ьное в.1ияние на l\шогие постройки храмов сто.шцы и провинции. В Ве
.1иком Устюге в 1648 году торговым «гостем» Никифором Ревякиным бы.1 во�
веден восьмипресто.1ьвый пятиг .1авы:й на подк.1ете Вщшесевский храм ( стр.1.01) -
несомненно одно и� �амечате.1ьнейших прои;Jведений pyccf\oro ;iОдчества первой по-
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.1овины XVII века 1• Первонача.1ьно бы.1и выстроены г.1авный храм, юго-;;Jападный 
приде.1, ни;i ко.1око.1ьни (верх с.1оман в XVIIl-XIX веках) и кры.1ьuо с га.1.1ере
ей, южная часть которой ныне ра;iрушена. Неско.1ько ПО;lднее, но в том же XVII 
веке, бы.1 пристроен бо.1ьшой северный приде.1 на подк.1ете. Многообъемвая ком
ПО;!ИIJИЯ храма при оби.1ии г.1ав, арок и прочих декоративных дета.1е:й необычай� 
но живописна. Несмотря на некоторые переде.1ки и утраты, Во;;Jнесенский храм 
до сих пор сохрани.1 свое богатое живописное убранство. Некогда оно прои;iводи.10 
еше бо.1ьшее впечат.1ение, когда бы.1и открыты аркады подк.1ета и uе.1ы шатро
вая ко.1око.1ьня и южное гу.1ьбише. 

Фигурные кованые решетки в окнах юго-;!ападного приде.1а1 допо.1няют жи
вописный об.1ик храма. Ра;!мер на.1ичников по отношению к обрам.1яемым ими 
небо.1ьшим окнам еше весьма ;!Начите.1ен. Такое уве.1ичение масштаба на.1ични
ков приводи.10 к уси.1ению их ;iначения в декоративной компо;;Jиuии фасада. На 
стенах храмов почти не остается свободного г .1адкого места - все ;iапо.1нено 
искусно выпо.1ненными дета.1ями, которые, с.1овно ковер с пышными уilорами, укра
шают ;;Jдание сни;iу доверху. 

В 1642- 1648 годах в Муроме бы.1 выстроен Троиuкий монастырь (стр. 149). 

Декоративные дета.1и, характерные д.1я вышена;iванных храмов, испо.1ь;;Jованы по
чти во всех ;iданиях, состав.1яюwих ансамб.1ь монастыря. Ко.1око.1ьня, надврат
ная церковь и собор монастыря сни;!у доверху украшены необычайно пышным и 
редким по щюбретате.1ьности «штучным набором», богатыми и с.1ожными на
.1ичниками, ширинками, короткими сто.1бами-ко.1онками с перехватами и бусина
ми, сочными формами кокошников ра;i.1ичного рисунка и т. д. Ска;iочный об.шк 
монастыря становится еше бо.1ее фантастическим И;i-;ia сочетания причуд.1ивых 
си.1у�тов ;iданий, шатровых ;iаВершений надвратного храма, ко.1око.1ьни и ори
гина.1ьного крь1.1ьuа, а также многочис.яенных г.1ав. Rаждое ;iдание монастыря, 
теснейшим обрщюм свя;iанное с оста.1ьными, пре,11:став.1яет в отде.1ьности как бы 
юве.1ирное прои;iведение, выпо.1ненное не ;i<>дчим, а ;iо.1отых де.1 мастером, ис
кусно украсившим его драгоuенностями. 

Внимание прив.1екает соборный храм монастыря, где все богатство убранства 
сосредоточено в верхней части ;iдания. �то бы.10 обус.1ов.1ено тем, что .шшь верх
няя часть храма бы.1а видна И;!-;iа монастырских стен. 

Церковное ;iОдчество второй четверти XVII века, несмотря на преемствен
ность от архитектуры предшествуюшего сто.1етия, об.1адает своим ярко выра· 

1 Б. J(. у в а е в. Горо.11 Устюг Ве.�икиlt. И:�.11. 2. М., f9f5, стр. 'Л. 
' JJ, В о р о и  о D. Ус�жщtве рещетRв. - сСре.1и ко.uеКJ111овероВt. М., f922, .№ f f-ti, стр. f6-f7, 
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женным характером. Объемная и с.1ожная рщшовысотная компо;iИJJИЯ, острый си
.1.уf)т и богатейшее у;iорочье храма прив.1екают к себе внимание �одчих. Примене
ние богатого у;iорочья отража.10 народную .1.юбовь к украшенности «мира и ве
wи» 1, в сто.1.ь яркой форме ска;iавшуюся в крестьянской и посаде.кой среде. Ар
хитектурные мотивы, �аимствованные и� светских построек, все шире и настой
чивее проникают в архитектуру храма. Аишь г.1.авы с ажурными и с.1ожными по 
рисунку крестами да ряды кокошников ука�ывают на нарначение мания . 

•• 

Военные события нача.ш XVII века во многом предопреде.ш.ш оборонные 
мероприятия Московского государства, стремившегося укрепить те монастыри, 
которые сыгра.1и в «.1ихо.1етие» нема.1ую ро.1ь в обороне страны. Одним И;i пер
вых до.1жен быть нарван Троиuе-Макарьевский монастырь в К а.1я;iине, под сте
нами которого бы.1.и ра;iбиты Скопиным-Шуйским по.1ьские войска. Основные мо
настырские ;iдания (собор, трапе�ная) и другие, менее ;iначите.1ьные, построilки бы
.1и во;iведены еше в .нача.1е XVI века, так что все внимание строите.1ей сосре
доточи.1ось па постройке каменных крепостных укреп.1ений. Стены и башни мо
настыря бы.1и построены в 1633-1648 годах Марком и Иваном Шарутиными 2• 
Несмотря па подражание военно-обороните.1.ьным обра�uам прош.1.ого (прямоуго.1.ь
вый п.шн распо.1ожения стен монастыря, на.1ичие крепостного дворика �а г.1ав
ными воротами, что на новый .1ад повторя.ю систему отводных стре.1ьниu, и т. д.) 
отеu и сын Шарутины вводят и нечто принuипиа.1ьно новое в архитектуру сво
его сооружения: в от .1ичие от монастырей конuа XVI века крепостные башни и 
стены по.1учают богатую архитектурную обработку. Г.1авным фасадом монастыря 
бы.1 фасад, обраwенный к городу. ;:Jдесь распо.1ага.1ись въе;iдные ворота с надврат
ной uерковью, на стенах которой бы.1и помешены бе.ю1шменные доски с имена
ми ;iодчих. Часть южной крепостной стены, к которой и�нутри монастыря при
мыка.10 предпарначавшееся д.1я uарских прие;iдов ;iдавие XVI века, бы.1а обрабо
тана снаружи декоративной аркадой. В ее арках находи.1.ись у�кие высокие окна 
в нишах. Так, крепостная стена, с.1иваясь с жи.1ыми �даниями, станови.1ась одним 
И;i фасадов пос.1едних и тем самым теря.1а свой ноенно-обороните.1ьпый характер. 

Декоративное нача.10 с кажл;ой новой постройкой все си.1ьнее и си.1ьнее 
прояв.1я.1ось в архитектуре монастырей XVII века (вспомним Троиuкий: монастырь 

1 Н. В о р о и  и в. Древнерусские rорода. М.-..1., f945, стр. 82. 
1 М. Ц а п  е н и о. Архитектура в фрески б. Ма.карьевс.кого 11овастыря в Rа.ая:звне.- •Архвтеит7рвое 

вас.аедство•, т. 2. М., f952, стр. t66. 
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в Муроме). Монастырь постепенно превраша.1ся ЩJ суровой крепости в игравший 
яркими красками и богато ра:Jукрашенный архитектурный ансамб.1ь. По�тический 
мир обрщюв об.1ека.1ся :JАесь в конкретную, :Jримую, прекрасную обо.1очку. Сто.1ь 
попу.1ярные в XVII веке описания в ск�ках :Jамечате.1ьных ca.lf;OB и .11;вор11ов как 
бы претворя.1ись в реа.1ьность в ра:JНообр�ных постройках монастырей. В свою 
очере.11;ь, �ти постройки бу.11;и.1и и обогаwа.ш фанта:Jию, отражаясь в .1итературном 
творчестве наро.11;а. 

У си.1ение светского нача.1а, щ1менившее об.1ик монастыря, nрос.1еживается 
на примере Троиuе-Сергиевой обите.1и, си.1ьно постра.11;авшей во время оса,11;ы 
1608-1610 годов. В 20-40-х го.11;ах XVII века не то.1ько бы.1и нц.1ожены мона
стырские стены, но и �ново перестроены башни. Пос.1е.11;ние бы.1и покрыты 
снаружи :Jначите.1ьным ко.1ичеством всево:Jможных поясков, тяг, сто.1биков, .10-
паток и .11;ругих .11;ета.1ей, о.11;етых на башни с.1овно своеобра:Jный убор. Гро:Jные 
по своей форме и ве.1ичине, крепостные твердыни не�метно превраша.1ись в бо
гато ра:Jукрашенные сооружения, состав.1явшие, нарцу с монастырскими храма
ми, основу архитектурно-объемного решения монастыря. Однако наибо.1ее суwе
ственные и:Jменения архитектуры наш.1и себе место пщ1днее - .1ишь во второй 
по.1овине XVII века. 

Об;iор рца памятников архитектуры Москвы и провинuии ярко выяв.1яет на
растаюшую во.1.ну «обмиршения» �одчества в первой по.1овине XVII века. Свет
ские приемы компо:Jиuии, светские �.1ементы убранства И:JМени.1и об.1ик храма. 
В uерковной архитектуре начинают все бо.1ее настойчиво :Jвучать мирские моти
вы. Но, что еше сушественнее, в ней ск�ывается наро.11;ное понимание прекрас
ного. Естественно, что все �то вместе в�ятое противостоя.10 во��рениям uеркви 
во г.1аве с ее патриархом, яв.1явшимся одним и� крупнейших представите.1ей 
фео.11;а.1ьного мира. Именно против �того светского и народного нача.1а в uерков
ном �о.11;честве и выступи.1 патриарх Никон. 



t .1 а в а  n я т a .il  

К А М Е Н Н О Е  ;J О Д Ч Е С ТВО 
Т Р Е Т Ь Е Й  Ч Е Т В Е Р Т И  XVII В Е К А  

Jl. А .  И .ж ь и п  

•• 

в о второй по.1овине XVII века каменное �одчество вступает в период 
наивысшего расuвета. Богатые помеwики, купuы, как и деяте.ш uеркви 
«в.1адыки», к середине сто.1етия достаточно оRрепшие в iЭКОномиче
ском отношении, широко ра�вертывают строите.1ьство не то.1ько в го

родах, но и в отда.1енных поместьях и вотчинных усадьбах. Вместе с тем уси
.1ивается и посадское строите.1ьство. Все то новое, что подготов.1я.1ось в 20-
40-х ГОАах iЭТОго сто.1етия, обретает теперь по.1ную �ре.1ость. Основные типы 
светского и uерковного ;;Jодчества Аостигают редкой ;;Jаконченности. Конструкuил 
сводов по.1учает свои окончате.1ьные решения; бо.1ее того, ;;JОАЧие наХОАЯТ и новые 
формы в iЭТОЙ об.1асти. Во второй по.1овине XVII века декоративные iЭ.lементы 
русского каменного ;;Jодчества приобретают преАе.1ьную выра;;Jите.1ьность. Новые 
ГраАОстроите.1ьные ;;Jапросы приводят к сто.1ь ;;Jначите.1ьному ра;;Jвитию светского 
строите.1ьства, что его памятники, наряду с .1учшими памятниками uерковного 
;;JОАчества, ;;Jанимают веАуwее место в архитектуре третьей четверти XVII века. 

В ;;Jодчестве iЭТОГО времени намечаются два направ.1ения. К первому отно
сятся ;;JАания, во�веденные на среАства государства и uеркви. Испо.1ь�уя богат
ство нарОАНОЙ художественной ку.1ьтJры, �одчие приАава.1и своим прои�веАени
ям нарочитую торжественность и монумента.1ьность, что не то.1ько укреп.1я.10 
престиж uарской в.1асти и uеркви, но и отража.10 мошь государства. Д.1я реше
ния постав.1енных ;;Jадач �одчие обраwа.1ись и к нароАному искусству, в первую 
очереАь к свя;;Jанному с посцом. Ориентаuия на посцскую художеств.енную ку.1ь
туру объясняется той бо.1ьшой ро.1ью, которую посц игра.1 в XVII веке в жщши 
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сrранЬI, но нli;iначение и ра�меры сооружений �астав.1я.1и �начпте.1ьно перерабаты
вать народные мотивы. Достаточно сопоставить, например, трапе;шые Ва.1дайско
го и Крестного монастырей, СО;'Jдаввые патриархом Никоном, с трапе�ными 
посадских храмов, чтобы ;эта ра;iница ста.1а особенно очевидна. То же самое 
можно ска�ать и о жи.1ых �даниях (ер. архиерейский дом митропо.1ита И.1.1арио
ва в Су�да.1е с домом дьяка Аверкия Кири.1.1ова в Москве). Бо.1ьшивство ;'Jдавий, 
со�данвых по �ака;iу государства и церкви, поражает своими ра;iмерами, .1ако
ви�мом форм, г.1адью с.�або расч.1евенных стен, ве.1ичиной внутренних помеwе
ний, обр�уюших опреде.1енную торжественную пространственную систему, и т. д. 

Второе направ.1ение свя;iано г .1авным обра;iОМ с посадом. В нем ярче и не
посредственнее ска;iываются народные вкусы. Именно среди посадских .1юдей 
в основном с.южи.1ась и вырос.1а русская «мирская» художественная ку.1ьтура. 
Вместе с тем в iJОдчестве посада второй по.1овивы XVII века наб.1юдается по
степенный отход от тех обра;iов и компо�иционных решений первой по.ювины 
сто.1етия, в которых так си.1ьно дава.1и о себе ;'JНать интимность, бытовой уют 
и т. д. Теперь же в прои;iведениях посадской архитектуры ;iаметно Во;iрастает 
стрем.1ение к 011реде.1енной торжественности (ярос.1авские храмы). Строяшиеся 
храмы и даже жи.1ые ;'Jдания рассматриваются не то.1ько как .1ичная собствен
ность, во и как обшественное достояние, в котором находит свое выражение на
родная гордость. Однако, несмотря на уве.1ичиваюшиеся р�меры маний, они 
по-прежнему в и;iоби.1ии украшены всево;iможными декоративными дета.1ями, от
.1ичаются богатством форм, живописностью си.1у;эта, насыwены радостным, жи
;iвеутверждаюwим чувством, сто.1ь характерным д.1я русского народного искусства 
;этого времени. 

Одним И;i первых обwественных сооружений второй по.1овивы XVII века 
бы.10 �дание патриаршего двора в Московском Крем.же, �аконченное патриархом 
Никоном (начато постройкой в 1643 г.; его строите.1ем внача.1е бы.1 Д. А. Ох.1е
бинин, конча.1 же постройку другой �одчий, по-видимому А. Мокеев). Тор
жественное открытие патриаршего двора состоя.1ось в 1655 году 1• Патриарший двор 
представ.1яет собой бо.1ьшой комп.1екс жи.1ых па.1ат с примыкаюwим к нему помеше

нием uеркви Двенадuати апосто.1ов. �одчий, соорудивший патриарший двор, реши.1 
его почти единым б.1оком и обработа.1 фасад ко.1ончатым поясом. Этот мотив бы.1 
�аимствован и� архитектурного убранства распо.1оженного напротив У сиенского 
собора. 

1 См:. А. С п е р  а в с к и 1. ОчерRВ по истории Прика:�а каменных Ае.1 Московского rосуАарства, 
стр. 146-14-7. 
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ДостопримечатеАьностью мания яв.1яется огромный сводчатый �а.1 - Кре
стовая па.1ата (13 х 19 м). Эта па.1ата, .1ишенная обычных сто.16ов, бы.1а переRры
та сомкнутым сводом. Отношение его сторон строи.юсь по принuипу отношения 
стороны квадрата к его диа�онаАи. ;3начение Крестовой ·па.1аты д.1я пос.1едую
шего строите.1ьства бы.10 огромно. Масштаб, характер убранства, сме.1ость Rон
структивного решения - все подчеркива.10 обшественное на�начение �а.1а. Па
ве.1 А.1еппский дает его красочное описание. ;3а.1, пишет он, «поражает своей 
необыкновенной ве.1ичиной, д.1иной и шириной; особенно удивитеАен обширный 
свод бе� подпор посередине. По окружности па.1аты сде.1аны ступеньки, и по.1 
в ней выше.1 наподобие бассейна, которому не хватает то.1ько воды. Она вы
ст .1ана чудесными рщшоцветными и�ра�uами. Огромные окна ее выходят на со
бор; в них встав.1ены оконниuы и� чудесной с.1юды, украшенной ра�ными uве
тами, как будто настояшими. . .  Б ней, под.1е двери, сде.1ан огромный кап тур 
(печь) и� превосходных и�ра�цов» 1 Подобными же качествами об.1ада.1и прием
ные па.1аты ростовской митропо.1ии, сооруженной по�днее Ионой Сысоевичем. 
Однако ростовс1шй митропо.1ит и его �одчий держа.1ись старых традиuий. Бе
.1ая па.1ата, по масштабу б.1и�кая к Крестовой па.1ате патриаршего двора, имеет 
в uентре сто.1б, на который опираются ее огромные своды. 

В 1683 году бы.10 �акончено �дание ;3емских прика�ов, �авявшее южный 
край хо.1ма Московского КремАя 2 Прик�ы яви.1ись одним и� са.l\1ых бо.1ьших 
�даний обшественно-административного характера. Сохранившиеся архивные ма
териа.1ы и щюбражения по�во.1яют воссо�дать их об.1ик. Прика�ы представ.1я.1и 
собой ряд отде.1ьных �даний, распо.1оженных на одном обwем; объединяюшем 
их подк.1ете. Обычные, да.1еко вынесенные кры.1ьuа с .1естниuами-всходами ве.1и 
к па.1атам. Архитектурная обработка пос.1едних от.1ича.1ась бо.1ьшой сдержан
ностью. Карнщ1ы и на.1ичники с фронтончиками с.1ужи.1и единственными �.1е
ментами убранства. Покрытие Rаждого �,11;ания в от,11;е.1ьности уси.1ива.10 схо,11;ство 
с поро�нь крытыми па.1атами жи.1ого ,11;ома. ПАаны каждого прика�а б.1и�ко на
поминают п.1аны тех же жи.1ых па.1ат. 

Распространившееся прои�водство кирпича об.1егча.10 постройку и госу,11;ар
ственных торгово-промыш.1енных �даний. Их ро.1ь в жи�ни города по�во.1яет 
отнести их к �,11;аниям обwественного н�начения. Так, еше в 1641 -1644 годах 

1 П а  в е .1. А .1 е п п с  х и lt. Путешествие ацтнохвltсхоrо патриарха Макария в Россию, вып. IV, стр. 
tm, t05. 

• П. А .1 е х с а к Jt р о в. Ивановская П.IОШВJtЬ Мосховсхоrо Кре111.1я. - •Архитектура обшественны1 
:�.1tавв1Ь. м .. t948, стр. З-t6. 
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о 2 ч б в ю� 

ПАан «цлрrщыных тiaAam& Саввина-Сторожевскоzо .1ttонастырл в Звениzороде. 
ffi,50-1652 IОДЬl. 

в Китай ... городе на И.1ьивке осуwеств.1ена постройка самого бо.1ьшого сооруже
ния подобного рода - Гостиного двора. .Зд.ание �анима.ю почти ту же террито
рию, что и ныне суwествуюwее. П.1аны и отрывочные свед.ения об архитектуре 
�этого сооружения по�во.1нют восстановить в обwих чертах его об.1ик. Гостиный 
д.вор бы.1 со всех сторон окружен высокими стенами крепостного типа. И�ну
три к ним примыка.1и .1авки. На уг .1ах стоя.1и круг .1ые башни, что еше бо.1ее 
уси.1ива.ю сходство Гостиного двора с крепостью. На Варварку и И.1ьинку вы
ходи.1и богато декорированные ворота. 

Архитектурное решение Гостиного двора не то.1ько пов.1ия.10 на строите.1ь
ство каменного «город.а» в Арханге.1ьске ( состав.1явшего административный и 
торговый uевтр горо,11,а), где Дмитрием Старuевым бы.1а почти по.1ностью повто
рена ,11,анная компо�иuия, во и во многом опред.е.1и.10 строите.1ьство по�д.нейших 
гос у дарственных торгово-промыш.1енных предприятий. 

Сред.и построек �этого типа необход.имо в первую очеред.ь наiJвать кадашев
ский Хамовный двор ( 1658-1661 ), г д.е бы.10 сосред.оточено щ1готов.1ение 110.1от
на 1• Его обwая архитектурная компо�иu.ия, как и д.ета.1и убранства (ворота, башни, 
на.шчники оков, крыши и т. п.), свидете.1ьствуют о мастерстве его ;iОд,чих -
А. Коро.1ькова и ,l(. Ох.1ебинина -.и о том бо.1ьшом внимании, которое уд.е.1я.1ось 
в древней Руси архитектуре промыш.1енных ;iд,аний. Особенно примечатеJЪны 
бы.1и ворота, оби.1ьно украшенные тесанными в камне и фигурными кирпичными 
(обычными д..1я того времени) декоративными д.ета.1ями. Ана.1огичный д.екор 

1 Р. П о "  о .1 ь о к 11  I. Госу .-а рев Хамоввый "вор в Кцашевскоl с.1обо.1е в Москве. - �обшенкв 
Института истории искусств АН CCCPt, вып. f .  М. - А" f95f, стр. 84--f H .  
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«Ilарицыны 11а.1аты• Саввина-Сторожевскоео монастыря в Зве11и�ороде. 
1650-1652 �оды. 

присуш и на.1ичникам окон прощшодственных помеwений. Не меньшей декора
тивностью от.1ича.1ся шатер с государственным гербом, венчавший вые;;�дные 
ворота кадашевского Хамовного двора. Как у бо.1ьшинства жи.1ых построек того 
времени, в uентре ;;�дания Хамовного двора помеша.1ись сени, по обе стороны 
которых распо.1ага.1ись бо.1ьшие па.1аты. Они об.1адают ;;�начите.1ьными ра;;�мерами 
(19 х 17  м) и крыты сомкнутыми сводами, что ука;;�ывает на распространение 
в XVII веке новых конструктивных приемов в промыш.1енной архитектуре 1• 

1 Ана.1оrичны11и _.остоинствами об.1а"ает интересное трехjjтажное :�Аание так на;iываемоlt Со.10Ае:вни 
(место В;iготов.�ения и хранения со.10Аа), построеввое в кон.uе XVII ве:ка в Симоновом монастыре. Б.1В;i-
11и11и к Хамовноку А•ору по архвте:ктурвоку реmеввю бы.IВ Ка.1ужскиlt житныlt _.вор, ;iaпacнolt ABopeu у 
Краевых ворот в Москве и АР· Интересно :�Аанве московского Печатного .АВора f64-2-f648 го.Аов, архитеF.
тура котороrо восQроt1:�во.11ит обычны• :к1111еваыlt zwolt АО.111 (кры.1ьцо от�освтся к XIX ве:кr)· 
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В каждой па.ште бы.ю по двадцать парных окон; ;это обеспечива.10 достаточное 
освещение прои;iводственных помещений, где стоя.10 око.10 50 т1шuких станков. 

Постройка дворu;ов прои;iводи.шсь в течение всей второй по.ювины века. 
О.11;нако в промежуток меж,11;у сооружением Теремного ,11;ворuа и постройкой 
,11;ворца в Ко.1оменском не бы.10 СО;iдано новых ;i,11;аний, выдающихся своим 
ра;iмером и убранством, ес.1и не считать па.1ат uарского тестя И. Д. Ми.1ос.1ав
ского (1651 ). Пере.11;е.1анные и ,11;остроенные в конuе XVII века па.шты И;iвестны 
ныне как Потешный ,11;вореu 1• 

Бо.1ьшинство ,11;ворuовых р,11;аний име.10 ути.1итарный характер жи.1ых поме
щений, не претен,11;ующих на общественное рначение. Ворросшая ро.1ь светского 
р,l(ания в ансамб.1е монастыря, как и вор,11;ействие форм ,11;еревянного родчества, 
скара.1ись в «uариuыных па.1атах» (стр. 156, 151) в Саввино - Сторожевском монасты
ре (1650-1652). Несмотря на богатую архитектурную от,11;е.1ку и пара,11;ное бе.10-
камепное с росписью кры.1ьu;о, в их об.1ике .1егко уга,11;ывается тип ря,11;ового 
жи.1ого ,11;ома с сенями и кры.1ьuом в центре. 

К р,11;аниям ,11;ворuового характера может быть причис.1ен сур,11;а.1ьский архи
ерейский ,11;ом, построенный митропо.1итом И.1.1арионом в конuе XVII века. Это 
сооружение поражает своей ве.1ичиной и суровым монумента.1ьным об.1иком. Со
постав.1яя строите.1ьную деяте.1ьность ,11;уховных «в.1а,11;ык» - митропо.1итов: ростов
ского Ионы, су;i,11;а.1ьского И.1.1ариона, ряранского Авраамия и ,11;ругих,- можно 
прос.1е,11;ить, как бо.1ьµ�инство Ир них стреми.1ось по,11;ражать патриарху Никону, 
сооружая .1ибо крупные и с.1ожные митропо.1ичьи рери,11;енuии, папо,11;обие uе.1ого 
горо,11;а (Ростов Ве.1икий), .1ибо монумента.1ьные ,11;ворuовые мания (Сур,11;а.1ь, Ря;iань, 
Лрос.1ав.1ьи,11;р.). Крупными общественными светскими сооружениями бы.1и монастыр
ские траперные, постройка которых воробнови.1ась с сере,11;ины XVII века. Особенно 
рначите.1ьпы траперные Ва.1,11;айского и Крестного монастырей, во;iве,11;енные ;iО,1(
чим А.  Мокеевым по раКару патриарха Никона. 

По своим рармерам, по си.1е своего весьма .1аконичного и простого архитек
турного Ярыка траперная Ва.1,11;айского монастыря пре,11;став.1яет собой о,11;но Ир 
интереснейших проирве,11;ений русского ро,11;чества XVII века. Основной ее частью 
яв.1яется огромная траперная па.1ата, ра;iмером 16,6 х 25,2 м. Ее сво,11;ы ,11;ержатся 
на о,11;ном мошном сто.1бе (п.юша,11;ь сечения - 2,6 х 3,5 м). С востока примыкает 
высокий траперный храм, похожий своим внешним ви,11;ом на ,11;еревянный к.1ет
ский храм (верх нцстроен в конuе XVII века). С ;iапца распо.1ожены 60.1ее 

1 Бо.1ее п011робное описание и оuеика первовача.1ьного ви.1а 11того :;1.1авия станут во::�можвыми .IИШЬ 
11ое.1е его т:ш;ате.1ьного исс.1е.1оващ1.1J, которое ав.1яется o.1вoit и::� иеотпожных :;1а.1вч co:\lercк�x 1чщ1�1. 
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ме.1кие хо;iяйственные 110меwения - поварня, к.1адовые и ке.1ья трапе;iника, -
состав.1яюшие с трапе;iной одно ue.1oe. 

В Ва.1дайской трапе;iной А. Мокеев ра;iдвину .1 стены, подня.1 и с.1овно рас
тяну .1 своды. Некогда статическое, ;iамкнутое и небо.1ьшое внутреннее простран
ство преобра;iи.1ось. Динами;:ш .1иний сводов си.1ьне:йшим обра;iом подчеркнут. 
Кажется, с.1овно какие-то нече.1овеческие си.1ы таятся в ;этих нщших, стремите.1ь
ных в своей направ.1енности, с.1овно .1етяwих кривых распа.1убках над окнами и в ре
брах сомкнутого свода. Поражает своей моwью огромный прямоуго.1ьный сто.1б, кото
рый как бы выбрасывает И;i себя могучий НИ;iКО ра;i.1етаюwийся веер громадных 
кривых п.юскостей сомкнутого свода. Бо.1ьшие окна с г .1убокими и широко ра;i
вернутыми откосами еше бо.1ьше подчеркива.1и монумента.1ьное впечат.1ение, 
со;iдаваеl\юе архитектурой трапе;�шой. А. l\lокеев бы.1 выдаюшимся ;iодчим-строи
те.1ем, внесшим новый вк.1ад в архитектуру XYll века. Недаром патриарх Ни
кон, увидев оконченную трапе;iную, скщш.1: « . . . красна в строении ;1рится» 1• 

Трапе;iная Крестного монастыря на Кий-острове Бе.1ого моря представ.1яет 
собой до и;1вестной степени повторение того, что бы.10 осушеств.1ено А. Мокее
вым на Ва.1дае2. 

•• 

В середине XVII века не то.1ько строите.1ьство каменных обwественных 
маний, но и постройка жи.1ых каменных домов принимают широкие ра;1меры. 

В течение всей второй по.1овины XVII века в архитектуре каменного жи.10-
го ;i,1щния настойчиво осуwеств.1яются поиски, направ.1енные, по суwеству, по 
двум путям, хотя источником вдохновения в том и другом с.1учае с.1ужи.10 де
ревянное ;iОдчество. С одной стороны, каменных де.1 .мастера стремятся бо.1ее 
и.1и менее точно воспрои;1вести в камне все богатство архитектурной компо;iи
uии и убранства асимметрически построенных деревянных хором, которые со
стоят и;1 отде.1ьвых к.1етей, крытых поро;1нь крышами, нередко имеюwими ра;i
.1ичную форму. С другой стороны, в СВЯ;iИ с тем, что подобная ;iависимость от 
деревянного ;юдчества вы;1ыва.1а много неоправданных расходов и трудностей 
технического порядка, во;iникает иной тип ;iдания. В сооружениях ;этого вида 
;iОдчий стремится свести постройку к одному объему и ;экономно решить п.1ан. 

1 Русская псторичесная биб.1Иотена, т. V, СПб., 1878, ст.16. 26. C1111J1('Tf:'.11cт110 об vrvC:vit 
.uобви Ви1tона R Ващаltсному монастырю и восхиwею1и его построhами и местопо.пожение11 встречается 
и в книге: В и н  о н. Pall. мыс.пенныlt. И мание Ba.1J1all.c.кoro Иверсноrо монастыря, 1658, стр. 74 («Бе бо 
ве.1111и .1юбико место сие, понеже красно зе.по» ). 

2 Иii трапе��ных XVII' века, пре�став.1яюших ��начите.аьныlt интерес, .110.1жны быть названы с.1е.11ую
шие: Саввина-Сторожевского монастыря DOA ;iвев;иrоро.11011 (f655), Вовосuасского монастыря (1673) и ,11р.  
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Деревянное ;зодчестiю и ;здесь приходit.iо ему на помощь. Деревянный дом с се
нями посередине и двумя жи.1ыми помеwениями по их сторонам яви.1ся подхо
дяшим обра;iuом д.1я решения ана.1огичной ;задачи в камне. 

Примером сооружений первого типа может с.1ужить дом дьяка Аверкия 
Кири.1.1ова на Берсеневской набережной в Москве. Он бы.1, по-видимому, ;iаново 
отстроен в 1657 году, вс.1ед ;за uерковью, и;звестной как храм Нико.1ы на Бер
сеневке 1• Дом, как t)TO бы.10 принято в XVII веке, стоя.1 в uентре дово.1ьно 
обширной усадьбы. В сторону реки выходи.1и хо;знйственные помеwенин и жи.1ье 
дворни. Па.1аты свя;зыва.1ись с uерковью переходом на арках, что бь1.10 весьма 
распространено в русском ;зодчестве того времени. Трехt)тажное ;здание па.жат 
(uентр и правое кры.10 - ре;зу.1ьтат достроек нача.1а XVIII в.) бы.10, по"видимо
му, покрыто ра;з.1ичными по высоте и форме крышами. Можно предпо.1ожить, 
что оно име.ю два входа, и;з которых боковой счита.1сн г.1авным («красное кры.1ь
uо»). П.1анировка всего ;здания (не считая переде.1ок нача.1а XVIII в.) от.1:ичает
ся и;звестной асимметрией, хотя при внимате.1ьном рассмотрении п.1ана можно 
.1егко увидеть, что «крестовая» nа.1ата, находяшаяся посередине, яв.1яется uент
ра.1ьным ;звеном обшей компо;зиции. Вокруг нее группируются оста.1ьные па.1аты, 
перекрытые сомкнутыми с распа.1убками сводами, но внутренняя пространствен
ная свщJь одних помеwений с другими отсутствJет. 

Декоративная обработка с введением uветных и;зра;iuов не уступает по 
своему богатству убранству распо.юженной рядом uеркви. В ре;зу.1ьтате со;здается 
та органическая свя;зь меж.11;у t)тими .11;вумя частями арх�тектурного комп . .:екса, 
которая сто.1ь типична .11;.1я ;зодчества XVII века. Церковная постройка не про
тивопостав.1ена гражданской, а входит органическим ;звеном в обшее решение 
ансамб.1я. Несмотря на принuип хоромной, живописной, асимметрической компо
;зиuии, в .11;оме Аверкин Кири.1.1ова можно уже усмотреть и новое. Укрупнение 
на.1ичников, уве.1ичение t)тажности ука;зывают на то, что ;зодчий стремится при
дать своему прои;зве.11;ению черты и;звестной торжественности и представите.1ь
ности. 

Примерами второго типа может с.1ужить дом Иванова (стр. 161) и архиерейский 
дом 1690 года в Лросщв.1е (стр.162, 16з)- Как тот, так и другой дома покрыты 
·о.11;ной обшей д.1я всего сооружения крышей. Там и ;з.11;есь сени яв.1яются основ
ной парадной частью .11;ома, с.1ужаwей д.1я де.1овых и торжественных пра;iдничных 

1 JI.. р а :i о в. Ацсамб.1ь па.1ат АверRия Ки ри.1.1ова. - В cli.: «Л рхитектурные паматник11 Москвы 
XV-XVII веков•. м" 194-7, стр. 76 и С.1. 

160 



Дом Иванова в ЯросАавАе. Вторал поАовина X VII вена. 
В проuессе рестовраuии 

приемов 1 •  Особенно ве.шка ро.жь внешнего убранства - на.шчников и карнщюв, 
сомаюwих впечат .жение нарядности и пра;iдничности 2• Их ро.жь в об.жике ;Jданий 
подчеркнута г .жадью моwных стен . 

.Значите.жьнью выгоды ;iданий второго типа, удобство п.шнового решения 
сде.1а.1и их очень попу.жярными. По �тому типу построены монастырские ке.1ьи 
(АJександров, Со.ютчинский и другие монастыри). Каждая «секuия», состояшая 
и;i сеней и двух жи.жых па.жат по их сторонам, повторя.жась много pa;J, 6.1агодаря 
чему фасад реша.1ся ритмично. Пос.1еднее обстояте.1ьство бы.10 особенно важно 
при дово.1ьно бо1ьшой протяженности ;iдания ке.1ий. 

Сохранившиеся гражданские постройки XVII века и архивные материа.1ы 
с достаточной отчет.живостью свидете.1ьствуют о бо.1ьшом ;Jначении кры.1ьuа 

i В. И в а н  о в. Лрос.1ав.1ь. М., 1946, стр. 46 с.1. 

2 См. б.1и;ншil �тим зданиям дом, рядом со �вонниuеil в новrоро.11ском крем.1е. Он построен патриархом 
Никоном в 1650--1651 rодах. 
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План apxuepeilrн020 дома в Rрос.ядвАе. 1690 �од. 

в декоративном оформ.1ении фасада жи.1ого дома как деревянного, так и камен
ного. Кувшинообра�ные сто.16ы и 1ю.юнки, шатер, богатое декоративное убран
ство не то.1ько выде.1я.1и iЭТУ часть ;1дания, но и превраwа.1и ее в один и� 
СJwественнейших iЭАементов обwего компо�щ1ионного решения. Недаром в старых 
и�ображениях построек XVII века уде.1ено такое бо.1ьшое 1\tесто пока�у кры.1ьuа. 

Среди жи.1ых �д.аний XVII века необход.имо выд.е.1ить настояте.1ьсБий корпJС 
Сийского монастыря (стр. 164), относяwийся, по некоторым сведениям, к 1685 году. 
Компо;1иuия фасад.а опреде.1яетсл ритмичным распо.1ожением окон, применением 
широких пи.1ястров, простых карни�ов-по.ючек и т. д.. Особенно интересен тор
uовый фасад. ;1,11.ания, где, несмотря на ярко выраженный массивный хара&тер 
каменного сооружения, ясно дают о себе ;1нать от�вуки форм бо.1ьших северных 
деревянных построек с их монумента.1ьными фронтонами и не�начите.1ьными 
по ра�меру окнами. Наружные откосы окон превосходно выяв.1яют п.1астику 
iЭТОГО простого, но внушите.1ьного �д.ания, с.1ужа одновременно допо.1ните.1ьными 
1Э.1ементами его архитектурного убранства. 

Ра�витие �одчества во второй четверти XVII века 6.1агод.аря широчайшему 
применению декоративного убранства приве.10 к_ по.1ному переосмыс.1ению обра;ш 
храма. В нем уже не отража.1ась та ре.1игио;1ная симво.1ика, сог .1асно которой 
каждая часть храма наде.1я.1ась особым ;1атаенным смыс.1ом. Храм в середине 
ХУП века по обwему духу приб.1и;1и.1ся к жи.1ому дому того времени. 

Обмирwение, как и�вестно, охвати.ю не то.1ько архитектуру, но и всю ку.1ь
туру русского народ.а, что опреде.ш.ю деяте.1ьность консервативного кружка 
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Apxuepe1tcкu1l АОМ в ЯросАавАе. 1690 �од. 
В проuессе реставраuии. 

«ревните.11ей 6.шгочестия», увидевших в обмирwении потр�сение основ не то.11ыю 
церкви, но и всего государства. Архимандрит Новоспасского монастыря Никон, 
САе.11авшийся вскоре новгородским митропо.11итом, бы.1 од.ним Щ3 виднейших участ
ников �того движения (ер. выше, стр. 64). Став патриархом, он пред.приня.1 ряд 
;энергичных мер, uе.11ью которых бы.ю ос.1аб.1ение светского нача.1а в архитекту
ре. Так, по мнению Никона, в художественном обра;3е шатровых храмов, строив
шихся с середины XVI века, не нахоАи.ш отражения ре.1игио;3ные идеи; ;эти 
храмы не соответствова.11и каноническим прави.1ам. Никон счита.1 необходимым «ис
править» архитектуру храма, вернув �од.чество к тем строгим обра;3uам, сред.и 
которых наибо.1.ее видное место отвод.и.1ось московскому Успенскому собору. По 
вступ.1ении Никона на патриарший престо.1 появ.1яются храмо�д.анные грамоты 
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J/астолте.АЬский корпус Ст1ско�о л�онастыря. 1685 �од . 

с ра�решением строить храмы «по чину прави.1ьного и уставного �аконопо.1оже
ния, как о сем прави.10 и устав церковный пове.1евает, строить [храмы] о единой, 
о трех, о пяти г.1авах, а шатровые uеркви отнюдь не строить . . .  »1• В том же 1655 
году, когда во�ник.1а мыс.1ь о постройке приде.1ов при шатровой церкви в се.же 
Вешняки под Москвой, патриарх Никон выда.1 новую грамоту, в которой гово
ри.1ось, что «Г .1авы 6 на тех приде.1ах 6ы.1и круг .1ые, а не островерхие» 2• Со 
времени Никона «освяшенное пнтиг .1авие» прочно вош.10 в русское uерковное 
�одчество 3• 

1 С • .З а  б е .1 .1  о, В. И в а и о в, П. М а .к с и м  о в. Р усское .1еревяиное :iо.1чество. М" 1942, стр. 9. 
2 М. П р  е о 6 р а ж  е и с к и it. Памятники .1ревиерусс.кого ;iо.1чества в пре.1е.1ах Ка.1ужс.коit губернии. 

СПб" 1891 , стр. 59. 
8 Храмомаиные грамоты вшоть .10 .конuа XVII века неи;iмеиио у.ка;iыва.1и иа ие.1опустимость ВО;i

ве.1евия шатровых верхов. 
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Трапезная церковь Cuflcкoio монастыря. 1638-1644 �оды. 
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Можно бы.ю бы 11ре,,що.1агать, что Никон и в своей реформаторской архитек
турной деяте.1ьности будет проводить те принuипы, которые осушеств.1я,11ись 
им в отношении uерковно-богос.1ужебных книг, т. е. что вирантийская архитек
тура в какой-то степени будет прив.1ечена д.1я «исправ.1ения» русского родче
ства. Однако �того не с.1учи.юсь. ;iдесь скара.юсь убеждение русских церковных 
деяте.1ей в превосходстве русского nравос.1авия над греческим, си,11ьно «пошатнув
шимся» вс.1едствие обwения с мусу.1ьманами и като.1иками . .За обрареu до.1жны 
6ы.1и быть приняты те русские храмы, которых, по мнению Никона, еше не 
косну.1ось обмиршение. 

До.1гие годы пребывания Никона на Севере отрари.1ись на его архитектур
ных вкусах . .Здесь, на Севере, в первой по.1овине XVII века еше живы бы.1и 
традиции XVI сто,11етия. Со.1овеuкий монастырь яв.1я.1ся храните,11ем архитектур
ных ранетов �похи Грорного. Могучие стены и башни монастыря, с.1оженные Ир 
гигантских ва.1унов, ве.1ичественные собор, траперная и другие каменные мона
стырские рдания проирводи.1и си.1ьное впечат.1ение. Естественно, что Со.ювеuкий 
монастырь с.1ужи,11 своего рода обрарцом, по которому так и,11и иначе равня.1ись 
рОдчие Севера. Особенно раметно �то скара.1ось в постройках Сиfiского монастыря 
40-х годов XVII века ( стр. 165). Среди монастырских рданий примечате.1ьна ко.ю
ко.1ьня-храм 1644 года, окруженная га.1.1ереей-гу,11ьбишем, что напоминает про
с.1ав.1енные московские Рдания XVI века. Каждый Ир четырех фасадов ко.1око.1ьни 
раканчивается вверху тремя про.1етами рВона, перекрытыми сравните,11ьно от.10-
гим фронтоном (Рдесь нево.1ьно вспоминаются рдания Новгорода и Пскова 
XIV - XV веков). Все Рдание увенчивается широким, НИрКИМ восьмериком, 
каждая грань которого также имеет арочный про.1ет д,11я рВОна. Над восьмериком 
высится деревянный шатер с г .1авой. Пропорuии проирведения, уме.10 применен
ные карниры и гориронта.1ьные тяги свидете.1ьствуют об еше живых традиuиях 
родчества XVI века 1• Оригина,11ьныfi об.1ик �того вырарите.1ьного по си.1у�ту 
сооружения проирводит си.1ьное, даже суровое впечат.1ение. 

i Б.1и;;1ость к траJ(иuиям XVI века веско.1ько ос.1аб.1яется рЯJ(ОМ стояшим собором f596-1608 rодов, 
где с бо.1ьшим искусством бы.10 при.111.евево характерное J(.IЯ ;эпохи ГоJ(унова убранство. К Сийскоit 
RО.1око.1ьне-хра.111.у б.1и;;1Rа по масштабу и первовача.1ьво.111.у решению соборная ко.1око.1ьня су;;�да.1ьско
го крем.1я. Она бы.1а окружена в свое время открытой га.1.1ереей-гу.1ьбишем, что свиJ(ете.1ьствует о 
в.1иянии архитектуры ко.1омевского Во;;�несенсRого храма, которое еше ошушается в архитектуре первой 
по.1овивы XVII века. СхоJ(выми качествами об.1ада.1а и отде.1ьно стоявшая КО.!ОRО.!ЬНЯ Троиuкоrо Макарь
евского монастыря в Ка.1я;;�ине, построенная в 1636 ГOJly. Архитектурные особенности ;;1J1aниit Сиitского 
монастыря не бы.аи одиноким яв.1еЮ1ем в северном русском ;;�оJ(честве. В ;это же время в Ве.1иком Устюге 
бы.1 построен pЯJI храмов, которым присуши те же черты. В Устюжском Успенском соборе 1639-1658 
ГОJ(ОВ, в соборе М11хаи.10-Арханге.1ьсRого монастыря 1653 года, так же как и в трапе;;�ных на;;�ванных 
устюжских монастырей, характерные J(.IЯ XVI века J1ета.1и и формы сохраняются почти бе;;� и;;i.111.eueниit. 
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l/.,rau Ва.,rдт1ско�о Иверско�о J.1оиаст111рл (по 'Чертежу XIX в.). 

Многочис.1енные северные постройки несомненно во многом опреде.111.111 
архитектурные вкусы Никона. С первого же года своего патриаршества он �а
к.1адывает церкви и монастыри, которые при�ваны бы.1и с.1ужить обра�цами д.1я 
всего русского церковного ;iОдчества. Однако, несмотря на реакuионность ;iамью.1а 
натриарха, стремившегося подчеркнуть в архитектуре ;iначение свяwенства как 
высшего нача.1а в жи;iни государства («яко свяwенство uарства пребо.1е есть»), 
ре;iуАьтаты его строитеАьно:й деяте.1ьности ока;i(lАись прямо 11ротивопо.1ожными 
его первонача.1ьным идеям. Народ увидеА в СО;iданных русскими �одчими по 
;ial\a;iaм Никона прои;iведениях выражение си.1ы государства. Именно �тим B;iГAJI-

О.11новременно ска;iывается в.1ияние .11еревянвого ;iо.11чества, о чем сви.11ете.1ьствуют граненые г.1авы собора 
Г.1еденского монастыря, стояwеrо на бeperoвoit круче при впа.11ении р. Юrа в Суiону. Теми же чертами 
от.1ичается и трапе;iная па.1ата Cиitcкoro монастыря с шат�;овоit uерRовью Б.1аrовеwен11я fб38-fШ rо.11ов. 
Шатер, сог.1асно северноit тра.11иuии XVI века, постав.1ен прямо на четверwt. 
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дам отвеча.1и их рармер и монумента.1ьный характер, выде.швший ;эти постройRи 
среди оста.1ьных Рданий, сооруженных в нача.1е XVII века. 

Никон стреми.1ся украсить особо понравившиеся ему места монастырями, 
пустынями, храмами и часовнями. Недаром Паве.1 А.1еппский плса.1 о нем: «До.1жно 
рНать, что теперешний патриарх Никон имеет боАьшую .1юбовь к вщшедению 
построек, памятников и к (церковному) б.1аго.1епию,". соперничая в ;этом с по
стройками царских монастырей» 1 • 

.Забота о красоте выбранного д.1я постройки места красной: нитью проходит 
черер все .1итературные проирведенин Никона. Она наш.1а отражение и в офи
циа.1ьных документах. Особенно наг .1ядно прояви.1ась ;эта работа в отношении 
выбора места при постройке Ва.1дайс1юго Иверского монастыря - первенца 
строитеАьных рамыс.1ов патриарха 2• 

Основные архитектурные качества монастыря, по мнению Никона, рак.1юча
.1ись в широте и свободе расстановки его маний: (стр. 161)- Он не рар дава.1 ука
;3ание: « . . . под монастырь бы еше места прибавить, чтоб просторнее бы..10 д.1я 
всякия меры» 3• 

Подобная же работа прояв.1яется и в отношении монастырских рданий. 
Строите.1ьство нача.1ось весной 1653 года. Автором монастырских построек быА 
до того совершенно не Ирвестный: каменных де.1 подмастерье ка.1я;3инского Троиц
кого Макарьевского монастыря Аверкий Мокеев. Он выде.1я.1ся не сто.1ько своими 
художественными дарованиями, ско.1ько бо.1ьшими практическими строитеАьными 
ПО;3наниями. 

В Ва.1дайском монастыре А. Мокеев выстрои.1 собор (1655-1658), трапе;3-
ную (1656-1658), а также ке.1ьи-па.1аты Никона. Ilм бы.1а начата и ко.1око.1ьня, 
окончание которой относится к 1666 году 4• 

Монастырь распо.1ожен на одном И;3 островов красивейшего Ва.1дай:ского 
Орера, хо.1мисть�е берега которого покрыты вековыми е.1ями и соснами. Сомавая 
обwий п.1ан монастыря, очерченный монастырской оградой, строите.1и исхо
ди.1и не И:'J :'Jаранее :'Jадуманной геометрической формы, а Ир особенностей 
выбранного д.1я постройки с.1егка хо.1мистого острова. Основные монастырские 

1 П а в е .1  А .1 е п п с к и it. Ука;:�. соч., вып. IV, стр. 54-. 
2 Н и  к о и. С.1ово б.1агопо.1е;:�ио о со;:�дании монастыря Пресвятые Богоро.11иuы Иверские иже на 

Свите o;:iepe. 1659, стр. М и М об. 
з Ар�им . .J е о и и д. Акты Иверского святоо:�ерского монастыря.- «Русска.я историческая биб.1ио

тека», т. V. СПб. ,  1878, .№ 21 , ст.1б. 4-3. 
' .!ишь в конuе XVII века, в св.я;:�и с реаби.1ита1.1иеit патриарха, бы.1и частично осуwестuены 

ранее ;:�адуманные построitюt, как например, надвратныit �рам, стены и башни огра,11ы, 11орпуса ке.1иlt 
и ,11р. 
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�дания - собор, трапе�вая, ко.tоко.tьня, а 
также ке.1ьи патриарха-обра�уют ве.1иче
ственную и в то же время живописную 
группу. ,Здесь распо.1ожение �даний осу
wеств.1ено сог .1асно древней традиuии, 
когда собор и внутренняя монастырская 
п.1ошадь бы.1и тем центром, к которому 
тяготе.1и все оста.11.ные постройки. Среди 
крупных, свободно расстав.1енных �даний, 
их купо.1ов и шатров высится массивный 
собор (стр. 169), подчиняющий и «собираю
щий» всю группу сооружений. В то же 
время в 11.1анировке монастыря осущест-
в.1ены некоторые новые приемы, свидете.1ь
ствуюшие об интенсивном ра�витии рус

5 10 15 lOl't 

А в е р 1r и 11 М о к е е в. П.ши собора 
ВаАдайско�о Иверско�о .1rонас111ы.рл. 

1655-1658 �оды. 

с1юй градостроите.1ьной мыс.1и в XVII веке. Внутренняя монастырская п.1ощад1. 
�начите.1ьно вытяну.шсь в д.1ину перед �ападным фасадом собора. У д.1иненный объем 
трапе�ной, распо.1оженной с.1ева, подчеркива.1 ее направ.1енность в сторону собора. 
Ло.1ьшие объемы стояwих по бокам п.юwади трапе�ного храма и ко.1око.1ьни 
11одчер1шва.ш ведушее �начение собора, высяwегося в г.1убине п.1оwади. Однако 
распо.1ожение монастырских строений не бы.10 под.чинено строго геометрической 
схеме. Так, например, �рите.1ь, двигаясь от надвратного храма к собору, самим 
распо.1ожением �д.аний вынужден с.1егка отк.1оняться вправо, что �ставцет его 
воспринимать собор и трапе�ную не с фронта.1ьной точки �рения, а под уг .1ом. 
Зто и со;'iдает то непосредственное оwуwение архитектурных объемов и живо
писную асимметрическую игру их, 1юторые обычно так п.1еняют в искусстве 
XVII сто.1етия. 

Собор, увенчанный могучим пятиг .щвием, представ.жнет собой внушите.1ьное 
по ра�меру �дание с шестью внутренними сто.1пами. Его опоясывает, вк.1ючая и 
апсиды, сравните.1ьно ни�кая крытая паперть-га.1.1ерея. Она имеет перед север
ным и южным входами в собор двух�тажные башни, уме.10 вписанные в обwую 
компо;'iицию. ,Западный вход также выде.1ен выступаюwим вперед крытым от
де.1ьным кры.1ьuом, увенчанным деревянной двухъярусной башнеобра;'iной над
стройкой с г.швкой. Б.1агодаря такому решению Мокеев достиг двойной uе.1и: 
с одной стороны, бо.1ее ни�кая и бо.1ее дета.1ьно р�работанная паперть подчер
кивает гранд.ио�ный масштаб собора, с другой - вс.1едствие на.1ичия башенок и 
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кры.1ьца со�дается та живописная игра архитеtt
турных объемов, которая сто.1ь типична д.11я рОд
чества XVII века. При всей видимой .1юбви Мо
кеева к формаl\1 архитектуры XVI века, он все 
же не пренебрега.11 приемами современного ему 
родчества. Относите.1ьно прави.11ьная геометриче
ская расстановка башенок и решение аркад кры
той паперти вокруг могучего пятиг .11авого собо
ра �астав.1яют видеть месь nордействие компо
риционного построения храма Васи.1ия Б.1ажен
ного. �Зодчий прекрасно понима.1 ро.11ь архитек
турной дета.11и и с бо.1ьшим умением по.11ьрона.1ся 
ею. Например, весьма удачно бы.10 им раррабо-

о z ч б в ш zo,., б ��........__ .......... _...___.._ _____ 11 тано архитектурное у ранство крытой паперти 

А в е р0к и il лr·о к е е  в. llлан 
собора на· KuiJ,-oc"mpoвe. 1660 �од. 

Ва.1дайского собора. Парные арочные окна, от-
де.1енные одно от другого широкими и си.1ьными 
.1опатками, бы.1и рак.11ючены в относите.1ьно с.юж

но профи.1ированные широкие архиво.1ьты, напоминавшие своей формой арки 
подк.1ета. 

О.1ша собора огромны д.1я XVII века; iЭТО, пожа.1уй, самый ранний пример 
сто.1ь �начите.1ьных по рармеру оконных проемов, не Ирвестных до того в русском 
�одчестве. Окна .1ишены каких-.1ибо на.1ичников. Особое �начение окон в обwем 
строе художественного обрара храма в первую очередь обус.1ов.1ено применением 
широких наружных откосов, си.1ьно рарвернутых навстречу окружаюwему про
странству и свету, что уев.живает вырарите.1ьность архитектурных форм. В �этом 
приеме видно умение �одчего по.1ьроваться крупными архитектурно-пространствен
ными формами. Форма граненых барабанов г.1ав навеяна обрарцами деревянного 
�одчества. 

Не менее си.1ьное впечат.1ение проирводит собор внутри. Сто.1пы месь рас
став.1ены широко и своей массой не ;;Jатесвяют внутреннего пространства. Со
г.1асно древней традиции, амвон вынесен под центра.1ьный купо.1, что де.1ает 
со.1ею необычайно широкой и просторной. Огромные окна превосходно освеwают 
весь собор, не остав.1яя ни одного уг .1а ;;Jатемненным. Ве.1ичественный, свободный 
внутренний пространственный объем собора воспринимается особенно остро, 
когда входишь внутрь, пройдя ни;;Jкую, по-домашнему уютную паперть, крытую 
коробовыми сводами. 
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А в е р к и 1l  М о к е е в. Собор на Киt�-острове. 
1660 •од. 

К внутреннему убранству Ва.1дайского собора бы.1и прив.1ечены бе.1орусские 
ре�чики, Rоторые вместе с мастерами-гончарами, и�готов.1явшими по.1ивные 
многоuветные Иррарцы, бы.1и пересе.1ены Никоном и� освобожденной в 50-х 
годах XVII века части Бе.1оруссии (мастера происходи.1и Ир КутеинсRого мона
стыря под Оршей, Ир городов Копоса, Мстис.1ав.1я и др} Ре�ной деревянный ико
ностас, R.1иросы и в особенности ве.1иRо.1епные рерные со сквщшыми проре�ями 
дубовые двери свидете.1ьствова.1и об испо.1ьровании рдесь в деRоративном убран
стве ордерных форм и декоративных приемов �ападноевропейского барокко, 
которые уме.10 сочета.1ись с исконно руссRими орнамента.1ьными мотивами. 

Обwий архитектурный �амысе.1 Ва.1дайского монастыря яв.1яетсл первой 
попыткой: решения бо.1ьшой монумента.1ьной: темы, которая с �того времени 
начинает прив.1екать все бо.1ьшее внимание рОдчих. Все то новое, что бы.10 
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�а.южено Аверкием Мокеевым в со�.l(анном им ансамб.�е, со всей си.1ой скажется 
в русской архитектуре .1ишь в конuе XV.11 сто.1етия и поро.l(ит необычайный 
расuвет �о.l(чества. 

Вторым монастырем, выстроенным Никоном, бы.1 Крестный. Он распо.южен 
на Кий-острове в Он�жской губе Бе.1ого моря, в 15 км от горо.l(а Онеги. Па
триаршая грамота 1656 го.l(а сообшает uеннейшие све,l(ения о по,l(готовите.1ьных 
работах, по�во.1яюших составить пре.l(став.1ение о высоком уровне профессиона.1ь
ных �паний �о.l(чего того времени. Па.триарх Никон обя�ыnа.1 строите.ш мона
стЬ1рл старuа Нифонта, приехав на остров, «остров осмотреть, и чертеж учинит�,, 
и мерою смерить саженью трехаршинною до.жготу и ширину не в О.l(ном месте, 
г .l(e каков широк, и в вышину от всех сторон от востока и от �апа.l(а, и от 
.жета, и от севера, и в вышину примеряся, написать; и Г.l(е го.жый камень, и где 
�ем.жя, и Г.l(е .1ес, и г.l(е бо.1ото, и ско.1ько .l(Аинного .1еса и бо.1ота, и сухова 
места, и го.жова камени, и губы ско.1ько В.l(а.1ося на остров, и островка, которые 
око.10 того острова, ско.1ько их и ско.1ь .l(а.1еко, и о которую сторону, и ско.1ь 
ве.жики, и г .l(e .монастырю пристойно быть на каковом месте» 1• Зтот uеннейший 
.l(окумент сере.l(ины XVII века ука�ывает на ра�витую топографическую съемк.r 
и учет приро.l(ных ус.1овий при постройке �.l(ания. 

Каменные монастырские постройки бы.1и во�ве,l(ены Никоном в 1660 ГO.l(J 
в течение О.l(ного .1ета, ког .l(a опа.1ьный патриарх пробы.1 на Кий-острове почти 
ГО.1(. В �это время бы.1и выстроены собор (стр. 110,111), ко.юко.1ьня, трапе�ная с примы
каюшим к ней храмом (оставшимся не.l(остроенным) и надк.жа,l(е�ная uерковка 
с ке.1ьей патриарха. Си.1ьно пересеченный ре.1ьеф местности �астави.1 �одчего 
по.l(ойти к решению монастырского ансамб.1я иначе, чем �это бы.10 С.l(е.шно на 
Ba.1.l(ae. 

Монастырские �.l(ания обра�уют тесную парастаюшую пирами.l(а.1ьную группу, 
вершина которой бы.1а увенчана трехг .1авым собором. Обработка фаса.l(а 
трапе�ной, обраwенного к горо.l(у и в сторону пристани, сви,l(ете.1ьствует о том, 
что �О.l(чий рассчитыва.1 на опре.l(е.1енную точку �рения нри восприятии ансамб.1я. 

Своеобра�ие архитектурных черт Крестного монастыря во многом �висит 
от примененного �.l(есь материа.1а - г.1ыб гранита, промежутки между которыми 
�апо.1нены бо.1ее ме.1кими гранитными же об.1омками .1ибо кирпичом. Бе.жый ка
мень испо.1ь�ован .1ишь в наибо.1ее ответственных частях - в карни�ах и в обра
ботке апси,11;, обраwенных в сторону внутримонастырской п.1оща.l(и. Сво.l(ы повсю.l(у 

1 Арх1111. .J а в р е  в т  и 1. Краткое и:�вестие о Крестцом Онежском, Архавге.1ьскоlt епархии, мона• 
стыре. М., 1805, стр. 26-27. 
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кирпичные, вы.южепы в то.ццину одного :кирпича, что у:ка�ывает па мастерство 
;юдчего. А. Мо:кеев отброси.1 в во�веденных им �даниях на Кий-острове и бе� 
того весьма скупое в его творчестве архитектурное убранство. Особенно �метно 
iЭТО в соборе - первом �дании русского �одчества XVII века, где отсутствуют 
�акомары-кокошники. Собор представ.жнет собой сравните.жьно прави.жьный :куб 
(стр. 111), стены которого с.жегка нак.юнены внутрь, что нево.жьно вы�ывает в па
мяти ана.югичное решение собора Перес.1ав.1я-;Jа.1есского ХН века. Подчеркивая 
�начение объема храма, А. �океев непомерно уве.л:ичи.1 ширину и дета.1и порта
.жов. Окна средней ве.л:ичины, яв.жяюшейся в ус.л:овиях севера все же �начите.1ь
ной, обрам.жены простыми на.1ичникаl'fш, с применением ордерных дета.жей, ко
.л:оно:к и т. д. 

Собор Крестного монастыря увенчива.жи три моwных г.1авы. По-видимому, 
такая компо�иuия бы.1а вы�вана же.1анием об.1егчить �ападные сто.1пы, несушие 
тяжесть �начите.1ьных по ра;3меру хор. Отсутствие кокошников в ;3авершении, 
прямая четырехскатная кров.1я, подчеркиваюшая своей горщюнта.жью массив 
собора, и могучее трехг.1авие - все iЭТО укаiJывает на же.1ание ;3одчего СОiJдать 
мопумента.1ьное проиiJведение. Действите.1ьно, ;3дания Кий-острова, несмотря на 
то, что они выстроены в XVII веке, ;3астав.1яют нево.1ьно вспомнить о древней 
псковско-новгородской архитектуре, в которой основной массив сооружения 
обычно подчиняет себе все оста.жьные iЭАементы ;3Одчества. 

9ти же черты наб.1юдаются и во внутреннем архитектурно-пространственном 
решении собора. Несмотря на свой сравните.1ьно небо.1ьшой paiJмep, храм имеет 
четыре сто.1па. Пространство собора об.1адает той торжественностью, которая 
так характерна д.1я соборов конuа XVI века и которой так дорожи.1 А. Мокеев. 
Хоры с двумя г.1ухими приде.жами по бокам - кажется, единственный с.1учай 
в iJОдчестве XVII века - восходят :к традиuиям гАубокой древности. Техника 
постройки ilдания беiJупречна. Архитектурные .жинии сто.1пов, крестовых и коро
бовых сводов необычайно четки и ясны. 

Ес.1и Ва.ждайский и Крестный монастыри яв.1я.1ись проиiJведениями, в кото
рых Никон пыта.1ся во;3родить монумента.1ьные традиuии iJОдчества XVI века, 
то в пос.л:едней своей постройке -в Ново-llеруса.1имском монастыре (стр. 174, 115)

он широко испоАЬ;3ОВаJ: пышную декоративность современной ему русской архи
тектуры. В Ново-Иеруса.1имском соборе бы.10 найдено и осуwеств.1ено органи
ческое сочетание монумента.1ьности и декоративности. Подкупаюwие качества 
декоративных форм XVII века быJ:и насто.1ько очевидны, что в данном с.1учае 
и Никон вста_. щ1 путь ц� широкого применения. 9тому же способствов�.1а с.аож-
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ПА,ан собора в Новом ИерусаАиме. Середина Х J'I/ века. 

ная многообъемная компО$ИIJИЯ собора, напоминавшая русские тepel'tta. Гран
дИО$НЫЙ шатер, ВО$вышаюwийся над ротондой, бы.1 объединяюwим центром всего 
ансамб.ш 1• 

На освяwении 18 октября 1657 года деревянного храма в се.1е Воскресен
ском, куп.1енном в вотчину Иверского Ва.1дайского монастыря, uарь А.1ексей 
Михай.1ович ска$а.1: « ·  . . место сиа . . .  понеже прекрасно, подобно Иеруса.1иму» 2• 
Эти с.1ова ;щ.1и повод патриарху Никону построить в одном И$ живописных 
мест Подмосковья свой наибОJ:ее грандИО$НЫЙ и оригина.1ьный по �амыс.1у мона
стырь, на�ванный Ново-Иеруса.1имским (сmр. 174, 175). По мыс.ш патриарха, г.1авный 
собор монастыря до.1жен бы.1 в основных своих чертах воспрощшести храм Гроба гос
подня в Иеруса.1име. Эта идея не бы.1а нова на Руси 3• Никон мог $аинтересоваться 
архитектурой иеруса.1имского $дания еше в 1649 году, когда, будучи архиман
дритом Новоспасского монастыря, по.1учи.1 от иеруса.1имского патриарха Паисия 
моде.1ь 4• Подобные моде.1и бы.1и в то время сравните.1ьно широко распростра
нены. Они представ.1я.1и собой не бо.1ее как своего рода памятные вещицы, 

1 Восстаноuенныlt пос.1е пожара в XVIII веке шатер и от.11е.1ьные части собора варварски В;iорва.1и 
фашистские ;iахватчики в 194-1 ro.Ay. 

t Иоанн Ш у ш е р  и н. И:звестне . о  рож.Аении и воспитании и о житии святеltшеrо Никона, патри
арха Московскоrо и всея России. М., 1890, стр. 26. 

8 Си. том 111 настояшего И;iдания, стр. 481 . 
' «Во;эражение, и.1и ра;эорение сииренного Никона божиеlt 11и.1остью патриарха против вопросов 

боярина Симеона С:rрешнева иже написа.1 Гаскому 11итропо.1иту Паисию .!икари.«иусу и на ответы Паи
сиевы� (Собрание рукописей Гос. Исторического му;эея, Воскр" .М 133, .1. и 86 с.1.). Многие неправи.1ьцо 
счит1цQ '!)ту мо.11е.1ь обра:эuом, по которому строи.1ся собор ua берегах ПОАмосковвоl рщч1 1fстр�. 
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Новый Иepyca.AUJlt. Общий вид. Середина X VIJ-X VIII век. 

Снимок с.11е.1ан .110 19.И ro.11a. 

которые привози.1и па.1омники и� Иеруса.1има 1• При nocтpoft:&e собора в Новом 
Иеруса.1име несомненно бы.1а испо.1ь�ована книга Бернардино Амико, где бы.1и 
иманы чертежи Иеруса.1имского храма, сравните.1ьно точно передававшие натуру 2• 
По �этим чертежам и ве.1ась постройка, о чем свидете.1ьствует совпадение многих 
дета.1ей. Однако Иеруса.1имский храм XII века до.1жен бы.1 пока�аться Никону 
с.1ишком простым и ма.10 выра�ите.1ьным. ПоiЭтому бы.10 решено, с.1едуя в основ
ном прототипу, максима.1ьно украсить во�водимый собор с тем, чтобы он отвеча.1 
не то.1ько своему высокому н�начению, но и достоинству русского патриарха, 
претендовавшего на первое место среди все.1енских патриархов. Оригина.1ьному 
;замыс.1у до.1жно бы.10 соответствовать не менее оригина.1ьное убранство. .ЗАесь-то 
на помоwь и приш.1и :мастера, выве:Jенные Никоном и;з бе.1орусских об.шстей. 

1 Моде.1ь, дававшая конкретное пре.11стаВ.1ение об иеруса.1имских ;i.Jаниях, видимо, пос.1ужи.1а .11.1я 
ориентировки при построiiке. См. Н. Б р у н о  в. Мо.tе.1ь Иеруса.1имскоrо храма, приве;iенная в XVII веке 
в Россию.-«Сооб:шения Poccиltcкoro Па.1естинскоrо обwества�t, т. XXIX • ..t" 1926, стр. 139 и с.1. 

2 Чертежи переи;i.tаны в 41Правое.1авном Па.1естинском сборнике� (вып. 21 .  СПб., 1889). 

175 



Окно собора Ново-ИtрусаАимско�о монастыря. 
60-е �оды X VII века. 

В от.шчие от прежних декора
тивных д;ета.1ей, ВЫПОАНЯВШИХСЯ 
обычно в 1шрпиче, в красных 
и.1и ре.1еных одноцветных И;l
pa::luax, убранство Ново-Иеру
са.11имского собора состоя..10 Иil 
по"швных многоцветных И;lpa;l
uoв, необычайно уси.1ивших де
коративность и худ;ожест1ю1нt)'Ю 
выра;lите.1ьность ;lд;анил. 

От.1ичие богатого по.1и
хромного убранства Ново-Иеру
са.1имского собора от по.1ихромии 
ранее выстроенных маний ;1а
к.1юча.1ось в том, что месь цвет
ной и;lpa;leu не яв.1я.1ся .1ока.1ьной 
вставкой, подчеркивавшей .1ишь 
наибо.1ее важные архитектурные 
д;ета.1и сооружения, а под;чинн.1 
себе весь его архитектурно-де
коративный строй. Тем самым 
по.1ихромные ирра�uы сд;е.1а.1ись 
г .1авенствующим ;э.1ементом де
корации храма. Их яркая мно-
гоuветность, б.1естяwие и пе

ре.1иваюwиеся р�нообра;lные Браски бы.1и насто.1ько прив.1екате.1ьными, что 
отныне они не ра� испо.1ь�ова.11ись ;lОд;чими д;Ая украшения ;lд;аний. 

В решении 11.1ана (стр. 1и1) Ново-Иеруса.1имский собор весьма б.1ирок к тому, 
что бы..10 д;ано в чертежах Бернард;ино Амико. Однако �од;чий, строивший храм 
на Истре, внес свои И;iменения. Он упрости.i п.1ан собора, отбросив ряд; подсоб
ных и хо�яйственных помещений, имевшихся в соборе Иеруса.1има. Но ;iато он 
уве.1ичи.1 ко.1ичество прид;е.1ов, д;овед;я их общее чис.ю д;о 29 (против 14 в ори
гина.1е), что соответствова..10 русской многоприд;е.1ьности XVII века (первона
ча.1ьно их пред;по.1ага.1ось д;аже 365 - по чис.1у д;ней в год;у ). По.1укруг .1ый обход; 
вокруг ротонды Гроба господня бы.1 сужен, причем 6ы.1а нарушена его пра
ви.1ьная конuентрическан форма. Иконостасы восточных прид;е.1ов и об.1иuовка так 
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нарываемой кувук.1ии (часовни), стоявшей в uентре ротонды, бы.ш вь1110.1нены 
Ир многоuветных Ирр�uов. Их основная сине-�е.1еная гамма оттеня.шсь бе.юй 
окраской стен, с.1егка ратертых тонким с.1оем штукатурки. Снаружи собор бы.1 
также богато украшен Ирр�uами. На.шчники, порта.1ы, :Jавершаюwие стены 
пояса-карниры, вп.ють до об.1иuовки шатра, сия.1и Иррарgами ярких uветных 
сочетаний. 

Среди мастеров «uенинной хитрости» (т. е. архитектурной керамики) до.1жны 
быть нарваны Петр Иванов .Заборский - г.1авный художник, Игнатий Максимов, 
Степан Иванов По.1убес и др. 1 Все они бы.1и бе.юрусы Ир Копоса, Мстис.1ав.1л 
и других горщ1;ов. В своих рисунках они по.1ьрова.1ись и �ападноевропейскими 
и.1.1юстрированными книгами, которые порднее, пос.1е ссы.1ки Никона, бы.ш в;шты 
в Оружейную 1ш.1ату 2 и с.1ужи.1и тем же uе.1ям при украшении дворuа в Ко.11.0-
менском. Однако нарванные мастера не просто копирова,.1и раимствованные обрар
uы, а подверга.1и их рНачите.1ьной переработке. Ордерные дета.ш - ко.юнны, 
антаб.1ементы и другие части - преврати.1ись в типично русские iЭАе:менты деко
ративного убранства. Фрир не то.1ько раня.1 место архитрава, но бы.1 повторен 
в отде.1ьных местах, как укарыва.1ось выше, дважды . .Значите.1ьное место в убран
стве храма раня.1и кры.1атые го.1овы херувимов, выпо.1ненные также в технике 
по.1ивных .1:1ррарuов. Впервые бы.1и применены Иррарцовые же на.1ичники с ко
ринфс1шми ко.юнками по сторонам окна. Верх iЭТИХ окон по.1учи.1 прихот .1ивое 
декоративное равершение в виде острых по си.1уiЭту ракрученных картушей и 
спира.1ей ( стр. 176). Так, уже в середине XVII ве1ш (между 1660-1666 гг.) ПОЯВИJ:ИСЬ 
в Новом Ifеруса.1име на.1ичники с.1ожноtt формы, сыгравшие сто.1ь видную ро.1ь 
в архитектуре конца сто.1етия. 

Можно с по.шой уверенностью скарать, что то.1ько сооружение собора 
Нового Иеруса.1има помог.10 русским �одчим впо.1не понять ро.1ь многоцветного 
Иррарца в декорировке Рдания. Несмотря на прерванное в 1666 году строите.11,ст
nо, ново-иеруса.шмские Ирра;iцовые формы и рисунки по.1учи.1и всеобщее 
прирнание и ста.1и применяться не то.1ько в Москве (церковь Григория Неокс
сариtiского на По.1янке, собор в Ирмаfi.1ове), но и в провинции. 

Архитектура Ново-Иеруса.1имского собора окара.1а рначите.11.ное вомеii
ствие на пос.1едующий ход рарвития русского рОдчества XVII века. Однако 
с.1едует подчеркнуть, что фор:мы собора по.1учи.1и широкую попу.1ярность .1ишь 

1 Архим . .JI е о и и д. Историческое описание ставропиrиа.1ьного Воскресенского, Новыlt Иеруса..1им 
именуемого, монастыря. М., 1876, стр. 18 и 763. 

2 Там же, стр. 766. 
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по окончании постройки, т.  е. пос..:е 1684 года, когда он бы..: освяwен патриар
хом и удостои.юя неоднократных посеwений русских uарей. Отныне собор сде
.1а.1ся предметом подражания и ilаимствования отде..:ьных форм и дета..:ей. 

Помимо Ново-Иеруса..:имского монастыря, Никон, как говори.юсь выше, �акон
ч11.11 постройку церкви Двенадцати апосто..:ов в Крем.ш и при..:егаюwих к ней 
па..:ат, начатых еще при патриархе Иосифе. Никон же �аверши..: в 1650-1651 
годах строите..:ьство собора Новоспасского монастыря в Москве и другие по
строй1ш. Но хотя в каждой Иil них в отде..:ьности испо.IЬilОВаны интересные при
емы и дета.ш, все же в uе..:ом их архитектурно-художественный об..:ик не от
.шчается такой uе..:енаправ..:енностью, с какой .бы..:о осуwеств..:ено сооружение 
Ново-И ер уса.Iимского храма. 

Монастырское строите..:ьство патриарха Никона представ..:яет собой интерес
НJЮ попытку вернуть uерковному ilОдчеству его бы..:ой монумента.1ьный paiiмax. 
Борьба духовной в.1асти со светской достаточно отчет..:иво опреде..:я..:а во��рениJI 
Никона в об..:асти архитектуры. Однако, ес..:и в первых постройках Никон ис1ш..: 
решение вопроса в стрем..:ении ВОiiродить строгие формы �о,11;чества нача..:а XYI 
сто..:етия, как бы напоминая о строгости ре..:игИОilНЫХ принuипов тем ilОдчим 
11 ilaIШilЧИKaJ\1, которые ув..:ека.1ись светскими новшествами, ес..:и в ilданиях 
Ва.1дая и Кий-острова декоративное убранство как бы отош..:о ла второй п..:ан, 
то, ВОiiВОдя постройки в Новом Иеруса..:име, Никон ишет решения своего 
спора с uарем о примате в.1асти посредством прямого соперничества в 
богатстве И рОСКОШИ архитектуры СО ilдаНИЯМИ, ВОilВОДИВШИМИСЯ ПО uарСКИМ ;�ака�ам. 
В храме Нового Иеруса..:има Никон испо.Iьiiует по..:ностью то декоративное на
ча..:о, которому принад..:ежа..:а ведуwая ро.1ь во всем ilОдчестве XVII века. Таким 
обраiiом, даже патриарх не суме.1 противостоят�. все уси..:ивавшемуся обмирwе
нию церковной архитектуры, яв..:явшемуся с.1едствием г .1убоких соuиа..:ьно-исто
рических проuессов. 

Светский характер архитектуры в еше бо.1ьшей мере ска�а..:ся в постройке 
многочис..:енных провинuиа.1ьных :монастырей. Сооружая их, �одчие переносят 
свое внимание с соборов и внутримонастырских �даний на внешние постройки 
монастыря - на его ограду, башни, надвратные храмы 1• Именно теперь камен
ных де..: мастера осуwеств.1яют в натуре свой идеа.1 прекрасного, да..:екий от 
каких-.1ибо uерковных «прави.1». Таковы многочис..:енные постройки ростовского 

1 Достаточно на:�вать такие 11амечате.1ьные по .1tекоративному убранству прои:�ве.1tения, как Воскре
сенскиlt монастырь в Уг,шче t674'-f677 ro.1toв, Спасо-Евфиииев монастырь в Cy:i.11a.1e второit по.1овины 
XVII века, Гориuкиlt монастырь по.1t Перес.1ав.1ек-:Эа.1есски111 и Иосифо-Во.1око.1амскиit монастырь того 
же времени и .11р. 

179 

23'" 



Северные ворота Борисо�.я,ебско�о .ионастыря 6Аиз Ростова. 
1680- 1690 �оды. 

митропо.шта Ионы, сред;и которых бесспорно наи.1учшей яв.1яется над;вратная 
Богос.rовская церковь митропо.1ии в Ростове Ве.жиком. 

Нещшестный нам ;зодчий ;зад;а.жся Jiе.1ью со;здать поистине скщ:ючное прои;з
вед;ение. Стены надвратного храма покрыты богатым у;зором архитектурных 
д;ета.1ей с цветными и;зра;зцами. Наряд;ные парные башни и соед;иняюший их 
переход; вместе с над;вратным храмом, крытым первонача.1ьно по wипцам, пред
став.1яют собой ед;иное худ;ожественное це.1ое. На.1ичие симметрии и геометрич
ности в распред;е.1ении д;екоративных фор:м монумента.ш;зирует пышный архи
тектурный наряд;. 

Контраст межд;у строгим, 11орой даже неско.1ько архаичным внешним об.жиком 
и ска;зочным богатством внутреннего убранства от.жичает д;омовый храм митропо-
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Га.и.ерея северных ворот Борисомебск020 ·"онастырл б.шз Ростова. 
1680-1690 �оды • 

. шта Ионы Сысоевича - uерковь Спаса на Сенях. Декоративная арка,11;а на :ю.10-
ченых сто.16ах, от,11;е.1яюшая со.1ею от оста.1ьного пространства храма, своеобра�
ные кивории-сени нц uарски:ми вратами и горним местом в сочетании с яркой 
росписью стен приобрета.1и еше бо.1ьшую си.1у ху,11;ожественного вщ1,11;ействия 
на посетите.1ей храма во время пышных богос.1ужепий ростовского «в.1а,11;ыки», 
ког ,11;а горе.1и свечи, мерuа.1и .шмпцы, пере.1ива.шсь ра�.1ичными uветами ,11;раго
ценная парча об.1ачений. 

И� построек митропо.1ита Ионы не менее примечате.1ьны северные ворота 
Борисог.1ебского монастыря (стр. 180, 181) б.1и� Ростова. ;3,11;есь �о,11;чий особенно 
уси.1и.1 декоративность как самих проемов ворот, так и га.1.1ереи, башен и нц
вратного храма. В воротах бы.1и помешены многочис.1енные висячие фигурные 
гирьки, а снаружи - 60.1ьшое ко.1ичество гори;юнта.1ьных тяг; га.1.1ерея оби.1ьно 
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Схематическщl план Иосифо-ВолоколаАtско�о .'lонастырл. 
Вторая полооипа Х J'П века. 

насышена декоративными де
та.1ям11; башни украшены не
ско.1ькими горщюнта.1ьными 
гуртами, «руг .1ыми окнами и на
.1ичникам11. Надвратный хра:м 
110.1учи.1 в равершении аркаду
пояс на висяших KOJ:OHIШX 
и богатые на.1ичники. 

В постройках ростовско
го митропо.шта органически 
с.1иты nе.1ичественность и ком
ПОрИ!Jионная проработанность 
ярос.1авских храмов с бо
га той декоративностью проир
ведений московской шко.1ы 
рОдчих. Именно в iЭТОМ с.1и
янии-все своеобрарие ростов
с1шх построек, вся их пора
жаюшап и восхишаюшая г .1ар 
скщючнан причу,.t:.1ивость. 

Ес.1и архитектурно-стро
ите.1ьные прави.1а патриарха 
Никона ограничива.1и строите

.1ей и на.1ага.1и на архитектуру храма черты Ирвестной строгости, то в отношении 
башен монастырских стен рОдчие чувствова.1и себя совершенно свободными. Б.1аго
даря iЭТому обстояте.1ьству рначите.1ьное чис.10 башен русских монастырей XVII века 
от.1ичается редЕими по красоте и вырарите.1ьности де1юративными формами. 
Аучшими среди них с.1едует при�нать ворведенные �одчим Трофимом Игнатье
вым башни Иосифо-Во.1око.1амского монастыря (стр. 182-1811 ). По и�яшеству обшего 
многоярусного си.1уiЭта, обработке пучками ко.1онок и украшению многоuвет
ными Иррарuами К)'рнечнал башня превосходит не то.1ько СОрданное одновре
менно с ней равершение Боровиuкой башни Московского Крем.1я, но и бо.1ее 
порднюю башню Сюмбеки в Карани. 

Наибо.1ее оригива.1ьной лв.1яется въердная башня Спасо-Евфимиева монас
тыря в Сурда.1е, крепостные сооружения которого выстроены пос.1е 1660 года. 1 

) •Су:э11а.1ь 11 его JIOCTOП8MHTHOCTU». l\f., f9f2, стр. 47. 
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Трофим Ин1ат ьев. Башн,и Иосифо-ВоАокоАамско�о .�1онастырл. 
Вторая ТЮАовина Х VП века. 
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Трофил� И� иатпь ев. Надвраптал церковь Иосифо-Во.Аокола.11rт;о�о .!lo1tacmыp1t. 
Вторая поАовииа Х VII века. 

II;зоwренность ее декоративного уб1)анства такова, что неnо.жьно вы;зывает в па
мяти ска;зочное « 1ш.жатное письмо» русских и;зографов, в котором несомненно 
наш.жо отражение реа.1ьное строите.1ьство. Можно сме.ю Jтверждать, что по кра
соте своего архитектурного убора въе;здная башня Снасо-Евфимиева монастыря 
представ.шет собой одно и;з .1учших достижений всего русского ;зодчества 
XVII века (стр. 1вs ). Мастер, подчеркивая ее четырехгранный моно.шт, сде.жа.1 
въе;здную и проходную арки необычайно ни;зкими, как бы придав.женны
ми от .1ежаwей на них тяжести. Башня состоит и;з двух частей: верхней, богато 
украшенной, и нижней, почти .шшенной обработки. Верхняя часть башни расч.же
нена на ряд поясов, с11.1ошь покрытых ра;з.1ичными декоративными дета.1яl\ш, 
которые обра;зуют необычайно васыwенный по рисунку широкий фри;з. В оста.жь-
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Въездная башня Спасо-Евфr1миева .монастыря в Сузда.Ае, 
Пос.Ае 1660 аода. 
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План, Кири.ио-Биозерскоzо мон,астырл 

пых башнях Спасо-Евфимиева монастыря, также бе;i сомнения выпо.шенных 
крупными московскими мастерами, частично пред;восхиwено то решение, которо� 
буд;ет применено по�же в верхах-коронах башен Донского и Новодевичьего 
монастырей в Москве. 

Наибо.ше гранд;ио�ным монастырским крепостным сооружением ХУП века 
бе;iус.ювно яв.1яется «новый город;» Кири.1.10-Бе.1о;iерского монастыря, начатый 
постройкой в 1633 и ;iаконченный око.10 1679 год;а (стр. 1вв)1

• 

Первонача.1ьный проект, состав.1енный франuу;iом Яном д;е Гроном (по.1у
чившим пос.же Rреwения русское имя и фами.шю - Антон Грановский), бы.1 
отвергнут. Вщшед;ение «нового город;а» Кири.1.10-Бе.1о;iерского монастыря бы.ю 
поручено, п�вид;имому, кому-то д;руго:му, СО;iд;авшему оригина.1ьпое сооружение. 
По моwи и .1акони;iму форм и выра;iите.1ьности своего об.1ика башни монасты
ря - примечате.1ьное яв.1ение в русском ;iОд;честве ( вкАеuка ). Ес.1и вид; Ростова 
с берега о�ера чарует своим радостным и свет.1ым си.1уiЭтом, то панорама 
Кири . .ы�Бе.ю;iерских стен, башен и храмов поражает суровой монумента.1ьностью 
форм русского северного ;iОд;чества. 

Несмотря на подчеркнутую строгость неприступных башен северной оби
те.1и, они имеют в ;iавершении декоративные украшения, вы.1оженные и� кирпича 

1 В. :Э а б е к. Крепостные сооружеJJИЯ XVII века в Кири.1.1ове. - «Сборник исс.1едованиit и мате· 
риа.1ов Артв.1.1ериltскоrо исторического му:�ея КрасноD: Армии», т. 1. M,-.JI., 2940, стр, 254- и с.1. 
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Середина Х Vll века. 



и.1и выпо.1ненные и;1 и;1ра;1uов. С внутренней стороны крепостные стены по.1учи.1и 
весьма своеобра;Jную обработку. Прежние «бои» и арки пушечных « печJр» пре
врашены в трехъярусные га.1.1ереи на сто.1бах и арках 1• J'егкость и свобода их 
пространственных решений 11ротивопо.1ожна моно.1итности и суровости внеш
него вида стен как с суши, так и со стороны 0;1ера. 

По-видимому, в свя;1и с во;1ведением обороните.1ьных укреп.1ений Кири.1.10-
Бе.10;1ерского монастыря и «города» Арханге.1ьс1ш во;1ник проект постройки 
в устьях всех бо.1ьших северных рек, на обоих берегах, грандио;1ных башен, 
оби.1ьно оснашенных арти.1.1ерией и об.1адавших же.1е;1ными uепями д.1я пре
граждения фарватера. И;1-;iа отсутствия на севере опытных ;iодчих iЭТОТ сме.1ы:й 
проект оста.1ся неосушеств.1енным 2• 

l\lожно думать, что опыт монастырского строите.1ьства и, в частности, перестрой
ка стен и особенно башен ряда монастырей, начиная с Симонова монастыря в нача.1е 
XVII века, во многом опреде.1и.1и и надстройку крем.1евских башен в 80-х годах 
того же сто.1етия . 

.Значите.1ьные навыки п.1анировки, прояв.1енные ;1одчими в Уг.1иЧе, Ростове 
и других город.ах Московской Руси, дают о себе ;iнать повсеместно. Так, 
анонимный мастер выстрои.1 по ;iaкa;iy су;iд.а.1ьского митропо.1ита И.1.1ариона 
Ф.1оришеву пустынь в виде прави.1ьного квадрата с уг.1овыми башнями. Ее собор 
бы.1 постав.жен напротив въе;iд,ных ворот, в г .1убине обширного монастырского 
двора. В iЭТОЙ компо;1иuии можно видеть прод.о.жжение п.1анировочных приемов 
того же Аверкия Мокеева (Ва.1д.айский монастырь). Б.1и;iка к iЭТому решению 
и п.1анировка То.1гского монастыря под. Ярос.1ав.1ем . 

•• 

Архитектурные «прави.1а» патриарха Никона ока;1а.1и и;1вестное во;1д.Рй:ствие 
на московскую архите1tтурную шко.1у трет�е:й четверти XVII века, что выра;iи
.1ось в бо.1ьшей проработанности компщшuий мания, в бо.1ьшей пос.1ед.овате.1ь
ности и бо.1ьшей упорядоченности декоративного убранства. Однако москов
ские ;1одчие не отка;iываются от испо.1ь;iования дробного по рисунку, но богатого 

1 Проемы между 011.1онами mодошвенвоrо боя• бы.1и преврашены месь в сп.юшную стену, в кото
роlt :�атем бы.1и пр0Ае.1аны двери и окна. Те и друrие украшены ва.1ичниками. Внутренние переrородки
стеики ра:�де.1и.1и �ту внутреввюю rа.1.1ерею ва ряд поиешениlt, испо.1ь:�овавmиiся, по мере вадобвости, 
то под жи.1ье, то пuд к.1а.11овые, то под тюрьму, то Jll.IЯ ка:�ематов пушек ва с.1учай осаJ11ы. 

1 М. И .1 ь и н. И:� истории воеино-обороните.1!.выs: мероприятий Московской Руси XVII века.
«Краткие сообw;евия Иuст11тута истории матерва.1ьвой ку.1ьтурыt, вып. 59. М., 1955, стр. 29-31. 
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по формам у�орочья, которое бы.ю с таким совершенством применено в М\)сков
ских храмах второй четверти XVII века. С середины сто.1етия ;Jаметно JВе.1и 
чивается ко.шчество строяшихся храмов. Отде.1ьные ;Jака;Jчики и приходы, каБ 
бы соревнуясь друг с другом, во�водят uеркви, в которых находят себе место 
все новые и новые приемы убранства. Аишь поверхностному наб.1юдате.1ю может 
пока;Jаться, что русское �одчество XVII века однообра;iно, что выстроенные 
в �это время храмы ма.10 чем от.1ичаются один от другого. На самом же де.1е 
каменных де.1 подмастерья именно в �эти годы со;iдают такое множество не похо
жих одна на другую uерквей, что поражаешься нескончаемой И;iобретате.1ьности 
�одчих. Несмотря на стесните.1ьные рамки архитектурно-строите.1ьных «нрави.1» 
патриарха Никона, строите.1и суме.1и внести в свои прои;iведения неувядаемую 
свежесть мотивов народного творчества. То мастер по-новому реша.1 чудесный 
порта.1, то И;iобрета.1 новый тип на.1ичника, то со;iдава.1 небыва.ю стройную 
ко.1око.1ьню, то так стави.1 приде.1ы, что нет во;Jможности вообра;iить расч.1енен
ными состав.1яюwие храм части. 

Воэведе·нные в �эти годы :многочис.1енные московские храмы можно под
раме.1ить на три типа. 

К первому типу относятся пятиг.1авые uеркви, сто.1ь б.1естщцим примером 
которых может с.1ужить церковь в Никитниках. Пятиг.1авие вновь прив.1екает 
к себе внимание ;iодчих. 

Стрем.1ение к упорядоченности обшей компщшuии приводит, в первую оче
редь, к бо.1ее моно.1итному ;Jавершению храма, к бо.1ее пос.1едовате.1ьному и 
относите.1ьно строгому построению его фасадов, к бо.1ее ясному распо . .южению 
архитектурных объемов. Храм с трехчастной ни;iкой апсидой, ни;iкой же, но 
обширной трапе;iной и шатровой ко.1око.1ьней яв.1яется д.1я �этого времени ти
пичным. Такова uерковь Нико.1ы на Берсеневке, построенная в 1656 году 
(стр. 189). 

П.1ановое решение храма восходит к оригина.1ьной п.1анировке путин.К('l\
ской церкви. Основной объем храма вытянут в ширину 1• Особенно ярко ска;iы
вается же.1ание осуществить центричное построение в ;iавершаюшей части храъш, 
с его богато декорированным nятиг.1авием. Северный фасад, обрашенный к на
бережной, яв.1яется г .жавным в обшей компо�иuии ;iдания. На.шчники, увенчан
ные кокошниками, вре;iаются в богатый по профи.1ировке карниiJ-антаб.1емент 

i м. К р  а с о в с к и lt. Очерк истории московского перио�а �ревнерусского uерковвого эо.11чества. 
l\I., f91 t ,  стр. 315 п �. 
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Церковь НикоАы на Берсеневке. 1.656 1од, 
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и состав.1яют вместе с ним у;iорный пояс верхней час1и храма. Два яруса 
кокошников ;iавершения со;iдают богатую светотеневую игру. Уг.1овь�е диаго
на.1ьно постав.1еннь�е кокошники второго яруса подчеркивают uентричность 
и собранность пятиг.1авия. Б.1агодаря �тим приемам храм приобретает .Ре;iко 
очерченный си.1у�т, выде.1явшиfi его среди окружаюwих построек. Кры.1ьuа, 
на.1ичник среднего оконuа и богато обработанная uентра.1ьная световая г .1ава 
подчеркивают ту uентра.1ьную ось фасада, которая придает храму и бо.1ьшее 
единство, и бо.1ьшую архитектурную собранность, что от.1ичает его от памят
ников второй четверти XVII века. 

Архитектурное убранство церкви Нико.1ы на Берсеневке от.1ичается п.1астич
ностью дета.1ей. Особенно примечате.1ьна отде.11ш кры.1ьuа, где несуwие сто.1пы 
по.1учи.1и си.1ьную « пучину» своей нижней части, как бы рамавшись в стороны 
от давяwей на них тяжести. Эта кувшинообра;iная форма сто.1пов наш.1а широкое 
применение в пос.1едуюwем ;iодчестве XVII века. 

Храмы типа uеркви Нико.1ы на Берсеневке преоб.1ада.ш в ;iОдчестве второй 
по.1овины сто.1етия. И;iоwренный кирпичный « штучный набор» на.1ичников и 
порта.1ов, по.1ивные и�ра;iuы, ;iатей.1ивые по рисунку кованые решетки на окнах 
обычно состав.1я.1и их красочный декоративный наряд. Таков храм в подмосков
ном се.1е Богородском-Воронине, выстроенный в 1677 году, по-видимому, тем же 
мастером, который строи.1 uерковь Нико.1ы на Берсеневке 1• Особенно красочен 
храм Григория Неокесарийского на По.1янке, выстроенный каменных де.1 подма
стерьями Иваном Ку;iнечиком и Карпом Губой в 1668-1679 годах. Вместо кирпич
ного многооб.1омного антаб.1емента он по.1учи.1 и;iра;iuовый фри;i (автор - Степан 
Иванов По.1убес ), 2 сде.1анный по тем же обра;iuам, которые с.1ужи.1и прототипами 
д.1я прос.1ав.1енных и;iра;iuовых украшений Ново-Иеруса.1имского собора. В ок
на встав.1ены оригина.1ьные по рисунку решетки. Особенно тwате.1ьно отде.1а
на ко.1око.1ьпя, выходяwая на у.шuу и с.1ужившая своеобра;iным кры.1ьuом-входом. 
Строите.1ь-;iака;iчик обя;iыва.1 ;iодчего уси.1ить красочность сооруженця, а д.1я �того 
необходимо бы.10 «прописати ко.1око.1ьню красками ра;iныя ростески, а где пря
мая стена - прописать в кирпич суриком, а у шатра стре.1ки перевить, а меж 
стре.1ок обе.1ить, а с.1ухи и ;iакомары и окна прописать ра;iными красками; да 
у ко.1око.1ьни которое ре;�ное де.ю каменное ра;iветвить и прописать красками» 3• 

1 М. К р  а с о в с к и Jt. Укв�. соч., стр. 320 и с.1. 
1 А. Ч и в •  к о в. Архитектурные памятники И�маЬова.- «Архитектурное нас.1е.11ство&, т. 2. М., 

t952, стр. 202. 
s В. В о р о н и  и. Древнерусские ropo.11a. М.- .А . ,  t945, стр. 99. К :�той же группе храмов прияа.11.ае

�ит �е�ко"ъ ��щ1�ы в Пыж11� Пll Ор.11ынке в Москве (t64-7-t670), uерковъ Ка�анскоlt икоцы божъеlt 
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Второй тип храма представ.1ен в трех интересных пос.1едовате.1ьно во;iве
денных храмах, принад.1ежаших, по-видимому, одному И;i выдаюwихся мастеров 
ХVП сто.1етия - Пав.1у Потехину. Они бы.1и выстроены в подмосковных боярских 
усадьбах - Нико.1ьском-Урюпине (16�), Останкине (1678; стр. t92, 1оз) и Маркове 
( 1672-1680)1• 

Все три на;iванные месь uеркви построены по одному и тому же типу. 
Центра.1ьный, прямоуго.1ьный в п.1ане храм окружен четырьмя приде.1ами. ПрИ
де.1ы распо.шжены по уг .1ам uентра.1ьного ;iдания и повторяют основные �э.1е
меJ1ты его архитектурного убранства. Храм с приде.шми стоит на подк.1ете, что 
уси.1ивает живописность обwего об.1ика. I\pы.11.ua, .1естниuы, паперти-га.1.1ереи и 
другие части мания, об.1адаюwие отде.1ьными покрытиями, ;iатей.1ивое убрацство 
на.1ичников, порта.1ов и стен обогашают и бе;i того с.1ожную, многообъемную ком
по;iиuию, все же тяготеюшую Б uентрическому построению. 

Ярусы с.1ожнопрофи.1ированных красивых кокошнцков увенчивают как г.1ав
ный хра.м, так и приде.1ы. Таким обра;iом, повторность форм находит себе место 
не то.1ыю в обшей архитектурной компо;iиuии, но и в дета.1ях.  

Архивные документы по;iво.1яют предпо.1агать, что соманный П. Потехиным 
в камне тип четырехпресто.1ыюго храма бы.1, в И;iвестной мере, опреде.1ен ранее 
суwествовавшим деревянным шатровым храмом с четырьмя шатровыми же при
де.1ами (се.10 Марково) 2• 

П. Потехин прояви.1 себя как одареннейший мастер-декоратор. Он обра
wаетсн с кирпичом с.1овно с деревом и.1и подат.1ивой г.1иной. С редкой И;iобре
тате.1ьностью он вытесывает, выре;iывает, формует И;i кирпича такое убранство, 
которое почти немыс.1имо в �этом хрупком материа.1е, не допускаюwем ме.1кой 
профи.1ировки. Соманные им кирпичные на.1ичники, порта.1ы, ширинки, пояса, 
карни;iы и другие дета.1и поражают ;iатей.1ивостью орнаментов, насечек и про
фи.шй. 

Храм се.1а Останкина с.1овно ковром покрыт причуд.1ивыми украшениями, 
;iанимаюwими все его стены. Даже п.1оские .1опатки претерпе.1и и;iменения, 
превратившись в вертика.1ьнь�е по.1осы постав.1енных одна на другую ширинок, 
сердuевину которых украшают И;ipa;iuы и.1и терракотовые ре.1ьефные п.1итки. 

111атери в Rо.10111енском (1660-х годов), uеркви се.1 Rо111ягина (1678), Пояркова (1665), А.1ексеевского (1680) и 
многие Аругие. 

1 R. С о .1 о в ь е в. Останкино. М., 1944, стр. 6. 
t Н. В о р о в  и н  и М. И .1 ь и в. Древнее ПоА111осковье. [М.], 194-7, стр. Н2- Н3; об i!TOlll си. также: 

«Па111ятники Аревнерусского ��оАчества», состави.1 Б. Суслов, вып. 1, СПб., 1895, и журна.1 «:ЗoAчnlt*, 
1883, стр. 53. 
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П а в е А  П о т е х и и  (?). ПАаu храма в се.11е Останкине. 
1678 �од. 

В церкви се.ш Маркова ширинки становятся одним и;з основных !\Ютивов Jбран
ства. 

НебываАую щюбретате.1ьность прояви.1 П. Потехин в обработке а.1тарных 
наJ:ичников останкинской иеркви. Они сАовно короной ;�авершены расходщ.uимис11 
веером остроугоJ:ьными .1учами. Их декоративность и живописность уси.1ены тем, 
что внутренние профи.1и не повторяют внешних. В церкви се.1а Маркова отдс.11.
ные на.1ичники имеют оригина.1ьное ромбовидное ;завершение, которое перек.ш
каетсл с ромбовидно постав.1енными и;зра;зuами в ширинках. 

Особенностью творчества П. Потехина яв.1яется его пристрастие к ме.1ким 
формам « штучного набора» и особой дробности декоративных дста.1ей. Помимо 
;них особенностей, храм се.1а Маркова примечате.1ен двумя внутренними круг
.1ыми сто.1пами и интересной формы с.1ожным сводом, напоминаюшими сто.1пы 
и своды Ка;�анской uеркви се.11а Ко.1оменского. 

Си.1у�т своих прои�ведений П. Потехин подчеркивает �начите.1ьно уве.1и
ченной « пучиной» г.1ав (Останкино и Марково). Б.1агодаря тонким шеям бара
банов, несуших огромные шатры-.1уковицы купо.1ов, мания прои�водят впечат.1е
ние какой-то скщючной, фантастической JJ;екораuии. 
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Па в е .;�  По т е х и н  (?). Храм в сеАе Останкине. 1678 �од. 
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Уника.1ьными декоративны.ми качествами об.1адает Ирвестная uерковь се.1а Тай
нинского (1675-1677). Она бы.1а построена uарем А.1ексеем Михай.ювичем на пути, 
по Rоторому uарь шествова.1 на богомо.1ье Ир Москвы в Троиuе-Сергиев мона
стырь. Основной объем храма неско.1ько напоминает своим внешним видом uер
ковь Нико.1ы на Берсеневке. Примыкаюwая же к нему высокая, с внутренними 
хорами, траперная представ.1яет собой одно Ир оригина.1ьнейших сооружений 
XVII века. Ро.1ь приде.1ов, выде.1енных посредством архитектурно-компориuион
ных приемов, по.1учи.1и крытые шатрами рундуки кры.1еu ее рападного фасада. 
Пос.1едний, обрашенный к речке, яв.1яется наибо.1ее �ффектной частью ;цания. 
В uентре распо.южено кры.1ьuо со рнаменитой по.юй каменной бочкой. От него 
симметрично вправо и в.1ево поднимаются марши крытых .1естниu, ведуwих 
к входам на хоры. По.1;1учие арки, арки ве}»хних кры.1ец-рундуков и перекры
ваемые ими проемы счжат основными �.1ементами архитектурного решения 
фасада, сто.1ь родственного деревянным кры.1ьuаl\1 русских хором и ирб. Сам 
храм об.1адает не менее интересными дета.1ямп. Примечате.1ьны си.1ьно вытяну
тые вверх окна. Они обрам.1ены на.1ичниками и� ме.1кого «штучного набора», 
похожего на ;iВенья у;1орной uепи, как бы свешиваюwейся по бокам оконных 
проемов. 

Третий тип храма восходит к формам, осуwеств.1енным по укаранию 
патриарха Никона в uеркви Двенадцати апосто.1ов Московского Крем.1я. ;iодчие, 
подражая �тому рданию, стреми.1ись придать рядовому приходскому храму черты 
ве.1ичественности, которые ,11;е.1а.1и бы его похожим на собор. 

Видное место среди построек �того типа ;iанима.1а uерковь Корьмы и Дамиана 
в Садовниках в Москве, выстроенная в 1657-1662 годах. Ее родчий, рарраба
тывая новый тип храма, сохрани.1, однако, все богатство декоративного убран
ства церквей середины XVII века, Он испо.1ь;iова.1 ;iдесь многое И;i того, что 
6ы.1о со;1дано его предшественниками, но упоря,11;очи.1 декоративную систему, 
внес в нее б(мьшую ясность, подчеркну.1 несушие и несомые части ;1дания. 

Кокошники по.1учи.1и в uеркви Корьмы и Дамиана характер ;iакомар, что 
достигнуто уве;1ичением их ра�мера и ;iначите.1ьным выносом их профи.1ирован
ных архиво.1ьтов. Прорщшые же.1е�ные по�оры, обрам.1яюwие ;iакомары, как и 
под;1оры над карнирами .1опаток, отбрасыва.1и урорную тень на их г .шдкие про
фи.1и, придавая им живописную дробность. 

Мастерство ;iОдчего ска;iа.1ось и в рармеwении окон второго света. Они об
ра;iуют вместе со своими па.1ичниками и верхними профи.1ированными частями 
.1опаток как бы широкий декоративный пояс, охватываюwий храм под ;iакома-
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Церковь Пико.,r,ы в Хамовниках. 1679 �од. 

рамп. Мастер с особым искусством распо.южи.1 карни;:Jы на .юпатках. Их в;:Jаим
ное по.1ожение сомает во.1нообра;:Jно-«городчатый»  то подымаюwийся, то ниспа
даюший ритм, в то время как верхние карни;:Jы на.1ичников прочно свя;:Jаны 
в одном прямом .1инейном рисунке с венчаюшим .1опатки антаб.1ементом. Б.шго
даря �тому на первый в;:Jг .1яд не;:Jаметному приему уси.1ивается ра;:Jнообра;:Jие 
декоративных мотивов, особенно в верхних частях храма. 

Распо.1ожение высоких окон второго света с их однотипными на.шчниками 
от . .шчается бо.1ьшой строгостью. Однако, же.1ая подчеркнуть uентра.1ьную ось 
фасадов, ;:Jодчий не то.1ько уве.1ичивает ширину их средних де.1ений, но и 
объединяет ра;:Jмеwенные в них верхние окна добавочной по.1укруг.1ой тягой. 
Окна же боковых де.1ений увенчиваются «стре.1ами», которые придают фаса
дам храма бо.1ьшую стройность. 
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Пятиг.швие постав.шно широко и свобо;що. Боковые, iiНачите.1ьные по объему 
г.1авы бы.1и сдвинуты к уг.1ам храма, что СОiiдава.ю впечат.1ение торжественно
сти и спокойствия. 

Высокими архитектурными качествами об.1ада.1и одно;нажная трапеiiная 11 
стройная, красивая ко.1око.1ьня. НиiiКИЙ объем трапеiiной и устрем.1енная вяысь 
1ю.1око.1ьня как бы подчеркива.1и спокойную торжественность самого храма. 
Воiiможно, что на архитектурное решение iЭТОго выдающегося прощшедения русского 
�одчества XVII века окаiiаАи в.1ияние могучие формы и декоративные дета.1и 
Новоспасского собора, распо.1оженного на противопо.1ожном берегу Москвы-реки. 

Соборный тип храма в Садовниках применя.1ся и в пос.1едующие годы . 
Так, в 1679 году бы.1а выстроена нарядная uерковь Нико.1ы в Хамовниках 
(стр. 195), где декоративные дета.1и, ныне окрашенные в красный и iiеАеный цвета, 
ярко выде.1яются на бе.1ом фоне стен. Особенно iЭффектны на.1ичники окон вто
рого света, напоминающие по с.1ожности и причу д.1ивости своего рисунка на
.1ичники останкинской церкви. 

Пристрастие московских ;юдчих к сравните.11.но небо.1ьшим по paiiмepal\1 
храмам и к традиционному убранству ;Jастави.10 строите.1я мания прибегнуть к 
испо.1ь;Jованию ярусов кокошников. В ;Jавершении храма Нико.1ы в Хамовниках 
повторяется тот тип небо.1ьшого пятиг .1авого храма, который с.1ожи.1ся в :Москве 
в предшествующие десяти.1етия. ;3наменате.1ьно, что iiОдчий упраiiдни.1 ч.1енение 
фасадов .1опатками и.1и пуч1шми ко.1онок, оставив пос.1едние .1ишь на уг.1ах. Тем 
самым бы..1 подчеркнут основной четверик храма. В iЭТОМ приеме чувствуется 
ВОiiдействие форм деревянного к.1етского храма, уг.1ы которого подчеркнуты 
конuами бревен, руб.1енных «в об.10» .  Вс.1едствие такого решения пяты средних 
кокошников опираются на своего рода п.1оские настенные кронштеiiны, нижняя 
часть которых имеет городчатый рисунок. Декоративность дета.1ей храма б.1агодаря 
испо.1ь�ованным :Jдесь приемам выяв.1яется �начите.1ьно ярче, чем в других совре
менных ему маниях. 

Иные архитектурные формы и иное идейное iiНачение присуши iiданиям 
соборов в городах и царских реiiиденциях. 

Покровский собор в царской подмосковной Иiiмай.1ове (1671-1679) своими 
грандиоiiными рармерами, тесно постав.1енным ве.1ичественным пятиг .1авием, мош
ными внутренними сто.1бами, стройной пос.1едовате.1ьностью применения декора
тивных дета.1ей на.1ичников окон и кры.1ьца свидете.1ьствует об уг .1уб.1енной 
работе московских рОдчих над типом соборного храма. Необходимо отметит�. 
Qсобую торжественность в его декоративном убранстве. Грандио;шые iiакомары 
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собора сп.юшь покрыты Иррарuами. ;3десь применен и Иррарuовый фрир, подоб
ный фриру uеркви Григория Неокесариiiского на По.шике. �ти детали придают ве
личественному собору ту исключительную нарядность, которая отличала соору
жения некогда �шаменитой своими обширными садами и рверинuем летней uарской 
рериденции1• 

В противовес нарванным выше приходским храмам, соманным посадом, со
бор в Ирмайлове явился отражением идей и вкусов правяwих верхов. Он как 
бы утверждал в родчестве государственное начало. 

Соборный тип храма получает во второй 1юловиве XVII века широкое рас
пространение как в Москве, так и в прочих городах Московского государства, 
отражая его ворросшее рвачение. В 1667 году в Макарьевском Желтоводском 
монастыре под Нижним Новгородом был выстроен собор, в котором Родчий пы
тался подражать монументальности Успенского собора Московского Кремля. Од
нако рдесь отБдр от декоративности, упрарднение ракомар и покрытие собора 
четырехскатной кровлей рначител1.но снщш.ш архитектурные качества ;этого 
громадного по объему сооружения 2• 

Не менее величественные, во более декоративные по убранству храмы со
борного типа были выстроены и в других городах и монастырях (Холмогоры, 
собор ;3наменин на Торговой стороне Новгорода 1682 г. и др} Среди них необходи
мо отметить храмы 1\аргополя на Онеге, где в XVII веке сильно рарвилось 
каменное строительство. Каргополь, лежавший на одном Ир путей, ведших с се
вера в Москву, сделался рНачительвым торговым uентром. Его купечество 
в 60-80-х годах XVII века строит в городе и округе монумента.1ьные камен
ные храмы. Особенно прив.1екают внимание uеркви Воскресения и Б.шговеwе
ния. Соборный тип храма по.1учи.1 р..J;есь оригина.1ьнь1е черты. По простоте 
массивного объема, по гладким и широким .1опаткам, по большим полям 
ничем не украшенных п.1оских стен ;эти храмы неско.1ько напоминают как нов
городские рдания ;эпохи расuвета во.1ьного города, так и Рданин Со.1овков и.1и 
Крестного монастыря. Но вместе с тем сомававшие их рОдчие не откарываются 
от того богатого убранства, которым так дорожи.1и их московские собратья по 
искусству. l\аргопо.1ьский храм Б.1аговеwения, сохранивший по традиuии укра
шение апсид тягами, встречаемыми еше в XV -XVI веках, поражает своей не-

1 В 1682-1684 ro.11ax в Бутыриах, яв.1явшихся в то время o.11нolt и� стре.1еuиих с.1060.11 Мосивы, бы.1а 
выстроена uериовь Рож.11ества боrоро.�вuы. По своему внешнему об.1ииу она несно.1ьио напомина.1а собор 
И:tмаЬова. 

2 К ;этому храму б.1и�оR собор в Ко.1омве, выстроенный в 16i2-1682 ro,iax. 
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Окно Бла�овещенскоit церкви в Кар�ополе. 1653 �од. 

ожиданной нарядностью. Тяги, как и на.1ичники (стр. 19в), выпо.1нены И;i местного 
бе.1ого камня в виде ме.1кого «штучного набора» .  При всей простоте своего 
рисунка они СО;iдают красивую игру светотени на бе.1ых стенах. Стрем.1ение 
каргопо.1ьских ;iодчих к декоративности свидете.1ьствует о том, что, несмотря 
на на.1ичие отде.1ьных архитектурных шко.1, все русспое ;iОдчество XVII вепа жи.ю 
единой художественной жи;iнью. 

Однапо ни Москва, ни Каргопо.1ь, ни другой какой-.1ибо город не достиг.1и 
того, что бы.10 осушеств.1ено русскими �одчими Среднего Пово.1жья. В Рома
нове-Борисог.1ебске, Уг.1иче, Костроме и в особенности в Лрос.1ав.1е соборный 
тип храма приобре.1 ярко выраженные народные черты. Недаром допументы 
XVII века характери�уют Лрос.1ав.1ь как город, «строением uерповным ве.1ьми 
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Церковь Рождества Христова в Ярос.�ав.�е. 1644 zод. 

199 



о 2 l/ fj 8 '°" 

ll.1a1t цер1,аи Ильи Jfpop01'a в Ярое.моле. 1647-1650 zоды. 

украшен и посадами ве.1ик» 1• Посадское насе.шние переосмыс.1и.10 и испо.1ь;iо
ва.10 в своих u;е.11:ях то, что насажда.1ось церковью д.11:я достижения совершенно 
иных це.1ей . 

Открытие Северного торгового пути и основание Арханге.1ьска в 1584 году 
ныдвину.ю Лрос.1ав.1ь в ряд важнейших торговых центров Московской Руси 
ХУП века. Распо.юженный на скрещении ожив.1еннейших торговых путей - II;i 
Мосп.вы R Бе.1ому морю и Во.1жсп.ого пути на Восток, - город быстро рос и 
богате.1. Он сыгра.1 ;iНачите.11ьную ро.11:ь в нача.1е XVII века в освобождении 
Москвы от вторгшихся ино;iемцев. В XVII сто.11:етии Лрос.11ав.1ь достиг необычай
ного расцвета. Ведушей си.юй сде.11:а.1ось КJПечество, в чьих руках сосредоточи
.11:ись огромные богатства. В представ.1ении строите.11.ей-;iаКа;iчиков ска;iочно на
рядный 110 своему об.11:ику храм бы.1 не то.11ько wедрым даром божеству, - его 
роскошное, дорогостоящее убранство свидете.1ьствова.110 также о во;iросших iЭКО
номических во;iможностях ;шка;iчиков и их ;iначении в жи;iни города. Выходцы 
Ир среды рядовых горожан, именитые купuы Лрос.11ав.ш (так на;iываемые торго
вые гости) соединя.1и в себе .1юбовь к жи;iнерадостноii красочности народного 

1 «Rвигв Бо.1ьшому Чертежу•. М. - .11, ,  f950, стр. 191. 
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Церковь J!Аьи Пророка в Ярославле. 1647-1650 �оды. 

искусства со стре;:\1.шнием достигнуть в архитеl\туре того ве.шчия, 1\оторое вы
ража.ю си.1у государства. По;этому во;Jводимые ими монумента.1ьнь�е пяти
г.швые храмы с.оборного типа обстраива.1ись свет.1ыми папертями, �атейJ.ивыми 
кры.1ьuами, стройными шатровыми приде.1а.t�1И и nысокиl\ш ко.1око.1ьняш1. Стро
гое ве.1ичие объемов собора органически сочетается ;Jдесь с прихот.1ивой игроii 
форм народного �одчества 1• 

Храмы Лрос.шв.1я сохрани.1и на протяжении всего XVII века ряд традиuионных 
черт архитектуры XVI сто.1етия (церковь Ни1ю.1ы «Надеина» ,  не помнее 1621 года, 
и др.) 2• Московские традиuии нача.1а XVII века .1егко обнаружить в нарядной 

1 В. В о р о н и н. Древнерусс1ше города, стр. 81 . 
2 Храм строи.1ся на средства На.1ея Светешникова и Григория НюштниRова. Пос.1едниii перееха.1 

;iатем в Москву и построи.1 по;iднее uерковь Троиuы в НикитниRах. 
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П.яше храмов а КоровниковскоQ сАободе ЯтюсАавлл .  

ко.1око.1ьне-храме Рождества Христова 1644 года. Ее трехчастная шатровая 
компщшuия нево.1ьно ;;1астав.шет вспомнить шатровые «тройни» (стр. 199). 

Как прави.10, бо.1ьшинство храмов Лрос.жав.1я, а также многие uеркви Сред
него Пово.1жья, строи.1ись в виде прави.1ьного объема с тремя апсидами и четырьмя 
внутренними сто . .шами. Часто восточные сто.шы �аменя.жись стеной с проемами. 
Тем самым храм становится двухсто.жпным, напоминая ана.жогичные ;;1дания второй 
по.1овины XVI века. С трех сторон его окружа.жи крытыми папертями подобно 
тому, как �то бы.10 сде.жано в соборе Ва.ждайского монастыря. В от .жичие от 
ва.1дайских, ярос.1авские паперти ;;1аверша.жись приде.1ами, имеюшими в бо.1ьшинстве 
с.1учаев шатровые покрытия. Б.1агодаря такой архитектурной компо;;1иuии яро
с.1авские храмы напоминают соборы XVI века Авраамиева монастыря в Ростове 
и.1и Никитского монастыря Перес.жав.1я-.За.1есского. На.1ичие внутренних сто.1пов 
и уве.1ичение ра;;1меров �дания характерны д.1я ярос.1авских храмов. Московские 
uеркви бы.1и вдвое меньше ярос.1авских 1• Соответственно расширя.1ись приде.жы, 
уве.1ичива.1ись ра;;1меры кры.жеu, окон и других дета.1ей. Вместо московских 
ярусов-кокошников вновь приобре.1и ;;1начение �комары, соответствуюшие внут
реннему по.южению коробовых сводов. В от.1ичие от строите.1ей каргопо.1ьских 
храмов ;;1одчие Лрос.1ав.1я и Среднего Пово.1жья испо.1ь;;1ова.1и д.жя украшения 
храмов всю поверхность их просторных стен. Они охотно прибега.1и и к богатому 
московскому архитектурному убору, и к наружной росписи, уси.1иваюшей красоч
ность внешнего об.1ика ;;1дания. Естественно, что и многоuветные ИiJpaiJUЫ �ни-

1 И. Г р а б  а р  ь. Историа руссиоrо всиусства, т. 11, стр. f5f в с.1. 
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ма.1и видное место в украшении ярос.1авских построек. Многие их рисунки бы.1и 
переняты мастерами «uенинной хитрости» и� московских обр�uов. 

Первым храмом, опреде.1ившим да.1ьнейшее р�витие ярос.1авского �ОАчества, 
до.1жен считаться храм И.1ьи Пророка. Он бы.1 построен в 1647-1650 годах 
именитыми купuами Скрипиными на их дворе 6.ш� во.1жского берега. Высокие 
архитектурные достоинства и ве.1ико.1епные росписи по праву со�да.1и �тому 
манию с.жаву одного и� .1учших прои�ведений русского искусства XVII века 1 •  

По своей компщшuии uерковь И.1ьи Пророка (стр. :юо, 2ot) б.1щiка к собору Авра
амиева монастыря. Окружавшие ее прежде дворовые постройки купuов Скри
пиных, их .1авки и амбары еше боАЬше уси.1ива.1и сходство с монастырем. 

1 Н. П е р в у х и н. Церковь И.1ьи Пророха в Ярос.1ав.1е. l\f. , 1915, 
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Центром компщшuии яв.1яетсл пятиг .1авый храм, напоминаюший небо.1ьшие 
соборы XVI века. Его строгие г.шдкие стены расч.1енены по традиции широкими 
простыми .1опатками и 13авершаются п.1авными по.1укружиями 13акомар, сре13анных 
бо.1ее по;цней четырехскатной кров.1ей. ;3ападный фасад имеет три де.1ения, в то 
время как южный и северный - традиuионные четыре. Храм окружен крытufi 
папертью,-га.1.1ереей, которая с востока увенчана обычными г .швами на барабанах. 
;3ато с 13аnада, соответственно нарядной ко.1око.1ьне, распо.1оженно.й на северо-
13ападно.l\1 уг.1.r, стоит шатровый 11риде.1. Ве.1ичествевные кры.1ьuа акuентируют 
с 13апада и севера входы в храм. 

Несмотря на и13вестное равновесие частей, присушее компо13иции пшна, 
uерковь И.1ьи Пророка веспринимается как с.1ожное асимметрическое мание, напо
минаюшее своими рщшообра13ными объемами живописные хоромы XVII века. 
Наибо.1ее богато убранство ко.1око.1ьни. Некогда она стоя.1а на уг.1у у.шцы 
и переу.1ка, проходивших с северной и Рападной сторон храма, и первой от
крыва.1ас1. в13ор.r проходивших. 

В оr.1ичие от нарядной ко.1око.1ьни декорация шатрового приде.1а 13начите.11.
но 60.1ее п.1оскостна и напоминает собой архитектурную обработку uеркви 
;3осимы и Савватия Троице-Сергиева монастыря. 

;3одчий храма И.1ьи Пророка, с одной стороны, испо.1ь13ует формы и приемы 
XVI стОАетия, а с другой, - подчиняясь обшему направ.шнию архитектуры 
XVII века, стремится к тому, чтобы со;цать причуд.1ивую игру ра13.1ичных 
объемов. Он не то.1ько прибегает R сме.1ой асимметрии, но и расписывает на
ружные стены храма крупны.l\ш .1а13оревыми и ·а.1ыми фантастическими цветами1• 

Ес.1и внешний 06.1ик храма И.1ьи Пророка еше относите.1ьно сдержан, то 
внутри иконописuы и ре13чики да.111 по.1ную во.1ю свои.l\1 стрем.1ениям 1\ декора
тивности. Ре13ной иконостас, сень над престо.1ом, святите.1ьское место, иконы 
и фрески: обра13уют то сRа13очное оби.1ие Rрасок и орна.l\1ентов, которое по выраже
нию агиографа того времени, «на сердuе че.1овеку не в;1ыде, но и ум анге.1Iьс1шtt 
нс постиже>> 2• Художники - творuы �тих прои13ведений - бы.ш охвачены высо
ким вдохновением, пщзво.1ившим им со13дать выдаюwиеся памятники искусства. 

Почти одновременно со Скрипиными в 1649-1654 годах торговые гости 
Неждановские строят храм Иоанна ;3.1атоуста в Коровниковской с.1ободе Лро
с.1ав.1я, 13а рекой Которос.1ью (стр. 202, 2оз). ;3десь с еше бо.1ьшей и13обретате.1ь
ностью 13одчие сочета.1и в во13веденном ими 13дании наря.11;ность и строгость, 

1 Н. 11 с р в у I 11 11. Ука;э. соч. ,  стр. 62. 
� В. Б о р  и и. Древнее 11;эображе�и� По.1ожения Ри;эы rосподнеit. -«Свети.1ью1к», 1914, N 1 1-12, стр. 40. 
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яркую жщшерадостность и ве.шчие. Выступающие вперед открытые кры.1ьuа 
с острой к.1инчатоii кров.1ей ведут в прох.1адные, некогда открытые паперти, 
опоясываюшие храм с трех сторон. Как в бо.1ьшинстве декоративных дета.1ей, 
так и в обшей компщшuии уме.ю испо.1ьiJуются контрасты: пятиг .1авый массив 
собора оттеняется .1егкими шатровыми приде.1ами, �авершаюwими паперти с 
востока; высо1шм кры.1ьцам противостоит ни�кий объем паперти. Противо
постап.1ены также .11;руг другу храм и ря.11;ом стояшая высокая стройная ко.10-
ко.1ьнл, о.11;на щ1 .1учших шатровых ко.1око.1ен Московской Руси XVII века. 
В компо�иuионном решении и убранстве храма в Коровниках r стр. 201 J воп.1ошены 
наибо.1ее совершенные черты того соборного типа, который с такой .1юбовью 
и настойчивостью раiJрабатыва.1ся мастерами второй по.1овины XVII века, 

Вб.1и;ш храма Иоанна .З.1атоуста распо.1ожена свободно стояшая ко.1око.11.ня 
(стр. 206) и второй храм, который бы.1 построен в 1669 году 1• Все �ти �.11;ания и 
сое.11;иняюшая храмы ограда с ярусными башнеобр�ными воротами (стр. 209) обра
�уют редкий по совершенству ансамб.1ь . .З.11;есь как бы предвосхишен один и� 
основных п.1анировочных приемов, поччивший ра�витие в прои�ведениях кон
ца XVII - нача.1а XVIII сто.1етия 2• Два пятиг.швых храма соборного типа, 
обраwенных апсидами в сторону Во.1ги, постав.1ены один от другого на расстоя
нии, равном их высоте (считая до яб.1ок у подножия крестов). Между ними в uентре, 
п г чбине обра�овавшейся п.1оwади, стоит ко.1око.1ьня, с востока ей соответствуют 
ярусные ворота. Это п.1ановое решение с.1едует гра.11;остроите.1ьной традиuии 
XVI века. Но в от.шчие от обра�цов прош.1ого, г.1авное место принад.1ежит не 
храму Иоанна .З.1отоуста, а ко.1око.1ьне. Она не то.1ько �начите.1ьно пре
восходит по высоте (38 м) оба храма, но и объединяет их компо�иционно. 

В храме Иоанна .З.1атоуста в Коровниках бы.1а применена Rомпо�иuия, б.1и�кая 
к объемно-архитектурному решению церкви И.1ьи Пророка. Однако вместо боковых 
маАых приде.1ов появи.1ись шатровые, Rоторые, как бы охватывая храм с боков, 
вместе с его пятиг.1авием СОiJда.1и редкую по собранности и прорисованности 
си.1у�та группу. Высокие, почти 06особ.1енные кры.1ьuа уси.1и.1и живописность 

1 А. ПавАинов прави.1ьно пред1ю.1ожи.1, что ансамб.1ь в Коровниках бы.1 со;здан не cpa;;iy 11 что 
строите.1ьство продо.1жа.1ось 11есRо.1ько .1ет; можно думать, что аиса11б.1ь бы.1 ;;�авершен .1иwь пос.1е окон
чания то.1чRовского :храма, т. с. пос.1е 1687 года («Древности ярос.1авские н ростовские». М" 1892, стр. 1 1  и с.1.). 
На пос.1ед11ем ;этапе бы.ш прои;;�ведены ;;�начите.1ьные 11;зменения в архитектурно-декоративном у6ранстве 
г.1аввого храма. Бы.аи ;;�а.1ожены арRи паперти в сде.1аны на их месте окна о иа.1ичника11и; и;змени.1ись 
на.1ич11ики второго света, бы.1и пристроены кры.1ьuа (?) в вы.1ожеи :шаменитыit и;зра;зuовыit на.1ичник 
пентра.1ьного окна а.1таря. 

2 $да11ие Со.1отчвнскоrо монастыря 1689 года, погост Кижи-нача.1а XVIII века, парные храмы се.1а 
Макаровки бывш. Певаевсsоit губернии нача.1а того же сто.tетня и другие, а также апа.1оrнч11ые храмы 
в Су;зда.1е (например, uераовь Входа в Иеруса.IИм). 
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ЛоАокоАьня �ркви Иоанна 3Aamoycma 

в Лоровниковскоа сАобо,1.е ЯросАавАя. 

Оно.со 1669 10,1.а. 
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си.1у1Эта, несмотря на симметрию 
его обшего построения. В iЭТОМ 
храме на новый .1ад про�в уча.1и 
те мотивы, которые не пере
става.1и прив.1екать русских �од
чих с момента постройки собора 
Васи.1ия Б.1аженного. 

Цветовое решение храма 
Иоанна ;3.1атоуста иск.1ючите.1ь
но оригина.1ьно. Оно продо.1жает 
то, что бы.ю осушеств.1ено стро
ите.1ями uеркви И.1ьи Пророка. 
Так, на.1ичники, порта.1ы, архи
во.1ьты арок, ко.1онки кры.1ьuа, 
сто.1пы и карни;1ы, обрам.1енные 
красивыми проре;1ными под;Jора
ми, бы.1и выпо.1вены в простоъ1 
кирпиче и ярко выде.1я.1ись своиl\1 
красным uветом на бе.1ом фоне 
стены. Этот uветовой контраст 
повыс11.1 декоративность внеш
него вида храма. Пос.1едний при
обре.1 еше 60.1ьшую красоч
ность, когда стены храма укра
си.1и ;Jе.1еными, синими и же.1-
тыми ПО.IИВНЫМИ И;Jра;Juами, вде
.1анными в стены, с.1овно драго
ценные многоuветные каменья1• 

Черты повышенной декора
тивности свойственны и uеркви 
Рождества Христова (стр. 199). 

i Храм Иоанна ;:l.1атоуста ВЫ;iва.1 
по.1ражание; так, в Романове-Борисог.1еб
ске (ныне г. Тутаев) в 1657 го.1у бы.1 выст
роен 1\рестово:�.1ввжевскиlt собор, повто
рившиlt в OCBOBBOlll ROllПO;iBJ111IO храма в 
1\оровввках. 



ДеmаАъ кры.1ща цер10ви Иоаю1а З.1атоуста в Боровниковской с.�обоАе ЯросАавАя. 
1649-1654 80,4Ы. 
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«Ве.1и1шй пожар» 1658 года испепе.1и.1 Ярос.шв.11>. Однако ;это бедствие не 
прерва.10 начавшегося строите.1ьства. В ряде лрос.1авских uерквей, во;1веденных 
в пос.1едующие годы, продо.1жают давать о себе ;1нат1. те приемы, которые с 
таким совершенством бы.1и применены в двух упомянутых выше храмах. 
В ;эти годы не то.11>ко строятся новые храмы, но и ремонтируются старые, 
уuе.1евшие от пожара; они покрываются фресками uарских и;1ографов, прис;1жаn
ших спеuиа.11>но и;1 Москвы. 

Среди многочис.1енных uерквей ;этого времени выде.1яется совершенством 
и;1ра;1uового и кирпичного убора храм Нико.1ы «Мокрого», построенный в 
1665-1672 годах. Его оригина.1ьные парные кры.1ьuа, увенчанные вытянутыми, 
с.1овно свечи, шатрами и соединенные Брытыми переходами, выходи.1и прямо 
на у.1иuу. И;1ра;1uовый наряд, сверкаюwий: яркой многоuветной по.живой, 11 черепиuа 
г .жав и крове.1ь придают особое очарование ;этой постройке. 

Ес.жи храм Иоанна ;3.штоуста в Коровниках от.шчается спокойной и в то 
же время какой-то радостной ве.1ичавостью, то uерковь Иоанна Предтечп в То.1ч
кове (стр. 210, 211) прои;1водит впечат.1ение своей грандио;1ностью. Она бы.1а вы
строена на средства прихожан в 1671 -1687 годах. ;3ака;1чик-приход, порJчивший 
;1одчему построить новый храм, прес.1едова.1 uе.1ь прев;1ойти то, что с таким 
совершенством бы.10 осуwеств.1ено в храме Иоанна ;3.1атоуста в Коровниках. 
Мастер как бы стреми.1ся сочетать в своем прои;1ведении все, чем жи.10 ;1одчество 
его времени. Так, uерковь в То.1чкове 06ъединя.1а в себе и торжественное 
соборное ве.1ичие храмов Пово.1жья, и декоративную многоuветность uеркви 
Воскресения на Дебре в Костроме, и uе.1остность си.1у;эта пятиг.1авых московских 
храмов типа uеркви Нико.1ы на Берсеневке. Одновременно в обшей компо;1иuии 
храма 6ы.1и испо.1ь;1ованы основные архитектурные приемы uеркви Иоанна 
;3.1атоуста в Коровниках 1•  

У ве.1иченныti ра;1мер приде.1ов по;1во.1и.1 ра;1местить над кажды!\1 и;1 них 
такое же пятиг.1авие, как и на самом xpal\1e. Зффектные тесно постав.1енные 
15 г.1ав 2 неско.1ько напоминают г.1авы Верхнеспасского собора Московского Крем
.1я. Цветовое архитектурное решение мания основано на сочетании красной 
окраски его стен с росписью под граненый руст восточного фасада 11 с рас
цвеченными го.1убоватым у�ором и;1ра;1uами. Особенно примечате.11.на обработ1ш 
обрашенного к Во.1ге восточного фасада, где ряды ко.1онок и;1 дынек встав.1ены 
в стену, с.1овно драгоuенная вышивка. Внутри стены храма и крытых папертей-

1 Н. П е р  в у I и н. Церковь Иоанна ПреJ(течи в Ярос.tав.1е. М. , f9f3. 
2 ;эти г.1авы бы.1и по;�.11иее по:�о.1очеиы. 
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Boponia о�рады церкви Иоанна Златоуста в Лоровниковско1l САободе ЯросАавАя. 
Око.АО 1669 аода. 
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П.tап церкви Иоаппа Предтечи в То.я,чнове 
в Я рос.я,ав.я,е. 

га.1.1ерей покрыты росписью. Красочное 
богатство интерьера еше бо.1ее уси.1ива
ется иррарцовыми пане.1ями и камен
ными расписными .1авкам11, идушими 
вдо.1ь внутренних стен папертей. По.1 
;;Jаст.1ан нежно-ро;;Jовыми кирпичными 
квадратными п.1итами, вторяшими ро
�овато-красной и охряноii окраске uер
кви. 

Г .1убоко прав Н. Н. Воронин, го
воря, что « .1юбовная рука художника 
не остави.1а бе;J внимания ни одной 
дета.1и - все бы.10 преврашено в про
щшедения искусства» 1 •  С мастерством 
ку�неuов 11ерек.1ика.1ось виртуорное 
в.1адение материа.1ом рерчиков по де-
реву, щюграфы, расписавшие храмы, 

соревнова.1ись в ИрЩJ!ренности своих орнаментов с кирпичниками, вытесывав
шими чуть .1и не юве.1ирные формы Ир кирпича. Народная .1юбовь к уророчью 
бы.1а выяв.1ена в uеркви Иоанна Предтечи в То.1чкове с преде.1ьной по.1нотой. 
Архитектура «превраша.1ась в .шкуюшую симфонию народной художественной 
фантарии» 2• 

Лрос.1авский �одчий по характеру своего та.1анта яв.1яется в первую очеред1. 
декоратором, особенно по сравнению с его московскими собратьями. С 60.1ь
шпм художественным тактом умеет он претворить декоративное убранство мо
сковшюй архитектуры второй четверти XVII века в ;;Jахватываюшую по широте 
тему. Декоративные традиuии древнерусского ;;Jодчества по.1учи.1и в его про-
п;;Jведениях свое .1огическое ;;Jавершение. 

Среди ярос.1авских храмов примечате.1ьна uерковь Петра и Пав.ш на во.1ж
ском берегу (1691 ). При всей традиuионной ве.1ичественности ;;Jдания с его 
расписанным гранями восточным фасадом, со сто.1ь попу.1ярными в то время в Лро
с.1ав.1е красивыми и;;Jрарuовыми на.шчниками, с грандиорным пятиг.швием, укра
шенным типичныъш д.1я Лрос.1ав.1я же.1е�выми ромбовидными «.1ешадками» 
покрытий, в ;этой постро:йRе ска;;Jываются и новые архитектурные черты (стр. 212). 

1 Н. В о р о u и и. Древнерусские горо.1а, стр. 82. 
1 'l'ам are. 
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Церковъ Иоанна Предтечи в ТоАчкове в Ярос.1,авАе. 
1671-1687 �оды. 
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Церковь Петра и Павла в Ярос.lааи. 1691 �од. 

Светская струя народных мотивов, прони_зьшаюшая все .нрос.швское ;3одчество, 
по.жучи.ш ;3десь преоб.шдаюшее ;3начение. Она содействова.ш сб.шжению храма 
по внешнему об.шку с теми граждански�1и наменными постройнами, которые 
ста.ш все чаше и чаше появ.1яться в �то время на у..1иuах Лрос.1ав.1я. Тап, в 
uеркви Петра и Пав.1а совершенно исче;3Аи ;3акомары, на.1ични1ш преврати.1ись 
в у:3кие, обрам.1яюшие окна декоративные uепочки, напоминаюшие «штучный 
набор» на.1ичников гражданских ;3даний Лрос.1ав.1н. Такие же «uепочки» и;3 
и;3ра;3uов ;3амени.1и собой .1опатки; боковые приде.1ы утрати.1и шатры. Своими 
двускатными крышами они напоминают крыши нры.1е�1 церкви Иоанна .З.1атоуста 
в Коровниках. 

Одновременно с широко ра;iвернувшимся строите.1ьством храмов и жи.1ых 
каменных ;3даний в Я рос.1ав.1е, в соседних с ним городах во;3водятся не менее 
;3амечате.1ьнь�е постройки. Так, в 1650-1652 годах в Костроме бы.ш выстроена 
uерковь Воскресения на Дебре - один И;3 самых ве.1ичественных храмов Пово.1жья 
(стр. 21з и вкАейка ). Своим внешним видом и компо;3ициеfi п.1ана она б.1и;3ка к ярос.1ав
ским храмам, но ее декоративное убранство восходит к традициям мос1ювс1юй 
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Церковь Воскресения на Дебре в Костроме. 

1650-1652 �оды. 



0 2 1/ б N  

. . . . . . . . ..•. 
П.1ан, церкви Воскресен,ил н,а Дебре в Костро.л1е. 

архитектурной шко.1ы первоfi по.1овины XVII века. В то время как вертика.1ьное 
ч.1енение стен еше соответствует по.1ожению внутренних сто.1пов, �акомары 
преврати.1ись в бо.1ьшие д.екоративные кокошники, которые на южном и северном 
фасад.ах храма уже не соответствуют ч.1енению стен. Вместо необходимых 
четырех �акомар-кокошников их то.1ько три; в соч�тании с окнами и их на.1ич
ника!\1И они обра�уют тот ритм архитектурных форм «вперебежку», который так 
.1юбИ.1и московские �од.чие �того времени. Ана.1огичными чертами об.1ад.ает 
северный прид.е.1, фасад. которого напоминает прид.е.1 «Неопа.1имой купины» 
uеркви в Путинках. Трехшатровое iШПад.ное и од.ношатровое южное кры.1ьuа не 
менее б.1и�ки к тем же московским обра�uам. Так в архите1пуре костромского 
храма с.1и.1ись особенности московской и ярос.1авской mко.1. 

В Романове-Борисог.1ебске бы.1 выстроен в 1652-1670 год.ах Воскресенский 
собор (стр. 214, 21s), в котором наб.1юд.ается с.1ияние отд.е.1ьных особенностей 
об.1астных шко.1 русского �од.чества XVII века. Решения п.1ана и объема Вос
кресенского собора такие же, какие од.повременно осуwеств.1я.1ись в Ярос.1ав.1е. 
Однако в архитектурно-д.екоративном убранстве �од.чий широко испо.1ь�ова.1 нас.1е-
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ПАан Воскресенскоао собора в Ро.1�анове-Борисомебске 
(ныне Тутаев). 

д;ие московских мастеров. Так, аркад;а гу.1ьбища-паперти с висячими гирьками, 
под;к.1ет, а также искАючите.1ьное по оби.шю всево;зможных д;ынек украшен11е 
стен собора сб.1ижают Воскресенский собор с прои;звед;ениями Москвы и Под;
московья (церковь Нико.1ы в Сто.шах, храмы в Останкине и Маркове). 'КрыАьuа 
собора, перекрытые своего род;а каменными «бочками», свид;ете.1ьствуют о том, 
что и храмы соборного типа испытыва.1и на себе вщ1д;ействие форм д;еревянного 
;зод;чества. 

В строите.1ьстве храмов Ярос.1ав.1я, Костромы и д;ругих горОАОВ Пово.1ж1.я 
�щщ.щ ребе место од;на светская черта, по.1учившая АО того ра;звитие в граж-
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lJOl'li:peceнcкm1 собор в Ролrанове-Бо}J'lи·о�лебске (ныпе TJ maeo). 1652-1670 �оды. 

данском рОдчестве. В свяри с обwи!\1 нарастанием декоративности архитектурного 
Jбранства ограды, которыми по обычаю окружа.жись дворы, ста.жи украшаться 
всеворможными башенками и воротами ратей.живой формы. Даже крем.женский дво
реu московских uарей по.жучи.ж внутреннюю ограду, состояшую Ир стен и башен. 
Такие же башни появи.1ись у московских обwественных и промыш.1енных ;�даниii 
(Гостиный и Хамовный дворы и др.). В подражение ;этим постройка!\1 uеркви как 
в Пово.1жье, так и в Москве ста.1и также окружать оградой с башнями 1• В �тих 
оградах часто рармеша.1ись .1ав1ш д.1я торгов.1и. 

По-видимому, почти одновременно с постройкой многих храмов Северного По
во.жжья бы.1и во;�ведены ворота, �едшие на ;�анимаемую �тими храмами территорию. 

1 И. ;i а 6 е .1 и и. Домашниil быт русских uapelt. И:�.11. 3, ч. 1, М., 1895, стр • 590. 
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Таковы ворота церкви Иоанна �.штоуста в Коровниках (стр. 209), церкви Иоанна 
Предтечи в ТоJ.чкове, Воскресенского собора в Романове-БорисогАебске и др. 
Все они одного и того же типа. Посередине над проАетом вщшышается трехъ
ярусная башня, состояwая Ир уменьшающихся восьмериков. УгАы восьмериков 
обработаны коJ.онками и.ш украшены поставАенными одна на другую дынышми. 
Эти башнеобр�ные ворота, равершенные г Аавами, до сих пор не яв.ш.шсь пред
метом иссАедования при иручении русского рОдчества конца XVII века. Между 
ТС!\1 в них ра нескоJ.ько Ает до понвJ.ения храмов, подобных церкви в ФиJ.ях, 
быJ.а осуwествJ.ена та многоярусная 1юмпориция, которая с таким 6Аеском 
быJ.а papBJITa в рданиях, выстроенных 6J.ижайшими сподвижниками моАодого Петра. 

СтроитеJ.ьство второй по . .ювины XVII века нагJ.ядно свидетеАьствует о быстро 
рарвивавшейся архитектурной мыс.ш. Можно скарать, что к 70-80-м годам 
Х VII века русское каменное рОд,чество вышJ.о на ту дорогу, которая открываJ.а 
широкие перспективы ДАН новых исканий. Ес.ш по конструкции храмы �того 
периода еше маJ.о чем от Аи чаются от церквей предшествуюwего времени, то 
их декоративное убранство приобретает совсем новый характер. Именно в �то 
время архитектурное уророчье поJ.учает особую раконченность и единство, 

Русское каменное рОдчество XVII века подкупает своей жирнерадостностью. 
ГоJ.ос народного творчества рвучит в неl\1 с поJ.ной сиJ.ой. Уместно вспомнить 
сАова русского мурыканта того времени, НикоJ.ая ДиJ.ецкого, не видавшего ни
чего рарорного в переАожении «мирской песни на гимны церковные». Именно 
�то обмирщение русской куАьтуры тоJ.каJ.о рОдчих на путь новых сме.1ых по
исков, нередко шедших враррер со старыми церковными традициями. Так подго
тов.1яJ.ась почва дАя новшеств Петровской �похи . 

• •  
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Г .1 а в а  ш е с т а я  

К А М Е Н Н О Е  ;J О Д Ч Е С Т В О  
К О Н Ц А  XVII В Е К А  

AJ. А. и J, Ь U H  

." 

усское каменное �одчество переживает в 80-90-х годах XVII сто
.1етия необычайный расuвет. Со;;Jданные � �ти годы �дания от .1ичаются 
иск.1ючите.1ьно высокими архитектурно-художественными качествами 
и ярким своеобр�ием. 

Оригина.1ьность архитектурно-компщшционных решений и декоративного 
убранства каменного �одчества конuа XVII века давно 11рив.1ека.1а к себе вни
мание исс.1едовате.1ей. Еше И. М. Снегирев выде.1и.1 его как самостояте.1ьное 
яв.1ение русского �одчества �той �похи 1• .За ним пос.1едова.1и .1. В. Да.1ь 2, 
А. М. Пав.1инов8, Н. В. Су.1танов 4 и другие ученые. По�днее Ф. Ф. Горностаев 
пред.1ожи.1 д.1я опреде.1евия индивидуа.1ьных особенностей каменного �одчества 
конuа XVII века термин «.московское барокко» 11, по.жучивший в да.1ьнейшем 
широкое при�нание 8• 

Со времени выхода в свет (1910-1915) «Истории русского искусства» под 
редакuией И. �. Грабаря обычно принято считать, что оригина.1ьные сооружения 
конuа XVII века появи.1ись в ре�у.1ьтате во�действия на московское �одчество укра-

1 А. М а р т ы  н о  в и И. С н е  r и р е  в. Русская старина в памятниках uерковног.о. и граж.1анского 
��о.-чествв. и,". 3, го.- t-1. м., f852, стр. 24-. 

1 .I. /1. а .1 ь. Историческое исс.1е.-ование памятников русского ��о.-чества. - «.Зо.-чиlЬ, t875, N H-f2, 
стр. t32-t34-. 

• А. П а  в .1 и н  о в. История русскоl архитектуры. М., tsm, стр. :I07-298. 
' В. С у .1 т а  н о  в. Реuен��ия на сочинения ака.-емика А. М. ПаВ.1Вновв: История русскоl архите�;

туры; Древности Нрос.1авсuе и Ростовсuе; Древние храмы Витебска и По.1ора и .-еревянные uеркви 
r. Витебска.- «Отчет о XXXVII првсуж.1еиви нагрц графа Уварова�;. -СПб., f897, стр. 38-39. 

• Ввцу того, что многие храмы ;i..-oro времени бы.1и выстроены бояра11В Варыwuными, .-авныl 
пер11ож ста.1 нережко именоваться таюв:е и •нарыmuнспм». 

• И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. 11, стр. 417 и с.1. 
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инской архитектуры XVII века, насыwевной iЭАементами барокко. Основывансь на 
iЭтом, В. В. ;3гура 1 выск�ыва.1 мнение, что так на�ываемое «московское баронко» 
яв.шется второй стадией русского барокко (первой бы.1а, по его мнению, бо.1ее 
ранняя архитектура XVII века). Н. И. Брунов приравня.1 русс1юе �одчество 
конuа XVII века к готике 11• С iЭТИМИ мнениями сог.шситься нево�можно, так как 
русское �одчество iЭТОГО времени противопо.1ожно как барокко, так и готике. 
И ес.1и мы встречаем в нем отде.1ьные барочные черты, то не iЭТО опре.11.е.11яет 
его историческое место. 

Что же представ.11яет собою русское каменное �одчество конuа XVII века? 
Новые архитектурно-компо�иuионные приемы и оригина.1ьный характер декора
тивного оформ.1ения фасадов по�во.1яют рассматривать его как самостояте.11ьное 
сти.1истическое яв.1ение. 

Ра;Jвитие русской архитектуры XVII века со всей очевидностью свиде
те.1ьствует о г .1убоком к ри�исе средневековых представ.11ений, сковывавших твор
чество �одчих. Бо.1ее того, можно говорить о появ.1ении в пос.11едней четверти 
XVII сто.1етия iЭJiементов нового в мировосприятии русского че.1овека, что ска
�ыва.юсь и в .1итературе, и в живописи, и в ;Jодчестве iЭТОГО времени. 

В борьбе с иностранными вторжениями, угрожавшими самому суwествованию 
государства, креп.10 самосо�нание широких народных масс. Борьба �а сво
боду страны в нача.1е сто.1етия, ставшая обwенародной, пробуди.1а патриотичесние 
чувства и в то же время вы�ва.1а к жи�ни гражданственную идею «всея �ем.1и». 
Обwность русских городов, при;Jывавших друг друга «стояти ;Ja одно», «ожить 
и умереть вместе», еше бо.1ее укрепи.11а наuиона.1ьное самосщшание и способст
вова.1а ра�витию мыс.1и о том, что храните.1ем государства яв.1яется народ; 
народ же дает в.1асть и uарю, правяwему «по И;iбранию всех .1юдей» .  

Обострение соuиа.1ьных противоречий, уси.1ение феода.1ьного гнета породи
.1и во.1ну народных во;Jмуwени:й: «со.1яной» и «медный» бунты в середине сто.1етия, 
а в 1667-1671 годах - вторую крестьянскую войну и поход Степана Р�ина 
против боярско-помеwичьей Москвы с uе.1ью освобождения крестьян от в.шсти 
вотчинников и помеwиков. Подав.1ение восстания Р�ина пов.1ек.10 �а собой уси
.шние крепостнического гнета. Острота соuиа.11ьных противоречий ска�ыва.1ась не 
то.1ько на по.южении крестьянского насе.1ения, но вы�ва.1а и расс.1оение посада. 

1 В. � r у р а. Проб.1е.11а во:�ввквовевиа барокко в России.- В сб.: «Барокко в России». М., f926, 
стр. f 3  в с.1. См. также Б. iЭ А в в r. Очерки Аревнерусскоlt архитектуры.- «София», f9f4-, № 2, стр. 29 
(;1та статья ока:�а.1а несомненное uияние на коЩJепuию В. В. �rypa). 

1 Н. Б р у в о в. К вопросу о так ва:�ываемом о:русском баронпо».- В сб.: о:Баронко в России», 
стр. 55 и с.1. 
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Исторические повести, народные че.юбитные (например, че.юбитная « про
стого народа», поданная 2 июня 1648 г.) 1, отчасти житийная, а в пос.1едней 
четверти сто.1етия сатирическая .1итература свидете.1ьствуют о г .1убоких сдвигах 
в народном сщшании. Мир перестает восприниматься как нечто не;:Jыб.1емое. 
Критическое отношение к действите.1ы�ости �астав.1яет переосмыс.1ить основы 
церковных догматов и традиuионных представ.1ений о миро�дании. Обмиршение 
уси.1ивается. Оно ска;:Jывается во всех об.1астях народной жи;:Jни, подготов.1яя 
почву д.1я рождения новой, светской ку.1ьтуры. 

В станов.1ении �того процесса ;:Jначите.1ьную ро.1ь игра.1а и внешняя жи;:Jнь 
страны. Активная дип.1оматическая по.1итика, успешные войны, расширение 
торгов.1и с .Западом и т. д. - все �то укрепи.ю международное по.1ожение Рус
ского государства в Европе. 

Чувство обшности «всея ;:Jем.1и», идея народа -«храните.1я государства», 
по.1учившие новое �начение в дни народных восстаний и второй крестьянской 
войны, не мог.1и не найти отражения в творчестве русских �одчих - выходцев 
и;:J крепостного и.1и посадского .1юда. Они бы.1и свидете.1ями того, как бе�во;:J� 
вратно уходи.1и в прош.1ое традиuионные представ.1ения и в�г.1яды и как на 
смену им приходи.ю новое, «светское» миро-во��рение. 

Переосмью.1ение ро.1и че.1овеческой .1ичности, с такой си.1ой скаравшееся 
в .штературе и живописи, находит отражение и в �одчестве. Меняется обра�ный 
строй и масштаб прои�ведений архитектуры. Их компо;:Jиция, их убранство, их 
содержание отражают чувства нового че.1овека, по-иному в;:Jираюшего на окру
жаюшую его действите.1ьность. �ти новые тенденции намети.1ись уже в тре
тьей четверти XVII века ( относите.жъная симметрия, упорядоченная компо;:JЩJИЯ 
объемов и убранства и т. д.), но не с.южи.1ись тогда в опреде.1енную систему2• Те
перь же во;:Jникает опреде.1енная архитектурная система со своими четко выра
женными принципами. .Зодчие стремятся со�дать пространственные и объем
ные компо;:Jиции, основанные на контрастах ни;:Jкого и высокого, ;:Jатемненного 
и свет.1ого и т. п. Вместо �1шутых, .шшенных пространственных свя;:Jей поме
шений появ.1яются ;:Jдания со свободно и просторно органи;:Jованным внутренним 
пространством, насьц:uенным светом и во;:Jдухом. И пусть еше во многом несо
вершенны конструкции, пусть простоват характер пространственных и объем-

1 11. С м  и р в о в. Че.�обвтвые .1ворав и .1етеl боарскиI всеI rоро.1ов в первоl по.1овиие XVII в. 
lU., 1915, стр. 50-60. 

1 М. И .1 ь в в. Проб.1еха цосковскоrо барокко• XVII века.-.Ежеrо.1н11к Института истории искусств. 
1956•. М., 1957, стр. 324--339. 
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ных соотношений, пусть не всегда посАедоватеАьна рЩ1работка отдеАьвых �Ае
ментов ордера, в конечном итоге ващно то новое, что с такой СИАОЙ проявАяется 
во всей архитектуре. 

Обраwаясь к вопросу о свщшх русской архитектуры интересуюwего вас 
периода с украинской и беАорусской, сАедует подчеркнуть, что испоАь;зовавие 
тех ПАИ иных беАорусских и украинских форм осуwествАяАось тоАько на основе 
традиuионных в русском ;зодчестве компо;зиuионных приемов. НаАичие �тих 
свя;зей ни в какой мере не умаАяет ;значения традиuий в русском ;зодчестве то
го времени. Именно ваuионаАьные традиuии быАи фактором решаюwего ;значе
ния, и тоАько на их почве, в ре;зуАьтате наметившихся в русском обwестве 
XVII века г Аубоких сдвигов, сде.1аАось во;зможным усвоение того нового, что 
быАо почерпнуто и;з украинской и бе.1орусской архитектуры 1• 

В ра;звитии русского ;зодчества посАедней четверти XVII века боАьшую 
роАь сыграАо воссоединение Украины с Россией в 1654 году. Sто событие 
явиАось фактом огромного по.1итического и куАьтурного ;значения. Оно вы;зва.ю 
боАьшое ожив.1ение и в художественной жи;зни. Москва становится тем 
uентром, куда стремятся мастера искусства, куда прие;зжают самые ра;зАич
ные с11еuиаАисты. Среди ху дожвиков выде.1яется группа мастеров-беАорусов, 
приехавших в Москву в 1654 году в свя;зи с освобождением Восточной БеАо
руссии. Sти мастера работаАи преимуwественно в обАасти монументаАьной де
кор8:тивной ре;зьбы по дереву и по и;зготовАению многоuветных и;зра;зuов, укра
сивших ряд ;зданий. 

БеАорусские мастера появиАись в Москве еше в середине XVII века. Не
даром виртущшая ре;:Jьба, стоАь широко применявшаяся в архитектуре конuа 
стоАетия, поАучиАа нЩJвание «беАорусской ре;зи» .  Многие ее мотивы - в том 
чис.1е и ордерные - можно обнаружить еше в украшении фасадов собора Ново
го ИерусаАима, основная часть которого бы.1а сооружена до 1666 года. Sатем 
�ти мотивы встречаются в деревянном Ко.1оменском дворuе. Во;зобновившееся 
строите.1ьство Ново-Иеруса.1имского собора и его торжественное освяwение 
в присутствии юных uарей Ивана и Петра в январе 1684 года по;зв0Аи.1и со
временникам считать у;законенными новые декоративные приемы, примененные 
в Новом Иеруса.1име. 

Введению ордерных форм способствова.10 ;знакомство с книжной орнамен
тикой украинских, бе.юрусских и русских и;зданий. Бо.1ьшая ро.1ь принад.1ежит 

1 М. И .а ь в н. Свя;iв русскоrо, укравнскоrо в бе.аор7сскоrо искусства во nopol по.аоване :ХVЦ 1.,� 
f)ест11вк Московскоrо унвверсвтетаt, t9M, .№ 7, стр. 7/S-89. 

220 



�десь и �падным книгам с гравюрами, «книгам в .1иuах», как их на�ыва.1и в то 
время, в особенности их титу.1ьным .1истам, обычно обрам.1енным и�ображения
ми своего рода ,11.вухко.1онных портиков. Sтот мотив .1егко бы.10 испо.1ь�овать 
в обработке на.1ичников и порта.1ов. 

В конuе XVII века живейший интерес московских �одчих вы�ва.1и спе
циа.1ьные �ападноевропейские архитектурные и�дания. Среди книг, доступных 
в iЭТО время мосRовским мастерам, бы.1и с.1едуюwие: Виньо.1а «Прави.10 пяти 
ордеров архитектуры» (1620), Сер.1ио «Все виды архитектуры и перспективы» 
(1619), Вредман де Врис «Архитектура» (1581), Б.1юм «Обстояте.1ьное описание 
пяти ко.1онн» (1612), Диттер.1ин «Архитектура» (1598), Жус «Искусство п.1от
ника» (1650), Буа.10 «0 ра�ных дета.1ях в архитектуре» (1592) и др.1 Бы.1и 
сде.1аны попытки перевода некоторых и� них на русский я�ык 2• 

Н�ванные источники по�во.1и.1и �одчим широко испо.1ь�овать в своих по
стройках iЭАементы ордерной системы. ОднаRо ордерные формы и барочные 
дета.1и убранства г.1убоко переосмыс.1ива.1ись. Ордер рассматрива.1ся �одчим 
.1ишь как украшение �дания, а не как выражение конструктивной .1огики во 
в�имоотношениях несуших и несомых частей. При iЭТОМ ордер дава.1ся не как 
свя�ная система, в которой один iЭАемент с неи�бежностью вытекает и� друго
го, а как часть сто.1ь б.1и�кого сердuу древнерусских .1юдей у�орочья. Но ко.1ь 
скоро ордерные iЭАементы нача.1и находить себе применение, они, естественно, 
то.11ш.1и на путь поисRов новых пропорuиона.1ьных соотношений и масштабов, 
дото.1е неведомых русской архитектуре. 

Особенно прим�чате.1ьна переработка г.1авнейшей части ордера - ко.1онны. 
Ко.1онна на месте iЭНТа�иса по.1учает профи.1ированное ко.1ьuо-жгут. Часто са
мый ство.1 ко.1онны покрывается растите.1ьными орнаментами. Выре�анная на 
то1tарвом станке по шаб.1ову Rапите.1ь Rоринфского ордера порой остается не 
обработанной, т. е. .1истья аканта не выре�ываются. Б.1агодаря iЭТОму русские 
мастера со�дают весьма своеобр�ную «с.1оистую» капите.1ь, состояwую как бы 
и� вuиков р�.1ичной то.1wины, соответствуюwих высоте и выносу того и.1и 
иного акантового .1иста. Выемки триг.1ифов фри�а uеркви в се.1е Уборах Л. Бу
хвостов превраwает в нак.1адные ва.1ики. .Завершаюwее обрам.1ение трехуго.1ь
вого и.1и .1учкового фронтона по1t�.1ось русским �одчим с.1иш1tом простым. 

i С. Б е .1 о к у р о в. О бвб.1вотеке московских гocy.iapel в XVI сто.1етвв. М., 1898; Е. М в  х а  l .1 о в
с к в 1. О яа1111ояа.1ы1ых особевяостях москоJЮкоl арптектуры кояuа XVII в. М., 194-9, стр. 12 (авторефе
рат .�иссертаuви); рукопись храявтся в Госу.1арствеявоl бвб.111отеке СССР в11 •. В. И • .Аеввва. 

1 В. Ш в .1 к о в. Р7ссквl перево.1 Ввтрувия я1ча.1а XVIJI века.-•Архвтектурвое вас.1е.1ство•, т. 7 . 
.,t. - :М., 1955, стр. 89. 
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По�тому тянутый профи.1ь фронтонов бы.1 прерван в веско.1ьких местах округ
.1ыми выре:mми по uирку.1ю. Такой мотив тесно свщшн с формами, и;здавна су
wествовавшими в древнерусском �одчестве (см. Теремной двореu). Эти приемы 
продо.1жа.1и то, что еше раньше намети.1ось в соборе Нового Иеруса.шма. Его 
и�рЩJuовый фри� бы.1 повторен дважды. Пояса фри�а распо.южены друг над 
другом, причем «метопы» верхнего пояса-фри�а приш.1ись над «триг.1ифами» 
нижнего, что со�да.10 интересный живописный �ффект. 

Даже бег.1ый перечень да.1еко не и�ученных приемов переработки ордерных 
форм и мотивов �ападноевропейского барокко свидете.1ьствует о живости 
творческой мыс.1и �одчих, о коренной переработке ордерных форм, превращав
шихся под их уме.1ыми руками в интересные по ;Jамыс.1у и рисунку декоратив
ные дета.1и. С.1ожные пространственные построения барокко, основанные на 11.1а
нах с криво.1инейными очертаниями и динамическим ра�:iюротом пространства 
( «перетекаюwего» и� одного объема в другой), совершенно отсутствуют в рус
ском �одчестве того времени. 

Светское, военное, общественное и г.1авным обрщюм жи.1ишное �одчество 
по-прежнему не то.1ько с.1ужи.10 д.1я строите.1ей неисчерпаемым источником но
вых решений, но 11роде.1а.ю � пос.1еднее двадuати.1етие XVII века иск.1ючите.1ь
но быстрый путь ра�витин. 

В основе ра�вернувшегося в �то время интенсивного строите.1ьства камен
ных обшественных �даний - Прика�ов, Сухаревой башни, царских дворцов и дру
гих ана.1огичных построек, - .1ежат приемы 11.11:анировки рядового жи.юго город
ского дома. 

Предшественниками �наменитых ярусных храмов рубежа XVII и XVIII ве
ков бы.1и каменные башни-ворота uерковных оград 1, а также многочис.1енные 
прои�ведения деревянного �одчества 2• 

Основным и характерным при;iнаком русских новых архитектурно-компо;iи
uионных решений �того времени яв.1яетсн ярусное башнеобрЩJное построение 
светских и ку.1ьтовых �даний. Одновременно наб.1юдается стрем.1ение �одчих 

1 См. ПОАобяые ворота 1670 ro.1a при соборе в 1-. Романове-Борисоr.1ебске, при ярое.1авских храмах 
в Коровниках (ок. 1669) и в ТО.1чкове (1687), а также бо.1ее по:1Ание в се.1е Табо.1ове ПО.4 Москвоlt (1703). 

2 Ког,11а в Москве и ее округе со;;1,11ава.1псь прощ1веАения, б.1и;:1кие к украинским обра:зuам (uерковь 
в Курове 1681 г., бо.1ьшоlt собор ,/{онскоrо монастыря 1684--1688 гг., uepкollь се.1а У;зкого 1698 г. и Ар.), 
то и в i'JTOM с.1учае их :�аимствованвые архитектурные приемы п0Аверга.1ись серье;зноit переработке 
в соответствии с московскими ху.1ожественвымв навыками. В свя:�и с работами московских :�оАчих ва Украине 
(0. Старuева, ,/{. А. Аксамитова и ,11р.) во:�викает вопрос о В.lиявии русского :�о.1чества на украинскую архи 
тектуру. См. И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. 11, стр. 399 и 440; М. И .1 ь и н. Свя:�и русского 
украивскоrо в бе.lорусского искусства во второlt по.1овине XVII в.-«Вествик Московс1tого университета», 
1954-, Jt& 7, стр. 75--84-. 
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nридерживаться в комnо;зиuии четких и симметричных форм. :Каждая часть 
;здания представ.1яет собой .югическое ;звено обwего ;замыс.1а. Основными прин
uипами архитектурного творчества становятся порядок, ясность и .югика ком
по;зиционного решения. 

Все �то, однако, не мешает тому, что внимание ;зодчих по-прежнему сосредо
точено преимушественно на и;зоwренном декоративном убранстве. Оно обычно вы
по.1няется и;з бе.1ого камня, а потому особенно ярко выде.1яется на фоне крас
ных кирпичных стен. Материа.1.ы - бе.1ый камень и кирпич - не маскируются, 
а, наоборот, ;зодчие испо.1ь;зуют их, подчеркивая их естественную окраску до
по.1ните.1ьными средствами. Бе.1окаменные дета.1и покрываются ре;звыми расти
те.1ьными орнаментами, кирпичная к.1адка прописывается суриком, а ее швы 
бе.1ой и;звесткой. Ес.1и в нача.1е XVI века дорогостояwая бе.1окаменная ре;зьба 
бы.1а ;заменена терракотой, то теперь вновь испо.1ь;зуют богатейшие декоративно
п.1астические свойства бе.1ого камня. 

Введение по.1умеханическоft обработки, как, например, и;зготов.1евие карни
;зов и других дета.1ей, по шаб.1онам, а ко.1онн и их частей - токарным способом, 
сде.1а.10 во;зможным бо.1ее широкое применение бе.1ого камня. По высоте ре.1ьефа, 
по п.1астической сочности декоративных дета.1ей ;здания конца XVII века не 
;знают себе равных среди памятников русской архитектуры. 

Помимо с.1ожных и богатых по профи.1ировке карни;зов, порта.1ов и на.1ич
ников особое ;значение по.1учают вадкарнщшые украшения, на;званные современ
никами «гребнями» 1• Они все бо.1ее и бо.1ее превраwаются в своеобра;зное кру
жево, си.1у�тные очертания которого всячески подчеркиваются. 

Применение д.1я окон нового материа.1а (стек.1а) по;зво.1и.10 уси.щть внутреннее 
освеwение. В uерковном ;зодчестве наб.1юдается даже и;звестное ув.1ечениf3 �тим 
освещением. Пространство храма ;за.1иваетщ1 потоками света, 11роникаюwего черщ� 
широкие окна как внщ�у, так и вверху четвериков и восьмериков. 

Необходимо подчеркнуть, что в ;западноевропейском барокко п.1астические 
свойства архитектуры уме.10 испо.1ь�юва.1ись д.1я придания архитектурному обра;зу 
динамической напряженности. В русском же ;зодчестве п.1астическая форма при
меня.1ась .1ишь в декоративном п.1ане. И. Э. Грабарь г.1убоко прав, говоря, что 
русские мастера, обраwаясь к формам барокко, превраша.1и даже веwи домаш
него обихода «в  кудрявое сп.1етение и uветевие ... » 1• 

Характер русского ;зодчества 1ювuа XVII века не по;зво.1яет вам по.1ь;зо-

1 .Jlюбе�во у11:а�аво В. П. Выrо.1овым. 
1 И. Г р а б а р ь. История русскоrо искусства. т. VI, стр. 526. 
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U.шн дома Коробова в Кшуrе. Конец Х Yll века. 

ваться распространенным термином «московское барокко», не отвечаюшим суш
ности русской архитектуры данного периода. 

Несмотря на то, что .1учшие ;;1дания пос.1едних десяти.tетий XVII века строи
.1ись на средства uаря, крупнь1х вотчинников и.1и представите.1ей верхушки 
посада, потому что «шедру руку ;;1данные храмы прос.1ав.1яют» 1, ;;1начение их 
да.1еко выходит ;;1а рамки прос.1ав.1ения ;;1ака;iчика. Выдаюwиеся со;;1дания искус
ства конgа XVII сто.1етия воп.1щuают чувство наuиона.1ьной гордости. Будь то 
uарские «чертоги» и.1и Сухарева башня, монастырский храм в да.1еком Со.1ь
вычегодске - вотчине Строгановых - и.1и городской собор в Ря;iани, жи.1ой 
каменный дом в Ка.1уге и.1и uерковь в Фи.1ях, -все они по суwеству способ
ствуют во;;1ве.1ичению «прес.1авной, ясносияюwей, преве.1икой России» .  

Строите.tьство каменных жи.1ых ;;1даний в конuе сто.1етия приобретает ши
рокий ра;;1мах. Жи.1ой каменный дом пос.1едней четверти XVII века, несмотря 
на ус.1ожнение декора, сохраняет ту систему п.tанировки, которая бы.tа выра
ботана ;;1а предшествуюшее время. Деревянный руб.1еный пятистенный дом и.1и 
дом, состояший И;i двух комнат с сенями 11осередине, яв.1я.1ся тем прототипом, 
которым руководствова.1ись �одчие в своем творчестве 2• Наибо.1ее характерным 
примером может с.1ужить до1? Коробова в Ка.1уге (стр. 224, 225 ), где по ра�меwению 
окон на фасаде и по.1оженщо IJЫдви�утого вперед кры.1ьuа .1егко угадывается 

1 И;i стпов Си.1Ьвестра МеАВеАева к портрету правите.1ьи11uы Софьи. 
1 И. Г р а б  а р  ь. История русскоrо искусст.8, -.;. �I. стр. ЗОf-302. 
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обwая компо;iиuия п.1ана 1• Зто п.1ановое решение насто.1ько приви.1ось в камен
ном ;iодчестве, что .1ег.10 в основу даже компщшuионного построения монастыр
ских трапе;iных, бо.1ьших дворuов и обwественных гражданских сооружений 
(Сухарева башня, �Земский прика;i и т. д. ). Несмотря на преемственность выше
на;iванных каменных ;iАаний от деревянных прототипов, материа.1 (кирпич) и 
Rонструктивное решение диктова.1и новые принuипы компо;iиuионного построе
ния, от .1ичного от асимметрии прежних хором. Практические навыки ;iастав.1я
.1и ;iодчих искать такие решения, при которых жи.1ые помешения компактно 
сосредоточива.1ись бы вокруг сеней. Ес.1и в доме Коробова мы видим в правой 

1 М. П р  е о б р а  и е в  с R в lt. Памятнвжв .-ревнерусского :�о.-чества в пpe.-e.iai Ка.1ужскоlt губернии. 
СПб., f891 , стр. 19-20; 80-82. По.-обиым же обра�ом решены .-ома Серина в Сапожникова в Горо:ковuе, 
,Зе.аеltшикова в Чебоксара:к и многие .-ругне. С.м. А. П о т  а п о в. Очерк .-ревнеlt pyccнolt граж.-авскоlt 
ар:китектуры, вып. 11. М., f903, таб.1. XXIX-XXXI. 
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До.л� ГоАицына в Охотном ряду в Москве. 1687 аод. 

В проuессе реставраuнu. 

части механическое, неско.1ько наивное р�де.шние единого до того помеwения 
на две комнаты, то в доме ;3е.1ейwикова в Чебоксарах сени вытягиваются в г .к.у
бину, а по обеим сторонам распо.11агаются свет.к.ые прямоуго.1ьные комнаты 1• 

В пос.к.едние десяти.к.етия XVII века ск.к.адывается новый тип дома, ;:�начи
те.к.ьного по объему, но решенного ед1111ым нерасч.1ененным 6.к.оком. Sто бы.ю 
существенно новым яв.tением в русском ;:�одчестве. Однако основанное на тра
диции пристрастие ;юдчих к применению отступаюwих и выступаюших объе
мов в компоновке ;:�дания ска;:�ывается в 1юяв.1ении своего рода .юджий у ке
Аий Со.1отчинского монастыря под Ря;:�анью и ри;:1а.1итов в па.1атах Са.1-

1 «)\.011 Бирона» в Ро11авове-Борисоr.1е6с11:е, AOll 6.1B;i Успенскоit uеркви в Нижнем Hoвropo..te 
и т. J..-A. П о т  а о о в. Ука;i. соч •• таб.1. XXXIII-XXXIV. 
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тыкова в Сафарипе 1• Особенно ярко �эта особенность ска;за.1ась в па.1атах 
В. В. Го.1иuына (1687) в Охотном ряду (стр. 22в) и в па.1атах Во.1кова, где беi1 
особых и;зменений бы.ш воспрощшедены в кирпиче и камне обычные хоромы 
предшествуюшего времени. �Зато рядом с па.1атами Го.шцына боярин Троекурон 
в те же годы выстрои.1 себе дом, решенный единым б.1оком (стр. 22в, 229) 2 • По своим 
декоративным дета.жим �этот дом представ.1я.1 одно Иii выдаюшихся проиiiведений 
того времени. На.1Ичникам второго ;:пажа найдется ма.10 равных в ;юдчестве 
конuа XVII века. Подобное решение дома Троекурова во многом подготови.10 
почву д.1я петровской архитектуры нача.ш XVIII сто.1етия 3 •  

Деревянное iiОдчество, с.1ужившее прототипом д.11я каменного, 06.шда.10 од
ним сушественны.1\1 достоинством, к которому Иiiдавна стреми.1ись каменных дс.11 
мастера в своих проиiiведениях. В деревянных маниях не применя.1ись опоры
сто.1бы, которые так стесня.1и помешения каменных храмов и светских построек. 
Широкое применение сомкнутого свода в XVII веке яви.юсь крупным дости
жением каменного sодчества. Этот свод по;:1во.1и.1 перекрывать ;�начите.11ьные 
1юмешения бeii массивных сто.1бов. Такое конструктивное решение вве.10 в цер
ковное ;зодчество XVII века еше один �э.1емент обмиршения, уничтожавший ра;з
ниuу между внутренним пространством церковной и светской архитектуры. 
Перекрытие все бо.1ее обширных помещений сомкнутым 1ци коробовым сво
дом осушеств.1я.1ось в первую очередь в светских обwественных и гражданских 
маниях. Особенно ;'lначите.шн бо.1ьшой ;'la.1 Лефортовского дворца, во;зведенного 
в 1692-1698 годах Д. Аксамитовым. Современник пишет, что Ф. Лефорт 
«выстрои.1 очень красивую и бо.1ьшую sa�y, приспособ.1енную д.1я приема 1500 
персон; она роскошно отде.1ана, ску.1ьптурные работы драгоценны, все вы;зо.1оче
но так, что она, действите.1ьно, может считаться красивейшей uарской ;за.1ой . . .  » 4 

Еше б6.1ьшие успехи бы.1и достигнуты при сооружении трапе;зных ;за.1. Доста
точно ска;зать, что трапеsная Симонова монастыря, выстроенная О. Старцевым 6, 

i А .  П о т  а п о  в. Ука�. соч., таб.1. XXXVII и XXIV. 
2 Он бы.1 перестроен с сохранением бо.1ее ранних частеit. (Г. А .1 ф е р  о в а. Памятuики гражда11с

RОГО �одчества XVI-XVII веков. - «Архитектура СССР», .№ 4, 1953, стр. 23-25). 
з Подобным же обра�ом бы.1и решены жи.1ые цания в НоводевичьеА1 (.Jопухинскиit корпус и др.) 

11 Ва.1даltском монастырях (гостиные ке.1ьи рубежа XVIl-XVIII вв.) с превосходно выпо.1ненным бе.10-
камевным ре�ным убранством. Не иенее совершенны па.1аты дьяка 1·Rpaиul!eвa в Хох.1овско11 пере
у.1ке в Москве. 

' А.  К и п  а р  в с о в а . .Iефортовскиit .1вореu в Москве.-«Сообwения Института истории и теории 
архитектуры», вып. 9. М., 1948, стр. �; Р .  П о  ..1 о .1 ь с к и И. ПетровскиИ .1вореu на Лу�е.-аАрхитектур
ное нае.1е.1ство», т. 1. М., 1951, стр. 1.\ и с.1. Такова же приемная и.1и крестовая па.1ата в .1оме Са.1тыкова 
в Свфарине и .1р. 

6 Е. М и х  а lt .1 о в с к и И. О нааиона.1ьных особенностях московскоlt архитектуры конuа XVII в.  
(автореферат .1иссертаqии). М., 1949, стр. 1 1 .  
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План до.11а Троекурова в Охотно.и ряду в Москве. 
Лонец Х Vll века. 

покрыта одним сводом при ра�мере 22 х 13 м; трапе�ная же Троиnе-Сергиева 
монастыря 1о�еет соответственно ра�меры 34х 15 м 1 • Архитектурно-конструктив
ное решение подобных паАат и �а.1 во многом подготови.10 констр.rкции �а.1ьных 
помеwениit в архитектуре XVIII века. 

Сто.1ь же существенные и�менения прои�ош.1и и в декоративном убранстве 
жи.1ых �даниfi. Основное внимание уде.1я.1ось, как и раньше, на.1ични1шм, пор
та.1ам, карuи�ам второго iЭТажа. Первый iЭТаж обычно рассматрива.1ся как под
к.1ет хо�яйственного н�начения. По�этому декоративные дета.1и применя
.жись �десь скупо и име.1и весьма простую форму. Зтоr прием сохраняется 
и в �даниях 80-90-х годов XVII века. Как прави.10, нижний �этаж-подк.1ет 
обработан поясами простого профи.1я, а на.1ичники окон по своей форl\1е напо
минают строгие на.1ичники �даний XVI века. ;3ато на.1ичники второго, основно
го t)тажа (третий t)таж встречается сравните.1ьно ре.11;ко в каменном �одчестве 
t)того времени) поражают богатством си.1у�эта, щюшренностью бе.шкаменной 

1 Не менее интересно :�.11аиие так на:�ываемоl Со.10.11ежнu в Св.111оиовом монастыре, r.ae иахо.11и.mсь 
три о.11ии иа.11 .11руrим распо.10.аrенных бо.1ьmих :ia.1a, перекрытых почти шосквми со11кнуты11и сво.11а11в, 
•то сви.11ете.�ьствует о бо.1ьmих конструктивных .11арованuях :io.11чero. Применение nо.11обиых перекрытий 
моr.10 быть осушеств.1еио .�ишь б.1аrо.11ара широкому испо.1ь:�ова11ию же.�е:�иых cвa:ielt. ,18жс в Персс.1ав.�е
;iа.1ессво11 в в .18.1еко11 Со.1отчинскок 11ои8стьrре встреч8ютса трапе:�иые :18.IЫ оrромноrо р8:3И�р8. 
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Jlo.•1 боRрина Троекурова в Охотно.11 рлду в Москве. KQHt'Ц XVll ве�а. 
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Передние ворота в Коломенском . 1671-1672 �оды. 

рерьбы и ратей . .швостью венчаюших частеii. Рармер на.шчников уве.1ичиваетсн. 
Неред;ко они соприкасаются д;руг с д;ругом, обра�уя своего род;а д;екоративный 
пояс-вставку. Особенно пока�ате.1ьно под;обное решение в д;оме В. В. Го.1ицына 
и в так на�ываемом воевод;ском д;оме в Ко.1омне. Бо.1ьшое �начение во внеш
нем об.1ике д;ома по.1учают высоко под;нятые крыши с крутым под;ъемом. �то 
д;иктова.1ось не то.1ько практическими соображениями, но и бы.10 обус.1ов.1ено 
nышиной свод;ов рд;ания. .Зд;ание выд;е.1я.1ось сред;и окружавших его д;еревннных 
построек крышей с под;рорами, тесно свнранноfi с венчающими, богатыми по д;е
та.шровке, карнирами. 

На.шчники и порта.1ы бо.1ьшинства каменных маний �того времени пред;
став.1я.1и собой д;вухко.юнный портик, обрам.1нвший проем окна и.1и д;вери. 
Ко.жонны укреп.1н.1ись вместе с под;оконником на фигурных, часто nокрытьп( 
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Иsмаilлово. Дворцовые ворота. 1.679-1.682 �оды. 

ре�ьбой кронштейнах. Особое внимание у,11;е.1я.1и �авершению, помешавшему
ся над; антаб.1ементом, неред;ко весьма с.1ожным по построению и си.1уiЭту. Ра�
нообра�ные �крученные �авитки, интересные по фopl\ie во.1ютки, фигурные 
ширинки, в которых часто можно найти uветной и�ра�еu, всево�можные па.1ь
метки и раковины состав.1я.1и богатый наряд; �авершения на.1ичников и пор
та.1ов. 

Ство.1ы ко.1онн неред;ко покрыва.шсь высоким ре.1ьефом обвивавших их 
виноград;ных .10�, что еше бо.1ее уси.1ива.10 п.1астичность и д;екоративность на
.1ичника и порта.1а. Впервые под;обные на.1ичники появи.1ись на перед;е.шнных 
в 1682 (?) ГО/I.У окнах Грановитой па.1аты. Применение в важнейшем госуд;ар
ственном светском �д;ании новых д;екоративных форм как бы у�аконива.ю их 
и ввод;и.ю в обиход; русской архитектуры XVII века. Многокрасочность, уна-
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М и х  а и А Ч о i А о к о в. П.АШt вшорто этажа CyxapeвoiJ, Ьашни. 

с.1едованная от предшествуюшего периода, достиг .1а в маниях конuа XVII ве
ка наивысшего расцвета. Стены окраши11а.1ись в яркие красные тона и, поми
�ю ;этого, расп11сыва.1ись uветным «бри..1.1иантовым» рустом; ко..1онны и части 
на..1ичников также нередко покрыва..1ись многоuветной росписью 1• 

Наряду с расширением строите.1ьства каменных жи..1ых домов, вщiрастает 
чис.10 во;iводимых светских обшественных ;iданий.. Ес.ш в предшествуюшее вре
мя строи.1,ись единичные гражданские общественные сооружения, как, например, 
;iдание Прика;iов в Московском Крем.1е, ес.1и их декоративное убранство от.1и
ча.1ось скромностью, то теперь подобные �дания ВО;iВОАятся в �начите.1ьно 
бо.1ьшем ко.1ичестве и играют иск.1ючите.1ьно важную ро.1ь в архитектуре горо
да. Бо;iрастает их ;этажность (ярусность). Декорировка нередко превосходит 
.1учшие обра;iUЫ uерковного �одчества. 

Б формировании нового типа обwественного каменного ;iдания щшестное 
;iначение име.1и передние ворота Ко.1оменского дворuа (1671-1672) с при.1е
гаюшими к ним каменными па.1атами, построенными неско.1ькими ГОАами no;iжe 
(стр. 2зо). Их решение можно сопоставить с и�вестным распо.1ожением по обе 
стороны увенчанного шатром кры.1ьuа Авух поро;iнь крытых жи.1ых к.1етей. Еше 
до середины XVII сто.1етия встречаются подобные компо;iиuионные построе
ния (uерковь .Зосимы и Савватия в Троиuе-Сергиевом монастыре 1637 года). 
Да.1еко вынесенное кры.1ьuо, игравшее в русском каменном и деревянном ;iОд
честве такую бо.1ьшую ро.1ь, в передних воротах Ко.1оменского дворuа оформ.1ено 

1 Траuе�ная Тропuе-Сергиева монастыря, а также Симонова монастыря в .1р. 
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.tf. Ч о i л о к о в .  Сухарева башня. 
1692- 1695; 1698- 1 701 �оды. 



по-ноuому. Мотив кры.1ьца бы.1 в;:�ят ;:�десь ;:ia основу. Однако ордер в виде 
во;:�вышаюшихся на постаментах при;:�емистых ко.1онн .1ишь в не;:�вачите.1ьноfi сте
пени «раскреповывает» фасад ;:�дания. Декоративные дета.1и .1аконичны и .1и
шены п.1астичности, присуwей бо.1ее помним прои;:�ведениям. В передних 
воротах Ко.1оменского дворuа (а также в воротах И;:�май.1ова; стр. 231) наб.1юдается 
J.ишь ;:�арождение первых ;э.1ементов сти.1я, который достигнет своего по.1ного 
ра;:�вития то.1ько в 80-90-х годах. Постройка прое;:�дных ворот (стр. 230, 231) спо
собствова.1а появ.1ению уже в ;это время ана.1огичных сооружений не то.1ько в 
светском ;:�одчестве, но и в монастырском 1 •  

Те особщшости, которые еше едва у.1овимы в передних воротах Ко.юмен
ского, по.1учи.1и новое ра;:�витие в крупнейшем светском обwественном соору
жении ;этого времени - Сухаревой башне (1692-1695), выстроенной М. И. Чо
г .юковым (стр. 232 " flH.refiнa ) . Башня на;:�вана по имени стре.1ецкого по.1ка Сухарева, 
выступившего во время борьбы с Софьей на стороне Петра. .Знаменате.1ен тот 
факт, что светское мание ;:�амени.10 собой uерковное, которое раньше не пре
мину.111 бы поставить по подобному с.1учаю. Вместо uеркви над воротами, вед
шими в город, появиJ.ась башня, увенчанная государственным гербом, что сви
дете.1ьствоnа.10 о приоритете светского нача.1а. Пос.1едуюwая надстройsа це.1ого 
яруса-;этажа и верха башни в 1698-1701 годах, по-видимому, не внес.жа суwе
ственных и;:�менений в первонача.1ьный ;:�амысе.1. 

Обwая архитектурная компо;:�иция мания во многом ;:�ависе.ш от прощшеде
ниii каменного светскогп ;:�одчества предшествуюwего времени. Массивный первый 
ярус башни яв.1я.1ся по традиции своего рода подк.1етоl\1, что бы.10 подчеркну
то 06рам.1явшей его аркадой. Над ним распо.1ага.1ось в:па.1атное строение» , увен
чанное башней. При надстройке ;:�одчий по центру ворот помести.1 во втором 
ярусе ;этих па.1ат парную арочную .1оджию, что подчеркива.10 вертика.1ьную 
ось компо;:�иции и свя;:�ыва.10 ярусы-;этажи с башней. Надстройка второго яруса 
па.жат уве.1ичи.1а ра;:�меры сооружения, прида.1а ему бо.1ьшую ве.шчественност1. 
и уси.1и.ш его ;:�начевие в обшем виде города. Широкая парадная .1естница, 
ведшая к «па.1атному строению»,  напомина.1а о наружных .1естницах жи.1ых 
маний. Все окна 6ы.1и украшены бе.1окаменными декоративными на.шчниками, 

1 3.11есь )!остаточно иа;:�вать АВу.1шатровые Воскресеuс11ие ворота при въеме на Красную п.1оwаАь 
(1680) с •па.1атвым строением� на.11 ар11а111и проемов, Преображеис11ую и Покровскую ца.11вратные uеркви 
Ново.11евичьего монастыря 1687-1688 ГОАОВ (их п.1аи в ue.10111 решен напо)!обие жи.1ы:1 па.1ат, несмотря на 
то, что oбwиlt ;:�амысе.r вос:10.11ит к Аревнеlt тра.11иuии), иаАвратиую ко.1око.1ьвю Высоко-Петровс11ого монасты
ря в Москве 90-х ГОАОВ XVII века, иаАвратиую же uер11овь Успенского монастыря в Стариuе (1693) 
и АР· (см. А. Ч и и я к о в. Архитектурные памятяики И;:iмalt.roвa.- «Ар:�ите11турное иас.1е.11ство», т. 2. М., 
1952, стр. 193-220). 
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ПАап здапил Приказов (аптеки) на Kpacnm1 
п..сощади в 11'/оснве. 90-е �оды Х VII века. 

которые вмеt�те с меJкопрофи.шро
ванными карнщшми придава.ш со
оружению парадный характер. 

Сухарева башня обычно рассма
триваАась иссАедовагеАями как �да
ние ратJШНого типа, выстроенное 
якобы по обра�uу �ападноевропей
с1шх сооружениit. ДействитеАьно, чи
сто внешнее сходство с ратушными 
постройками некоторых городов За
падной Европы на первый в�г .1яд 
несомненно, однако бо.1ее внимате.1ь
ное И�Jчение Сухаревой башни с уче
том предшествовавших про11�ведениИ 
светс1юго �одчества древней Руси 
�астав.шет считать ее �ак.1ючите.11.-
ным �веном в дАинноii uепи пре
емственного ра�витин. Сухарева баш
ня яв.1яется обра�uом монументаАь

ного светского обwественного �давил, 
чисто русским архитектурным об.шком. 

обАадаюwего собственным, наuиощ1.1ьным, 

Не менее интересным быАо �дание Прика�ов (аптека; стр. 234, 235). Исходя 
ИiJ бАиi}ости его декоративного и�раiJuового убранства к убранству �дания Монет
ного двора (1696), стоявшего по другую сторону Воскресенских ворот у Крас
ной ПАЩJ!ади, можно с достаточным основанием по.жагать, что оно бы.10 выстроено 
в те же 90-е годы XVII века ПАИ в первые годы САедуюwего сто.1етия и тем же 
iJОдчим. Два �тажа основной части Прикаi}ов вместо традиuионных аркад име.1и 
боАьшой ордер, свяi}ывавший их в единое ue.1oe. Средняя часть мания Прикщюв 
бы.1а увенчана еше одним ярусом-�тажом. �та часть, в свою очередь, �аверша.1ась 
башней, состоявшей и� четверика и двух уменьшавшихся кверху восьмериков. 

По uентру основного фасада iJдания При1ш�ов, в первом �таже по оси 
ярусной башни, быАа распоАожена гчбокая арочная входная ниша. Ее объемно
пространственное построение отАичается от архитектуры обычных д.1я того 
нремени порта.1ов и свидетеАьствует о новых исканиях. 

Необычайно богатое декор�тивное убранство фасадов манил Прикаi}ов, вы
по.1ненное в uветных .и�ра�uах (наJичники, антабJементы-пояса, карнщ1ы и другие 
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Здание Прикааов (аптека) на Красноа nАощади в Москве. 
90-е �оды X VII века. 
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архитектурные дета.ш), с.1ужи.10 дока;:ште.1ьством все во;:Jраставшего ;:Jначения 
светского �одчества. 

К светским обшественным сооружениям до.1жны быть отнесены и uарские 
дворuы. Помимо своего прямого на�начения - жи.1ого мания д.1я uаря и его дво
ра, - они яв.1я.1исЬ и обшественными �даниями, поско.1ьку с.1ужи.1и местом 
пребывания представите.1ей государственной в.1асти. 

В нача.1е 80-х годов XVII века в Троиuе-Сергиевом монастыре бы.1и вь1ет
роены так на�ываемые «uарские чертоги» (стр. 2з1). В 1690 году Гурий Вахро
меев на Воробьевых горах построи.1 на каменном основании (подк.1ете) двух
�тажный деревянный дворец. В 1692-1698 годах строится упомянутый уже 
дворец Лефорта 1• Д.шна первого достигает приб.1иiJите.1ьно 85 м, д.1ина второго 
равна почти 160 м. Особенностью �тих маний, несмотря на от.шчие в матери
а.1е, бы.10 решение в виде единого объема. Торжественные парадные .1естниuы, 
распо.1оженные по традиuии снаружи, ве.1и во второй �таж, считавшийся г.1ан
ным. Нерасч.1ененный объем проиiJводи.1 бо.1ее ;:Jначите.1ьное монумента.1ьное 
впечат.1ение б.1агодаря широко раiJвернутому фасаду. 

Нес�ютря на все перечис.1енные новшества, п.шны наiJванных дворuов ма.10 
чем от .1ичаются от п.1анов обычных каменных жи.1ых маний. Непосредственно 
�а порта.шми входов .1ежат парадные сени. От них вправо 11 в.1ево идет ряд 
комнат. Ана.югичный ряд помешений, но неско.1ько меньших по п.юшади, рас
по.1агается пара.1.1е.1ьно первому и обраwен своими окнами на противопо.1ожнJЮ 
сторону. Однако в центре Воробьевского дворuа, так же как и дворца Лефорта 
ра�меwены по-новому сгруппированные парадные помешения, что свидете.1ь
ствует о же.1ании выстроившего его ;:Jодчего - Гурия Вахромеева - СОiJдать 
такую пространственную систему, при которой один И::J iJa.1oв �анима.1 бы доми
нируюwее по.1ожение. 

Отде.11ш дворцов поражает своим ра�нообра�ием и богатством форм. 
Особенно примечате.1ьны «чертоги» Троице-Сергиева монастыря, где все убран
ство выпо.1нено в uветных и;Jpa::Juax. Роспись стен uветным же «6ри.1.1иантовым» 
рустом уси.щва.1а декоративную выра�ите.1ьность ::Jдания. Открытые .1естницы 
свя�ыва.1и « чертоги» в единый ансамб.1ь с распо.1оженной напротив трапе�ной 
(1686-1692), 06J:аД8ЮUjеЙ 8Н8.10ГИЧНЫМИ д;еТаJ:ЯМИ (екАе�ка), ЧТО еше 60J:ee уси
.1ИВ8.10 впечат.1ение единства обеих построек. 

1 �начите.1ьные по::1.11ние пере.11е.1ки ;:1.11ания .1ишают во;:�можноств в иастояwее время по.11робно 
rоворить о его архитектуре. Су.11я по гравюре нача.1а XVIII века, оно вы.11е.1я.1ось своими пышио 
оформ.1енными фаса.1ами. 
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Тролезнал ТJЮице-Ссраиева .111онастырл. Южный фасад. 
1686-1692 �оды. 



«Черто�и» Троице-Сер�иева .11он,астыря. Ifa'Чa.io 80-х аодов X VII века. 

Несмотря на еше относите.1ьно ма.1ую и;:1ученность дворцовых �даний  XVII 
века, их ро.1ь в формировании светского общественного �одчества ранней 
петровской поры представ.1нется несомненной. Как и трапщшые, они во многом 
подготови.1и появ.1ение ;:1начите.1ьных по протяженности дворuов и �а.1 XVIII 
сто.1етия. 

Строите.1ьству iШАьных трапе;:Jных конuа XVII века предшествова.1а пост
ройка Крестовой па.1аты патриаршего двора в Крем.1е (см. преАшествуюwую 
г.1аву), где впервые бы.10 осуwеств.1ено бессто.1пное перекрытие ;:Jначите.1ьного 
по ра;:Jмеру помеwения. Это сооружение пос.1ужи.10 основой да.1ьнейшего стро
ите.1ьства трапе;:1ных. Первой среди них до.1жна считаться трапе;:1ная Симонова 
монастыря (стр. 238, 239), начатая постройкой еше в 1677 году Парфеном Пота
повым 1 и ;:Jаконченная отде.1кой в 1683-1685 годах каменных де.1 мастером 

1 В. И в а и о в, П. М а к  с и м  о в, С. Т о р  о п  о в. Сокровиu�а русской арптектуры. М., f950, стр. 239. 
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П а р  ф е н П о  т а п о в и О с и п С т  а р  ц е в. П.�ан mpaneJнoa 
Симонова .монастыр11. 

Осипом Старuевым 1• ;3а ней пос.11едова.ш самая грандио;Jная трапе;Jная Троиf)е
Сергиева монастыря 1686-1692 годов и др. 2 

П.:шновое решение траriе;Jных может считаться однотипным. Справа от 
вхо.J,ных сеней распо.шгаются с.11ужебные и жи.11ые помешения, с.11ева - трапез
ный ;ia.11. К ;Ja.11y в качестве его продо.1жения примыкает цер1ювь, отде.11енная от 
него обычно трехпро.11етной аркой. Свод трапе;,-Jной по сушеству яв.11яется коро-

i Е. l\l 11 х а  it .1 о в с к и it. Ука:�. соч., стр. 1 1 .  Осип :1.митриев11ч Старuев, на;званныit в письме Ма;зепы 
J\ Петру мастером {ЦГ А,1.А, ф. Ma.1opoccиitcкoro npюta;ia, J\H. 62, .1. 874-, t69t), яв.1я.1ся крупнеitшим рус
ским ;зо.11чим XVII ве.ка. Он co:i.11a.1 ря.11 вы.11аюшихся прои;зве.11ениit в J\OHI!e сто.1етия, обнаружив п�;иро.11ныit 
та.1ант ху.11ожника-.11екоратора. Уже в 1679 ro.11y он бы.1 награж.11ен «:за то, что он у каменных .11е.1 uены 
;�бави.1» (ЦГА:1.А, ф. Московскоit Opyжeitнoit па.1аты, JI. 1794-5, .1. t ;  .1юбе;1110 сообшено И. �. Граб&JН'М, 
Rоторому приношу искреннюю б.1аго.11арность). Сохранившаяся ero че.1обитная о награждении ;ia работу 
в Посо.1ьском и Ma.1opoccиitcROM прика;�ах {ЦГАДА, Прика;�ные .11е.1а старых .rет, 1697, JI.. 861, .1.1. 2-4) 
свиJ1,етr.1ьствует не то.1ьJ\О о характере прои:�ве.11енных им перестроек кры.1еu, но обрисовывает ero как опыт
ного строите.1я. Он пере.11е.1ывает сво.11ы, .1естниuы, устраивает кана.1и;1аuию и сточные трубы .11.1я .1ивневых 
во.11. В 1688-169-" го.11ах Старuев строит ;знаменитыit Крутиuкиit на.11вратныit терем, фаса.11 которого сп.1ошь 
вы.1ожен и;� многоuветных и:�ра;111ов. По тонкости прорисовки .11eтa.1eit, по и;�ошренности у:�оров и;ipa:iuoв 
;это нсбо.1ьшое прои;зве.11ение может быть с успехом постав.1ено в ря.11 с .1учшими построitками XVII века, 
украшенными многоuветными и;зра:зuами {собор Ново1·0 Иеруса.шма и .11р.). Помимо трапе;зноit Симонова 
монастыря Осипу Старuеву, по-ви.11имому, прииа.11.1ежат на.1ичники Грановитоit па.1аты 1682 го.11а. Таким обра
;зом, ;зо.11чиit может считаться OJl.HИM и;з ;зачинате.1еlt нового сти.1я конuа XVII века. И:�вестно, что мастер 
бы.1 пос.1а11 в Киев, г.11е выстрои.� НВJIВратные храмы-форты Киево-Печерского монастыря{?), Военно-Н11ко.1ь
сквlt собор и Боrояв.�енскиlt собор Братского монастыря. В ;этих построitБах он испо.1ь;зова.1 русские 
украшения, приемы и мотивц; В. В ы  г о  .1 о в. Творчество �о.11чего О. Д. Старuева {автореферат .11иссер
та11ии). М., 1955. 

2 См. также трапе;зные Ново.11евичьего монастыря {1685-1687), Со.1отчинскоrо монастыря 
{1689), Вяжиш;ского монастыря {1693-1696) по.11 Вовгоро.11ом, Богояв.1енс1tого монастыря в Мос1tве и .11р. 
(lf, М 11 ш к  о в. Архитектура Ново4е11ичьего монастыря в Москве. М., 194-9, стр. 36-4-7). 
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П а р ф е н,  //о т а п о  в и О с и п С т  а р  ц е в. Трапезная Симонова .111онастырл. 
1677; 1683-1685 �оды. 

бовым, упираюшимся своей восточной торцовой частью в стену, от,l(е.1яюшую 
траперный раА от помещения церкви. .Запа,l(ная же часть сво)(а решена по типу 
сомкнутого. Таким обраром повыша.1ось рначение трехпро.1етной арки, веАушей 
к церкви. Коробовый сво.1( своим гран.l(ИОрным многометровым про.1етом (15 м) 
и п.1авным по.1укруг.1ым очертанием охватыва.1 трехарочный ,l(екоративно решен
ный ВХО.1(. 

В траnерных Ново)(евичьего и Троице-Сергиева монастырей (стр. 240, 241, 242), 
помимо вышеупомянутой тройной арки, по)(обные же порта.1ы с обрам.1яюшими 
их ко.1оннами и пышным равершением 110.1учи.1и вхо,l(ные двери как со стороны 
сеней, так и траперного раАа. Все �то сви,l(ете.1ьствует о ворросшем внимании 
рО.l(ЧИХ к отде.1ке интерьера. Но особенно ;�амечате.1ьным яв.1яется обработка 
CBO.l(a Троице-Сергиевой траперной. Он украшен крупным по рисунку и сочным 
по формам .1епным растите.1ьным орнаментом, понрываюшим всю поверхность 
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П.сан mpanesнo'il Новодевичъеао монастыря. 

Ре1шнструRnия. 

свода и остаu.жяющим n uентре место дАя росписи. Ана.югичное решение встре
чается в соборе МихаиАа архангеАа в Бронниuах (1 705). 

Обычно снаружи трапе;зные окружа.шс1, широки:ми: терраса.ми-гуА1.бщ.uами на 
арках и имеАи широкие всходы-Аес.тниuы с крыАьuами 1• Ба.жюстрада-огражденис, 
терраса, стоАбы арок оригинаАьного профиАя быАи неотъемАемыми частям 11 
гуАьбиша. БоАьшое внимание удеАЯАИ ;зодчие трактовне стен самих трапе;зных с 11 х  
широкими окнами. Пышные на.1ичники своеобра;зной формы и красивого очер
тания состав.JJяют основной �Аемент убранства. Стены расписываются «бри.1.1ианто
вым,> uветным рустом иАи окрашиваются в интенсивные красные тона, на фоне 
которых особенно выде.1яется «ре;зь» бе.юнаменных детаАей, преврашаюwихся 
иногда в сп.юшное орнаментаАьное кружево (Со.1отчинская трапе;зная; стр. 243). Д.ш 
повышения красочности ;здания нередко испо.жь;зуются по.жихромные и;зра;зuы. 
Применение ко.жонн ра;зного масштаба (у на.шчников, порта.юв и на уг.шх мания) 
нема.жо обогашает архитектуру маний .  В трапе;зной Новодевичьего монастырн 
мастер со;здает грандио;зные висяwие «Rронштейны», которые ч.1енлт фасадную 
стену . .Здания трапе;зных по своей архитектуре и декоративной пышности 

1.. Констру.ктивные решения гу.1ьби:ш бы.аи еше несовершенны. Бо.1ьwинство гу.1ьби:ш JIO нас не 
.11ош.10, та.к .ка.к они бы.1и снесены в XVJII - XIX ве.ках щ1-iia си.1ьных повреж.11ениlt, явившихся ре��у.11.
татом атмосферных оса.11.ков. 
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Трапезная Новодеви'Чьеzо .111опасmыря. 1685-1687 �оды. 

ранимают, пожаАу:й, первое место в кругу светских о6wественных построек 
конuа XVII сто.1етия. В отношении их приходится вспомнить свидетеАьство ПавАа 
А.1еппского, утверждающего, что «В монастырях московской рем.1и . . .  бо.1ее всего 
тшес.швятся 6АагоАепием, веАичиной и обширностью помеwения траnерных, кои 
бывают просторные, высокие, каменные . . . » 1 Внимание, которое удеАяАось архитек
туре траперных, нашАо свое выражение в народной агиографии и в миниатюре, где 
неоднократно упоминаются и Ирображаются траперные с обиАием явств, ожидаюwих 

1 П а  в е .1 А .1 е п п с  к и lt. Путешествие антио:�иltскоrо патриарха Макария в Россию, вып. 1 ,. , 
стр. 79. Б.1и:�ки11 к типу трапе:�ных построек .аuяется :�.аание бо.1ьничны:1 па.1ат То.1гского монастыря по.а 
Нрос.1ав.1е11 рубежа XVII - XVIII веков. Ве.1ико.1епие .1екоративны:1 .1eтa.1elt по.ачеркивается .1евятиr.1а
вым ярусным храмом. iЭтот не;;�начите.1ьныlt по ра:�меру «Васи.1иlt Б.1аженныit» конuа XVII века яв.1яется 
о.1ни.и в:� интереснейших, во, к сожа.1ению, не в:� ученных пров:�ве.аениit русского :�о.1чества (стр. 216). 
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BшympeюtuiJ, вид mpaneз11oiJ, Троице-Сераиева .111оnастырл . 
1686-1692 �оды. 

нраведных в ;-Jагробной ЖИ;iНИ. Од;но И;i описаний содержит с.�едующую их характе
р11стикJ: « . . .  Трапе;-Jа простерта яко .юктей тридесять, свет .ш и украшена камением 
И;iмараг доl\1»1 •  

Поиски новых архитектурных решений ска;iа.шсь и в uерковном ;iОдчестве. 
Наибо.жее оригина.1ьным 11 ярким яв.1ением 6ы.1и uентрические, высокие ярусные 
хра.\1ы. Они представ.1я.1и собой традиционный в древнерусском ;iОдчестве 
« восьмерик на четверике», особенно распространившийся со второй по.1овины 
Х VII века 2 • �та комnо;iиuия обычно ус.1ожня.1ась венчаюwими, постав.1енными 
один на другой, уменьшаюwимися в объеме восьмериками. Каждый И;i них име.1 

1 Синодик, Му�. 350, .1. 148 об. Отде.� pyкonuceit Гос. Исторического му�ея. 
2 11. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. 1, стр. 348. 
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Трапезная СоАоmчинско�о .111онастырл. 1689 �од. 

свое на;шачение. Нижний, постав.11енный на четверик, яв.11я.11ся Бак бы световым 
барабаноl\1 бо.11ьшой г.швы. Второй с.11ужи.1 помешением д.11я ;iВОна (своего рода 
ко.юко.1ьней), а третий - верхний - нес фигурную ребристую и.ш г.шдкую 
.t:уковичную г.11аву. К �той uентра.1ьной части примыка.1и 60.1ее и.ш менее равно
ве.t:икие апсиды и притворы. 

Идея объединения храма с ко.1око.1ьней в одно ue.1oe не бы.ш новой д.ш 
�того времени (храмы-ко.11око.11ьни «иже под 1ю.1око.1ы» И;iвестны с г .1убокой 
древности1 ), но ее конкретное воп.11щ.uение в конuе XVII века имеет совсем не
обычный характер. 

Еше А. М. Пав.11инов выска�а.1 мыс.11ь, что « все �ти храl\1ы в�яты с дерева» 2• 

Основываясь на �том выска�ыващ1и, В. Н. Подк.1ючников установи.1 ряд харак
терных черт, свидете.11ьствуюших о в.1иянии приеl\юв деревянного �одчества на 
прои�ведения конца XVII века 3• 

1 См. г.1аву о раннемосковском ;10.1честве в 111 томе настояwего и;1,11ания, стр. 51-70. 
2 А. П а  в ..t и н о  в. История русской архитектуры, стр. 208. 
3 В. П о  .11 к .1 ю ч н и  к о в.  Три памятника XVIJ сто.1етия.  М., 1945. 

243 



Действите.1ьно, в русском деревянном �одчестве был широко рас11ространен 
тип центрического храма с четыр1,мя равнове.1икими прирубами, имевшими 
нередко собственное �авершение в виде шатров и глав (храмы села Верхов1.я 
XVII века, се.1а Уны 1 501 г. (?), се.ш Пиалы 1651 г. и др.), что предвосхщца.10 
компо�иционное ;iавершение uерквей типа храма в ФиАях и Троиuком-.Iыкове. 
Трехчастные каменные храмы конца XVII сто.1етия также .1егко находят себе 
nарал.1е.1и в деревянном ;iОдчестве (таковы храмы се.ш Юксовичей 1493 г. (?), 

Панилова 1600 г. и др.) 1 • 
Свн;i•• г.аменных ;iданий конца XVII века с прои�ведениями деревннного 

:·юдчества прослеживается даже в уника.п.ных и.1и редких по свопм формам 
nрои;iведенинх. Так, :г.решатому ;iавершению храма Параскевы-Пнтниuы в Охот
ном ряду (1687) соответствует верх деревянной церкви се"ш Пермогорья Архан
геАЪСБОй области (1665). Прототипом бо.t 1.шого собора Донского монастыря 
(1684-1689) яв.1яется деревянный собор Шенкурска (1681). Так11м обра;iом, д.1я 
храмов 80-90-х годов XVII века легко подыскиваются прообра�ы в деревянной 
архитектуре, нес�ютря на то, что �начительное ко.1ичество деревянных храмов 
до нас не дош.10. 

Ярусность �даний конuа XVII века также находит себе прототипы в пред
шествуюwем �одчестве. Ярусные деревянные хра�1ы бы.1и и�вестны с г.1убокой 
древности, как, например, деревянный ярусный храм Иоанна Ми.1остивого 
нача.1а XV века в тверском кремле 2• В 1 653 году в Торжке бы.1 построен ярус
ныii деревянный храм. Помимо на�ванных �даний, компо;iиuионное решение 
ярусных храмов было предвосхщuено в уже упоминавшихся башнях uерковных 
оград. 

Несмотря на широкое исполь�ование ряда ком1ю;iиuионных приемов дере
вянной архитектуры, �одчие стремятся подчеркнуть «каменный» характер своих 
построек. Зто ска$ывается в округ лост11 форм не только апсиды, но и притво
ров, что придает �даниям большое единство и ;шконченност1.. Нередко по.1укру
жия притворов приобретают трехлепестковое очертание {церкви в се.1ах Пет
ровском и Уборах и др.), что намного повышает п.шстичность объема �дания. 
Такое архитектурное решение основывалось на четырехкратно повторенной форме 
обычной трехчастной апсиды, и�вестной по предшествуюшим $даниям XVII 
сто.1етия. 

В соотношении объемов 11ритворов и центральной части ярусной uеркви 

1 См. r .1аву о .1еревяннок ;iо.11честве в вастояwем томе. 
2 См. r.1вву о тверском ;iо.1честве в 111 томе вастояwеrо и;i.1авия, стр. 21-27. 
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также дает о себе ;3нать преемственность от 60.1ее старых решений (от окр у-. 
женных круговыми притворами-папертями храмов). Распо.юженные вокруг г.1шв" 
ной (uентра.1ьной) части храма притворы, меньшие по масштабу, а также 
открытая круговая терраса-гу.1ьбише си.1ьнее подчеркиваJJи центрическую ком
пщшuию мания. 

Огромным событием в истории ;3одчества конuа XVII века яви.1ось ;-Jавер
шение в 1683 году собора Нового Иеруса.1има (он бы.1 освяwен в торжественной 
обстановке в январе 1685 года). Оригина.1ьная форма и новая декоративная 
от де.1ка храма по.1учи.1Jи при;3нание uеркви и двора, чем ракониваJJось их при
:менение в ;3Одчестве. 

Центричность компо;3иuии собора и особенно его ротонда повJJИЯJJИ на систему 
компо;-Jиционного решения храмов конца XVII века. Высотное и отчасти ярусное 
построение ротонды, круговой обход. открываJJи мастерам путь к сочетанию в 
ед.ином сооружении храма, паперти 11 ко.1Jоко.1ьни. 

Ес.ш п.шновое решение Ново-Иеруса.1имского собора в си.1ьнейшей мере 
способствова.10 ожив.1ению архитектурной мыс.1и московских ;3одчих конца XVII 
века, то его убранство во многом опред.е.1Jи.10 бурное ра;3витие декоративных 
форм. В �том процессе нема.1ую poJJь сыгра.1и также иконостасы с их богатей
шей орнамента.1ьной ре;3ьбой (а также и;-Jрарцовые иконостасы прид.еАов собора 
Нового Иеруса.шма). 

В XVII веБе, помимо царских врат иконостаса, ре;iьба ста.1а постепенно 
охватывать его тяб.1а и нижние ярусы. Коренные щ1менения в его архитектуре 
11рои;3ош.1и со времени приг JJашения Никоном беАоруссRих ре;-Jчиков и мастеров 
«ценинного де.1а», выпо.1нявших иконостасы на Ва.11:дае и в НQвом ИерусаJJиме. 
На Ва.1дае быJJ постав.жен первый многоярусный ре;3ной иконостас, с примене
нием скво;3ных ре;3ных 1ю.1онок, увитых виноградными .10;1ами.  Sта ре;1ьба, широко 
распространенная в искусстве конuа XVII века, по.1Jучи.1Jа на;1вание «бе.1орус
ской ре;1и» 1• 

Пышная ре;-Jьба обраl\1.1я.1Jа распо.1оженные в г.1убоких нишах иконы, имевшие 
ра;1.1ичные формы. Среди них часто можно быJJО встретить ова.1ьные, круг .1ые, 
восьмигранные, с по.1укруг JJЫM ;1авершением и т. д.. Высотное построение ико
ностаса, с подчеркиванием центра.1ьной оси и симметричной компо;1иuией, быJJu, 
как прави.ю, 06я;1ате.1ьным. Искусство ;1одчих и работавших с ними ре;1чиков 
д.остигJJо в �тих иконостасах не то.1ько виртуо;1ности, но и высокого худо
жественного совершенства. 

1 И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. 11,  стр • .\17. 

245 



Подобный иконостас требова.1 соответствия во внешнем оформ.1ении храма 
и нередко предопреде.ш.1 декоративный строй отде.1ьных его дета.1ей. Как 
прави.10, фасад име.1 трехчастное ч.1енение (вп.1оть до введения фа.1ьшивых окон 
с на.шчниками и т. д.), что повторя.10 трехосевое же построение иконостаса. 
Ярусность пос.1еднего пов.1ия.1а и на ярусное решение фасадов храма. Порта.1ы, 
на.1ичники, обрам.�ение .1юнетов, надкарнщшые украшения, ширинки, подоконные 
вставки и т. д. повторяют мотивы ре�ьбы иконостаса 1• На фасаде появ.1яются 
восьмигранные окна, отвечаюwие иконам соответствуюwей формы. Все iЭТИ 
дета.1и придают отде.1ьным прои�ведениям конuа XVII века нарядный и вме�те с 
тем причуд.1ивый характер. Однако при ·всем щюби.1ии и ра�нообра�ии декоратив
ных дета.1ей убор �даний iЭТОй iЭПОхи об.1адает, как ука�а.1 В. Подк.1ючников, срав
ните.1ьной устойчивостью. Так, основное на;,шачение убора - выде.1ить г .1авные 
части и пока�ать их ро.1ь в объемном построении �д.ания. В то же время д.екора
тивное убранство не скрывает конструкuии. Межд.у убранством и украшаемой 
частью и.1и д.ета.1ью сушествует самая тесная свщ�ь. Например, ес.1и грань вось
мерика вытягивается вверх, то, соответственно, и окно и его на.1ичник с.1ед.уют 
iЭТОму д.вижению. В обход.ной же га.1.1ерее преоб.1ад.ают гори�онта.1ьные .1инии, 
отвечаюшие ее при�емистой форме. 

Повторность декоративных мотивов - трад.иuионный прием, тесно свя�анный 
с основным принuипом д.ревнерусского у�орочья. Заметно также си.1ьное 
в.1ияние деревянной ре�ьбы. Все iЭТИ особенности декоративного поряд.ка 
сохраняются не то.1ько в пос.�ед.ней четверти XVII века, когд.а строи.1ись про
с.1ав.1енные прои�вед.ения, опред.е.1ившие пути ра�вития архитектуры iЭТОго 
времени, но встречаются и в первой 110.1овине сто.1етия. 

Сред.и �начите.1ьного чис.1а храмов нового типа, по-вид,иl\юму, первым яв
.1яется uер.ковь Воскресения «сгонного» в Ря�ани (1683). Есть все основания 
пред.по.1агать, что ее автором бы.1 Я. Бухвостов. В п.1ановом решении �од.чий 
еше всеuе.10 с.1ед.ует трад.иuиям предшествуюwего времени (храм с трапе�ной 
и боковым приде.1ом). Од.нако решение основного объема храма в виде постав
.1енных один на другой восьмериков, венчаюwих прямоуго.1ьную часть �д.ания, и об
wее д.екоративное оформ.1ение отвечают уже новым принuипам. Несмотря на вя.1ость 
рисунка отд.е.1ьных дета.1ей и не совсем уд.ачно найденные соотношения межд.у 
четвериком и восьмериком, ря�анский памятник свидете.1ьствова.1 о серье�ных 
и�менениях в uерковном �одчестве того времени. 

1 И. Г р а б  а р  ь. Истори.а русского исRусства, т. 1 1 ,  стр. 4-26; В. П о //.  к .1 ю ч и и  к о в. Ука;э. соч" 
стр. f4-. 
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Храм Петровско�о-Дурнева. 1684-1687 �оды. 

Центрический ярусный храм в се.же Петровском (1684-1687) на Москве
реке б.ш;i У сова (стр. 247), в вотчине боярина П. И. Про�оровского, представ.ш.1 
coбoii бо.жее оригина.жьное прои�ведение 1• Он яв.жя.жся храмом пша « восьмерик 
на четверике»,  окруженным четырьмя трех.жепестковыми в шrане притворами. 
Основной восьмерик увенча.жся еше двумя, причем средний с . .:ужи.ж помеwением 
д . .:я ;iВОна. Кроме f)того, каждый притвор име.ж г.жаву на каменном барабане, что 
прсдвосхиша.жо к.жассическое воп.юwение [:)той компо�щ�ии в храме в Фи.1ях. 

В 1688 году бы.жа начата постройка храма в се.1е Зю;iине под Москвой 
(стр. 249) . Храм постав.жен на высокий подк.1ет с некогда открытой аркадой.  
Восточная ось бы..а подчеркнута постановкой г .1ав на двухъярусных восьмериках 
а.1таря �ападного притвора. В то же время южный и северныii притворы ;-ша
чите.1ьно уменьшены в объеме; они играют ро.1ь своего рода крытых крьIАеu вы-

1 П. Ш е р е  11 е т е  в. Петровское. l\f., 1912, стр. 70 и с.1. 
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соких всходов-Аестниu, ведушпх в храм. Над стоАбиками аркады подк.1ета поставАены 
ко.юнки. Их постаменты и дробно профи.шрованные карни;iы допо . .шяют небога
тый убор i')того мания, строитеАьство которого по.1ожи.ю нача.ю сооружению 
трехчастных храмов конuа XV II века. Окна еше Аишены на.п1чников, их �аме
няют .1егко профиАированные «рамы». 

В скромных храмах Петровского и ;3ю�ина подготовАяАос1, то, что с таким 
совершенством и бАеском быАо �атем осушествАено в ФиАях и Уборах 1• 

К uентрическим �даниям относится боАьшой собор Донского монастыря, 
построенный в 1684-1689 годах. «Притворы» ,  примыкаюшие к южной, �ападной 
и северной стенам собора, не стоАыю свя�ываютсл с апсидой, скоАько, б.шго
даря стояwим на них гАавам, со�дают впечатАение по.1ного uентрического един
ства �дания. ;Это объединяет собор со всей монастырской территорией, �кАю
ченной в четкий квадрат крепостных стен. 

На примере собора Донского монастыря можно установить принuипиаАьное 
от.шчие русских построек от украинских uентрических маний. В то время как 
на У краппе (Успенский собор Новгорода-Северского) подчеркнуто единст1ю баш
необра�ных форм, в прои�ведении московской архитектуры, несмотря на �начи
теАьную его высоту, подчеркнута ярусность. 

Необходимо ука�ть, что, наряду с новыми компо�иuионными приема1'ш, ;iОд
чие не отвергают и старых, обраwаясь к исконным формам деревянных БАетских 
храмов. 

Среди московских �даниtt выде.1яАСЯ храм НикоАы в:БоАьшой крест» (гк..�еuка ), 
построенный в 1680-1688 годах на НикоАьской уАиuе, в Китай-городе, 
купuа.ми ФиАатьевыми. .Здесь бы.1 испо.1ь�ован тип высокого деревянного кАет" 
ского храма. .Здание представ.1лАо собой стройное сооружение, стоявшее на 
высоком подкАете, бАагодаря чему оно во�вышаАось над некогда окружавшими его 
ни�кими деревянными постройками. Два ре�ных бе.юкаменных крыАьuа ве.ш к 
южным и �ападным дверям храма. Их фигурные фронтоны быАи как бы увеАиче
ны в ра�мере и усАожнены в рисунке. То же присуwе и оконным наАичниками хра
ма, что со�даваАо характерную д.1я древнерусского �одчества повторность декора-

1 В то же время бы.1 выстроен (вернее, перестроен) и� бо.1ее ранвеrо �.11аниа (1678) 1ра:м во имя 
Иоасафа·uаревича в И�:маlt.аове (1687-1688). Его авторами бы.1и Теревтиit Макаров, Кон.11ратиit Мымрин, 
Марк Иванов и Петр Аарионов. По архитектуре он б.1и�ок к храму се.1а ,Зю�ина, хота в .11ета.1ах сохраняет 
:много нн.11иви.11уа.1ьных черт (см. упо:мицавшуюса выше статью А. Чинакова «Архитектурные памятники 
И�маlt.аова»-•Архитектурное нас.1е.11ство» т. 2. М., 1952, стр. 193-220). Авторство Петра Аарионова уста
иов.1ено и�ысканиами И. �. Грабаря (ЦГА,11.А,  ф. Прика�ные .11e.ia старых .1ет, 1688 г. ,  .11. 2.\1, .1. 23 и об.). 
Коцратиit Мы:мрин .11остраива.1 в Смо.1евске в 1694- го.11у uерковь Сергея Ра.11онежскоrо в женском Во�не
сенско:м :монастыре (там же, 169"to, JI· 267, .1. 15). 
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Церковъ НикоАы <1.БоАыиоfl крест)>. Верхняя частъ. 
1680-1688 �оды. 



Храм сеАа Зюзина. Начат nocmpoilкoil в 1688 tоду. 
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П.,�ан верхне20 и нижне20 этажей церкви 
Воскресения в Кадашах. 

т11вных мотивов. «Хрупкость» 
компо.зиции подчеркива.шсь 
рядами ко.юноБ и горщюн
та.1ьными ч.1енениями в виде 
анта6.1ементов 1ю.1ного вы
носа и профи.1я. 

Пе менее нарядны бы.1и 
на.1ичники окон, и.з которых 
ни жние б.1щзко повторя.Jи в 
камне .замечате.1ьные и.зра.з
uоnые на.1ичники собора Но
вого Иер�'Са.шма. 

Необычайноii пышности 
достиг мастер в .завершении 
храма. Здесt> он 1юм:ести.1 
два яруса - один с восьми
гранными ОБнами, другой с 
кокошниками. Тимпаны по
с.1едних он .за�ю.1ни.1 ребри-

стыми раковинами, как н 

А рханге.н.ском соборе (iЭта де
та.1ь наш.Аа себе широкое применение во многих .зданиях конuа XVII века). 
Такие же кокошники с раковинами ра.змести.1ись в подножии всех пяти г .1ав 
храма, барабаны которых 6ы.1и украшены профи.1ированными фи.1енками и 
витыми ко.1онками, а г.1авы - крупными ре.1ьефными .зо.1отыми .зве.здами. Со
вершенство обрам.1ений восьмигранных окон-.Аюнетов и ра.зде.1яюwих их свое
обра.зных кронштейнов, а также ряда других дета.1ей свидете.1ьствова.10 о вы
соком мастерстве их автора. 

К iЭТому же типу до.1жен быть отнесен храм Воскресения в Кадашах в 
Москве (1687-1713) 1, где верхние два яруса .завершения состоят и.з сп.1ошных 
ре.зных бе.Аокаменных фри.зов. Они представ.1яют собой и.згибаюwиеся ра.зорван
ные, си.1ьно вытянутые «фронтоны». Высотная компо.зиuия храма подчеркнута 
введением второго восьмерика в основание uентра.1ьной г .1авы, - приемом, не 

1 С пос.1е.11ним перио.11ом строите.1ьства храма сва;iано им• ;iОJ1чего Сергеа Турчанинова, прибывшего 
И;i Ново-Иеруса.1имского монастыря. См • .11иссертаuию Г. В. А.1феровоlt «Истоки Московскоlt архитектуры 
кон11а XVII в. на примере uеркви Воскресениа в Ka.11awax& (рукопись; Госу.11арственная биб.1иотека СССР 
им. В. И • .Jенива). 
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Верх церкви Воскресения в Кадашах. 1687-1 713 rоды. 
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pa;J применявшимся по;Jднее. Вокруг храма сушествова.11а открытая га.1.1ерея, что 
ука;Jывает на свя�ь с соответствуюшими прои�ведениями uентрического типа. 
В ко.11око.11ьне, примыкающей к ни�кой трапе�ной, мастер наше.11 не то.11ько новые 
соотношения частей, но и со�даА и�яшный си.11у;эт. Недаром храм в 1\адашах 
по.11ь�ова.11ся такой попу.11ярност1.ю (стр. 250, 251). 

Тип высокого « к.1етского» каменного храма по.1учи.11 бо.1ьшое распростране
ние в �одчестве конuа XVII века. В Москве, Подмосковье и провинuии �а ;эти 
годы бы.ю выстроено 1\1ного uерквей ;этого типа 1• 

В то же время во�водятся надвратные храмы - постройки, и�древ.1е прив.1е
кавшие к себе внимание русских мастеров. Бо.11ьшинство выстроенных �а ;это 
время надвратных церквей от.1ичается индив;идуа.11ьными особенностями при 
однотипном решении нижней прое�дной части. Пос.11едняя 11редстав.1яет собой 
трехпро.1етную г.1убокую арку, украшенную короткими и то.1стыми коринфского 
т11па ко.1оннами на постаментах. Б.11агодаря ;Jнач11те.11ьной г.1убине арки в ее 
�авершении обра�уется широкая п.11щцадка-гу.11ьбише, на которой и ставится 
надвратный храм. С.11едовате.1ьно, и месь применен принцип архитектурного 
решения храма на подк.1ете, который так приви.11ся в XVII веке и который с та
ким искусством бы.11 осушеств.11ен в надвратных uерквях ростовскоii митропо.111111. 

Ес.11и надnратный пятиг .11авый Преображенский храм Новодевич1.его мона
стыря 1688 года - одно щ1 наибо.11ее ;Jре.11ых прои�ведений конuа XVII века -
принад.11ежит к «к.11етскому» трехчастному типу (стр. 25З и вк.tейка), причем его убран
ство обнаруживает сходство с декоративными ;э.1ементами uеркви Ни1ю.11ы «Бо.11ь
шой крест» (раковины в Бо1юшниках, форма на.1ичников 11 т. п} то надврат
ный трехчастный же Покровский храм Новодевичьего монастыря имеет верх, ре
шенный в виде трех по одной оси постав.11енных ярусных восьмигранных башен. 
Обшая КО!\шо�иция Покровского храма (1687) нескоАько напоминает церковь в 
се.1е ;3ю;Jине, хотя, во;Jможно, ее прототип в данном с.11учае с.11едует искать в 
обычных д.11я того времени шатровых «двойнях» и.11и «тройнях», ;Jавершавших 
как городские, так и монастырские крепостные ворота. 

Не менее ;Jамечате.1ьным надвратным храмом яв..1.яется храм Со.1отчинского 
монастыря под Рщ1анью (1689), построенный Яковом Бухвостовым (?). На трехпро
.11етную нижнюю часть (со стороны въе;Jда имеется .11ишь одна арка), сохранив-

1 СреАИ них особенно ВЫАе.�яется и:�яшвыlt по пропорuвям в простоте убранства храм Рн:�опо.1оже
ния на Jl.oвcкoit у.1иuе в Москве (1701). К f}тoit же группе :iAaниlt прииа.11.1ежит упоминавшиitся собор 
r. Бронниu (1705). Об устойчивости форм «1t1етского* каменного храма можно суАить по храму 00411осков
воrо се.1а Шубина 1796 roAa (б.1и:� ст. .11.омоАеАово), rAe повторяется бе:� особых и:�менениit то, что 
осущестJ1.1я.1ось JI архитектуре :ia сто"етие .110 f}тoro. 
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Надвратная Преображенская церковъ Новодевиttъеао .t101�астыря. 
Южныfl фасад. 1688 аод. 



Дета.и. Преобро:нсенскоа церкви Новодевичъе�о ЖJнастырн. 
1688 �од. 
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Общи'il вид Иосифо-Волоко.11амско20 J11онастырн.. 

ШJЮ ;э.1еъ1енты �одчестна середины XVII века в виде ширинок на сто.1бах 
и висячих гирек в про.1етах арок, постав.1ена восьмигранная высокая башня
храм с небо.1ьшим барабанчиком в равершении, несуwиъ1 г .1авку. Эта часть, в 
противопо.1ожность нижней, обработана крупными на.1ичниками и украшена Ир
рарuовыми баре.1ьефами, Ирображаюшими апосто.1ов 1 •  

Ярусность рданий конuа XVII века наш.1а свое наибо.1ее яркое воп.юшение 
в ко.юко.1ьнях. Среди них одно Ир первых мест ранима.1а девятиярусная ко.10-

i К ;�тому типу на.11вратных храмов относится ко.101ю.1ьня-храм Высоко-Петровского монастыря в 
Москве (1690) и на.11вратная ,uерковь Успенского монастыря в Стари,uе (1693), г.ае особенно си.1ьно .11ают 
о себе ;iнать архитектурные мотивы 60.1ее раннего времени. Ко.1око.1ьнп типа высокопетровскоlt с.11е.1а
..1ись широко распространенными в ;3О.11честве рубежа XVII-XVIII веков (ко.1око.1ьни Боровского Паф
нутьева монастыря, ,uеркви Всех святых на Ку.1вшках в Москве и .11р.). Выстроенныlt Я. Бухвостовым 
«с товариwв» в 1694 го.ау на.11вратныlt Вхо.110-Иеруса.1и11скиlt храм Ново-Иеруса.1имского монастыря пре.11-
став.1я.1 coбolt еше о.1ну ра;iнови.11ность ;�того типа. На верхнюю шоwа.11ку трехпро.1етноlt нижнеlt части 
бы.1 постав.1ен uентричныlt многоярусныlt храм, нвпомвнавшиlt uерковь в Фв.1ях. 
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Ко.Jокоднл Новодевичье�о монастырл. 1690 (?) �од. 
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ко.1ьня Иосифо-Во.1око.1амского монастыря, нцстроенная в конuе XVII века 
(80-е годы (?); в ее основании наход;и.1ось �д;ание ковuа XV века; стр. 2.'i4 ). Всем 
своим об.шком она свид;ете.1ьствова.1а о принад;.1ежности к ;зд;аниям конuа сто.1етия. 
Однако ни в од;ной и;з примененных в ее убранстве д;ета.1ей не.1ь;зя еше усмот
реть форм и мотивов, появившихся в пос.1ед;нем д;есяти.1етии XVII ветта. Ее ко
.юнки, пояски, сто.1бики-ба.1ясины, ширинки, артти - все свщзано с ИСКJССтnом 
серед;ины сто.1етия. Но ярусность ко.юко.1ьни насто.1ько подчеркнута, в характере 
трактовки дета.1ей насто.п.ко си.1ьно чувствуется приб.1ижение новой ;эпохи, что 
она по праву до.1жна рассматриваться как паt\1ятник переходного сти.1я. 

Аучшей среди ко.10Бо.1ен по;зднего XVII века яв.1яется ко.1око.1ьня Новоде
вичьего монастыря (1690?). Она представ.жнет собой стройную шестиярусную 
башню (стр. 255 ). Кажд;ый ярус имеет собственное, ему одному своiiственное, 
убранство (стр. 257) . Компо;зиционное построение ко.1око.11.ни основывается на 
чередовании об.1егченных арБами ярусов с г .1ухиl\ш. Зто придает ей бо.1ьшую 
архитектурную .1огичность. Ба.1юстрад;ы-парапеты нижних четырех ярусов под
черкивают самостояте.1ьность каждого и;з них, в то чремл как самостояте.1ьность 
верхних ярусов достигается ре;зким сокрашениеl\1 их объема и бо.1ее стройными 
формами .  Декоративная обработка от.1ичается тонкостью рисунка и совершен
ством испо.шения. О высоком мастерстве ;зодчего свндете.1ьствуют такие дета.1и, 
IШfi вытянутые и;зяшные фи.женки по бокам ко.1онн пи.1онов нижнего 11руса. 
Их вытянутые формы вторят вертика.1ям ко.1онн, что ус11.1ивает впечат.шнне 
.1егкости ;здания. Выре;занные по.1укруг.1ыми дужками своды про.1стов ароБ, 
на.1ичники, декоративные круги и прочие дета.1и об.1адают той 11зыскан
ностью и той по.1ноuенностью архитетттурно-п.1астического я;зыка, которые свой
ственны .1ишь ;зре.1ым формаl\1 ;зодчества конuа XVII века 1• 

К 90-м год;ам XVII сто.1етия новые архитектурные и декоративные 11рг иы 
обретают по.щую ;зре.1ость. 

Аучшим прои;зведением архитектуры ;этого вреl\�ени яв.1Яется nерковь в 
Фи.1ях (стр. 258, 259), начатая постройкой «ижд;ивением» А. К .  НарышБина не 
ранее 1690 года и окончате.1ьно ;завершенная в 1693 год;у. Она постав.жена на 
вершине небо.1ьшого по.1огого xo..11\ta и представ.жнет собой ;законченный тип 
nентрического ярусного, с четырьмя притворами, храма. Высокое художествен
ное совершенство uеркви в Фи.1ях достигается стройностью пропорuий 11 

1 Не менее ориrина.1ьвы ярусные ко.1око.1ьвв crcтporaнoвcROit» uер.кви в Нижнем Вовrоро.Ае в •ро
с.1авс.коrо храма Иоанна Пре.Атечв в То.1чко11е (1687) в АР· Они :эначвте.1ьно варя.Анее в боrато у.крашены 
пышными .11ета.1я111и. 
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Нижние лрJСЫ ко.1око.�ъни llоводевичъе�о монастыря. 1690(?) 1од. 
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П.�ан церкви Покрова в Фu.�лх. 

богатством декоративного убран
ства. Высокий арочный подк.шт с 
обходяwей храм открытой круго
вой папертью-террасой и широкие 
раскидистые .1естницы (переде
.1анные пос.1е 1812 года в ниж
них своих частях) органически 
свщ1ывают храм с небо.1ьшим хо.1-
мом, на котором он стоит, напо
миная ана.1огичную компщшuию ве
.1ичественной церкви Вщшесения 
в .Ко.1оменском. 

Мастер 6.шстяше испо.1ь;1ует 
имеющиеся в его руках архитектур
но-художественные средства, что
бы подчеркнуть г.1авенствуюшее 
;1начение основной части - четве
рика, окруженного по.1укружиями 
притворов и нижнего светового 
восьмерика. На iЭТИх основных час-
тях храма ра;1меwены все г .1ав
ные декоративные дета.ш - на

.1ич ники, порта.1ы, надкарни;1ные украшения, карнщ1ы, nод�оры и т. д. Обра
ботка же подк.1ета, верхних двух восьмериков и г .жав ;1начите.1ьно скромнее и 
прщце. Тем самым выде.1яется основная часть храма. Восьмиуго.1ьные окна чет-
верика имеют весьма простые, восхоАnшие к траАиuиям деревянного ;Jодчестна 
обрам.1ения, в от.1ичие от бо.1ее по;1дних построек, где они становятся одной 
и;1 самых пышных и богатых по отде.1ке дета.1ей фасада. Отго.1оски деревянного 
;1одчества дают о себе �шать и в других iЭАементах архитектурной обработки - в 
рисунке обрам.1ения ширинок, в кронштейнах и даже в надкарни;1ных украшениях. 

На уг.1ах четверика постав.жены «пучки» и;1 трех тонких ко.1онок, причем 
средняя ко.1онка своим распо.1ожением по .l(иагона.1и «скашивает» уго.1. В iЭТОМ 
видно же.1ание мастера подчеркнуть единство и uентричность всей компо;1иции. 
Надкарни;1ные украшения восьмериков представ.1яют собой переработанные бы
.1ые кокошники, что особенно явно видно на примере uеркви в Петровско
Ра;1умовском, оконченной постройкой око.10 1692 год;а. 
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Цертrовь Покрова в Фи.�ях. 1690- 1693 zо.,�ы . 

Характерным прие!\юм, свойственным и !\tногим другим прощшедениям того 
же времени, яв.1яется постепенное уд.шнение ко.1онок - от нижнего яруса 
к верхнему, чем подчеркивается ярусная вертика.1ьность и .1егкость архитек
турных форм. Кроме пышных надкарнщшых украшений, формы которых i'аостряют
ся от яруса к ярусу, бо.1ьшое i'Начение имеют нередко встречаюwиеся и на других 
маниях раковины и род «фиа.1ов», постав.1енных на спеuиа.1ьных тумбах. Все 
13то не то.1ько придает подчеркнутую живописность обшему си.1у13ту храма, но 
и насышает его той яркой игрой раi'.1ичных уi'орных дета.1ей, которая так 
типична д.1я всего i'Одчества XVII века. 

Мастер продумывает каждую, даже неi'начите.1ьную дета.1ь, уме.10 испо.1ь
;Jуя ее архитектурные качества. Примером могут с.1ужить ромбовидные городча-
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Яко в  Б у х  в о с т  о в. План церкви в Уборах. 

тые решетки в окнах, .1егкиfi рор 
которых ;значите.1ьно повышает ху
дожественную ;значимость окон
ных проемов. 

Внутреннее убранство храма 
в Фи.1ях от.шчается необычайной 
пышност1.ю. Многоярусный ;зо.10-
ченый иконостас, .южа вАаде.1ьuа 
на ;западной стене, к.1иросы и ре;з
нью обрам.шния арок и окон со
�д.ают настроение приподнятоli тор
жественности и пра�дничности, 
сто.1ь свойственное архитек rуре 
конuа XVII века. 

Не менее ;значитеАьна uер-
1ювь в се.ш Уборах (1694 -1697). 
Ее автор Яков Бухвостов - од.ин 

и;з наибо.1ее одаренных мастеро11 конuа XVII века (стр. 260, 261) 1• 

Местопо.1ожение храма на вершине по.1огого хо.1ма, спускаюшегося к Москве-

1 Я. Бухвостов, крепостной око.1ьннчьеI"о l\J. Ю. Татишева, бы.1 уроженJ!СМ сс.1а Нико.1ьс1;ого-Сверч
кова Дмитровскоrо yeiiAa. По-ви)(имому, впервые он выступает самостояте.1ы10, праВАа веу)(ачно, в 1681 roAy 
на торrах на постройку uеркви Воскресения на Пресне (И. Е. ;:J а б е JI и н. Домашний быт русс1шх uapeit. 
:М., 1895, ч. 1, ;:Jапвски строите.1ьноrо .11е.1а, .М 9, стр. 589-590). ;:Jатем в документах нет упомиианиit о 
нем вп.1оть АО 1690 rода, коr,/!а Бухвостов олновремснно берется iia неско.1ько построек, что доставв.ю 
ему ПО:tАВее мноrо нrприятностеit. ;энергичный, .1овкий, прелпривмчивыlt, об.1а.11авшиit вск.1ючите.1ьным 
архитектурным та.аантом, Бухвостов осу:шеств.1яет построltку ряда первок.1ассных пpoиiiвeJ(e11иit, среди 
которых uерковь в Уборах, собор в Ря��ани и храм в се.1е Троиuком-Аыкове представ.1яют coбoit .1учшее в 
��оАчестве конuа ХVП века. В 1690 roAy Бухвостов строит ке.1�.и 1\fоисеева мо11ас·rыря в Москве и одновре
мею10 вместе со своими помо:швикамв Пanyroit в Михаit.1овым берется iia сооружение стен и башен 
Ново-Иеруса.1имскоrо монастыря, а также иаАвратноlt ярусвоit Входо-Иеруса.1имской uеркви, во многом 
напомиваю:шеlt храм в Фи.1ях. Обуреваемыlt строите.1ы1оit rорячкоlt, iioдчиit едет в нача.1е 1693 rода в 
Ря��ань, ГАе на торrах по.1учает подрЯА на построitку гравдио��ноrо собора. В 1694- rоду Бухво
стов подряди.1ся вместе «С товари:ши» Мишкой Тимофеевым и Митрошкоlt Семеновюм построить боярину 
Шереметеву uерковь в Уборах. Вести ОАИовременно две крупные постройки, отстоя:шие одна от дpyroit 
почти 'на АВе сотни верст, в ус.1оввях XVII века бы.10 вево��можно. Церковь в Уборах к сроку -
к 1695 roAy - ��аковчена ие бы.1а, что вынуАи.10 П. И. Шереметева обратиться в Прика� каменных J(e.1 о 
приuечении Бухвостова к ответу. Пристав, пос.1анный в Р я��ань А.IЯ ero ареста, верну.1ся ни с чем, так 
11ак сrпоltмати себя он, Л11уика, ие J(a.1 и от иих, посы.1ьных .IIOJ(eй, уше.1». Бухвостов сам яви.1ся к 
Шереметеву, обязуясь кончить постройку к 1696 roAy, во вновь наруши.1 свое обя��ате.1ьство, ввиду тоrо, 
что все ero внимание в си.1ы бы.1в сосреАоточены на построй11е ря��анского собора. Шереметев вновь 
по)(а.1 жа.1обу, пос.1е чеrо itOJ(чвlt бы.1 iiaJ(epжaи. Првка�� приrовори.1 «ero, Н иву, бить кнутом не:шадио и 
каменное J(e.IO ему J(Оде.1ать». ;iаввтересованный в ��авершснив работы Шереметев сам попросв.1 освобо
дить Бухвостова, которыlt ��акоичи.1 постройку uеркви в Уборах к 1697 roAy (С. Б е ii с о и о в. Крепостные 
архитекторы. М., 1938, стр. �53; М. И .1 ь в и. Буuостов. М., 1956). 
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Я к о в Б у х в о с т о в. IJерковь Спаса в Уборах. 1694-1697 �оды. 
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Я к о в Б у х  в о с т  о в. План перво� о эташса церкви 
в Троицко.tt-J/ыкове. 

реке в центре широкой реч

ной ЩJ.1учины, дает во;:�мож
ность видеть его на боJьшом 
расстоянии. 

Л. Бухвостов обратиАся 
к тем формаl\1, которые быАи 
применены неи;:�вестныl\1 ;:�од
чим в xpal\1e рядом распо.ю
женного се.1а Петровского. 
Но он прида.1 им такую строй
ность, украсиА их такими пре
восходными детаАями, что 
uерковь в Уборах по своим ар
хитектурно-художественным 
качествам может быть даже 
превосходит то, что с таким 
совершенством бы.ю осуwест

в.юно в Фи.шх. Об щюбретатеАьности мастера свидетеJ1,ствуют нарядные наАични
rш, уг.швые коАонки, и;:�ре;:�анные .1шстьлl\ш, и другие детаАи, украшаюwие [')тот и;:�ы
сканно красивый храм. Бе.ю1\аl\1енный y;:iop наАичников ярко выступает на фоне 
красно-оранжевых стен. Коринфсrше 1ш11ите.1и, подобные распускающимся дико
винным uветам, допоАнnют и бе;:� того богатое убранство ;:�дания. Ни;:�г.ий парапет 
открытой гаА.1ереи, обегаюwей xpal\1, украшен ре;:�ными в камне вставками, 
и;:�ображаюшими ра;:�.шчные фрукты . .Зодчий умеАо испо.1ь;:�ует утяже.1ение гАав
ного восьмерика, с.1егка нависаюшего над нижней частью, и ре;:�ко убывающие 
пропорuии верхних частей xpal\ta. Все вместе в;:�ятое со�дает надо.1го ;:�апоминаю
шийся СИАУ[')Т. 

Внутри пять уг.ювых арочек опираются не прямо на обре;:� проемов восьми
уго.1ьных окон, а на арки оконных al\16pa;:iyp. Тем самым Я.  Бухвостов обнаруживает 
бо.1ее тонкое понимание .1огики конструкции, чем то, которое прояви.1 неи;:�вестный 
автор церкви в Фи.1ях. О таком же высоком мастерстве свидете.1ьствует сб.1и
жение 1'ерхних частей уг.1овых ко.1онн, осуwеств.1енное таким обра;:�ом, что 
внутренние контуры их ство.1ов остаются пара.1.1еАьными. �тот тонкий оптиче
ский корректив да.1 во;:�можность и;:�бежать неприятной и.1.1ю;:�ии ра;:�ва.1иваю
щихся в ра;:�ные стороны вершин ко.1онн 1• 

1 В. П о  11 к "  ю ч н и  к о в. Ука�. соч., стр. 13 и 16. 



Южны'il вход церкви в Троицко.111-Лыкове. 90-е �оды XVJI века . 
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Церковь Петра .ют1ротю.1ита в Высоко-Летровско.t1 монастыре. 
1690 сод. 

Высшее мастерство Л. Бухвостов обнаружи.1 в период работы по строите.1ь
ству uеркви в се.1е Троиuком-J:ыкове (стр. 262, 26з), оконченной в конuе сто.1етия. 
На его авторство ука�ывает �пись в синодике uеркви, обнаруженная С. А .  То
роповым 1• 

В трехчастной uеркви Троиuкого-J:ыкова, неско.1ько напомпнаюшей храм се.1а 
;3ю�ина, чувствуется переход к бо.ше утонченному сти.1ю. :Зодчий прибегает к 
и�ысканным пропорциям и тwате.1ьно проработанному наружному и внут
реннему убранству, хотя в uе.1ом он сохраняет ясную архит�ктурную тектонику. 
Конструктивные способности Бухвостова ска�а.1ись в решении внутренних га.1-. 

1 М. И .1 ь в в. Яков Грвrорьеввч Бухвостов. - В .кн. :  а.Аю.1в pycc.кolt науки», т. 11, М. - ..f., 1948, 
стр. Hf6. 
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Яко в  Б у х в о с тп о в. Собор в Рлзани. 1693-1699 аоды. 
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Д .,1 и m р и 11 .11 л " и ш е в. Плап собора в Acтnpaxm1U. 

JJ.epeй, расно.юженных в стенах храма на уровне хор. К посJJ.едним ведут пар
ные JJ.естниuы, также помешенные в стенах. 

Храм Троиuкого-Аыкова обраwает на себя внимание широчайшим примене
нием y�opнoii тонкой орнаментаJJ.ьной ре�ьбы. Первонача.1ьная красно-бе.1ая ОI\
раска �дания еше си.1ьнее подчеркива.1а ero обwую декоративность. Прю1 бы.11 
В. Н.  Подк.1ючников, сравнив храм с драгоuенностью, усыпанной бисером, 
обтянутой �о.1отыми нитями, сверкаюwей и пере.шЕаюwе:йся в .1учах coJJ.нua. 
Зто}1у впечат.1ению способствуют не то.1ько не �наюш.ие себе равных ажурные 
�о.1оченые кресты, но и богатая внутренняя отде.1ка. 

Постройка центрических и трехчастных храмов, подобных церкви в Фи.шх 
иJJ.и Троиuком-Аыкове, бы.1а широко распространена в течение 90-х годов XVII 
и нача.1е XVIII века1• 

1 Сре..tи них ..tо.1жны быть на;iваны: gерновь в Сафарине (1691), основноii особенностью котороii 
яв.1ястся ..tопо.1ните.1ьныii, второй, световой восьмерик; В.1а..tимирскав uерновь у Нино.1ьсних ворот 
K 11тalt-1·opo..ta (1691-1694'); храм в се.1е Горностаеве б.1и;i Ко.1омны новuа Х\111 вена; 11срновь в се.1е Тру
Gине на Протве (1692); «шереметьевская» uерБОВь ,Знамения, выстроенная НарышБИНЫ!IИ в Москве в 
1702 го.11у; храм Петра в Пав.1а в Нижнем Новгоро.11е; 11ерБовь в се.1е Чу..tинове ПОА Серпуховом (1697), uер
ковь в се.1е .Jtитвинове не..tа.1е110 от г. Наро-Фоминсна (1711) и АР· Особенно интересна 11ерновь в по..t.111основном 
се.1е У;iком (1698). В нelt притворы обраш;ены в своего ро.11а башни. ;этот тип бы.1 повторен в интересном 
варианте в ВО;i..tвиженскоlt gернви на Во;i..tвижеике в Москве (1709-1718). В обоих храмах имеются черты, 
с6.1ижаюшие их с архитектурой Украины. В се.1е Жо.1чине по.11 Ря;iанью в конuе Х\'11 DСБа бы.1 таБже 
сооружен храм подобного типа, но .1ишенныit почти вся1шх украшениit. В нем особенно си.1ьно чу вству-
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Д м  и т р и  fl J1 л к и ш е в. Собор в Астрахани. 1 700-1 710 аодьt. 
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П е  m р П о  m а п о  в ( ?). Верх церкви J!спенил на Покровке 
в Москве. 1696-1699 �оды. 

Среди храмов центрического типа особое место �анимает церковь Петра 
&1Итропо.1ита, построенная еше в 1690 году в Высоко-Петровском монастыре в 
Москве ( стр. 2в.о). Это небо.1ьшое сооружение не то.1ько предопреде.1я.10 архи
тектурное решение прос.1ав.1енной церкви в се.же Дубровицах 1690-1704 годов, 
но и яви.1ось родонача.1ьником небо.1ьших усадебных храмов, выстроенных в 
Подмосковье б.1ижайшими к мо.1одому Петру .1ицами 1• Уг.1овые по.1укружия трех 
ци.1индрических притворов храма с.ш.шсь вместе, обра�овав венец, окружаюший 

ется «Аеревянная• прироАа архите.ктуры XVII ве.ка. К �тому же типу АО.IЖНЫ быть о rнссены АВе наА
.к.ааАе:зные часовни Троиuе-Сергиева монастыря, от.1ичаю:w;иеся ;замечате.1ьноit бе.1окамевноit ре;зьбоlt. 

1 В се.1е Во.1ынс.ком (1703), в се.1е Вос.кресен.ках (f703), в Перове (1705) и т • .11. Особенности архитек
турного решения храма Петра 11итропо.1ита бы.аи несомненно учтfны при построltке Б. А. Го.1иuыным 
uеркви в Дубровиuах (И. ,Зарудныlt?), rAe, наряду с московскими Аекоративными мотивами XVII веБа, 
6ы.�и испо.�ь;зованы 4екорцтивпь1е формы ;запаАноевропеltс.коrо барок.ко (см. том V настояшеrо и;з.1tанив; 
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Собор Иocuфo-BoAOKOAalttCK020 .'IОНастыря. ю�JICUЬlil фасад. 
1688-1692 �оды. 



Г.,ивы храма Параскевы-Пятпницы в Охотпно.1� рлду. 1687 �од. 

подкупо.1ьную часть. Пос.1едняя вовне ;;Jаканчивается одним башнеобрщшым 
восьмериком. Подобная компо;шuин вщшик.1а на основе предшествуюших форм 
московского �одчества и представ.1яет собой в миниатюре то, что некогда бы.ю 
осушеств.1ено бе�ымянным �одчим в храме ceJJ.a Петровского. 

Мастера конuа XVII века не ограничиваются сооружением одних .1ишь 
uентрических ярусных храмов. Они прояв.1яют свои дарования во всех 06.ш
стях ;зодчества, сомавая саъ1ые ра;'lнообра;'lные прои;'lведения. При �том они не 
отка�ываются от испо.1ь�ования старых архитектурных типов. 

П. П е к а р с к и lt. Науки и .штература в России при Петре Ве.1ико111, т. 1 .  СПб., 1862, стр. Н и с.1.; 
В е .1 ь т м а н. Обнов.1ение храма ;iнамения пресвятые богор0Аи11ы в се.1е /1.убровиuа.1. М., 1850, стр. 6). 
По-виАимому, чертежи храма бы.1и награвированы амстерАамским преАпринимате.1е111 Яном Тессингом, 
стремившимся :запечат.1еть .4Остопримечате.1ьиость 1110.10.l(olt петровскоlt России. Об и:здаивях Я. Тессингом 
ар.1итектурны.1 чертежеit говорит аа.1011аниая грамота Петра 1700 ГО.4а (си. «По.111Ое собрание :законов 
Poccиltc1юlt империи с 16�9 г.•, т. IV, 1830, .М 1751, стр. 6-7). 
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Схе.11а плаиа «стпро�а1tовск011» церкви 
в llижнел lloвzopoдe (ниие Горько.п). 

Тот же Л.  Бухвостов обраЦ!ается 
к форме соборного храма, вомвигая 
в Переяс.шв.ш Ря�анском (теперь 
г. Ря�ань) в 1693-1699 годах собор, 
явившийся одним и� самых ве.1иче
ственных сооружений XVII века 
r стр. 2в5 J .  Громадный собор стоит н а  
высоком арочном подк..:ете 1• f)тот 
традиuионный прием « во�носит» 
храм не то.1ько на,11; кре:м.1ем, но и 
над горо,11;ом. Вместо венчаюwих 
темно-красные стены �ако:мар-кокош
ников применен широкий у�орчатый 
карни�, в систему которого вхо,11;ят 
оригина.1ьные по рисунку парные 
1шпите.1и высоких вытянутых ко.10-
нок, ч..:еняших стены собора на 
равные вертдка..:J.ные отре�ки. Не-
смотря на отсутствие гор:и�онта.1ь
ных ч.1енений, Л. Бухвостов при
бегает к пояс1шм-гуртам на ко.1он
ках, что со�дает впечат.1ение ярус

ного построения стен, которое еше уси..:и:вается ритмом распо..:ожения бо.1ьших 
окон. Окна обрам..:ены на.1ичниками, часть которых неско..:ько напоминает на.шч
ниrш церкви в се.же Уборах. Превосходны на.1ичники нижнего ряда окон, 
норажаюшие виртуо�ной бе.юка)tенной ре;Jьбой, покрываюшей ко.1онки, много
.1опастные тимпаны фронтонов и по,11;оконные вставки. Оригина.1ьность та.шнта 
Я. Бухвостова прояви.шсь особенно ярко в решени11 порта.1ов ря;Jанс1юго собора. 
)· ме.10 сопостав..:ян ко..:ошш ра�.1ичной формы, применял ре�ьбу на откосах пор
та.1ьной арки, сме.ю ви,11;ои�меняя ор,11;ерное построение, он сомает вы,11;аюwиеся 
1ю своему декоративному богатству перспективные порта.1ы. 

,Значите.1ьное архитектурное ,11;арование прояви.1 каменных ,11;е..: по,11;мастерье 
Дорофей Мякишев в выстроенном им в 1700-1710 гол;ах астраханском собо-

1 Несомнеиио, сушествовавшее .11екоратuвное убранство пос.1е.11неrо утеряно при пере.11е.1ке в нача1е 
XIX века. 
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ДеmаАи стен «Стро�ановскоi1& церкви в i. Горько.ht. 
Ок. 1 71 8  аода. 



Своды «сmр02ановскоi1» церкви в /IижнеАt Нов�ороде (ныне ГорькоАt). Око1t'Че1tа в 1 718 �од�- .  

ре 1 ,  где особенно хороша окружаюшая храм аркадная rа.мерея-гу.1ь6иwе с 
парадным �ападным Бры.1ьцом-.1естниuей (стр. 266, 267). Обраwают на себя внимание 
и превосходно выпо.1ненные на.1ичники окон, а также декоративный пояс над 
верхними окнами, состояwий и� ритмичес1ш повторяюwихся ра�орванных над
оконных фронтонов 2• 

В конuе XVII века - в Иосифо-Во.юко.1амском монастыре (вл·.ш7ка ) в 
1688-1692 годах 3 и в Пскове в 1691 -1699 годах - на месте бо.1ее древних храмов 

1 «Па�1ятники древнерусского :зодчества», состави.1 В. Сус.юв, вып. 4, СПб., 1912. 
2 По-видимому, Д. Мякишеву: при11аJ1.1ежит и собор в JJ.убовке (б.1и:з Ста.1ивrрада), совершенно не 

исс.1едованиыlt, но крайне интересный по своей архитектурноlt компо:зиuии и убранству. 
8 И:зра:зuовыlt фри:з собора повторяет обра:зuы Ново-Иеруса.1имского собора и московскоlt uеркви Гри

гория Неокесариltско1·0 на llо.1янке (1667-1669). Собор Иосифо-Во.1око.1а11ского монастыря может в uo.1нolt 
мере считаться прототипом оос.1едуюwих соборов. Ко.1онки, ч.1еняwие его стены, и ра:зорванные фронтоны 
11а.1ичников встречаются не то.1ько в по:зднейших :зданиях, но и в сооружениях середины XVllI века. 
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о 2 l/ 6 6 10111 

П.,r,ан собора Донско�о Аtонасть�рн. 1684-1689 rодь�. 

бы.ш выстроены соборы, бJiщнше Б предшествующим прощшеденилм. Богатст
вом своей декоративной отде.1ки отJiичается собор Введенского монастыря 
в Со.1ьвычегодске, сооруженный в 1689-1693 годах на средства именитых .1ю
дей Строгановых. Его мастер, на;:ш.1ось, стреми.1ся применить в своем прощше
дении все И;:lвестные ему декоративные формы. �десь и превосходная бе.101ш
мснная ре;:lьба, понрываюшая ство.1ы ко.1онн, и висячие гирьки, и витые БОАонки, 
и оби.1ие всево;:lможных, си.1ьно уБрупненных по ра;:lмерам р3;3орванных фрон
тонов, и богатые, И;:lОUJренные по форме надкарни;:lные украшения. Однако необ
ходимо у1ш�ать, что мастер чре�мерно увJiекся пышностью отде.1ки в уwерб 
11сности архитектурной формы. ртими же свойствами об.1адают и другие стро" 
гановские постройки - храм в се.же Гордеевке по,11; БаJiахной (1694-1697) и в 
городе У стюжне Же.1е�нопо.1ьской (конеu XVII века). 

Особенно �начите.1ьна так на;:lываемая «строгановская» церковь в Нижнем 
Новгоро.11;е, ;:lаконченная в 1718 году. Она име.1а своим прототипом uерковь Парас
кевы-Пятниuы, построенную В. В. Го.1иuыным в 1687 го,11;у в Охотном ряду 
в Москве (стр. 269) . Оба xpal\ta состоят и� вытянутого вверх ярусного чет-
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Собор Донr1>010 .лrонастырл. 1684-1689 �одь�. 

верика с примыкаюши:ми к не.му апарем, не60.1ьшой трапе�ноti и ко.101ю.1ьней. 
Четверик перекрыт сомкнутым сводом, проре�анным .1юкарнами. Пос.1едние 
обра;lуют крешатое основание, на котором постав.1ены г.1авы. В ;этой форме 
�авершения прос.1еживается также свя�ь с деревянным �одчеством ( се.10 Пер
могорье и др.). Постановка средней г .1авы на восьмигранное основание, распо.10-
женное в средокрестии крешатой части, уси.1ива.1а декоративный характер вен
чаюшей части �дания. 

Ес.ш в московском храме д.1я внешнего убранства бы.1ш, помимо ре�ного 
бе.1ого камня, прив.1ечены по.1ивные многоuветные и�ра�uы, то в «строганов" 
СКОЙ» uеркви 1718 года в Нижнем Новгороде (стр. 270, 271 " eк..reiiкa) неи�вестный ;lОДЧИЙ 

прибег к такой виртуо�ной ре�ьбе, которой нет равной в других памятниках 
того времени. Она сп.1ошным драгоuенным у�ором покрывает на.1ичники, ко-
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Общи1l вид Новодеви'Чье�о ."онасmЬ1р11 • 

. юнки, кронштейны, постаменты, тимпаны, свешивается кистями по поверхно
сти стен и т. д. Несмотря на богатейшую выдумку �одчего в об.1асти орнамен
та, он неоднократно прибегает к повторению отде.1ьных мотивов, что способст
вует со�данию единства архитектурного и декоративного решения. 

Не меньшими художественными достоинствами от.1ича.1ся храм Успения на 
Покровке в Москве (стр. 2вв), со�данны:й в 1696-1699 годах 1• Трехчастный, с 
отде.1ьной ко.1око.1ьней, он стоя.1 на высоком арочном подк.1ете. .Зодчий вводит 
новые формы - двойные окна, двойной ярусный четверик, а 01шам широкого 
восьмерика придает характер вре�анных в восьмигранный купо.1 грандио�ных 
.1юкарн. На уг .1ах четверика, над пучками ко.1онок, он помешает боковые фигур-

1 Его :�о.11чии считают Петра Потапова, оставившеrо свое иия на o.11нolt .11ета.1и бе.1окаиенноlt ре;�ьбы. 
Не бы.1 .1и он .1ишь испо.1ните.1еи пос.1е.11неlt? 
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Бтини llоводеаичье�о .попастыря. 80-е �оды Х Vll аека. 
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Бо.я,ьни'lн.Ы11 храм То.я,�ско�о ;r,1онастырл. 1 703 �од. 

ные г .1авы, Эти г .1авы, Ир Rоторых uентра.1ьная бы.1а рОАотой, еше си.1ьнее под;
черRива.1и общую деRоративность рдания. Не менее оригина.1ьна бы.1а ярусная, 
стоявшая рядом Rо.10Rо.1ьня. Ее верх раверша.1ся своего рода Rреwатым основа
нием с группой пяти шатров на нем, что нево.1ьно напомина.10 деревянную 
пятишатровую Rо.10Rо.1ьню в се.1е PaRy.1ax А рханге.1ьсRой об.1асти. Си.1ьные рас
RреповRи антаб.1емента и Rарниров, надRарцирные уRрашения восьмериRов, ди
намичный рисуноR равершений на.1ичниRов и порта.юв, их деRоративная бе.ю
Rаменная рерьба, раковины в их тимпанах, точеные ба..:ясины парапетов - все 
�это ве.1иRо.1епно выпо.1ненное убранство придава.10 храму яркую прардничность 
и нарядность, свидете.1ьствуя о непреRраwаюwемся стрем..:ении рОдчих R уси..:е
нию декоративного нача.1а в архитектуре, что СRара.1ось с особой наг.1ядностью и 
в бо.1ьничном xpal\1e То.1гского монастыря 1703 года (стр. 21в). 
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Мастера конuа XVII сто.1етия не то.1ько щюбрета.1и все новые и новые де
коративные мотивы и архитектурные формы, но и прояв.1я.1и свои способности 
в сомании uе.1ых ансамб.1ей. На рубеже XVIl-XVIII веков бы.1 осушеств.юн 
ряд п.шнировочных решений, свидете.1ьствуюwих о ра;1витии градостроите.1ьной 
мыс.щ. В конuе 80-х годов XVII века бы.1а прои;1ведена перестройка Новоде
вичьего монастыря (стр. 2111 .  215). �Зодчий, выстроивший ко.1око.1ьню, трапе;1ную, два 
дворцовых мания, надвратные храмы и украсивший башни, постави.1 перед собой 
трудную архитектурную ;1адачу - видои;1менить об.1ик и п.1анировку монастыря. 
Несмотря на на.1ичие ;1даний XVI века, он со;1да.1 удачную новую п.1анировку. 
Основоfi решения яв.1яются две оси: короткая - юго-северная - и д.1инная -
;1ападно-восточная. По д.1инной оси бы.1и постав.1ены основные, уве.1ичиваюшиеся 
по высоте сооружения - трапе;1ная с ее некогда пятиг.1авым храмом, пятиг.1а
вый же собор XVI века и высокая ярусная ко.1око.1ьня. Ко.1око.11,ня с.1ужи.1а 
своего рода ориентиром дороги, шедшей от ;3убовских ворот ;3ем.1яного города 
Москвы к монастырю. ;3аново перестроенный Новодевичий монастырь представ
.1я.1 собой пример той новой д.1я русского ;юдчества «регу.1ярности» ,  которая 
отныне подчинит себе всю русскую архитектуру. Об �том же свидете.1ьствует 
компо;1щ1ионное решение Донского монастыря, осушеств.1енное по строго uент
рическому и статическому принuипу (стр. 2 12, 21з). В uентре монастыря бы.1 по
став.1ен грандио;1ный пятиг.1авый собор, который «держа.1» квадрат его терри
тории с ритмично распо.1оженными вдо.1ь стен башнями . 

•• 

;3одчество конuа XVII века достиг .10 такого высокого уровня, что прои;1ве
дения, соманные на протяжении 80-90-х годов, состав.1яют в истории древ
нерусской архитектуры одну и;J саl\1ых ув.1екате.1ьных страниц. 

Наряду с испо.1ь;1ованием традиuионных приемов деревянного и каменного 
;1одчества предшествующей �похи в �тот период в архитектуре древней Руси 
nо;1ни1шют совсем новые черты, которые по.1учают да.1ьнейшее рарвитие в пет
ровскую пору. Компо;1иционные, пространственные и п.1ановые решения, не 
говоря об ордерных дета.1ях, достаточно отчет .1иво подчеркивают рначение 
масштаба че.1овеческой фигуры в сооружаемых ;1даниях. По�тому в1ю.1не естест
венно, что памятники русской архитектуры конuа XVII века прив.1ека.1и вни-
1\tание русс1шх ;1одчих XVIII сто.1етия, когда в иных исторических ус.1овиях 
по-новому переосмыс.1я.1ись патриотические идеи. Архитекторы XVIII сто
.1етия применяют в своих прои�ведени.пх не то.1ько п.1енuвшие их дета.111 
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ПАИ яркую, построенную на контрастах раскраску, но и ряд присуших XVll ве
ку новых компщшuионных принuипов. Так, неи;iвестный нам ;iодчий построи.1 
надвратный Тихвинский храм Донского монастыря, в котором ясно ошушается 
преемственность от ;iданий конuа XVII века. Ухтомский, надстраивая ко.юко.1ь
ню Троиuе-Сергиева монастыря, отправ.1я.1ся от ярусности каменных и деревян
ных ;iданий второй 110.1овины XVII сто.1етия. Проектируя Смо.1ьныii 1\Юнастырь, 
Растре.1.1и исходи.1 от ансам6.1я Новодевичьего монастыря. Fаженов не то.1ько с 
.1юбовью и уважением от;iыва.1ся о 1\Iногих прои;iведениях конца XVII века, но 
посJiедоватеJiьно применяJI компо;шuионные приемы их построения в Jiучших своих 
прои;iведениях, во;iдвигнутых в Цариuыне, Миха.1кове, Быкове. Петровский 
подъе;1дно:й двореu Ка;1акова свидете.1ьствует о то.1\1 же самом. 

Ве.1икие русские ;iодчие XVIII века усматрива.1и в постройках раннепет
ровского времени яркое воп.юшение наuиона.1ьных основ русского искусства. 
Д.111 них iЭТИ прои;iведения 6ы.1и неиссякаемым родником живого творчества . 
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Г .1 а в а  с е ,11, 1. м а я  

Д Е К О Р А Т И В Н О Е  У Б РА Н С Т В О  XVII В Е К А  

1'/. А. и .! Ь U lt 

". 

И,З Р А ,З Ц Ы  

в 
архитектуре XVII века иск.1ючите.1ьное ;значение приобретает ,11,еко
ративное нача.ю. Д.1я обогаwения архитектурного Jбранства русские 
;зо,11, чие XVll века по.1ъ;зова.1ись многочис.1енными и рщшообра;:JНЫ!\IИ 
приемами и материа.1ами. Богатая деревянная ре;зьба, многокрасочные 

l\1Онумента.1ьные росписи, кованое и просечное же.1е;ю, фигурный и .1ека.1ьный 
кирпич, ре;зьба по бе.1ому камню - все прив.1е�ш.1ось ,11,.1я того, чтобы уси.1ит1. 
живописность архитектуры. Ср�,11,и ii}тих ра;з.шчных материа.юв особенно видное 
l\1есто ;заня.1и и;зра;зuы. В конuе XVII века бы.1а ,11,аже сде.1ана попытка покрыт�. 
и;зра;зuами основные архитектурные части и дета.1и ;з,11,ания. Так, верхний ii}таж 
Крутиuкого теремка (вк"ш7ка) бы.1 сп.1ошь об.1щ1ован многоuветными и;зра;зuами. 
Многочис.1енные 6.шки и отсветы на б.1естяwей по.1иве и;зра;зuов уси.1ива.1и 
красочность ii}тих ;замечате.1ьных прои;Jве,11,ений, выг .1я,11,евших с.1овно ,11,рагоuен
ности и соответствовавших у;зорочью русских парчовых 0,11,еж,11, ;зажиточных .1ю,11,ей 
того времени. 

И;зра;зuы не сра;зу с,11,е.1а.1ись суwественной составной частью монумента.1ь
ного ,11,екоративного искусства. Распространение кирпича, ii}тoro основного строи
те.1ьного материа.1а XVI-XVII веков, с1ш;за.1ось на обwем удешев.1ении построек. 
Бсе то, что еше так недавно выпо.1ня.1ось и;з ,11,орогостояwего 6е.1ого камня., ста.10 
теперь вык.1а,11,ываться и;з кирпича. Орнаментированные наружные дета.1и также 
нача.1и nыпо.1нять и;з обожженной красной г.1ины. У же в от,11,е.1ке ря,11,а ;з,11,аниii первой 
по.1овины XVI века сохрани.1ись хорошие обра;зuы русской ,11,екоративной терракоты. 
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Естественно, что достижения в 06.шсти архитектурной керамики 6ыАи испо.1ь
�ованы мастерами XVII века. 

В течение первой по.1овины XVII сто.1етия так на.".Jываемые красные (тер
ракотовые) и;3ра;1uы применя.1ись д.1я об.1иuовки печей, ;lанимавших видное 
место во внутреннем убранстве русских паАат и теремов 1 •  

Все �ти и;1ра;1uы покрыты богатейшими геометри;3ированными раститеАь
ными орнаментами. Особенно интересны « стенные» и;3ра;1цы, привАекающие 
внимание �конченностью своей компо;1иuии, умеАо вписанной в квадрат и;1ра;3ца. 
Мастера стремятся уси.11ить �ффектность своих прои;1ведений, выре;lывая 
диковинные растения и uветы, б.11и;1кие к тем, которые встреча.11ись в �то время в 
гравюре, на пряничных и набойных досках (все и;3ра;1цы выпо.11няАис1> в дере
вянных контрреАьефных формах). Среди и;1ра;1uов часто попадаются и такие, 
которые украшены фигурами и сuенками, и;1ображающими, например, поход 
ААександра Македонского (о чем говорит спеuиа.11ьная надпис1> ), кентавра-Кито
враса, одетого в русский кафтан, птиuу-сирина, единорога и других гераАI>диче
ских и мифоАогических животных. Хар�ктерным д.11я XVII ве1ш яв.шется на.11ичие 
И;3ра;1цов, отражающих реа.11ьную действите.11ьность. Художюш И;3ображает воен
ные действия: войска идут на приступ, едут кры.11атые всадники - по.1ьские 
гусары, пора;1ившие своим видо!\1 русского чеАовека в нача.1е XVII века 2, стре
.1яют пушки, пехота штурмует крепость и т. д.  Встречаются и;1ра;3ЦЫ 11 с охот
ничьими сценами. 

;3начение красных (терракотовых) и;1ра;1uов в русском декоративном искус
стве XVII века очень ве.1ико. ;3дес1., пожа.1уй, впервые со всей опреде.1енностью 
ска;1ывается нарастаюшее светское нача.ю. Как бы ни бы.1и схемати;1ированы 
те и.1и иные щюбражения, те и.1и иные сиены, но они отражаАи жи;3нь, пока;3ы-

1 А. Ф и  .1 и п п о  в. )1.ревнерусские И;ipa;iuы, вып. 1 .  М" 1938, стр. 28 и с.1. В ви.11е иск.1ючения крас
ные и;ipa;iuы бы.111 употреб.1ены .11.1я украшеиия крытой га.1.1ереи храма Иоанна ;:l.1атоуста в Коровни
ках в Ярос.1ав.1е в сере.11ине XVII века (см. сб. «Л рос.1ав.1ь в его прош.1ом и настояwем». Ярос.1ав.1ь, 
1913, стр. 84-). Статья Н. В. Су.1танова (<•древнерусские красиые И;ipa;iUЫ». - « Архео.1огические И;iВестия 
и ;iаметки», т. 11.  М" 1894, стр. 369-387), впервые обратившего внимание на красные И;ipa;iuы, инте
ресна по 11атериа.1у, во утрати.1а свое :шачение в отношеиии конечных выво.11ов. Автор .11атирова.1 бе;;� 
аргументаuии красные И;ipaiiuы нача.1011 XVI века. Красные и;;ipaiiuы вырабатыва.1ись четырех типов: 
1 )  «Стенные», ше.11шие на об.IНl.!ОВку печного a;;iepкa.ia»; ;'!ТИ И;ipaiiuы име.1и по краям бо.1ее и.1и меиее 
широкую профи.1ировав;вую рамку, в сере.11ине же помеwа.1ись ра;i.1ичные ре.1ьефные орнаменты, и;iобра
жения .1ю.11ей и животных; 2) споясовые», с.1Jжившие .11.1я вык.1а.11ки фри:�ов и украшенные обычно па.1ь-
11етками; 3) «Перемычки• - в ви.11е орнаментированных по.1ува.1иков, ч.�енивших печь тягами и ра;iмеwав
шихся 11еж.11у стенными и поясовыми H;ipaiiuaми; 4) «rоро.11ки» - .11.1я украшения печей по верху в в11де 
своего ро.11а орнаментированных :iубuов (А . Ф и .1 и п п о в. Ука;i. соч" стр. 38). 

2 С. Я х о н т  о в. Красные H;ipaiiuы в собраниях Ря;iанского 06.1астного му;iея. Ря:�авь, 1927, 
стр. 7 и с.1. 
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ваАи то, что воАноваАо художника, что прив.1ека.10 внимание русского че.ювека. 
Здесь встречаются обра;3Ы простых .1юдей - воинов, охотников и т. д. 

В красных И;3ра;3uах с особой отчет.1ивостью прос.1еживается свя;3ь с дере· 
вом, с деревянной ре;3ной формой, в которой оттискива.шсь п.шстическая г .1иня
ная масса красных Иiipapuoв. Красные и;3ра;3uы по характеру своих и;3ображений, 
по особенностям ра;3меwенного на них орнамента явАяются прои;3ведениями рус
ского народного искусства XVII века, прив.1екаюwего своей яркостью и жи;3не
радостностью. Вместе с тем их широкое применение отража.10 ра;3витие прои;3води
те.п.ных си.1 Московского государства XVII века. И;3обретение формы-матриuы 
д..1я и;3готов.1ения И;3ра;3uов естественно расшири.10 их прои;3водство. Выход крас
ных И;3ра;3uов на широкий рынок ;3астави,.1 «станд.арти;3ировать» их ра;3меры 1 • 

Однако красные И;3ра;3uы име.ш нед.остаток, д.е.1авшиii нево;3можным их при
менение в наружном убранстве. Красные и;3ра;3UЫ можно бы.10 рассматривать 
.1ишь на б.1ир1юм расстоянии. При ра;3меwении на внешних стенах маний они 
теря.1и выра;3ите.1ьность ряд.ом с кирпичным «штучным набором» наАични1юп 
и порта.1ов. Естественно, что в iЭТИХ ус.ювиях наружным и;3ра;3uам до.1жны бы.111 
быть приданы новые свойства, выде.1явшие их на фоне стен. Так, появи.1ись 
по.1ивнь1е ;3е.1еные и;3ра;3UЫ ра;3ных оттенков (вп.1оть до .1а;3урного на Теремном 
дворuе; стр. 2в1 ). Та1ше и;3ра;3UЫ встречаются в тимпанах кокошников .l\ЮСков
ской uеркви Троиuы в Никитниках (1628-1653), на стенах uеркви Зосимы 
и Савватия Троиuе-Сергиева монастыря в Загорске (1637) и т. д. Однюю по ри
сунку и форме они ewe б.1и;3ки к красным и;3рарuам2• .!ишь в отде.1ьных с.1у11аях 
наб.1юд.аетсл укрупнение рисунка и уси.1ение п.1астики форм 3• 

Же.1ая выде.1ить ;3е.1еные И;3ра;3UЫ на фоне красочных архитектурных дета
Аей, �юдчие часто .1ибо «утап.1ивают» их в относите.1ьно г.1убокие ширинки, .ш

бо встав.1яют их в стену «на уго.1», так что статичная и спокойная форма квад
рата воспринимается как бо.1ее динамичная форма роl\1ба. Однако и iЭТИ приемы 
ма.10 способствова.1и выде.1ению и;3ра;3цов на фасадах iiданий. Суwественные И;3-
менения в и;3ра;3uовом и.1и, иначе, «uенинном де.1е», как ста.1и на;3ывать в сред
ние века архитектурную керамику, прои;3ош.1и в начаАе 50-х годов XVII сто.1е-

1 Так появ.1яются стенные и:�рв:�uы ABYJ: рв:�меров: «бо.1ьшоlt ру1ш�. со стороной БВВАрвта в 19-20 см 
(41/с-41/2 вершка) и �ма.юlt руки», со стороной квадрата в 13,5-1 5,5 см (3-31/2 вершка). А. Ф и  .1 и П· 
п u в. )"кв;�. соч., стр. 38, 42-44. 

2 По-видимому, старые приемы компо:�иuии и;1рв;1uов (Jipи новоlt мноrокрвсочноlt по.1иве) сохрани.1ись 
в старообрядчес1шlt срl.'де (см. О. � а  в р о в  а. Ре.1ьефные и;�рв:�uы с сюжетами. - «ТруАы ;3тноrрафо-архео
.1огическо1·0 му:�ея ;3тно.1огического фвку.1ьтета 1-го Московскоrо госу.11врственноrо университета•, 
вып. IV.  М., 1928, стр. 63-93). 

8 А. Ф и  .1 и п п о  в. Укв:�. соч., стр. 15. 
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тия. Me.1Rиft рисуноR, множество 6.1иRов и монохромия «ра�рушаm» и�pa;ieU как 
декоративное прои�ведение. Ирращ;жы выг .1яде.ш ре.1еноватыми пятнами, но не 
яркими декоративными вставками, вокруг которых и ради которых сордава.юс1. 
богатое по форме обрам.1ение. 

В своей бор1.бе против светской в.шсти патриарх Никон ста.1 органи;iовы
вать своего рода ремес.1енные посады вокруг основанных им монастырей. Яв
.1яясь &рунным ракарчиком посадских ремес.1енников, он дума.1 опереться на них 
так, как опира.1ись на посады московские ве.1икие кня;iья и uари в своей борь
бе против бояр-феода.1ов. При органи�аuии Ва.1дайского Иверского монастыря 
Ир освобожденных бе.юрусских реме.1ь патриархом бы.1и приг.1ашены самые ра�
.1ичные художники, работавшие г.1авным обраром в об.1асти прик.1адного искус
ства. Среди iЭТИХ художников ока�а.1ись спеuиа.1исты и в об.1асти архитектур
ной керамики, умевшие Ирготов.1ять по.швные многоuветные Иррарuы. ртот род 
и�papJJOB бы.1 хорошо И;iвестен в Мосl\ве еше в XVI веке, -вспомним монумен
та.1ьные Иррарuовые проирведения Стариuкого и Дмитровского соборов (см. 111 том, 
стр. 358-360; 451-452).Однако при высоких художественных достоинствах iЭТИХ и�
ра;iuовых компорЩJИй, выпо.шенных проррачными г .1арурями, они в ус.1овиях XVII 
века бы.1и с.1ишком многоде.1ьны, дороги и вместе с тем их декоративность не 
соответствова.1а новым требованиям бо.1ее яркой и бо.1ее интенсивной расuветки. 
Ес.1и в поисках ii)TOЙ новой декоративности еше в конце XVI века в се.1е 
Хорошове в тимпаны кокошников храма бы.1и встав.1ены 6.1юда родосского фаян
са, то теперь с.1едова.10 найти новые, бо.1ее стойкие против непогоды способы 
украшения монумента.1ьной архитектуры. Не с.1учайно в середине XVII века 
uерковь И.1ьи Пророка в Ярос.1ав.1е бь1.1а снаружи расписана огромными красными 
и синими фантастическими uветами, а московские дома своей многокрасочностью 
порари.1и воображение Пав.1а А.1еппского. Бе.юрусские мастера, пересе.1ившиеся 
на Ва.1дай, пред.1ожи.1и новый способ ИрГОтов.1ения Иррарuов. Вместо монохром
ных, обычно ре.1еных ( «мурав.1еных») И;iрарuов они де.1а.1и по.1ихромные с устойчивой 
uветовой гаммой, применявшейся на протяжении всей второй по.1овины XVII ве1ш. 
Иррарuы ii)того времени окрашены в ре.1еный, бирюровый, го.11:убой, жеАТыfi и бе
.1ый uвета (непроррачные по.1ивы) с применением коричневой про�рачноfi г.1а�ури 1• 

Среди мастеров, впервые начавших и�готов.1ение многоuветных Иррарuов, 
первым до.1жен быть нарван Игнатий Максимов. OJJ.нa Ир грамот Ва.1дайского 
монастырсRого архива расскарывает с.1е,1J.уюwие по,1J.робности о нача.1е проирвод-

1 А. Ф и  .1 и 11 п о  в. Указ. соч., стр. 4-9. 
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ства в мае 1655 года: «А г.шну отыска.ш в се.1е Богородиuыне [т. е. в пе
реименованном Никоном Ва.1дае] добра, а в той г.1ине де.1ает месwанин Колоса 
города Игнат Максимов Ирра;.щи пешные [печные] и на то Иррарцовое де.10 Ир
бу ему с сенми постави.1и» 1 •  В да.1ьнейшем в монастырских актах встречаются не
однократные упоминания об Ирготов.1ении Иррарцовых печей д.1я высокопостав
.1енных .1иц Москвы, Новгорода и других городов. На такие печи ш.10 от 150 
до 205 «кафе.1ь». Пара.ме.11ьно продОАжа.юсь проирводство ре.1еных Ирра�цов, Иil 
которых также де.ш.1ись печи. Но �эти печи бы.1и меньше 110 рармеру, на их Ир
готов.1ение требова.1ось в среднем 130 Ирра;iцов 2• 

Ес.1и о печах Ир красных (терракотовых) Иррарuов мы имеем самые общие 
представ.1енил, так как они не сохрани.1ись, то печи Ир «мурав.1енных с рарны
ми красками» Иррарцов дош.1и до нас в относите.1ьно бо.1ьшом ко.1ичестве. Од
на Ир наибо.1ее ранних находится в рдании так нарываемого скита патриарха 
Никона в Ново-Иеруса.11имском монастыре. 

Многоuветные Иррарцовые печи по.11учи.1и самое широкое распространение. 
Попу .1лрность их бы.1а насто.1ько ве.1ика, что еше в XVIII сто.1етии, когда 
рерКО Ирмени.1ся характер и ко.1орит печных и;Jрарцов, продо.1жа.1и к.1асть печи, 
напоминавшие своим обwим об.1икоl\1 прои;Jведения XVII века. 

И;Jра;Jцовые печи, сооружавшиеся по теремам и па.1атам, представ.1я.1и собой 
обычно круг.1ые и.1и, реже, прлмоуго.1ьные в п.1ане архитектурные сооружения 
украшенные тягами 3• Орнамент Ирра;Juов бы.1 преимуwественно растите.1ьным и 
име.1 реа.1истический характер. Центр компо;Jиции выде.1я.1сл относитеJ:�.но круп
ным рисунком. Ирра;Juы не име.1и прежних рам и обычно обрам.1л.1ись по краю 
также растите.11,ным орнаментом, обwал КОl\ШОрЩJИЛ которого напомина.1а фигу
ру ромба. Б.1агодаря f)тому приему при вык.1адке печи по.1уча.1ся причуд.1ивый у:-юр 
И;i растите.1ьного орнамента, распо.1агавшегося в шахматном порядке по отношению 
к помешенным в центре и;Jрарцов рисункам. Растите.1ьные у;Jоры, среди которых по
рою попадаются и;Jображения птиц с ярким оперением, дово.1ьно б.1ирко воспро
ИрВоди.1и формы природы, но вместе с тем мастера никогда не стреми.1ись со
рдать 11.11.IЮрИЮ г.1убины, выявить объем своих растений. Они как бы расп.шста 

1 Ар�11м . .il е о н  и д. Акты Иверскоrо Святоо:�ерского монастыря.- «Русская историческая биб.1ио
тека&, т. V. СПб., f878, акт 62, ст.1б. f59. 

2 Ар�им . .il е о н  и д. Цеuинное де.10 в Воскресенском, Новыlt Иеруса.1им именуемом, мона· 
стыре.- ((Вестник Обшества древнерусского искусства при Московском nуб.1ичном мy:ieet, М., 
f876, .№ f f-f2 (смесь), стр. 82. 

а Цоко.1ь часто обрабатыва.1ся ба.псинами, несшими своего рода аркаду, поверх котороlt распо.1ага
.1ись новые тяги (((Перемычки») в сnоясовые& и;;ipa;;igы. ;3атем с.1едо11а.10 само те.10 печи, украшеввое «стев
вымв11 и:зра:�uами, обычно «бо.1ьшоlt руки•. 
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ны по поверхности И;iра;iцов, б.шгодаря чему сохраняется п.юскость стенки пе
чи. При всей яркости и многоцветности и;iра;iцовых печей, их архитектурные 
чАенения всегда отчетАивы и ясны. �lногочиш�:енные б.1ики и отсветы на б.1естя
wей поАиве И;iра;iцов уси.1ивают живописность t)тих ;iамечатеАьных прои;iведе
ний:, выг.1ядевших с.1овно драгоценности. Обычно печи подобного рода ;Jаверша
.1ись в цеАях уси.1ения их архитектурной выра;iите.1ьности тягами и поясами с 
венчающими «городками» . Вынос профиАей тяг, ра;iАичныfi характер рисунков 
на нижних и на верхних поясах свидете..1ьствуют о г .1убокой продуманности 
распо.южения yiiopoв, обусАов.1енного местом тех ПАИ иных и;Jра;Jцовых дета.1еii. 

В конuе XVII века бы.ш сооружена одна И;J наибо.1ее ;JначитеАьных И;iра;Jцовых 
печей. Она помеwаАась во дворuе .Jlефорта, построенном в 1692-1698 годах. 
Эта грандио;iная печь видна на гравюре Шхонебека, передаюwей вид бо.Iьшо
rо двусветного ;iaAa нового дворца. 

На примере во;Jведения первых многоuветных И;Jра;iuовых печей ста.10 яс
но, с&о.1ь ;JначитеАьным бы.1 t)тот новый вид богатого убранства д.1я архитек
туры XVII стоАетия. Нет ничего у дивите.1ьного, что при нача.1е пос тройни ос
новного сооружения патриарха Никона - Ново-ИерусаАимсного монастыря -
и;ipa;Juoвoe прои;iводство переводится сюда Иii Ва.1дай:ского Иверского мона
стыря и месь, в Новом Иеруса.щме, органи;Jовывается крупное «uенинное де.10» 
дАя украшения собора как снаружи, таи и внутри невиданными по качеству 
и коАичеству многоuветными и;iра;Jцами. И;iра;1uы 11;1готов.1я.1ись в 1 658 - 1666 го
дах uеАой группой мастеров, среди которых бы.ш Игнат Мансимов, Степан 
Иванов ПоАубес и их ученики: Осип Иванов, Федор Чюн, Петр .Jlарионов, 
А.шк сей Аевонов и Семен Трофимов1• Во�г .швАЯА всю t)ту многоАюдную ар
теАь Петр Иванов ;3аборский - «мастер ;10Аотых, серебряных, медных и ценин
ных деА 11 всяких рукоде.1ьных хитростей и�рядный ремес.1енный и�ыснате.1ь» . 
Потрудившись при сооружении ве.1ичественного собора в «uенинных и иных 
деАах не ма.ше время», он умер в 1665 году 2• 

Мы не можем судить о первонача.1ьном ве.1ик0Аепии нарJжного и;1ра�uово
rо убранства Ново-Иеруса.1имского собора, поскоАьку он бы.1 перестроен по про
еБту В. РастреА.1и в середине XVllI века. Однако сохранившиеся фрагменты 
в виде, например, на.1ичников С.АОiБной формы, венчаюших поясов, свидете.1ьст
вуют о грандио�ности первонача..1ьного ;1амысАа. 

1 Архим. А е о н  и д. Цевинное де.10 в Воскресенском, Новыii Иеруса.1им именуемом, монастыре, 
стр. 83. Перепечатано С. В. Бе;;�соноаым в статье е<Бе.�о11усскiа мастаuкiа маilстары у :Москве XVJI cтa
.1a.11iia». - «Becuii Акад;�мii навук БССР, Серы11 fiпары•шая�. 19\.7, �" t ,  стр. 74--81 . 

1 И;;� надгробной надписи. 
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С т е п а н  И в а н о в  П о  А у б е с. Иара:щовы-а пояс церквtt 
Гриаорин. Неокесариflско�о в Москве. 1679 �од. 

От.1ичите.1ьной особенностью и�ра�uовых архитектурных дета.1ей собора 
яв.1яется относите.1ьно крупный ре.1ьеф, выпо.1ненный сме.юй и сИ.1ьной рукой. 
Побеги аканта и других растений сочетаются с картушами, во.1ютами и иными 
декоративными формами.  В центре на.1ичников и в венчаюших поясах поме
шены горе.1ьефные и�ображения херувимов. Ордер - 1ю.1онны, их ба�ы и капи
те.1и, антаб.1ементы и кронштейны - также выпо.1нен и� цветных и�ра�цов, пора
жаюших ;iрите.1я мастерством испо.1нения и красочностью своей по.1ихромии. 

;3амечате.1ьными прои�ведениями П. 11. ;3аборского и его товаришей яв.1яют" 
ся трехъярусные и;iр�цовые иконостасы, сохранившиеся в приде.1ах собора. Их 
компо�иuия основана на подражании деревянным ре;iвым иконостасам, сооружав
шимся в itTO время по проектам ре;iчиков, также выве;iенных патриархом Ни

�овом. и� Бе.1ор!ссии. В ре;iьбе t)тих иконостасов, па;зщщцоit совремевц::иками 



«6е.юрусской ре;iЬЮ СКВО;iНОЙ»' 
мастера испо.1ь;юва.1и ордер
ные формы и соотношения. 
Однако все дета.1и бы.1и вы-
110.шены с широчайшим при
менением растите.1ьных моти
вов реа.1истического характе
ра. Виноградные .ю;Jы, дико
винные травы и фрукты, ска
;Jочные uветы поража.1и ве.1и
Бо.1епием своих объемных 
форм, б.1и;iIШХ IJaтype, и вир
туо;Jноit ажурной ре;Jьбой . 
. Естественно, что все ;эти ка
чества так и.1и иначе наш.ш 
свое отражение и в «uенин
ном де.1е». II;Jpa;iuoвыe иконо,... 
стасы Нового Иеруса.1има -
пора;iите.1ьные по совершен
ству и красочности прои;Jве
дения. Мастера не то.1ько до
биваются впеча т .1ения необы
чайной .шгкости керамиче
ских форм, не уступаюших 

Изразцовое убранство «черто�ов• 
Троице-Сершева монастыр11. Вторая по..wвина XVII века. 

деревянным, но и учитывают перспективные сокрашения, во;Jникаюшие и;J-;ia 
тесного хорового обхода. 

Многоuветные и;Jpa;Juы по.1учи.1и самое широкое распространение 11 в укра
шении фасадов. В Москве, Ярос.1ав.1е, Ростове, Со.1ьвычегодске и других го
род.ах сомаются во второй по.1овине XVII века ;Jдания, имеюшие богатейшее 
и;Jра;Jцовое убранство. На.1ичник окна а.1таря uеркви Иоанна .З.1атоуста в Коров
ниRах, и;Jра;Jцовое убранство храмов Нико.1ы «Мокрого» и Петра и Пав.1а на 
Во.1жском берегу в Ярос.шв.ш свидете.1ьствуют о ;iамечате.1ьных достижениях 
«uенинных де.1» мастеров. По характеру рисунка ;эти И;ipa;Juoвьie компо;Jиuии на
поминают ковры. Не менее интересны бо.1ьшие ;Jе.1еные и;Jpa;iuы конuа XVII ве
ка в Вяжиuком монастыре под Новгородом, ра;Jмеwенные на стенах собора и 
трапе;Jной. Очень �ффектно контрастное сопостав.1ение ;iе.1еных и;ipa;Juoв с 
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6е.1ыми стенами ;зданий. Высокими художественными достоинствами от.1ичаетсn 
и;зра;зuовая многокрасочная об.1ицовка г.1ав Верхнесnасского собора М-осковского 
Крем.1я, которая бы.1а выпо.1нена в 1678 году cтapue.l\1 Иппо.1итом и М-аксимом 
Шаровым 1• 

Ново-иеруса.1имские мастера пос.1е ссы.1ки Никона в 1€66 году бы.1и пере
ведены на работу в М-оскву. Их и;зде.1иями бы.1и украшены и собор в П;змай.10-
ве, и uерковь Григория Неокесарийского на По.1янке (стр. 2вв) и многие другие 
;здания 2• Среди iЭТИХ мастеров выде.1я.1ся Степан Иванов По.1)бес 3• Его творче
ство отмечено стрем.1ением к яркой декоративности и .1юбовью к баре.1ьефным 
и;зра:зl!ам. Так, ему принад.1ежит и;зра;зцовый фри;з «пав.1инье око» ,  примененный 
на фасадах ряда маний. Им выпо.1нены не то.1ько херуви.l\1ы, но и крупные и;зобра
жениn фигур апосто.юв, состоящие и;з неско.1ьких и;зра;зцов (вк ... еuка ). Ими украше
ны трапе;зная и надпратныfi xpal\1 (1689) Со.1отчинского монастыри и ряд дру
гих памятников 4 •  

Декоративные принuипы «uенинного де ,ш» ска;за.1ись и на характере наруж
ной живописной росписи ;зданий, явно подражавшей 110.1ихромии и;зра;зuов. Та
кова трапе;зная Троиuе-Сергиева l\Юнастыря, где бе.1окаменная ре;зьба бы.1а ярко 
раскрашена. 

В конце XVll века многоцветные и;зра;зцы бы.1и широко испо.1ь;зованы в 
убранстве Крутиuкого теремка (вкАеuка), в «чертогах» Троиuе-Сергиева монастыря 
(стр. 2в1) и ;здания Прикщюв (аптеки). Сочетание ра�.1ичных по форме, рисунку 
и фактуре и;зра�uов, ковровый принuип об.1ицовни стен и архитектурных дета
.1ей де.1а.1и ;здание Крутиuкого теремка похожим на сверкаюшее гигантс1i0е юве
.1ирное прои;зведение. 

Несмотря на ве.1ико.1епие и;зра;зцового убранства, восхишавшее многих ис
с.1едовате.1ей, архитектурная керамика XVII сто.1етия до сих пор ма.ю и;зучена, 
хотя она состав.1яет один и;з важнейших видов русского монумента.1ьного декора" 
тивного ИСКJССтва. Под ее во;здействием в конuе XVll ве1ш во;зроди.1ась и рс;зьба 
по камню, в которой прос.1еживается также в.1ияние богатейшей ;зо.1оченой де
ревянной ре;зьбы. 

1 И. ;i а б е .1 и в. /1.омашниit быт русск11х uapeit, ч. 1. М., 1895, стр. 613-614. 
2 Н. В о р о н  о в и И. С а х  а р  о в а. О латиров"l\е и распространен11и некоторых .в11.11ов московских 

израз11ов. - •Материалы и исс.1е.�ования по архео.1огии СССР•, вып. 44. М., 1955, стр. 67-Hl). 
8 С. И. По.1убес участвова.1 в И;iготов.1еl!ВИ и;ipa;iuoв и .11.1я Крутиuкого теремка (сы. Ф. Р и х т е р. 

Памятники .11рев11еrо русского :�одчества, снятые на месте и и;i.11анные при :Московском лворuовом архитек
турном учи.шше. М.,  1850, стр. 30). Ценные материа.1ы к его биографии оnуб.111кованы И. Е. ;iабе.1иным 
в книге «Историческое обо;iрение финифтяного и uенинного .11е.1а в Росс1111» (Cllli., 1853, стр. 90 11 с.1.). 

' ЦГА;tА, ф. Со-tQтч�1tс.кого мQнастыря, оп. 1202/1, .11. 243. 
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Резные бе.юка.,1енные вставки парапета �у.�ьбища церкви се.са Уборы под Москвоil. 

1694 -1697 20,11,Ы. 

Б Е А О К А М Е Н Н А Я  Р Е З Ь Б А 

Ре;:зь6а по 11.амню (щшестняку) �анимает вид.вое место в убранстве самых 
ра;i.1ичных по на;:значению сооружений XVII века. На протяжении сто.1етия о:бе
.1окаменная ре;:зь» претерпе.1а суmественные И;iменения. Ес.1и в первой по.1овине 
XVII века она играет еше сравните.1ьно скромную ро.1ь, то в 90-х год.ах она 
становится, наряд.у с и;:зра;:зuами и наружной росписью, од.ним И;i основных ви
д.ов монумента.1ьного д.екоративпого искусства. 

Широкое распространение в XVII веке кирпича как строите.1ьного материа
.1а на первых порах ограничи.10 применение бе.1окаменных ре;:зных д.ета.1ей. Осо
бенно ;это с1ш;:за.1ось в украшении стен, в порта.1ах и на.1ичниках окон, г д.е ста.1 упо
треб.1яться бо.rее дешевый и ра;iнообра;:зный по формам .1ека.1ьный и фигурный 
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ДетаАъ 1taAU"l1tикa двери ДумпоfJ паАаты 
Tepe1111toao дворца в Московско11� КремАе. 

1.635-1.636 �оды. 

кирпич. Профи.шрованвыli же ре�ной ка:ъ1ень 
нача.жи при:ъ1енлть преимушествевно в венчаю
щих постройку частях и.жи дета.жях, укреп.шв
ших к.жадку стен 1 • 

Од.нако старые традиuии бе.жокаменной 
ре�ьбы не бы.ш по.жностью �iабыты. f же в 
нача.же ХУП века мастера обращаются к бе
.жому камню, стремясь вышшть его высокие 
декоративные качества, в особенности при 
контрастном сочетании с красными 1шрпич
ными стенами iJданий. 

Сравните.жьно немногочисАенные архив
ные строитеАьные документы XVII века по
�во.жяю·r утверждать, что мастер-�одчий, �а
думывая архитектурную компоiJиuию своего 
будуwего прощшедения, уде.жяА соответст
нуюшее внимание и его Jбранству, в част
ности беАокаменной ре�ьбе. Однако пос.жед-
няя выпо.шяАась спеuиа.жьно нриг .жашен-
ными мастерами-ре�чиками, с которы:\1и iJа
ка�чик �ак.жючаА особую порядную. Об �тоъ1 
говорит один и� выдаюшихся �одчих конuа 
XVII века Я. Бухвостов: « • . .  ре�ные всякие 
деАа к той церкви [в Уборах] к окнам 11 

дверям сто.жбы и к окнам короштыни де.жа.жи, 
у него боярина Петра ВасиАьевича, иные 
подрядные мастера, а не мы, подрядчики . . . »2 
(стр. 289). Что же касается собственно архи
тектурных детаАей �даний, таких, пак 1шр
ни�ы, тяги и т .  д., то они ВЫПОАНЯАИСЬ по 
чертежам ;iодчего 8• 

1 "· • •  Бе.101i камень теса.1и • • • на поясы», - сообшает о.11ин и;з .11окументов сере.11ины XYII века 
(Архвм • .А е о в и ,11. Акты ИверскоrоСвятоо;зерскоrо мовастыря.-аРусская историческая биб.1иотека», т. V. 
СПб., 1878, аБт 63, ст.16. 164). 

2 ЦГА/1.А, Ра;зря.11ныli прика;з, сто.1б1.1ы приБа;зво1'о сто.1а, .№ 2001 , .1. 29. 
s ТаБ, /1.. М. МяБишев, автор АстрахансБоrо собора, обя;за.1ся «Б той uерБви. :какая поrо.11ится тес:Ба 

в:� камня в.1u :кирпичу, и мне, Дорофею, выре:�ав на .1убках, мастерам вы.аавать» (uит. по :кн. : С. Б е :i·. 
с о в о в. Крепостные архитекторы. М., 1937, стр. 73). 
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Орнамент над дверя.11и ДумноiJ, палаты Теремно20 дворца в Московскол Кроие. 

1635-1636 �оды (?). 

У же в 1624-1625 годах беАокаменные д.етаАи, быАи применены при над.
стройке Спасской башни. По-видимому, Христофору ГаАовею сАед.ует приписать 
те не дошедшие до нас беАокаменные «боАваны» (статуи) и фигуры ;iВе
рей,которые украшаАи верх башни. По uарскому ука;iу ;эти «боАваны» быАи одеты в 
ра�Аичного цвета суконные однорядки (верхняя одежда), на что быАо отпушено 
12 аршин ангАийского сукна 1• Об ;этих украшениях можно судить по беАо
каменным же �верям, которые появиАись в 1685 году на ;iавершении Троицкой 
башни, повторявшей в своей верхней части парадную въе�дную башню Москов
ского КремАя. 

Еше боАее широкое применение нашеА себе ре�ной бе.1ый камень в Терем
ном дворце, сооруженном группой русских �одчих в 1635-1636 год.ах. ;3десь 
бе.1ый камень в и;iоби.1ии встречается как во внешнем убранстве iiдания, так и 
внутри - в порта.1ах, в обрам.1ении ребер сводов и т. д. Как бы ни бы.1и те и.1и 
иные дета.1и густо покрыты ра�нообра;iнейшими по форме и рисунку «ра;i
метными» травами, в которых сто.1ь часто встречаются и;iображения как гера.1ь
дических ;iверей, так и реа.1ьных животных, все же декор ;этот подчинен, как 
прави.10, строгой архитектурной компо�иuии (стр. 290, 291 ). Нигде бе . .юкаменная 
ре;iьба не превраwается в самоuе.1ь, нигде не преоб.1адает над ;э.1ементам11 соб
ственно архитектурными, неи�менно подчиняясь компо�иuии п.1оскости. 

В ;этих свойствах ре�ьбы все писавшие и.1и упоминавшие о ней хоте.1и 
усматривать во;iдействие приемов ре;iьбы по дереву. Не отриuая в.1иянин дерева на 

• С. 1i а р т е и е в. Мосl\овсквlt Rре111,1ь в старину в теперь, т. J. М.1 1�t2, стр. 135-t.W.. 
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Rамень в ,11.ревнеруссRом �0,11.честве на протяжении всего его многовеRового путц 
ра;iвития, все же вря,11. .1и справе.11;.1иво .1юбой .11;еRоративный прием и .1юбую особен
ность Rаменного убранства приписывать .1ишь о.11;ному во;iдействию .11;еревянной 
ре;iьбы. 

ДревнеруссRие мастера ве.1ико.1епно чувствова.1и материа.1, в котором они 
работа.1и. Даже тог.11;а, ког.11;а они обраша.шсь к прои;iве.11;евиям, выпо.шенным в 
ином материа.1е, как к источнику в.11;охновения, они « перево.11;и.1и» по.1юбившие
ся им формы и у;iоры на « Я;iЫК» нового материа.1а. Об �том с особой убе.11;и
те.1ьностью сви.11;ете.1ьствует ве.1ико.1епное русское прик.1а.11;ное и .11;екоративное 
искусство. Так, братина, И;iготовАенная И;i мета.ыа, .1егко у;iнается по одному 
.1ишь си.1у�ту. Она не похожа на сосу.11;, выпо.шенный в .11;ереве и.1и керамике. 
Примеры в �той об.1асти могут быть .1егко умножены. 

Относите.1ьно ни;iкий ре.1ьеф и расп.1астанность форм ре;iного бе.1ого кам
ня Теремного .11;ворuа .шгко объясняются местом, ;iанимаемым �той ре;iьбо:й. По 
своей компо;iиции и по соотношению с распо.1оженными ря.11;ом архитектурными 
профи.1ями она и не мог .1а быть иной. Ве.11;ь бе.1окаменная ре;iьба как снаружи 
;iдания, так и внутри бы.1а всегда раскрашена. Частичная расчистRа в 1918 го
.11;у портаАа в Теремном .11;ворце у верхнего ;30.1отого кры.1ьца обнаружи.1а, что 
ре�ные в камне орнамента.1ьные растите.1ьнь1е мотивы бы.1и расписаны �о.1отом, 
6.1едно-ро�овой и интенсивной черной Rраской. Естественно, что такая рас
г.раска не мог.1а сочетаться с округ.1ыми и.1и высокоре.1ьефными формами. 
Характер бе.1окаменной ре;iьбы каБ Теремного .11;ворuа, так и .11;ругих �даний 
XVII сто.1етия сви.11;ете.1ьствует о высокой ку.1ьтуре и вкусе мастеров �того 
времени. 

Бесспорно, что в течение веков меня.1ись формы и приемы ре�ьбы, но тра
диционные « травы, а в травах птицы» сохраня.1ись. У же Аитературные источники 
домонго.1ьского времени и сохранившиеся .11;0 настояwего времени прои�веденил, 
а также раскопки пос.1едних .1ет (А. В. Арциховского в Новгороде) с .11;остаточ
ноfi ясностью и опреде.1енностью свидете.1ьствуют о на.шчии ре;iьбы подобного 
характера на всем пути ра;iвития русской ху.11;ожественной ку.1ьтуры. Необходи
мо по.11;черкнуть, что в бе.1окаменной ре�ьбе Теремного .11;ворuа при всей фанта
стичности отде.1ьных uветов и �вepeii прояви.1ись и реа.1истические черты. В 
нрихот .1иво и;iгибаюwихся стеб.1ях видны и кра.11;уwаяся рысь, и бе.1ка, сидя
wая на ветке, и .11;ругие животные. Все �ти обр�ы в�яты непосре.11;ственно и� 
жи�ни, остро по.11;мечены внимате.1ьным ре�чиком. То же самое с.1е.11;ует ска
�ать и об и�обра���н�1х раст�пи11х.  Ху.11;ожник у.юви.1 характер р�ных растений, 
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Порта.А церкви Троицы в Никитниках. 1628-1653 соды. 
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распреде.1ение бо.1ьших и ма.1ых .1истьев, местопо.1ожение набухающих, готовых 
раскрыться бутонов и uветов. Все ;эти причуд.1ивь�е травы и uветы, животные 
и птиuы уме.10 вписаны в отведенное им по.1е. Орнамент равномерно и ритмич
но ;iапо.1нлет как прямоуго.1ьные п .юскости .1опаток-пи.1ястр и сто.1бов, так 
11 с.южные по рисунку тимпаны по.1укруг.1ых фронтонов и т. д. В построении ор
намента видна ;iабота мастера-ре;iчика и о фоне. Фон бе.1окаменной ре;-Jьбы-не 
нейтральная 11.юскость, на которой распо.1ожен орнамент, а активная его часть. 
Просветы фона входят существенным составныl\1 ;э.1ементом в орнамента.1ьную 
компо;iицию архитектурной дета.ш. 

Пока;iате.1ьно, что мастер-ре;iчик и :iОдчий повышают и уси.1ивают 11ысоту 
ре.1ьефа, его округ.1ость и вынос профи.1ей там, где ;это требуется. .Здесь с.1е
дует обратить внимание на впсяwие гирьки в окнах и дверях (стр.296,297), на И;iО
бражения птиu и ;iверей в подвесках под пятами сводов, на обрам.1ение ребер 
сводов и т. д. Веме можно обнаружить бо.1ьшой художественный такт и г.1убо
кое понимание ;iначения раскрашенной бе.1окаменной ре;iьбы, состав.1пюшей ор
ганическую часть общей архитектурной компО;iИJJИИ. 

Отмечал особенности бе.1окаменного ре;iного убранства Теремного дворuа, 
с.1едует ука;iать на то, что ;этот вид декоративного искусства до сих пор не 
прив.1ек к себе до.1жного внимания исс.1едовате.1ей. Русская бе.1окаменнап ре�ьба 
остается по еушеству еше неи;iученной. 

Сопостав.1ение бе.юкаменной ре;iьбы с книжной орнаментаuией и гравюрой 
по;iво.1яет отметить б.1и;iкое родство iЭТИХ двух видов искусства и ;iависиl\юсть ряда 
мотивов бе.1окаменной ре;iьбы от книжных украшений. .Здесь, так же как и в 
других видах искусства, в частности в «uенинном де.1е» , нетрудно усмотреть 
активную ро.1ь книги и рукописей в бо.1ее широком, чем прежде, распростра
нении растите.1ьных орнаментов, б.1и;iких к природе. Они п.1еняют нас своей 
ъшогоuветностью в рукописных жа.1ованных грамотах, мы поражаемся их компо
:iИ!!Ией в титу.шх и ;iаставках печатных книг, а также в каменных обрам.1� 
ниях порта.юв и в на.1ичниках окон. 

Многочис.1енные прои;iведенил прик.1адного и декоративного искусства .За
падной Европы и Востока, в И;iоби.1ии приво;iившиесл на Московскую Русь в 
XVII веке, также мог.1и во;iдействовать и во;iдействова.1и на художественную 
фант�ию русских мастеров. 

Не менее совершенная, чем в Теремном дворuе, бе.1окаменнал ре;iьба бы.1а 
применена во внутренних порта.1ах uеркви Троицы в Никитниках, выстроенной 
в Москве в 1628-1653 годах (стр. 293)· БАИ;iКая по К01'1ПО�ИIJИИ ре;iьба встречается и в 

294 
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Гирька окна в Тере.1�но.п дворце Московско�о 
Лре.п.м. 1635-1636 �оды. 

порта.1е а:Цариuыных па.1ат» (1650-
1652) в Саввино-Сторожевском мона
стыре под .Звенигородом. Бе.1окамен
ную ре�ьбу предпо.шга.ш применить и 
в огромно!'t1 Ва.1дайско1и соборе. Одна 
и� грамот монастырского архива под 
1653 годом сообшает: «Да буде мочно 
бе.1ого камени сыскать на ре�1), и . . .  про 
то нам вестно )'Чинить» 1• 

Но все же достижения в об.rасти 
применения фигурного и .1ека.1ьного 
1шрпича отриuате.1ьно ска�ыва.шсь на 
качестве архитектурной бе.1окаменной 
ре�ьбы и си.1ьно сократи.ш ее 11с-
1ю.1ь�ование. 

Новый подъе!'t1 и расuвет бе.юка
менной ре�ьбы стоит в и�вестной �а
висимости от широкого распростране
ния многоuветных и�ра�uов. На исходе 
XVII века бе.юкаменное ре�ное убран
ство приобретает новые качества. 

К пос.1едней четверти XVII сто.1е
тия уси.1иваются реа.1истические чер
ты русского декоративного искусства. 

В �то время по.1.учают преи!'ttуwественное распространение растите.rьные орнамен
та.1ьные формы. Художники .1юбовно отде.1ыва.1и каждый .1ист, каждый uветок 
и шюд, выре�анный ими на камне. Достигнутое в предшествуюшее время мастер
ство компо�иuионного построения бы.ю перенесено и на оформ.1ение новых 
декоративных !'tютивов. По своим художественным качествам новые �.1е!'t1енты и 
дета.1и бе.1окаменной ре�ьбы не уступа.1и прои�ведениям XVI - нача.1а XVII века. 

Отмечая все во�растаюwую декоративность русского искусства конuа XVII 
века, с.1едует все же ука�ать, что преоб.1адание многоuветных и�ра�uовых дета-

1 Архим. А е о и и .11. АRты ИверсRоrо Святоо;:�ерского монастыря, акт 21 , ст.16. 4+. В свя;:�и с :этим 
в монастырь бы.1 пос.1ан «pe::ieu �;аменных .le.J» Васи.1иlt Наумов, и;:�вестныlt ре;:�чик по камню сере.11ины 
XVII века (Архим. А е о н  и .11. Укв;:�. соч., вкт 18, ст.16. 38; Н. В о р о и  и в. Очерки по истории русского 
е10.1чества XVI-XVП вв. M.-.J ., t93i, стр. 126). 
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Аей в убранстве �даний в и�nестной 
степени приобретаАо самодовАеюшее 
;iначение, не�ависимо от архитектони
ческих качеств архитектурного объек
та. Г Аа� порой не мог ра�обраться в 
iЭТОМ САОЖНОМ по обиАИЮ uветов и 
б.шков ilpeAиwe, не мог отде .шть вто
ростепенного от г.шnного. Некоторые 
::iданил 110 своей многоuветности ста..11и 
походить на своего рода драгоценно
сти. 

Русские ;юдчие конца XVII века 
ночувстнона.ш опасность самодон.tею
шей декоративности 11 широко вnеАи 
ре�ной бе.1ый Бамень как такое деко
ративное средство, которое, с одной 
стороны, украшаАо ilдание, а с дру
гой - выяв.1я.10 его архитектонику. 

Основная часть архитектурных 
дета.1ей ВЫПОАняется почти СПАОШЬ и� 
бе.1ого камня. Архитектурные дОКJ
менты тех .шт пестрят новыми терми
наl\ш 1• Уnе.1ичивается коАичество и 
ус.1ожняется профи.1ировка крепоnаных 

Гирька окна в Теремно.tt дворце Московского 
КремАя. 1635-1636 �оды 

и ра�ре�анных карни�ов, кронштейнов, ко.юн и, шпренге.1еti и всевоilможных других 
дета.1ей. Мастера умеАо испо.1ь�уют все светотеневые и пАастические iЭффекты 
ре�ного бе.1ого камня. Наг .1ядным примером мастерской обработки камня с.1ужит 
pe�нoii бе.юкаменный карни�, венчающий восьмерик храма Табо.1ова (1705). 

Архитектурные бе..11окаменные дета.1и сочетаются в убранстве маний с бо
гатым ре�ным растите.1ьным орнаl\1ентом, в и�оби..11ии украшаюwим многие построй
ки конuа XVII века. Реilные в камне виноградные .1о�ы с пышными .1истьями 
и тлжеАЫl\IИ гро�дьлми обвивают ствоАы ко.юнн и.1и покрывают их спАошным 
у�юром. Часто можно встретить бе..11окаменные раковины, nенчаюwие �амыс.1ова
тые по форме на.1ичники и аттики. Постепенно орнамента.1ьная ре;iьба стано-

1 К:�ымсы (карни:�ы), шпрснrе.ш (сандрики - ти.111паны?), сто.16ы и.1и :�а.1упы (ко.1онны), корон
штуны (Rронштеitны) и т. А· 
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Фраа.л1епт фасада церкви в сеАе Троицко.11�-Jlыкове под Москвой. Конец Х VП века. 

вится основной в убранстве ;iданий, а ее обработка ;iначите.1ьно превосходит 
мастерство выпо.1нения отде.1ьных ре;iных бе.1окаменных дета.1ей. И. ;). Грабарь, 
увидевший в �этом ув.1ечении 6е.1окаменным ре�ным орнаментом в.1ияние дере
вянных ре;iных иконостасов, г .1убоко прав 1 • Ре;iные .деревянные иконостасы по
ража.1и ве.1ичиной и виртуо;iностью своего испо.шения. 

Одним И;i первых прои;iведений, где бы.1а применена бе.1окаменная ре;iьба, 
поспрои;iводившая виноградную AO;iJ, обвивавшуюся вокруг ко.1онн, яв.1я.1ись но
вые на.1ичники окон Грановитой па.жаты (1683) 2• Этот мотив скоро сде.1а.1ся весь
ма попу.1ярным. Однако старые приемы ре;iьбы, когда отде.1ьные �э.1емевты орна
мента рассматрива.1ис1. как самостояте.1ьные, ;iамквутые в своем компо�иuионном 

1 И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. 11,  стр. 4-30-4-32. 
2 Е. М и х  а lt .1 о в с к и it. О наuиона.1ьных особенностях московскоit архитектуры конuа Х\'11 веl\а. 

М., 1949, стр. 5. 
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Oбpa.Jt.1ent1e окна «Сm[Юzановсh·ой� церкви в z .  Горьком. 
Ок. 1 718 �ода. 



НаАи'Чник окна «сmроаановскоfJ& церкви в Нижнем Новаороде (ныне Горьком). 
Окон'Чена в 1 71 8  аоду. 
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Фра�мент деноратuвноlО убранства церкви в се.и Дубровицах 
под Иоснвоil. 1690-1 704 �оды. 

построении, еше удерживаются некоторое время. Так, в 1689 году бы.1а 
сооружена трапе;зная Со.ютчинского монастыря. Г .швный трапе;зный ;за.1 по.1учи.1 
пять окон, распо.1оженных в ряд. С.1ожные тимпаны их на.1ичников бы.1и покры
ты чудесной 6е.1окаl't1енной ре;зьбой. При однотипности обшего решения каждый 
на.шчник самостояте.1ен, поско.1ьку он 06.1адает своими индивидуа.1ьными у;зор
ными дета.шми, напоминаюшими тонкое кружево. Мастер уче.1 освеwение на.1ич
ников, обраwенных к северу - высота ре.1ьефа ;здесь не;значите.1ьна. В храме се.1а 
Уборы (1694-1697), Ря;занском соборе (1693-1699; стр. 295) и церкви Троицкого-Jы
кова (конец XVII века) Я. Бухвостов уде.1яет бе.юкаменной орнамента.жьной ре;зьбе 
еше 60.1ьшее внимание (стр. 29в). Виноградные .1о;зы и гранаты, расцветаюwие 
тю.1ьпаны и другие цветы, црихот .1иво и;згибаюwиеся акантовые .жистья и дико-
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винные травы состав.1яют ве.1ико.1епныfi наряд всех ;этих построек. Эти мотивы, 
как и ряд других, отмечены чертами барокко. Стены ;маний, парапеты гу.1ьбиw 
и другие части сооружений украшены самостояте.1ьными вставками: ;цесь 
фрукты и цветы с.1овно подвешены на своего рода «са.1фетках».  В ;этом прие
:ме, рщшивап мыс.1ь И. З. Грабаря, можно видеть отражение живописных орна
ментов на бе.11ых фресковых «по.ютенцах», украшаюших нижнюю часть стен 
внутри храмов ХVП века. 

Мастера уже бо.1ьше не раскрашивают свою рерьбу по камню(?). Бе.1ый цвет, 
п.1астика и светотень, по-видимому, окара.1ись не менее действенными, чем 
применявшаяся ранее по.1ихромия. 

Хотя в ;эти годы родчие испо.1ь;:юва.1и ордер и его дета.11и .11ишь как деко
ративные ;э.11ементы архитектуры, все же они понима.1и конструктивное рНаче
ние ордера. По;этому примененная на ко.11оннах, кронштейнах и наJiичниках рерь
ба при всем своеl\1 богатстве остава.1ась относитеJiьно п.1оской, не раррушая их 
тектонических форм. 

Выше ука;iьшаJiось на то, что рернь�е работы по камню выпоJiня.11и специа.1ь
но приг.1ашенные мастера, работавшие арте.шми. Окончив отде.1ку одного рда
нил, они рак.11юча.11и новый подряд и переходи.1и к другому раКарЧИКJ. Зтиl\t 
обсто11те.1ьством можно объяснить на.л:ичие однотипных и.11и даже совпадаюших 
дета.1ей в Рданиях, авторами которых бы.ш, по-видимому, рарные рОдчие. Так 
рерное бе.юкаменное обрам.жение восьмигранных окон xpal\ia Нико.л:ы «Бо.1ьшой 
крест» в Москве (1688) совпадает с рисунком на.11ичников окон церкви Троицкого
Аыкова, начатой постройкой неско.1ько .11ет спустя 1• На.11ичники окон того же храма 
Нико.11ы «Бо.1ьшой крест» восп роирведены на Преображенской надвратной церк
ви Новодевичьего монастыря. Можно предпо.1агать, что ;iдесь работа.11а одна и 
та же арте.11ь ре;iчиков. Ана.югичное яв.11ение, как мы уже рнаем, наб.11юда.1ось и 
в отношении Иррарцового убранства Рданий XVII века. 

С.11едует отметить, что у Строгановых, по-видимому, работала какая-то онре
де.11еннап группа мастеров, так как вордвигнутые ;этими ракарчиками храмы 
от.шчаются редким единством архитектурной комnориции и бе.1окаменных ре;iных 
дета.шй. Пос.11едние достигают в отде.11ьных с.1учаях скарочного ве.11ико.1епия. Здесь 
с.1едует в первую очередь упомянуть собор Введенского монастыря в Со.11ьвычегод
ске 1689-1693 годов, где бе.1окаменные рернь�е дета.1и сочетаются с иррарuо
выми многоцветными вставками, воспринимаемыми на их фоне как драгоценно-

1 В. П о д  к .1 ю ч н и  к о в. Три памятника XVII сто.1етна. М., 194-5, стр. 19. 
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сти. Особенно поражает богатством и щюwренностью своих растите.1ьных форм 
ре;зьба «Строгановской» uеркви в Нижнем Новгороде, �аконченная .IИШЬ к 1718 
год;у. Отде.1ьные части на.1ичников усыпаны бе.1окаменными бусами с.1овно жем
чугом ( стр.299 и вкАеuка ). 

Естественно, что высокие достижения ре�чиков по камню конuа XVII века 
наш.1и отражение и в русской архитектуре XVIII сто.1етия. Бе.1окаменные у�оры, 
покрыва.юwие храм в Дубровиuах (стр. зоо ) сни�у доверху, и.1и ве.1ико.1епные 
дета.1и «Меншиковой башни» И. П. ;iарудного свидете.1ьствуют о живых свя�ях 
с недавним прош.1ым. �ти же традиuии по.1учают новую жи�нь в �амечате.1ьном 
искусстве середины XVIII века. 



Р Е З Ь Б А  
И С К УЛ Ь П Т У РА 

XV II В Е КА 
•• 



Г .ж а в  а в о с ь м а я  

Р Е rЗ Ь Б А  И С К У  А Ь П Т У Р  А XVII В Е К А  

Н. Е. JJJ n е в  а, Н. Н. П о м е  р а п ц  е в, 

1'1. 1'1. П о с  т п и N о в а - Л  о с  е в  а 

--

в 
русской сRу.жьптуре и рерьбе XVII века, так же как и в д.ругих видах 
искусства, наб.жюдается рост реа.11истических тенденuий, наряду с ко
торыми сохраняется .11юбовь к отв.жеченному орнамента.жьному уророчью. 

В XVII веке ску.жьптура расС.l\tатрива.жась как один Ир наибо.11ее рНачи
те.11ьных видов художественного творчества. Эта точка Ррения наш.жа особенно яркое 
отражение в трактате об искусстве Симона Ушакова. Ушаков рачис.жяет «искусство 
статуарное» в чис.10 свободных искусств и рарАичает в нем с.1едуюwие виды: 
рерьбу, .1епку, .житье и ваяние на стек.1ах и драгоuенных камнях 1• Упоминание 
о статуарном искусстве в трактате Симона Ушакова свярано с той рНачите.1ьноii 
ро.жью, какую в ;эту пору приобретает рерьба по дереву и камню, а также ме.жкая 
п.жастиRа и круг.11ая ску.жьптура. 

Постройка в Московском Kpe.l\1.1e uарских теремов и патриарших па.жат, 
сооружение Ко.жоменского и других подмосковных дворuов и в особенности 
со;iдание грандиорного собора в Ново-Иеруса.жимском монастыре не мог .жи быть 
осуществ.жены бер участия бо.жьшого чис.жа рерчиков по дереву и камню и дру
гих мастеров, чья деяте.жьность бы.жа необходима д.жя украшения таких огромных 
построек с богатым внутренним убранством. В СВЯрИ с ;этим в стоАиuу ВЫрЫва.жи 
наибо.жее та.1ант.1ивых и уме.жых мастеров Ир русских городов, а также Ир Бе.10-
руссии и У краппы. 

1 Г. Ф и  .1 и м  о н  о в. Симов Ушаков и современная ему эпоха русской иконописи.- «Сборник ;ia 
1873 ro.11, и;i.11анный Обшеством древнерусского искусства при Московском пуб.1ичном му;iее». М., 1873, 
стр. 2\-. 

39 Том IV 
305, 



Приг .жашенные в Москву мастера поступа��-
под нача.10 жа.жованных и1ю

нопис11ев и живописuев Оружейной па.жаты, стоявших во г.жаве ре;iчиков 
«Мастерской па.жаты ре;Jных и стоАярсБих ,де.1»,  где, несмотря на хорошую техни
ческую подготовку, прие;iжие мастера ,до.жжны бы.111 осваивать своеобра;iные 
московские обра;il!Ы и мотивы ,декоративных компщшuий, сомаваемых nыдаю
шимися художниками Оружейной па.1аты. 

В XVII веке в Москве и в других городах продо.1жает проuветать ре�ьба 
п.жоскостная, баре.жьефнал, наряду с которой во второй по.1овине сто.1ет11я ;·ш
рождается новая, бо.1ее реаАистическал форма rоре.жьефной, и.1и фигурной, ре;iьбы, 
на;iывавшейся «ф.жемской» 1• 

Техника п.жоской ре;iьбы бы.ш основана на обработке п.жоскости доски 110-
средством выре;iок, надре;iоn и выемок. Д.жя фигурной ре;iьбы характерен высокий 
ре.жьеф, в котором от,де.жьные части ре;iного орнамента поднимаАись на ра;i.жич
НJЮ высоту над фоном; при �том часть фона выбира.жась 11 таким обра;iОМ ре;�ьба 
станови.1ась сквщшой. 

Освоение нового вида гореАьефной ре;iьбы прои;iош.10 не бе;J участия 
уБраинских 11 бе.жорусских мастеров. Но ;iанесенные Иl\IИ формы фИI·урной 
барочной ре;iьбы в Московской Руси насыwаются привычными мотпваl\ш и 110-
.1учают совершенно сnоеобра;!ный характер. 

Б.1агодаря переводJ в 1655 году опытных мастеров-монахов И;i 1\утеипского 
монастыря, находившегося бJ.И;i Орши, н новгородский Ва.1,даfiский Иверскиii 
ъюнастырь, патриарх Никон по.жучает во;iможность органи;iовать на Ва.1,дае свою 
типографию, мастерские по И;iготов.жению деревянной ре;iьбы, ,де1юративноii 
керамики, .житеiiных И;i,де.жий и пр. В чис.же ре;iных прои;iведений, сохранившихся 
от того времени, можно на;iвать деревянные, богато орнаментированные входные 
двери собора ВаА,дайского Иверского монастыря (стр. зо1), построенного в 1655 году. 
Наибо.жее та.1ант.1ивые llil пр11ехавших на Ва.1,дай мастеров бы.жи испо.жь;юваны 
в ,да.жьнейшем Никоном при сооружении Ново-Иеруса.жимского монастыря с его 
ве.жичественным собором. 

И;i бе.1орусов, принимавших ,деяте.11)ное участие в СО;i,дании собора Ново
Иеруса.шмского монастыря, с.жедJет отl\1етить Петра Ивановича .Заборского, 
автора ;iамечате.11)ных декоративно оформ.женных керамических иконостасоn. 
И;i других мастеров, работавших у Никона, И;iвестны как прекрасные ре;iчики 110 

1 iЭтот термин происхо.11ит от 11а�вания весьма 11аспространенвых в ;это время карни�ов типа баге
тов, имеюwих во.1нистую поверхность б.1аrодаря поперечным уr.1уб.1ения11. iЭти уr.1уб.1ения напоминают 
как бы ко.1еб.1юwееся п.�амя. От ;этого схо.11ства с п.1а11енем карни�ы в по.1учи.1и на�вание •ф.1емовавных 
.1орожников» (от Flamme - 11.1амя). 
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Ст е 11 а и Jl n а 11 о п  JI о .i ) li е с. Рс.�ьефпые изобра�)lсепия апостоАов .!lуки и Иоаппа иа изращах. 

Втора я тю.1,оаитю Х VII аетrа . 

Го('. мy�eii «Ко.1оме11сRОС». 



Входные резные двери собора Ва.цаf1ско20 Иверско�о монастыря 
Нов�ородскоfl об.састи. 1655 �од . 
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Резноil кронште11н с изображениеАt рыбы «коnька& 
в Арзамасе. 

дереву стареu Иппо.шт, стареu Арсений, КАим МихайАов 1, Герасим ОкуАов и 
�амечатеАьный по�о.1отчик ( «�оJ:отописеu») Карп Иванов .ЗоАотарев, которые посАе 
ссы.ши Никона на север быАи переведены и� Нового ИерусаАима в мастерские 
Оружейной па.1аты, где со�даАи большое коАичество первокАассных прои�
ведений. 

1 О К.1име МихаЬове сохрани.1ись .1юбопытные биографичесние сведения: «Он, К.1имка Ми:11аit.1ов, 
родом ино;iемеu Шн.1ова города, де.1ает ре;iное де.10 под ;iО.1ото да сто.uрное де.10; в первую с.1ужбу В;iЯ.1 
ево доброво.1ьио в Шк.1ове боярин кня;iь Григорий Семенович Куракин, и жи.1 он у него на Моснве бе;i 
�tрепости с год, и жеии.1 он его у себя на д11оровой своей русской )!евке Анютке, и женясь пожи.1 у него 
;зиму, и от)!а.1 ево бывшему Никону патриарху на время, тому ныне одиннадuать .1ет. И с тех мест жи.1 
рн в Воскресенском монастыре восемь .1ет» (ЦГАДА, ф. Opyжeiiнoit па.1аты, ст.1б. 10676. См. таRже: Архим. 
:! е о н  и А· Историчесное описание ставропигиального Воснресенсного, Новый Иеруса.1им именуемого, мощ1-
стыря1_��1 18761 стр. 7()2),  
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В XVII веке на Руси дерево продо.1жа.10 оставаться основным строите.1ьным 
материа.юм. ИР дерева строи.1ись Ирбы в деревне, дома горожан, хоромы бояр, 
царские дворцы, церкви, крепости. Даже в Московском Крем.1е среди парадных 
каменных дворцовых па.шт бы.1и деревянные терема. Рерчики повсюду находи.1и 
применение своему искусству - в uерковном и гражданском строите.1ьстве, 
в повседневном быту. 

Рерной наряд деревянных построек, особенно домов .1юдеii ражиточных, 
от.шча.1ся в то время бо.1ьшим богатством. На.1ичники окон и дверей, подроры, 
сто.1бы кры.11еu и ба.1конов, вереи ворот - все покрыва.1ось ратей.живой рерьбой, 
часто с оо.1ихромной росписью (стр. зов).1 Украша.1ись рерьбой жи.1щ.uа и внутри. 
Печи Ир ре.1ьефных, покрытых l!Ветной г .1арурыо Иррарuов, оттиснутых в рер
ных деревянных формах, допо.шя.1и убранство жи.1иw. 

Наибо.1ее по.1ное Ирвестие сохрани.1ось об архитектурной декораuии дере
вянного подl\юсковного дворuа l!аря А.1ексея Михай.1овича в ce.ie Ко.1оменском 
{раробран n конuе XVIII века), где работа.1и искусные мастера-рерчики: КJ:им 
Михай.1оn, Давид Пав.1ов� Андрей Иванов, Герасим Оку.1ов, во г.1аве со старl!ем 
Арсением. Зти мастера подвира.1ись, как укарыва.1ось выше, снача.1а в рериден
uии патриарха Никона, в Воскресенском монастыре, а ратем, в 1667 году, бы.1и 
переведены в Москву д.1я работ в Ко.1оменском. Всю ;iиму 1667-1668 года сто
.1лры и рерчики ранима.1ись И;iготов.1ением ре;iных деревянных украшений и 
орнаментов д.1я всего ;iдания 2• 

Симеон По.1оuкий, один И;i обра;iованнейших .1юдей своего времени, воспе.1 
в виршах красоту Ко.1оменского дворuа. На;iывая двореu восьмым чудом мира, 
он сравнива.1 его с храмом Со.1омона: 

Он писа.1, что там 

и что 

Седмь дивных вещей древний мир 11,иташе, 
Осмыu див сей дом время и.мать наше. 

.Аlножество цветов живонаписанных 
и острым хитро д.;�атом извааннь�х . . . 

/(ом СоJt,о.монов тым с.;�авен без меры, 
я«о ваанны име в себе зверы8-

1 Кронштеit11 с и;iображением рыбы «конька» (стр. 308) сле.1ан в XIX веке в тралиuиях XVII стопетюr. 
2 и. � 8 б е .1 и н. Домашниit быт русских uapelt, ч. 1. м" 1895, стр. 446. 
з С и м  е о и П о  .1 о и к и lt. Приветство . • •  госу.11арю uарю • • •  А.1ексею Ми:�аЬовичу • • •  о все.1е

нии ero б.1аrопо.1учно111 в JIOM • • •  в селе Ко.10111енскои новосо;iданный.- И;iбранные сочинения, М.- .11., 
1953, стр. 104-, 105. 

309 



Иностранuу Рейтенфе.жьсу Ко.юменскиti двореu г.а;ш.жсл «игрушкой, то.1ько 
что вынутой И;i ящиг.а» 1• 

Очев11дно, в Ко.1оменском дворuе широко бы.10 испо.1ь;;�овано все богатство 
и ра;iнообра;iие архитектурно-декоративных мотивов русского деревянного ;iОд
чества. Роспись допо.1ня.1а его ве.1ико.1епную отде.1ку 2• 

В архиве Оружейной па.1аты под 1667 годом ука;iывается, что мастера, 
переведенные д.1я работ И;i Воскресенского монастыря в Ко.1оменское, в;;�я.1и 
с собой «две книги мастерские к ре;iному де.1у в .1ицах» 8• Очевидно, �ти книги 
у ре;iчико1• игра.1.и ро.жь .1иuевых под.1инников; с них де.1а.1ись копии, ана.1огично 
тому, как �то бы.10 принято у иконописцев. Вместе с книгой мастерtt11и бы.1и 
приве;iены И;i Воскресенского монастыря рабочие инструменты: «рубанки, шер
хебе.1и, бо.1ьшие, средние и маАые пи.1ы, терпуги, до.1оты, струги, дорожники, 
г;1ым-;;�уби.1ы, наш.1ихтеб.1и, ф.жамованные станы и всякая сто.1ярная снасть»4• 

Убранство Ко.юменского дворuа не бы.ю единичным яв.1ением в русском 
деревянном ;iОдчестве XVII века. Имеются также сведения о ре;iном декоре 
1ю дворцах Воробьевском 5 и И;iмайАовскоl\1 8• 

Всестороннее предсrав.1ение об искусстве ре;iчиков XVII века дают дере
вянные ре;iныс многоярусные иконостасы. В них наш.10 претворение все богат
ство орнамента.1ьных форм, со;iданных многими поко.шниями русских мастеров.  

Иконостасы первой по.1овины XVII века в основноl\1 повторяют формы 
иl\оностасов предшествуюшей �похи. С середины века намечается ряд нововве
дений. П.юскпе тяб.1а, поддерживавшие в иконостасах ряды чиновых икон с их 
нарочито п.1оскостной трактовкой орнамента, не мог.1и соответствовать новому, 
бо.1ее реа.1истическому направ.1ению в иконописи. Многоп.1ановое построение 
пространства в иконах второit по.1овины XVII века, уси.шваюwаяся объемность 
фигур и роскошные одежды с ;iО.tотыми пробе.1ами тре6ова.1и иного обрам.женил, 
что обус.1ови.10 появ.1ение необычайно пышной, подчеркнуто сочной, ПО;iО.1.очен
ноfi горе.1.1)ефной ре;iьбы. 

П.1оскостной характер теряют даже те иконостасы, которые сохраняют ста
ринную тяб.1овую конструкuию и украшены баре.1.ьефной pe;iьбofi. Они наде.1.яются 
«перспекп1вными» порта.Шl\tи, И;iогнутыми «корунами» и другими объемными 
дета.1.ями. 

1 И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. 11, стр. 2М. 
2 Ср. г .1аву о живописи XVII века, стр • .юб-408. 
з И. � а  б е .1  и н. )1.омашнвlt быт русских uapelt, т. 1 ,  стр. т. 
• Таи, же, стр. 447. 
6 Там же, стр. "'56. 
• Таи же, стр. "8!. 
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Резные царение двери из дворцовоil церкви се.ю 
Воздвu31сенско20 За�орск020 pailoнa 

Московскоil об.састи. Х VII век. 
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В орнамент деревянной ре;iьбы XVII сто.1етия, кроме реа.1истически пере
данных uветов и .шстьев, оби.11ьно вводятся И;iображения шюдон и ягод, как, 
например, на uарских вратах в иконостасе московской uеркви Ко;iьмы и Дамиана 
в Садоl!никах, где ску.11ьптурные ре;iные п.11оды распо.1ожены на сп.юшном .11ист
венном фоне, а также соединены в пышные гир.1янды 1• 

В декабре 1689 года бы.1 дан uарский ука;i «;iо.11отописuу Карпу ,Зо.1отареву, 
Московского уе;iда, дворuового се.11а И;iмай.11ова, в uерковь uаря Иоасафа Индий:
шюго сде.шть иконостас с ф.1емованными дорожниками, весь ре;iной, против 
обрарuа, каков ему, Карпу, дан ,Ир Государственного посо.1ьского Прика;1у, кото
рый он же, Карп, рНамени.11 самым добрым мастерством; и тот иконостас, ре;1ь 
и дорожники и всякие рарные штуки вы;iо.ютить» .  Среди всеворможных рерных 
украшений, ИрГотов.1еннЬ1х д.1я �того иконостаса, рначатся «шестьдесят пят1, 
фрукт рарНЫХ обрарUОВ»2• 

В некоторых иконостасах XVII века архитектурно-декоративные �.11ементы 
явно оттесняют живопись на второй п.1ан. Витые ко.11онки, обвитые виноградной 
.JIOpOЙ, с пышными .11истьями и грордьями, рамки Ир крупных ;iавитков, богатые, 
часто скворные уроры Ир переп.11етаюшихся uветов, .11истьев, п.юдов остав.1яют 
немного места д.1я икон, которые де.11аются в соотве1·ствии с обрам.1ениями 
ова.11ьными, круг .11ыми и.11и многогранными. 

,За пос.11еднюю четверть XVII сто.1етия рерчиками Оружейноii па.11аты бы.110 
выпо.1нено множество богатейших по своей рерьбе рО.1оченых иконостасов. Новые 
иконостасы 6ы.1и сде.11аны и д.1я бо.11ьших соборов московских и провинuиаАьных 
монастырей, а также д.1я uерквей дворцовых се.11. От мастеров Оружейной па.шты 
не отстава.1и и рерчики местных художественных uентров, которые сома.11и 
много рамечате.11ьных по своей красоте иконостасов. 

Несмотря на огромное ко.11ичество сооруженных ра укаранное время иконо
стасов, почти каждый Ир них имеет свою собственную комnо;iицию и свою 
совершенно от.11ичную манеру рерьбы. Одни мастера прибегают к необычайно 
тонкой, ажурной ре;iьбе, стремясь воспроирвести на прорерном фоне .11егкие 
ветви, пышные .11истья и .11епестки uветов, поражаюwие Иряшеством своего 
выпо.1нения 3• Другие мастера работают в бо.11ее широкой монумента.11ьной манере, 
выпо.11няя рерьбу крупных форм. Такая рерьба> поRрытая обычно густым с.1ое�1 

1 My;ieit' «Ко.1оменское», No 1699. 
2 �/1.опо.1нение к актам историческим», т. XII. СПб., 1872, стр. 346. 
3 Обра;�uом иск.1ючите.1ьно тонкоit ре;�ьбы «на проем» могут с.1ужить uарс1ше врата конuа ХПI века 

собора Спасо-Преображенского монастыря города Бе.�ева Ту.1ьскоit об.жасти с мастерски выпоА11енными 
;�акручиваюwимися спира.tям11 тонкими ветвями с ажурными ра;�ре;�ными .1истьями. 
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по;iо.юты, прои;iводит скорее впечат.1ение мета.1.шческого Аитья, чем И;iде.1ия 
И;i дерева. 

К �той �юнумента.1ьной манере ре;iьбы можно отнести сде.1анные рукой 
опытного мастера-ре;iчика ;iО.1оченые uарские двери конuа XVII века, сохранив
шиеся от иконостаса деревянной uеркви дворuового се.1а Во;iдвиженского, рас
по.1оженного на бо.1ьшом тракте, идуwем от  Москвы до .Загорска (стр. з11) . В 
�том се.1е находи.1ись хоромы, в которых останав.1ива.1ись uари при проеме на 
богомоАье в Троиuе-Сергиев монастырь 1•  

В Ярос.1ав.1е, Костроме, Перес.1ав.1е-.За.1есском, Су;1да.1е, Твери и других мест
ных художественных uентрах, где ра;1росшиеся городские посады по.1учи.1и в 
XVII веке бо.1ьшое ;iначение, строи.1ись иконостасы, в убранстве которых порою 
отража.1ись вкусы широких народных масс; они от.1ичаются жщшерадостной 
яркостью и свежей непосредственностью в передаче отде.1ьных форм, ;iаимство
вапных И;i окружаюшей природы. В творчестве мастеров-ре;iчиков �тих городов 
ЧJВСтвуется особенно Аюбовное отношение к дереву как материа.1у, фактуру 
которого они тwате.1ьно оберегают в своих проирведениях. 

Впечат.1ение прардничной нарядности иконостасов усиАивается пестрой 
раскраской фонов, на которых ре.1ьефно выступают рО.1отые уроры. 

Иконостас придеАа «трех святите.1ей» uеркви Воскресения на j(ебре в Ко
строме (1650-1652) 2 яв.1яется рамечате.1ьным примером баре.1ьефной рерьбы. Он со
храняет конструкuию древнего тяб.1ового иконостаса и украшен сп.1ошным густым 
растите.1ьным урором. ПАоскостной характер иконостаса нарушается аркой 
порта.1а по.1уuирку.1ьной формы, введением сто.1биков-ко.1онок и объемных 
дета.1ей. Арка построена по принuипу перспективных порта.1ов каменных храмов 
XVI - XVII веков и состоит Ир ряда орнамента.1ьных ваАиков, чередуюwихся 
с поясом Ир бусин и жгутов. К ре;iным uарским вратам, сени и откосам портаАа 
прикреп.1ены небо.1ьшие иконки, встав.1енные в рерные киотuы. Некоторые Ир 
них сде.1аны в виде пятиг.швых uерковок. Точеные Ирображения че.1овеческих 
рук раканчивают ко.1онки, рарде.1яюwие иконы прардничного чина 3• 

1 В. и Г. Х о  .1 м о г  о р о в  ы. Исторические материа.1ы о uерквах и се.1ах XVI - XVIII сто.1етия. 
*Радонежская десятина», вып. V ,  стр. НО-Н2. 

2 А. Б о б р и н с к и it. Народная русская деревянная ре;iьба. М., 1914-, таб.1. 183, .№ 1 .  
8 В ряде иконостасов XVII века сохрани.1ись такие ж е  руки. В nриде.1е Гурин и Варсонофив 11ерБви 

Иоанна Предтечи в То.1чкове в Лрос.1ав.1е, например, че.1овеческие руки поддерживают бо.1ьшоit карни;i, 
И;iогвутыit по .1инии гуська над uарскими вратами. Ре;iные ру�;и с.1}·жи.1и также кронштеitнами дJв вися
чи:� подсвечников (канди.1) и бы.аи широко распространенным декоративным мотивом не то.1ько в uерковноlt, 
но и в гражданскоlt ре;iьбе. И. Е. ,Забе.1иным приведены сведения об упомянутом выше ре;iчике К.1име Мп:1аlt
.1ове, сде.аавшем в 1668 году во двореu «В сто.1овую к окнам вновь 10 рук деревянных точеных, против 
oбpa;iga», которые потом бы.аи раскрашены «живописным письмом» (см. И • .З а  б е .1 и н. Домашвиit быт 
русских uapeit, ч. 1, стр. 521-618). 
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Резпые царские двери из церкви Иоаппа Предте'Чи 
в Тол'Чкове. Последпяя 'Четверть Х J'll века. Деталь. 

Особенности художественного творчества нрос.швских ре;iчиков 110.1учи.1и 
наибо.ше наг .жндное выражение в иконостасе приде.жа Гурин и Варсонофин то.1ч
ковс1юй церкви (пос.жедннн четверть XVII в. ;  стр. зм). Конструкция его б.1щша 
к иконостасу церкви Воскресения на Дебре. Тот же тип баре.11;ефной ре�ьбы, 
но у;iоры богаче и ра�нообра�нее. Особенно хороши царские врата иконостаса 
с перспективным порта.юм, сенью и коруной. Ва.жик, обра;iуюший внешнее очер
тание по.жукружин порта.жа, покрыт тончаiiшей ре�ьбой, в которой реа.1истически 
переданные птиuы, вкомпонованные среди у�оров и� трав и ягод, состав.1нют основ
ной орнамента.1ьный мотив. 

С бо.1ьшим вкусом выре�аны приемом п.юской ре�ьбы царские врата XVII века 
и� церкви се.11а Островки (стр. з15 ). На г .жадком темно-синем фоне ра�бросаны 
вьюшиеся тонкие �о.1оченые ветви винограда с широкими J.истьнми. Ветви �-
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Резные раскрашенные царскt1е двери из церкви се.я.а 
Островки. X VII век. 

Ка.шииисхиlt об.1астиоlt краеве.11ческиlt мреl. 
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канчиваются чашечкой, напоминаюшей uветок ко.юкоJьчпка, в котором помешены 
сочные гроiJдья винограда. ПоАуваАик, ра;iде.1яюший двери, выкрашен в красный 
uвет и густо перевит виноградной ;iОАоченой JO;iOЙ с гроiJдьями. 

Сочетание ПОiJОАоченной пJоской ре;iьбы с uветными фонами и тонкой 
живописью в круг.1ых к.1е:ймах СОiJдает впечатАение нарядности, свидете.1ьствует 
о бо.1ьшом мастерстве и декоративном чутье местных ре;i'-шков, в творчестве 
которых очень си.1ьны свяiJи с народным искусством. 

У московских придворных реiJчиков, работавших в тесном единении с живо
писuами, иконописцами, граверами 11 мастерами ;iОАотого и серебряного де.1а 
Оружейной паАаты, иконостасы приобретают совсем иной характер. Они превра
шаются в монументаА1>ные проиiJведения ювеАирного искусства, где фигурная 
ре;iьба кажется вы.1итой и.1и вычеканенной Иil драгоценного мета.1.1а. Таков 
огромный иконостас СмоАенского собора московского Новодевичьего монастыря, 
выпоАненныii в 1683-1685 годах на средства царевны Софьи. Б работе при
нимаАи участие 50 мастеров-реiJчиков по дереву крем.1евской Оружейной паАаты, 
во г.1аве с Осипоl\1 Андреевым, КАимом Михаfi.1овым и Степаном :Зиновьевым 1• 
Этот иконостас украшен восьмьюдесятью чет�1рьмл коJонкаl\ш со скво;шой го
ре.1ьефноii ре;Jьбой в виде свободно вьюшейсл виноградной AOiJЫ, карни;iами 
с выступаl\1И над капитеАями коАонок, «фJемованными дорожниками» и картушами. 
Архитектурная конструкuия иконостаса Новодевичьего монастыря опреде.1яется 
традиuионным древнерусским распоJожением чиновых икон строгими гориi1ОН
та.1ьными рядами 2• 

Наибо.ше б.1иiJким к нему по типу бы.1 заl\1ечате.1ьный высокий иконос·rас 
собора Ново-ИерусаАимского монастыря 3• 

Такой же характер имеют иконостасы uеркви Нико.11ы «Бо.1ьшой Брест» 
(1680-1688; стр. з11) и собора Донского монастыря (1693-1699), где тот же «;io.10-

1 .IJ. Р е  т к о в с к а я. ГосуJtарственныll: Историчесю1it муэеll:. ПутевоJ1ите.1ь по муэею «НовоАевичиlt 
!IОНастырм. м., 1952, стр. 34-. 

2 Иконы пяти ярусов сохрани.1ись от иконостаса, выпо.1ненноrо при Борисе Го.11унове. 
8 Описание иRоностаса, сде.1анное в 1685 roJty Jtьяком Осто.1оповым, Jtaeт о нем J1ово.1ьно J10.1ное 

представ.1еиие: «А в тolt Ве.1икоlt соборноit uерRви, между первых о.1тарных сто.1пов .• от помоста uерков
ноrо в высоту построены хитростно двери, uарскив, и над ними сень реэная выэо.1очена; по обе сторо11ы 
uарских двереll: мест11ые иконы, и Северные и Южные двери, по чину uерковному; а нaJJ ними праэ.111111ки 
.11ванадесятиые и )1.е11сус со А11осто.1ы и Спасите.1ьные Страсти, и П раотuы, и Пророки в раэных .11ве11а
J1uати поясах учинены иконостасом, в ф.1емова1шых киотах, с сто.1бuами эо.1очеными пореэи все н nоJtорож
ниRом выэо.1очено эо.1отом красным .1истовым; под Распятием вверху к.1еitнота прореэная, бо.1ьшая, выэо
.1очена ж; J1е.1ан тот иRоностас и реэь, со всем украшением самым .11обрым и Jtивным строением». �Описные 
книги Воскресецскоrо, Новыit Иеруса.1им именуемо1·0, монастыря 1685 ro.11a� (Архим • .А е о и и Jt. Историче
ское описание ставропиrиа.1ьноrо Воскресенскоrо, Новыlt Иеруса.1Вм именуемоrо, монастыря. М., 1876, 
стр. 2:.!2). Иконостас эо.1оти.1 «эо.1отоnисеu� Оружеitвой па.1аты Карп Иванов ;30.1отарев. 
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Царские врата из церкви Нико.,�ы «Бо.,�ьшоt� крест• в Москве. X VII век. 
(Ныне перенесены в трапеан)·ю Tpoиue-Cepгueвoit .1авры). 
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тописеu» Карп Иванов ;iо.ютарев украси.1 ре;1ные сто.1бики и карни;1 о:ф.1емован
ными дорожниками» , г.1адкие места - uветами и п.10,1щми ( о:uыротами» ), а ре;1-
ного де.1а мастер Абросим Андреев и сто.1яр Григорий А.1ексеев сде.1а.ш витые 
сто.1бы «С винограды»1• 

Примером иск.1ючите.1ьно богатых форм ре;1ьбы яв.1яется иконостас uеркви 
Успения на Покровке, испо.1ненный, как предпо.1агают исс.1едовате.ш, Петром 
Потаповым (1695)- Виноградные гро;'iдья и .1истья, выпо.1ненные высоким ре.1ь
ефом, причуд.1иво переп.1етаются и состав.1яют единое це.1ое с раковинами и 
;'iавитками. 

Как на один И;'i ;'iамечате.1ьных обра;'iuов такой же пышной ре;'iьбы можно 
ука;�ать на иконостас, uарс1ше врата и к.1иросы, сде.1анные в 1693 году масте
рои Оружейной па.1аты Григорием Ивановым д.1я Введенского собора в Со.1ьвы
чегодске, ре;'iиденuии Строгановых. 

В конuе XVII века и;'i.1юб.1енным мотивом в ре;'iьбе иконостасов де.1ается 
мотив тройной арки. Он встречается в ряде иконостасов: uеркви се.1а Дубровиц, 
uеркви в Троиuком-.Jlыкове, в соборе Свенского монастыря Брянской об.1асти 
(стр. з19) и Спасском соборе города Хо.1могор, где тройная арка, обрам.1яющая 
царские врата, увенчана тремя ажурными коронами 2• 

Пора;ште.1ьного единства архитектурно-ску.1ьптурного и живописного ;'iамыс.1а 
уда.юс�. достичь авторам иконостасов надвратной Преображенской uеркви Ново
девичьего монастыря (1688), церкви ;iнамения в Дубровицах (1690-1704) и ряда 
других храмовых ;'iданий конuа XVII - нача.1а XVIII века. В ;этих памятниках 
особенно широко и в то же время творчески 11спо.1JЪ;'iованы барочные архитек
турно-орнамента.1ьные мотивы. 

Иконостас надвратной Преображенской церкви Новодевичьего монастыря -
пятиярусный, на шаровидных ножках, у;'iкий, в соответствие с шириной восточной 
стены церкви. Подчеркивая .1егкость форм и устрем.1енность ввысь архитек
турных .1иний, иконостас ;'iавершается крестом в орнамента.1ьном обрам.1ении. 
И;'iогнутые .1инии ра;'iорванных карни;'iов, прип.1юснутые, как бы спо.1раюшие 
вни;'i ;'iО.ютые у;'iоры uветов и п.1одов рождают впечат.1ение встречного движения. 
Немногочис.1енные иконы ра;'i.1ичных форм в ;'iо.1отых вычурных картушах и.1и 
обрам.1енные тонкими ;'iо.1отыми ко.1онками вкрап.1ены живописными пятнами 
между вогнутыми и вьшук.1ыми поверхностями иконостаса, окрашенными в синий 

1 И • .З а б е .1 и н. Историческое описание Московского ставропиrиа.1ьноrо Донского монастыря. М" 
1893, стр. 28-30. 

2 На.1ичие трех корон уБа;;�ывает на время во;;�никновения иконостаса, с.11е.�анного во время «трое
uарств1rя� (11рав.1еппя царе1щ1JJ (;9фьи, Петра и Ивана). 
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Це11mраАъна1t ttacmъ иконостаса Успенскоzо собора Свенско20 Jttонастпыря 
БрянскОfJ, обАасти. X VII век. 

319 



ДеmаАь икоиосшаса Новодевичье�о .111оиастырл в Москве. 
1683-1685 tОДЬl 

uвет. Сень над uарскими вратамq - по.1у.круг.1ая, висячая. По сторонам ее два 
по;ю.юченных с.ку.1ьптурных анге.ш с риш1дами в руках. 

;3авершением .шнии ра,звития реiiных пышных и.коностасов конuа XVII сто
.1етия можно считать семиярусный и.коностас, находившийся в Успенском соборе 
Свенского монастыря Брянской об.1асти. �то бы.1 один Иii самых бо.1ьших иконо
стасов того времени, поражавший как мону.l\1ента.1ьностью, так и насышенностью 
декоративного убранства 1• 

1 Икоцостас с при.11е.1ами выре;iан, по-видимому, бе.1орусскими мастерами в J\oнue XVII веЕа и nt>ре
несен И;i прежнего Успенского храма в новый собор XVIII века. Совершенно очевидно, что первонача.1ьно 
иконостас бы.1 меньшего ра;iмера. К нему при постановке в вовыlt собор бы.1и с.11е.1аны .11обав.1ени.а. 
Но в основном весь характер необычаlно четБоl .11екоративноlt ре;iьбы, испо.1ненноlt с иск.1ючите.1ьным 
мастерством, сохрани.1ся от Бонuа XVII века. 

320 



41 Том JV 

ДетаАъ r1ко1Юстаса церкви Новодевиttъе�о монастыря. 
1683-1685 аоды 
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.lомая старые традиции распо.южения икон в иконостасе горщюнта.1ьны
I\IИ рядами, ре�чики свенского иконостаса �начите.1ьно подня.1и центра.1ьную 
пкону Деисуса и� пяти фигур, �авершенную тройной аркой, а боковые иконы 
шюсто.1ов распо.1ожи.1и по нак.1онноii .1оманой .шнии, подготовив тем самыl\1 
nо�можность �авершения иконостаса двумя мощными во.1ютами р�орванного 
фронтона. На.1ичие бо.1ьшого ко.1ичества ко.1онок ажурной ре�ьбы, обвитых виноград
ной .1о�ой, скво�ных, богато орнаментироЕанных тлг и карни�ов, а также ра;1ме
шение арок ра�.1ичных форм - все �то сомава.10 прихот.1ивую игру светотени. 

Кроме иконостасов, от XVII века до нас дош.1и �амечате.1ьные по высоте 
мастерства надпресто.1ьные сени, u;арспие и патриаршие «места» и киоты. Онп 
сохраняют в основном архитектурные формы, выработанные предыдущей �nо
хой. Но их от.1ичает бо.1ьшал .1егкосТI> и и�лшество компо�иuии. 

Самой распространенной формой увенчания надпресто.1ьных сеней лв.1лет
ся восьмигранный шатер, подобный шатрам деревянных церквей. В качест11е 
наибо.1ее простого и .1огичного архитектурного решения можно ука�ать на сень 
1642 года, работы мастера Петра Реме�ова 1, находившуюся в соборе Чудова мо
настыря в Kpel\1.1e. 

Восьмигранный шатер, увенчанный бо.1ьшой г.1авой, густо уни�анной точе
ными шариками, в подражание жемчужной обни�и, опирается на квадратную 
раму с ре�ной по.1осо.й .1етописи. Шатер обведен рамами и карни�ами с двумя 
рядами проре�ных городков, а также двумя рядами точеных дисков, напоминаю
ших декоративный �акомарный ряд, встречаюwийся в деревянном �одчестве. 
По уг.1ш\1 трех рам рас110.1ожено двенадuат1. точеных г.1авок с крестами. 

Мастером бы.10 найдено интерес,ное решение подвески сени: две ре�ные 
че.1овеческие руки, крепко обхватившие шейку венчающей г.швки, держат сень. 
Руки, в свою очередь, подвешены к своду при помщци же.1е�ных тяг 2• 

Надпресто.1ьные сени, сде.1анные в XVII веке ярос.1авскими мастерами д.1я 
церквей Ярос.1ав.1я, бо.1ее роскошны б.1агодаря на.1ичию в них ряда украшаюwих 
дета.1ей. ГJстая ре.1ьефная по�о.1оченная ре�ьба сходна с чеканными име.1иями 
ярос.1авских серебряных де.1 мастеров, в прои�ведениях которых всегда ярко 
выражено ску.1ы1турное нача.10. 

Иск.1ючите.1ьный интерес представ.1яет надпресто.1ьная сень Нико.10-Надеин
ской uеркви 1636 года с орнаментом и� реа.1истически трактованных ягод, 

1 Имя мастера упомянуто в выре3анноD: на сени .1етописи. 
2 В .конuе XIX ве.Ба д.1я прочности сень бы.1а постав.1ена на четыре точеных сто.1ба. В настоящее 

вр('МЯ сень находится в а.1таре собора Двенадuати апостолов Мосв:овс.коrо Кре1L1я. 
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llадпрестоАьная сень церкви ИАьи Пророка в Ярославле. X VII век. 
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Решетчатые двери резн020 киота 
Воскресенскто собора в Ро.t�анове-Борис02.�ебске. 

1654 20Д. 

дубовых веток с .1истьЯ1\1И и же.1удями, 
ажурной ре;зьбоfi крупных uветов на и;зо
гнутых стеб.шх, ро;зеток и виноградных 
rpoмefi, раковин и &01юшнююв. Ска;юч
но нарядная, украшенная баре.1ьефноii 
ре;зьбоfi надпресто.1ьная подвесная сень 
церкви И.1ьп Пророка в Ярос.1ав.1е увен
чена высок11м, строfiнын шатром с .1уко
ничной г.1авкоii (стр. з2з). 

У крашаюший ее ;затей.1ивый орна-
1\tент состоит и;з фантастических uветоn, 
ягод, .шстьев, и;:юбражениii птиu, «рай
ских сиринов», херувимов, а та1оке ра;!но
обра;зных па.1ьметок, poiJero1\, поясков ИiJ 
бус. И;зображения птиц на под;ставках, 
симметрично распо.1оженные по уг .1ам 
сени, еше бо.1ее подчеркивают ясность и 
выраiJите.1ьность ее архитектурно-декора
тивных форм. 

Еше 60.1ьшего богатства и ра;зно-
обра;зин искусство ярос.1авских ре:зчи
ков достиг.10 в uарском и патриаршем 
«l\Iecтax» ярос.1авской uеркви Нпко.1ы 
«Мокрого», построенных, по преданию, в 
середине XVII сто.1етия д.1я uаря А.1ексеп 
Михай.1овича и патриарха Никона. «Ме

ста» убраны фантастическими uветами с ра;зметавшимися .1епестками, па.1ьметка
ми и .1истьями аканфа, вп.1етенными в густой, пышный, необычайно ра;знообра;з
ный орнамент, с гера.1ьдическими и;зображениями, херувимаl\tИ и фигурами 
птиu, ва;зами с uветами и ро;зетками. ;30 . .юченан ре;зьба ре.1ьефно выде.1нется на 
синем, :зе:1еном и красном фоне. 

Работы нрос.1авских ре;зчиков встреча.1ись и iJa преде.1ами Ярос.1ав.1я. В Рома
нове-Борисог.1ебске в Воскресенском соборе ими бы.10 сомано в 1654 году два 
иск.1ючите.1ьно интересных по своему художественному ;замыс.1у прои;зведения 
деревянной ре�ьбы - надпресто.1ьнан сень и бо.1ьшо.й киот д.1н ску .1ьптурного 
п;зображенин Нико.1ы �lожайского. 
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Деталь с ревны.11t изобршнсение.�t серафи.111а в Воскресенско.11t соборе 
в Ро.,tанове-Борvсомебске. 1654 год. 

На ки.1евидных �вершениях сени, раi)меwенных по четырем ее сторонам, 
п.юской реiJьбой дана необычайная компоi)иция ИiJ трех херувимов с раскинув
шимися кры.1ьями. С бо.1ьшим мастерством наш.1и реiJчики компоiJиuионное 
решение рисунка кры.1ьев, повторяюwих n.1авные .1инии наружного абриса ::Jавер
шения сени. 

Киот, увенчанный тремя фигурными г .1авками на прореiJных барабанах, 
б.шгодаря своим монумента.1ьным формам име.1 не меньшее ;шаченИе во внут
реннем убранстве собора, чем вышеупомянутые «места» ярос.1авских церквей. 
ПрореiJные дверuы киота в своей основе повторяют рисунок же.1еi)ных «кубчатых» 
кованых оконных и.1и дверных решеток XVII века, скреп.1енных «репьями» в виде 
ро::Jеток. Рисунок решетки ус.1ожнен ::Jапо.1няюwими ее сти.1и::Jованными проре;;1-
ными uветами (стр. 324) 1• 

В том же Воскресенском соборе бы.1а найдена в 1952 году бо.1ьшая ре;;1ная 
деревянная доска, по-видимому яв.1явшаяся частью какого-то несохранившегося 
монумента.1ьного прои;;1ведения (стр. з2s ). В прямоуго.1ьник доски мастерски впи
сано испо.шенное ни::Jким ре.1ьефом прекрасного рисунка И::Jображение шести-

1 Киот хранится в Госуларственuох Русском иу�ее. 
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Резное деревянное место 
в Спасском соборе в ХоАмоаорах 

АрхашеАъс,;оfl QQ..,,,(ц;neu. 1691 �од. 

кры.щго серафима с расп.шстанными по всей 
поверхности крыJiьями. ДJiя работ яросJiавских 
мастеров XVII века характерны ре;шые ;Jве;Jды, 
;JапоJiняюшие снободное пространство доски 
между крыJiьями серафима. Подобные ;JВе;Jды 
встречаются не тоJiько в деревянной ре;Jьбе, 
но и на имеJiиях яросJiавских серебряников. 

В отJI.ичие от царского и ·патриаршего 
«l\1ест» яросJiавского храма, «места» епископ
ские и «места» ДJI1l храмо;JдатеJiей и вкJiадчи
ков в ряде древних соборов скомпонованы 
нсско"1ько строже. В них нет такого и;JобиJiия 
украшаюших детаJiей, которые усJiожняют 
rюмпщшuию и мешают восприятию основ
ного архитектурного ;JaмыcJia. 

НаибоАее интересным И;J ука;Jанных па
мятников можно считать епископское «место» 
в Спасском соборе (1691) ХоJiмогор Архан
ге.1ьской об.1асти (стр. з2в ) . Высокое качество 
декоративной ре;Jьбы, в которой широко ис
поJiь;Jованы народные мотивы, и стройность 
архитектурной КОМПО;JИЦИИ ПО;JВОJ:ЯЮТ отне
сти его к чисJ.у выдаюwихся обра;Jцов деко" 
ративного искусства конца XVII века. 

И;J сохранившихся памятников подобно
го рода можно ука;шть ewe на епископское 
«место» Jюнца XVII века в Успенском соборе 
города Дмитрова Московской обJ.асти 1• 

В Москве в пос.1едние годы Х VII века 
царские «l\lecтa», украшенные пышной фигур
ной ре;Jьбой, приобретают характер театра.1ь
ных .1ож, прикреп.1енных на ре;Jных крон
штейнах к стене на уровне хор. Подобные 
ссместа» сохраниJiись в церкви Покрова в 

1 В соборе помешается в настоашее время Дмитров
скиlt краевеАческиlt мy;ielt. 
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Деревлппыа резноа зо.яочепый нлflрос церкви Покрова в Фи.�лх. X VТI вен. 
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Фи.1ях, в uеркви ;3намевия в Дубровиuах и в uеркви в Троицком-Jыкове. Та
кой же пышной ску.1ьптурной ре;iьбой украшены и к.1иросы (места д.1я певчих) в 
uеркви Покрова в Фи.1ях (стр. з21). 

Архивные документы дают 011исание ,11.еревянных ре;iных предметов обста
новки uарского дворuа XVII века, И;iготов.1явшихся в Па.ште рщшых и сто.1яр
ных де.1. Все они име.1и ярко выраженный декоративный характер. С.1ожна11 
ре;iьба с вк.1юченными в растите.1ьный орнамент фигурами птиu и ;iверей свср
ка.1а по�о.1отой, покрыва.1ась пестрой росписью. Ре;iьба допо.1ня.1ась живописными 
и;iображениями всево;iможных ;iанимате.1ьных сюжетов, помешавшимися на г.1ад
ких частях деревянных предметов - досках сто.1ов, дверuах шкафов, крышках 
.1арuов и сундуков. 

Богатой ре;iьбой украша.шсь высокие спинки ,11.ворuовых кресе.1 и сту.1ьев. 
В 1625 году токарь Андрей Андреев «устрои.1», например, на uарском крес.1е 
«ре;iной iiОАочевый шит, на нем оре.1 и .1ьвы, ;iвери» 1• К сожа.1ению, И;i дере
вянных ре;iных предметов дворuовой обстановки XVII сто.1стия до нас ничего 
не дош.10. Кроме описаний, имеющихся в бо.1ьшом ко.1ичестве в доку��ентах, 
некоторое представ.1ение об �этих красочных ре�ных предметах обстановки дают 
немногие сохранившиеся обра;iuы деревянной ре;iной мебе.1и русской работы 
XVII века, с по;iо.1отой, раскраской и росписью. Например, сто.1ик И;i то.1чков
ской церкви с реiiным раскрашенным подсто.1ьем на сто.1бюшх-ба.1ясинах в со
брании Ярос.1авского му�ея; массивный сту.1 с по;iо.1оченной ре;iной спинкой и 
нож.ка�ш, напоминаюшими ре;iьбу иконостасов, - в собрании Во.1огодского му;iея; 
1шот, ;iавершенный архитектурным перекрытием с перекреwиваюши�шся «бочками», 
.1уковичными г.швками, уг.1овыми сто.1биками в ви,11.е фигурных ба.шсин и бога
той росписью по стенкам - в собрании Государственного Исторического му;iея. 

В Бруг.1ой сБу.1ьптуре на рубеже XVII - XVIII веков отчет.живо отра�и.1ась 
борьба старого архаи;iируюшего декоративного направ.1ения с новыми реа.шсти
ческими тенденциями. У с.1овность древних традиuий не то.1ько cnяiiывa.ta худож
ников в выборе тематики, но и препятствова.1а осуwеств.1ению их стрем.женин 
передать живые, конкретные обра;iы. Им бы.10 еше трудно оторвать реiiную и.1и 
чеканную ре.1ьефную фигуру от привычного фона. Однако нарастающая реа.1исти
ческая струя постепенно побежда.1а, мастера все настойчивее стреми.1ись к пе
редаче того объемного нача.1а, которое помога.10 выявить реа.1ьную жи;iнь те.1а. 

Ску.1ьптурные деревянные фигуры в XVII веке почти все бе� иск.1ючения 
раскрашены. �то вы;iвано, с 0,11.ной стороны, же.1анием передать обра;i с во;iможно 

1 И. ;i а б е .1 и в. ft,oмamввlt быт русских uapelt, т. 1, стр. 1 58. 
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бо.1ьшим реа.1щшом, с другой - стрем.1ением к яр
кой красочности, присушим мастерам всех отрас.шй 
искусства ;этого времени. 

В крем.швских теремах стоит громадное ре;i
ное «Распятие» работы И;iвестного ре;iчика Бе.юрус
сии - cтapJJa Иппо.1ита. И;iваянная им фигура Христа, 
по.1ная, гру;iная, тяже.шя, обвисает на кресте. Она 
имеет ма.ю обшего с традИJJИОнными И;iображениями 
«Распятии» в предыдущую ;эпоху. 

Первонача.1ьно ;это «Распятие» предна;iнача.1ось 
д.1я ре;iиденJJии патриарха Никона - Воскресенского 
Ново-Иеруса.1имского монастыря. Uеренесенное ;iа
тем в Москву, во двореu, оно бы.10 распо.1ожено 
между двумя теремными uеркваl\111 Иоанна Бе.1ого
родского и «Живоносного источника». В архине 
Оружейной па.1аты сохрани.1ось подробное описание 
всех аксессуаров, на фоне которых находи.1ось ;это 
«Распятие». Над ниъ1 бы.1 устроен под на6.1юдением 
иконописца Оружейной па.жаты Дорофея Ермо.1аева 
Зо.1отарева а.1ебастровый свод, помешавшийся в 
проходе между двумя церквами. Свод, И;iображав
ший пешеру, опира.1ся на ко.1онны, l\tежду которыми 
стоя.ш 11.шшаниuа, и бы.1 расписан по,1J мрамор 
(«черепашьим аспидом»). Над п.шшаницей, на про
но.1оках, нисе.10 шестьдесят а.1ебастровых расписан
ных херувиl\ЮВ с ;iО.ючеными nры.1ьями и венцами. 
Против п.шwаницы на каменном фундаменте стоя.10 
I111по.1итово «Распятие». 

В Московском Крем.1е хранятся крышки pan с 
деревянными горе.1ьефныl\ш фигурами московских ми
тропо.1итов в по.1ном архиерейс1юм 06.1ачении. Две и;i 
них можно отнести к XVII веку. Го.1овы митропо.1итов 
имеют портретные черты. Они очень индивидуа.1ьны 
по выражению и 6.IИ;iКИ парсунам XVII века (стр. 329 ). 

Интересный пример сочетания реа.шстичес-
1ш переданного .1иuа с традиuионно-схематичесБой 
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Деревлнное резное изображеш�е Парас
кевы Плтницы из Бр11нск020 ПетJI0nав

АОвско20 монастыря. Х Vll век. 

тра1\товкоii фигуры нредстав.шет сGу.1ьптура Ир 
Брянского Петропав.ювского монастыря. Эта 
статуя Ирображает Параскеву-Пятниuу. Иконо" 
графически она восходит к Ирвестному древне
м у типу Оранты Ир Киевской Софии и рерно
му Ирображению богоматери, сохранивше.муся 
на ко.1око.1ьне Киево-Печерского монастыря 1 •  
Прояв.1яя расчет.1ивую осторожность и сдержан
ность, СКJ.IЬПТОр ДОВО.IЬНО скупыми средствами 
достигает 60.1ьшой вырарите.1ьности. Не вда
ваясь в подробную рарработку ,11.ета.1ей, моде.111-
руя их обобwенно, он СОрдает рапоминаюшиИ
ся правдивый обрар мо.1ча.1ьниuы, по.1ный со
средоточенности и строгости (стр. ззо). 

Среди дер�вянной ре�ьбы русского Севера со
всем особое место �анимает скуАьптура Пермского 
края. По-видимому, я�ыческие традиции круг.1оii 
ску.1ьптуры Рдесь никогда не умира.1и 2• Именно 
они обус.1ови.1и по�двейший расuвет местной 
деревянной п.1астики, от которой до нашего вре
мени дош.1и .1ишь единичные обрарuы XVII сто
.1етия. 

Пермская деревянная ку.1ьтовая с:ку.1ьптура 
передает в и�ображениях Христа и святых типы 
темново.1осых с широкими выдаюwимися ску
.шми рЫрян, насе.1явших Пермский край. 

В собрании народной деревянной ску.1ьптуры Пермской государственной 
художественной га.1.1ереи, прои�водяшем си.1ьное впечат.1ение на ррите.1я как 
ко.1ичестnом статуй, так и их высоким своеобра�ием, свежестью и непо-

1 Н. К о в 6. а R о в. ИRовоrрафи.в Богоматери, т. 1 1 .  Пг., 1915, стр. 92, рис. 26. 
2 В XIV - XV вeRaI насе.�евие ПермсRого Rра.в ewe поR.1ов.в.1ось «И:t6.о.1б.1енным бо.1ванам», .11ерев.вн

ным и.110.1ам, которых, су.11.в по 6,авным сЖити.в Стефана ПермсRого", бы.10 огромное RО.1вчсство. аБаху 
же в Перми Буивры ра:�.1ичнии, овив бо.1ьшии, а ивин иеньшии, 6.руrии же сре.11нии, и Бто можrт 
исчести их •.. ». Стефан ПермсRвl с учениRами ра:�ысRвва.1 их повсюАу «В по погостам распыту.в, и в .11омах 
в;зысRу.а, и в .1еса:1 нахо.11.в .в, и в привежках обретая, и :iAe и ов.11е и ве:�.11е их иахо.11.в.в». Они уничтожа.1и 
;этих и.110.1ов, а . . .  еже суть бо.1ваны истуRанные, и:�ва.внные, и:�Ао.1б.1енвые, выре;зом выре:�аеиые» (а Житие 
Стефана ПермсБоrо ...  сочинено бысть пр. Епифанием». РуБопись собрави.в Гос. Историчес�;оrо му:�е.в. 
Увар. 264, 49, .1.1. 52-М). Стефан llepиcкиit ро.11и.1с.в oRo.10 1340 го.1а, умер в 1396 го.1у. 
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сред;ственностью выражения, тоАько четыре памятника относятся к XVII сто
.tетию: д;ва монументаАьных о: Распятия» .(оба боАее поАутора метров высотою), 
ст.атуи НикоАы Можайского и Параскевы-Пятниuы. От «Распятия» и� КАадби
шенской часовни города СоАикамска сохраниАась в вастояwее время тоАько го
рсАьефная по.шхромная фигура Христа. 9той фигуре присуши четкость Аиней
ных очертаний и обобwенность формы. Обра� страдаюwего Христа примечатеАен 
своей боАьшой �кспрессией. 

Иной характер имеет «Распятие», происходяwее и� uеркви сеАа ВиАьгорт и 
представАяюшее собой восьмиконечный крест с пАоскостным бареАьефным 
щюбражением. По своей примитивной трактовке �то «Распятие» сбАижается 
с Аитыми медными крестами, а по приемам ре�ьбы и орнаментаАьной трактов
ке скАадок одежды, обАаков и ГоАгофы оно напоминает прои;-1ведения народ
ного бытового искусства: пряничные доски, доски д;Ая набоек и т. д. Зто сход
ство еше усиАивается бАагод;аря раскраске. 

Фигуры НикоАы Можайского и Параскевы-Пятниuы, датированные в ()ПИСИ 

Пермского му�ея XVII веком, во;lможно, относятся к рубежу XVII и XVIII веков 
ИАИ даже, скорее, к начаАу XVIII стоАетия. 

И;lображение НикоАы Можайского, ранее находившееся в uеркви сеАа 
Покча Чердынского района, представАяет собой, по суwеству говоря, невысокий 
реАьеф. НескоАЬКQ выступают вперед; тоАько нос на непомерно удАиненной 
гоАове и кисти рук. В правую руку вАожен меч, в Аевую - «кремАь» с бойни
uами по угАам и собором в середине. СкАадки одежд переданы прямыми усту
пами. Нимб, uата и испод; феАони украшены реАьефным орнаментом. На феАони 
крешатый орнамент, выпо.1Ненны:й живописью. С�ад;и фигура сре�на и сд;еАана 
ПОАОЙ. 

СтиАистически к НикоАе Можайскому бАи�ка фигура Параскевы-Пятниuы 
и� uеркви сеАа Ныроб, но она дошАа д;о нас в пАохой сохранности (имеется 
много по�днейmих д;од;еАок). 

Не тоАько и�ображения чеАовеческих фигур привАекаАи внимание скуАьпто
ров XVII века. Нередки ре�ные фигуры птиu и животных, и� которых и�Аюб
Аенным явАяется и�ображение Аьва - симвоАа вАасти, сиАы и могушества. На 
воротах и дверях встречаются «Аичины», реАьефные Аьвинь�е морд;ы с JЮАьuом 
в пасти 1• Но еше боАьший интерес пред;став.�яют объемные деревянные ре�ные 

1 По описанию 1669 rожа на вхожвых воротах огражы Ново-Иеруса.1и.111скоrо мовастыра бы.аи: 
• ... на ::�атворех же .�ве .1ичивы .1ьвовыа с ко.1ьuы ме.�вы .1итыа ••• » {Архим. .1 е о в и ж. Историческое 
щ1иса1J�е ставроqиг'-цьпог9 JJQi:кpeoeпcкoro, Вовыlt Иеруса.1и• ••eиre•ofp, Ji!IO�acтЬipa. стр. Н>О). 
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Один из восьми двое 'У места дАЯ хра.л1оздате.сеil в Вос1'ресенско.,t соборе 

в Романове-Борисо�лебске. 1652 �од. 

фигуры .1ьвов XVII сто.1етия, по.1учившие по�,11.нее, в XVIII веке, широкое рас
пространение. 

В Воскресенском соборе Романова-Борисог.1ебска (теперь г. Тутаев) сохра
ни.1ись восемь крупных ,11.еревянных раскрашенных ску.1ьптурных .1ьвов, .1ежаwих 
у подножия двух «мест» д.1я храмо�,11.атеАей (стр. зЗ2). По сравнению с ус.�rовными 
ску .1ьптурными фигурами свернувшихся кАубком Аьвов, украшаюwих uарс1юе 
« место» Ивана IV в У сnенском соборе МосRовского КремАя (XVI век), Аьвы и� 
Воскресенского собора по..1ны жи�ненной �кспрессии. Выражения мор,11. с оска.шн
ной пастью и высунутым я�ыком ра�Аичны у каждого ИiJ восьми Аьвов. Фигуры 
напряжены, ..1ьвы насторожи.1ись и готовы вскочить. В �тих скуАьптурных и�о
бражениях особенно ярко выражены черты русского народного искусства с его 
богатой фант�ией и свежим реа.1и�мом 1• 

В му�ее о:Ко.1оменское» хранится неско.1ько дета.1ей деревянной ре�ной мебе
.1и XVII века со ску.1ьптурными и�ображениями Аьвов. 

1 По.11обвые же .11еревяввые фигуры .1ьвов B:i собора Спасского монастыря 11 Лрос.1а11.1е "ахо�'Т\Нt 
J Ярос.1авско111 об.1астао1J краеве.11ческом му;iее. 
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У си.1енно ра,звивается в XVII веке деревянная ре;iьба обра;iков, крестов, 
ск.1адней и т. д., сюжеты которых сто.1ь же богаты и ра;;Jнообра,зны, как и в со
временной им живописи. Д.1я прои,зведений московских ъ�астеров �того времени 
характерен мягкий, округ.1ый ре.1ьеф и прави.жьные пропорuии. Д.1я северной 
ме.жкой ре,зьбы бо.жее типичны сравните.1ьно п.1оски:й ре.1ьеф и 6.1и,зость к Аубку. 

Приемы ре,зьбы в XVII веке чре,звычайно ра,знообра,зны. Иногда ре;iные 
дета.1и сочетаются с живописными. Например, в иконе «Кры.1атый Иоанн 
Предтеча» (Госуд.арственныfi Исторический му,зей, .-М 3439) .1ик, руки и ноги 
выпо.1нены при помоши живопис11, а фигура, кры.1ья и нимб - в технике 
барс.1ьефноii ре;i1,бы. 

Порою раскрашенный ре.зной ре.1ьеф сочетается с ре.-ьефом, тисненным по 
.1евкасу 1• Так же как в декоративной ре,зьбе, ,здесь встречаются фигуры и.1и 
части орнамента, ,завитки, uветы, п.1оды, выре;:�анные от де.1ьно и нак.1еенные на 
фон. Примером �того может с.1ужить поясное и,зображение Нико.1ы (Государст
венный Исторический му,зей, No 39003) высокого ре.1ьефа, со с.1едами росписи, 
прикреп.1енное к доске с си.1ьно уг .1у6.1енным фоном. Встречаются и,зображения 
на совершенно г.1адком фоне 11• Таков Деисус (на трех досках) в собрании 
Государственного Исторического му,зея (NoNo 31982-31984), со с.1едаъш по,зо.юты 
и раскраски. Фон си.1ьно опушен, а высоко приподнятые над ним фигуры трак
тованы почти п.1оско, .1ишь с.1егка моде.1ированы ск.шдки одежд и черты округ
.1ых .1иRов, по типу напоминаюшие И;iображения шко.1ы Симона Ушакова. 

Не то.1ыю в дереве и камне, но и в мета.1.1ических и,зде.шях ска,за.1ось 
стрем.1ение русских мастеров к передаче п.1астичес1шх объемных форм. 

На бо.1ьших серебряных чашах д.1я питья и водосвятных чашах XVII века 
встречаются ручки в виде ре.1ьефной, .1итой, тонко прочеканенной го.1овы .1ьва 
с продетым в ней г.1адким ко.1ьцом (например, водосвятная чаша, вк.1ад Бу.1ат
никова, ,Загорский историко-художественный му,зей, .М 346; стр. 334; и.1и чаша 
1699 года, Государственный Исторический му,зей, No 54823). 

З.жементы п.1астики широко испо.1ь,зуются в ярос.1авских и нижегородских 
серебряных и,зде.1иях, напоминаюших своей ре.1ьефноii: сочной чеканкой дере
вянную ре,зьбу. 

Пак.1адные, отде.1ьно напаянные крупные го.1овы херувимов украшают 
серебряные рипиды в собрании ,Загорского историко-художественного му,зея 
(.1\о 2371 и 2372; стр. 335). 

1 .J(евкас - rрунт П:i ме.�а и.1и а.1ебастра с к.1ее11, ва.1оженныlt на .1ереванвую основу. 
1 Такое же вапраuевие ваб.1юJ1аетса в uoc.1e.1нelt четверти Х\·п века и в серебряном .1е.1е, r.1e иара-

11.у с пышно офор1t1енны11н пре.111ета11и поаuаютса совершенно г.1аJ1кве, со строгими формами. 
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Укра�аение на серебряно-а водосвятной чаше. 
X VII век. 

�aropcкиit историко-ху.а:ожественныit иy;ieit 

В XVII стоАетии чеканные ре.1ьефные ;JОАотые и серебряные ри;Jы ;Jакры
вают иногда всю одежду и;Jображенных на иконах фигур и оставАяют откры
тыми тоАько .1ики и руки. Встречаются и выпо.шенные uе.шком И;i серебра 
иконы с ре.1ьефными чеканными щюбражениями, которые напоминают деревян
ную ре;iьбу. 

На «построенной» Б. М. Хитрово в 1676 году серебряной иконе св. Анны 
чеканное и;Jображение, несмотря на очень невысокий ре.1ьеф, прощшодит впе
чат .1ение объемности, что обус.1овАено прежде всего поАожением протянутых 
вперед, с.1егка расставАенных рук. Под; одеждой, па�аюшей ровными прямыми 
скАадками, не чувствуется те.1а. Худое и;iможденное .IЩJO дано почти в профи.1ь, 
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Серебряная рипида с редефны.лt иаобрашсенuем херувu.л�а. Х Vll век. 
;;JaгopcRиit историRо-ху.11ожественныit иy:ieit. 

в то время как в:1ар направАен прнмо на �ритеАн (Государственная Оружейная 

па.ката, .М 15287). 
Иногда чеканные щюбраженин чеАовеческих фигур цеАиком ИАИ отдеАьными 

своими частями при6Аю1шются к круг.1ой ску"п.птуре. Так же как в деревянной 
ре�ьбе, в особенно высоком ре.1ьефе выпоАняется го.1ова, едва касаюшаяся фона, 
в то время как вся оста.1ьная часть и�ображения моде.1ирована �начите.1ьно 
60.1ее п.1оско и усАовно. В ;этом ска;Jываются еше архаические традиuии. Так вы
по.шепы мпогочис.1енные чеканные и�ображения на серебряных ковчегах мос
ковского Б.1аговещенского собора первой IЮАовины XVII века. 

Иск.1ючитеАьво интересным примером такого типа чеканки яв.1яется бо.1ьшое 
и;Jображение uаревича Дмитрия в рост на крышке серебряной раки, сде.1авной в 
1630 году д.1я Арханге.1ьского собора в Московском Крем.1е .1учшим чеканwиком 
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того времени Гаври.1ой Овдокимовым вместе с пятью другими серебряниками 
(Государственная Оружейная па.жата, No Арх. 98/938) 1. Го.1ова uаревича с широ
кими выступаюwиъш ску.шми выпо.шена почти ску.1ьптурно (стр. зз1). Впечат.1е
ние объемности го.1оnы ewe уси.1ивается б.1агодаря надетому на нее венuу, 
украшенному драгоuенныl'tш IШI'tшями и прорерными iЭМа.1евыми травами, подобно 
царскому венuу «бо.1ьшого наряда». Фигура uаревича Дмитрия, со с.1оженпыми 
на груди руками, в одежде, покрытой своеобра�ным урором крупных четырех
.юпастных к.1ейм, соединенных роретками, очень ус.1овна и чеканена рначите.1ьно 
60.1ее НИрКИМ и П.IОСКИМ ре.1ьефом 2• 

Вероятно той же группой l't�астеров-серебряников, с Гаври.1ой: Овдокимовым 
во г.1аве, бы.10 выпо.1нено в Москве око.10 1643 года, также на крышке раки, 
серебряное Ирображение А.шксандра Свирского в рост (Государственный Русский 
му�ей, .М 2891) 3• Обшая 1юмпориuия совершенно сходна с компо�иuией крышки 
раки uаревича Дмитрия. Как в том, так и в другом с.1учае баре.1ьефная фигура 
со ску.1ьптурной, трехмерной го.юной 4 распо.южена на фоне, покрытом сп.1ошь 
чеканными урорами трав 6• На раме помешены тонко выпо.1ненные чекан вые 
Ирображения святых в меда.1ьонах. Реа.шстически трактованное .1иuо, с широко 
раскрытыми, с.1егка навыкате г.1арШ\1И и iЭНергично моде.1ированным носом, имеет 
впо.1не портретный характер. 

Ес.1и детскому .1ицу Дмитрия, со с.1егка выпяченной нижней губой и крутыми 
дугами бровей, мастер прида.1 обиженно-каприрное выражение, то на Ирображе
пии А.1ександра Свирского .мы видим 11.1отно сжатый, неско.1ько суровый, кра
сиво очерченный рот, обрам.1енный опушенными книру усами и по.1укруг.10 вы
реранной бородой (стр. 339). 

На рамечате.1ьной по красоте и мастерству испо.шения серебряной иконе 
«Б.шговещения» первой по.ювины XVII века Ир Со.1овеuкого монастыря (в собрании 

1 Ра;3мер 1;рышкп 152х60 см. Оста.1ьные части раБи бы.1и в 1812 году похишены И;3 Арiанге.1ьского 
собора. 

2 Тем же мастером - Гаври.1оii ОвдоRимовым - бы.1 выпо.1нен в 1631-1632 годаI роскошиыlt ок.1ад 
11а tЕва11ге.1ие» 11 Троиuе-Сергисвом монастыре, с почти ску.1ьптуриы:ми, едва касаюшимися 4:она фигурам11 
Христа и апосто.1ов (Гос. Оружейная па.1ата, Jll!! 204-61 ). Им же бы.1а по.11несена uаревне Ирине Mнialt
.1uв11e фигурка серебряного попу1·ая «На стояние». Вместе с Г. Овдокимовым работа.1и серебряники Паве.1 
В.1асьев, J\.митриlt А.1ексеев, Васи.1иlt Коровников, Тимофей Иванов и Васипиlt Mo.1oco.1eu. 

3 Све.11ениlt об автораI :этого И;3ображения не наЬено. И:�вестно .�ишь имя серебряника Сергея 
Григорьева, в ноябре 164-3 го.11а пос.1анного сопровождать раку из Москвы в А.1ександрову пустынь 
Тихвинского Успенского монастыря д.1я установки ее на месте, что :�астаВАяет .Аумать, что в пустыни 
им выпо.1ня.1ась монтировочная часть работы («Акты Археографическоll ;1кспе.11пuии», т. 111, 1836, 
стр, 4-74). 

' Го.1011а от.1tе.1ьно чеканена. 

• 0."1еж.11а А.1ексан.11ра Свирского - П0;3.AHeil:meil .110.11е.1ки. 
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r а в р и  А а о в д о  к и м  о в «С товарищи». ГоАова царевича /(.питрия. /(етаАЬ раки 
из Архан�еАьско�о собора Московско�о Ь"реJ11Ал. 1630 �од . 

Гос. Оружеltная па.1атп. 
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Государственной Оружейной па.жаты, .М Со.1. 107, стр. з41) верхние части фигур 
трактованы почти r.ак округ.1ая ску.1ьптура и отде.1ьно прикреп.1ены к фону. Го
.1овы едва касаются фона, а правая, протянутая вперед рука арханге.1а совсем 
отде.1ена от него. Выпо.1ненные на фоне в бо.1ее нщ1коl\1 ре.�ьефе архитектурные 
ку.1исы с ко.1оннами и арками да.1еко уводят щ1г.1яд ;;Jрите.1я в г.1убину 1• Кроме 
иск.1ючитеАьной тонкости чеканки и стройности обшей компо;;Jиuии, своеобра;;Jную 
живописность иконы со;;Jдает чередование серебряных и рО.1оченых частей, ПОрОАота 
во.1ос, кры.1ьев и п.1аwа ангеАа, мафория и части трона богоматери, фона и рам
ки, а также густые красочные пятна и;Jумрудов и рубинов на венuах. Орнамент 
чеканных травок на фоне, венuах и раме и па.1еография надписи по;Jво.1яют 
датировать iЭТОТ прекрасный oбpa;Jeu чеканки первой по.1овиной XVII века. 

Аит1.е и;J меди ра;J.1ичных фигур бы.ю хорошо и;Jвестно московским мастерам 
XVII сто.1етия. 

В нижне� части бо.1ьшого 11аникади.1а в Богородпuе-РождественсБоl\t соборе 
города Су;JдаАя помешена медная Аитая фигура (датируется 1605 годом) мужчины 
в боярском кафтане, падаюwем на спине тя11>еJIЫl\tи прямыl\ш ск.1адками. рто 
несомненно портретное и;Jображение, в 1\Отором можно предпо.1агать портрет 
вкJiадчика паникадиJiа, 1шщш Ивана Ивановича Шуйского: бо.1ьшой прямой нос, 
nыпук.1ые г.1а;Jа, небо.1ьшаn ра;Jдвоенная борода, опушенные кни;Jу усы над тон
кими, п.1отно сжатыl\ш ГJбаl\ш, расчесанные на две стороны воJiосы, l\tестами 
моде.1ированные ;Jавитr.ами. 1r;·шие д.1инные рукава собраны СБ.1адкаъtи 11 укра
шены по.1осками драгоuенного шитья на ;Jапястьях; широкий меховой (?) ворот
ник выреран на спине по.1укругом. Аевая рука опирается на посох, правая при
поднята на уровень п.1еча и держит по.1усферическую чашу 2• 

Сохрани.1ись сведения о том, что в 1629 году Дмитрий Сверчков, мастер, 
прос.1авившийся медным решетчатым шатром, сде.1анным им д.1я Успенского 
собора, от.1и.1 «пять мужиков медных» при починке бо.1ьшого паникади.1а Успен
ского собора 3• В 1667 году мастерам Серебряной па.1аты - Васи.1ию Е.шрарьеву 
и Сидору ;:Jиновьеву - бы.10 поручено « вы.1ить медного мужичка к новым 

• При111енеuная па иконе аБ.1аговеwения» особая техuuка накреп.1ения от.�е.1ьно вычеканенных 
ску.1ьптурных частей - не е.11инпчuое яв.1ение. В му;iее горо.11а В.1а.11имира храuится серебряная иконо 
аР аспятия» с ре;iной на.11писью 1648 го.11а. Все И;iОбражения 11а нeit че.канены высо.ким ре.�ьефом, а ску.1ьп
турная, трехмерная фигура распятого Христа чеканена и прикреп.1ена от.11е.�ьно (В.1а.11и111ирский об.1астноii 
му;iей, NI 4-67). 

2 Высота фигуры 72 см. Обмерена В. В. Померанuевым при участии .11иректора Су;i.11а.1ьского му;iея 
А. )1.. Варганова. Пани.ка.1и.10 сборное, с готическ11111и частями. В нижней его части ко.1ьuо с .1итоlt на.11· 
писью о том, что оно: a.lleтa 1605 ;i.lle.Iaвo пове.1ениеа1 кня;iя Ивана Ивановича Шуйского». 

а В • .1 е в  и н  с о н. По.11весные осветите.1ьные приборы Х\"1 - Х\"11 вв. - аТру.11ы Госу.11арственного 
Историчес.кого му;iея», вып. Xlll, 194-t , стр. 1 14. 
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сто.ювым боевым медным часам в царские хоромы, расчеканить его и пщю.ю
тить» 1 • 

В описи собора Спасо-Евфимьева монастыря в Срда.1е под 1660 годом 
$ндчится постав.1енный перед местной иконой «оре.1 медный бо.1ьшой .1итой, 
с поддоном подставкой, еде.жав на.1оем» 2• 

Крупные ре.1ьефные маскароны с широко открытьши ртами украшают уши 
ко.10Rо.1а, от.1итого в 1686 году д.1я uеркви се.1а Медведкова московским масте
ром Дl\штрием Моториным (Му;зей «Ко.1оменское» ). 

В 1639 году в Ферапонтов монастырь бы.10 прис . .шно и;з Москвы медное 
паникади.10, очевидно выпо.шенное в мастерских Московского Крем.ш. Свечники 
паникади.1а �авершаются спира.1ьным ;завитком, в который вписана крупная, 
моде.1ированная с двух сторон ни;зким ре.1ьефом l\1ужская го.1ова с ок.1адистой 
бородой и д.1инными во.юсами, падаюшими и:з�под мягкой островерхой шапки. 
И;з прикрытого нависшими усами рта iЭТОЙ « .1ичины» выходит нача.ю iJавит1ш 
(ана.югичные декоративные мотивы встречаются в русском книжном орнаменте 
XIV - XV веков). 

Отде.1ьные ску.1ьптурные дета.1и встречаются 11 на художественно отде.1ан-
1юм оружии работы московских мастеров XVII века. Огромная пиша.1ь 1654 года
с< тюфяк >> ,  работы Тимофея Вяткина, ;Jанесена в опис1, Оружейной 11а.1аты 
1885 года (No 6763) с.1едуюшим обра;зом: с<На пяте приuе.ш вычеканена .1ьвиная 
морда. .Замок бо.1ьшой московский". го.1овной винт в виде ;змеиной го.1овы, под 
пятою на п.1ащике птица, сторожечек в виде го.1овы чудовища». 

Таким обра;зом, в XVII веке, в iЭПОХJ широкого ра;звития городского ремес.ш, 
искусство ску.1ьпторов, ре;зчиков, чеканшиков, .1итейщиков ;занимает очень 
бо.1ьшое место в художественной ку.1ьтуре русского народа. Его применение 
весьма многообра;зно. 

И;зобра;зите.1ьный я;зьш ску.1ьпторов-ре;зчиков XVII века опреде.1яется тесно 
переп.1етаюшииися, хотя и во многом противопо.1ожными тенденuиями. 

У ;зорочье трав и цветов, и;зоби.1ие сочных п.1одов, витые ко.1онRи, 011.1етен
ные .1о;зами с тяже.1ыми виноградными гро;здями, бы.1и и;з.1юб.1енными мотивами 
в ре;зьбе того времени. Часто в одних и тех же прои;зведениях рядом с ;завит
ками пышных трав и uветов встречаются фигуры фантастических существ: 
ttентавров, единорогов, сирен, - и;звестные русским ре�чикам и художникам с 

1 В. Т р о и  l! R и D:. С.1оварь мастеров ;gо.1отого, серебряного и а.1ма;:1ного .11е.1а XVll в . .1., 1930. 
стр. 39-40. 

2 аТру4ь� B,.!8J!llМ.�PCKOit ученоlt арХИllНОЙ RОМИССИИ», кн. 14-, 1\1., 1912, стр. 39. 
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древнейших вре.ъ1ен, а также и;iображения че.швека, птиu и ;iверей. Во всем 
�том прояв.1яетсл традиuионная тяга к у;iорочью, которое так uени.1и древне
русс1ше .1юди. Но характерно, что в XVII веке даже декоративные мотивы насы
щаются новым, 60.1ее реа.1истическим содержан11ем: утрачивая свою 6ы.1ую 
отв.1еченность, они становятся насто.1ько живыми, что кажутся прямо списа11_ 
ным11 с натуры. 

Еще си.1ьнее нарастаюwие реа.1истичес1ше тенденuии СБщ1ываются в и;iо
браженилх че.1овеческой фигуры. Формы де.1аются 60.1ее округ ..tЫl\tИ и объем
ными, горе.1ьеф вытесняет баре.1ьеф, .1иuа приобретают все бо.1ее индивидуа.1ь
ный характер. Иначе говоря, в ску.1ьптуре намечаются те же сдвиги, которые 
можно отметить и в живописи XVII сто.1етия, где на смену строгим иконо
писныl\1 обра;Jам приходит парсуна с ее светотеневой моде.шропБоft:. Так исподвоJ:�. 
;iак.1адываютсл основы светской ску.1ьптуры XVIП веБа . 

• •  



ж и · в о п и с ь  
М И Н И АТ Ю РА 

Г РА В Ю РА 
X V II В Е К А  
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Г .ж а в а  д е в я т а я  

Ж И В О П И С Ь  XVII В Е К А  

И. Е. lf a н u .h- o в a, Н. /1J. М н е в а  

." 

в 
живописи XVII века особенно отчет.живо отра�и.жись г .жубокие соuиа.жьные 
сдвиги, обус.жовившие кри�ис средневекового христианского мирово��ре
ния. Б истории русской ку.жьтуры и искусства XVII век - f}TO век пере
.жомныii, с.жожный, по.жный противоречий . .В нем сочетается новое и старое, 

передовое и консервативное. Б соответствии с обwим характером русской ку.жь
туры в живописи XVII сто.жетия, особенно во второй его по.жовине, уси.живаются 
светские черт.ы и реа.жистические тенденции. Художники начинают внимате.жьнее 
присматриваться к окружаюwему миру, бо.жее цравдиво передавать в живописи 
впечат.1ения действите.жьности. Переосмыс.шваются сюжеты христианской мифо
.югии, акuент в них начинает ставиться не на г .жавном, с ре.жигио�ной точки 
;:�рения, а на моментах, .жишенных ре.жигио�ного �начения; во�растает интерес к 
историческим темам и бытовому жанру. Ра�виваются светские жанры: портрет 
( парсуны) и пей�аж ( .женчафты ). 

Б XVII веке в художественной жи�ни страны принимают участие �начи
те.жьно бо.ще широкие с.жоп насе.жения, чем в предшествуюшие сто.1етия. Ар
хивные материаJ:ы XVII века дают нам представ.жение о соuиа.жьном составе 
художников, работавших при uарском дворе. Это бы.жи преимуwественно посад
ские .жюди, крестьяне и выкуп.женные у помеwиков крепостные. Они привноси.жи 
в искусст�о XVII века свое миропонимание, свои предания, свое поf)тически 
претворенное восприятие истории, мифов и .жегенд. 

Крестьянская война, и�гнание по.жьских и шведских войск и свл�анный с 
победой над ними патриотический подъем остави.1и г.жубокий с.1ед в народном 
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со�нании. Правда, в и�обра�ите.1ьном искусстве �эти события не наш.ш прнмого 
отражения. Свя�анная с uерковью, ограниченная uерковной тематикой, живопись 
не мог.1а ото�ваться на �эти события сто.1ь же непосредственно, как художест
венная .штература и пуб.1иuистика. Церковь в об.1асти искусства продо.1жа.ш 
придерживаться таких сюжетов и иконографии, которые до.1жны бы.ш сомап. 
представ.1ение, будто в жи�ни ничего нового не происходи.10. Однако наперекор 
iэтoii тенденции в искусство проникают обра;Jы, мотивы и настроения, свя�анныс 
с событиями «смуты». Отк.1ики на них дают о себе �нать уже в иконах, Бото
рые сомава.1ись московскими мастерами д.1я Строгановых. 

Выявившиеся в годы крестьянсRой войны г .1убокие противоречия феода.1ь
но-крепостнического ук.шда �начите.1ьно поко.1еба.1и авторитет царской в.1асти. 
События тех .1ет не в состшшии бы.1и уничтожить традиционные иерархичесrшс 
представ.1ения, однако они в бо.1ьшой мере ос.1аби"ш их. Косвенным отrажением 
�этого в живописи яви.1ась утрата той строгости и nе.шчавости, Боторш1 бы.ш 
свойственна ей в предыдушие �эпохи. В живописи XV века святые и праведни
RИ рассматрива.1ись как воп.юшение нравственной стойкости, душевного сног.оii
ствия и внутреннего равновесия. В XVI веке, в �эпоху Ilвана Гро;Jного, обра;Jы 
святых становятся и.1и бо.1ее офиuиа.1ьными и хо.1одными, и.1и бо.1ее обыден
ными и чересчур беспокойными. В конuе XVI века и особенно в первоН 1ю.10-
вине XVII сто.1етш1 святые �ачастую и;Jобрюкаются в виде 1юдав.1енных своим ни
чтожеством просите.1ей, упавших на ко.1ени перед божеством, с мо.1итвенно обра
wенными к нему в;Jг.1ядаl\1И. В иконе «Бого.1юбская богоматерь» первой по.1овины 
XVII века (Государственная Третьяковская га.1.1ерея) 1 перед богоматерью и;Jобра
жены uаревич Дмитрий, uapиua Феодора, группа святых, праведников и юро
дивых, среди которых находится почти портретно и�ображенный мосБовский юро
дивый Иоанн. Одни И;J них стоят, другие упа.1и на ко.1ени, треп.и падают ниц. 
Все протягивают к богоматери руки, во всех фигурах скво�ит со�нание с.шбости 
че.ювека, �вучат нотки тревоги. Повествование о тяготах, претерпеваемых че
.1овеком, бы.10 новым яв.1ением в древнерусской живописи. И�менение �эмоцио
на.1ьных акцентов дает о себе �нать во многих иконах того времени. Недаром 
и выражение .1иц в иконах интересуюшего нас периода обычно «страдное», как 
по�днее говорится в Сийском иконописном под.1иннике. Не то.1ько в .1иuах, но 
и в характере компо�иuии икон, в их приг .1ушенном ко.1орите чувствуется тре
вожная напряженность. 

1 И. Г р  а 6 а р  ь. История русского искусства, т. VI, стр. 383. 
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Б.шжайшим пос.1едствием «смуты» д.1я рщшития рJССкой живописи бы.10 ос.1аб
.1ение в первой по.ювине XVII века ху.11;ожественной депте.1ьности, вы;iванное �тим 
снижение мастерства, ремес.1енность выпо.1нения многих прощ�ведений, вщшик
ших как в МосБве, так и в провинции. О.11;нако в щюбра;iите.1ьном искусстве . 
б.1ижайших пос.11е И;iгнания ино;iемных войск .1ет ;iамечается о.11;но по.1ожи-
те.11ьное яв.11ение: преоб.11адавшее в иконописи XVI сто.11етия отв.1еченное бого
с.1овское г.11убокомыс.ше JСтупает место конкретной повествовате.1ьности. Вместе 
с 'fем в И;iобра;iите.1ьном искусстве уси.шваются черты схо.11;ства не сто.1ько 
с памятниками XVI сто.11етия, с1ю.1ько с иконами предшествуюших веков. Зто осо
бенно ;iаметно в работах, ВО;iникших в провинциа.1ьных городах. И хотя в Москве 
де.1аются настойчивые попытки во;iродит1. ху.11;ожественное мастерство, �ти по
пытки, как прави.10, принимают характер старате.1ьного и робкого подражания 
старым, освяшенным традицией обра;inам. 

Так, например, в 1642 - 1643 годах .1учшис художники многих русских 
городов бы.1и собраны в Московский l\рем.1ь «к  скорым государевым де.1ам» 
д.1я уnрашения стенописью кафедра.1ьного У спенсnого собора 1• Работы прои;iво
ди.1ись под руководством государевых жа.шванных иконописцев Ивана Паисеи
на, Сидора Осипова (Поспеева), Марка Матвеева, Бажена Савина, Бориса Паисеина, 
Степана Евфимьева и городовых ;iнаменшиков Ивана Муравья, Васи.жил И.1ьина и 
Аюбима Агеева 2• Мастера Успенского собора б.1и;iко держа.1ись традиционной си
стемы росписи. В пяти купо.1ах свода бы.1и представ.1ены: «Саваоф» , с<Все.11;ержите.1ь», 
«Спас нерукотворный», «Спас Зммануи.1» и «�Знаменье», ниже, в барабанах и 
на сводах, ра;iмешены И;iображения анге.1ов, праотцев, патриархов, пророков, 
апосто.1ов и сnены прамников. На четырех круг .1ых сто.1бах, померживаюших 
свод, написаны фигуры апосто.1ов и святых воинов. Бо.1ьшое место в росписи 
;iанимает «богородичный uик.1», что свя;iано с посвящением храма Марии. 
В еванге.1ьских сuенах встречаются сюжеты, имеюшие мора.1ьно-дидактичес
кий смыс.1, такие например, как «Христос и фарисей», «Б.1у.11;ный сын», «Добрый 
самар1шин», «Христос и ,Закхей» .  Весьма во;iможно, что обрашение к �тим 

1 Всего мастеров бы.ю вместе с .1евкасчиRами и краскотерw11ками бо.1ее ста че.1овек (см. аБо.1ьшой 
)·спеискиli собор в Москве». Им. А. А. ШиринсRого-Шихматова. М., 1896; А. У с п  е и с к и И. Царские 
11конош1сuы и живописu»1 XVII веRа, т. 11. М., 1913, стр. 5-8; И. Г р  а 6 а р  ь. История русского искусства, 
т. VI, стр. 407, 408). 

2 Стс11оп11сь УспенсRого собора 164-2-164-3 годов не дош.tа до нас в первонача.1ьно111 виде. Частые 
пожары и другие бедствия приво)!и.1и к нео)!нократным починкам и сп.1ошным понов.1ения111, прои;эвоАив
шимся в конuе XVII века, в 1773 гоАу, в 1801 гоАу, пос.1е 1812 ГОАВ и в середине XIX века. В 194-9-
1950 ГОJ!ВХ вся роспись бы.1а укреп.1ена в промыта. В настояшем ее виАе она прои;эводит впечат.rение 
е.11иного декоративного анса1116.1я. 
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ИноJе.АЩ Ьl. Дета.дь ко.11позиции �Страшно�о суда». Роспись собора Лня�uнина монастыря 
во Влади.пире. 1647-1648 �оды. 

ранее ма.10 распространенны:&� сюжетам бы.ю продиктовано проснувшимся в 
Москве пос.1е «смутного времени» интересом к вопроса:&� обшественной мора.ш. 
П.1охая сохранность стенописи и понов.1ения XVIII и XIX веков не по�во.1яют 
составить по.1ного представ.1ения о ней. То.1ько щюбражения воинов и других 
святых на юго-восточном и юго-�ападном сто.16ах собора, освобожденные ре
ставрацией в нача.1е ХХ века от всех по�днейших sрасочных нас.юений, сохра
ни.1и бы.1ь�е рисунок, моде.1ировку и частично краски 1• В ;этих фигурах, с ра�-

1 Стенопись собора 1642-1643 годов, в от.1ичие от фресковоlt росписи предшествуюwих ;�пох (по cыpoit 
штукатурке водяными красками), выпо.1нева смешанной техникой, широко распространенной в XVII ве
ке. Обычно прп смешанной технике по сырому с.1ою штукатурки :знаменwики наноси.1и жидкоit охрой 
основной рисунок, ::�атем по высохшеit штукатурке ;�тот рисунок обводи.1и острым инструментом (графи
.1и) и дописыва.1и к.1еевыми красками. Д.1я у.А:обства обо:зиачения в .А:аниой работе сохраняется привычвыit 
термин «фреска», хотя в ХVП сто.1етии «чистоit фрески», в собственном смыс.1е ;�тих с.1ов, уже, как прави.10, 
пе встречаете•. 
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Пророк ДанииА и ашеА. ДетаАь ко.ttпозиции «Cmpaiuнoio суда». Роспись собора 
Кш�еи11и11а мо11астыря во В.tадимире. 1647 - 1648 �оды. 
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веваюwимися п.шшами, ;iаметна та нарядность и даже wего.шватость, которой не 
бы.ю в живописи предшествуюшего века, но которая станет характерной чертой 
обра;iов в XVII стоАетии. 

В 1644 году Сидор Осипов (Поспеев) и Иван Борисов, участвовавшие в 
украшении стенописью Успенского собора, расписывают кремАевскую uерковь 
Ри;iопо.южения (построена в 1484 - 1485 годах) 1• Основная тема росписи: Ака
фист богоматери. На стоАбах и;iображены русские митропоАиты и кня;iья. Небо.1ь
шой ра;iмер uеркви во многом предопреде.ш.1 характер компо;iиций, которые на
поl\шнают скорее многочастные, многорядные иконы, чем монумента.1ьную стенную 
роспись. 

В об.шсти мону1'1ента.1ьной живописи первой по.ювины XVII века наибо.1ее 
;iначите.1ьныl\1 памятником яв.1яется роспись собора Княгинина монастыря во 
В.шдимире, выпо.1ненная в 1647 - 1648 годах группой художников 2 • .Здесь в об
ших чертах сохраняется традиuионная иконографическая схема. Однако в не
которых компо;iиuилх встречаются отде.11>ные фигуры и uе.1ые сиены, прив.1е
каюwие внимание неско.1ько необычным характером трактовки и ;iабавными де
та.шми. Так, например, в компо;iиuи11 «Страшного суда» среди грешников пред.
став.жена группа ино;iемцев, И;iображенных в коротких штанах и д.1инных бе.1ых 
чу.шах (стр. з�в). Часто встречаются сцены на;iидате.Iьного содержания. Среди них 
особенно интересны фрески в а.паре, и.1.1юстрируюшие повесть о совершении 
креwения отрока анге.1ом вместо недостойного иерея 3• На одной И;i фресок 
очень живо И;iоfiражен кня;iь в красивой у;iорчатой шубе, нежно прижимаюший 
Б себе стройного юношу и выс.1ушивающиii покаяние д.шннобородого старца 4• 

В от.1ичие от росписей московсБого Успенского собора во фресках Княги
нина 1\Юнастыря фигуры не60.1ьшие и хрупкие, их по;iы и движения преуве.ш
ченно И;iлшны, даже неско.1ько манерны. Краски росписи сохрани.1ись превос
ход.но. Ко.1орит их, построенный на сочетании нежно-;iе.1еных, го.1убых, же.1-
тых и ро;iовых оттенков, прои.зводит впечат.1ение И;iысканной нарядности. В то 
же время в неl\1 еше нет и;i.1ишней пестроты, которая иногда ;iаметна во фрес
Бах второй по.1овины века. Однако и ;iдесь роспись похожа на уве.1иченные и 

1 «Церковь во ими По.1ожения ри;iы богоматер11 во В.1ахерне».-«ТруАы ком11сс1ш по осмотру 11 щ1у
че11ию памятников uерковной старины г. Москвы и Московской епархии», т. 11. М., 1906. 

2 Имена мастеров име.шсь в 11аАписи, нахоАившейся в нижней части северной стены жертве1111и1;а 
собора Княгинина монастыря. До настояшего времени уuе.1е.1и фрагменты наА1шси: «".си Иванъ." р." 
ФеАоро." .1и.1ов". Григо .. р ... i ... т;J • •  .1Ю бру • . .  » НаАnись сообшена Н. П. Сычевым. 

3 Ве.1икпе Минеи-Четьи. Про.1ог на 5 января. - «Памятники с.1авяно-русскоit письменности», т. 1 ,  
тетраАЬ 1 .  М., 1910. 

• Taкoli же сюжет и;iображен в стенописи 1644 гоАа собора Пафнутьева Боровского монастыри. 
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Князь Консmантин ВсевоАодович. Роспись 1ta стоАбе собора 
Кнти нина монастыря во ВАадимире . 164 7 -1648 �оды. 

перенесенные на стены иконы, в которых стиАевые особенности «строгановской 
шкоАы» приобретают слегка утрированный характер («Пророчество ДанииАа» И;3 
КОМПО;3ИIJИИ «Страшного суда» ;  стр. 349). 

Несколько иное впечат.1ение прои;3водят фрески на сто.1бах храма, где 
представАены вАадимиро-су;3даАьские 1шя;31.я: Андрей БогоАюбский, Всеволод 
Георгиевич, Георгий ВсевоАодович, Константин ВсевоАОДОВИЧ (стр. 351) и др. 
Правда, об их портретности не может быть и речи, так как почти все они на.
писаны по одному и тому же о6ра;3цу: у них бо.1ьшие гла;3а, ре;3ко обведенные 
дуги бровей, ;iаостренные носы и небольшие, спадаюwие внир усы. Кня;3ья отАи
чаются друг от друга только расшитыми одеждами и гоАовными уборами. В о6-
ра;3ах владимирских кня;iей со;iдатеАи росписи Княгинина монастыря стре:ми.11ись 

351 



обрисовать по.шжите.1ьный идеа.1 правите.1я, �ашитника родной �ем.1и. И вместе 
с тем достаточно всмотреться в их и�ображение, чтобы убедит1>СН в том, наскОАько 
мастер XVII века бы.1 да.1ек от намерения со�,11;ать обрары спокойных, твердых 
духом .1юдей. У всех Ирображенных напряженно вскинуты брови, подчеркнуты 
моршины на .1бу, уве.1ичены г .1щш. Беспокойному выражению .1иu соответствуют 
беспокойные очертания фигур. 

В 1640 году бы.1и написаны фрески uеркви Нико.1ы «Надеина» в Ярос.1ав.1е. 
И� надписи на сто.1бах Ирвестны имена их испо.1ните.1ей. Это бы.1и двадuать uарских 
Ирографов, костромичи, нрос.швuы, нижегородuы и москвичи по происхождению. 
Бо.1ьшинство Ир них двумя годами порже (1642 - 1643) принима.1и участие в 
росписи московского Успенского собора 1• 

Росписи Нико.10-Надеинской uеркви в XIX веке бы.1и си.1ьно прописаны по ста
рыl\1 контурам. О характере и ко.1орите 11ервонача.1ьной живописи можно судить 
то..t:ько по частично расчишенным фрескам в га.1.1ерее. Они ныпо.1нены в сдер
жанной гамме пригчшенных охряных и ре.1еных тонов и проирводят впечат.1ение 
почти 1\lонохроl\шых. Что касается оста.1ьной росписи, которая еше ж�ет рес
тавраuии, то �десь можно говорить то.1ько о ее содержании, обшей системе и 
характере КОМПОрИUИЙ. 

В uеркви Нико.1ы « Надеина» �амечате.1ьные традиuии русской монумента.1ь
ноii живописи в i1Начите.1ьной мере утрачены. В ней стены ра�биты на нерав
ной высоты пояса, каждый пояс расч.1енен на рар.1ичной ширины к.1ейма, в ко
торых и�ображены iЭПИроды Ир жития Нико.1ы. Б.1агодарн iЭТому вен роспись 
rшжетсн .шскутно:й, тем бо.1ее что и масштаб Ирображениfi в отде.1ьных к.1еймах 
неодинаков и к.1ейма не совпадают друг с другом по вертика.1и. Сомате.1и рос
писей нани;-Jыва.1и одно к.1еймо на другое с одной .1ишь работой - втиснуть 
в каждое Ир них как можно бо.1ьше iЭПИрОдов, не упустив при iЭТОМ ни одной 
подробности. Однако iЭТИ росписи интересны тем, что именно Рдесь, впервые в мо
нумента.1ьной живописи, пронви.1сн интерес к 11одробному и �анимате.1ьноl\1у по
вествованию, которое по�днее так б.1естнwе ра�вернетсн в нрос.1авских роспи
сях конuа XVII века. 

Таким обра�ом, в росписях первой по.1овины XVII века уже ставятся �ада
чи, над которыми предстон.10 трудиться пос.1едуюшим поко.1ениям мастеров 
русской стенописи. Это касается и тематического �амью.1а фресок, и обwего 

1 На первом месте в надписи упомянуты : костромич Иоаким Агеев, сын Се.1пенков, нижеrородеu Иван 
.Лазарев, сын :Муравей, ярос.1авеu Степан Евфимьев, сын Дьяконов, мосl\вич Иван Никитин, по про;;�ванию 
Кривошеи, и Борис А.1еRсеев. ;:Jдесь же работа.1 известныlt :�наменwик, костромич Васи.1ий И.1ьвн (см. 
А. У с п  е н с  к в lt. Царские иковопвсuы в живопвсuы XVII века, т. IV. :М., t9t6, стр. 58). 
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с�Пщо:нсение рr1зы 2orno�1teil». Икона 30-х аодов Х YII аека. 

Гос. ИсторическиJt мy:;ieJt. 
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характера их выпо.шения. Но в первой по.ювине XVII века испо.шите.1и, в 
�начите.1ьной степени ) тратившие вековые традиции древнерусской монумента.1ь
ноfi живописи, не ов.1аде.1и еше новыми средствами художественного выраже
ния. Это касается в первую очередь системы распреде.1ения фресок. Ра�ру
шается строгая архитектоническая свя�ь между архитектурой и украшающей ее 
живописью, состав.1явшая одно и� �амечате.1ьных качеств русских монумента.1ь
ных росписей предыдуwих периодов. Вместе с тем в первой по.1овине века 
еше не встречается то своеобра�ное распо.1ожение и�ображений на стенах как бы 
сп.1ошным пестрым ковро.!\'1, которое придает сто.1ь нарядный, почти орнамента.1ьный 
характер ярос.1авским и ростовским монумента.1ьным росписям конuа сто.1етия. 
По;этому стеноПJIСИ ;этого времени нередко прои�водят впечат.1ение перенесенных 
на стены икон. 

В русской иконописи первой по.1овины XVII века можно наб.1юдать при
мерно те же яв.1ения, что и в монумента.1ьном искусстве. ,Здесь дово.11,но от
чет .1иво выступают два направ.1ения. Первое ewe в си.1ьнейшей степени свщ�ано 
с традиuиями «строгановской шко.1ы», виднейшим представите.1ем которой бы.1, 
как и�вестно, Прокопий Чирин, работавший при дворе московскоrо государя еще 
в 1620-х годах. Художники ;этого направ.1ения сохраняют �амечате.1ьное мас
терство миниатюрной живописи строгановских �.1атописuев, порой даже несБ.о.1ь
ко утрируя его. Так, на иконах 30-4�х годов XVII века «Фи.шпп l\1Итропо
.1ит» (Государственный Русский му�ей) и «А.1ексей митропо.1ит» (Государствен
ная Третьяковская га.ыерея; вк.1ейка) по�ы и поворот го.1ов и�ображенных « в  мо.1е
нии» навеяны строгановскими обра�цами. Однако основная тема художников нача.1а 
XVII века - с.1абость и беспомоwность че.1овека - �десь уступает место теме про
с.1ав.1ения кнн�н церкви, причем тема ;эта в �начите.1ьной мере приобретает чисто 
внешнюю трактовку. В иконе, и�ображаюwей митропо.1ита А.1ексея, внимание худож
ника прежде всего прив.1ек.щ �.1атотканный у�ор богатого парчевого наряда митро
по.1ита, причуд.1ивые очертания об.шков на темно-�е.1еном фоне, рисунок l\1е.1ких 
.1щuадок и трав. Красочная гамма ;этой иконы, по сравнению с прои;lвед.ениями 
строгановской шко.1ы периода ее расцвета, ста.1а 60.1ее жесткой. 

В 1625 году в Москве прои�ш.10 торжественное событие: царю Михаи.1у 
Федоровичу бы.жа подарена персидскими пос.жами священная ре.1иквия - «ри�а 
господня»,  якобы найденная персами при ;lавоевании Гру�ии. Б годы, когда 
Романовы бы.жи о�абочены тем, чтобы поднять авторитет новой династии, и�о
бражение ;этого торжества, в котором участвова.1 и мо.жодой Михаи.1 Федорович 
и его отеu патриарх Фи.1арет Никитич, име.10 бо.11.шое по.1итическое �начение. 
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ААексей МитропоАит. Икона 1640-х �одов. 
Гос. Третьяковская raJ1J1epeя. 



Вот почеl\1у событие ;это неоднократно щюбража.юсь в иконописи 1• В одном Ир 
ранних вариантов, ВОрникшем око.ю 30-х годов {Государственный Исторический 
мурей; стр. 353 ), компориция похожа на некоторые фрески Княгинина монасты
ря. «Рира гоеподня» представ.жена .1ежашей на престо.же, который стоит в цент
ре. По бокам престо.1а распо.1ожены две группы: духовенство с.1ева ворг.1ав.1яет 
Фи.шрет, группу бояр справа ВОрГ .1ав.шет бербородый Михаи.1. Фи.1арет и Михаи.1 
ск.1оняют го.1овы перед святыней -в сушности Ирображена мо.1енная сцена, напоми
наюшал те, которые часто можно видеть на иконах конца XVI - нача.1а XVII века. 
Но в фигурах не оста.1осЬ и с.1еда Врво.шованности. Эти .1юди ни о чем не 
нросят, ограничиваясь выражением почтения по отношению к святыне. Все 
об.1ечено в форму торжественного прарднества. Отсюда и ясная уравновешен
ность сцены. Недаром, с.1едуя к.шссическим обрарuам XV - XVI веков, мастер 
увенча.1 всю группу свет.1ым храмом, совсем как в Ирвестной иконе «Видение 
Ев.1огия» (Государственный Русский мурей) 2• В 60.1ее ПОрднем варианте иконы 
(Рождественская церковь на Рогожском к.1адбише) 3 иконописцу уда.1ось пере
д.ать перспективное сокраwение сснутровых па.шт», Иробрарить то.1пу в н у т р  и 
Успенского собора. 

В 1627 году в московском У сиенском соборе д.1я хранения укаранной «ри
рЫ господней» 6ы.1а сдеАана нарядная медная сень ', шатровый деревлнный свод 
Боторой внутри бы.1, по-видимому, в то же времл расписан одним И;i крупнейших 
государевых иконописцев ( стр. 356 ). 

В ;этой росписи в соответствии с ее нщшачением бы.1и щюбражены сцены 
страстей христовых. Манера выпо.1нения росписей с множеством nреуве.1ичен
но стройных хрупких фигур также восходит к традициям строгановских масте
ров. Но в них 60.1ьше серьерности, напряженного драматирма, особенно в Иро
бражении массовых сuен (например, «Христос перед Пи.1атом», «Христос перед 
Кайафой», се Христос перед Анной», се Несение креста»). Этот драматирм пред
восхищает некоторые черты русской монумента.1ьной живописи второй по.10-
вины XVII века. 

Однако основная часть московских икон первой по.1овины XVII сто.1етия 

1 В. Б о р  и н. Древнее щ1ображенве по.1ожения рв:зы госпо.анеlt. - «Свети.1ьиик», 1914-, 1& 1 1 -12, 
стр. 35-41. 

2 И. Г р  а б а р  ь. История русского искусства, т. VI, стр. 27; см. также том 111 настояшеrо п:з.11анвя, 
стр. 567. 

3 А. Н е к р а с о в. Древнерусское п:зобра:зите.1ьное искусство. :М., 1937, стр. 339. 
' Аитая меАная сень с расчеканкой бы.1а выпо.1веиа мастером коте.1ьного .ае.1а Димитрием Сверчко-

вым. 



«Несение креста» и дру�ие сцепы. Роспнсь шатра сени 11ад «ризоа iocnoдnetl» 
в Успенско.11� соборе Московскоzо J(peмAR. 1627 io11. 

решите.1ьно от.1ичается от строгановских тем, что в них исчерает у�орчатость и 
Иряшество миниатюрного письма. Московские иконы ;3начите.1ьно проще по ком
пщшuии и иногда грубее по технике. f)то особенно касается икон, входящих в 
состав иконостасов. 

В 1626 году бы.1 написан ююностас Чудова монастыря 1• В 1627 году бы.1 
со;3дап хорошо сохранившийся иконостас Риропо.1оженской церкви в Крем.же 2• 
В СОрдапии пос.1еднего принима.1 участие иконописец патриарха Фи.1арета На
;Jарий Истомин 3 с товаришами. Обшал компо;3иция иконостаса церкви Рироnо-

1 И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. VI,  стр. 393-399. 
2 И. С к в о р 11 о в. Архео.1огиа п тооографиа Москвы. М., 1913, стр. 372. 
8 На;iария Исто11ина не.1ь;iя отож.11сств.1ать с На:�арие11, сыном Истомы Савина, умершим в нача.1с 

2()-х гo."OJI XVJJ J1e�11. 
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.1ожения восходит к типу, со�данно
му в нача.1е XV века, в �эпоху Андрея 
РубАева. Она остаАась такой же ясной, 
симметричной, уравновешенной. Фи
гуры деисусного и пророческого 
рядов, равно как и пра;:Jдники, вы
поАнены по традиuионным обра;:Juам 
XV - XVI веков. Вместе с тем 11 

по характеру трактовки обра;:Jов, н 

по манере выпоАнения, и по коАо
риту ри;:JопоАоженский иконостас 
бесконечно даАек от работ бо.1ее 
ранних русских живописuев. Почти 
одинаковые по выражению .1иuа 
характери;:Jованы внешне хоАодно, 
бе;:Jра;:JАИЧНО, «Ме.1очное ПИСЬМО» мор
wин, во.юс и скАадоR одежды при
водит к утрате монументаАьности, 
порой к И;:JАишней манерности. Вме
сте с тем в иконах ри;:JопоАожен
ского иконостаса отчет.1иво высту
пают и некоторые новые черты: в 
них чувствуется стремАение худож
ников придать фигурам беспокой-
ный, под"Iеркнуто напряженный 

Пророк ДапииА . Икона из икон.осшаса церкви 
Ризопо.10:11еепш� а Московско.t� Иpe.ttAe. 1627 аод. 

характер. Особенно выра;:Jите.1ьна с iЭТОЙ точки �рения фигура пророка ДанииАа 
(стр. 357). ВпечатАение некоторой внутренней смятенности обра;:Jов усиАено и 
причуд.1ивым .1инейным у;:Jором ск.1адок, с их с.южными, ;:Jапутанными �авит-
ками и острыми уг .1ами, и и;:Jре;:Jанными очертаниями архитектуры и горок. 
Впрочем, �этому впечат.1ению противоречит красочная гамма иконостаса, построен
ная на красивом сочетании спокойных, приг.1ушенных по.1утонов с мягко по
б.1ескиваюшими серебряными басменными ок.шдами. В иконах первой по.1овины 
ХVП сто.1етия никогда не бывает чистых �вонких uветов (красного, же.1того и 
синего). Прео6Аадают оранжевые и.1и ро;:Jовьlе тона, противопостав.1енные теп
.1ому о.1ивково-;:Jе.1еному. Свет.1ые предметы нередко выступают на бо.1ее темном 
фоне того же uвета. 
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Иsона а:Троиuы с бытием» середины XVII :веsа, яв.1:яюшаяся средниsом 
огромного ск.шдня (Государст:венная Третьяковская га.ыерея), дает яркое пред
став.1:ение о переходном хараsтере иконописи того времени 1• Ядром sом
пориции яв.1:яется восхол.яwая к Руб.1:ену схема, - московский мастер не реши.ж
ся порвать с ней так радика.1ьно, как �то rде.жа.ж новгородец XVI века в иконе 
с диагона.жьно постав.1:енным сто.1:ом (Государственная ТретьяБовская ганерея) 2• 
В московской иконе на,11; тремя «руб.жевсsиъш» анге.жами раскину.1:ось огромное 
,11;ерево. Вокруг �той группы венком распо.жожены сцены Ир ЖИрНИ праотца Ав
раама и его супруги, Ирображенные на фоне урорчатых па.шт, хо.1:мов и маний 
города. iЭто решение, однако, не приве.жо к под.жинному художественному един
ству. В итоге исче�.жа ГАJбина и .жиряка Руб.жена, но .не яви.жись еше настояшее 
бытописате.жьство, красочность, �анимате.жьность. Компо�иция симметричная, жи
вопись сухая. Наряду с киноварью бо.жьшую ро.1ь играют грп�новато-коричневые, 
охряные и черный тпна. 

•• 

С уsреп.жением русского государства художественная деяте.1:ьность в Москве 
раметно ожив.жяется. В середине XVII ве1ш строите.11ьство церквей приобретает 
массовый характер. Во время uарствования А.жеБсея Михай.жовича сомается много 
фресок, икон и миниатюр, уме.1:0 выпо.1ненных в царсrшх мастерских . 

В первой по.1:овине XVII сто.жетия в Крем.же сушествова.ж самостояте.жьный 
Иконный прюшр с Иконописной па.1:атой, впервые упоминаемый в 1621 году. 
В середине XVII сто.1:етия (в 1640-х годах) �та па.жата бы.жа присоединена к 
Оружейной 3• 

Оружейная па.1:ата становится основным художественньш uентро1'1 страны. 
Она приобретает иск.1ючите.1:ьное рначение как первая государственная худо
жественная шко.1:а, �анимавшаяся по,11;готовкой ква.жифиuированных мастеров -
своеобрарная д;ревнерусская акад;емил художеств. Во г.1:аве Оружейной па.жаты бы.ж 
постав.1:ен просвеwенный uените.1:ь искусства боярин Хитрово (с 1654 по 1680 г.) 4• 

1 А. Г р и ш е  11 к о. Русская иRона каl\ ис:кусство живописи. - «Вопросы живописи», вып. 3. М., 
1917, стр. 105. 

2 Г. Ж и .- к о в. Живопись Новгорода, ПсRова и Мосивы на рубеже XV и XVI вв.- «Труды секuии 
искусство;iнания Института архео.1оrии и ис:кусство;iнания РАНИОН», т. 11 .  М., 19'28, стр. 1 14-. Икона 
воспрои;iве.-ена в 111 томе иастояш;его И;iда11ия, стр. 591. 

8 Г. М а .1 и 11  к и .it. К истории Opyжeltнo.it па.1аты Московского .Крем.1я. - В сб. : «Госу.-арствеи11ая 
Оружейная па.1ата Московского Крем.IЯ». М., 1954, стр. 532. 

4 В. Т р у т  о в с к и il. Боярин и оружничиit Бог.-ан Матвеевич Хитрово и Mocl\OBCl\aя Оружеitная 
па.1ата. - 11Старые ГОJ(Ы», 1909, ию.1ь-сеитябрь, стр. 352. 
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В XVII веке Оружейная па.1ата 6ы.ш местом, где выпо.1ня.1ись ра;iАИЧ
ные художественные работы д.1я uарского двора . .Здесь писа.1и иконы и пар
суны, ;iнамена и п.1афоны, украша.1и .1щ1евые рукописи, расписыва.1и пас
ха.1ьные яйuа, раскрашива.1и игрушки царевичаl\1, покрыва.1и у:iорами uарские 
шатры, ко.1ымаги, мебе.1ь и утварь. В иконах царских мастеров шедро приме
ня.1ись дорогие материа.1ы, художники в совершенстве в.1аде.1и способом ;iОАО
чения икон и нередко достига.1и �тим ра;iнообра;iных живописных �ффектов. 
Как прави.10 при выпо.1нении одной работы неско.1ькими мастерами между ее 
участниками осуwеств.1я.1ось строгое ра;iде.1ение труда: один сочиня.1 компо;iи
uию и наноси.1 ее контуры ( «;iнамени.1» ), другой писа.1 самые ответственные 
части - .1щ1а, третий писа.1 все оста.1ьное ( «до.1ичное» ). Бы.1и мастера, которые 
специа.1и;iирова.1ись в наведении рОА.ота ( «р.1атописuы» ), мастера, выпо.1Нлвшие 
растите.1ьный орнамент («травшики» ). 

В Оружейную па.шту художники набира.1ись не то.1ько Ир Москвы, но и Ир 
�ровинuиа.1ьных городов: Костромы, Лрос.1ав.1я, Перес.1ав.1я-.За.1есског(), Во.1огды, 
Пскова, Новгорода, Нижнего Новгорода и др. Принима.1и новых мастероп но 
рекомендаuии сведуших .1юдей. Многие мастера Оружейной па.1аты происходи.ш 
Ир крепостных - IШрНа выкупа.1а их у помешиков. В Оружейной па.ште бы.1и 
постоянные «жа.1ованные» и так нарываемые « кормовые» мастера, прирывавши
есн д.1я выпо.1нения отде.1ьных ракаров. И те и другие выбира.1ись Ир .1уqших 
художников Москвы и других городов. Жа.1ованные по.1уqа.1и годовое содер
жание деньгами и «кормом» .  Кормовые бы.1и ниже рангом и оп.1ачива.1ись то.1ыю 
поденно. По уровню своего умения кормовые мастера рарде.1я.1ись на первую, 
вторую и третью статьи. По окончании выпо.1нения ;iакара часть кормовых масте
ров распуска.шсь по домам, где они, ес.1и не бы.10 частных ;iака;iов, ;iанима.1ись 
�ем.1еде.1ием, огородничеством, станови.1ись ямшиками и.ш ранима.1ись рарАичнымн 
ремес.1ами и т" 11.. 

У же в 1640-х годах в штатах Оружейной па.1аты, наряду с иконописuам11, 
появ.1яются живописцы. В да.1ьнейшем воррастаюший спрос на живописные ра
боты приводит к расширению штата мастеров и учеников и к органираuии в Ору
жейной па.ште в 1683 году отде.1ьной живописной мастерской 1• 

Состав мастеров Оружейной па.1аты бы.1 рарнообрарным. Ведущую ро.11ь 
игра.1и русские 1\Шстера. Имена �тих uарских иконописuев и живописuев состав
.1лют обширные списки, их ,11,е.1а, храняwиеся в архивах, рисуют картину с.1ож
ной органираuии их ,11,еяте.1ьности. Помимо такого широко Ирвестного мастера, 

1 Е. О в ч и н н и к  о в а. Портрет в русском licRyccтвe XVII веRа. М., 1955, стр. 31 . 
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как Симон Ушаков, в качестве впо.ше с.южившихся художественных индиви
дуа.1ьностей выступают Яков Каранеu, Степан Реранеu, Иосиф В.1адимиров, Геор
гий ;iиновьев, Иван Максимов, Федор Евтихиев Зубов (ум. 1689 г.), Никита 
Пав.1овеu (ум. 1677 г.), Иван Бермин, Тихон Фи.штьев, Кири.ы У .1анов (ум. 
1731 г.) 1 и др. 

На с.1ужбу в Оружейную па.1ату принима.1ись также приержие Ир-ра рубе
жа мастера. Каждый Ир них обогаша.1 практику Оружейной па.1аты тем творче
ским опытом, который бы.1· приобретен им в родных краях. Начиная с 1643 года 
Рдесь работа.1 мастер-го.1.1андеu по имени Ганс Детерсон, пос.1е него в 1655 году 
прибы.1 1ю.1ьский ш.1яхтич Стефан Аопуuкий. В 1660-х годах в Оружейной па.1ате 
работает грек А.1остон Юрьев; в 1667 году в нее поступают армянин Иван 
Са.1танов и го.1.1андеu Дании.1 Вухтерс, в 1670 году - «мастер перспективного 
де.1а» немеu Петр Знге.1ьс. За до.жгие годы совместной работы с русскими мастерами 
бо.1ьшинство иноремuев насто.rько сродни.1ось с ними, что творчество iЭТИХ раержих 
художников uе.1иRом входит в историю русской живописи XVII сто.1етия 2• 

В качестве состоящих на uарской с.1ужбе .1юдеfi мастера Оружейной па.жа
ты постоянно обраwаются с че.юбитными R государю о всякого рода ми.1остях. 
«Ми.1остивый государь,- пишет один Ир них,- ве.1и к тому корму прибавку 
учинить, чтобы мне у того де.1а сыту быть» .  «Пожа.1уй меня хо.1опа твоего ра 
1\1НОго.1етнюю мою с.1ужбишку и по мастерству руноде.1ия моего, . . . чтоб мне 
пред ма.1оумеюwей моею братьей в осRорб.1ении и раррорении не быть» . Осо
Gенно настойчиво добива.1ся uаревых ми.1остей бывший «шахов че.1ове1i» Иван 
Са.1танов. Пос.1е перехода в правос.1авие он с обидой жа.1уется uарю: «А ра 
крешение твоим . . .  жа.1ованием ничем не пожа.1ован . . .  » .  Черер некоторое время 
он бер особого на то повода вновь напоминает о себе: « . . .  пожа.1уйте меня д.1я 
своего много.1етнего рдоровья, ве.1ите мне дать . . .  деньгами и.1и дворами нре
стьянскими, ско.1ько вам обо мне бог и3вестит» 3• Свои че.1обитные мастера 
обычно скреп.1я.1и подписью: «Твои верные хо.жопы» .  Действите.1ьно, их су
wествование не бы.10 похоже на по.1ожение свободных художников. Они чув
ствова.1и и ве.1и себя как покорные испо.1ните.1и во.1и государя-3акарчика. 

В uе.1ом органираuия Оружейной па.1аты, в которой работа.1и рре.1ые масте
ра и проходи.1и выучку мо.1одые подмастерья, 0Rщ1а.1а б.1аготворное вордействие 

1 «Костромские еоархиа.1ьные ведомости», 1889, .№ 6. 
2 А. у с о е и с к и it. Царские иконописuы и ЖllBQOИCl.Jbl XVII ве1;а, т. 1-IV. м" f9f0-f9f6; 

М. К а р  г е р. Матерна.1ы д.1я с.1оваря русских иковописuев. - В сб. : «Материа.1ы по русскому искусству», 
т. 1 . .J., 1928, стр. f f2-f36. 

8 А. У с о е в  (н и А. Царские иковописuы и живопис1.1ы XVII века. С.1оварь. М., f9t0, стр. 236--2"'2. 
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на руссrюе искусство. Б.11агодарн ;этой широко поставАенноll государством системе 
художественного прои;3водства и обра;3ования искусство смог.ю подняться при 
ААексее МихайАовиче на тот уровень, которого оно не достига.ю n первой поАо
вине сто.1етия. . 

В 1652 году в Мосrювский Крем.1ь д.1я украшения стенописью Арханге.1ь-
ского собора вновь прив.шкаютсл .1учшие живописцы многих городов. Во г.11аве 
дружины стоят упоминавшиеся выше жа.11ованные и;3ографы: Яков Ка;3анец (он 
же Рудаков) 1, Степан Ре;3анеu 2 и другие, всего око.ю тридцати че.1овек. 
Принимает участие в росписи собора и и�вестный художник, писате.1ь и друг 
Симона Ушакова -Иосиф В.1адим11ров. Работа.1и ;3дес1. также в да.1ьнейшем 
11рос.1авившие себ.я монументаАьными росписями костромичи Гурий Никитин и 
Си.11а Савин. Военные события ;3адержа.1и окончание росписи стен. Степан Ре;3а
неu, один Ир г .швных руководитеАей работ' бы.1 ВрЯТ uарем ААеRсеем Михай.10-
вичем в поход под Смо.1енск. В 1660 году вновь бы.1и пос.1аны грамоты к вое
водам Ярос.1ав.1я, Костромы, Ростова, ПересАав.1я-,За.1есс1юго, Во.1ог ды, Устюга, 
Пскова, Новгорода с ука;3анием о присы.1ке мастеров д.1я работы в А рханге.•ь
ском соборе, но вскоре работа бы.ш опять прервана ( требова.1ся ремонт мания)
Окончена роспись бы.1а .1ишь в 1666 году при участии Симона Ушакова и Фе
дора ,Зубова. 

А рханге.1ьский собор - собор-усьша.11ьниuа московских ве.1иких кня;3ей и 
uарей. По;этоl\1у нижний ярус росписей на стенах - южной, ;3ападной и частич
но северной - ;3анят «портретными» И;3ображениями похороненных 3• Представ
.1ены ве.1икие КНЯ;3ЬЯ московские: Иван Ка.1ита, Симеон Гордый, Димитрий Дон
ской, Иван 111, Bac11.1иii 111 и др., а также многие уде.1ьные кня;3ЬЯ. И;3ображения 
кня�ей помешены и на сто.1бах собора (стр. 362 tl вл·..teti11·a) 4. 

1 Яков Ka;iaнeu бы.1 в;�ят в Оружейную па.1ату в 1648 го.11у от кня;�я Дмитрия Мамстрюковича 
Черкасского (А. У с п  е 11 с к и it. Царские иконописuы и живопцсuы XVII века. С.1оварь, стр. 230). 

t Степан Pe;iaиeu, сын мастера ство.1ьного ,11е.1а Оружейной па.1аты, работа.1 на 1·осу.11арственноit 
с.1ужбе с 1630-х го,11ов. В 1 650 го.11у он бы.1 ;эачис.1ен в жа.1ованные иконописuы Оружейноit па.1аты с ок
.1а.11ом, равным ок.1аАу умершего Прокопия Чирина (там же, стр. 2')-3). 

8 Некоторые «портреты» бы.1и написаны на .11осках. В собрании Госу.11арственного Исторического 
му;эея хранятся НВJII'робные портреты (парсуиы) и;� Арханге.1ьского собора oapeil Михаи.1а Фе.11оровича, 
А.1ексея :Михай.1овича, Фе.11ора Ивановича, ФеJ(ора А.1ексеевича и ,11р. 

• .З.11есь пре.11став.1ены 1шевскиD кня;�ь В.1а,аимир и его сыновья Борис и Г.1е б;  в.1а.11имирские кня;�ьн
Ан.11рей Бого.1юбскиit, Ярос.1ав Всево.10,аович, Константин Все110.10.11ович, Гeoprиit Всево.10.11011ич; новгоро.11п11il 
кня;�ь А.1ексан.11р Невскиit; Бня;�ья ярос.1авские - Фео,11ор, Дави.а и Константин; Дмитриil Ярос.1авич - брат 
А.1ексаи.11ра Невского, княжившиit в Перес.1ав.1е-;iа.1есском; Лрос.1ав Ярое.1авич - первыit самостоятс.1ьныit 
к11я;�ь Твери. Всево.10.11 псковскиit и;�ображен с храмом в руках. lf;i московских к11я;эеit на сто.16ах и;эобра
жены : Дании.1 А.1ексан.11ровнч, его сыновья Георгий Дани.1ович и Димитрий Дани.1ов11ч и Васи.1иit 1 1 1  
(nос.1е.11нее и;�ображение некоторые исс.1е.11011ате.1и считают и;�ображением Васи.1ия Шуйского). На юго
восточном сто.1бе, с ;iaпa.11нoit стороны, написан греческий uарь Михаи.1 Па.1ео.1ог, прос.1ав.1енныii пре.-ок 
Софьи Па.1ео.1ог. 
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Ве.Аикиil кнлзь ААександр НросАави'Ч. Роспись на сmоАбе 
Архашедско�о собора в Московском КремАе. 

1652-166() �оды. 

На южной и северноft сте
нах представ.1ены деяния архан
ге.tа Михаи.ш, выступаюwего в 
uерковной иrюнографии в обра;iе 
нача.1ьника небесного воинства, 
который особенно чти.1ся на Руси 
как помоwник русских кня;iей в 
ратных де.1ах (стр. 364). На сводах 
распо.южены компо;iиuии на темы, 
поучаюwие основам христианской 
ре.шгии, при ii)TOM многочис.шнные 
надписи раръясняют содержание 
Ирображений. Видное место в рос
писи ранимают Ирображения, свя
ранные с «Симво.1ом веры» .  Коl\1-
ПОриuии на iЭТУ подробно и.1.1юст
рированную тему со свода пере
ходят на рападную стену, окан
чиваясь вниру пос.1едниl't1 по.1оже
нием «Симво.1а веры», касаюwимся 
учения о воскрешении мертвых и 
рагробной ЖИрНИ. В самом подборе 
сюжетов фресок и в характере рас
преде.1ения их нетрудно усмотреть 
отчет .1иво выраженную тенденuию 
прос.1ав.1ения русской государствен

ности, своеобрщшую родос.1овную русских княрей и uарей, которые выступают месь 
не то.1ько как воины, находяwиеся под покровите.1ьством арханге.1а Михаи.1а, но и 
как ревните.1и чистоты правос.1авной веры. Не с.1учайно темам рагробной кары 
уде.1ено в iЭТОМ соборе-усыпа.1ьнице очень нерначите.1ьное место. Княрья высту
пают �десь как праведники, которых ра гробом ждет не накарание, а награда. 
Поii)тому рападная стена храма отведена не традиuионному Ирображению «Страш
ного суда», а компориuиям на тему «Симво.1 веры»,  причем uентра.1ьное место 
на стене ранимает Ирображение «Си.1ы uаря небесного» .  Компориция же «Страшного 
суда» ,  вк.1юченная в обwий uик.1 «Симво.1а веры», СОрнате.1ьно сдвинута в сто
рону. Во фресках, посвяwенных темам потустороннего мира, ожидаюшей че.10-
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Нелш;ий 1mлзь А1tлрей Бо1одобс1т i1. 1,остн:ь па сто.�бс Архш1 1е.�ьс1.-01и собора 

в Dloc1юoc1<oлi Нре.11ле.  1 652-1666 �оды . 



века на том свете кары �а грехи и т .  JI.., нет ничего мрачного, сурового. Яркая 
красочность, JI.екоративность, жщшераJI.остность - основные их черты 1• 

Ес.ш роспись Успенского собора, бо.1ее традиuионная по своему иконогра
фическому составу, бы.1а рцумана :как прос.1ав.1ение церкви, то в основе ;!амыс.ш 
арханге.1ьшшх росписей .1ежит идея триумфа светской в.1асти, прос.1ав.1ение 
деяте.1ей русского госуJI.арства, - идея, которая привеJI.ет по;!днее к со;lданию 
иконы «Насаждение JI.peвa госуJI.арства Российского» .  Роспись выпо.1ня.1ась бо.1ьшой 
группой художников, представ.1явших собой ма.10 сходные творческие индиви
дуа.1ьности; однако г.1авным мастерам, руководившим работой, уда.1ось добиться 
nпечат .1ениn опреде.1енного единства. Отде.1ьные комnО;!ИJJИИ часто с бо.1ьшим 
художественным тактом распреде.шны на стенах, уме.10 вписаны в коробовые 
своды, подпружные арки, барабаны, купо.1а (стр. 365). Цветовое решение росписей про
щ1водит впечат.1ение хотя и пестрой, но единой, тшате.1ьно продуманной ко.1ори
стической гаммы, в которой яркий го.1убец и ;·шучная киноварь ра;!.1ичных оттен-
1юв сочетаются с мягкими, притушенными охряными и ;!е.1еными тонами. 

В 1652-1653 годах в Москве, неда.1еко от Варварки, око.10 подворья купцов 
Никитниковых, бы.1а расписана и украшена ююнами церковь Троицы, нарываемая 
также uерковью Груринской богоматери 2• Самый факт, что иниuиатива СОрдания 
такого памятника принад.1ежа.1а богатой купеческой семье, типичен /l...IЯ Москвы 
тех .1ет. По характеру своего живописного убранства uерковь Троиuы в Никит
никах не уступает Jучшим работам царских мастеров. Церковь �та ма.1енышя, 
по-домашнему уютная. Центра.1ьная часть интерьера, представ.1яюwая собой в 
п.1ане четырехуго.1ьник, покрыта сомкнутым сводом и увенчана открытым барабаноl\1 
г.швы. В купо.1е написана по.1уфигура «Вседержите.1я», в барабане распо.южены 
фигуры анге.1ов, пророков и святых, в ме,1щ.1ьонах на своде - четыре пра;!дничных 
компщшuии («Распятие», «Воскресение», «Вщшесение», « Сошествие св. духа»). 
Роспись стен uеркви рарде.1ена на пояса, в них ра;!меwены сцены, в которых рас
ска�на история деяний апосто.1ов, причем особенно подробно обрисованы совершен
ные ими чудеса. В uеркви Троиuы в Никитниках быть может впервые в истории рус
ской монумента.1ьной живописи в качестве под.1инника мастерами дово.1ьно широко 
испо.1ьрованы рападноевропейские гравюры 3• Впрочем, они переработаны сто.1ь ос-

1 Стенопись Арханrе.1ьскоrо собора освобож.11ена от ПO:iJIHeltшиx вас.1оениit в t9bl roJ1y, Работа про
И:iВОJ1И.1ась хуJ1ож11и�;ами-реставратора11и Проектно-реставраuвовной мастерской АкаJ1емии архитектуры. 

2 Е. О в ч и н н и к  о в а. Стенопись uеркви Троиuы в Никитвиках в Москве, сереJ1ины XVII в. -
$ТруJ1ы ГосуJ1арственноrо Исторического му�ея», вып. XIII, 1941,  стр. 1.\7-166. 

з Гравюры так на:iываемоlt Биб.1ии Пискатора в книrи •БесеJ1 Иоанна �.1атоуста•, вманвоit Киево
Печерскоit .•аврой в 162" roJ1y с гравюрами мастера, с�;рывшеrо свое имя ПOJI иниuиа.1а11и tiT. П.t 
(Е. О в ч и 11 н и  к о в а. Ука:i. соч., стр. 160). 
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Битва Гедеона. Роспись Архашельско�о собора в Иосковскол Кре.11ле. 
1652-1666 �оди. 

новате.1ьно, что бе;1 сопостав.1ения с оригина.1ами труд.но д.огад.аться, 1ш1шм именно 
обра;1uам с.1е.11.ова.1и мастера фресок. Все роспис11 несут на себе ;1аметный отпечаток 
ИБОНОПИСНОЙ трад.иuии. 

В сиенах и;1 жщши апосто.1ов много движения, тонкие граuио;1нь1е фигуры 
выра;1ите.1ьны, но порой неско.1ько манерны (стр. 366, 367). Бо.1ьшая кoмno;JИJ!llЯ 
на северной стене храма - «Кораб.1екрушение око.10 острова Ме.жит» (l\lа.жьты)
д.ает пре.11.став.1ение об искусстве мастера в передаче массовых сuен. И;1 то.1пы 
у�ников, которых ве�ут на суд. в Рим, вы,11.е.1яется фигура Пав.ш с патетичесБи 
во�д.етыми руками; воRруг него на об.1омRах, сред.и бушуюwих во.11:, ви,11;неютс11 
гибнуwие .1ю,11;и. Со времени во.1отовских фресок и фресок uеркви Фе,11;ора Стра
ти.1а та в русской стенописи не пере,11;ава.1ось сто.1ь бурного ,11;вижения. Однако 
характер и�ображ�ния �того ,11;вижения в росписи XVIJ века совершенно иной. 
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Общиil вид росписи сшо.rбов и степ (1001eнoit u западпоil) Архаше.rъскоео соб()ра 
в Московском Нре.11ле. 1652-1666 �оды. 
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С.лtерть Апанш� и Сапфиры. Роспись церкви Троицы в llикитниках. 
1652-1653 �оды. 

Эмоuиона.1ыюсть по� 11 жестов в новгородс1шх фресках XIV веrш уступает �десь 
место чисто внешнеl\1у рисуш>у движения, которое подчиняется общему динами
ческо.l\1у ритму компо�иuии, �ачастую приобретающей отчет.1иво выраженный 
орнаl\1ента.1ьный характер. 

Среди фресок uеркви Троицы в Никитниках выде.1яется несRо.1ыю бытовых 
�пщюдов. В фресRе «Це.1ование Иуды» останав.1ивает на себе внимание фигура 

� 
барабаншика (стр. 369), который, нак.1онив го.1ову и высоко подняв руки, выбивает 
дробь на своем барабане. Эта фигура примечате.1ьна не то.1ько �кспрессивностью 
движения. Мотив, iiаимствованный Иii гравюр Биб.1ии Пискатора, московский 
художник суме.1 перевести на ЯilЫК древнерусской живописи, на я�ык ясных сИАJ�тов 
и ритмического контура и СВЯilать фигуру барабаншиБа с фигJрами стояших 
�а ним воинов. 

На стене южного приде.1а храма представ.1ена группа .1юдей бе� нимбов 
(стр. 310). Во�можно, что �десь увековечена купеческая семья Никитниковых. 

Авторы росписей uеркви в Никитниках об.1ада.1и высоко ра�витым декора
тивным ЧJтьем, и �то помог.10 им органически сочетать живопись с архитекту
рой храм(J. rак, что даже O.liпa ilдания вк.1ючены в компо�щ1ию живописных 



Дета.АЬ кош�озиции «С.лtерть Апапия и Сапфиры1> в церкви Троицы в Никuтпиках. 
1652 - 1653 �оды. 

щюбражений. Росписи дово.1ьно сдержанны по ко.1ориту, в котором преоб.1адают 
ро;ювые, гочбые и охряные тона. 

Нам достоверно не щшестны имена мастеров, расписывавших 
Троицы в Никитниках 1• Подписные иконы, которыми бы.1 по;Jднее 

uерковь 
украшен 

храм, по своим сти.1истическим прщшакам решите.1ьно не походят на сте
нопись. Среди икон uеркви в Никитнинах ТОАЬКО одна - «Сошествие св. духа» 
обнаруживает некоторые точни соприкосновения с фресками (об �том см. ниже, 
стр. 389). 

В 1654 году бы.1и испо.1нены стенописи Троицкого собора Ка.1я;Jиншюго 
1\Юнастыря. Над ними труди.1ись семнадuать кормовых иконописuев, по преимуwе
ству ярос.1авuы и костромичи 2• Среди них бы.1и и;Jвестные И;Jографы Оружейной 

1 Д. Т р е  11 е в. Памятники .11ревнеруссного исБусства uерБви Гру:шнсноii богоматери в Москве. М., 1903. 
2 Имена их уnомя11уты в .1етоnисноlt на.11писи на стене (А. 1· с о е и с и и й. Царение ино11оnисuы 11 

живописuы XVII вена, т. IV, стр. 225). 
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па.жаты Васи.1ий И.1ьин и Иван (Феофи.1актов) Фи.штьев, расписывавшие 1• 1652 
году вместе со Степаном Реранuем А рханге.11ы�rшй собор, а таг.же Инан А .1ексеев 
11 Васи.11ий Федоров, выпо.11нявшие "«стенное и травное письмо» n «Бо.1ьшо!\1 дворuе» .  
В настенной .11етописи в списке художников на первом месте нарван Симеон 
Аврамов, о котором нам ничего не Ирвестно. 

Содержание ка.1яринской росписи состав.,яют биб.11еИс1>ие и еnанге.1ьские 
.1егенды, песнопения и «Апо1ш.1ипсис». В Ирображениях мастера строго придер
жива.1ись традиuионных переводов и не пыта.1ись обогатить их новой трактов
кой движений п.1и жестов. Фигуры, в бо.1ьшинстве своем сконанные и уг .1оватыс, 
сопостав.1яются насто.11ько механически, что в отде.11ьных с.1учаях трудно у.ю
вить между ними смыс.11овую свярь. Например, в сuене «Чудо арханге.1а Ми
хаи.11а в Хонах» .монах Архип с.11овно не видит, как арханге.1 ударом копьл уводит 
в ;lем.1ю нирвергаюшийся поток 1• И ес.1и тем не менее стенопись ;эта не 
.шшена вырарите.1ьности, то достигается ;это ГJJавным обрарОМ путем ус.1ожнения 
фона лри помоwи многообрарных архитектурных форм, богатого орнамента 
и пейража. Так, в сuенах (<Сотворения мира» Ирображения uветов - «бы.11ья 
травного»,- несмотря на их декоративный характер, б.1ирки к натуре; очень 
живо переданы сочные, ск.11онившиеся го.1овrш uветов и д.1инные, как бы 1ю
.1ебJiемые ветром .1истья (стр. 311). Пышные кроны деревьев, с .11егко намечен
ной Jiиствой и моwными ство.11ами, художник .,епит светотенью (стр. 372). В ряде 
сцен .1юбовно Ирображаются животные, птиuы, рыбы. Среди 1ш.1яринских фресок 
та�ше сцены, как ((Построение Вави.11онс1юй башни»,  интересны своими бытовыми 
мотивами (в частности, Рдесь представ.11ен обжиг кирпича и другие трудовые 
проuессы; стр. 373). 

В ueJioм, фрески uеркви в Никитнинах, так же пан 11 фрески А рхангеJIЬСК()ГО 
собора и IШJIЯрИНские росписи, свидете.1ьствуют о том, что в стенописи середины 
XVII ве1ш формирова.1ись новый художественный ЯрЫК и новая система живо
писного декора стен, что именно рдесь рак.11адываJiись основы д.1я подъема мо
нумента.1ьной живописи во второй по.1овине ве1ш . 

•• 

Одной Ир центра.1ьных фигур руссноrо искусства XVII сто.1етия бы.1, не
сомненно, Симон }т шаков. 

1 Ср. ИJ\011у XV Bel\a с ана.1огичны111 сюжетом ( И. Г р  а 6 а р  ь. Истори• русс:коr о исliусства ,  

т. П ,  стр. 95). 



Барабанщик. Фрам�ент ко.111тюзиции «Це.ювание Иуд111» в церкви Тртщы в llикитниках. 
tб52-1б53 �оды. 
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Предио.,rа�ае.11ое изображение купцов Никитнuковых. Роспись на стене южного 1tр�це.ю 
церкви Троицы в Нuкш1tниках. 

1652-1653 �оды. 

,Значение его не ограничивается СОрданными им многочис.1енныl\tи нроирве
дениями, не исчерпывается оно также и теоретическими выс1шрываниями, но
ВИiJНОй и прогрессивностью его ВiJГ.1ядов на искусство. Ушаков бы.1 и педагогом и, 
видимо, уме.1ым органиратором, на протяжении 60.1ее чем 30 .1ет ворг.1ав.1явшим 
художественную деяте.1ьность всего Русского государства. Нема.1ую ро.1ь игра.10 
и обаяние самой .1ичности художника, то впечат.1ение, которое он проирводи.1 
на современников неутомимостью своей кисти, 6.1еском своей карьеры и тем 
достоинством, с которым он носи.1 свое рвание ИiJОграфа. Д.1я Симона Ушакова 
характерно новое, несвойственное до тех пор .1юдям древней Руси отношение 
R искусству, к художнику, новый, 60.1ее широкий и свободный характер миро
восприятия, обус.1ов.1енный обwи.1\1 проuессом рарвития русской ку.1ьтуры ()того 
времени. 

Биография Ушакова восстанав.1ивается исс.1едовате.1ями по сохранившимс11 
в архивах Оружейной па.1аты документам и по тем надписям, которыми снабжа.1 
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Иsо6ражен.ие цветов us комтюsиции «Третиа день тпворен.ия& в Троицком соборе 

КаАяsи11ско•о мож�стыря. 1654 �од. 

мастер свои прои�вед;евия. Чаше всего он под;писыва.1ся о:Пимин Фед;оров сын 
�овомый Симон Ушаков» и.1и просто о:Симон Фед;оров Ушаков», иногд;а вперед;и 
прибав.1яя: о:госуд;арев �ограф».  Ро,l(и.1ся Ушаков в 1626 год;у. Происхожд;ение 
его д;о сих пор не уд;а.1ось установить 1• Находясь на с.1ужбе в Оружейной па.1ате, 
он ;ia свои ;iа.С.1уги бы.1 пожа.1овав д;ворпнством 2• 

1 На иконе Спаса 1684- ro.11a, вaxo.11awelca в соборе Tpoиue-Ceprиeвolt .1авры в Saropcкe, упомануты 
ро.11ствевники Ушакова, сре.11и которых неско.1ько схимников и о.11ив «rость•. В сиво.11ике и:� uеркви Троиuы 
в Никитниках упомиваетса веско.1ько схимников-иноков (А. у с п е в  с к и lt. Царские иковописuы и жи
ВОПИСDЫ XVII века. С..оварь, стр. 357). 

1 На иконе .Сошествие св. .11уха• в Тровром соборе Tpoиue-Ceprиeвolt .1авры в Saropcкe имеется 
на.11пись, в которой Ушаков ва:�ван .11воравиво11 (сНцписи Трои11е-Серrиевой .1авры, собранные архи11а11-
.11рито11 .Аеови�о••· СПб., 1884', стр. 8). ,Аворавством ваrраQа.1ись :ia особые :iac.1yrи и .11руrие жа.1ова11-
11ые иковописuы и живопис11ы, например И. :Бе:�мвв, И. Са.1танов. 
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АдаА� и Ева. Росписъ Троицко�о собора Ка.н�зинско�о монастырл. 
1654 �од. 

В 1648 году, двадuати двух ..:ет, Ушаков поступает на uарскую сАужбу в 
Серебряную па.штJ. Работа Рдесь бы..:а самая р�нообрарная. Ушакову приходи..:ось 
«рнаменить» ,  т. е. сочинять рисунки д..:я украшения царской утвари и юве..:ир
ных Ирде..:ий. Этот род деяте..:ьности быА 6..:ирОК к гравированию. Бо..:ее чем 
вероятно, что именно Рдесь рароди..:ся у Ушакова его интерес к гравюре. Вместе 
с тем работа ;·шаменwика требова..:а фант арии, особо uени..:ось умение « вообра
жением писать» .  Рисунки, сочиненные Ушаковым, бы..:и, видимо, удачныъш. Его 
постоянно треfiоваАи «наверх», во двореu, то к царю - сочинять компориuии 
д;Ая рнамен и..:и рисовать карты, то к uapиue - выпо..:нять рисунки д..:я вы
шивок, то к патриарху - украшать Ирображениями драгоuенные рОАоть�е митры. 
Работа над подобными щ�ка�ами ра�вива..:а его дарование художника-декоратора. 
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В 1657 году Ушакову поручают 
(( ПОНОВИТЬ» роспись KOMH<i 1 ы u uap

CIIOM дворuе; такого характера ;iака;iы 
постоянно повторя.шсь и впос.1ед
ствии. 

Rскоре И;i Серебряной па.1аты 
Ушакова начинают требовать 11 
Оружейную, а в 60-х годах уже ю1 
один бо.1ьшоit ;:iaiш;:i в Москве нс 
обходится бе;:� ·Ушакова. Он руково
дит работами по понов.1ению икон 
и наружных фресок Успенского 
собора (1660), расписывает царские 
двери в uepriBИ ЕвдоБlш на царском 
дворе. В 1666 году ему вместе с 
Федором .Зубовыl\1 поручают над:;юр 
;:ia росписью А рханге.1ьского собора. 
Он по.1учает множество ;:�ака;:�ов и� 
Монетного и Ка;:�енного дворов. 
В 1664 году Ушаков царским ука
;:�ом переводится в Оружейную па
.1ату, где он ;:�анимает до.1жнос·rь 
первого жа.1ованного сс uарского и;:�о
графа» и г .1авного f)КСперта по всем 
вопросам, свя;:�анным с искусством. 

Детшъ композиции «Построение ВавиАонскоil башни» 
в Троицком соборе КаАлзинск020 ,110настыр1t. 1654 �од . 

С.1ужба в Оружейной па . .ште не ног.1оwа.1а нсего нремени 1\1астера. И:l\1енно 
в tэти годы им бы.1и написаны многие иконы д.1я церfiви Троиuы в НикитнИiшх, 
прихожанином которой он состоя.1 1• 

Одно и;:� ранних прои;:�ведений, свя;:�анных с именем Ушакова,- икона с<Б.1аго
вешение с а�шфистом» 1659 года в uеркви Троицы в Никитниках. Сог.1асно надпи
си, Ушаковым выпо.шены в tэтой иконе то.1ько сс.шчное», т. е . .1и1.1а, все оста.1ьное 
( «до.1ичное») написано его товаришами Яковом Ка;:�анцем 11 ГавриАой Кондратье
вым (стр. з1s)2• Но .1и1.1а в tэтой иконе � иск.1ючением .1иu средника насто.,ыю 

1 /J.. Т р е  в е в. Памятники .1рсв11ерусского искусства uеркви Грузивскоlt богоматеJIН в .\tос·кве, 
стр. 18-21. 

' На.1пись на нижнем по.1е иконы: «Написана сия икона в uерковь Троиuы, строения гостя Григория 
Нвкитникова, что 11 !(ртае горо.1е. П"са.1 �о .1вu c•lt образ Иаков "t\"з"нец • .10 .1"1! же �оверwи.1 f�ври.10 



ме.1ки и насто.1ько не�начите.1ьна их ро.1ь в обшей компо�иuии, что ху,11;ожнпку 
тру,11;но бы.10 проявить в них си.1у своего ,11;арования. 

В �аписи на самой иконе не ука;iано, кто ее �намени.1. Выска;iыва.юсь пред
по.1ожение, что �это бь1.1 Симон Ушаков. Однако Ушаков не име.1 еше в то время 
широкой И;iвестности, которую он приобре.1 впос.1е,11;ствии, и потому впо.1не 
вероятно, что �наменшиком бы.1 старший среди трех мастеров, т. е. Яков Ka;iaнeu. 
Сре,11;ник иконы с щюбражением «Б.1аговеwения» от.1ичается от ее многочис.1енных 
к.1ейм, и в частности от второго к.1ейма на верхнем по.же с тем же сюжетом 
в uентре. В сре,11;нике с объемно пере,11;анными фигурами бо.1ьше оснований пред
по.1агать участие самого Ушакова. Наоборот, живопись к.1ейм, с их тонким 
миниатюрным письмом, ме.1кими И;iяwными, почти хрупкими фигурками, ра;i
бросанными среди дета.1ьно ра;iработанного пей;iажа и архитектуры, имеет ма.10 
обwего с манерой Ушакова. Краски не такие чистые и �шонкие, как в иконах 
пре,11;шествуюших сто.1етий, но пере.1ивчатые, с оттенком ро;iового, о.1ивково
;iе.1еного, б.1е,11;но-сиреневого и го.1убого в сочетании с пo;io.1oтoii. Гамма �эта 
весыш нарядная, но хо.ю,11;ная. Под красочным с.юем чувствуется ;iо.1отая 11ро
к.1а,11;ка, придающая ко.1ориту иконы мета.1.1ический, и.1и скорее jЭМа.швый, б.1еск. 
Отде.1ьные к.1ейма, например к.1еймо с И;iображением скачущих во.1хвов (вн.1еt'lка ), 
обнаруживают некоторое сходство со строгановскими иконами, но в них нет 
того мягко струяшегося ритма, которым «строгановuы» уме.ш прони;iать свои 
компо;iиuии. В некоторых сuенах акафиста фигуры 60.1ее тяже.1овесны, а компо;iи
uии ра;iдроб.1енны. Мноrие сuены торжественны, многофигурны и уравновешенны, 
т. е. 06.1а,11;ают чертами, которые так uени.1ись в Москве в сере,11;ине XVII века. 

Икона «Б.1аговеwения с акафистом» свидете.1ьствует о том, что в конuе 
50-х годов в живописи Москвы сушествова.1и ра;i.1ичные направ.1ения, сре,11;и 
которых ушаковскому направ.1ению не принц.1ежа.10 первенства. 

Между тем он уже прояви.1 свою самостояте.1ьность двумя годами раньше 
в иконах с и;iображением отuов uеркви и в иконе Христа в обра;iе «Ве.1икого 
архиерея» (Государственный Исторический му;iей) 1• 

Па восьмигранной доске представ.1ено ;iак.1юченное в круг оп'.1ечное и;iобра
жение Христа в архиерейской митре. Выбор сюжета и компо;iиuия не с.1учайны д.1я 
Ушакова. С первых .1ет самостояте.1ьного творчества опре,11;е.1яется интерес 
ху,11;ожника к И;iображению че.1овеческого .1иuа. Именно в jЭтой об.1асти уда.1ось 

Коцратьсв, .1иuа у вceii. иконы писа.1 Симон Фе..t:оров Ушаков. Написася от со;;�..t:ания мира 7167, (11' vo· 
п.1ошения сына божия 1659, ию.1я 28 ..t:ены. 

1 ПJ>011схо..t:вт и:� uеркви Тровuы в Никитииках. 



Н к о в  К а з а н е ц, Г а в р и А о  К о н д р а т ь е в, Си м о н  У ш а к о в. 

Икона «Бмиовещение с акафистом», iб59 2од. 

Гос. Исторический мy:ieli 
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ему достигнуть на11бо.1ьших резу.1ьтатов. Худое .1иuо :Христа, его прямой, д.1ин
ный и тонкий нос, жестко прорисованные брови, п.1оская митра - все рТО еше 
uе.1иком отвечает традиционному типу древнерусской иконописи. Однюю свет.1ыii 
те.1есный uвет .1ица, мягко написанные пушистые во.1осы и грустные вырази
те.1ьные г.1аза свидсте.1ьствуют о стрем.1ении художншш ((оче.1овеч11ть» тради
uионное щюбражснис бога. 

Тема ((Снаса нерукотворного» становится в да.1ьнейшем из.1юб.1енной темоii 
У шакоnа. Настойчиво повторяя ее в ряде икон 1 (стр. з11), худолшиl\ стреми.1ся 
избавиться от ус.1овностей иконописной схеl\1ы. Ему удается 11реодо.1еть и суро
вость выражения, и п.1оскостную графич�ость манеры. Мастер со;1дает обра� 
почти к.1ассически прави.1ьного че.1овеческого .1иuа со спокойным, мягким, 
несRо.1ько уста.1ым в;Jг .1ядом, со сдержанно, но отчеТАиво Еыраженной объемной 
светотеневой .1ешюй, выпо.1ненной ме.1кими мазками по форме - прием, впервые 
примененный в русс1;ой живописи Симоном Ушаковым. В рТИХ ушаковских 
«Спасах» не выражена та напряженная внутренняя жизнь, г.оторая так ярБо про
ступает в образах новгородской живописи XIV-XV веков, нет в них и г.1убокоii 
одухотворенности, 1>оторая свойственна рJбАевскиl\1 иrюнам. Однако д.1я нас 
они 11редстав.1яют собой uенность но той �адаче, Боторую постави.1 перед собой 
художник: изобразить на иконе .1иuо так, чтобы оно бьыо UОрl\Южно бо.1ее похоже 
на живое че.1овеческое .1ицо и чтобы тrшнь, на г.отороii запечат.1е.1сп неруко
творный образ, бы.1а похожа на настоящую, образуюшJю ск.1адБи ткаю.. Мягкая 
.1ешш .1ица, какой до 1·шакоnа не рна.1а русска11 иконопись, до.1жна бы.1а произво
дить на современни«о11 в11ечат.1ение своей объеl\rностью, со;1давать ОШJшение живой 
11.1оти, те.1есност11 - 11сего того, чего до него не добива.1ся ни один l\Jacтep. 

В середине 60-х годов }'шаков достигает вершины с.1авы и б.шrопо.1учия. 
Однако вне;:запно он но11адает в ш�а.1у, а laтel\t его ссы.шют .в монастыр1. 
на два года. Видимо, мастер провини.1сп в чем-то против цер1ювной догмы и.111 
кодекса официа.1ьноii мора.ш 2• Впрочем, уже черер дuа года 1r шакова вноn1, 
возnраwают в МосквJ, и он занимает нрежнее место в OpJжeiiнoii па.ште. 

В 1668 году Ушаков пишет икону, которую можно назвать своеобра;!ным 
групповым портретом и.ш 1шртиной, И;ioбpaжaюtllefi триумф руссг.ой государ-

1 «Спас неру�;отворныit• 1657 ro.11 a 11;1 1.1ер.�;в11 Троиuы в Ни.�;итнпках, Спас 1668 rо.11в и;з Смо.1е11с�;в, 
Спас 1673 ro.11a и;з Троиuе-Серrиева монастыря (в нвстояшее время все ;�тв иконы в собрв11ии Гос. Третья
ковскоit rа.1.1ереи) и .11р. 

2 Мож110 пре.11по.1Ожить, что ouaJ.a, котороii по.11верrся мастер, бы.rа вы;;�ваuа исоо.J11е1шем Ушаковым 
гравюры «Семь смертных rp('XOB», которая, как Jстанови.J А. А. Си.11оров в cвoeit работе сРисуu�;и старых 
русских мастеров» (М., 1956, стр. 45), бы.1а uереработанноit i;ouиeit с и..1.Jюстраuии книrи Иrнатия .ll olo.tы 
tExercitia Spiritualia». 
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Я к о в К а з  а н, е ц, Г а  в р и  л, а К о н, д р  а т  ь е в, С и м  о н, У ш а  к о в. 
Путешествующие волхвы. Деталь икопы <1Блаzовещепие с акафистом�>. 1 659 zод. 

Гос. Исторический му;3ей. 



48 Т)м IV 

С и .л� о н  У ш а  к о а. Спас нерукотворны'/1. Икона 1657 �ода. 

Гос. Третья1tовс:квя rа.иерея. 
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С и ·" о u У ш а  h. о в. Изобршнсепr:е Московскоzо Кре.м,1,я на иконе «Насаждение 
древа еосударства Poccuilcкoio». 1668 �од. 

Гос. Третьяковс11ая га.1.1ерся. 

ственности. На�ывается она «Насаждение древа государства РоссийсRого» 
(Государственная ТретьяковсRая га.1.1ерея) 1• В нижней части иRоны и�ображена 
крем.1евсRая стена, �а ней - Успенский собор (стр. з1в). У подножия собора RНЯ�ь 
Иван Ка.жита, собирате.1ь �еме.1ь русских, и мит'(юпо.1ит Петр, первым перенес
ший Rафедру и� В.1адимира в МосRву, сажают древо PyccRoro государства (crnp. 379). 

Па ветRах древа укреп.1ены меда.1ьоны с портретами всех видных по.1ити
чесRих деяте.1ей древней Руси, способствовавших уRреп.1ению :могуwества Рус
ского государства. Самый бо.1ьшой :меда.1ьон �анимает и�ображение богоматери 

1 Вви:�у ва .1вuевой стороне В.БОНЫ на.1пвси: •Dисава сия икона от сотворения света текуша 00.1 

со.1вuеи 7t76 [t668] .1ета во .1нв б.1агочестивого и христо.1юбивого rосу.1аря uаря и ве.1икого квя:�я Аlексея 
Ми1аit.1овича всеа ве.1и11ия и ма�ыя и 6е.1ыя Росии са110.1ержuа•. •А писu сии обра:� его госу.1арев 
:iorpaф Dвиин, :�овоиыlt Спиои Уша11ов•. 
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Иван Ка.�ита и митропо.я.ит Петр. Дета.�ь иконы ·'«Насаждение древа �осударства 
Poccuilcкoiot. 1668 аод. 

Гос. Третьаховская га.1.1ерея. 
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С и м о н У ш а к о в. Изображение царя ААексея 

Михай..rови'Ча. ДетаАЬ иконы «Насаждение древа 
�осударства Poccuilcкmo». 1668 �од. 

Гос. Третьяковская rа.1.1ерея. 

по типу о:В.1адимирской», почитав
шейся покровите.1ьниuей Москвы. 
Вниру стоят царь А.1е1шей Михаii
.ювич и uарица Мария И.1ьинична с 
uаревичами А.1ексеем и Федором. 

Эта икона, по-видимо.l\1у, вы-
1ю.шенная по государеву раКару, 
прирвана бы.1а наг .1ядно покарать 
преемственность в.1асти новой ди
настии и ее ишюнную свярь с со-
6ирате.1ями РJсской рем.1и. В са
мом ее построении до.1жны бы.1и 
найти выражение те идеи госу
дарственности, которые в пред
шествуюше.l\1 сто.1етии с таким 
пафосом утвержда.1ись Степенной 
книгой. Однако как ни пос.1едова
те.1ьно бы.1а проведена ;эта идея 
в проирведении Ушакова, в самом 
рамыс.1е бы.10 нечто надуманное, 

отв.1еченное. К тому же в иконе 
нет компо�иuионного единства. 
Верхняя часть непомерно тяже.1а 
и давит на нижнюю. Лрко-рщювые 

кирпичные стены Крем.1я ко.1ористически не свяраны с меда.1ьонами, выдержанными 
в б.1ек.1ых тонах. В живописном панегирике Ушакова в честь Романовых меньше 
художественной це.1ьности, чем в бо.1ее ранней иконе «По.1ожение риры» .  

Факт сомания иконы «Насаждение древа» - рнаменате.1ьное яв.1ение в истории 
русской живописи XVII века. Эта икона имеет бо.11>шое рНачение, потому что 
выпо.1нение ее порво.1и.10 Ушакову покарать свое искусство портретиста. Особой 
характерностью от.1ичается обрар царя А.1ексея Михай.1овича, с его широким 
одут.1оватым .1иuом и тяже.1ой фигурой (стр. 380). Так же портретно и .1иuо uа
риuы, с мягкими чертами .1иuа и красивыми г.1арами с пово.1окой (стр. 381). Приме
чате.1ен в иконе и городской пейраж, nротоко.1ьно-точная передача Успенского 
собора, крем.1евских стен и башен. Быть может впервые в русском искусстве 
Ушаков с такой правдивостью передает архитектуру Московского Крем.1я. 

380 



Портреты Ушакова, видимо, 
име.ш бо.1ьшой успех. Сохрани
.1ись сведения о его работе над; цар
скими портретами 1• В 1670 году 

ш1 бы.1 выпо.1нен портрет uаря 
А.1ексея Михай.1овича, преднщша
ченный в подарок а.1ександриfi
скому патриарху Паисию 2, в 1676-
1677 годах он снова пишет портрет 
А.1ексея Михай.1овича, а ратем в 
1677-1678 годах, вместе с Берми
ным и Са.1тановым, выпо.1няет 
несsо.1ько uарских портретов 3; я 

1685 году Ушакову одновременно 
с Максимовым �ак�ывают портрет 
uаря Федора А.1ексеевича с. 

Выступая в качестве новато
ра в об.шсти средств живопис
ного выражения, Ушаков, однако, 
до.1жен бы.1 придерживаться тра
диuионных иконографических ти
пов и неук.1онно iЭтому с.1едова.1. 
Среди других мастеров XVII ве-

. ка, которые в рамках дорво.1енного 
пыта.1ись ус.южнить и обогатить 
русскую иконографию мотивами, 

С и м о 11 Уш а к о в. Изобра:нсение царицы Марии 
И.и.иничны с сыновьл.11�и ААексеем и Федоро.11�. ДеmаАь 
иконы «Насаждение древа аосударства Poccuilcкoim>. 

1668 аод . 

Гос. Третьяковская га.иерея. 

раимствованными Ир �ападного искусства, Ушаков выде.1яется как мастер, который 
стремится вернуться к самым обwепринятым иконографическим типам. Это ска
рЫвается и в его «Успении» 1663 года (Государственная Третьяковская га.1.1ерея), 
11 во «В.1адимирской богоматери» 1662 года (Государственный Русский му�ей), 

1 Си. Е. О в ч и н н и к  о в а. Портрет в русском искусстве XVII века. М., t955, стр. 'Л и 39. 
9 Портрет не сохрани.1с.я. 
в Не сохранwись. 
& По инеuию Е. С. Овчинниковоit, портрет выпо.IНен не бы.1. В том же ГО.l(у :iaкa:i бы.1 пере.l(ан 

Сuтанову, которыit, по-вцимому, также не ко11чи.1 портрета, и .1иmь в 1686 го.l(у портрет бы.1 :�&кончен 
Ерофеем В..иныи и .lукой Смо.1яниновым («Портрет в русском искусстве XVII векаt, стр. 39 и с.1.). �тот на.-
гробный портрет ФеАора А.1ексеевича нах0Аи.1ся в Арханге.п.ском соборе в Крем.1е (пере,4ан в Гос. Исто
рический иу:�ей 11 1894- r., расчиwен в 194-9 r.). 
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С и At о п  У ш а к о в . Троица. Икопа 1671 io,1 a .  
Гос. Русс.киii мy;ieii. 

и, наконеu, в его «Троиuе» 1671 
года (там же) 1• Здесь Ушаков во�
враwается к простой схеме трех
фигурной компщшuии Руб.1ева 2 • 
Но, беря �а основу к.шссическую 
схему, художник в то же время 
подвергает ее решите.1ьной перера
ботке. Три по.шые, дово.1ьно гру�
ные фигуры сидят �а сто.1ом, сто.1 
тесно устав.1ен утварью, вся ниж
няя часть иконы утяже.1ена. Де
ревuо преврати.1ось в ра�весистыii 
дуб, с.1ева рас1ю.1ожен к.1ассиче
ский портик с коринфскими ко.1он
нами. От руб.1евской одухотворен
ности и ритмичности месь не ос
та.1ось даже того с.1абого с.1еда, 
который сохраня.1ся в «Троиuе с 
житием» середины XVII века. 

Вместе с тем рядом с бес-
11.ютными обра�ами Руб.1ева грубо
ватая те.1есность ушаковских ан
ге.1ов, по.1новесность его архи
тектуры проникнуты под.1инным 
пафосом реа.1ьной предметности 

мира (стр. зв2). С �той точки �рения икона Ушакова �наменует важный �тап в ста
нов.1ении нового, бо.1ее реа.1истического искусства. 

Небо.1ьшая икона «Арханге.1 Михаи.1» (1676) в Государственной Третьяков
ско.й га.1.1ерее (стр. звз) принад.1ежит к чис.1у на1160.1ее тонких прои�ведениii 

1 Н. С ы ч е  в. Новое прои;iвеJ(ение Симона Ушакова в Государствею1ом Русском му;�ее.- «Матс
риа.1ы по русскому искусству», т. 1. А.,  1928, стр. 78 и с.1. 

2 Тради,uионность компо;iиционноit схемы сохраняется и в тa1;oit ПО;iJ(НеЙ работе мастера, ка�> 
«Спас Вседержите.�ь» 1684- го.11а (в соборе Трои,uе-Сергиева монастыря). Аиuо, руки и ноги написаны в ;iтoit 
иконе со всем доступным J(.IЯ Ушакова реа.1и:�мом; трон, на котором сидит Христос, построен в перспек
тивном сокрашении. О.11нако по;iа Христа по-прежнему траJ(иционна, а J(Ba анге.1а в верхнJiх уг.1ах иконы 
и две фигуры Сергия и Никона, припадаюших к ногам Христа, с.1Ишков ма.IЫ по сравнению с Христом. 
Btш;iy, 11а .1иueвoll стороне иконы, на.11оись, и:� которой явствует, что Симон Ушаков написа.1 и в.�оzи.1 
11кону, как бы по.1во.11я итог cвoe.ii: жи;iни и творчеству, вручая богу «преП.10"ование• своего тuанта. 
б HB.JIJIJCU rоои1шаюгся жена ху"ож11пка - Февро1щ4, OЫIJ Петр н "ругие умершие В::I его pOJ(B.-
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С и л1 о н  У ш а  к о в Apxaнze.,i МихаиА, попирающи-а дьлво.,�а. 
Икона 1676 �ода. 

Гос. Третьяковская га.1.1ере11. 

мастера. Моwная фигура архангеАа rюставАена в иконе Ушакова очень устойчиво; 
по.11; ногами его кругАится iJeMAЯ, ila ним, в гоАубом тумане, в перспективном 
сокраwении вырисовываются фигуры святых. Самое выр�ите.1ьное в иконе - �то 
небо.1ьшая фигурка, по-видимому iJaKaiJчикa, в скромной о.11;ежде посцского. Попав 
в икону, �тот iJaKaiJчик чувствует себя еше маАеньким, с.1абым и даже жа.1ким, как 
«6е.11;ный горемычный че.1овек» ,  по выражению Аввакума. В �том oбpaiJe, со;i.11;анном 
Ушаковым, скаiJаАись суwественные черты русской ку.1ьтуры XVII века, когда 
.1ичность уже i1аяви.1а о своих правах, но еше не в си.1ах 6ы.1а iJаВОевать и 
осушествить их. 

Обра;i, СОiJ.11;анный Ушаковым, напоминает и героя «Повести о Горе-;3.1осчастии» ,  
который пос.1е множества ЖИiJнеппых мытарств нахо.11;ит спасение от  прес.1е.11;уюwей 
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его судьбы .1ишь ;Ja стенами монастыря. Однако как ни ма.ш по сравнению с 
арханге.юм фигурка ;Jака;Jчшш, все же бросается в г.1щш, что она одномасштабна 
с фигурами святых на втором п.шне. Это придает ей б()Jъшую ;Jначимость. 
Недаром и темные си.1ы, которые попирает арханге.1, едва то.1ько намечены, 
и потому икона выг .1ядит как прос.1ав.1ение подвига, по.1на твердой веры в тор
жество света над тьмой, веры, которую Ушаков всегда отстаива.1 в своем ис
кусстве. 

Симон Ушаков пробова.1 свои си.1ы и в графике 1• В рисунках к «Повести 
о Вар.1ааме и Иоасафе»,  воспрои;Jведенных в гравюрах рещ;жом и сухой иг.юii 
гравером А. Трухменским, художник доби.1сн почти прави.1ьного перспективного 
построения интерьера, так на�ьшаемых «нутровых па.шт». На ;Jаг.1авном .шсте 
книги две а.1.1егорические фигуры, и�ображаюwие «Мир» и «Брань», вв.Jвются 
светскими прощшедениями в духе современного Ушакову �ападноевропейского 
искусства. 

Д.1я Ушакова, по его собственному при;Jнанию, и�ображение « всех ч.1енои 
че.ювеческого те.1а» состав.1я . .ю « ту а�буку искусства» ,  которой до.1жен ов.1ад.еть 
каждый мастер. В стрем.1ении приобшить художников к �тим, добытым им, 
�наниям Ушаков �адумывает и�дание сво�обра�ного анатомического ат.1аса, чтобы 
искусно напечатанные обра�uы «пош.1и в по.1ь�у всем .1юбите.1ям �того достой
ного искусства» 2• 

Стремясь расширить круг во�действия своих художественных идеii, мастер 
пыта.1ся не то.1ько предпринять и�дание анатомического а.1ьбома, но и со�дать 
художественную мастерскую. Ока�ывая в.1ияние на творчество соприкасавшихся 
с ним мастеров в Оружейной па.1ате, Ушаков ;Jанима.1ся воспитанием учеников, 
которые поступа.1и к нему д.1я усовершенствования, как прави.ю, уже уме.1ыl\111 
иконописцами. 

Искусство Ушакова еше при жи�ни художника по.1учи.10 широкое при�на
ние не то.1ько на Руси, но и �а ее преде.1ами. Недаром ему 6ы.1а �ака;шна ,11,.1я 
Гру�ии икона Георгия в рост в �о.1отых доспехах с чернью. В настояwее вреl\Ш 
она хранится в My;Jee гру;Jинского искусства в Тби.1иси. На верхнем 110.1е надпись 

1 Симоном Ушаховым выпо.1нены .11.1я гравирования фронт1rспис R «Пса.1тири• в стихах С11мс
ова По.101.1кого, щ1ображаюшиit паря Дави.11а (1680); и.1.1юстраuии R «Повести о Вар.1ааме и Иоасаф('» 
(1680-1681); фронтиспис R «Обе.11у .11ушевному» (1682). См. А. С и .11 о р о в. Древнеруссхая хнижная гравюра. 
М" 1951, стр. 256-276. 

s Симон У ш а R о в. С.1ово R .1юботшате.1ьвому иконного писания. - «Вестних Обwества .11рсвнс
руссхого исхусства при МосБовском Пуб.1ично11 му;iее». М" 1874-, вып. 1-3, стр. 24-. Цитата .11ана в nrpe
BOJle.- Н. JI. 
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С и ,11 о 11 У ш а "  о в. Боzоматерь «Кикская)). 1668 �од. 
Гос. Третьяковская rа.л.лерел. 



на гру;шнском языке «Цминда - Георгий А.швердиса» . На нижнем подпись 
«писа.1 сы:й образ Пимин, �овомый Си . . . . . . . . .  аков»1• 

В истории русской живописи третьей четверти XVII века Симон Ушаков 
несомненно занимает выдаюwееся место. Он выступи.1 как художник-реформа
тор со своим творческим .1щ1ом. Правда, в ус.1овиях Москвы XVII сто.1етия 
Ушаков не мог не считаться с иконописной традиuией, прежде всего в об.жасп1 
uерковноИ иконографии. По;этому в художественной практике Ушаков оказыва.1сл 
порою ;Jначите.1ьно менее пос.1едовате.1ьным, неже.1и в своих теоретических 
высказываниях. И все же, несмотря на традиuионность иконографических схем, 
мастер всегда стреми.1ся подчеркнуть в своих иконах те.1есное, материа.1ьное, 
осязаемое, - вот почему проб.1ема объема и светотени играет в его живописи 
такую бо.1ьшую ро.1ь. В своеl\1 настойчивоl\1 же.1ании все еде.жать ося;:шемым, 
ясно обозримым, художник от1ш;Jа.1ся от прежних ус.1овных приемов передачи 
объема, которые бы.1и присуши древнерусской иконе, и вве.1 в живопись новые 
приемы реа.1истическо:й трактовки. Вместе с тем он как бы отверга.1 тот i').1eмe11r 
ска;ючного, фантастического, которым всегда бы.жа так богата русская иконопись. 
Ушаков несомненно остается uентра.11.ной фигурой всего московского искусства 
второй по.ювины XVII века. Недаром его именем часто обозначают uе.1ый период 
в истории древнерусской живописи . 

•• 

Новшества, которые в то время ста.1и пропинать в иконопись, встрети.1и ярост
ный отпор со стороны ревнителей старины. Движение протеста против иконописных 
новшеств скоро с.1и.1ось с обшим протестом р�ко.1ьников против осуwеств.1сния 
uерковных реформ. Разгоре.1ась ожесточенная борьба в искусстве, борьба, при кото
рой враждуюwие стороны, страстно ненавидя друг друга, не всегда отдава.1и себе 
ясный отчет в том, что им ка;�а.1ось особенно неприем.1емым во взг.1ядах противншш. 

Ревните.1и традиuионной Иконописи «по образuу» называ.ш «фрязью» всшюе 
произведение, в котором чувствова.1ся непривычный им новый дух, обвиняя в 
«неметчине» не то.1ько подражание иноземному искусству, но и вообше всякую 
попытку выйти из рамок традиции, внести в икону i')Аемент наб.1юдения жизни, 

1 Соr.1асно данным му�ея, икона счита.1ась написанноИ в 1638-16�2 го.11а:1 русскими 11конош1сuам11 
Семеном Остафьевым в Иваном Дани.1овым (М. П о  .1 и е к т  о в .  Новые .11анные о московских :1у.11ожника:1 
XVl-XVll вв. Тби.1.иси, 1941, стр. t9; Ш. А 11 в р а н  а ш в и .1 и. История rру�инскоrо искусства, т. 1. М., 
1950, стр. 274--276). О.11нако пос.1е снятия серебряной рамки на нижнем по.1е в 1954- ro.11y бы.1а обнаружР.ва 
приве.11rнная выше по.11пись Симона Ушакова. Све.11ения по.1учевы от -Ж. С. Ретковской. 
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ЕванаеАист .lука пищет обраа боаоматери. 
КАеtlмо рамы скАадн/1 феАъдмарша.са Шереметева. 

Вторав nоАовина Х VII века. 

My:iel сОстаикииоt. 
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.IИЧНОГО ЧJВСТВа. с другой сторо
ны, и новаторы, такие, как Симон 
Ушаков и.1и Иосиф В.1адимиров, 
не реша.1ись до конuа порвать с 
традиuией, и черты нового, кото
рые они вноси.ш в свои работы, 
ПОДЧИНЛАИСЬ ИКОНОПllСНОЙ схеме. 
Зачастую борьба нового со ста
рым, противоречия в творческом 
методе дают о себе �нать даже у 
одного и того же мастера, ино
г .lf,a в одном и том же прои�ве
.11.ении. О.11.нако самый факт сосу
wествованю1 в середине XVII ве-
1.а д;вух ясно оформившихся ху
дожественных направ.1ений весьма 
знаменате.1ен. Он свидете.11ьствует 
о то:м, что в искусстве, так же 
1шк и в д;ругих об.1астях ку.1ь
туры �того времени, происходит 
npouecc постепенного расп3.11.а сред
невековой системы мыш.1ения. 

В напряженной борьбе с �той 
старой системой рожда.1ись новые 
формы ху.11.ожественного восприя
тия. Борьба д;вух творческих 1\tе
тод;ов в искусстве бы.1а под;хваче
на и р�вита в .1итературной по
.1емике, в резу.1ьтате которой 
взг .1яд;ы вражд;уюwих сторон при
обре.1п еше бо.1ьшую заострен
ность и отчет .IИВОСТЬ. 

Основные пункты расхожд;е
ния СВО,/J;И.IИСЬ к с.жед;уюwемJ: 
сторонники трад;иuий относи.жись 
к иконе прежд;е всего как к пред-



мету ку.1ьта, как к фетишу, в котором всякая черта, всякая дета.1ь и даже са
мая доска, на которой написана икона, счита.1ись чем-то свяwенным, по.1ным г.1у
бокого и таинственного ре.1игищшого с:мыс.1а, почему и�мевевие в вей чего бы 
то ни бы.10 рассматрива.1ось как святотатство. Со страстностью фанатиков они 
отверга.1и все иконы, написанные в:ве по oбpa;:iuy» .  в:Буде об�а П?добна напи
сана не при.1у чится: и ты на небо, на Восток, к.1аняйся, а таким обра;:�ом не 
к.1аняйся»,- поуча.1 своих сторонников протопоп Аввакум1• 

Напротив, новаторы пыта.1ись нерейти к iЭСТетическим критериям оuенки 
и1юны. Стремясь к тому, чтобы икона, в первую очередь, бы.1а красивой, они 
подменя.1и понятие <<божественного» понятием «прекрасного» .  «Где такое ука
�ание обре.ш несмыс.1енные .1юбите.1и предания, которое пове.1евает одною 
формою, смуг.10 и темновидно святые .1иuа писать?" Кто и;:� б.1агомыс.1яwих не 
посмеется такому уродству, будто бы темноту и мрак 60.1ьше света предпочитать 
с.1едует»,- пишет Иосиф В.1адим11ров 2, один и;:� самых страстных сторонников 
нового искусства, и добав.1яет, что Христу подобает быть «прекрасно.му, а не 
некрасивому» 3• 

Однако ;:�аwита в:темновидных» .1иков ревните.1я:ми традиuии таи.1а в себе 
и другой смыс.1. .ilики святых, по их представ.1ениям, до.1жны бы.1и быть совсем 
особыми, не похожими на .1иuа обыкновенных .1юдей, написаны в:не по п.1отскому 
умыс.1у»,  и все в иконе до.1жно бы.10 быть совсем не так, как бывает в жи;:�ни. 

В iЭТОМ отношении бо.1ьшой ннтерес прсдстав.1яет ск.шдень второй по.10" 
вины XVII века, принад.1ежавший фе.1ьдмарша.1у Шереметеву (Му;:�ей «Остан
кино»). На раме ку;:�ова 4 �этого ск.1адня и;:�ображено ска;:�ание о чудесах богоматери 
Тихвинской. В одной ИiJ сuен, и.1.1юстрируюwих ска;:�апие, представ.1ено, как 
еванге.1ист .ilyкa пишет обра;:� богоматери: на .1исте бумаги он рисует реа.1исти
ческое и;:�ображенпе ее с натуры, рядом пре,11.став.1ена его работа на,11. иконной 
доской с традиuионным иконописным типом богоматери (стр. 386). 

Ре.1игио;:�ное искусство воспринима.1ось ревните.1ями старины как не имеюwее 
никакой свяiJИ с действите.1ьностью: « . . .  еретиuы во;:�.1юбиша то.1стоту п.ютскую 
и опровергоша до.1у горняя, - писа.1 протопоп Аввакум, - Христос же бог 
наш тонкостны чювства имея все, япоже и богос.1овuы научают нас»11• 

• Прuтопоп А в в а к у м. Книга бесе.11. Бесе.11а четвертаа.-сrРусскаа историчес:каа б11б.1иоте:ка», т. 39, 
кн. 1, вып. 1. А., 1927, ст.16. 288. 

2 Иосиф В .1 а А и м  в р о в. Трактат об иконописании. - R сб.: .Мастера вскусспа об всвусспеt, 
т. IV, М., f937, стр. 22. 

8 Там же. 
с Ку:�овом на:�ываетса uевтрапьиаа часть с:к.1а.11uя, САе.1аииаа в ви.1е r .1убокоrо короба. 
s Протопоп А в в а к у м. Квиrа бесе.1. :Беее.1а Че'l'Вертаа, ст.16. 283. 
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Протест против нового искусства бы.1 в сушности попыткой сохранить �а 
искусством его ре.1игио�ное �начение, которое оно все бо.1ьше и бо.1ьше утра
чива.10. Идеа.1ьным обра�ом до.1жен бы.1 оставаться обра� божества, стояшего 
над реа.1ьной жи�нью; духовное нача.10 бы.10 при�нано высшим критерием худо
жественного творчества. 

Сторонники новшеств, выдвигая новый критерий похожего, «как в жи�ни 
бывает» ,  неосо�нанно подкапыва.1ись под самые основы ре.1игио�ного искусства. 
Художник, по их представ.1ениям, ;это не тот, кто с «б.1агоговейным трепетом» 
и�ображает на своих иконах обра� божества, а тот, кто «набрасывает в обра�ах 
и.1и .1пцах» ,  то, «что он видит и.1и с.1ышит . . .  и сог.1асно с.1уху и.1и же видению» 
де.шет подобным 1• Идеа.1 д.1я иконописца, по утверждению Ушакова,- ;это и�о
бражение в ;iерка4е 2• 

Сторонники Ушакова бы.ш не менее страстны в проповеди своих в�г.1ядов, 
чем приверженцы неистового протопопа Аввакума. «Не с.1едует истина � обычаем 
невежественным, но обычай невежественный до.1жен истине повиноваться»,
с пафосом �аяв.1яет Иосиф В.шдимиров в пос.1ании к другу своему Симону 
Ушакову. Выдвигая ;эстетический принцип как основной принцип оuенки иноны, 
новаторы относи.1ись гора�до бо.1ее терпимо, чем ;это бы.10 принято прежде, 
к �ападному «фряжскому» - искусству. Они осме.1и.1ись даже утверждать, что 
«немецкие» художники, хотя и грешники и «отступники веры христовой»,  тем 
не менее часто пишут хорошие иконы, в которых есть чему поучиться русским 
мастерам. 

Вместе с тем они �.10 высмеива.1и иконы, испо.шенные неуме.10, ремес.1ен
но, которых бы.10 так много па Руси в XVII веке. «Ве�де по деревням и по се.1ам 
перекупwики и шепетинники иконы коробами таскают, а писаны они так скверно, 
что иные походят не на че.1овеческие обра�ы, а на диких .1юдей»,- пишет 
Иосиф В.1адимиров 3• 

Иосиф В.1адимиров воше.1 в историю русского искусства как друг и едино
мыш.1енник Симона Ушакова • и как автор «Трактата об иконописи» ,  написанного 

1 Иосиф В .1 а ,11 и м  и р о в. Трактат об иконописи.- В сб. : •Мастера искусства об искусстве», т. IV, 
стр. 23. 

1 tМастера искусства об искусстве•, т. IV, стр. 28. 
s Иосиф В .1 а ,11 и м  и р о в. Трактат об иконописи, стр. 19. 
• Д. Ровиискиit в •Истории русских шко.1 иконописавиа ,110 ковuа XVII века» (СПб., 1856) приво.11ит 

икону «Б.1аrовеwенuе» с по.11писью •И:зоrраф Иосиф• и ,11aтoit 1626 ro.11a. Ес.1и •и:зоrраф Иосиф• и есть 
Иосиф В.1а.11имиров, то по во;1расту ои rо.11итса в отuы Ушакову. П о  .11оку11еитам, опуб.1иковаввым 
И. �абе.1ивым в «Материа.1ах по истории русскоrо иконописания» («Вре11енвик ивп. Московского обwества 
11стори11 и .11ревиостеil Российских•, 1850, кн. 7, стр. 4-7), Иосиф некоторое вре11а жи.1 у Ушакова. 
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в форме пос.1ания к Ушакову 1• Аичность и творчество Иосифа В.1адимирова до 
сих пор ма.юи;iвестны. В своем единственном подписном прои;iведении - иконе 
«Сошествие святого духа» щ1 uеркви Троицы в Никитниках - он выступает как 
художник, ;iанимавший по;iиuию, в некоторых отношениях б.ш;iкую к той, на 
которой стоя.1и мастера фресок ;этой uеркви (стр. 391). Художник в ;этой иконе 
отступи.1 от традиционного иконографического типа «Сошествия св. духа» с и;iо
бражением о.1щ1етворяюwего «Космос» старца, распо.1оженным в нижней части 
иконы на фоне темной пешеры 2• На иконе В.1адимирова «Космоса» нет, ;iато 
в нeii, как в ;iападном иконографическом типе, И;iображена богоматерь, сидятая 
в центре и окруженная апосто.1ами. 

1\lария господствует в компо;iиции. Стройные пропорuии иконы, уд.1иненные 
И;iяшные фигуры, наконеu, свет, отб.1еск которого падает на предметы, - все 
;это придает и;iображению неско.1ько мистический оттенок, несвойственный рус
ской живописи того времени, и ;это решите.1ьно от.1ичает икону от бо.1ьшинства 
русских 11амятников середины XVII века. На обороте иконы ре;iное, орнамен
та.1ьное к.1еймо XVII века: «И;iограф Иосиф В.1адимиров» (стр. 390) . В иконе В.1а
дим11рова есть торжественность и своеобра;iная приподнятость, которые все 
бо.1ьше прояв.1яются в русской живописи середины XVII века, но в оста.1ьнш1 
она ;iанимает обособ.шнное место. 

Те нача.1а, которые еше в середине века бы.1и ;iа.1ожены Симоном Ушаковьш, 
по.1учают да.1ьнейшее ра;iвитие в живописных работах его сотоваришей и учени
ков. В ра;iвитии живописи Москве принад.1ежит первенствуюwая ро.1ь и в ;это 
время. Аучшие мастера сформирова.1ись в Оружейной па.1ате, хотя многие И;i 
них наш.1и наибо.1ее по.1ное применение своим творческим си.1ам да.1еко ;ia 
преде.1ами сто.1щ1ы, куда их постоянно вы;iыва.1и д.1я испо.1нения многочис.1енных 
росписей. 

Наибо.1ее верными пос.1едовате.1ями Ушакова бы.1и царские И;iографы Геор
гий :Зиновьев, Иван Максимов, Тихон Фи.1атьев и Кири.1.1 У .1анов. 

Георгий :Зиновьев - ученик Симона Ушакова. ;3а свои выдаюwиеся способ
ности, ;ia уменье «писать воображением» он, по ука;iу царя, бы.1 выкуп.1ен И;i 

крепостного состояния у московского дворянина Гаври.1ы Островского и принят 
в Оружейную па.1ату. В 1682 году он как один И;i крупнейших художников 

1 См. Вве.1евве, стр. 50 в с.1. 
2 Н. П о  к р  о в с к в il:. Еваиrе.1ве в памятниках 11коиоrрафив, преииушествевио вв::�аитlltсквх в рус

ских. Cllб., 189-2, стр. "'53 в с.1. И::sображение боrоматери в «Сошествии св . .1уха• о.1новре11енво с «Roc11oco11• 
в::sвсст110 уже в pyccкolt вковопвсв ковuа XVI - вача.1а XVII века, 
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Резное орна.111енmа.Аъное клеil.110 с 1юд11исыо 
tИзоараф Иосиф ВАади.111иров». Оборот иконы 
«Сошествие св. духа». Середина Х VII века. 

Гос. Историчес�;иlt мy;ielt. 

посы.1а.1сн д.1я выпо.1нения иконо
писных работ на Украину, в город 
Батурин к гетману Ивану Самой
.1ов11чу. В 1686 году он еми.1 
работать в Гру;·шю к имеретинскому 
кня�ю Арчи.1у. Кроме того, :Зиновь
ев писа.1 в 1687 году иконы по 
�ак�у константинопо.1ьского па
триарха. :Зиновьев име.1 учеников, 
среди которых наибо.1ее щшестны 
Ниnо.1ай Со.1омонов и �наменитые 
впос.1едствии граверы и рисо
ва.1ьшики Иван и А.1ексей :Зубовы 1• 

Пос.1едние сведения о его работах 
относятся к 1700 году 2• 

С 60.1ьшим мастерством в 
живописной, светотеневой манере 
;31шовьев пишет по �о.юту, с.1егка 
.1ишь притеняя uветом свет.1ые, 
те.1есного тона, .1ица; он тwате.1ьно 
моде.1ирует ск.1адки одежды, ста
рате.1ьно вырисовывает д;ета.1и. 
В �том отношении особенно инте
ресна его икона «Ве.1икого архие
рея» 1694 года (Госуд;арсТtJенная 
Третьяковская га.1.1ерея). В одеж-

11.е Христа, написанной 110 �о.юту, перед;ана фактура тяже.1ой ткани, пете.1ьчатого 
аксамита, а драгоuенные камни, и�ображенные в крупных гне�д;ах в вид;е ро�е
ток на оп.1ечье, кайме и высокой трехъярусноii митре, мерuают как насто.яwие. 

Иван Максимов также бы.1 учеником Симона Ушакова (умер в 1689- г.). 
До на�начения его жа.1ованным иконописuем Оружейной па.1аты он д;венад;uать 
.1ет проработа.1 в Пушкарском и Посо.1ьском приnа�ах. И. Максимов и�вестен 
как один и� испо.1ните.1ей миниатюр исторического сод;ержания в « Книге и�брания 

А. }' с п  е и с к в 1. Царские иконопвсDЫ u живописDы XVII века. с.�оварь, стр. 81-st. 
2 На.!пнсь о понов.1е1111и на 11�oiie «CQ8C 68 престо.1е с припа4ши111и� в иконостасе Успенскоrо 

�обора. 
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И о с и ф В ..1 а д  и м  и р о в. «Сошествие св. духа». 
Икона середины X YII века. 

Гос. Исторический нy�elt. 
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Т и х о н  Ф и А а т ь е в. Иоанн Предте'Ча 
Дета.1.ь иконы 1689 �ода. 

Гос. ТретьяБовская га.1.1ерrя. 

.i\lихаи.ш Федоровича на uарст
во» (1672), миниатюр с щюбра
жевием исторических портре
тов, «Титу.шрника» (1672), а 
также тоАкового се ЕвангеJJил» 
(1678) 1. В его компщшциях про
яви.1сн 60.1ьшой интерес к щю
бражению пространства. Так в 
иконе ссБ.1аговешение» 1670-х го
дов (Государственная Третьяков
ская га.1.1ерея) действие проис
ходит внутри роскошного двор
цового интерьера. В г .1убине 
naJJaты, чере� арочный проем, 11 

открытом пространстве видно 
другое каменное �дание дnор
uового типа, представ.1енное в 
сокрашении по �аконам прямой 
Аинейной перспективы. Аиuа 
богоматери и арханге.1а 6.1ед
ные, с мягким притенением . 
Наибо.1ее ус.1овно написаны фи
гуры; в ;этом художник с.1едова.1 
традиuионному канону. 

В качестве продо.1жате.1я 
Ушакова выступает так же Тихон 

Фи.1атьев 2• Начиная с1678 года он работа.1 в Оружейной па.1ате жа.юванным иконо
писuем. Недаром, по свидете.1ьству Симона Уiпакова, «иконное художестnо пишет он 
отuа своего мастерством выше» .  В его иконе кры.1атого Иоанна Предтечи в 
пустыне и� uеркви А.1ексен митропе.1ита в Г.1инишах 1689 года (Государственная 
Третьяковская га.1.1ерея) бросается в г.1а;ш сходство J.ИU с 60.1ее ранними «спа
сами» Ушакова {стр. 392). По.1ь�уясь сходными приемами светотеневой .1епки, 
Фи.1атьев передает мимику JJИQa, страда.1ьческое выражение в поднятых бровях 

1 В. М 11 е в  а. И:�ографы Opyжeltнolt па.1аты и иж искусство украшения книги.- В сб.: tГосу
,11арственная Оружеltная па.1ата :Московского Rрем.1я» . .М., 1954-, стр. 224-. 

1 Сын кормового вковопвсuа Opyжeltнolt па.1аты Ивана Фи.1атьева, ярос.1авuа . 
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К и р и А А  УА а и о в. Мииеи. Икоиа 1.690-1 702 �одов. 

Гос. Третьяковская га.иерея. 
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и в г.1а;Jах пророка. II в iЭТОЙ иконе, и в иконе Иоанна Крестите.tя И;J nеркви Ко;Jьмы 
и Дамиана на По.1янке, выпо.1ненной в том же 1689 году (Государственная 
Третьяковская га.1.1ерея), Фи.1атьев обнаруживает интерес к пей;Jажу. В пей;Jаже 
Фи.1атьев идет ;Jначите.1ьно да.1ьше своего учите.1я. В ИБоне кры.штого Иоанна 
можно видеть правдиво переданные купы деревьев; среди них виднеются ми
ниатюрные фигурки двух играюwих на .IJЖайке ;Jайчиков, над деревьями и;Jо
бражена стаiiка гусей. У ног святого распо.южен старате.1ьно срисованный с 
какой-то картины перспеБтивно переданный фасад нидер.1андского дома 1• Все 
iЭТИ частности выпо.1нены внимате.1ьно и точно. Однюю между фоном и фигурой 
нет органической свя;Jи. В iЭТОМ отношении особенно пока;Jате.1ьно бо.1ее помнее 
прои;Jведение Т. Фи.1атьева - богоматерь и;J «Деисуса» 1698 года (Государствен
ный Русский му;Jей). Бо.1ьшая фигура Марии не объединяется с пей;Jажныl\1 фоном, 
на котором и;Jображены да.1и с .1иственными деревьями, домик и другие реа.1и
стпческие подробности. 

Среди продо.1жате.1ей Ушакова бы.1 также Кири.1.1 У .1анов. Поступ11.1 он в 
Оружейную па.1ату в 1687-1688 годах. Его Минеи (двухсторонние таб.жетки) 
1690-1702 годов (Государственная ТретьяковсБая га.1.1ерея) интересны, г.1авным 
обра;Jом, И;Jображением интерьеров (стр. 393), городских и се.1ьских пей�ажеit, 
трактованных почти реа.шстически. Фигуры же стояwих рядом святых в ко.10-
1ю.1ообра;Jно расширяюwихся кни;Jу одеждах кажутся ;Jастывшими. В пестрой, 
ре;Jкой по сочетанию тонов гамме преоб.1адают ярко-Jiи.ювые, ма.1иново-красные, 
травянисто-�е.1еные uвета и ;3О.1ото. В 60.1ее помней иконе 1713 года, и;Jобра
жаюwей «Сошествие во ад» (Государственный Русский мурей), в uентре компо
;Jиuии помешена грурная фигура Христа в широкой одежде, по сторонам от 
нее распо.1ожены такие же гру;Jные фигуры праведников, с такими же 6.1едными 
.1иuами. В своих работах У .1анов, стремясь к передаче материа.1ьного, отка�ы
вается от одухотворенности древнерусской живописи. 

Одновременно с Ушаковым и в пос.1едуюwие годы в Москве подви;Jа.1ось 
нема.10 мастеров, которые находи.1ись совершенно вне его в.1ияния. Многие Ир 
них вовсе не чужда.1ись новаторства, вводи.1и в свою живопись новые иконо
графические мотивы, обогаша.1и средства выражения иконописи новыми живо
писными приемами. Однако они стрем11Jiись сохранить .1учшие традиuии ста
рого русского искусства. Некоторым Ир iЭТИХ мастеров удава.1ось при iЭТОМ со;3дать 
нечто органическое и художественно uе.1ьное. 

1 А. Н е  к р  а с о в. Древнерусское щ1обра;iвте.1ьвое искусство, стр. 375, рис. 262. 
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Никита Пав..ювец. Троица. 1671 tOA· 
Гос. Русский мpeit. 



Н и  к и т а П а  в А о в е ц. «Боаородица - вертоарад sакАюченны1111 . 

Икона 70-х аодов Х VII века. 

Гос. Третьвковскав rа.1.1ерев. 
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Ф е д о р 3 у б о в. l!ико.ш. 
Икона 1676 �ода. 

Mpelt «Ко.1оменсхое». 

Среди современников У ша
кова особенно nыде.шется жа.ю
ванный иконописеu Оружейной 
па.1аты Никита Пав.1овеu. 

Никита Иванов Ерофеев, по 
про:званию Пав.1овеu, происходи.1 
и:з се.1а Пав.1овского 6.1и:з Нижнего 
Новгорода. В ОружейнJЮ па.1ату 
бы.1 в:зят в 1668 году пос.1е смерти 
кня:зя Якова Куденетовича Чер
касского, которому он принад.1е
лш.1. Его «Троиuа>)' (Государствен
ный Русский му:зей; вh·Aeuh·a) напи
сана одновременно с «Троиuей» 
Ушакова. Однако красивая икона 
Никиты Пав.1овuа с оби.1ьной по
:зо.ютой, с мягкой мо)J.е.шровкой 
форм и ра:звитым пей:зажем совер
шенно не похожа на икону Уша
Бова. Можно по.1J.умать, что ее 
автор хоте.1 дока:зать непреходя
wую художественную uенность 
древнерусской тра.1J.иuии. Своим 
тонким, и:зысканным мастерством 
ему у.1J.а.1ось �это сде.1ать очень 

убедите.1ьно. И )J.еtiствите.1ьно, ско.1ыю интимности, теп.1оты и �ушевности в 
;атой сиене, рисуюшей трех юношей ;33 сто.1ом и среди них ск.1онившихс11 Авра
ама и Сарру, как тонко почувствована «Бруговая» компщшция и как она уме.10 
выяв.1ена соответствуюwим обрам.шниеl\1! На�юнеu, как .1юбовно самое выпо.1не
ние �этой миниатюрной иконы! Ря)J.ом с ней «Троиuа» Уш;шова выг.1ядит офи
uиа.1ьной, хо.1одной, :застывшей. 

Другое, г .1убоко по;этическое прои:зведение Никиты Пав.1овuа -«Богородиuа -
вертоград :зак.1юченный» (Государственная Третьяковская га.1.1ерея; стр. з95). ;iна
чепие его, конечно, не то.1ько в том, что художник и:зобра:зи.1 :здесь O.lf.ИH и:з са
дов, которые ра:зво,1щ.1и в то nре�1л в Москве. ;iначение его не ограничивается и 

т�м? чт<;> � 11ерстт��пцщом и:зображении огра.lf.Ы художник поше.1 )J.а.1ьше, чем �это 
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реша.1ся де.1ать Ушаков. Г.1авное то, 
что и на iЭТОТ pa;i Никита Пав.1овец 
сомает обра;i Марии, по.1ный тон
кой интимной ПОiЭ;iИИ. Вот почему 
прос.шв.1ение богоматери превраwа
ется месь в своеобра;iную пщэти;iа
uию природы, iЭТОго сада с пыш
ными букетами в горшках на его 
ограде. Темно-;iе.1еные по.1я иконы 
противопостав.1ены свет.юму ков
чежuу; iЭТО превраwает икону в по
добие картины. Никита Пав.10ВеJJ 
широко применяет по;iо.1оту, но не 
д.1я того, чтобы сде.1ать икону бога
той, похожей на юве.1ирное И;iде.1ие. 
Тонкие ;iо.1отые ассисты на мафории 
богоматери как бы передают отсве
ты небесных свети.1, о;iаряюwих всю 
природу, погруженную в сумерки . 
.Здесь ;iо.1ото органически вк.1ючено 
в живописную гамму иконы. 

Выдаюwимся художником бы.1 
современник Ушакова Федор Евти
хиев .Зубов, отеu щшестных гра-
веров петровской iЭПОХИ Ивана и 

Ф е д о р З у б  о в. Бо20Аtатерь «Оди2итрия». 
Икона 1.676 �ода. 

My;3eit «Ко.1оменское». 

А.1ексея. .Зубов роди.1ся в Ве.1иком Устюге. Впервые он бы.1 вы;iван в Москву 
в 1650-х годах. Круг работ Ф . .Зубова, как и бо.1ьшинства И;iографов Оружейной 
па.1аты, бы.1 чре;iвычайно обширен. Он писа.1 фрески, иконы, миниатюры, рас
писыва.1 ко.1ымаги, мебе.1ь, «потехи всякие» и т.  д. 1 

Написанные Ф . .Зубовым2 иконы « Нико.1а» (поясной) и богоматерь «Одигит
рия» (стр. 396. 397; ныне хранятся в му;iее «Ко.1оменское») происходят и;i uеркви 
Троиuы се.1а О;iнобишина б.1и;i Подо.1ьска, построенной в 1676 году боярином 
Богданом Матвеевичем Хитрово2• Они от.шчаются утонченной характеристикой 

1 А. У с п е н с к и й. Царские иконопвсuы й жввописuы XVII века. С..оварь, стр. 104-1 1 1 .  
1 Н а  .1и1,1ево.lt стороне, вни:�у иконы с и:�ображением Н ико.1ы надпись «.Аета 1676 февра.1я 12 дня напи

сан ceit обра:� Нико.1аа чужотворuа по обеwанию боярина и двореuкого 11 оружничего Богжана Матвеевича 
Хитрово, а писа.1 ce.lt обра:� госужарев иконописеu ФеАор Евтихиев сын ,Зубов•. 
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Ф е  А о р З у б  о в. «делпия Спаса иерукотворпо20». KAeilмo иконы 1679 �ода. 

Церковь Спаса •за зо.аотоlt рсшеткоl• в Московском Кре11.1е. 
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Ф е А о р 3 у б о в. «деяния Спаса нерукотворно�о&. КАе1lмо uконы 1679 еода. 

Церковь Спаса 11�а iio.1oтolt решеткоlt» в Moci;oвcl\011 Rpeu.ae. 
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обра;:ш, мягкой моде.1иров1юй формы, изяwеством рисуюш и чрезвычайным бо
гатством зо.1отого орнамента на одеж;а;ах 1 •  

Ф. Зубов известен и как мастер многофигурных сuен, в которых он 60.11.
шое внимание уде.1яет перспективно-трактованным пейзажам с городами, .шсами, 
морями. В iЭТОМ отношен.ии интересно произведение, в котором Зубов выступает 
как знаменwик. Это к.1ейма с изображением «деяний», обрам.1яюwие икону «Спаса 
неру1ютворного» 2, находяwуюся в иконостасе uеркви Спаса «за зо.1отой решет
БОЙ» в теремах Мос1ювского Крем.1я 3 (стр. 398, 399) . 

Под.шнныl't1 шедевром иконописи второй по.1овины XVII века до.1жна быТI. 
прщшана икона неизвестного мастера, изображаюwая «У ара и Артемия Верrю.11.
ского» (Государственная Третьяковская га.1.1ерея; вк.rеi1ка ) . Почитавшийся на Се
вере Артемий Верко.1ьский вместе с Васи.1ием Б.1аженным представ.1ен на фоне 
пейзажа ewe в иконе первой по.1овины XVII века (Государственная Третьяков
ская га.1.1ерея) 4• Но мастер второй по.1овины века намного превзоше.1 своего 
предшественника. В 60.1ее ранней иконе все по.1е занима.1и две фигуры святых; 
горки, травки и небо.1ьшой город вда.1и с.1ужи.1и .1ишь фоном. Во второй по.10-
вине века значение пейзажа неизмеримо возрос.ю. В суwности стройные фигуры 
нарядного, почти шего.1ьски разодетого Уара и крестьянского сына Артемия в 
зо.1отистой рубахе всего .1ишь обрам.1яют вид на да.шкий северный пейзаж. Хо.1од
ное го.1убое небо, на горизонте - равнины, среди которых виднеется распростер
тая крошечная фигурка отрока Артемия, убитого по .1егенде мо.1нией, 6.шже -
громоздящиеся одна над другой крыши домов се.1евия и среди них бе.1ь�е uер
г.овRи и темные купы деревьев, наконеu, совсем вб.1изи - прозрачная и го.1убая, 
Бак небо, река и пере1шнутый через нее многоарочный мост,- все iЭТО с.1овно 
увидено с птичьего по.1ета и выписано тонко и .1юбовно, как в старинной ни
дер.1андской миниатюре. Создате.1ь iЭТОЙ иконы суме.1 г.1убоко и пщэтично пере-

1 В 1668 году боярин Б. М. Хитрово прина;iа.1 Ф. ;iубову и Н. Пав.1овuу �д.1я мастерства, и что 
они пишут воображение святых .1иu ме.1ким письмом» прибавить жа.1ование. Федору ;iубову обычно припи
сываются .аве поясные иконы И;i uеркви Спаса *:ia ;i0.1oтolt pemeтнolt» - Ф«.>дора Страти.1ата и Аонгина Сотника 
(ок. 1680 года). Однако по характеру живописи ;эти иконы не имеют ничего обwего с по.11.1инными прои;iведе
ниями художника (см. А .  У с п  е н с  к и ii. Царские иконописuы и живописuы XVII века. С.1оварь, таб.1. п стр. 
104-1 1 1 ;  И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. VI, стр. Ш). И;;� архивного .11окумента, прнведевноrо 
А. Успенским («Царские иконописuы и жнвописuы XVII века». С.1оварь, стр. 106), явствует, что Ф. ;iубо
вым бы.1.и написаны иконы Фе.1ора Страти.1ата и .)онrипа Сотника, о.1нако не .11.1я uеркви Спаса «;ia ;;10.10-
тoit рсшеткоlt», а .11.1.я Арханге.1.ьского собора. 

2 K.1.eiiмa иконы - 1 679 го.11а, средняя част:ь, собственно икона •Спаса нерукотворного», бо.1.ее по;;1.11няя. 
з На .1и11евоlt стороне, в нижнеii части рамы на.1пись: «71ffl [1679) ;;�намени.1 чу.11еса Фе.11ор Евтихиев, 

.1и11а писа.1 .lеонтиlt Стефанов, а .110 .1и11 писа.1 Ceprelt Костро11итин [Рожков) с товариwи». 
41 И. Г р  а б а р  ь. История русского искусства, т. VI, стр. 405. 
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Уар и Артемий ВеркоАьский. Икопа второй nоАовины XVJJ века. 

Гос. Третьяковскал га.мерея. 



«Единородный сыне». Икона второй поАовины Х VII века. 

Гос. Третьповская ra.uepeя. 
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дать неповторимую пре.1есть природы и пока�ать, что и�ображения .1юдей со
став.1яют с пей�ажем одно художественное ue.1oe. 

Наряду с подобными иконами-миниатюрами в Москве второй по.1овины 
XVII века ра�вивается также иБонопись бо.лее мону}1ента.1ьных форм. В ней с 
небыва . .юй си.1ой начинает �вучать драматическая тема. Зто ясно выступает в 
иRоне «Отче наш» и� иеркви Григория НеокесариiiсБого на По.1янке 60-70-х го
дов XVII века (Государственный Русский му�ей) 1. Н отде.1ьных к.1еймах ее 
подробно и.1.1юстрирован текст мо.1итвы. Зто да.10 повод художникам обрисовать 
самые ра�.1ичные, нреимуwественно драматические жи�ненные ситуаuии. «Да 
будет во.1я твоя» - iЭТИ с.1ова раскрыты при помоwи свободной вариации на тему 
несения креста. :За Христом, несуwим крест, с.1едуют ученики со своими кре
стами. С.1ова: «Не введи нас во искушение» инюстрируются и;iображением 
группы женwин, протягиваюших мужчинам кубки с напитком. Мужчины тянут
ся к кубкам, не решаясь, однако, переступить черты, отде.1пющей их от жен
щин. В сиенах �аметно прог.1ядывает стрем.1ение перевести с.1ова мо.1итвы на 
простой и понятный я�ык че.1овеческих чувств. Жи;iнь .1юдей характери�уется 
Бак чередование испытаний и страданий. В фигурах много выра;iите.1ьности и 
дв11жения. Художник говорит приподнятым, порой патетическим я�ыком; он 
iЭффектно строит многофигурные компо�ииии, уме.10 дает ми�ансuены. 

В иконе «Единородный сыне» (стр. ·'Юt) 11� той же uеркви (Государствен
ная Третьяковская га.1.1ерея) uентра.1ьное место Р.анимает сиена распятия. Вокруг 
распо.1ожены и�ображения событий еванге.1ьской .1егенды. При iЭТОМ художник 
CJMe.1 сде.1ать так, что все воспринимается как единое �ре.1иwе на обшир
ной сиенической п.1щ.uадке. В iЭТОЙ иконе много во.1нуюшей патетики, которой 
раньше не ilHa.10 русское искусство и которая бы.1а г.1убоко чужда Ушакову. 
У }te.10 испо.1ь�ованы напряженные световые контрасты. На свитке неба, поддер
живаемом анге.1ами, распо.1ожен огромный свет.1ый диск с �о.1отыми .1учами 
(симво.1 бога); он, подобно со.1нuу, освеwает все вокруг, что ;шачите.1ьно JС11.1и
вает выра�ите.1ьность сuены. 

•• 

Монумента.1ьная живопись Москвы второй 110.1овины XVII века нам .ма.10 
И;iвестна, так RaR в сто.1иuе памятников iЭТого период;а сохранп.1ось меньше, чем в 
провинuиа.1ьных городах. Стенопись 1668 года в церкви Григория Неокесарий-

1 .l(етапь виовы :воспрощ1ве.11ена в сб.: «Mвsterpieces of Russian Painting», London, 1930, таб.1. LV lll .  
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Сцепа и11 «АтюкаАиnсиса1>. Роспись Троицкоао собора Даншова монастырR 
в ПересАавАе-ЗаАесском. 1668 аод . 
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Апахарсис. Росттсъ ia.A..cepeu собора 
Новоспасско�о J11опастыря в Москве. 1689 �од. 

ского в МосЕве, выпо.шявшаяся пере
с.1авскими и костромскими иконопис
цами, среди которых бы.1и Гурий Ни-
1штин, Си.1а Савин (он же Саве.1ьев) 
и Дмитрий Григорьев (П.1еханов )1 , ра
п и сана в XIX веке и /l.O сих пор не 
исс.1едована. 

Испо.1ненные в 1668 году Гурием 
Никитиным с той же дружиной иконо
писцев росписи Троицкого собора Дани
.шва монастыря в ПересАав.1е-За.1есском 
1\Югут дать некоторое понятие о работах 
ртих мастеров. Пос.1е росписей uеркви 
Троицы в Никитниках в Москве фрески 
Дани.юва монастыря характерируют с.1е
дуюшую ступень в рарвитии стенописи. 
n еванге.1ьских и бибАейских сюжетах 
мастер с.1едоваА традиционным перево
дам. Однако в фигурах .1юдей, в их 
шестах есть уже много патетического 
(стр. 4оз)2• Те.1а написаны бо.1ее п.1ас
тично, чем в росписях uеркви Троиuы 
в Никитниках. Тем не менее с живо-
писным стиАем стенописей конца XVII 

века сти.1ь ;этого памятника имеет еше ма.10 обwего. 
Дмитрий Григорьев, кормовой иконописеu первой статьи Ир Перес.1ав.1я

За.1есского з, один Ир испо.шите.1ей упомянутых выше стенописей 1668 года, вместе 
с ярос.1авскими и с троицкими домовыми иконописuами (всего мастеров 35 че
.1овек) Ра одно .1ето 1684 года (с 20 мая /l.O 30 августа) расписаА огромный 
Успенский собор в Троиuе-Сергиевом монастыре '. 

В ;этой стенописи, неоднократно подвергавшейся понов.1ению, раскрыты 
то.1ько отде.1ьные фигуры, переданные п.1астически, в строгом ритме движений, 

1 ЦГ A;tA, ф. Opyжeltвolt па.1аты, оп. 9, Nl 1827, по" 176 (1668) го.1ом. 
1 И. Г р а б  а р  ь. История русского вскуссТ11а ,  т. VI, стр. 4fn, 489. 
1 А. )' с п е и с к и lt. Царские иконопвсuы в живописuы XVII века. С..оварь, стр. 61. 
1 Архим • .J е о в и ". На"писи Троиuе-Сергвевоlt .1авры. СПб., 1881, стр. 10. 
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в свет.юй неяркой гамме Rрасок. 
Особенное внимание художнюш 
у деА11.11и ;iдесь дета.11ям. Они с бо.11ь
шой тwатеАьностью и мастерст
вом нередаАи на одеждах рисунки 
тканей, встречавшихся в обиходе 
того времени. 

НаибоАее ;iНачитеАьным па
мятником московской стенописи 
Roнua XVII стоАетия явАяется 
роспись собора Новоспасского мо
настыря, выпоАненная в 1689 го
ду жа.11ованным щюграфом Ору
жейной паАаты Федором .Зубо
вым и городовыми Бостромскими 
иконописuами (всего 20 че.110-
век)1; часть ее открыта и снята 
со стен (Государственная Треть
яковская га.1.1ерея и Государст
венный Исторический му;iей) 2• 
В га.ыерее собора бы.1и пред-
став.1ены апокаАипсические сие
ны. Среди фресок Новоспасско
го собора имеются И;iображения 
греческих фиАософов: ПАатона, 

Иван Грознь:а. Роспись аа.1.иреи собора 
Новоспасскоzо .лrонастырл в Москве. 1689 zод . 

Аристоте.1я, П.1утарха, Пто.11емея, Анахарсиса и других, а также И;iображе
нь1 русские RНЩIЬЯ и деяте.1и русской церкви (стр; 404, �os). Некоторые фрес1ш 
Новоспасского собора, как, например, «Рождество Христово» (Государственная 
Третьяковская гаААерея), от.1ичаются повествовате.1ьным характером, оби.1ием 
жанровых подробностей. Многофигурные компщшuии на тему «Апока.1ипспса» 
удачно вписаны в по.1уuирку.1ьные обрам.1ения. Краски в ;этих фресках неяркие, 

1 Имена иконописuев перечис.1ены в иа.111иси в круге, распо.1ожевном в нижней части росписи на 
северной стене собора Новоспасского монастыря. Дата росписи -еется в на.111исп (бы.1а раскрыта 
и прочтена В. Н. Померанuевым), опоясываюwей стены собора нaJt и:�ображением пе.аен. 

1 Н. М н е  в а. Фрески Новоспасского монастыря в Москве.- «Искусство�, 1940, N1 1, стр. 166-168; 
Б. М и х  а й  .1 о в с к и й - В. П у р и ш е в. Очерки истории J(ревнерусской мовумента.1ьноit живопвсв со вто
роit по.1овины XIV в. JtO вача.1а XVIII в. М.-..1., 1941 , стр. 272, 273, таб.1. XCVIl-XCVlll. 
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нежных, мягких оттенков. Фигуры апока.шпсичешшх всадников вырисовывают
ся на го.1убом фоне. Бе.1оснежные си.1у;эты скачуwих конеii очерчены же.1то
оранжевым контуром и приобретают от �того особую .1уче�арность. Одежды 
всадников ро�овые, и�умрудно-�е.1еные. В uе.1ом, росписи Новосnасского мона
стыря бо.1ее строги по рисунку и сдержаны по цвету, чем современные им фре
с1ш провинuиа.1ьных русских городов. 

В 1947 году, n то.ц.uе северной стены собора бы.1 открыт �амурованный 
у�кий проход. На стенах прохода сохрани.1ись �амечате.1ьные, ниБог да не �апи
сывавшиеся и�ображения стояших в ряд фигур. Зти фигуры «преподобных», дан
ные в обрам.1ении И;i красочных декоративных ветвей 1, написаны на синем фоне 
в ;3е.1еновато-синих, густо .... красных и охряных одеждах. Трактовка .1иu;, обра
ботанных светотенью, поражает своей живописностью. 

Новым в XVII веке бы.10 украшение стен и сводов па.1ат uарских дворu;ов 
подво.1оками (натянутыми на подрамники хо.1стами). В 1662 году в сто.1овой 
u;аря А.1ексея Михай.1овича « в  подво.шке написано бы.10 ;iвемоточное небесное 
движение, двенадцать месяu;ев и беги небесные» .  В сочинении Адо.1ьфа Аи;iека 
о посо.1ьстве Римского императора Аеопо.1ьда к царю А.1ексею Михай.1овичу со
храни.1ось описание ;этого и�ображения. «Стены аJдиенц-;iа.1ы [в сто.ювой 6ы.1а 
дана uесарскому посо.1ьству отпускная аудиенuия] бы.1и обиты дорогими тканями, 
а на пото.1ке и;iображены небесные свети.1а ночи, 6.1уждаюwие кометы и непод
вижные ;3Ве�ды, с астрономической точностью. Каждое те.10 име.10 свою сферу, с 
над.1ежашим ук.1онением от iЭК.1иптики . . .  »2• Сюжет iЭТОт повторя.1ся и в других 
па.1атах дворuа. Так, в 1683 году '' небесными бегами» бы.1и расписаны подво
.1оки в СТО.IОВОЙ uаревны Софьи А.1ексеевны, а в 1688 году - ПОДВО.101\И в де
ревянной передней па.1ате uаревны Татьяны Михай.1овны и u;аревны Марии А.1ек
сеевны. Тот же сюжет бы.1 написан в 1684 году и в хоромах кня;iя В. В .  Го.1иuына 3• 

В 1674 году живописu;ы Оружейной па.1аты Иван Бе�мин вместе с Иваном 
Са.1тановым и Дорофеем Ермо.1аевым написа.1и (< в новые [uарские] деревянные 
хоромы подво.1оки на по.1ьских широких по.1отнах ра;шые притчи - Ионы проро1ш, 
Есфири и Моисея пророка» .  В 1679 году И. Бе�мин вместе с Са.1тановым « В  но
вые деревянные хоромы»  писа.1 на по.1отнах «ра;iные uарственные письма» 4• По 
�тим описаниям и по по;iднейшим воспрои;iведениям в .1убках можно составить 

1 Прохо.11 обнаружен Н. Н. Померанuевым и рас11рыт по е1·0 ука;iанию. 
1 И. ;3 а б е .1 11 н. Домашниlt быт русских uapelt в XVI и XVII ст. , т. 1, стр. 179. 
• И. ;i а б е .1 и и. Ука;i. соч., т. 1 ,  стр. 60. 
• А .  }' с  о е в с к в й. Царские вкоиопвсuы в живописuы XVII века. С.1оварь, стр. 24, 25. 
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себе некоторое представ.шние о том, как бы.1 украшен Ко.1оменский дворец (1667-
1681). Симеон По.1011кий писа.1 по поводу i)тих росписей: 

Написанлм е�да воз�.Jtядато, 
мно�о историй чюдных познавато . . .  

Зодий небесный чюдно наттсася, 
образы свойств си Jteno знаменася; 

И части .лета суть изобрашсены, 
ЯliO достоит чинно nо.Jtожены1• 

В середине квадратной подво.1оки бы.1 распо.шжен дис1\ co.1нJJa в виде круг
.1ой красной го.1овы с расходяwимися от нее .1учами; под ни:м, на фоне темного 
неба, видне.шсь .1уна. Вокруг со.1нuа бь1.1и И;iображены ;iнаки ;iодиака. Четыре 
женских фигуры о.1иuетворя.1и времена года. В монумента.1ьной живописи 
XVII века дава.1ся ответ на вопрос о том, как устроен мир, вопрос, который 
особенно ;iанима.1 русских .1юдей в то время. Но в решении �того вопроса живо-
1шсuы с.1едова.1и русским фо.1ьк.1орным традициям. В Ко.1оменском дворце бы.ю 
осуwеств.1ено то, о чем говори.1ось еше в бы.1инах в описании ска;iочных теремов 
Со.1овья Будимировича и Чури.1ы П.1енковича, в которых «вс11 красота поднебес
ная» и «небесная .1уна принаведена бы.1а» . Свети.1а и а.1.1егории ;iак.1ючены бы.ш 
в круг .1ые меда.1ьоны, и оттого компО;iИJJИЯ подво.1оки приобрета.1а орнамента.1ьно
декоративный характер. Над порта.1ом Ко.1оменского дворца бы.1 представ.1ен 
«Суд Со.1омона», - а.1.1егорическое прос.1ав.1ение царской в.шсти и мудрости царя. 

Москва в XVII веке игра.1а ведуwую ро.1ь в ра;iвитии русской живописи. 
Здесь бы.1и сосредоточены крупнейшие художественные си.1ы, отсюда вы;iыва.1и 
мастеров в другие города. Здесь во;iника.1и многие новшества, которые находи.1и 
отк.1ик во всей стране. Однако, наряду с Москвой, име.1ось множество местных 
художественных центров, в которых ск.1адыва.1ись свои традиции, отмеченные 
60.1ьшой самостолте.1ьностью. Sто особенно ясно с1ш;iа.1ось в стенописи. 

Крупные художественные ;iака;iы испо.1ня.1ись нередко московскими и;iографа
ми вместе с местными городовыми мастерами, состоявшими на учете в Оружейной 
па.1ате. Суwествова.1и арте.1и мастеров стенописи, которые переходи.1и И;i города 
в город. Работая в ра;iных городах, они, обычно, принорав.1ива.1ись к местным 
вкусам. Часто :решаюwее ;�начение име.1а не то.1ько ищивидуа.1ьность испо.1ните
.1ей росписи, но и те ус.1овия, в каких протека.1а их деяте.1ьность. 

В 60-80-х годах XVII века крупный художественный центр СОрдается в Ростове 
Ве.1иком. Ростовский митропо.1ит Иона Сысоевич пос.1е у да.1ения его с места 

1 С и м е о в П о  .1 о 11  к и lt. Ука�. соч., стр. f().t.. 
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бАюст11те.11я патриаршего престо.11а в 1664 году усердно ;ш1ш.11ся стро11те.11ьством 
и украшением храмов 1• На берегу Орера Перо им сомается превосходный архи
тектурный ансамб.11ь ростовского крем.11я. С.11едуя но стопам Никона, митроно.шт 
обстави.1 свой быт наподобие феода.1ьного кнщш: в своем крем.1е он отгороди.1-
ся от посада высокими стенами и постави.1 на них три uеркви таким обраром, 
что можно бы.10 по стенам проходить Ир одной в другую, не спускаясь на рем
.11 ю. Памятники архитектуры и живописи, которыми окружи.1 себя Иона Сысое
вич, уси.1ива.1и впечат.11ение пышности и торжественности uерковных обрядов, 
ранимавших бо.1ьшое место в повседневном обиходе его «двора». Д.ш выпо.11не
ни.я своих п.11анов митропо.1ит прибег к помоwи московских, ярос.11авских, 1юс·r
ромс1шх, перес.1ав.1ь-ра.1есских, во.1огодских и местных мастеров. :Ир живописцев 
рдесь работа.1и в рарное время Федор и Иван Карповы Ир Лрос.1ав.1я, Гурий 
Н111шт11н и Си.1а Савин Ир Костромы, Дмитрий Григорьев (П.1еханов) Ир Пере
с.1ав.ш-;3а.1есского, Дмитрий Степанов 11� Во.1огды, а также местный художник поп 
Тимофей и др.2• У си.11иями всех iЭТИХ мастеров ростовс1шй крем.11ь бы.1 преврашен 
n �амечате.1ьный художественный ансамб.1ь. Сушественным ;э.11ементом убранства 
ростовских храмов с.1ужат росписи, которые покрывают их стены, а также 
стены и своды при.1егаюших к ним папертей. Кроме того, фресками расписаны 
высокие Баменные а.1тарные преграды с поро.11оченными ко.11оннами, что яв.1яется 
интересной особенностью 1ючти всех церквей ростовсБого крем.1я. Все росписи 
подчинены обwему художественному �амыс.11у, но каждая Ир 11их отмечена чер
тами своеобрария. 

О характере фресок Успенского собора ростовского крем.1я судить трудно, 
так как они бы.1и �аписаны в XVIII веке 3• 

Церковь Воскресения бы.11а расписана вскоре пос.1е постройки (1670) 4• Вну
три uерковь украшена ко11шщшuия11111, преимуwественно на темы евангеАьских Аегенд. 
Поско.1ьку храм не имеет обычного иконостаса, деисус, прардники, пророческий и 
праотеческий чины написаны на каменной а.1тарной преграде. Росписью покрыты 
11 основания парапета со.1еи: �десь помешены погрудные Ирображения апосто.11ов, 

1 Б. � д и и г. Ростов Ве.1иБиit, Уг.1ич. М. [1914], стр. 24 и C..I.; Н. В о р о н  и н. РостовсБиll крем.1ь.
В сб.: «И:i истории .11окапи·1·а.шстических фopмau1tit» . .А., 1933, стр. 655-680. 

2 �. /J. о б р о в о .1 ь с Б а я. Новые материа.1ы по истории ростовс.Бого Брем..1я. - «Материа..1ы 
по изучению и реставраuии памятников архитект�·ры Ярос.1авскоit об..1асти. 1 .  Древниli Ростов», Яро
с.1авль, 1958, стр. 41 -45. 

3 В 19М го,1у Ярос.1авскоit реставраuионноli мастерскоit сде.1аны небо.1ьшие пробные расчистки, не 
по3во.1яюЦ!ие пока ('ше составить представ.1ения о росписи. В. Б р ю с о в а. И3учение и реставраuия фре
сок Ростовского Крем.1я. - Там же, стр. 95-1 10. 

• В 195t. году Ярос.1авскоit реставраuионноit мастерскоli бы.1а промыта и укреп.1ена древняя роспись 
на внутренних стенах uерБви. 
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ГоАовы апостоАов из ко.чтюзиции «У верен,ие 
Фо.111ы» в церкви Воскресения в Ростове Be.tuкo.fl . 

70-е �оды X VII века. 

под ними букеты цветов в горшках, своеобра;шый натюрморт в качестве деко
ративного мотива. Росписи покрывают даже uи.1индрические парные сто.1бы, 
ч.1еняшие стены. Фрески на темы страстей от.1ичаются бо.1ьшим драмати�мом. 
Так, в сu;ене «Несение креста» (стр. �01) много движения и в фигуре Христа 
и в сопровождаюwей его то.1пе, и даже в ма.1еньких, отодви.нутых на второй 
п.1ан фигурах ра�бойников в бе.1ых штанах, с го.1ыми спинами. Фигура Христа 
выде.1яется своей темно-ма.1иновой багряниu;ей. В «По.1ожении во гроб» саркофаг, 
в который к.1адут те.10 Христа, постав.1ен неско.1ько наискось, и �то сообщает ком
пщшции необычную д.1я древнерусской живописи динамичность пространственного 
решения. Те.10 Христа ре�ко выде.1яется бе.1и�ной своих ри�. Во фреске «Воскресение 
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Христово» Христос широко раскрывает руки, егu п.жаш ра;Jвевается по ветру, 
вtш фигура его uыражает порыв; воины, охраняюшиu гроб, охваченные страхом, 
падают ниu, спасаяс1. от ос.жепите.жьного света. Впечат.жение движения уси.ш
вается еше и те.м, что саркофаг так же, каr\ и в сцене «По.жожения во гроб», 
постав.жен наискось. В русской живописи XVII века равное по стремите.жьности 
движение можно найти ра1Jве то.жько в росписи uеркви в Никитниках. При iЭТОМ 
ростовский мастер сохраняет обобwенность си.1у�тов, круг.жяшиеся контуры фи
гур он свя1Jывает с 1юнтурами растите.жьного орнамента, окайм.жяюwего iЭТУ фрсс
Б.у. Во1Jможно, что сомате.жь фрески име.ж перед г.1а;Jами современную 1Jа11адно
европе:йскую гравюру на iЭТУ тему. Но все 1Jаимствованное IJНачите.жьно перера
ботано им: г.жавное содержание его прои1Jведения состав.жнет не испуг воинов 11 
даже не порывистое движение воскресшего, а выражение си.жы и красоты стоя
шего в ра1Jвеваюшейся одежде Христа-победите.1н. Фреска iЭТа очень красива по 
Б.раскам. На Христе же.жтоватыii хитон с �е.женоватыми тенями и пере.живча·rо-оран
жевый: п.1аш. От орео.л:а вокр}т Христа исходят го.л:убые во.1нистьш .жучи. 

Динамика повествованю1, живые по�ы, нанряженное выражение .IИJJ и си.1ьно 
выяв.1енное движени� фигур, и�ысканность красочной гаммы свидете.1ьстnуют 
о 60.1ьшом мастерстве сомате.1е:й росписи (стр. IJC9, 1J11 ). 

Все свободное от ИiJОбражений пространство на стенах покрыто орнаl\1ентами, 
l\ютивы которых нигде не повторяются. На «по.ютенцах», украшаюших нижние час
ти стен, в кругах щюбражены фантастические птиuы, грифоны, рыбы, uветы и 
причуд.1ивая п.жетенка (стр. 413 ). 

Паперть uеркви Воскресения уБрашена сценами ИIJ «Апока.шпсиса». Они 
тлнутся д.жинным поJ1сом вдо.жь стен. Среди них прив.жекает Б себе особое вни
l\ШНие сцена с щюбражением воскресших. Худые и стройные .1юди подходят Б 
анге.жам, которые снимают с rшждого ИIJ них саван. Саваны воскресших и п.tаш11 
анге.юв контрастируют своей беАИIJНОЙ: со смуг .1ыми те.1ами. Движения �тих фи
гур ритмичны и не лишены грацио1Jности. Под iЭТОЙ сценой представ.1ена с.1ож
ная компо1Jиция ИIJ «Апока.жипсиса» ;  анге.жы несутся по небу, ни1Jвергают огонь, 
рушат города. Но н от.1ичие от бо.1ьшинства руссБих фресок того времени, 
щюбражаюших апока.жипсические темы, в ростовских фресках 60.1ьше ритма и 
стройности. В анока.жипсичесБих сценах нет ничего мрачного и.жи -грубого, они 
скорее радуют г.1а1J, чем прои1Jводят устрашаюwее впечат.1ение. Так, очень наряд
но, пра1Jднично выг.�ядит фигура царя в ро1Jовом ра1Jвеваюшемся п.1аше. Он сто
и т  на ко.1еснице, rюторую стремите.1ьно несут бе.1ые Бонн. Среди фресок паперти 
uер�ши Воскресения одна и1Jображает рай в вид;е крепости с каменными стенами 
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Opnaлtenni из росписи церкви Воrкресепи.л в Ростове Велшю.11. 
70-е �оды Х VII века . 

и башеюшми, которую охраняют 06.1аченные в бе.1ь�е одежды анге.1ы, похожие на 
статуи в нишах. 

Бо.1ее иди.1.1ический характер имеют биб.1ейские сuены росписи северноЛ 
11а11срти. В компо;шuии, щюбражаюшей первых .1юдеИ, и�гнанных и� рая, Адам 
сиднт чуть пригорюнившись, дети его учатся пахать, ма.1ьчик .1аскает овuу. 
В другой фреске представ.1ено «Пересе.1ение Авраама» .  Этот сюжет да.1 повод 
художнику и�обра�ить ряд домашних животных; верб.1юды, кони, коровы тянут
ся друг �а другом, обра�уя фри�овую компо�иuию. Среди фресок северной па
перти особенно хороша сuена «Ной �агоняет �верей в Rовчег» ,  в Rоторой ху
дожниR четкими си.1у�тами обрисова.1 ра�.1ичньiх животных и птиu, попарно 
направ.1яюшихся в Rовчег. На �той компо�иuпи .1ежит отпечаток особой све
жести и непосредственности. 
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Росписи uеркви Спаса на Сенях под.черкнхто ве.шчественны и торжественны. 
СтремАение при помощи монументаАьной живописи повысить впечатАение пра;iд
ничности тех церковных обрядов, в которых участвоваА митропоАит, поАучиАо в 
росписи ;этого храма наибоАее яркое выражение. ;3апад.ную стену ;iанимает огром
ная многофигурная компо;iиuил « Страшного суд.а» . Перед. художником столАа 
;iад.ача превратить традиционную сuену в много.1юд.ное ;iреАише. Особенно ра�
росАась в ;этой компо;iиuии та часть, где под. вид.ом грешников пред.ставАены 
ино;iемцы в их непривычных д.Ая русских Аюд.ей костюмах. ;3д.есь можно видеть 
11 « Немчинов» в беАых кружевных воротниках и высоких шАлпах, и мусуАьман в 
пестрых и поАосатых гоАубых, ро�овых, вишневых и фисташково-;iе.шных хаАа
тах с беАыми тюрбанами на гоАовах. Сочетание ;этих ;iВОНБих uветовых пятен 
прид.ает фреске пра�д.ничность, наряд.ность. Стройные ангеАы в беАых одежд.ах 
побед.но трубят в мед.вые трубы, мертвые в бе.tых саванах встают И;i гробов и.1и 
поднимаются со д.на морского, ангеАы В;iвешивают д.обрые и ;зАые д.еАа, привя
;занный к стоАбу юноша стоит с бАагоговейно скрешенными руками, ожидая ре
шения своей участи. В правой части компщ1иuии в черных пропастях ад.а скрежешут 
;iубами грешники, и;з пасти сатаны поднимается ад.сБое пАамя. Тем не менее обwее 
впечатАение от ;этой фрески настоАько веАичественно и Брасочно, что сцены 
ад.ских мучений не вы;iывают смуwения и страха у �ритеАя. БоАьше всего в ком
по;iиuии «Страшного суд.а» привАекает внимание и поражает торжественность 
МНОГОАЮД.НОЙ ра;iряженной ТОАПЫ. 

Сред.и и;зображений на тel't1y страстей пред.ставАены «Распятие»,  «Христос 
перед. Кайафой>У, « ИуАа перед. первосвяшенниками», «Несение креста» .  Особенно 
патетический характер приобреАа в ;этой росписи сuена у ПиАата. Римский веАь
можа, и;зображенный месь в боярской у;iорчатой одежде, пред.ставАен на пороге 
своего д.ома ряд.ом с истер;iанным, И;iмученным Христом. У ног его темниuа, 
в которой скво;iь решетку виден ра;збойник Варавва. Перед. домом ПиАата соб
раАись иудеи, сред.и них выд.еАяется од.ин в маАиновом хитоне и ярко-синеl't1 
пАаше: он вомевает руки, сАовно ;закАиная ПиАата, выдать Христа тоАпе. Выска;зы
ваАось пре.1щ0Аожение, что ;эта сuена бы.ш со;зд.ана в память не;задоАго д.о того 
происход.ившего суд.а над. Никоном, на котором присутствова.1 и Иона Сысоевич. 
Во всяком сАучае никогд.а еше в русской живописи драматичес_кий смысА еван
геАьских страстей не бы.1 перед.ан в таких сиАьных веАичесtвенных обра;iах 
«неправедного суд.а», как в ;этой фреске ростовского храма 1• 

1 Н. В о р о и и и. Ростовс1шit крем.1ь.- В сб.: (<И;i истории локапита.1истических формаuиlt$ • .t ., tV33, 
стр. 655-680. 

4 14 



В uеркви Спаса на Сенях ясно ви)J.но, какую бо.1ьшую ро.1ь вь1110.1ня.1а жи
вопись в сомании торжественного окружения во время uерковной митро1ю.1ичьей 
с.1ужбы. Нужно пре.1J.ставить себе iЭТО помеwение, напо.1ненное то.1пой .1ю,1J,ей в. 

таких же ярких o,1J,eж,1J,ax и ри�ах, какие прел;став.1ены и на стенах храма, и тог ,1J,a 
станет ясным, наско.1ько iЭТИ и�ображения бы.ш б.1и�ки к .1J.ействите.1ьности. 
Со.1ею мастера украси.1и и�ображениями кры.1атых херувимов, которые превос
ХО.IJ.НО вписаны в многочис.1енные по.1уuирку.1ьные арки и их сегменты. Стено
нись ,1J,о.1жна бы.1а сомать впечат.1ение, бу.1J.то «небесные си.1ы» присутствуют 
при uерковной с.1ужбе. 

В храме Иоанна Богос.1ова на стенах паперти пре.1J.став.1ены сцены и� жи�ни 
апосто.1а Петра. Фрески iЭТИ написаны мастером, который строго при.1J.ержива.1ся 
древних иконописных традиuий. Среди фресок паперти .1учшей сохранностью 
вы,1J,е.1яется щюбражение «Петр пере;�; uарем» 1• Фигура царя-хрупкая и и�яшная. 
Торжественно воссе,1J,ая на троне, он вопросите.1ьно протягивает руку к до
прашиваемому Петру. В пере,1J,аче трона имеются намеки на перспективу, но 
ради сохранения чистоты си.1уiЭта фигур мастер наруша.ет пос.1е,1J,овате.11.ность 
п.1анов в пространстве. Саl'!юе прив.1екате.1ьное в iЭТОЙ фреске-п.жавность, пе
вучесть .1иний и нежность красочных сочетаний. В ней преоб.шдают свет.1ая 
охра, свеТ.10-гочбые и свет.ю-ма.1ин0Еые IJEeтa. Лиричес1ше дароrание ростов
ского мастера, работавшего над росписью паперти uеркви Иоанна Богос.1ова, 
от.1ичается бо.1ьшой тонкостью. 

Внутри храма Иоанна Богос.1ова в нижнем поясе представ.1ена история рос
товского святого Авраамия. �ти фрески неско.1ько грубее по выпо.жнению, чем 
фрески и� истории Петра. В них преоб.жадают спокойно стояwие и.1и си.1J.яwие 
фигуры, которыми почти сп.жошь �аrю.1нено все по.1е комно�иции. Па.1атное письмо 
на фонах от.1ичается не�амью.1оватостью и простотой архитектурных форм. Компо
�иция обычно п.1оскостная. 

В а.1тарных фресках («Тайная вечеря» и «Омовение ног») в фигурах апосто
.1ов неи�меримо бо.1ьше патетики, чем в сиенах «Жития Петра» .  Краски бо.1ее насы
шенные. По�ем - свет.10-и�умрудный, одежды апосто.1ов - синие и ро�овые. Осо
бенно красивы три фигуры святите.1ей: Григория Богос.1ова, Васи.1ия Ве.1икого и 
Иоанна �.жатоуста. На них - богато украшенные орнаментом об.1ачения: на Гри
гории - �е.1еная ри�а с растите.1ьным рором охряного uвета, на Васи.1ии -
синяя ри� с ро�овыми uветами, на Иоанне �.1атоус·rе - ма.1иновая с �о.1отисты
ми к.1еймами. По тонкости красочных сочетаний iЭТИ и�ображения, как и рос-

i .М. А 1 р а t о v und N. В r u n о v. Geschichte der altrussischen Kunst. Augsburg, f932, рис. 327. 
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писи папертей Богос.ювской uеркви, ;Jначите.1ьно превосходят 1\шогие прощшеде
ния русской стенописи конuа XVII nека. В них нет той граничаwей с пестро
той яркости, которая типична д.1я лрос.1авских росписей. Краски в ростовских 
фресках - насыwенные, ;iвучные и всегда хорошо сгармонированные. Наряду с 
чистыми uветами вводятся по.1утона, нежные оттенки ра;i.1ичных градаuий: 
вишневые, ма.1иновые, красно-коричневые, нежно-ро;iовые, темно-синие, свет .10-
.1а;iурные, темно-�е.1еные, и�умрудные, си;iые, песочно-же.1тые и .1имонные. Все 
они сочетаются то по принuипу нарастания световой си.1ы, то по 1юнтрасту 
допо.1ните.1ьных uветов. Свод а.1таря uеркви Иоанна Богос.1ова обра;iует у�орную 
красочную сень. «Распятие с предстояwими» ,  меда.1ьоны с и�ображением таинств, 
компо�иuия «Да мо.1чит всякая п.1оть» и Саваоф в бе.1ых оде1кдах сред11 анге.1ов 
в кругах - все iJTO с.1иваетсл в декоративно-орнамента.1ьную компо�иuию. На 
етенах апаря виднеются фигуры с1штите.1ей в ри�ах нежно-ро;iовых и б.1ек.10-
же.1тых оттенков. 

В истории русской живописи XVII века ростовСI\ие росписи вправе �анять 
ночетное место. В них меньше новшеств, меньше сме.1ых дер�аний, чем в рос
писях ярос.1авских, но такого компо�иuионного мастерства и тонкого ко.1ори�ма, 
как в Ростове, не найти в стенописи других городов. Ионе Сысоевичу уда.1ось 

" . 
осуwествить в своои ре�иденuии, си.1ами городовых мастеров то, чего не уда.1ось 
СО;iдать даже Никону в Новом Иеруса.1име. 

Одним И;i самых крупных художественных центров во второй по.1овине XVJI 
века бы.1 Ярос.1ав.1ь. В нача.1е сто.1етия, когда страна пережива.1а «смутное время» 
и ко.1еба.1ся трон московского uаря, Ярос.1ав.1ь, стоявший неско.1ько в стороне от 
основной арены ра;iыгравшихсл событий, становится uентром бурной обшествен
ной жи;iни. Именно сюда «выборный че.1овек всей ;iем.1и» Минин вместе с кня;iем 
Пожарскиl\1 собирает народное опо.1чение; отсюда двину.1ось оно спасать Москву, 
;-;ахваченную интервентами; �десь же в 1613 году обосновывается новый, то.1ько 
что и;iбранный uарь Михаи.1 Федорович. В те годы Ярос.1ав.1ь ста.1 временной 
сто.шuей русского государства. Он не теряет своего ;iначеняя и в середине 
века. Рас1ю.1оженныii на пересечении торговых дорог (на юг - чере� Ка�ань и 
Астрахань на Кавка;i и да.1ее в Среднюю А;iию и Иран; на север - в Хо.1мого
ры и чере� Арханге.1ьск в ;3ападную Еврону), Ярос.1ав.1ь еше с XVI века пре
врати.1ся в крупный торговый центр с многочис.1енным торгово-ремес.1енным 
насе.1ением и богатым купечеством. 

На средства iЭТИХ Бупеческих семейств и прихожан и� посадских .1юдей 
строятся один �а другю1 ве.1ико.1епные храмы, богато украшенные фресками. 
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Иsображение «народов» в композиции «Сошествие св. духа». Роспись церкви И.�ъи Пророка 
в Ярос.�ав.�е. 1680 �од. 

Вкусы �ка�чиков, мирской характер их интересов, широта круго�ора - все �то 
не мог.10 не ска�аться на тематическом составе росписей и на трактовке их 
художниками. 

В ярос.1авских росписях �аметно расширяется самый круг сюжетов. И.1.1ю
стрируются такие биб.1ейские тексты, как « Книга Песни Песней» Со.1омона, сбор
ники повестей, вроде «;3epua.1a» и.1и «;3вемы пресвет.1ой». В росписях храмов 
всп.1ывают обра�ы всех тех книг, которые состав.1я.1и .1юбимый круг чтения 
грамотных .1юдей того времени. 

Обычно фрески украшают своды, стены, сто.1бы самого храма, своды и сте
ны притворов, нередко даже откосы окон. В каждой отде.1ьной фреске броса
ется в r .1а�а оби.1ие фигур, оби.1ие подробностей, которые до.1жны конкретно 
характери�овать место действия и придать каждой сuене характер �анимате.1ьного 
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�ре.шwа. Даже в компщшuии, которые по обычной иконографической схеме не вкАЮ
ча.1и в себя и;юбражения « простых смертных», ярос.1авские мастера вводят uе.1ые 
то.1пы народа. Так, на �ападной подпружной арке uеркви И.1ьи Пророка под 
традиuионным щюбражением « Сошествия св. духа» представ.1ено множество 
MJiiicкиx, женских и детских фигур, и�ображаюших «народ», 1>а1< бы нрисутст
ВJЮШИЙ при iЭTOl'tl торжественном событии (стр. fl17 ) 1• 

Ес.ш о бо.юе ранних русских росписях даже массовые сuены не от.шчаются 

60.1ьшиl't1 ч11с..1ом фигур, то теперь они становятся очень много.1юдными. Во�рос

шее чис.10 и�ображений ука�ывает на стрем.1ение расска�ать как можно 60.1ьше, 

шире представить .1юдеii и реа.1ьные предметы, повысить по�наватеАьное �на•1е

ние искvсства. "' 
Д.1я того чтобы 06.1егчить понимание отде.1ьных и�ображений, ярос.1авсnим 

мастерам приходи.1ось снабжать многие и� них пояснитеАьными стихотворными 
надпис11ми, состав.1енвыми неБим Мардарием Хотиновым. Его нехитрые вирши 
повторяются в ра�.1ичных uик.1ах. В частности, и�ображение Вави.юнс1юй 6аш 1ш 
1юясня.11ось такими строками: 

Лыс01щ зeJt.o бысть t·moJt.na здптtе 
И презеJtьное Jtюдей всем тщат1е 
Да до неба верх eio имать быти 
В нем бо жeJt.axy безбедно жити. 

Под; и�ображением всемирного потопа дава.1ась с.1едуюшая надпцс1,: 

По днех 3/се бездны отверзоиюся вол 
И потопиша зем.Jtю и всяп 3/сuв род, 
Сташа же воды мн01и над �орами, 
Но6'Че� же бяше б.llюдо.'n над водами . . .  

Одним и� самых �начитеАьных фресковых uик.1ов Лрос.шн.1я с.1е,1J.ует считать 
роспись храма И.1ьи Пророка, испо.1ненную в 1680 гоАу арте.1ью, состоявшею 
и� 13 мастеров, которые работа.1и ПО,/J. руково,1J.ством уже упоминавшихся костро
мичей Гурия Никитина и Си.1ы Савина 2• Первый и� них в 1650 го,/J.у вы�ыnа.1ся 

1 Ср. с щюбражением ра;�ных п.1емен и народов в �;омпо;�иuии на ту же тему в соборе СнстогорсRого 
монастыря (ок. f3f3 г. ;  см. том 11 настояше1·0 и;1.11аииа, стр. 350). 

2 af89 [1680] 1·0.11у сентября в 8 день. Трудившиеся о Бо;�е изографы града Костромы Гурий Никитин, 
Си.1а Савин, .11а врос.�авеu Дмитрий Семенов, Васи.1иli Кузьмин, Артемиit Тимофеев, Ileтp Аверииеil, Марк 
Назаров, Васи.шй Миронов, Фома Ерми.1ов, Тимофеlt Федотов, Иван Петров, Иван Апдреано1', Иван Иванов, 
Фи.1иш1 Андреввов, Степан 1l ав.1св� (А. }' с п  е н с  R и й. Царские иконошrсuы и живописuы XVII веиа, 
т. 11,  стр. 232; rм. та�;же М. В а х р а м е е  в. Цериовь во имя п.ророка И.1ьи в Ярос.1аn.1е. Ярос.1ав.1ь, 1906; 
Н. П е р  в у х  11 н. Цер1tовь И.11.и Проро1tа в Ярос.1ав.1е. М., f9f5, стр. 4f.). 
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в Москву д.1.я испо.1нени.я государева �ака�а и неско.11ько .11ет снует.я 1ю.1учи.1 �ва
ние иконописuа первой статьи 1• Они работа.1и в московских крем.1евских со
борах, участвова.ш в украшении дворцовых па.шт, рас11исыва.1и Троиuкий собор 
Перес.1авского Дани.1ова монастыря и uерковь Григория Неокесарийского n 
Москве (1668), �тем бы.1и приг.1ашены в Ростов митропо.1итом Ионой Сысоеви
чем (ок. 1670) 2• В Ярос.1ав.1ь они яви.1ись уже �ре.1ыми мастерами, с богатой 
творческой биографией. Арте.1ь Никитина и Савина состав.1я.1а, по-видимому, хо
рошо сработавшийся творческий ко.1.1ектив. На характер фресок не мог .1и не 
ока�ать в.1ияния �ака�чики росписей, богатые купцы Скрипины, торговавшие 
не то.1ько с Москвой, но и с городами �Западной Европы. 

В центра.1ьном купо.1е церкви И.1ьи Пророка представ.1ено с<Отечество», в 
четырех боковых - с<Хр11стос ве.11икий архиерей»,  «Христос Эммануи.1», богома
терь «�Знамение>> и «Иоанн Предтеча». На сводах помешены пра�дники: «Б.1аго
nешею.е», «Креwение», «Рождество Христово»,  «Сретенье» и «Во�несение» .  Таким 
обрщюм, верхняя часть храма (купо.1а и своды) �анята традиuионными сюже
тами. Ниже, на стенах, фрески распо.11ожены в пять рядов. В двух верхних рядах 
предстан.11ены притчи и чудеса Христовы. С.1едуюwий ряд посвяwен и�ображе
нию депний: апосто"юв; ewe ниже-основной цик.1 фресок, и�ображаюwий житие 
проро1ш И.1ьи, которому посвяшена uерковь; и наконец - сцены и� жи�ни пророка 
Е"шсея, ученика И.1ьи. 

В а.1таре широко представ.жены темы .11итургии. На своде и на восточноii 
стене uентра.1ьной абсиды и.ыюстрируется церковное песнопение «ве.1икой суб
боты>> -«Да мо.1чит всякая п.1оть» . На своде диаконника и�ображени.я свщ�аны с 
содержанием uерковного песнопения «Ныне си.1ы небесные . . .  » В жертвеннике и�об
ражены Саваоф, пророчество И:�екии.1я, «Софи11 - премудрость божия» .  На �апад
ной стене - вечеря в Еммаусе и ВО;Jврашение учеников в Иеруса.1иl\1. 

Компо�иuии на стенах И.11ьинской uеркви престав.1яют собой живое повест
вование. Темы свяwенного писания претворяются в нем в ;Jанимате.11ьные повести, 
в которых светские моменты преоб.1адают над ре.1игио;Jными и нравоучение вы
ступает, порой, в форме �абавного �эпи�ода и.1и ;Jанимате.1ьной ска;Jки. В роспи
сях га.1.1ерей и паперти художники дава.1и еше бо.1ьшую во.1ю своему воображе
нию. �Здесь с неистоwимой находчивостью ра;Jвиты темы ветхо;Jаветные и 

1 Н. П е р  в у х  и в. Уна;;�. соч., стр. 4-2-�3. СвеJ(евиа о вы�аове в Москву к «rосу.11аревы11 J(e.iaи» С11.1ы 
Савина имеются в архиве от 1660, 1663, 1668 roJ(oв. С 1668 roJ(a Си.аа Савин постоянно работает в 04111;>lt 
.11ружине с Гурием Никитивыи. 

1 И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. VI, стр. 488. 
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Жатва. ДетаАь композиции «Исце.сение отрока пророко.11 ЕАисеем». из цикла «Житие E.tucem>. 
Роспись церкви ИАьи Пророка в ЯросАавАе. 1680 �од. 

;эсхато.югические, пышное ве.шко.1епие древнееврейской истории переп.1етается 
в них с фантастикой апока.1ипсических видений. ;3десь же, в ряде меда.1ьонов, 
подробно представ.1ена история сотворения мира и че.ювека. Саваоф, старец 
в бе.1ом рщзвеваюwемсн одеянии, парит в космических просторах, со;Jдавая не
бесные свети:.1а. Вокруг него к.1убятся 06.1ака, пАешут воАны моря, вмымаются 
l\ЮЩные, поросшие деревьями с1ш.1ы. В других l\1еда.1ьонах представ.1ена история 
грехопадения. Нагие Адам и Ева 6.1а,женствуют в раю, окруженные диковинны
ми ;Jверями. ;3.11.есь и бе.1ый о.1ень с ветвистыми рогами, и коровы, и .1ошади, 
и много всяких �верей 11 птиu, приютившихся среди хо.1мов и до.1ин, поросших 
красивыми uветами и травами. Согрешившие прародите.1и, ;Jастигнутые врас
п.1Ох, и;Jгоняются и� рая, и художник и;Jображает, как они стремите.1ьно убегают> 
прес.1е.1.уемые р�ъяренными 13верями, которые хватают их 133 ноги. Фигуры и;J-
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Исце.сепие отрока пророко.11t EAucee.'I . Детшъ композиции из цикАа «Житие ЕАисел». 
Росписъ церкви ИАъи Пророка в Ярос.1.ав.и. 1680 2од . 

гоняемых и;:1 рая прародите.1ей 11редстав.1ены на фоне по.1огих пустынных хо.1-
мов с редкими чах.1ыми травами.  И;:1-;:1а тяже.1ых, ни;:1ко нависших об . .аков полв
.1яется гро;:1ная фигура караюшего анге.1а. ;iатем начинаются тяже.1ые про;:1аичные 
будни. Адам и Ева пытаются ра;iжечь костер, Ева кормит грудью ребенка, стар
ший сын ее Каин идет ;ia п.1угом, погоняя .1ошадь, м.1адший - пастух - .1аскает 
овеu, мирно пошипываюших траву 1• 

Рядом с ;этими иди.1.1ическими картинками вырисовываются биб.шйские сuены, 
по.1ные фантастики и своеобра;3ной героической романтики. В одной и;:1 фресок 
представ.жен .1агерь О.1оферна. Действие происходит во мраке ночи, вда.1и видны 
уснувшие воины. На переднем п.1ане шатер О.юферва И;i дорогой, расшптоii 

i Н. П е р • у  х • в. Церковь И..ьв Пророка в Ярос.1ав.1е, o'l'p. 22. 
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Дета.н коАtпозrщии из цикАа «Житие Е..�исея&. Роспись церкви Иди Пророка 
в Ярос.1ав.и. 1680 �од. 

у;юрами ткани, рядом сто.1, устав.1енный огромными сосудами,- с.юды ночного 
пиршества. Стройная Юдифь с огромным мечом в руке выходит и� шатра и, 
отвернувшись, протягивает с.1ужанке отруб.1енную го.юву О.юферна. ;3а па.1аткой 
виднеется группа ожидаюwих воинов. Яркая красочность биб.1ейской истории 
вдохнови.1а художников на со�дание живых, выра�ите.1ьвых обрщюв. 

В и�ображение .шгендарных событий художники вносят много наб.1юдений и� 
современного Иl\1 быта; недаром сиена строите.1ьства Ноева ковчега напоминает 
постройку бревенчатой и�бы. Никогда еше в русской фреске не бы.10 �апечаТ.1ено 
такое множество самых ра�.1ичных животных. �Здесь домашние животные и 
птиuы-.1ошади, коровы, кщ1ы, овuы, свиньи, куры и петухи, и ра�нообра�ные 
дикие .1есные �вери - о.1ени, �айuы, .1ьщ.1, медведи, которых художники суме.1и 
передать веско.1ькими характерными штрихами. 
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Дета.1ъ ко.шюзиции ив цик.1а «Житие Е.сисея&. Роспись церкви И.съи Пророка 
в Ярос.сав.се. 1.680 �од . 
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ДеmаАъ сцены иа цикАа «Житие Е.шсею . Роспись церкви 
ИАъи Пророка в ЯросАавАе. 1.680 �од. 

uентра.1ьную часть 1юмпщшuий. Так, в сuене 

И;з фресок внутри храма 
наибо.11ьший интерес представ
.1лют UИБАЫ житий пророков И..1ьи 
и Е.шсен. Они дава.11и во;змож
ность художнику ра;звернуть пе
ред ;зрите.шми ряд ;занимате.11.
ных �rш;зодов, которые с.1ед)'ЮТ 
один ;ш дрJГИl\1 Бак ув.1еr.ате.11 1.
ное, по.шос неожнданных пр1ш
.ночений повествование. И.1ьл 
встречает под густым ра;зnеснс
тым деревом мо"юдую вдову, БО
торал в сопровождении сына вы
ходит п;з .1еса с хворостом н 

руках. Вда.1и nид.неютсл стены 
города, прич у д.швые верхи его 
uерr\вей и теремов. Жрецы, с 
ношами в руках, неистово п.1л
шут во&руг статуи Ваа.ш, у ее 
подножия .1ежит ;зако.1отый те
.1еu. Самые чудеса святых ото
двигаются в �тих фресках на 
второй п.1ан. Г .1авное место ху
дожник отводит второстепенным 
бытовым �пщюдам, ;завимаюwим 

исuе.1енил Е.1исеем отрока п.1ачу-
wая мать с ребенком на ко.1енлх отодвинута в нижний уго.1, а всю uентра.1ь
ную часть компо;зиuии ;занимает, и;зображение жатвы (стр. 420, 421). Ритмически 
ра;змешенные жнеuы в го.1убых и ро;зовых рубахах щ�махивают серпами. ;3а 
ними круто поднимается море лрко-же.1той пшениuы. Темно-�е.1еные кроны ра;з
весистых деревьев отчет.1иво рисуются на лрко-го.1убом фоне. Впереди, у самого 
крал, на ;заросшей травой и uветами .1ужайке .1ежат бо.1ьшие снопы. В сuене ис-
11е.1енил сирийского военача.1ьника Неемава г .1авное место отведено щюбражению 
�о.ютой ко.1есниuы с го.1убым ба.1дахиноъ1. В 1ю.1есниuу впрржены два бе.1ых 
коня в богатой сбруе, а вокруг то.1питсл бесчис.1енное войско сирийское в �о
.ютых .1атах и ш.1емах. Справа .1и.1овато-серебристые воды Иордана, в которые 
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Сцепы из «Жития ЕАисел». Роспись церкви ИАъи Пророка в ЯросАавАе." 1680 �од. 

погружается обнаженный Нееман, жаждуwий исце.шнил. На горщюнте, как 
п.юскал декораuил, высится ре.жевал стена .жеса. Таким же вниманием R окру
жаюwей обстановае и второстепенным iЭПИродам характерщ�уютсл и другие 
фрески Ир uик.жа житий пророков И.1ьи и Е.шсел (стр. 422-425). 

В основу Бомпориции многих фресок И.жьинсБой uеркви бы.ш по.южены 
гравюры таБ нарываемой Би6.1ии Пискатора 1• Sто собрание гравюр на биб.1ей
ские темы Ирдано бы.10 в Го.1.1андии в середине XVII века мастером Фишером 2 • 
В Биб.ши Писка тора бы.1и воспроирведены работы рар.1ичных мастеров XVI -XVII 
веков. Сборниа не от.1ича.1сл высокими художественными достоинствами. Но рус
ских мастеров, привыкших руководствоваться иконографическими под.1инншшми, 

1 Е. С а ч а в е u-Ф е .11 о р о в  и ч. Лрос.1авские стенописи и Бвб.1ия Пискатора. - В сб.: «Русское 
11скусство XVII века» . .!.,  1929, стр. 85-108. 

s Биб.1ия Пискатора и;:�.�ава.1ась многократно, иаибо.1ее щ1вестны и;:�данпн 1650 и 1674- го.11ов. 
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прив.1е1ш.10 в нем оби.1ие рщшообра;iных компо;iиuий, которые мог.1и с.1ужить в каче
стве отправных точек при ра;зработке того и.1и иного сюжета. Под кистью 
ярос.1авских художников гравюры Пискатора подверг.1ись коренной переде.1ке. 
Сохраняя обwую схему и;зображений, художники ;iначите.1ьно перерабатыва.ш ком
ПО;iиuию, ;зачастую выдвигая на передний п.rан те мотивы, которые в гра�•юрах 
бы.1и даны как побочные ;эпи;iоды на ;iаднем п.1ане; тем самым они И;iменя.1и 
смыс.1 И;iображенной сцены. 1т в.1ечение архитектурой и пей;iажем не ;iастави.10 
художников отка;iаться от характерного д.1я древнерусской иконописи ра;1верты
вания компо;iиции на п.1оскости. Яркий, радостный ко.юрит росписи, некоторая 
пестрота красочных сочетаний, поиски декоративной выра;зите.1ьности, фо.11.к.1ор
но-ска;зочный характер отде.1ьных обра;юв органично свя;iаны со всей русской 
г.у.1ьтурой XVII века. 

Несмотря на ряд традиuионных догматичес1шх сюжетов, г .1авное место 
n и.1ьинских росписях ;занимают не отв.1еченные богос.1овские темы, а живой 11 

ув.1екате.1ьный расска;з о мире, в котором живут и действуют не сто.1ьБо аске
тически настроенные святые, с1ю.1ько простые смертные .1юди. Зто особенно отчет
.1иво выра;зи.1ось в щюбражении «Страшного суда», в Ботором обычная тема - тема 
осуждения че.1овека - подменяется попыткой оправдать его со всеми его грехами и 
с.1абостями 1• Примечате.1ьно, что компо;iиuия «Страшного суда» вынесена на паперть. 

В верхней части компориции представ.1ен, как обычно, Христос-судия. По 
сторонам от него богоматерь, Предтеча и апосто.1ы; ниже престо.1 с крестом п 
еванге.1ием и 1ю.1енопрек.1оненные Адам и Ева. Зта обя;iате.1ьная часть Бомпо
;зиuии, как видно, ма.10 интересова.1а художника. Отодвигая ее внерх, он отде
.1яет ее от нижней части грядой к.1убщцихся об.1аков. 

Творческая фанта;зия мастера ;iаметно ожив.1яется, когда он переходит 
к нижней части компо;iщ1ии. Г .1авное место отведено ;iдесь щюбражению че.10-
веческой души в обра;iе нагого юноши, стоящего под весами и споrюйно ожи
даюwего решения своей участи. Рядом с ниl\1 и;зображен другой юноша - «ми
.юстивый б.1удник»,  привя;занный к сто.1бу. Он с надеждой В;iирает на анге.1а, 
r>оторый, пока;зывая ему список его грехов, в то же время поднимает руку к 
небу, как бы напоминая о ворможности прошения. 

Оправдание че.1овека и че.1овеческого ска;iа.1ось и в самой попытке худож
ника ;запечат.1еть в и.1ьинских фресках ;земной мир, насе.1енный лш;знерадост-

1 В. П о к р о в  с к и lt. Страшный су//. в памятниках ви:-�автиltскоrо и русского 11с�;усства. - «Тру//.ы 
\· 1 А р:1ео.1ог11ческого съе:-�.11а в OJ1.ecce» (1�). т. 111. OJ1.ecca, 1887, стр. 305 11 с.1.; Б. М 11 х а  it .1 о в с i; 11 й _ 
Б .  11 у р и ш е в. Yi;a;-i. соч., стр. 99-1Ш.. 
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«ТочuАо тева �остюдня•. Роrпись в Аюнете над sападны.п входом церкви Иди Пророка 
в ЯросАавАе. 1680 �од . 

ными .1юдьми. Обра� Браспвого че.1овека, нарядно одетого и представ.1енного 
на фоне прив.шкате.1ьной нрироды, встречается почти во всех компо�иnиях. То 
;это восседаюший на .1ошади стройный юноша, с перехваченной кушаком 
тонкой та.шей; грацио�но и�огнувшись, он понукает своего бе.юго коня ( сце
на «Пересе.1ения в �ем.1ю ханаанскую»); то ;это хорошо с.1оженные кры.1атые 
юноши-анге.1ы, с си.1ьными, муску.1истыми руками, собираюwие и мнушие вино
град в бо.1ьшом деревянном чане. Особенно прив.1екает художню•а обра� жен
щин�1 (ср. стр. 1137) . Он .1юбуется ми.1овидным женским .1ицом и красивыми очер
таниями uветуwего женс1югоа. те.1 Jибо iЭТО Ева с м.1аденuем на руках и с обна
женной грудью; .1ибо ;это романтически прекрасная Юдифь, �атянутая в шитый 
�о.1отом корсаж, обрисовываюший ее стройную та.1ию 1; .1ибо бедная сарептская 
вдовиuа, превратившаяся пол; кистью художника в пышную русскую .красавицу. 

1 Б. М и  .1 a lt .1 о в с к и lt - Б. П у р и ш е в. Ука;i. соч., стр. 252, таб.1. LXXVIJ. 
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Правда, нагая женwина обычно выступает в ярос.швских фресках в качестве 
о.1:ицетворения греха, но в щюбраженинх XVII века грех ;этот не .1:ишен при
в.1:екате.1:ьности. Особенно ;это заметно во фреске, изображаюwей «казнь жены, 
грех свой не исповедавшей». БАудница сидит на чудовиwе с гордой осанкой 
цариuы, во.1:на густых во.юс закрывает ей п.1:ечи и спину, во1<руг ее шеи обви
Jiась змея, похожая на дорогое ожереJiье, а черный нетопырь, впившийся в ее 
го.шву, образует как бы диадему, ;эффектно оттеняюwую ми.1:овидное JIИЦО со
б.1:щшите.1ьной грешницы. 

Тяга ко всему нарядному, 1ю всему проникнутому новым светским духом 
прояви.1ас'ь и в поисках таrшх композиций, в которых художник мог не сто.1:ыю 
наг.1ядно выразить смыс.1: происходяwего события, скоJiько сомать ;эффектное 
распо.южение цветовых пятен и красивое узорное п.t:етение .шний. ДействитеJь
но, во фрес1шх И.1:ьинской церкви очень ритмично распо.1ожены беJые сиА:уf)ты 
овеu вокруг сидяwей Евы, цветы и травы пJавно скJоняются к ней. Деко
ративный дар мастеров подсказывает им �частую поистине совершенные ре
шения, вроде фрески в Jiюнете над западным входом, И;iображаюwей «ТочиJо 
гнева господня» (стр. 427) . Фигуры з.1:атокры.1ых анге.1:ов распо.1ожены пышным 
венком по по.1:укружию .жюнета, пятна из свет..1ых одежд ритмически чередуются 
с пятнами ;iОАотых Rры.1:ьев. Сверху вся компо;iиция обрам.1:ена грядой бе.1ых 
об.1аков. Такой же орнамента.1ьный характер имеет и И;iображение Саваофа в 
об.1аках. 

Во многих ко:М:по;iиuиях контуры фигур сп.1етаются в замыс.1оватый y;iop 1• 

В ;этих с.1учаях движения и жестику.1яция щюбраженных .1юдей подчиняются не 
сто.жько смыс.1у действия, требованиям психо.жогии, ско.жько .югике орнамевта.1ь
ного построения. 

У в.1:еченные орнаментом, авторы фресок вк.1ючают его в роспись не то.1ыю 
в качестве обрам.1ения отде.1:ьных компщшций и не то..1ько в качестве у;iоров, ук
рашаюwих одежды и архитектурные фоны. В И.1ьинской uеркви есть 11е..1ые ор
намента.1ьные панно, распо.1оженные под окнами и.жи над дверьми, ведушиl\ш в 
боковые приде.жы храма 11, т. е. в таких местах, на которых до сих пор обычно 
распо.1ага.1ись важные в догматическом отношении и;iображения. Гнутые стеб.жи 
uветов и .1истьев сп.жетаются в ;этих панно в причу д.1:ивый живой узор, в котороl\1 
капризная фанта;iия художника господствует над традиuионной схемой орнамен-

1 См., например, фреску «Воскрешение отрока» и;э uиiua чу.11ес пророка Е.lисеа и.1и схИсuе.1еиие 
.Неемаяа» (Н. П е р  в у х  и и. Церковь И.1ьи Пророка в Лрос.1ав.1е, рис. М и 35). 

1 JJ прИАц� •JJР.-'Qжеяие ри:эw J'j}cµo.11нelt». 

428 



Сцены ив «Жития Иоанна Предте'lи». Росписъ церкви Иоанна Предтечи в Тод'lh·ове.  
1694-1695 �оды. 

та.1ьноii компо;iиuии. В такой же фантастический живой r.;.1убок сп.1етаются и мно
гие фигуры фресок. 

Церковь Иоанна Предтечи в То.1чкове расписана фресками помнее И.1ьин
ской, в 1694-1695 годах 1• Выпо . .шя.1а фрески арте.1ь нод руководством Дмитрия 
Григорьевича П.1еханова, в которую входи.ю 16 костромских и ярос.1авских 
мастеров 2• Предтечепская церковь 6ы.1а приходской, и.ш, по выражению .1етопи
си, - «мирского» строения. Расписанная по ;iaKa;iy прихожан, она строже и 

1 При.11е.1 расписан в 1700 roJ1y (А. }' с о е н с  к и it. Царские иконопнсuы и живописuы XVII века, 
т. IV, стр. 36; И. П е р в у х и н. Церковь Иоанна ПреJ1течи в Ярос.1ав.1е, стр. 17 и с.1.). 

1 $ТруАwись в ,11e.ie сем ярос.1авские иконописuы Дмитрий Григорьев [П.1еханов], Фе"ор Игнатьев, 
Иоанн Ануфриев, Bacи.udt Никитин, Васи.1иit Иrнатьев, Кон,11рат Иrнатьев, Иоанн Матфеев, Симеон 
А.1ексиев, Димитрий Иоаннов, Симеон Иоаннов, Иоанн Симеонов, ФеАор У аров, Матфей Серrеев, А.1ексан,11р 
Григорьев, Иаков Mиxalt.ioв, Иаков Гр[игорьев Ворона]». (А. У с п  е н с  к и П. Царские иконописuы 11 
живописuы XVII века, т. IV, стр. 36). 
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АпокаАиnсическая сцепа. Роспись церкви Иоанна Предmе'Чи в Тол:чкове. 

1694-1695 щ�ы. 

Баноничнее И.1ышсБой БаБ по выбору сюжетов, так и по характеру тракто1нш 
их художниками. К сожа.1ению, некоторые фрески �того храма, г.1авным обрщюl\1 
распо.1оженные в нижних ряд.ах, бы.1и прописаны в XIX веБе. Центра.1ьнос 
место на �апад.ном ск.1оне свод.а �нимает гранд.ищшая компо�иция на тему 
«Премудрость со�д.а себе д.ом)) .  На стенах фрески распо.1ожены в шесть ряд.ов. 
Три верхних ряд.а посвщgены еванге.1ьским сюжетам; под. ними - основной 
uик.1 сuен и� шщши Иоанна Пред.течи (стр. 429); в пятом сверху ряд.у северноii 
и южной стен и�ображены святuы и деяния апосто.1ов 1• В нижнем ряд.у на 
;:�апад.ной стене ра;:�меwены фрески, посвяwенные исто.1кованию «Песни песней». 
В а.1таре пред.став.1ен с.1ожный uик.1 фресоБ на тему: «То.1Бования божественной 
.1итургии)), а также распо.южен ряд и;:�ображений, свя�анных с на;:�ид.ате.1ьными 

1 И�ображения святых, распо.1оженные в поря.11ке пра;i.11нования их памяти по месяuам (так uа;iы
ваемые нияеи), и сиены .11еяяиlt апосто.1ов прописаны во время реставраuпи в 30-х ro.1ax XIX веl\а 
(А. У с п е н с к и й. Царские пконописuы и:живописuы XVII века, т. IV, стр. 44). 

430 



Изображения бесов. Росписъ церкви Иоанна Предтеч.и в ТоАч.кове. 
1694-1695 tОДЬl. 
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рассБЩШl\IИ о ;�начении Аитургии, почерпнутыми и;� попу.1ярных сборников -
«J.имонареii» и «uветников». 

Особенным ра;�нообра;�ием сюжетов отАичаются росписи притворов, где вет
хо�аветные и ново�ветные сюжеты чередуются с и;�ображениями на темы по
учите.1ьных повестей и;� «патериков», житий святых, uерковной истории и «Апока
.1инсиса» (стр . .озо). 

Многие сюжеты предтеченских фресок ана.1огичны иJ.ьинским; иногда 
художники повторяют уже найденные ИАьинскими мастерами компо;�иuии. Так 
же парит среди стихий моwная фигура бога-отца в бе.1ом одеянии, с такими 
же бытовыми подробностями ра;Jвит цикА Ветхого ;3авета. Знергично в;�махи
ная топорами строят п.1отни1ш Ноев Бовчег, похожий на деревянный тереl\1 
XVII века с нарядной wипuовой Rров.шй. По бревенчатому помосту остороншо 
n;Jбираются в ковчег домашние животные и ;�вери всех пород; пары СJ.онон, 
.�ьвов, .1ошадей, вербАюдов, коров, свиней и о.1еней; ;Ja ними сАедует семейство 
Ноя, ;Jахватившее с собой ра;�.шчный домашний скарб 1. В «Лепте вдовиuы» на 
нервом п.1ане высится огромный окованный купеческий сундук, в который 
женшина сует монету 2• В «Пире Ирода» Са.1омея в туфеАьках на высоких каб
.1учках, с п.1аточком вокруг шеи отпАясывает «русскую» перед гостями, тесно 
сгрудившимися вокруг оваАьного сто.1а. 

С ув.1ечением и пафосом воспрои;�водится во фресках гро;�ная биб.1ейская 
история, с ее много.1юдными сиенами и с.1ожными сюжетами: рушатся бе.1ока
менные стены Иерихона, бJ.естят копья, бесчис.1енные воинские рати проходят 
перед ;�рите.1ем. 

Расска;iывают художники и о .1юбовных прик.1ючениях биб.1ейских героинь; 
так, они и�ображают Раав-б.1удниuу, спускаюwую своего во;J.1юб.1енного вни;J 
с ба.1кона по веревочной .1естниuе. Как и в И.1ьинской uеркви, бе�удержной 
фантастики по.1ны iЭСХато.1огические сцены с представ.1енными в них много
г .швыми рыкающими чудовиwами и я;Jыками пАамени. 

Однако в от.1ичие от и.1ьинской росписи в то.1чковс1юм храме бо.1ьшое 
место �нимают П;iображения, перегруженные боrос.1овшюй симво.1икой. Особен
но с.1ожна фреска на тему: «Тайны божественной .1итургии», в которой множе
ство отде.1ьных iЭПИ;iодов с;rедует О,l(ИН ;ia другим. Так же ;Jапутана и бого
с.1овски ус.1ожнена фреска на тему: «Проuветшее Арево» и ..некоторые другие 
1юмпщшuии. В И;iображении «Страстей» художник не ограничивается iЭПИ;Jодами, 

i Б. М и х  a lt .1 о в с R и В - Б. П у р и ш е в. Yxa;i. соч., стр. 248, таб.1. LXXIII. 
2 Там же, стр. 24-7, таб.1. LXXII. 
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рисующими Христа перед ПиАатом и его и;збиение воинами. Христос с поникшей 
гоАовой, измученный, оRруженный воинами, противостоит uе.юму сонму стар
цев, чАенов Синедриона; фарисеи и саддукеи с дАинными свитками в руках 
требуют его осуждения. 

В композиции «Анге.1-хранитеАь» почти все по.же фрески ;запо.1няет огром
ная фигура ангеАа с широко раскрытыми крыАьями 1• В боковых к.1еймах прел;,. 
ставАены события жи;зни че.1овека, в которых утверждается его ;зависимость от 
«небесных си.1» .  На смертном одре душа че.1овека, представ.1енщ1я в обра;зе 
МАаденца, покидает те.10. Крохотная фигурка МАаденца, которая так разите.1ьно 
контрастирует с огромным ангеАом, уносится им на небо, и совсем наверху 
мАаденеu, жа.1кий и беспомошныti, предстает перед восседаюwим на обАаках 
вседержитеАем. 

в ОТАИЧИе от И.IЬИНСКОЙ фрески в «Страшном суде» Предтеченской uеркви 
внимание художника прив.1екаст, г.1авным обра;зом, верхняя часть изображения. 
В ней с бо.1ьшим пафосом и торжественностью развернута картина грозного 
суди.1щuа. В центре на роскошном троне восседает судия - Христос. В .женой 
руке его - 1\1еч, грозно опушенный в сторону навеки осужденных грешников. 
Под изображением судии в об.1аках парят два ангеАа, поддержива.11 престо.1 
с раскрытым еванге.1ием и крестом, на верхнюю перек.1адину которого опи
раются ноги Христа. Сзади, за троном, подобно двум те.1охраните.1ям, упаАи на 
ко.1ени двое святых, а по сторонам от трона, в позах смиренной мо.1ьбы, коАе
нопрек"юненные богоматерь и Предтеча. За спинами апостоАов, сидяwих с рас
крытыми книгами на ко.1енях, выстроиАась грозная стража арханге.1ов с подня
тыми вверх обнаженными мечами. За грядой об.1аков - стены о:Горнего ИерJ
<:а..1има» . В его семи вратах. стоят семь анге.юв, м0Ача.1иво неприступных. 
Скрестив руки на груди, они охраняют вход в рай. За стенами, под арками, 
увитыми зе.1енью, 6"шженствуют группы праведников. Еше выше озаренные 
сиянием и поддерживаемые сонмами кры.1атых херувимов восседают на 06.1аках 
бог-отеu и бог-сын. Эта верхняя часть композиuии окружена пе.1еной густых 
06.шков, отде.1яюшей ее от того, что происходит внизу. Четыре анге.ш, как 
грозные вестники, вырываясь из ;этой пе.1ены, стремите.1ьно несутся вниз, 
возвеwая земному миру о нача.1е страшного суда. Внизу, на зем.1е, анге.1 уже 
творит суд, отде.1яя овеu от коз.1иш. Грешники, пы.1аюwие в адском п.1амени 
и осаждаемые чертями, напрасно обраwаются к Моисею; он отстраняет их от 
себя жестом осуждения. 

1 Б. М и х а lt .1 о в с к и lt - Б. П у р и w е в. Ука;i. соч., стр. 225, таб.1. L. 
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Ес . .ш в и.1ьинской росписи чувствова.1ось стрем.1ение оправдать че.1овека и 
че.ювеческое, то в uеркви Предтечи горардо си.1ьнее выяв.1яется догматика uер
ковного учения. Вместе с тем рдесь ясно стрем.1ение укрепить «пошатнувшиесю> 
устои ре . .шгиорного мировОрррениn и противопоставить его все _уси.1иваюwемусп 
обмиршению. 

Все греховное и соб.1щшите.жьное ирображается как отта.1киваюwе беробрар
ное. В сuене (<Жена, убившая чадо)) обнаженная грешниuа до.1жна внушать от
враwение; у нее урод.1ивое те.жо с выступаюwим животом и ребрами, рмеи впи
.1ись ей в грудь, уши проткнуты стре.жами, во.1осы рассыпа.1ись по п.жечам густой 
рвериной гривой 1• 

Мир предтеченских фресок, по.1ный греха и соб.жарна, пасе.жен чертями и 
демонами. Они рыwут среди .1юдей, соб.жарняя, то.1кая их в пропасть. То они 
приста.1и к похоронному шествию, бесчинствуя над гробом и подбивая .1юдей 
на святотатство (стр. �з1), то пробра.1ись в па.жату к пируюшим и соб.1арняют их 
на пьянство и (<бесчинное>> пение. В XIV - XV веках русские художники pek 
ко Иробража.жи дьяво.жа, особенно, когда речь ш.1а об убранстве храма. Теперь, 
в свяри с представ.жением о мире как об арене борьбы доброго и р.1ого нача.1а, 
сатана - jато воп.жошение p.la - все чаше появ.жnется среди .1юдей, искушает 
че.1овека всякими соб.1арнами, мучит его совесть, не дает покоя даже праведни
кам. Фигура дьяво.жа, чаше всего в об.1ике мужчины с кор.1иной бородой, посто
янно встречается в .1егендарных сuенах. Нередко она трактуется художниками 
с под.1инным юмором и ожив.1яет монотонные житийные �эпироды. 

Характерной чертой ярос.швских росписей XVII века, и в частности uеркви 
Иоанна Предтечи в То.1чкове, яв.1яется то, что самое небо, которое в прош.1ом 
представ.жn.жо картину спокойствия и гармонического порядка, теперь подчас вк.по
чается в борьбу страстей, происходяwую на рем.1е. В одной Ир 1юмпори1.1ий небесные 
си.1ы вооружены, анге.жы появ.1яются как сонм воинства, арханге.жы с обнаженны
ми мечами состав.1яют небесную стражу («Не мир, но меч») 1• На другой фреске 
ирображен анге.1-храните.жь, который держит в одной руке меч и крест, а дру
гой - поражает грешника копьем. Во фреске, Ирображаюwей «Кораб.1ь веры», 
юный uарь, сидяwий на троне и о.жиuетворяюwий Христа, передает апосто.1ам Петру 
и Пав.жу караюший меч. В сuене Ир жития Андрея Юродивого вокруг престо.1а 
Христа стоит грорная стража арханге.1ов с обнаженными мечами; в другой сиене 
.1етnший арханге.1 поражает мечом бесов. В одной Ир компориuий представ.1ен 

1 Б . .М и х а lt .1 о в с х и lt - Б. П у р и ш е в. Yxa;i. соч" стр. 2Ю, таб.1. LXV. 
• Та.и же, стр. 24-9, таб.1. LXXIV. 
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«Корабл.ь нечестил».  Роспись церкви Ил.ьи Пророка в Нрос.11ав.11е .  
1680 20Д. 

Христос, едуwий на бе.1ом коне во г.1аве небесного воинства; перед ниl\1 .1етит 
анге.1, и враги в ужасе ра�бегаются. У Христа обнаженный меч, рукоять которого 
он держит во рту. 

Тема cyJ1.a и осужJ1.ения, тема темной си.1ы, напо.1няюmей мир и то.1каюwей 
че.ювека на все дурное, тема греха, страшного и отвратите.1ьного, хо.1одная 
и неприступная торжественность отв.1еченно-дидактических компо�иuий - все 
/ЭТО от.1ичает предтеченские фрески от фресок uеркви И.1ьи Пророка, в которых 
60.1ьше жи�нерадостности и .1юди выг.1ядят 60.1ее прив.1екате.1ьными. 

Самые принципы и�ображения, самый характер художественного я�ыка 
обеих росписей ра�.1ичны. В а.1.1егорическом и�ображении «Кораб.1я перы» 
художник Предтеченской uеркви прсдстави.1 кораб.1ь, п.1ывуwий по морю. На 
корме СИJl.ИТ Христос-ру.1евой, на носу - апосто.1ы Петр и Паве.1, держаwие 
якорь, у бортов кораб.1я- гребuы-монахи. В uентре стоит престо.1 с еванге.1ием, 
окруженный отцами uер:в:ви и анге.1ами. На берегу сто.1пи.1ись враги веры: 
женwина в короне, сидяwая на �вере, видимо «вави.1онская б.1уд,�иuа»,  всадни
ки в коронах, видимо uари-я�ычники, поражаюwие кораб.1ь копьями, �.1ичнь�е 
«нечестивые» наро.11;ы, пытаюwиеся �аuепить кораб.1ь баграми �а борт, сатана 
и еретик, стре.1яюwие в кора6.1ь и� .1уков. Вни�у - юный uарь, во�можно 
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Антихрист, сидяwий на тропе, гро3ит мечом двум святым - «верным свидете
.1ям » 1• В �той, сухо написанной, хо.юдной а.мегорической фреске со множеством 
фигур и ма.10 выра3ите.1ьной компо3ициеii нет ничего обwего с и.1ьинскими 
фресками на ту же тему 2• В и.1ьинских росписях и3ображена .1одка, мирно • 
п.1ывушая по морю; Христос-кормчий держит ру.1ь, у борта сидят трое апосто.1ов, 
в середине .1одки стоят два анге.1а, и их широко раскрытые кры.1ья обра3уют 
парус, в.1екуший .1одку. Вторая сцена еше 60.1ее выра3ите.1ьна: среди nо.ш бу
шуюшего моря несется .1адья нечестия, ветер c.10.l\ia.1 ее мачту nl\1ecтe с пару
сом, на котором и3ображен ;шей. Лодка напо.1нена мирянами, среди них -
мо.юдые .1юди в «немецких» ш.1япах. Три че.1овека прыгну.1и в воду и пытают
ся спастись вп.швь. На корl\1е .1адьи сидит в гордой позе сатана-ру.1евоН 
в черном п.1атье и с рож1шми (стр. 435). 

Росписи храмов И.1ьи Пророка и Иоанна Предтечи в Т<?.1чкове хара1\тери-
3уют .1учшие достижения ярос.1авсних мастеров стенописи пос.1е.11.ней четверти 
XVII сто.1етия. Одновременно с ними в Ярос.шв.1е бы.1и созданы другие жи
вописные uик.1ы. Несмотря на то, что в их выпо.1нении 11ринима.1и участие 
1ючти те же мастера, Баждый и3 цик.юв от.1ичается достаточным своеобра-
3ие11. О·rде.1ьные сюжеты при всем их иконографическом сходстве варьирова
.1ись нрос.ш1.1с1шми мастераl\ш при повторении их в рщшых храмах. 

Во всех �тих .1егендарных сюжетах прояв.1яется повышенный интерес к 
реаJьному миру, обра3ы · которого проникают и в uерrювную роспись. Однако 
освободиться от l\1ыс.1и о 3ависимост11 че.1овека от небесных си.1 .1юдям того 
времени еше не удава.юсь. Sти.1\1 объясняетсн то 0Gстояте.1ьство, что среди 
ярос.1авских цик.1ов играют такую бо.1ьшую ро.1ь фантастические картины, на
веянные всяБого рода скщшниями о видениях, чудесах и особенно «А11ока.1и11-
сисом» .  Апока.1ипсические сюжеты встречаются и в живописи нредыдуших 
периодов, дово.1ьно широко они бы.1и распространены в исБусстве XVI ве1ш, но 
никогда до сих пор �та тема не приобрета.1а такого ра3маха, таБого драматиче
ского пафоса. В �тих и3ображениях .1юдских страданий, стихийных бедствий, 
гибе.1и городов и uарств прояв.1яется со3нание че.1овеческой с.1абости. В.месте 
с тем в росписях �того времени, и особенно в росписях на апока.1.ипсичесБую 
тему, дает о себе 3нать представ.1ение о мире как о че.1\1-то непостоянном, 
подверженном и3менению, и �то от.1ичает фрески XVII века от спонойных, 
уравновешенных и гармонических компо;:шuий XV сто.1етия. 

1 А. f с о е и с к u й. Царское иконописuы и живопuсuы XVII века, т. IV,  стр. 48. 
• Н. П е р  в у х  и u. Церковь И.аьи Пророка в Лрос.аав.ае, стр. 39. 
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Вирсавил. ДетаАь росписи церкви Иоанна Предтечи в То,�чкове. 
1694-1695 rоды. 
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Греш11ики, из2011яемые «в муку вечную». Дета.1tь композиции «Страшны'й суд» 
в церкви Нико.1tы «Мокрого» в Ярос.1tав.1tе. 1691 �од. 

Во фресках uеркви Нико.жы «Мокрого» в Ярос.1ав.1е 1691 года апока.1ипси
ческие сиены (стр. 438-441) переданы особенно вырщште.жьно. В одной и� фресок 
представ.1ен каменный и огненный дожди; на �ем.1е .жежат расп.1астанные, 
напуганные ими �ватные .1юди в богатых шитых кафтанах. Рядом с �той фрес
кой в .1юнете распо.жожена многофигурная компо�иuия: видение Иоанном Бого
с.1овом Христа, окруженного старuами. Компо�иuия в нюю.10-мокринских фре
сках не такая перегруженная и щ�ме.жьченная, как в uеркви Иоанна в То.жчко
ве. Мастеру хорошо у да.1ось подчинить все фигуры простому ве.1ичественному 
ритму. Среди фресок на �схато.жогические темы есть одна, и�ображаюwая 
«Анге.1а си.жы» . «J:иuo его, как со.1нuе, и ноги его, как сто.1пы огненные» -
говорится о нем в «Апока.1ипсисе» .  Художник с.1едова.1 в своих фресках �апад-
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ИпозеАщы, из�опяемые «в муку ве11,пую». Дета.хь коАtпозиции «Страшный суд& 
в церкви Нико.хы сМокро�о» в Нрос.хав.хе. 1.691. �од. 

ноевропейским гравюрам на �эту тему. Но свежая непосред.ственность народной 
фанта;зии помог.ш ему придать особенную выпук.юсть �этому обра;зу. Он щю

бра;зи.1 гигантскую фигуру анге.1а, те.ю которого с.ювно состоит ЩJ об.шка, 
вместо ног - сто.1бы п.1амени, .1иuо представ.1ено в вид.е ярко-красного со.1нuа 
с рllсходяwимися во все стороны .1учами. Фреска �эта от.шчается под.1инно 
монумента.1ьным характером. Фигура анге.1а с ногами в виде д.вух ко.1онн, 
окутанным об.1аками ту.ювиwем, широко раскрытыми кры.1ьями ;за спиной и 
к.1убяwимися по бокам об.1аками вырастает д.о испо.1инских ра;змеров. Обра;з 
нече.1овеческой моши достигает ;здесь такой выра;зите.1ьности, какой не бы.10 
в тех ;запад.ноевропейских гравюрах на апока.1ипсические темы, которые с.1у
жи.1и прообрщюм нико.1О-мокринскому мастеру. 
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Сатана на 20.11ове зверн. Дета.11ъ ко.11позиции 
q,Cmpazuныil суд& в ц�ркви Нико.11ы «Мокро�о-ь 

в Rрос.11ав.11е .  1691 �од. 

В испо.шении фресок ярос.1авскоii uеркви Боголв.tения (1692-1699), во;iможно, 
принима.1 участие тот самый Дмитрий П.1еханов, который расписыва.1 то.1чковский 
храм (стр. 442, 443) 1. Украшаюwие сомкнутый свод храма фрески щ1ме.1ьчены и 
перегружены. ;3десь представ.1ены «Успение богоматери», «Во;:шесение», «Воскресе
ние» и «Сошест.uие во ад>> ;  на стороне, примыкаюшей к иконостасу, видны Хри
стос и Саваоф. В распо.1ожении uветовых пятен достигнута и;iвестная симметрия, 
но 11се сюжеты с.1иваются в деко.Ративный y;iop. Что касается отде.1ьных житий
ных сuен на стенах iЭТОГО храма, то они от.1ичаются 60.1ее нщ1ким качеством ис
по.1ненюr, чем ана.1огичные фрески uеркви Иоанна Предтечи в То.1чкове. В част-

1 Н. П е р  в у х  lf н. Цер1ювь Боrояв.1ения в Ярос.1ав.1е. Ярое.1ав.1ь, 1916, стр. 24-. 
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Ве.�ьзевул. ДетаАь ко.шюзuции «Сmрашныil суд» 
в церкви Николы «Мокр020� в ЯросАаоле. 

t69t �од. 

ности, в «Пире Ирода» (стр. 443) массивные фигуры распо.южены очеш, тесно. 
Также перегружены фигураl\ш сцены и� жи�ни Христа (особенно фресnа 
«Христос с учениками среди х.шбного по.1я» ). 

ФресRИ церкви Федоровской богоматери б.1и�1ш к фрескам uер1ши И.1ьи 
Пророка. В ;этом храме свод в а.1таре украшен и�ображением древа Иесея 
с фигурами иудейских царей и предков Христа в меда.1ьонах. Фигуры царей 
помешены сре.l(и uветов, .1епестков и стеб.1ей пышного растите.1ьного орн�мен
та. С ;этим орнаментоl\1 САиваются у�оры на О.l(еждах царей 1• 

В нижнем поясе фресок пре.l(став.жена .1егенда об шюне «Федоровской богома-

1 И. Г р  а б а р ь. История русского искусства, т. \'1 ,  стр. 503. 
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Пилат у.нывает руки. Рост1сь церкви Бо2011вления 
в Ярое.Ада.и. 1692- 1699 �оды. 

терн», свщшннал с историей борьбы против татарского ига, что да.ю повод 
художнику И;ioбpa;'JJITЬ ряд �ПИ;iОДОВ �той борьбы 1• 

В распо.южении фресок на стенах храмов ярос.швские мастера в основном 
САедоваАи традиuионным принuипам. Фигуры стояwих святых ра;iмеwаАись на 
СТОАбах храмов (например, в uеркви Нико.1ы «Мокрого»). Житийные фрески 
распо.шгаАись поясами по стенам (в uеркви И.1ьи Пророка), крупные компо;iи
uии на темы еванге.1ьских пра;iдников и.1и многофигурные компщшuии, вро,1J.е 
«0 тебе радуется», украша.1и сво,lf.ы (uерковь Иоанна Предтечи в То.1чкове). 

1 И. Г р а б  а р  ь. История р) ссБоrо ИСRJсства, т. \' 1, стр. 498; Б. М и  J а lt .1 о в с R и lt - Б. П у р и
ш е в. Укв��. соч., стр. 261, таб.1. LXXXVI (нижняя). 
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Пир Ирода. Роспись церкви БоzолвАения 
в ЯросАавАе. 1692-1699 �оды. 

Однако но мере того, как художников все си.1ьнее ув.1ека.ш ;iадача вк.1ючить 
в свои росписи как можно 60.1ьше сюжетов, они реша.1ись отступать от �тих 
прави.1. Сто.16ы храмов ста.1и ра;iбивать на квадраты (uерковь Иоанна Предтечи 
в То.1чкове), распо.шгая и на них житийные к.1ейма. Откосы окон унраша.1и не 
то.1ько растите.1ьным орнаментом, но, пак и стены, с.1ожными многофигурными 
сценами. 

Фрески обычно тянутся вдо.1ь стен сп.1ошными пестрыми .1ентами, одна 
над другой в неско.1ько рядов. Граниuы отде.1ьных щюбражений ;iачастую не 
совпадают с архитектурными ч.1енениями ;iдания; несушие тектонические части 
его ока�ываются не выде . .�енными. Таким обра;юм, в традиuиовную систему рос
писи J(ревнерусского храма, построенную на строгом соответствии щюбражений 
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тектонике и смыс.ювому ;значению отде.1ьных частей храма, вносится ;заметное 
щ�менение. И;юбра;зите.1ьные мотивы насто.1ько с.1иваются с мотивами орнамен
та.1ьными, что ;зрите.1ю трудно от.11Ичать их. Да и самое оби.ше и;зображений в 
конuе концов приводит к тому, что смыс.1 каждой отде.1ьной сцены перестает 
восприниматься отчет.1иво. Все вместе они с.1иваются в пестрый многоuветный 
у;зор, n котором с трудом можно ра;з.1ичить отде.1ьные фигуры и ра;зобрать их 
соотношения. В конечном счете остается то.1ыю общее яркое радостное впе
•шт .1ение. Фреска как f).1емент и;зобра;зите.1ьного убранства ;здания преврашается 
в подобие нестрого ковра, которым можно покрыть .1юбой свободный участоБ 
стены. Все f)TO приве.ю к тому, что ре.1игио;зное содержание росписи, в конечном 
счете, утрати.10 первостепенное ;значение, и интер1.ер храма приобре.1 сход
ство с богато украшенным интер1.ерш1 терема. 

Ко.1орит ярос.1авских фресок понuа XVII сто.1етия ;значите.в.но от.1ичается от ко
.1орита фресок XV - XVI веков. Ре;зкие пробе.1а на.1ожены поверх каждого .1ока.1ьного 
Брасочного пятна: ярко-ро;-ювый нередко сопостав.1яется со сто.1ь же ярким го
.1убым uветом, ;зе.1еный - с же.1той охрой. Художники ;заботи.шсь прежде всего 
о том, чтобы f)ТИ ра;зноuветные пятна ритмично покрыва.1и всю стен)'. 

Д.1я того чтобы представить себе живописное убранство храмов конца 
XVII века как органическую часть uе.1остного ансамб.1я, нужно иметь в виду, что 
ююностасы f)того времени становятся особенно ве.1ичественными. Помимо деисус
ного, пра;здничного и пророческого ярусов, к ним присоединяются еше «страсти» и 
праотеческий ярус 1• Иконостасное тяб.10 покрывается горе.1ьефной по;зо.1оченноii 
ре;зьбой, ре;зные ко.1онки отде.1яют одну икону от другой. В ре;зу.1ьтате иконостас 
конuа XVII века приобретает такую пышность, б.шгодаря поторой он даже 
в богато расписанном фресками храме сохраняет ведущее ;значение в убранстве 
uерковного интерьера. 

Иконы ярос.1авских храмов обнаруживают ряд точек соприкосновения с местной 
стенописью, а иногда непосредственно ;зависцт от нее. Вместе с тем в ярос.1ав
ской иконописи можно ;заметить ряд ра;з.1ичных направ.1ений. 

К.1еймо иконы «Чудо иконы Федоровской богоматери» (Государственный 
Русский му;зей; стр. 445) прои;зводит впечатление фрагмента настенной живопи
си, настолько он б.1и;зок к росписи uеркви Ильи Проропа в Лрос.1ав.1е. Как 
обычно, в ярославской живописи все живописное поле сп.1ошь ;заполнено фигу
рами; мастер суме.1 ритмически оживить плоскость чередованием контрастно 
сопостав.1енных красочных пятен. 

1 Ярус иконостаса, cocтoawиlt щ1 икон с и;эображенивми так на;эываемых праотuев. 
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Битва. ДетаАъ иконы «Чудо иконы Федоровскоа бо�о.'Каmери». 
Вторая ТЮАовrта X VII века. 

Гос. Русскиlt иy;ielt. 
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С е м е  п С л и р  и д о п  о в. Рыбаки. К.ии.ttо аюитиипои 
иконы ИАьи Пророка. 1.679 �од. 

Ярос.1авский об.1асrной ху.Аожественныlt мy:3elt. 

Г .1убоко патетический ха
рактер имеет ярос.швская икона 
конuа XVII сто.1етия «Рождест
во Христово» (Государственная 
Третьяковская га.ыерея), осо
бенно сuена и;1биения м.1ад;ен
uев в ее нижней части. При 
всем ра;1нообра;1ии драматиче
ских ситуаuий и мимики худож
ник и на ;этот ра;1 суме.1 един
ством ритма, п.швностью конту
ров, равновесием цветовых пя
тен объединить в то.шу отде.1ь
ные фигуры .1юдей. Как и в 
ярос.1авских стенных росписях, 
месь бросаются в г J:a;1a небы
ва.1ые в древнерусской живо
писи красочные сочетания. В 
иконах конца XVII сто.11етия нет 
чистых, ;1вучных красок, вроде 
киновари, которую так .1юбИ.1и 
новгородuы, но в них нет и 
той приг .1ушенности и черноты, 
которая нередко �аметна в ико-
нах XVI века. Художники строят 
ко.1орит на тонком, и;1ысканном 

сочетании темно-;1е.1еных, густых ма.1иновых красок, чередуюwихся с нежными 
пер.шмутровыми пере.1ивами сиреневых, ро;1овых и ;10.1отистых тонов 1• 

В иконе «Во;1несение» и;1 церкви И.1ьи Пророка (конец XVII века) фигуры 
апосто.1ов, провожаюwих в�г.1ядами во�носяwегося на небо Христа, подчеркнуто 
патетичны. Апосто.1ы в си.1ьном движении поднимают руки, во�водят г.1щш. 
Такая патетика - непривычное яв.1ение в русской иконописи; она напоминает 

1 Ср. миниатюрную икону конuа XVII века «Rрешение Фи.�иппом евнуха» (Гос. Русский му;3еЙ), 
в которой, как и в .врос.1авских фресках, прос.1еживаетс.в в.1и.вние Биб.аии Пискатора. Сuена крешения 
И;3Ображена на фоне пеlt;3ажа с ра��весистыми .Аеревьями, тшвте.�ьно выпо.1нены жанровые мотивы 
(см. М. R а р  r е р. И:3 истории ;3aDBJIHЫX в.1ияниlt в .Аревнерусскоlt живописи. - В сб.: сrМатерив.1ы по 
русскому искусству», т, J, ,11,1 1W,S1 стр. 67). 
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живопись барокко. Впрочем, 
при рассмотрении и�да.1и 
фигуры ;этой иконы с.1ива
ются воедино и вместе с оре
о.1ом вокруг фигуры Христа 
обр�уют как бы орнамен
та.1ьный у�ор 1• 

В иконе И.1ьи Пророка 
с житием 1679 года (Яро
с.1авский об.шстной худо
жественный му�ей) мастер 
Семен Спиридонов « Ко.1мо
гореu » 2 с и�ысканным ис
кусством миниатюриста вы
по.1ни.1 житийные к.1ейма со 
с.1ожными многофигурными 
компо�иuиями, �атей.1ивой 
ска�очной архитектурой и 
пей�ажем. Приб.1и�ите.1ыю 
в ;это же время бы.1и напи
саны местные иконы И.1ьи с 
житием и Иоанна Предтечи 
ДАН uеркви И.1ьи Пророка. 
Неско.1ько по�днее во�ник.1и 
иконы на тот же сюжет, 

Битва ярос.1,авцев с татаралtи на Ту�овой аоре. Кд11мо 
:нcumиflнoil иконы князей Константина и Васи.сия. 

70-е �оды Х VII века. 

Яр ос.1авскиlt об.1астноit ху .1ожrстве11ныlt музей. 

находившиеся в Успенском соборе (Государственная Третьяковская га.1.1ерея) и в 
uеркви Иоанна Предтечи в То.1чкове. 

В ярос.швских иконах обычно вокруг огромной фигуры святого на том же 
фоне, на котором и�ображен и святой, представ.жены события и� его жщши. 
В ;этих житийных сиенах, как и во фресках, особенно �анимате.1ьны жанровые 
мотивы. В иконе И.1ьи по;этично и�ображено, как его ученик Е.1исей с пок.1а
жей на спине, с посохом в руке переходит чере� расступившуюся пере.11; ним 

1 Н. В а х  р а м е е  в. Церковь пророка И.1ьи, рис. 12; М. А .1 п а т  о в. Барокко в руссиоl живопи
сu. - В сб.: аrБарокио в России». М., 1926, стр. 81-92. 

2 Семен Спири.1онов в 1678 ro.1y вместе с Гурием Нииитииым бы.1 пре.1стаВ.1ен Симоном Ушаковым 
и .1руrими на :�ванье жа.1ованноrо иионописuа (А. У с п  е и с R и 11:. Царение иионописuы и живописuы 
С соварь, стр. 260). 
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реку. Вда.1и виднеется .1ужайка, усеянная u;ветами, и� ска.1ы бьет к.1юч. Жан
ровый характер имеет и и�ображение беседы И.1ьи с вдовицей, по.юншвшей на 
�ем.жю вя�анку хвороста и упавшей перед И.1ьей на ко.жени. В упомянутой ююне 
Семена Спиридонова очень характерна 11(анровая сцена рыбной .1ов.1и (стр. 446). 

В житии Иоанна Крестите.1я конца XVII сто.1етия и� Успенского собора в 
Ярос.1ав.1е (Государственная Третьяковская ганерея) представ.жена жи�нь про
рока в пустыне среди густых деревьев и дюшх �верей. Особенно интересны 
архитектурные мотивы по.1уфантастического характера. В �том житийном по
вествовании бо.1ьше выдум1ш и �анимате.1ьности, чем в ана.1огичных житийных 
сuенах на иконах Т. Фи.1атьева. Но нередко и в ярос.швских ююнах художест
венное во�действие их снижается тем, что житийные сцены не свя�ываются в 
единое uе.жое; в таком живописном повествовании нет ни нача.1а, ни конца. 
К тому же все �ти повествовате.1ьные �пщюды в соседстве с огромноii, 11ода
в.1яюwей их своими ра;Jмерами фигурой святого в центре иконы теряют �на
чите.1ьн ую до.1ю своей жи;Jненности 1 • Однако �тот контраст свидете.1ьствует 
о том, что, несмотря на видимое торжество традиционного иконного нача.1а, в 
живописи конuа XVII века не прекрашаются настойчивые попытки внести в 
искусство жи�нь и движение, реа.1истически передать впечаТАеюш от окружав
шей художника действительности. 

В иконописи последней трети XVII века, и особенно в ярославской иконо
писи, примечате.жен бо.1ьшой интерес художников к светским, военно-истори
ческим сюжетам. Так, на житийной иконе Сергия Радонежского, написанной 
в 50-60-х годах XVII века, неско.1ько по�же внщ�у бы.1а добав.1ена компо�и
uия, подробно и.1.1юстрируюшая скщшние о Ку.1иковской битве. ;.то uе.1ап 
панорама, объединяющая множество �пи�одов. В одном и� клейм 60.11.шой ико
ны «Ярос.1авские кня�ья Константин и Васи.1ий с житием» (1670-е годы) ра�вер
нута картина битвы ярос.жавuев с войсками Батыя на Туговой горе (стр. 447). 

В к.1еймах иконы «В.шдимирской богоматери» конца XVII ве.ка (Ярославский 
06.1астноti художественный му�ей) и�ображена победа Андрея Бого.1юбского 
над бо.1гарами и перенесение иконы «Владимирской богоматери» в Москву 
в 1395 году, в пору нашествия на Русь хана Тамер.1ана. Все �ти сцены пере:. 
даны живо, со множеством реа.жистических подробностей. Особенно правдиво 
щюбражена архитектура Московского Крем.1я. 

1 В иконе «Б.1аговешение» И:i То.1чковского храма рядом с огромными, :iастывшими фигурами 
ар�анге.1а и Мар11и, :iапо.rняюwими почти всю поверхность ;этоii иконы, помешены И:iЯШНЫе, миниа
тюрные по ра:iмерам, патетичесRие по выражению сиены, рисуюwие ЖИ:iНЬ Марии (см. Н. П е р в у х и н. 
Церковь Иоанна llре.11течи в Лрос.1ав.1е, таб.1. 55). 
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Одновременно с ярос.швскими стенными росписями ;;�начите.1ьные фреско
вые uик.1ы со;;�даются и в ряде других городов России. Среди них наибо.1ее 
п римеча те.1ьны росписи двух соборов Романова-Борисог .1ебска ( 1680-1690-е годы), 
собора Ипатьевского �юнастыря в Костроме (1685) и Софийского собора в Во
.1огде (1 686-1688). 

Цик.1 росписей в Воскресенском соборе в Романове-Борисог .1ебске от .1и
чается иск.1ючите.1ьным богатством и рщшообрщшем повествовате.1ьных мотивов. 
На стенах га.1.1ереи собора рядом с еванге.1ьскими сюжетами и темами «Апока-

�, 
.111шсиса» ра�меwены редкие в русской иконографии сuены, и.1.1юстрируюшие 110-
нссть об Ев.1огии каменосечце (ир сводного Патерика), историю креwения Руси 
(Пр «Повести временных .1ет», так нарываемая « Корсунская .1егенда» ), повесть 
«Об яв.1ении Тихвинской иконы божьей матери» и повесть «0 новгородском 
6е.1ом к.юбу�>е». В биб.1еiiСКОМ UИK.le особенно вырарИТеАЬНЫ фигуры ИрГНаННЫХ 
и� рая прародите.1ей, окруженных рар.1ичными животными. 

Фрески Ипатьевского монастыря в Костроме от .1ичаются бо.1ьшей иконо
графической строгостью своих компориuий. В сuенах Ир ЖИрНИ Авраама фигуры 
скованы, компориции имеют п.1оскостной характер 1, как и в житийных сuенах 
фресок uеркви Иоанна Богос.юва в Ростове. В архитектурных фонах костромских 
фресок испо.1ьруются типичные д.1я того времени орнамента.1ьные мотивы. 

Еше бо.11:ее традиuионный характер имеют фрески во.1огодского собора. Даже 
такая сuена, как «Пир Ирода», трактована как торжественная, uеремониа.1ьнан ком
ПОриuия, в которой Са.1омея, подобно всем оста.1ьным фигурам, расты.1а на месте и не 
решается сде.1ать ско.1ько-нибудь порывистого движения. Почти все святые одеты 
в боярские одежды. Особенно роскошны урорчатые костюмы uарей и КНЯреЙ, 
Ирображенных на сто.1бах храма. 

К росписи конца XVII века приб.1ижаются стенописи Варваринской uеркви в 
Лрос.шв.1е (1743)2,цер1\ВИ Иоанна Предтечи в Рошенье в Во.1огде 3 (1717) и Успенского 
собора в Ту.1е 4• В ;этих пордних фресках бережно охраняются некоторые тради
ции росписей XVII сто.1етин. Многие Ир них �нтересны по ко.1ориту. Однако, 
несмотря на удачи отде.1ьных мастеров, в uе.1ом искусство монумента.1ьной 
живописи постепенно приходит в упадок, что особенно раметно при сравненш1 

1 Во:зможно ;это впечат.1ение со:здаетси отчаст11 б.1аrодари тому, что фрески бы.1и с.1еrка прописаны 
в XIX веке. 

2 Б. М и х  а it .1 о в с к и lt - Б. Il у р и ш е в. Укв:�. соч., стр. 276-278, таб.1. CI - CIII. 
s И. Е в  .А о к 11 м о в. Во.1оrодские стенные росписи.- «Памятники художественноlt ку.1ьтуры на Се

вере•>, вып. 2. Во.1оrда, 1922, стр. 59 и с.1. 
' Н. т р о и  u к и lt. Песнь necнelt в фресках ту.1ьскоrо Успенского собора. - �сиети.1ьник», 19t•. 

:№ 8, стр. 13-3'-. 
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Царь Федор Иоаюеович. Вторая четверть Х J!/1 века. 

Гос. Историческиl мyiieii. 

стенных росписей нача.ш XVIII века с прои;iведениями, которые со;iданы 6ы.1Iи 
ростовскими и ярос.1Iавскими мастерами в .пос.1Iедней четверти XVII стоАетия . 

•• 
llнтерес к че.ювеку, к отде.1Iьной .1ичности пробуждается в русском ис

кусстве уже с первых десятиАетий XVII века. « Смута» и интервенuия, кресть
янсБал война и народное опоАчение не прош.11и бессАедно. Под вАиянием исто
рических потрясений, перенесенных Русью в нача.11е сто.11етия, впервые ;iарож
дается СО;iнание исторической роАи простого народа, впервые ока;iывается 
поко.1Iе6.1енным представ.1ение 06 и;iвечности и святости uарской вАасти. На 
.1ичность uаря как бы переносятся качества простого «;iемного» че.1овека. 
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КиRзь Скопr11t-Шу11скиi1. Вторая четверть Х Vll века. 

Гос. Трет1>11ко11сквц г41,uepelf. 
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В ;этом отношении особенный интерес представ.1яет серия .1итературных пор
третов русских парей, еще в нача.1е века соманная кня�ем Катыревыl\1-Рос
товски.м. «Царь Иван, - пишет он, - обра;·юм не.1епым, очи имея серы, нос протяг
новен и 1юк.1яп; во�растом ве.1ик бяше, сухо те.10 имея, 11.1еши имея высоки, 
груди широкы, мышuы то.1сты . . .  Царь же Федор во�растом ма.1 бе, обрар пост
ничества нося, смирением об.1ожен, о душевной веши попечение имея, на мо
.1итве всегда предстоя и НЩJJИМ требуюшая подан» 1• 

В русской живописи первой по.1овины XVII века не найти таких острых 
рарисовок исторических деяте . .:ей: все они имеют бо.1ее идса.1и�ированный, обоб
wенный характер. Сохранившиеся от второй четверти XVII ве1ш портреты 
Ивана IV (Копенгаген, Датский наuиона.1ьный му�ей) 2, царя Федора (Государ
ственный Исторический му�ей) и Скопина-Шуйского (Государственная Третья
ковская га.1.1ерея) по технике выпо.1нения еше иконописны. 

Однако в суровом и отнюдь не «6.1аго.1епном»·.1иuе uарн Ивана с его огромным 
.1бом и некрасивым носом, «протягновенным» и «пок.1япым», в характерных чертах 
одут.1оватого .1иuа Скопина-Шуйского, в бо.1ерненном, худоwавом .1ице Федора 
и особенно в его широко раскрытых доверчивых г.1а�ах можно усмотреть то 
же стрем.1ение преодо.1еть традиuионные иконописные представ.женин и подчерк
нуть в портретах простые че.1овеческие черты. Особенно раметно ;это в порт
рете uаря Федора (стр. �50). В нем соедини.шсь все те черты, которыми народ
ная фанта�ия наде.1я.ш в ту нору обра� идеа.1ьного, же.шемого царя, доброго и 
уми.1енного, не способного I'неваться, который, как говорится в одной и� по
вестей того времени, 1101шя.1ся и «ста.1 ходить во всех раповедях господних». 

В середине XVII века интерес к портрету раметно во�растает; уве.1ичи
вается и ко.1ичество Ирображений светских АЩJ (стр. �51). 

Многие р_усские в бытность ра граниuей �ака�ывают иностранным худож
никам свои портреты. Русского пос.1а в Испании Потемкина написа.1 (вероятно, 
в 1681 году) испанский мастер Хуан Карреньо де Миранда (Мадрид, Прадо) 3• 
В ;этом портрете хорошо передана самоуверенная осанка бородатого боярина в 
его роскошном, усыпанном драгоuенными камнями, рОАотом наряде. Портрет 
И. И. Чемоданова, работы неирвестного ита.1ьянского мастера, находится в 

1 И. К а т  ы р е в-Р о с т  о в с к и it. Повесть 1шиги сея от прежних .1ет . . •  , - «Р усская историческая 
биб.1иотека�. т. XIII, СПб., 1891 , ст.16. 619-620. 

в Опуб.1икован в liHИre Е. Овчинниковоit «Портрет в русском искусстве XVII в1>.ка» (М., 1955, 
стр. 62--64-). 

3 А. Н о в и u к и it. Парсуююе письмо в Московской Руси. - «Старые ГОАЫ*• 1909, ию.1ь-сентябрь, 
стр. 384--'03; см. также: Museo del Prado. Catalogo. Madrid MCMLII (Pedro Iwanowiz Potemkin. Embajador 
de Rusia. L. 2. 04. XI. 20). 
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У ффици во Ф.1Юренuии 1, портрет Порошина - в Бер.шне (1651) 2• Все iЭТИ порт
реты дают nредстав.1ение о том, нак выг .1яде.1и русские .1юди XVII вена, однако 
они не входят в историю русской живописи i=)того времени. 

Д.1я истории рJсского искусства бо.1ее СJ'шественно то, что портретное 
искусство постепенно ilавоевывает себе приi!нание в самой России и, таким об
ра;юм, рождается первый светский жанр в древнерусской живописи. В iЭТОЙ об
.1асти 11рояви.1и себя как приеi!жие Иil-ila рубежа художники, считавшиеся 
особенно сведуwими в i=)том де.1е, так и соревновавшиеся с ними русские мастера 3• 
Особенный интерес представ.1яет тот факт, что приеi!жие мастера в своих ра
ботах до.1жны бы.1и принорав.1иваться к требованиям и вкусам русского обwества, 
хотя 11иса.1и они свои портреты, поАьilуясь выработанной у себя на родине тех
никой 4. 

Сохранилось несколько портретов патриарха Никона 6• Некоторые исследова
те.1и считают, что написанный мас.1ом на хо.1сте портрет Никона с к.1иром (Гос. крае
ведческий муiiей г. Истры; стр. 454, 455) бы.1 соман работавшим в Москве го.1.1андским 
мастером Д. Вухтерсом око.10 1667 года 6 • Судя по манере выпо.1нения его мог на
писать только художник, в.1адевший средствами ilападноевропейской живописи того 
времени. Однако портрет по своему обwему ilамью.1у и по компОi!ИЦии не находит 
себе блиi!КИХ ана.1огий в современном искусстве Го.1.1андии и других европей
ских стран. Он прочно воше.1 в историю русского искусства XVII века 7 • 

.Задача портрета в России, особенно, когда Иi!Обража.1ось важное духовное 
.1иuо, состоя.1а в XVII веке в том, чтобы, передавая индивидуа.1ьные черты, в 
то же время придать живому че.1овеку сходство с иконным Иi!Ображением; отсюда 
поиски вел11чавости и торжественности в русских парсунах iЭТОГО времени. 

1 А. Н о  в и u :к и it. Парсунное письмо в Московскоit Руси, стр. 401 .  
2 Там же. 
s Е. С. Овчинникова в cвoeit книге •Портрет в русском искусстве XVII века» (стр. 26-27) утверж.11ает, 

что в ,11оку111ентах не сохрани.1ось упоминаниit о :iaкa;:iax портретов иностранным художникам, и ука;:�ы
вает, чтv n 1679 го.11у uарь Фе.11о·р А.1ексеевич у.11а.1яет их и;� Opyжeitнoit па.жаты ;:ia то, что они не учи.1и 
своих русских учеников живописному письму. 

' А .  Н о  в и u к и it. Парсунное письмо в Московскоit Руси. - стр. 392 и с.1. 
6 Портрет в рост в патриаршеit мантии и;� Московского об.1астного му;:�ея. Приписывается ху.11ожю1-

ку Летерсону. Портрет, по-ви.11имому, погиб в горо.11е Истре во время Ве.1икоit Отечественноit воitны. 
В Госу.11арственном Историческом му;:�ее хранится портрет в рост, писанныlt на тафте в нача.1е 1680-х го.11ов. 
Опуб.1икован в книге Е. С. Овчинниковоlt «Портрет в русском искусстве XVII века» (стр. 86-91 ). Овчинни
кова приписывает портрет И. Бе;:�мину (см. также и;:�ображения Никона в «Титу.1ярниках» 1672, 1 673-1677 
и 1690-х го.11ов). 

е Н. Р о м  а н  о в. Парсуна, и;:�ображаюwая патриарха Никона, прои;:�восяwего поучение к.жиру.
В cfi.: «Памятники искусства, ра;:�рушенные немеuкими ;:�ахватчиками в СССР». М.-.11 ., 1948, стр. 
201-216. 

7 К Овчинникова в ука;:�анноit выше книге отриuает авторство Вухтерса, считая, что портрет с.1е
дуст свл;:�ывать с мастерскоlt И. Бе;:�мина и .11атировать 1685 го.110111. 
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Д а  п и  и А В у х  m е р  с (?). Дета.�ь парсупы патриарха Нико1tа. 
Око.до 1667 �ода. 

Гос. Браеве.11чес1шlt Aty�eli г. Истры 

В портрете Никона с к.1иро.l\1 .1ица, руки и одежды написаны сочно и материа.1ьно. 
Но хотя Никон прои;зносит поучение, фигура его дана неподвижной, на& бы 
�астывшей.. Вместе с тем .шцо патриарха, некрасивое и одут.1оватое, и особен
но .1пuа старцев Евфимия, Иоанна и иподиа1юна Германа поражают своей харак
терностью, отчет.шво выраженным стрем.1ением художника передать портретные 
черты. 

�fастеров XVII века подкупа.1а во�можность добиться при помоwи живо
пис11 и.1.1ю;зорности в передаче не то.1ько формы, но и поверхности рщшых 
материа.1ов. �то ка;за.1ось насто.1ько прив.1екате.1ьным, что нередко приобрета.ю 
саl\lостояте.1ьное ;значение. В вщшикших в конuе 70-х - нача.1е 80-х годов парных 
портретах Михаи.1а Федоровича и А.1ексея Михаfi.ювича на 1юнях (Государственный 
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Д а  и и и А В у х т е р с (? ). Патриарх Никон, щюивпослщий тюучепие к.сиру. 
Око.до 1667 �ода. 

Гос. краеве.11чесRнlt мy;ielt r. Истры. 
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Исторический му;1ей)1 бросается в г.t:а;1а почти натура.шстическая передача 
.1иuа, живого в;1г .1яда, во.1ос, одежды, украшений. Поражает живость и;1ображения 
.1иuа по контрасту с п.1оскостной траБтовкоft. непропорuиона.1ьно построенных 
фигур. Го.1овы персонажей непомерно ве.1ики, ту.1овиwа их тwедушны, кони же 
кажутся совсем Бар.1иковыми (стр. 457). 

В русских парсунах XVII века чувствуется ра;1нородность, ра;1ности.1ьность 
и отсутствие ско.1ько-нибудь устойчивых типов и;1ображения, устойчивой худо
жественной традиuии. ИсБусственно сочетавшиеся в них приемы иконописной 
и живописной техники 2 не с.1ива.1ись в единое ue.1oe. Однако в портретах вто
рой по.ювины века отчет.1иво намечается одна обшая тенденuия, которая де
.1ает их принuипиа.1ьно от .1ичными от таких прои;1ведений, как портрет uаря 
Федора и.1и Скопина-Шуйского. Несмотря на бо.1ее реа.1истическую объеМНJЮ 
трактовку Аиuа и рук, в них уже нет стрем.1ения подчеркнуть в обра;1е uаря 
иJ:и ;1натного веАьможи простые чеJ:овеческие черты; теперь, во второй поJ:овине 
века, когда укрепАяется поко.1еб.1енное «смутой» самодержавное государство, яв
.1лется потребность со;1дания торжественного uарского портрета. 

Ярким примером подобной парсуны парадного типа, в которой 11дея во;1ве
.шчения государя наш.1а особенно нагАядное выражение, может с.1ужить 
надгробный портрет Федора А.шксеевича, написанный в 1686 году Ерофеем 
ЕАиным и Аукой Смо.1яниновым, очевидно, при участии Са.1танова (Государ
ственный Исторический му;1ей; стр. 459, 461 ) . Фигура uаря в его парчевом на
ряде 11 особенно его J:ИUO об.1адают ;1начитеJ:ьной объемностью. Аицо построено 
так, как iЭТОГО не бываJ:о в юшнописи: свет падает с .1евой стороны. Но по 
бокам от фигуры, на бАедно-;1е.1еном фоне расно.южены четыре совершенно 11.1ос
ких картJша в тяже.1ых ;10.1отых обрам.1ениях, и iЭТИ картуши вместе с и;10-
бражением « Нерукотворного Спаса» подчеркивают пАоскостной характер всей 
парсуны в uе.1ом. СтоJ:ь же торжественное впечат..1ение прои;1водит и горардо 
бо.1ее реа.1истический: по характеру трактовки Аиuа и одежды поясной портрет 
uаря А.1ексея l\lихайJ:овича (Государственный Исторический мy;1eii) 3• То же 
самое мы находим и во фресковом и;1ображении uарей Михаи.1а и ААексея и;1 

1 Е. О в ч и 11 11 11 к о в а. Портрет в русском исliусстве XYII века, таб.1. \'1-VII. 

2 Принuипиа.1ьиое ра;з.шчие между иовоit живописноit техникоit и cтapoit, иliонописноit, видимо, 
асно осо;знава.1ось и современниками. Недаром о.11ин и;з мастеров Opyжeitнoit па.1аты Ст . .Joпyuкиit в от
вет на обвинение, что не переда.1 учениliам своих приемов, при;зна.1: «Не учи.1 .11111а писать по живопис
ному, JiaK Вахтере» (А. Н о  в и 11 "  и it. Парсунное письмо в l\locliOBC!iOit Руси. - «Старые rоды», 1909, 
ию.1ь-сентвбрь, стр. 384-403). 

з :К С. Овчюшиliова («Портрет в pyccliOM искусстве XVII века», стр. 83) приписывает портрет 1·ша
liову 11.111 Бе;змину. 
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собора Новоспасского монастыря (Государственный Исторический му3ей) 1• В об
.1ике царей не выяв.1яются индивидуа.1ьные черты каждого и3 них, как ;это бы.10 
в описании Катырева-Ростовского; обе фигуры в своих тяже.1ых у3орчатых шубах, 
со скипетрами в руках прежде всего яв.1яются воп.1оwением представ.шния о 
могучем самодержце как симво.1е государственной в.1асти, представ.1ения, кото
рое так настойчиво насажда.ю московское правите.1ьство в XVII веке. 

Наряду с такими ритуа.1ьными портретными обра3ами в пос.1едние десят11-
.1етия XVII века со3даются и гора3до менее торжественные, чисто светские 
портреты, писанные, по всей вероятности, непосредственно с натуры, «с жив
ства», как выража.1ись современники. К подобным портретам можно отнести 
поясное и3ображение царя А.1ексея Михай.1овича, выпо.шенное еше в 70-х годах 
XVII века (Государственный Исторический му3е:й) 2• Живость трактовки .1щ,1а и 
видимо, бо.1ьшое портретное сходство, стрем.1ение художника точно воспрои3-
вести приста.1ьныii: в3г .1лд, придать выра3ите.1ьность губам, мягкая 1\1Оде.1иров1ш 
.1ица и тонких пушистых во.1ос, усов и бороды, тшате.1ьная, почти натура.шстическая 
передача фактуры тБани и драгоценных камней на одежде нево.1ьно 3астав.1яют 
забыть о жесткой, п.1оско:й трактовке ск.1адок и неско.1ько 3асты.1оii 1103е. 

Еше бо.1ьшей живостью от.1ичается написанный око.10 1686 года портрет 
сто.1ьника Г. П. Годунова (Государственный Исторический му3ей; стр. �вз). Мо.10-
дой че.1овек двадцати двух .1ет, как ;это явствует и3 надписи в .1евом уг.1у порт
рета, стоит гордо подбоченясь; на нем шего.1еватый костюм, в руке он держит 
дорогую шапку. У него красиво очерченные губы, хо.1еные усы и неско.1ько 
уста.1ый в�г .1яд г .1щ�, по.1уприкрытых тяже.1ыми веками. Его фигура мягко вы
рисовывается на темном фоне, которому художник, видимо, пыта.1ся придать не
которую пространственность. Зтот портрет Годунова очень б.1и3ок портретам 
петровской поры и вместе с тем состав.1яет как бы переходное 3вено от пар-

' 
суны XVII века к реа.1истическому светскому портрету XVIII сто.1етия 3 • 

•• 

В пос.1едней четверти XVII века в Москве практикуется новая техника, 
так на3ываемая «живопись по тафта!\1».  Г .1авными мастерами ;этого вида искус-

1 Ср. та�же фреску Ипатьевскоrо монастыря в Костроме 1682 roJ(a. (И. Г р  а 6 а р  ь. История рус
скоrо искусства, т. VI, стр. 421). 

2 И. Г р  а 6 а р  ь. История русскоrо искусства, т. \"1, стр. 419. См. также: Е. О в ч и н н и  R о в а. 
Портрет в русском искусстве XVII века, стр. 8()-8.t.. 

в Е. О в ч и н н и к  о в а. Портрет в русском искусстве XVII веRа, стр. 99-100. 
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ства бы.ш жа.юванные uарские живописuы И. Са.1танов, И. Бермин и его уче
ник В. Порнанский. «До.1ичное» выпо.1ня.1ось ими Ир .1оскутков рарноцветного 
ше.1ка, .1ица писа.1ись на хо.1сте мас.1яными красками. Обрарцом такой живописи 
по тафте может с.1ужить иконостас и картины на стенах Распятской uеркви 
Теремного дворца, выпо.шенные в 1682-1683 годах. На иконе Иоанна Бого
с.юва, работы Са.1танова 1, представ.1ен стройный юноша в нрко-;iе.1еном 11.шще, 
стояший среди цветов на фоне го.1убого неба. Цик.1 << Страсти господни» и по
грудные Ирображения апосто.1ов в картушах написаны В. По;iнанс1шм 2• А втором 
«Страшного суда» бы.1 И, Бермин 3• Кроме проирведений n Распятской uер1\ви, 
И. Бермину приписывается ана.1огичный по технике портрет патриарха Никона 
(Государственный Исторический мурей) . .Лицо Никона с ярко выраженными ин
дивидуа.1ьными чертами написано мас.1ом и объе!\шо nы.1еп.1ено светотенью. 
Одежда, набранная Ир uветных кусков ше.1ковой ткани, трактована 11.юскостно, 
хотя художник д.1я моде.1ировки ск.1адок прок.1адывает тени темперой. 

Живопись по тафтам ;iнаменует собой попытку отступить от традиционной 
техники иконописи. Однако в практике русского искусства iЭТа техника при
виться не смог.ш. Она не остави.ш раметного с.1еда в работах бо.1ьшинства рус
ских мастеров. 

•• 

Ес.1и в прош.1ом искусство XVII века ируча.1ось бо.1ьше других периодов 
древнерусского искусства, то в настоящее время интерес к древнейшим пе
риодам насто.1ько отв.1ек внимание исс.1едовате.1ей от XVII века, что пос.1едний 
оста.1ся в конuе п.онuов наименее ирученным. Многие росписи XVII века не 
освобождены еше от помнейших понов.1ений. В iЭКСПОрициях муреев памятнинам 

1 Армянин Бог;rан Са.1танов вскоре пос.ае поступ.1ения в Оружеliную па.1ату, куда он попа.1 уже 
;�ре.1ым мастером, при11я.1 правос.1авие и ста.1 на;�ываться Иваном Иев.1евичем Са.1таиовым (см. А. У с п  е н
с к и li. Царскиli живописе,u ;rворянин Иван Иев.1евич Са.1танов. - «Старые го;rы», 1907, март, стр. 75-85). 

2 По;�нанскиli выпо.1ни.1 в тoit же технике шаwани,uу со сnенами страстей .11.1я ,uеркви Спаса «:ia :io· 
.1oтoli peшeткoliit (Гос. Оружейная па.1ата) и юношу �ммануи.1а щ1 Высоко-Петровского монастыря (Гос. 
Исторический мy;ieli). См. А. У с п  е н с  к и it. Живописеn Васи.шit По:�нанскиit, его прои;;�ве;rенвя и уче1111-
ки. - «�о.1отое Руно», НЮ6, No 7-9, стр. 65-85. 

8 Иван Артемьевич Бе:�мин бы.1 сыном мастера ство.1ьно1·0 де.1а, работавшеrо в Opyжeitнoli па.1ате. 
Учи.1ся Бе:�мин у по.1яка Стефана .!опуuкого и го.1.1ан.111.1а Да11ии.1а Вухтерса. Бе:�мин работа.1 в Opyжeitнoit 
па.1ате, г;rе на протяжении неско.1ьких .1ет стоя.1 во г.1аве uврских живописnев. И;� учеников Бе:�мина 
11аибо.1ее и;�вестны по.1яки В. По:�нанскиit, Григорий О.110.1ьскиit, Киприан Урбвновскиit и русские ху.1ож
ники: ..lука Смо.1внов, происхо;rившиit щ1 стре.1ь1.1ов, Epoфeit Е.1ин, Mиxeit Чог.1аков, Артемий Са:�онов, 
Евстюшка Бог.-анов и ;rp. (А. У с п  е н с  к и it. Иван Артемьевич Бе;�мин и е1·0 про1t:�ве.11е11ив.- «Старые 
ro;rы», t908, апре,1ь1 стр. 198-2()6). 
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;этого периода отводи.юсь ма.ю места, а между тем храни.шwа Москвы и пери
ферии об.шдают огромными, еше не Ирученными и не опуб.шкованными богат
стваМlr. Вот почему прежде, чем может быть написана обстояте.1ьная история 
русской живописи XVII века, предстоит проде.1ать огромный труд по иручению, 
опреде.1ению, датировке памятников iЭТОГО периода, по выяснению шко.1, направ
.1ений и художественных индивидуа.1ьностей мастеров. Можно не сомневаться 
в том, что исс.шдовате.1ей ожидает на iЭТОМ пути множество примечате.1ьных 
открытий. 

Русская живопись XVII века, конечно, никак не рас.1уживает того огу.1ьного 
отриuания, которое еше в нача.1е ХХ сто.1етия наб.1юда.1ось в искусствоведче
ской науке. В.r.1есте с тем понять и оuенить ее можно, то.1ько ог .1янувшись 
на oбwиfi ход рарвития древнерусского искусства. В XVII веке меняются со
отношения между отде.1ьными видами искусства. Ес.1и в XV веке наибо.1ее круп
ные достижения относятся к об.1асти живописи, то в XVII веке выдвигаются 
на первое место архитектJра и декоративное искусство. Художественная .штература, 
особенно интенсивно рарвивавшаяся во второй по.1овине века, рначите.1ьно опере
жает современную ей ж11вопись. Между тем живопись многими своими чертами сб.1и
жается с памятниками декоративного искусства. Об iЭТОМ, в частности, свиде
те.1ьствует самый факт широко применявшегося украшения икон XVI-XVII ве
ков богатыми ро.1отыми ок.1адами, усыпанными драгоuенными камнями. В ряде 
с.1учаев трудно провести грань между живописным обрарОМ и юве.шрным Ир
де.шем. 

Однако скаранное выше не иск.1ючает того, что русская живопись XVII ве-
ка сыгра.1а огромную историческую ро.1ь в поступате.1ьном движении русского 
искусства от его расuвета в XV веке к новому расuвету в XVIII сто.1етии. 
Живопись XVII века рнаменует п.1одотворный пере.юм в рарвитии Иробрари
те.1ьного искусства. Основной смыс.1 iЭТОГо пере.жома в том, что искусство 
встуиа.10 на путь непосредственного ирображения яв.1ений реа.1ьной действи
те.1ьности, в первую очередь че.1овека. В русской живописи XVII века бы.1и 
впервые постав.1ены радачи, которые почти не ранима.1и мастеров предшеству
юwего периода. Рарвитие портрета и интерес к природе, к архитектурному 
пейражу, появ.1ение мотивов бытового, жанрового характера, попытки передачи 
трехмерного пространства, светотень - все iЭТИ новшества укарывают на то, что 
в русском искусстве намеча.1ся поворот, в п.1одотворности которого не может 
быть сомнений. Особенно важно отметить, что iЭТИ Ирменения рожда.1ись в нед
рах самого русского искусства и что ис110.1ь;ювание рарубежного опыта протека.10 
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в рамках того органического роста русского искусства, который, в свою оче
редь, бы.1 подготов.1ен всем историческим ра;.iВИтием страны. 

Русскую живопись XVII сто.1етил, 1юнечно, с.1едует рассматривап. как яв.1е
ние пере.1омное, и от ;этого до.1жна ;.iависеть и наша оuенка .1учших дости
жений ;этого времени. В живописи интересJюwего нас периода прояви.1ось твор
чество рJССкого народа, в нем отра;.iи.1ись его думы, тревоги, надежды. В XVII веке 
выступает ряд высоко одаренных русских мастеров. В ;это время перед русскими 
художнюшми стоя.1и огромные трудности. Живопись станови.шсь все бо.1ее б.1и;.i
кой к реа.11.ности, а ;это, в свою очередь, требова.10 обогашения искусства но
выми приемами. И действите.1ьно, они даюr о себе ;.iнать в передаче объема и 
пространства, движения, освешения. Однако введение новых приемов не мог.ю 
cpa;.iy преодо.1еть соманной веками системы живописного мыш.1ения. Вот почему 
в творчестве многих даже выдающихся мастеров того вр�мени можно встретпть 
черты ;эк.1еt\ТИ;.iма. 

В свя;.iи с обwим ходом ра;.iвития русского обwества искусство приобрета.10 
11 XVII веке все бо.1ее массовый характер; чис.10 расписанных храмов на Руси 
бе;.iмерно уве.1ичи.юсь, торгов.1я прои;.iведениями искусства бесконечно расшири
.1ась. В то же время массовое и;.iготов.1ение икон понижа.10 их качество, 
и ;это вы;.iыва.10 ;.iаботу ревните.1ей отечественного художества. Государство 
бра..10 под опеку художественное прощшодство, чrо способствова.ю, в част
ности, органщшuии мастерской Оружейной па.1аты. Но и ;это име.10 свою обо
ротную сторону - во;.iника.1а опасность единообра;.iия, выработки шаб.1онов и 
снижения общего уровня художественного творчества. Тем не менее и в ;это, 
как и в бо.1ее раннее, время сомава.1ись под.1инные шедевры. ;3адача истории 
русского искусства - выде.1ить среди огромного ко.1ичества сохранившихся па
мятников XVII века те, которые могут считаться .1учшимп художественными до
стижениями ;эпохи. 

В XVII веке в искусстве происходи.1а напряженная борьба направ.1ений -
передового и отста.1ого, - борьба новаторов и ;.iашитников старины. Освоение 
новых средств выражения, которые подготови.1и пере.1ом в XVIII веке, бь1.10 не
п;.iбежно, и оно содействова.10 прогрессивному ра;.iвптию искусства. Но не с.1е
дует сводить успехи живописи XVII века к одним .1ишь техническим усовер
шенствованиям, так как ;это равноси..1ьно недооuенке таких художественных 
достижений ;этой ;эпохи, в которых при всей ограниченности и ус.1овности 
средств выражения мастерам того времени удава.1ось со;.iдать си..1ьный, uе.1остный 
художественный обра;.i. 
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В искусстве XVll века можно ;:Jаметить ра��1ел•евание направАений соответ
ственно принадАежности ;:Jа1tа;:Jчиков к чисАу придворной и uерковной ;:Jнати и 
посадского насе.1ения. Но при всей социа.1ьной обус.1ов.1енности искусства, в 
нем отража.1ись и те ВО;.i;:Jренин, которые вырабатыва.1ись в широких народных 
массах и которыми оно в то время жи.10. В русской живописи XVII века все 
решите.1ьнее укре11.1яется жи;:Jнеутверждаюwий в;:Jг.1яд на окружаюший мир, по
степенно преодо.1еваюший пережитки средневекового аскети;:Jма; в нем отра;:Jи.1ся 
во�росший интерес к диковинному, БО всему красивому и красочному, который 
ска;:Jа.1ся и в народной по;э;:Jии того времени. �та тенденция сдеАа.ш во;:Jможным 
широкое ра;:Jвитие повествовате.1ьной живописи, содейстнова.1а ра;:Jвитию портрета 
п пей;:Jажа. 

При всем том не с.1едует ;:Jабывать, что ра;:J1штие реаАистических тенденuий 
n русской живописи XVII века бы.10 ограничено в.1иянием церкви. Церковь не
охотно донуска.1а черты «живства» в искусство. Она всячес1ш тормо;:Jи.1а про
никновение в живопись реа.1и;:Jма, так как, в конечном счете, он мог поко.1ебать 
основы старого церковного мирово;:J;:Jрения и гро;:Jи.1 ос.1аб.1ением авторитета 
церкви. Требуя ориентации на древние канонические подАинники, она препят
ствоваJ.а тому, чтобы живописцы смотреАи непредв;:Jятым в;:Jг.1ядом на реа.1ьную 
действитеАьность. Успехи реа.1и;:Jма бы.1и ограничены и тем, что некоторые И;:J них 
бы.1и достигнуты русскими мастерами не в ре;:Jу.1ьтате непосредственного и;:Jуче
ния природы, а опосредствованно, в ре;:Jу.1ьтате испо.1ь;:Jования в качестве oбpa;:Juon 
гравюр Биб.1ии Пискатора и других ;:Jарубежных материаАов. 

Основное противоречие живописи XVII века вытекает И;:J всего характера и 
ус.1овий ра;:Jвития русской ку.1ьтуры того времени. В XVII веке в работах сто
.1ичных мастерсних, особенно uарских мастеров, ;:Jамечается нарастание реа.1и
стичесних средств выражения, ;шакомство с ;эАементами перспективы, анатомии 
и светотеневой моде.1ировки. Однако но своему художественному мирово;:J;:Jрению 
царские иконописцы не мог .1и вступить на путь отражения реа.1ьной жи;:Jни, 
таи как придержива.1ись канонических иконографических типов. Вот почему и 
их мастерство приобрета.10 характер тонкой виртуо;:Jности, и;:Jысканности и ма
нерности. 

Художники городовь•е, б.1и;:Jкие к посадскому насе.1ению, особенно в таких 
городах, как Лрос.1ав.1ь, сме.1ее обраша.1ись с каноническими иконографичес
кими типами, вводи.1и в свои компо;:Jиuии жанровые мотивы, И;:Jобража.ш кар
тины русской жи;:Jни, русских .1юдей и природы. Но они не мог .1и совершенно 
порвать с ус.1овными традиuиями древнерусской живописи. 
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Ес.tи XVII век не �аверши.iсЯ :коренной реформой в 06.1асти живоttиси, fo 
он подготови.1 почву д.1я ее осуwеств.1ения в нача.1е XVIII века. Накоп.1енный 
русскими мастерами �того времени опыт в ;1начите.1ьной степени объясняет нам, 
почему в с.1едуюwем сто.1етии наши .1учшие живописuы так быстро ов.шде.1и 
достижениями передовой живописной ку.1ьтуры своего времени и приве.1и рус
ское искусство к новым художественным высотам . 
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Г .1 а в а  д е с я т а я  

М И Н И А Т Ю Р А  И О Р Н А М Е Н Т А Л Ь Н Ы Е  
У К РА Ш Е Н И Я  Р У К О П И С Е Й  

Н. Е. М н е в а и М. М. П о с т н и к о в а -Л о с е в а  

" ... 

ревнеруссrше худ.ожинки привыкли рассматривать рукопись как uело
стный худ.ожественный органи�м, в котором миниатюры, иниuиа.1ы и 
�а ставки теснейшим обра�ом друг с другом свя�аны. Но никогда �та 
свя�ь не бы.1а сто.1ь нера�рывной, как в XVII веке. В �то время бо

гатый, тяже.1ый, пышный орнамент начинает �апо.1нять по.1я рукописи, об
рам.1яет сочными гир.1яндами .1иuевые и�ображения, оп.1етает иниuиа.1ы. По своему 
характеру и ритму он превосходно сочетается со скорописью, сде.1авшейся в 
XVII веке основным видом письма в Московскш1 государстве. Орнаменту при
суwа та же динамика, как и «у�ору)) скорописи с ее ра�машистым почерком, 
06и.1ьными �авитками и круг.1яшимися .1иниями. 

Книгопечатание неи�бежно в.1ек.10 �а собою падение спроса на богато 
ииюстрированные рукописи. Пос.1едние и�готов.1я.1ись по особому �ака�у, чаше 
всего как вк.1ады в монастыри и uеркви. Их уника.1ьность и высокая стоимость 
де.1а.1и их доступными .1ишь наибОJ.ее состояте.1ьным к.1ассам обwества. По�тому 
они не мог.1и выдержать конкуренuии несои�меримо 60.1ее дешевой печатной 
Бниги, которой принад.1ежа.10 будушее. Именно распространенность печатной 
книги приве.ш к тому, что ее гравированные и.1.1юстраuии и �аставки ока�.1и 
нема.1ое во�деitствие на сти.1ь и даже манеру испо.1нения рукописных орнамен
тов и миниатюр. В них все чаше испо.1ь�уются художественные приемы гравю
ры. Так, в «Еванге.1ии)) 1625 года, написанном неким Саввою в Нижнем Новгороде 
(Горьковский об.1астной художественный му�ей), рамочки воsруг фигуры Симеона 
и еванге.1истов явно навеяны обра�JJаъщ дерещщцой гравюры, причем миниатюрист 
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прибегает к пара.1.1е.1ьным черным .шnиям, вос11рощню..J.Я!J.!ИМ гршн{Jрныii шrрих. 
В.1ияние кси.юграфии дает о себе рнать и в «Пса.1тври» 1647 года, написанной 
в Троиuе-Сергиевом монастыре (Государственный Исторический мурей, Синод. 
347)1• Встречаются и такие сччаи, когда раставки печатной книги расБрашива
ютсн и книга обогащается выпо.1ненными от руки рисунками (к.1ассический при
мер - «Ананьинское Еванге.ше» нача.ш XVII века, Государственная биб.шотека 
СССР имени В. И. .llенина). 

Миниатюра первой по.1овины XVII века отАичается еше дово.11.но боАьшим 
архаирмом. В рукописях, относяwихся R ;этому времени, встречаются иногда 
фигуры, похожие на ана.1огичные фигуры в иконах Дионисии, но тоАько .1ишенные 
одухотворенности пос.1едних. В рукописи «.llествиuа Иоанна», вкАад 1616 года 
(Государственная 6иб.1иотека СССР имени В. И . .llенина, Ф. 178, No 8664), повто
рена компориuия одноименной иконы XVI века, храняшейся в Государственном 
Русском муреё. Несмотря на некоторую неподвижность и сухость фигур, а так 
же на обиАие поро.1оты, миниатюры «.llествицы» не Аишены Ирвестного очаро
вания. Их красочная гамма, построенная на сочетании го.1убых, роровых и бе
АЫХ тонов, их тонкие, у дАиненных пропорuий фигуры растав.1яют вспомнить о 
.1учших традициях предшествуюших стоАетий. 

Среди .миниатюр первой по.1овины XVII века реже встречаются повествова
теАьные uикАы в духе миниатюр времени Ивана Грорного. Чаше всего руко
писи снабжаются своего рода фронтисписамц с однофигурными и.1и многофи
гурными компориuиями. В боJ.ьшинстве с.1учаев ;это Ирображения святых, 
и.1.1юстрируюшие их житие. В ра,дачу миниатюры прежде всего входи.10 сома
ние репрерентативных обрарОВ. 

Аучшие проирведения рукописного искусства ворник.1и на протяжении 
70-80-х годов XVII века, когда в него проникш си.1ьная реаАистическая струя, 
что привеАо к постепенному обмиршению миниатюры. РерКО воррастает коАи
чество верно на6Аюденных, непосредственно раимствованных Ир ЖИрНИ черт, в 
изображение все чаше вводятся iЭJ:ементы светотеневой и перспективной трак
товки, появАяется интерес к портрету. Но все ;эти новшества еше мирно ужи
ваются со старой тягой к ророчью, с ув.1ечением декоративной стороной руко
писи, ее нарочитой драгоценностью. Как рар в рукописях помнего XVII века 
орнамент достигает преде.1ьного Иро6и.1ия и преде.1ьной пышности. В нем ши
роко испо.1ьруются как традиuионные, так и новые барочные мотивы, почерп-

1 Приносим r.1убоную б..1аrо.11арность М. В. Щеп1шноit и Т. Н. Протасьевоit :ia она:�анную помощь 
!1р•1 р1:1бо�с 118.1 рукоq�С!J)!И с96рания Госу .11арствевноrо Исторпчес1;оrо му;�ея. 
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) щмщiим3ь пнnрь 

AO(JKПH'i.A. • 

Портрет Петра 1 ма.�ьчиком. «Титу.м�рпик» 1.678 �ода. 
Гос. �р.111итаж. 
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нутые в бо.1ьшинстве с.1учаев и� гравюры. В орнамента.1ьных построениях уси
.1ивается реа.1истическое нача.10, что ска�ывается в сочном, объемном характере 
�авитков и в �начите.1ьном обогашении реа.1истических мотивов .1иствы, цветов и 
п.1одов, несмотря на жесткость рисунка, сб.1ижаюшую их с чекацкой по мета.1.1у. 

Миниатюры, выпо.1нявшиеся царскими мастерами и� Оружейной па.1аты 
и украшавшие роскошные рукописи в богатых переп.1етах, яв.1яются уника.1ь
ными прои�ведениями: искусства, как, например, «Ефремово Еванге.ше» с тради
ционными фигурами еванге.1истов и богато по�о.юченным растите.1ьным орна
ментом на титу.1ьных Аистах {К�анская университетская биб.шотека). Другие 
миниатюры бь1.1и беднее по технике испо.1нения {так на�ываемая «очерковая 
миниатюра»). Они 1ю.1учи.1и в XVII веке гора�до 60.1ее широкое распространение. 
В них отра�и.1ись реа.1истические вкусы посадских кругов, .1юбивших �анима
те.1ьные, насышенные живыми дета.1ями картинки. 

Среди роскошных .1ицевых рукописей второй по.1овины XVII сто.1етип, 
со�данных в Оружейной па.1ате, выде.1яются так н�ываемые «Титрярники» 
(1672-1673, 1678). Сохрани.1ось неско.1ько ;эк�емп.1яров «Титу.1ярника» (Биб.1ио
тека Эрмитажа 7, 8172; Пуб.1ичная биб.1иотека имени Са.1тыкова-Щедрина, 
F. Т. IV-440; Центра.1ьный государственный архив д.ревних актов, Ф. 135). 
В них собраны портреты выдаюшихся государственных деяте.1ей XVI-XVII 
веков; среди ;этих и�ображений имеются и�ображения всех русских кня�ей и 
царей, начиная с Рюрика и до Петра 1 .  Портреты выпо.1ня.1и мастера И. Мак
симов и Д. Львов. Каждому портрету предшествует герб, ве.1ико.1епно нарисо
ванный и обрам.1енный роскошным орнаментом. И�ображения иностранных госу
дарей �аимствованы и� �ападных гравюр. «Портреты» древних русских царей 
сде.1аны по «воображению» .  В це.1ом в них сравните.1ьно с.1або вые._ажены индиви
дуа.1ьные черты. И�ображения �ападноевропейских государей, коро.1ей и герцо
гов обнаруживают 60.1ьшее стрем.1ение художников к портретности, хотя все 
они дово.1ьно однообра�ны и передают традиционное представ.1ение о рыuарях. 
Обр�ы русских кня�ей и uарей - ;это воп.1оwение представ.1ений о ск�очном 
добром uape. Турецкий су.1тан, крымский хан, персидский шах и китайский 
богдыхан и по типу .1иu, и по покрою одежды охарактери�ованы как «восточные 
.1юди» . И�ображения царей Михаи.1а и А.1ексея и особенно ма.1ьчика Петра 
имеют портретный характер (стр. 469). Выпо.1нены ;эти миниатюры. ре�кими кон
турами и подкрашены соковой краСJюй. Богцтый растите.1ьный, цветочный ор
намент украшает обрам.1ение и подчеркивает декоративность обwего компо;3и
uионного решения. 
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Другой росiюшной книгой с ри
сунками яв.1яется так на;зываемая «Кни
га об и;збрании на превысочаfiший 
престо.1 ве.1икого ГОСJдаря, uаря и ве
.1и1юго кня;зя Михаи.1а Федоровича» 
(Государственная Оружейная па.1ата, 
.1\о 9713). Jиua 11иса.1и И. Максимов, 
С. Рожков, над « травами>> труди.1ись 
А. Евдокимов и Ф. Юрьев, а ;зо.ютом 
и серебром расписыва.1 Г. Б.1агушин 
«с товариши».  Таким обра;зом, �та гро
мадная книга яви.1ась ре;зу.1ьтатом со
вместной деяте.1ьности многих масте
ров, каждый и;з которых работа.1 в своей 
у;зкой спеuиа.1ьности. Цик.1 миниатюр 
до.1жен бы.1 пока;зать «всенародный» 
характер и;збрания первого uаря и;з до
ма Романовых и �тим с.1ужить упро
чению престо.1а российского самодерж
uа. Со;здание подобного рода 11.1.1юст
раuий име.10 uе.1ью отобра;зить карти
ны жи;зни Москвы, русских .1юдей в 
их наuиона.1ьных костюмах, виды ок
рестностей города, с.1обод и се.1. Отде.1ь
ные сuены, вроде «Шествия к У спен
скому собору» и.1и «Встречи Михаи-

Миниатюра к «Повести о Мас3 те Чародее» из 

кпи�и «.llекарство д) шевnое» 1670 �ода. 

Гос. Оружеltная па.1ата. 

.юм Федоровичем патриарха под Москвой» ,  представ.1яют ;значите.1ьный инте
рес с точки ;зрения ;знакомства с бытом XVII сто.1етия. В художественных 
приемах наб.1юдаются черты нового: при высоком гори;зонте мастер пока;зы
вает не то.1ько фигуры на первом п.1ане, �о и да.1екие перспективы в г.1убине 
компо;зиuий. Сомавая �ти миниатюры, художники уже не мог.1и по.1ь;зоваться 
«под.1инниками» и принуждены бы.1и сочинять компо;зиuии самостояте.1ьно. Но в 
живописном я;зыке их еше чувствуется скованность, фигуры с.1иваются одна с 
другой, в них ма.10 движения, пей;заж похож на .1андкарты. Требование пред
ставите.1ьности и торжественности свя;зыва.10 художника, ограничива.10 во;змож
ность вносить жи;зненные мотивы в искусство. 
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Rpe.ttena tо;щ. Миниатюра из «Си��rкто ЕаанtеАия• 
1.693 �ода. 

Б11б.1иотеБа А:ка,Аемии нау:к СССР. 

Рарвитие миниатюры ш.10 
11ара.1.1е.1ьно рарвитию фрески 
и опережа.10 рарвитие 11коно
шюи. И в :миниатюру широкой 
во.шой проникают бытовые мо
тивы. Особенно много бытовых 
нодробностей встреча.1ось в и.1-
·•юстрациях к рар.1ичного рода 
tGорника:и повестей. Несмотря 
ни то, что повести рТИ име.1и 
нреимуwественно uерковно-на
;!Идате.1ьный характер, они со
действова.1и внедрению реа.111-
стических моп1вов в русскую ми
ниатюру, так как и.1.1юстраторам 
приходи.1ось Ирображать не тра-
диционные еванге.п)ские темы, 
а события Ир русской ЖИрНИ того 
времени . Принад.1ежавший uа
рю А.1ексею сборник «Аекарст
во душевное» (Государственная 
Оружейная па.1ата, No 9312), ук
рашенный в 1670 году миниатю
рами царскими Ирографами и 
мастером Никифором Курьми

ным Ир Троиuе-Сергиева монастыря, особенно богат бытовыми чертами . .Здесь мож
но видеть русских .1юдей в их обычной домашней обстановке, сцены пиршеств, 
богато убранные па.1аты, старинные парчевые одежды. В одной миниатюре ИрО
бражена сцена Ир деревенской жирни;  мо.1одой че.1овек беседует со стройной 
девушкой, на втором п.шне крестьяне в по.1е собирают сено (стр. 471). 

Подобного рода жанровые сuены встречаются и в такой роскошной руко
писи, как «Сийское Еванге.ше» 1693 года (Аенинград, Биб.1иотека Академии 
наук, No 8339), содержаwей око.10 четырех тысяч миниатюр. Наряду с тради
uионными Ирображениями еванге.1истов и их симво.1ов Рдесь (.1ист 713 и с.1.), 
в нача.1е еванге.1ьских чтений по месяuам, помешены миниатюры, Ирображаюwие 
отде.1ьные времена года (стр. 472, 47з). f)то да.10 повод художнику представить ряд 
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бытовых сuев и картин прироАЫ· 
От)f.е.1ьные фигуры, вроде щюбраже
ния рыбо.юва и.1и мо.1одого че.юве
ка, катаюwегося в .1одке с девуш
кой, и.1и жевwины, дояwей корову, 
не .1ишевы поi')тической пре.1ести. 

Много жанровых черточек и в 
миниатюрах «То.1кового Еванге.1ия» 
1678 года, испо.шенных семью ху
дожниками (Ф. Зубов, И. Максимов, 
С. Рожков, П. Никитин, Ф. Юрьев, 
М. Потапов и М. Иванов) на про
тяжении восьми месяuев 1• Эта на
рядная рукопись, украшенная 1200 
миниатюрами, хранится в Оружей
ной па.1ате (No 10185). Ре.1игио�ные 
сюжеты трактуются миниатюриста
ми как �анимате.1ьные жанровые 
сuевки .1ибо имеют ска�очный ха
рактер. Орнамента.1ьно-декоративная 
стихия ув.1екает художников. Они 
превраwают во.1ны в барочные �а
витки, �астав.шют причуд.1иво в�ду
ваться паруса, �акручивают ск.1ад
ки одеяний, нагромождают па.1аты, 

Жанровые сцены. Миниатюра из «CufJcкoio 
}Двапае.1ия» 1.693 аода. 

Биб.1иотеи.а А1щ11емии наук СССР. 

.1естниuы, арочки, ко.1онки, оп.1етают страницы чудесным у�ором и� трав и uве
тов. Рисунок миниатюр выпо.1нен быстрыми, отрывочными .1иниями. Пей�аж 
выдержан в б.1ек.1ых, .1егких тонах, одежды написаны яркими, пестрыми, радо
стно �вучаwими красками, .1щ�а остав.1ены бе.1ыми и .1ишь в тенях с.1егка под.
uвечены жид.кой акваре.1ью. 

Совсем особое место �анимают рукописи пос.1едней трети XVII века, в которых 
намечается ра�рыв с древнерусской традиuией. Од.на и� них - о:Книга о сиви.1-
.1ах» 1672 года (Государственная биб.1иотека СССР имени В. И. J'енина. Ф. 256, 

1 А. У с п  с н с  к и lt. К истории русского бытового жанра. - «Старые го.11ы•, f907, июнь, стр. 207; 
см. также: «;iо.1отос Руно», f906, № 7-8, стр. 89; В. М н  с в а. И;iоrрафы Оружейной па.1аты и их искусство 
украшать книги. - В сб. «Госу.11арственная Оружеltная па.1ата Московского Rpe.111.1s&. М., 1954-, стр. 226 и с.1. 
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Бтач , обреченныiJ на tолод. Миниатюра из «Синодика» 
Ка.мсниковскоiJ церкви в ЯросАавАе. 

1640-1645 �оды. 

.М 227). Sта рукопись, испо.шенная 
по ;зака;зу царя А.1ексея МихаИ.ю
вича, украшена миниатюрами с и;зо
бражением сиви.ж.ж . Миниатюры на
писаны на хо.юте (в .жнет) и обнару
живают руку ино;земного (может быть 
по.жьского ?) мастера, работавшего в 
чисто ;западной манере. Другая 11у
копись - « Книга и;збранная в крат
це о девяти Мусах и о семи сво
бодных художествах» (Государствен
ный Исторический му;зей, Синод. 
527). И;зображение Апо.1.жона с де-
1штью l\1у;зами и отде.1ьные и;зображе
нил му;з (особенно примечате.жьна 
«Грамматика») переданы объемно. 
Правда, Апо.1.1он напоминает скорее 
«Вседержите.1л», чем античного 60· 
га, но в характере испо.жнения ми
ниатюр и трактовке фигур уже так 
много непосредственно в;зятого И;i 
жи;зни, что иконописный канон ока
;3Ывается в и;звестной степени пре
одо.женным. 

От XVII века сохрани.1ось ог
ромное ко.1ичество рукописей с миниатюрами, выпо.1ненными с.1егка подкрашен-
ным «очерковым» рисунком. Такие .1иuевые рукописи И;3готов.ш.1ись преимуше
ственно д.1я широких с.1оев посадского насе.1ения. Хотя бо.1ьшинство и;3 них 
от .жичается нес.1ожностью техню:ш испо.жнения, они представ.1яют нема.1ый ин
терес, так Rак по ним можно судить о ;3апросах тех демократических с.1оев 
насе.жения, Rоторые косвенно ОRа;за.жи в.1ияние и на придворное искусство. Бо.1ь
шинство миниатюр ;этого типа украшает «Синодики» и «Апока.жипсисы» .  Одним 
и;з ранних примеров «СинодиRа» (стр. 474) яв.1яется руRопись (1640 - 1645) И;i 

Ка.1ясниковсRой церкви в Ярос.1ав.же 1• И.1.жюстраuии ;этой рукописи посвяwены 

1 •Сино�ик :Ка.1всниковскоit uеркви в Лрос.1ав.1е•, вып. 1. И;i,�аниР. Обшества .1юбите.1еlt �peвueit 
письменности. СПб" 1896. 
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Выступ.я.ение русских во'flск. Миниатюра из «Сказания 
о Донском бою)). Вторая по.я.овина XVII века. 

От.де.1 рукописей Британского му�ея, .!он.дои 
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Миниатюра иа «Апока.ии�сиса» вmopoil 
по.я,овины Х Vll века. 

Гос. Исторнческиit мy:ieit. 

на�идате.1ьной теме по.1ь�ы поминания 
умерших. В них ваше.1 себе выражение 
тот страх смерти и адских мучений, 
который не покида.1 .1юдей на протя
жении всех средних веков. Среди �тих 
l\tиниатюр можно видеть и картины, 
рисуюwие смерть че.1овека и судьбу его 
души в �агробном мире (стр. 474)· Сие
нам, рисуюwим ужасы и тревоги, проти
востоят картины райского б.1ажевства. 
Рай и�ображается в виде ска�очвого 
нсй�ажа, его васе.1яют ра�.1ичные �вери 
и птиuы, в частности ск�очвые пти
uы-сирины. Однако во всех �тих миниа
тюрах настойчиво �вучит соuиа.1ьвая 
тема, приобретаюwая в XVII сто.1етии 
новое качество. В «Синодике» и� Госу-
дарственной биб.1иотеки СССР имени 

В. И . . Левина (Ф. 310, .М 154) помешена история на тему: « Горе тем че.10-
векам, �десь живуwим, о себе и о душах своих не радяwим, а при своем жи
воте uерквам божиим не дают и виwих не ми.1уют, вага не ол;ежут и бо.1ьва 
не посетят» .  Уже одно ва�вание �той истории ясно свидете.1ьствует о том, на
ско.1ько расширяется круг тем в искусстве XVII века. Еше бо.1ьшие во�мож
ности насыwения миниатюры бытовыми дета.1ями предостав.1я.1а повесть Григо
рия Двосс.1ова «0 попе, моюwемся в бане», а также «Синодик» хо.1могорского 
архиепископа Афавасия1• Сорок шесть .1истов .1Иuевых щюбражевий, предшест
вуюwих тексту �того « Синодика», насыwены множеством бытовых подробностей. 
;3десь и сундуки, окованные же.1е�ом, ра�нообр�вая посуда, дверь с огромным 
к.1ючом и мн. др., что перевес в миниатюру мастер и� окружаюwей действи
те.1ьности. Авторы очерковых миниатюр не ограничи.1ись передачей бытовых 
сuен, они отра�и.1и в своих прои�ведевиях еобытия �похи крестьянских войн, еше 
ра� обнаружив свои демократические симпатии. 

Как и в ярос.1авских росписях, в .1иuевых рукописях второй по.1овины 
XVII века вцное место �анимают и.1.1юстраuии к о: Апока.1ипсису» .  По мнению 

1 Афанаспlt архиеп. хо.1могорсииlt (1&И - 1702). Дата «Сино.аииа» - 1689 - 1690 го.аы - опре.ае.1ена по 
вмеюши111ся в нем :�аписам пос.1е.аних имен (в поминании). 
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Буква «В» из азбуки 1.698 2ода. 
Гос. Исторвческиlt мy;ielt. 
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Ф. И. Бус.шева 1, многие .1иuевые «Апока.1ипсисы» �того времени по своей иконо
графии восходят к прототипам раннего средневековья. При всей нес.1ожности 
очеркового рисунка и ремес.1енности его выпо.1нения в русских «Апока.1ипсисах)> 
художники обнаруживают умение выражать самые отв.1еченные 11редстав.1ения в 
наг.1пдных живописных обра�ах (стр. 476). Необу�данная фанта�ия прояв.1яется в 
щюбражении трубяwих анге.1ов, несуwихся по небу всадников, испуганных не
бесными �намениями uарей, к.1убяwихся 06.1а1шв, свиваюwегося подобно свит
ку неба. Во всех �тих картинах гибе.1и все.шиной художники и� народа выра
;iИАИ то новое представ.1ение о мире, утратившем порядок и равновесие, какое 
выража.1и и ярос.швские мастера стенописи. В рисунках бросается в г .11а�а уменье 
одной контурной .1инией передать и движение че.11овеческих фигур, и их по.10-
жение в пространстве, и гротескно �аостренные обра�ы чудовиw. Контурные 
и�ображения расuвечива.1ись яркими красками. .Меньше и�обретате.1ьности и 
сме.1ости в и.1.1юстраuиях к <<Повести о Мамаевом побоище» 2 1юнuа. XVII века 
(Государственная 6и6.1иотека СССР имени В. И . .Jlенина; Ф. 178, .М 3123), с коротки
ми, неук.1южими фигурами, схематичным рисунком в духе так на;зываемых «север
ных писем» .  ;3начите.1ьно выше по своему художественному качеству шестьдесят 
четыре }tиниатюры недавно обнаруженной рукописи «Ска;зания о Донском бою» 
(Отде.1 рукописей Британского му:зея, У,Т, 51). Несмотря на то, что рукопись да
тируетс11 второй по.1овиной XVII сто.1етия, ее миниатюры (стр. 475) своими арха
ическими формами восходят к �начите.1ьно бо.1ее раннему периоду3• 

В uе.1ом на11рав.1ение «очерковой» миниатюры XVII века интересно тем, 
что в нем ясно выступают черты нцродного творчества, Боторые в XVIII веке 
и в нача.1е XIX века дадут о себе ;знать в народных .1убочных картинках, вы-
110.1нявшихся в технике гравюры на дереве. 

Основной мотив орнаментации русских рукописей XVII века - �то расти
те.1ьнь�е у�оры так на�ываемого «старопечатного» сти.1я, обогащенные и ус.1ож
ненные реа.1истическими и ска�очными мотивами. 

В нача.1е сто.1етия «старопечатный» орнамент иногда сочетается с красоч
ным uветочным орнаментом времени Гро;зного, но uветочный орнамент скоро 

1 Ф. Б у с  .1 а е в. Свод и;зображениlt и ;з  .1иuевых Аn0Rа.1ипсисов по руRоnисям с XVI вена по XIX. 
ll;здание Общества .1юбите.1еit древнеit письменности. М., 1884-. 

2 С. Ш а м fi и н  а г о. Сказание о Мамаевом побоише. Издание Обwества .1юбите.1еlt "ревиеit ппсь
�1епиости, CXXV. М., 1907. 

8 Е. Х и .1 .1. Один вновь обнаруженныlt .ш.ueвolt список древнерусского памятника «Похва.1а ве.1и
кому кня;зю Дм11трию Ивановичю и брату его Володимеру А нJ1реевичу. Сказание о )1,онсиом бою в .1ета 
6889». Кембридж, 1958. Авторы приносят живеltшую li.1aroJ1apнocть проф. Е. Ф. Хи.1.1 ;за .1юбе;зное разре
JЛение 11а 11!>�JJронзвеJ1ение новооткрытого памятника миниатюры в настоящем и;здании. 
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Орнамент рукописи «Житие Иоанна Дамаснина&. 40-е аоды Х VII вена. 

Гос. ИсторпчесRиll мy;iell. 
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совсем исче;Jает.  Пережитки мотивов п.1етения до.1го удерживаются в иниuиа
.1ах и ;Jаставках как московских, так и бо.1ее архаичных северных рукописей. 
С.1ожно переп.1етенные у;J.1ы встречаются АО самого конuа XVII сто.1етия, 
наряду с новым, реа.1истического характера орнаментом, в таких роскошных 
uарских рукописях, как, например, в книге «Аекарство душевное» 1670 года 
(Государственная Оружейная па.1ата), в « Книге об в;Jбрании на uарство Михаи.1а 
Федоровича» 1672-1673 года (Государственная Оружейная па.жата), в .1иuевом 
« Еванге.1ии» 1678 года (Государственная Оружейная па.жата, .М 10185), грамоте 
Во;Jнесенского монастыря 1687 года (Государственный Исторический му;Jей, 
Во;Jн. 8), в буквах «А�буки» 1698 года (Государственный Исторический му�ей, 
.м 3179; стр. 477) и других рукописях. 

Еше во второй по.ювине XVI сто.1ет1;1я книжный орнамент си.1ьно ус.1ож
няется и становится бо.1ее богатым и нарядным, но гармоничные по 1ю.1ориту, 
пышные у�оры �той �1юхи бо.1ьшей частью ;Jак.1ючены в строго ограничиваюшие 
их геометрические рамки. 

В XVII веке у;Jоры становятся все свободн�е и пышнее, все ра;Jнообра;Jнее 
по расuветке, а травы и uветы постепенно выходят �а преде.1ы обрам.1ений. 
Внача.1е побеги и .1истья обвивают рамку, .1ишь местами выступая ;Ja ее грани
uы, но уже к середине сто.1етия рамка нередко совсем отбрасывается, а травы 
и uветы свободно поднимаются над горщюнта.1ьной чертой, отде.1яюшей их от 
текста, и оби.1ьно ;Jапо . .шяют по.1я рукописи. 

Так же как и в других отрас.1ях прик.1адного искусства, в книжном орна
менте XVII века на первое место выдвигается стрем.1ение к де1юративному ;Jа
по.шению пространства, к нарядному, пышному, тяже.1оватому у;Jорочью. Появ
.1яется интерес к реа.1истически переданным растите.1ьным и животным формам . 

Во второй по.1овине XVII века, наряду со «старопечатными» травами, в ;Jа
ставках и иниuиа.�ах встречается орнамент барочного типа, особенно по.1юбив
шийся в Москве при uарском и патриаршем дворе и ставший характерным д.1я 
роскошных рукописей, расписанных ;Jо.1отом, серебром и ра;Jными красками. 

И;J сочетания «старопечатных» трав с орнаментом барочного типа выраба
тывается совершенно особый сти.1истический вариант, и� которого помнее ра�
вивается красивый, сочный, :красочный, хотя и неско.1ько бо.1ее грубый, так на
;Jываемый «поморский» сти.1ь, удерживаюшийся на русском Севере на протяжении 
XVIII и XIX сто.1етий. 

Орнамент рукописей обогашается в XVII веке многочис.1енными новыми 
мотивами. Рядом с JС.1овно И;Jображевными uветами и травами появ.1яютс11 
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Орнамент рукописи «Сборник о тюстав.сении патриархов&. Первая ло.совина X VII века. 

Гос. Исторический му:�ей. 
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реа"шстически переданные гво;'lди1ш, тю.1ьпаны, васи.1ькв и другие цветы со 
стеб.1ями и .1истьями, деревья, п.1од.ы и ягод.ы, птиuы, животные и гера.1ьдиче
ские И;iображения, ва;'lы с uветами и сидяwими на них птиuами, ширин1ш и 
.1енты, продетые скво;'lь ко.1ьuа, навеянные народным искусством обра;iы ска;'lоч
ных ;'lверей и птиu, часто распо.1оженных парами. 

Одним И;l самых И;i.lюб.1енных щюбражений на по.1ях рукописей становитс11 
uветок со сре;iанным наискось то.1стым, с.1егка И;iогнутым конuом стеб.1я, по.1у
чивший на;'lвание «по.1евого» по месту своего И;lображения на по.1ях. Цветы ;этп 
И;iображаются то по од.ному, свобод.но брошенному и.1и рак.1юченному в обрам
.1ение ( «Аекарстnо душевное» 1670 года; «Еnа.-1гс.1ие» 1678 года, Государствен
ная Оружейная па.1ата, o.1Vo 10185; «Синодик» 1689-1690 годов, Государственныi1 
Исторический мурей, Щук. 531 и др.), то дается фантастическое нагроможде
ние uе.юй uепи распо.1оженных один над другим uветков, сочетаюшихся с uве
тами в варах, п.1одами и ягодами, рогом Ироби.шя, 1юторые рапо.1няют все свобод.вое 
пространство по.1ей рукописи (.11f!!евое « Еванге.1ие» 1677 год.а, Госуд.арственнан 
Оружейная па.1ата, .1\'О 2045 ). 

Встречаются таБже Ирображения руки, д.ержщgей стебе.1ь с uветами 11 
.1истьяl\1 11, а иногда и с сидяwими на нем птиuами (например, в рукописи 40-х годов 
XVII сто.1етия «Житие Иоанна Дамаскина», Государственный Исторический 
му�ей, Щук. 67, .1.1. 1, 2, 43; стр. 479), И.IИ же двух рук, ПОддерживаЮЦ!ИХ ;iaCTaBRJ 
( «С..1ужба Покрову» в .1ицевом сборнике второй по.1овины XVII века, Государ
ственный Исторический ъ1у;iей, Щук. 641, .1. 1 1), а также руки, держашей сре
;iанный uветоБ и п.1етенку на стеб.1е ( «Фряжс1шя а;iбука» конuа XVII сто.1етия, 
работы uарс1шх И;iографов, Государственный Историчес:кий мy;iefi, Синод. 1, 
.1.1. 1 и 24 ). 

Раскраска орнамента руг.описей XVII сто.1етия очень ра;iнообрарна. Иногда 
введение рначите.1ьного ко.1ичества �о.1ота и.1и серебра придает орнаменту бо.1ьшую 
нарядность, несмотря на скупую гамму красок. 

Одним И;'l прекраснейших обрарuов богатого и в то же время ИрЫСканно 
тонкого сочетания бе.1ого с ;.ю.1отом может с.1ужить орнамент «Сборника о по
став.1еню1 патриархов» первой по.1овины XVII века, в.1оженного патриархом 
Никоном в Воскресенский монастырь в 1660 году (Государственный Историче
ский мурей, Воскр. 213). В прямоуго.1ьной рамке ;iаставки на �о.1отом фоне даны 
пышные цветы и травы «старопечатного» сти.1я, бе.1ые, с �о.1отым рисунком на 
них. Побеги и .1истья обвивают прямоуго.1ьную рамку, которую в uентре пере
ре;iает, высоко поднимаясь нц ней, сти.1щюванныfi uветок. На третьем .1исте 
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той же рукописи рамка с крупными uветами в кругах, обрщюванных вьюwимся 
стеб.шм, выпо.1нена в том же красочном сочетании бе.юго с ;iО.ютом (стр. �в1). 

В рукописях XVII сто.1етия часто встречается орнамент черным по бе.1ому 
фону и.1и бе.1ый по черному фону, с травами и .1истьями, пере,1�;анными в гравюр
ной манере, т. е. со штриховкой пером и.1и с .1егкой расuветкой ;зо.1отом, кино
варью и.1и ;зе.1еной краской. 

Так, на ;заставках миниатюрных «Святuев» 1634 года (Государственный 
Исторический му;зей, Щук. 839) бе.1ые травы и- uветы «старопечатного» сти.1я на 
черном фоне с.1егка расuвечены ;зо.ютом и ;зе.1еной краской. Роскошная «Став
.1енная грамота» на новгородскую митропо.1ию 1673 года (Государственный Исто
рический му;зей, Синод. свитки 1301) раскрашена ;зо.1отом на киноварной подк.1адке, 
киноварью и �е.1еным. Бе.1ые птички, симметрично распо.1оженные парами око.10 
ва� с цветами, чуть тронуты местами киноварью и ;зе.шной краской. Свободно 
вьюwиеся стеб.1и переходят в рог и;зоби.1ия, и;з которого выраст�ет цветок 
гво;здики и вьются побеги с .1истьями и uветами. Один и� побегов в инициа.1е 
�авершен птичьей го.1овкой с хохо.1ком и раскрытым к.1ювом. Ана.1огичный ор
намент с птиuами и ва;iами с цветами на «Грамоте» 1686 года (Государственный 
Исторический му�ей, Синод. свитки 352) раскрашен то.1ько ;зо.1отом и серебром. 

У ;зоры многих других рукописей �того времени многоuветны, ярки, порою 
очень пестры, причем гамма красок бывает в некоторых с.1учаях нежной, гар
моничной и .1егкой, иногда же сочетания красок ре;iки и тяже.1ы ( гк.яеuка ). 

В рукописи «Житие Иоанна Дамвскина» 40-х годов XVII сто.1етия (Госу
дарственной Исторический му;зей, Щук . 67) многоцветная раскраска дана в .1ег
ких тонах, напоминаюwих �ма.1ь, сходство с которой усугуб.1яется ;зо.ютыми и 
серебряными стеб.1яl\1И и побегами, которые, подобно сканному орнаменту, выде
.1яютсн своим б.1еском на фоне пестрых красок . .Заставки �той рукописи при 
однообра;зии орнамента.1ьных мотивов чре;звычайно ра;знообра�ны по сочетаниям 
красок: на .1исте 43 6е.1ые травы и uветы «старопечатного» сти.1я на бирю�о
вом фоне с.1егка расuвечены суриком, охрой и ;зе.1еной краской. Подобные же 
бе.1ые uветы и травы на .1исте 294 расuвечены ма.1иновой и ;зе.1еной краской 
и суриком и даны на черном фоне. Побеги и .1истья обвивают рамк:ц ;iаставок, 
вырываясь �а их преде.1ы. На ;заставке .1иста 159 той же рукописи бе.1ые, чуть 
оттененные ма.1иновым травы на черном фоне свободно вьются бе� рамки. 

В ;заставках «Жития Антония Сийского» 1648 года (Государственный Исто
рический му;зей, lllyк.  750) раскраска при 60.1ьшой многоuветности также остает
ся .шгкой и гармоничной. Пышный орнамент бе.1ых с ;зо.1отом трав и uветов 
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«старопечатного» сти.1я, даже в преде.1ах рамки одной �аставки, дан на ра�нооб
ра�ных по uвету фонах. Так, на �аставке .1иста 3 - фон бирю�овый и ма
.1иновый, на .1исте 79 - фон �ставки черный, бирю�овый, ма.1иновый, сурико
вый и же.1тый, на .1исте 157 - черный, б.1едно-го.1убой и свет.10-ма.1иновый. ;30-
.1ото рамок, стеб.1ей и побегов, обвиваюwих их, �о.1отые б.1ики на травах и пе
рышках птиu придают орнаменту роскошный характер (вк..tet7h·a )-

B противопо.1ожность .1егкой раскраске орнамента такого тина в у�орах не
которых книг XVII сто.1етия встречаются тяже.1ые, п.1отные краски. Характерны 
ре�кие сочетания сурика с �е.1еной и синей (например, о:Еванге.1ие» 1627 года, 
Государственный Исторический му�ей, Менш. 1125; стр. 48з), обогашенные оби.1ь
ным введением �о.1ота. В XVII веке нередки САJЧаи раскраски и дорисовки от 
руки �аставок и инициа.1ов в печатных книгах. 

Нарядны орнаменты рукописей царских щюграфов второй по.1овины 
XVII сто.1етия, широко испо.Iь�овавших яркие чистые краски и �о.1ото. У �оры 
очень ра�нообра�ны. Наряду со о:ст3ропечатными» травами вводятся реа.1истически 
переданные крупные цветы, фигуры птиц, .1ьвов, ва�ы с цветами и ягодами виш
невого, брусничного, и .1а�оревого uвета, а также �авитки и ширинки (например, 
о:Еванге.ше» 1677 года, Государственная Оружейная па.1ата, No 20457). 

Среди у�оров �аставок вп.1етаются и�ображения еванге.1ьских сuен, что яв
.1яется одной и� характерных черт iЭТОГО ус.1ожненного «старопечатного» сти.1я 
конца XVII века (например, «Синодик» хо.1могорского архиепископа Афанасия 
1689-1690 годов, Государственный Исторический му�ей, IЦук. 531, .1. 30; 
стр. 485) . 

К пос.1едней трети XVII века орнамент покрывает иногда все свободное от 
текста место на .1исте рукописи. На первом .1исте о:Фряжско:й а�буки» конца XVII 
века (Государственный Исторический му�ей, Патр. 1) и�ображена с.1ожная 1юм
по�иuия: в uентре Адам и Ева, кругом орнамент «старопечатных», а также бо
.1ее реа.1истически переданных трав и цветов, среди пос.1едних - и�ображения 
�вериных мордочек, которые держат в пастях стеб.1и; �десь представ.1ены 
также оре.1 и .1ев в коронах, �ве�ды, короны и, как уже говори.1ось выше, рука, 
держаwая сре�анный цветок. 

На �аг.1авном .1исте «Книги об и�брании на uарство Михаи.1а Федоровича» 
(Государственная Оружейная па.1ата) работы uарских иконописuев Ивана Мак
симова и Сергея Рожкова «С товариwи» 1672-1673 годов, раскрашенный �о.ютом 
и яркими красками орнамент так густо покрывает весь .1ист (кроме помешенной 
в uентре надписи), с.1овно художн:Ики боя.1ись оставить пустое пространство. 
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Орнамент tрамоты 1.676 �ода. 

Гос. Оружейная па.1ата. 

487 



То же можно ска�ать и о роскошной жа.юванной «Грамоте», данной uарем 
Федором А.1ексеевичем боярину Богдану Матвеевичу Хитрово в 1676 год.у на 
.1овеuкие с.1обод;ы в Ярое.жав.же (Государственная Оружейная па.жата, No 9717). 
Все не �анятое текстом пространство .1истов покрыто густым, сп.1ошным, пест
рым орнаментом со ска�очными животными и птиuами среди трав и ярких uве
тов на стеб.1ях с .1истьями, частично �к.1юченными в к.1ейма. Два .1ьва в коро
нах, поднявшись на �ад.ние .1апы, поддерживают к.1еймо с и�ображением д.ву
г .1авого ор.1а ( стр. 487). 

Пос.же строгого, торжественного .1акони�ма сти.1и�ованных у�оров рукописей 
предшествуюших сто.1етий такой жщшерад.остный, яркий орнамент, как на гра
моте Хитрово, с вп.1етенными в у�ор трав и uветов фигурами грифона, едино
рога, .1ьвов и нтиu, кажется многос.1овным, весе.1ым расск�ом. Его не охватить 
сра�у в�г.1яд.ом, он труд.но воспринимается uе.1Иком, так как �ак.1ючает в себе 
множество ме.1ких, тонко проработанных д.ета.1ей, прощ1вод.я в uе.1ом впечат.1е
н11е пестрого у�орчатого ковра, каждый уго.1ок которого - настояwая страниuа 
во.1шебной ска�ки. 

В миниатюре и в книжном орнаменте XVII века, как и в других видах 
и�обра�ите.1ьного искусства ;этого времени, быстро нарастают реа.1истические тен
д.енuии, что особенно ярко ска�а.1ось в насыwении трад.иuионных ре.1игио�ных 
сuен жанровыми чертами. �ти черты порою прямо почерпнуты щ1 жи;ши, в си
.1у чего ре.1игищшые и�ображения по.1учают на.1ет светскости, не свойственный 
искусству пред.шествуюwих сто.1ети:й. То же самое наб.1юдается в об.1асти ор
намента, который приобретает невиданную дото.1е реа.1истичность. Проuесс ра�
вития ;э.1ементов реа.1и�ма перек.1икается с тем, что наб.1ю.11.ается в ;это же время 
и в орнаментике ре�ных иконостасов, а также в орнамента.1ьных мотивах, испо.1ь
�уемых архитектора�ш. Так испо.11.во.1ь 1юдготов.1я.1ась почва д.1я того нового 
светского реа.1истического искусства, которое сд;е.1а.1ось господ;ствуюwим в XVIII 
сто.1етии. 



Г Р А Ф И К А. XVII В Е К А 

А. А. С и д о р о в  

". 

и скусство графики XVII века принадАежа.ю к чисАу наименее и;iучен
ных ра�деАов нашего наuионаАьного художественного насАедия. Спе
uиаАьных монографий и отде.llьных статей по �тому вопросу быАо маАо. 
Обwие труды по истории искусств не тоАько почти поАностью обхо-

ди.llи моАчанием ра;iвитие график.и в России XVII века,. но и там, где о гра
фике �того времени упомина.llось, ;iачастую допускаАись ошибки, проникавшие и 
в серье;iные иссАедования, и в попуАярные учебники. До пос.llеднего времени не 
суwествоваАо обших катаJiогов-перечней книг с гравюрами XVII века; в биб.llио
графии русской старопечатной Аитературы на гравюры почти не быАо обра
шено внимания. В опреде.llении техники гравюр на меди не pa;i ошибаАись крупней
шие спеuиаАис1·ы XIX века. Недостаточно и;iученными ока;iыва.llись даже такие :ша
читеАьнь�е pa;iдe.llы графического искусства, как рисунок с натуры. В обАасти ста
рой русской графики, и в частности в обАасти книжной гравюры, представ.1Iя.1Iась 
во;iможность деАать открытия новых, еше неведомых материа.1ов вп.1оть до пос
.1едних Ает. 

Между тем русская графика XVII века очень интересна. Она непосредст
венно свя;iана с ра;iвитием живописи. Такие И;iвестные живописuы XVII века, 
как Прокопий Чирин, Симон Ушаков и Федор �Зубов, работаАи и в обАасти 
графики. В ряде с.1учаев по материаАам графики XVII века уточняется вопрос 
о в;iаимной свя;iи ра;iАИчных видов .деятеАьности русских художников. Гравюра 
обра;iует своеобра;iный мост между живописью и прикАадными искусствами. На
.1щ10 свя;iь графики и с Аитературо:й �похи. 
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Н о  и л  р а ш и ii ll в а и о в. ЕватеЛисш Иар1.· 
из «Еваше.«ш1» 1627 �ода. 

Обшественная история России нс 
110.1учи.ш в русской графике XVII ве
ка прямого отражения. n сохранив
шихся русских гравюрах и рисунках 
�того времени и;-юбражений сuен и� 
крестьянских войн не встречаетсл. 
Но в обра�ах гравюр и рисунков не
редко �апечат.юны т_ипичные .нща рус
ских посадских .1юдей. До нас дош.1и 
также графические портреты сАужи.1ых 
.нодей, в миниатюрах и� «ТитуАярни
ков» встречаются обра�ы правите.1ей 
московской державы. Еше 6л1же Б 

реа . .-ьноii действитеАьности 110 своему 
содерлшнию .1убки, русс1ше «потеш
ные Аисты» ,  особенно конuа сто.1етия. 
Графика XVII века отражаАа и ран
ние театра.1ьные представ.1ешш в 
М�скве, а также остави.1а рнд и�обра
жений реа.11.но cywecтnonanшeii архи
тектуры. В об.1асти орнаменпшп бы.1111 
со�даны неоспоримые шедевры, кото
рые пос.1ужи.1и источником вдохнове-

Гравюра 1ta дереве. ния д.1я декораторов помнеiiших �пох. 
1\ ;,этому необходимо добавить, что русские графики XVII века обнаружиАи свойст
венную нашему народу и�обретате.1ьность в об.1асти техники. И�учая книжную гра
вюру �того периода, мы ста.шиваемся с необычайно высокой « тирю1шостью» и не-
1щ1щнной дото.1е печатной :машиной - д е р е в я н н ы м  станком д.ш г чбокой печати. 

В нарастании реа.1истических тенденuий: в искусстве XVII века графика сыг
ра.1а не меньшую ро.1ь, неже.1и живош1сь. Порой она даже опережа.1а 1юсАеднюю, 
так как в графическоl\1 искусстве сАабее дава.1и о себе �нать пережитки старых 
иконописных канонов и так как она бы.1а искусством, рассчитанным на до
во.1ьно широкие круги потребитеАей. В .1учших и� гравюр XVII века порою 
встречаются сме.1ые решения в об.1асти перспективы и светотеневой моде.1иров-
ки, �ти .1исты непосредственно подготов.1яют почву д.1я расuвета реа.1истиче
ской гравюры XVIII сто.1етия. 
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0611.1 1.ныil материаА графики XVII 
века нравиАьно рассматривать не тоАыю 
по историческим �этапам ее ра;шития, но 
и по техноАогическим группаl\1. Такая 
группировка связана еше и с тем, что 
отде.1ьные виды техники преоб.1ада.ш 11 
опреде.1енные периоды ра�витш1 графи
ки ;этого времени. 

Ранниii ;этап русской графики XVII 
века - �это гравюра на дереве. Она в 
основном 11редстав.1яет собой продукuию 
московского Печатного двора. Однако 
необходимо отметить деяте.1ьность кси.ю
графоn и вне l\lосквы; Ва.1дайский Ивер
ский и Антониев Сийский монастыри 
также име.ш своих мастеров книжной гра
вюры. Гравюра на дереве во второй по
.1овине XVII века начщшет отступать пе
ред другой техникой, перед другим ви
дом графики - гравированной на мета.1.1е 
АИСТОВОЙ картиной, перед «iЭСТаl\ШНОЙ» 
гравюрой. 

Семнадцатый век бы.1 на Руси вре
менем и�обретения и Rратковременного 

«Учи.шще». Гравюра па дереве из «АJб) кт> 

tб37 �ода. 

распространения так на�ываемой «обронной», выпук.1ой, гравюры на о.1ове, техни
ки, неведомой ,Западу; она применя.1ась в книге и в таких куАьтовых прои�ве
дениях, как антиминсы 1 •  

Гравюры на меди появи.1ись на Руси снача.1а в книге, �атем некоторое вре
мя сушествова.ш вне ее, в качестве отде.1ьных Аистов - �эстампов, чтобы �атем 
снова вернуться в книгу. К конuу сто.1етия на Руси встреча.1ись книги, весьма 
ра�нообрщш ые по своему типу и на�начению. Одновременно продо.1жаАи со�да-
ват1.сн руконисные книги с миниатюрами. 

Открытия посАед.них десяти.1етий прив.1ек.1и также внимание к рисунку от 
руки, карандашом, пером, кистью. Рисунок давно бытова.1 в древней Руси в ви,1J;е 

1 Гравюра на о.1ове как ви.11 высокоlt печати имеет то.1ько о.1но :�аметное .1остижение в книге: и:�о
браже11ие ева11н•.111ста о1Jую1 в «Еванrс.rииt 1688 ro.1a. 
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«под.1иннююв»,  яв.1яюwихся вспомогате.1Ьным подготовите.1ьным материа.1ом при 
сомании живописных прощшедений, но в XVII веке он обра�ует и самостояте.1ьный 
ра�де.1 в графике. И� него обособ.жяется, наконеu, и совершенно новая группа рисун
Бов, сде.1анных с натуры и представ.1яюwих бо.жьшой интерес д.1я исс.1едовате.1я. 

Рассмотрим раньше всего г р  а в ю р у н а  д е р е  в е в русской книге XVII ве
ка. Зто - об.жасть графики, имевшая уже свои традиuии, начиная с середины 
XVI сто.1етия. Гравюры первого московского печатного и.1.1юстрированного «Еван
ге.шя» 1606 года, иманного О. М. Радишевским, с.жедует относить по обwему 
характеру их сти.жл, свя�анного с так на;1ываемой «строгановской шко.1ой», ско
рее Б конuу прош.1ого сто.1етил, чем к нача.1у нового. 

Новый iЭТап ра�вития русской печатной графики начинается пос.1е и�гнания 
интервентов, с 1615 года. В .1щ:1е Кондратия Иванова исс.1едовате.1и видят крупно
го мастера, бывшего одновременно гравером по дереву ( «ре�uом») и рисова.1ьwиком 
( «;1наменwиком» ), работавшего на Печатном дворе в период приб.1щште.1ьно с 1615 
по 1635 год. Документами, впервые частично опуб.1икованными В. Е. Румянuе
вым, подтверждается, что К. Иванов бы.1 автором гравюр самого импо�антного 
l\ЮСковского и�дания 11ервой по.1овины XVII века: «Еванге.1ия» 1627 года (стр. 490). 

В 1 621 году д.1я рисования и�ображений еванге.1истов бы.1 Печатным двором 
приг.1ашен и�вестный иконописеu Прокопий Чирин; но пос.же 1621 года его имя 
исче�ает и� весьма дета.1ьных ведомостей Печатного двора, и сти.1ь самого Чи
рина и.1и художников его круга угадывается то.1ько в одном и�ображении еван
ге.1иста Иоанна в имании 1627 года. Оста.жьных трех еванге.1истов, очевидно, 
рисова.1 и гравирова.1 К .  Иванов. Он наде.1и.1 их русскими, простыми, :мужест
венными .1иuами.  Как рисова.1ьшик К. Иванов стремится к жи�ненной правде, 
прояв.1яя вместе с тем недюжинное дарование в уборе гравюр, в декоративных 
«по.1ат1шх», окружаюwих и�ображение еванге.1истов. Эти «по.жатки» у К. Ивано
ва уверенно нарисованы, архитектурно решены и так богато украшены, как iЭТО 
не де.1а.1и мастера XVI века. 

Печатный двор-uентр русского книгои�дате.1ьства и свя�анной с 1юс.1едниl\1 
гравюры на дереве - жи.1 интенсивной художественной жщшью, под чиненной стро
гому рег .шмент у. Мастера рисунка, �наменwики, 110.1уча.1и ок.1ад неско.1ько меньший, 
чем pe;1JJЫ. Граверы порою �анима.1ись сто.1ярны:м де.1ом, на Печатном дворе по
пада.1ись спеuиа.1исты по расцветке гравюр �о.1ото:м (например М. Исаев). Доку" 
менты Печатного двора по�во.1яют паи представить круг :мастеров русской гра
фики середины XVII века как своеобра�ную среду, которой чужд бы.1 степен
ный ук.1ад монастырской жи�ни. 
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Одним и� характерных примеров русской гравюры ;этого периода может 
с.1ужить п�ображение « Учи.1щ.uа» в а�буке, И;iданноii в 1637 году В. Ф. Бурuе
вым, работавшим не на самом Печатном дворе, а имевшим особую мастерскую. 
«Учи.1ише», где и;iображено, как учите.1ь нака;iывает ма.1ьчика ро�гами,- первое 
прои;iведение светского и, ес.1и угодно, бытового жанра в русской гравюре 
(стр. 491) . 

И;i мастеров гравюры 50-х годов в об.1асти русской книги выде.1яется Гав
ри.1а Иванов, выпо.1нивший по рисунку Н. Ко.1енинова гравюру с и;юбражением 
апосто.1а Ауки. Вся богатейшая декоративност1. русского искусства XVII века как 
бы сконuентрирова.1ась в fЭТОМ .1исте. Оригина.1ьная доска к iЭТОЙ гравюре со
храни.1ась (в отде.1е графики Государственного Русского му�ея; стр. 494 ). Доска 
грушевого дерева,- единственно употреб.1яемого в старой русской кси.1ографии,
обработана с редкостной тwате.1ьностью, преврашающей доску - печатную форму
в подобие ре;iной иконы. Sта тwате.1ьность в обработке дерева особенно пора
жает в ;эпоху, когда на ;iападе кси.1ография почти переста.1а суwествовать. Русская 
старая гравюра на дереве в высокоii мере примечате.1ьна вынос.1ивостью печатных 
досок, многотиражностью, массовостью распространения 1 •  

В московских Ирданиях 60-х годов XVII сто.1етия особую группу состав
.1яют неско.1ько гравюр, подписанных иниuиа.1ами А .  Р. и И. З. Можно 
исто.нювать их как нача.1ьные буквы подписей «А.1ексей pe;iaJ:» и «Иосиф рНа
мени.1» (;это исто.1кование может опираться и на документы, сог .1асно которым 
в то время рерuоъ1 Печатного двора бы.1 А.1ексей Нефедьев, а рнаменшиком -
Иосиф В.1адимиров ). 

Имен мастеров гравюры на дереве n XVII веке Ирвестно много. В Иверском 
монастыре в 50-х годах работа.1 мастер Паисий, в Москве в середине века не
ско.1ько раставок подписано именем Захарии (Аукина} Д.1я «Би6.111и» 1663 года 
мастер Зосима nыpe;ia.1 импорантный фронтиспис с Ирображением п.1ана Москвы 
и гербом, в uентре которого представ.1ен, как уда.1ось документа.1ьно установить, 
uарь А.1ексей верхом в виде Георгия Победоносuа. Sтот Зосима - 6ерус.1овно 
опытный мастер, работавший, во;iможно, под контро.1ем Симеона По.1оцкого, при
.южившего к ука;iанному и�данию свои стихи. В 70-х годах среди граверов нстре
чаются имена превосходных мастеров Иоасафа и Паисия. Пос.1едний бы.1 снециа-

1 Доски «Евавге.111.а» f627 года, гравюра п;э «Пса.пири» f615 года (среднего 11ачества по рисунку) 
псчата.1ись повторно в течение fio.1ec чем 40 .1ет. Доска чисто орнамеuта.1ьно1·0 характера-обрам.1с11ие стра
ниuы «Еванге.1ия» 1689 года - в одном ;1то11 и;э.11ании вы.11ержа.1а бе;э уwерба свыше 80 тысяч оттисков и 
бы.1а в употреб.1ении еше в XVIII веке. ИсС.1е.11ования А .  С. ;icpнo,юlt уст1щови.1и .11.1.а .11pyгolt, бо.1ее скро�
ноlt, ;эаставки тираж до 200 тысяч оттисков. 
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Г п о р и л а  Jl о а 1t о в. Доска zравюры , вьто.111енноi1 
по puc'JHK'J 11. Колеш11tова. Х Jlll век. 

Гос. Русскиit мy�eit. 

.lllCTOl\I по «110.1ат1Шl\I », 1\Оторые 
выпо.шя.1 особо, даже ес.1и фигуру 
ре;за.1 другоii l\lacтep. В «Псаппри» 
1678 года .1иuо Давида, щюбражен
ного на гравюре, выре;занной Поа
сафом, отАичается реа.шстичес
БИМ характероl\1. В конuе стоАетил 
выде.1яется в Бачестве .1учшего ма· 
стера гравюры на дереве упомяну
тый выше А. Нефедьев. ОбрамАе
ние страниuссЕвангеАия» 1689 го
да рисоваА дАя него сибиряк Ilван 
Епифанов. И;зображени.я еванге.1и
стов в некоторых и;зданиях «;зна
мениА» Ф. Е. Зубов. 

К конuу XVII сто.1етия в мос
ковсБой гравюре на дереве наме
чается упадок. В ущерб пачеству 
уnе.шчивается чис.1енность гравюр 
в книгах. Обра;зы стандарти;iирJ
ются. Зачастую одна и та же гра
вюра употреб.1яется д.1я И;iобра
жения двух ра;iных персонажей. 
Встречаются все чаше мотивы, 
обшие московской и украинской 
(киевской и .1ьвовскоИ) гравюре. 

На рубеже XVIII века и;з гравюр на дереве иманиfi Печатного двора наибо.1ее 
интересны жанровые небо.1ьшие Бартинпи, вновь воскрешаюwие сuенки ссучи.1и
ща» (в «Букваре» Ф. ПоАиБарпова 1701 года). 

Говоря о древней русской гравюре на дереве, неАь;зя не вспомнить и ше
девры чисто декоративной двуuветной (черной с красным) гравюры сс Святuев» 
1672 года, напечатанных в Антониевом Сийском монастыре (стр. 495). Зто - ;за
мечатеАьное достижение русской печатной техники. Чередуюwиеся раl\ши об
рам.1ения очень оригина.1ьны, титу.1 уме.10 украшен тем свободным растите.1ь
ным орна.l\1ентом, который по;зднее, в XVIII веке, носит на;.iвание «поморского» .  
D ХVП веке �тот орнамент часто встречается в убранстве с< ЖаАованных граl\ЮТ», 
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выдававшихся московским правите.1ьством 
в виде наград тем И.IИ иным ОТАИЧИRШИМСЯ 

.1и.uам. В при.1оженной к «Святuам» гравюре, 
щюбражаюwей Антония, ма.1енькая фигурка 
святого, напечатанная черным, помешена н 
у;юрном обрам.1ении, отпечатанном красныl\1 . 
Черное и�ображение и Gрасное обрам.1ение 
напечатаны в один прогон. В XVII веке на
ши северные граверы самостояте.1ьно и�о
бретают особый вид печати: комбинаuия 
двух печатных форм, состав.1енных в одну1 • 
В данном с.1учае не пос.1еднюю ро.1ь иг
ра.1а и массовость печати, обус.1овившая ши
рокое распространение гравюры в посад
с1шх и крестьянских кругах. 

Гравюра на дереве не прекрати.1а сво
его суwествования и посАе того, как гос-
110.11.ствуюшее по.южение в русской книге 
;iаня.1а гравюра на мета.1.1е. Еше во второй 
1ю.1овине XVIII века в старообрядческой ти
пографии в К.1инuах выпJска.1ись копии с 
гравюр 1\. Иванова. Среди старообрядцев 
бы.ю попу.1ярно дониконовское с<Еван
ге.1ие» 1627 года. Старая русская гравюра 
на дереве ста.1а искусством народных масс. 

Фронтиспис «Свлтцев» 1672 �ода. Гравюра 

на дереве в два цвета. 

Богатая де1юративность в сочетании с народныl\lи мотивами в орнаментике 
и �э.1ементами pea.1и�l\Ia в и�ображении отде.1ьных АИU де.1ают древнюю рJсскую 
гравюру на дереве вес1.ма интересной д.1л исторюш. 

Гравюру f)того периода характери�ует на.1ичие живых жанровых сuен в 
с<букварях»; появ.1ение реа.1истичесsи траБтованных АИU, нередко впо.1не наuио
на.1ьных по типу; сушествован11е неи�житых свя;iей с книжной рукописной ми
ниатюрой (особенно в пышной растите.1ьной орнаментике и некоторой «иконо
писности .1иков» ). В 1·равюрах на дереве типографии ВаАдайсrюго Иверского 

1 �тот метол бы.1 испробован в серелине Х\' века D. Шеффером, но в широкую практику не воше.1. Вско
ре :�абытыlt, оп бы.1 восстанов.1ен .1ишь в новое время. Применение русски.ми мастерами лвухкрасоч11оlt 
печати с составноlt формы от.1ичается от методов печати, применявшейся П. Шеффером, и бы.10 сле.1а110 
не:�ав11симо от его робот. 
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монастЬiря 1\ЮЖ1Iо отметить свя�ь с гравюрой украинской: (в частности, киевской 
и .1ьвовской); в конuе XVII века такая же б.1щюсть намечается и в гравюрах 
московских мастеров. 

Иными путями ра�вива.1ась в XVII века гравюра на 1\1еди. 
Ее первое появ.1ение на Руси датируется 1647-1649 годами. В �ти годы 

выш.1а в свет первая русская печатная военная книга - «Учение и хитрость 
ратного строения» .  9та переводная работа бы.1а снабжена рядом иностранных 
гравюр, с немеuкими надписями на них. Но титу.1ьньiй .1ист в �той книге ри
сова.1 русский мастер, с<�о.1отописеu» Григорий Б.1агушин. Тwате.1ьно написа.1 
он uарскую титу.1атуру, и�обра�и.1 сверху герб, окружи.1 титу.1 uветочной рам
кой {стр. 497)1• 

Гравюра на меди, бо.1ее тонБая, неже.1и кси.1ография, допускаюwая бiмь
шую дета.1и�аuию и тем самым бо.1ьшее приб.1ижение Б реа.1ьности, в 50-х го
дах n Москве, очевидно, не практикова.жась вовсе. Угчб.1енная гравюра, быто
вавшая в XVII веке в прик.1адном искусстве, в печати применения не име.1а, 
так как техника печатания уг.1уб.1енной гравюры (при помоwи uи.1индрического 
ва.1а, ока�ываюwего си.1ьное дав.1ение на печатаюwую поверхность) на Руси в 
ту пору не бы.11а освоена. 

Данные и� истории русской техники и и�обретате.1ьства помогают исс.1едо
вате.1ям в установ.1ении опред.е.1енных дат некоторых событий и� истории ис
кусства. Пос.1е 1649 года, Богда по.11учи.1 свой курье�ный гонорар в сспо.1-2 руб
.IЯ» Б.1агушин, первою датой, ука�ываюwей на деяте.1ьность в Москве мастеров 
гравюры на меди, яв.1яется 1665 год. 9той датой помечен .1ист, свя�нный с 
Именем и�вестного живописuа Симона Ушакова: «Сию дmиuу начерта.1 ;3ограф 
Пимин Феодоров сын ;3овомый Симон Оушаков .1ета 7173 [1665]». По почину 
Д. А. Ровинского .1ист �тот, и�ображаюwий «Семь смертных грехов», принято 
считать �а собственноручную гравюру С. Ушакова и притом �а офорт. Между 
тем данный .1ист не обнаруживает ни ма.1ейших с.1едов трав.1ения. Он, очевид
но, выпо.1нен сухой иг.1ою и �атем уси.1ен ре�uом от руки. C.1ono с<Начерта.1» 

1 �та :компо;iи11ия Б.1агушина бы.1а переJ1ана в 1647 roJ1y, :кorJ(a бы.1 напечата11 тс:кст :книги, прожи
вавшеиу в Мос:кве го.1.1анJ111у Т. Свану. Пос.1еJ1ниlt уве:� ее в Го.1.1аНJ1ИЮ, ГJ1е ее награвврова.1и pe;iuoм на 
меJ1И и J1Обавв.rи :к нelt вни:�у бата.1ьную сuев:ку. Дос:ка с хомпо:�иuиеlt Б.1агушива бы.1а отпечатана в Го.1-
.1аНJ1ИИ вместе с нахоJ(ившимися у го.ианJ(с:кого И;iJ1ате.1я JIОС:Каии, и.июстрируюwиии сrУчение». Тираж 
печати 36 .11осо:к (35 и.1.1юстраuиlt и титу.1ьиоrо .�иста) бы.1 то.1ь:ко в 1649 ro.11y .11остав.1ев в Мос:кву, ГJle :ia 
него Т. Сван :ка:к Rонтрагент Мос:ковского И;iJ1ате.1ьства по.1учи.1 400 pyб.1elt. Документы Печатного J1вора, 
сохранившиеся JIO ваших .11нelt и бывшие и:�вестными еше В. Е. Румянuеву, 11е остав.1яют сомнениit в том, 
что J1e.10 обстоя.10 именно та:к. В .11о:кумевте 4<5 января f57», т. е. 1649 roJ(a, ясно говорится, что Г. Б.1агу
шин писа.1 croбpa;iDOBЫlt .!ИСТ», аи ТОТ обра;iDОВЫЙ .IИСТ OTJlaH неичину»;  ;ia ;!ТОТ .IИСТ Б.1агушин по.1учи.1 
«ПО.1-2 руб.1Я». 
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Ровинский пошiма.1 как «начерта.1 иг.10Ji по Aaity» и nред.шrа.( нё смешивать с 
выражением «;шамениА»- «нарисова.1» . Однако ;надпись скорее JКа;Jывает на ри
сование и;Jображенил, неже.1и на гравирование, которое быАо бы, вероятно, обо
;Jна чено как «ре�аА» .  Второй Аист приводимый Д. А. Ровинским, имеет над
пись: «7174 [1666] год начерта.1 Спl\юн Ушаков>> .  Это - гравюра «Отечество)) .  
И�учение техники данного .1иста не обнаруживает очевидных с.t.едов ре�ца. 
Аист может быть сочтен и.1и ;1а контурный офорт, и.1и �а нечетко отпечатан
НJЮ работу иг.1ой. По технике и по с·rи.1ю Аист совсем не похож на «Сею, 
смертных грехов», где в сме.юм ракурсе и�ображены грешник и грехи, нер
сонифиuированные В ВИде ЖИВОТНЫХ (стр. 499 ). У ДаJ:ОСЬ JСТаНОВИТЬ, ЧТО f)ТИ 
«Семь смертных грехов» - свободная творческая перерабопш инюстраuип и� 
«Эк�ерuиuий» И . .JlойоАы, книги, и�данной в Нидер.1андах. Ни Ровинский, ни все 
с.t.едовавшпе �а ним писате.ш не сомнева.1ись в тоl\1, что обе надписи на на
;1ванных nыше гравюрах точно ука�ывают время их во�никновения, их отпечата
нин. Ушаков представ.1п.11ся всем старым 11сс.t.едовате.1лм новатором в 06.1ас·rи 
техни1ш гравюры и, одновременно, странно двойственным художнИ1юм: с одной 
стороны, чуть .ш не копиистом Босха ИJ.И Брейге.1л, с другоii - праnоверны1\1 
и1юно1111сuем. Но кто обучи.1 Ушакова офорту? Где бы.1 печатный станок с uи
Аиндри1.Jески�1 ва.1ом, на котором мог Аи бы быть отпечатаны оба .шста Ушакова? 
Жи�нь мастера и;Jвестна дово.1ьно хорошо, однако никаких данных по f)TOl\ty поводу 
не имеется. Кроме того, установАено, что то.t.ько в 1678 году органист Симон 
Гутовский построи.1 собственной конструкции печатный станок с uи.t.индриче
с1шм вa.t.Ol\t и� дерева. Станок 6ы.1 в�ят в дворцовую типографию в l\рем.1е, �а
веденную Симеоно.t\I По.1оuки1'I, начавшш1 при 6.1и�коl\1 участии С. Ушакова ле
чатание таl\1 своих книг с гравюрами на меди. На обоих .1истах, приписанных 
Ровинсюн1 УшаБ.ову, имеются даты: 1665- 1666 годы. В то же времн саl\1ый 
текст обе.их надписей и орфография имени мастера ра�.1ичны. Вопрос о точном 
времени со�данил гравюр прави.1ьнее не считать окончате.1ьно решенным. 

«Семь смертных грехов» стоят особняком во всей русской художествен
ной практике. «От,еLJество» весьма б.ш�ко по сти.1ю к проп�ведениям Ушакова-жи
вописuа; f)тот .1ист, по всей вероятности, бы.1 выпо.1нен в Дворuовоii типографии 
no время деяте.t.ыюсти С. По.1оuкого, С. Ушакова и третьего и;J их содружества -
гравера А .  Трухменского. 

Имя С. Ушакова встреLJается также на гравюрах, при.1оженных к книгам 
Симеона По.1оuкого. Таких книг и�вестно четыре: «Пса.1тирь в стихах» (1680), 
«История Dар.1аама и Иоасафа» (1681), «Обед душевный» (1681) и «Вечер11 
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С и .11 о н,  У ш а к о в. «Се.Аtь с.Аtерптых �рехоФ>. Гравюра н,а меди. 1665 �од. 
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А ф а  н а  с и 1l Т р у х м е н  с к и 1l по рисунку Си.л1она 
Ушакова. Царь Давид из «ПсаАтири» в стихах 

С. По.Аоцкто. Гравюра на меди. 1680 �од. 

душевная (1682). В гравюрах первых трех книг подпись Ушакова помешена со 
ска;:1уемым « начерта.1 >> и.1и «;:1намени.1>> .  С нею рядом - имя гравера: Афанасий 
Трухменский и.1и ;3[верев] . Все гравюры вьшо.1нены pe;:iuoм 6е;:1 ма.1ейшего с.1еда 
офорта. Считать, что две и� �тих гравюр (в «Истории Вар.1аама») 6ы.1и прори
сованы Ушаковым по .1аку и протрав.1ены прежде, чем их докончи.1 ре;:1uом 
Трухменский, нет никаких оснований. Все �ти rравюры - прои;:�ведения одного 
и того же мастера-ре�uа по рисункам одного и того же художнИiш-;:1наменwика. 
К одной и;:1 гравюр д.1я «Обеда душевного>> сохрани.11ся (в ЦГАДА) подписанный 
художником рисунок Ушакова, выпо.1ненный тwате.1ьно и аккуратно, явно в ка
честве 06pa;:1ua д.1я гравюры, имеюwейся в двух видах с вариантами подписей 
художника и гравера. Именно на основании данного материа.1а можно судить 
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А ф а  11 а с и il Т р у х  м е н  с к и il тю рисунку Си.л1она Ушакова. «Мир» и «Брань». 
ТитуАьныil Аист «Истории о Вар.я,аа.лtе и Иоасафе•. 

Граt1юра на .л1еди. 1681 rод. 
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на1160.11ее точно о Симоне Ушакове как мастере графики и вместе с теl\1 опреде
.11.11 ть творческую индивидуа.жьность его сотрудника Афанасия Трухменского. 

Нет сомнения, что Ушаков бы.1 выдаюшимся рисова.1ьшикш1, о чем свидете.11ь
ствует его подписной рисунок, и;:юбражаюший Христа на фоне пей;:зю1ш в раме 
и;:з «пра;:здничных» к.жейм. Рисунок f)тот выпо.11нен пером и кистью, с сероватой 
ра;:змывкой. Мы у;:знаем ту же индивидуа.жьность рисова.11.ьшика в Бомпо;шJ.!1111 
«Давида» (и;:з «Пса.11.тири» в стихах): f)то 1настерски нарисованная сиена с ренес
сансными мотивами в щюбражении архитектуры (стр. 500). Весьма интересны две 
компо;:зиции д.11.я «Вар.жаама и Иоасафа» . Есть все основания по.жагап., что в сие
не, где представ.жены оба героя повести, Ушаков, с.11едуя установившемуся обы
чаю, и;:зобра;:зи.1 под видом учите.ш и ученика реа.жьных .жиu: Вар.жаам - f)то, во;J
можно, идеа.жи;:шрованны:й портрет С. По.жоuкого, Иоасаф - царь Федор АJексее1111ч, 
его воспитанник, сам писавший стихи. С.жожная архитектура, в протиnонОJож
ность кси.жографскю\I «по.жаткам» данная в перспективе, попытки ввести осве
щение - пока;:зате.1ьны д.1я исканий Ушакова-художника. Титу.11.ный .11ист «Вар
.ша��а» аиегоричен и и;:зображает «Мир» в виде девушки и «Брань» [«Войну»] 
в виде юноши, попирающего ногой черепаху (стр. 501). Зти обра;:зы античных, 
римских времен перек.1икаются с риторическими приемами С. По.юuкого-писате.1я. 
Можно предпо.1ожить, что компо;:зиuия «Брани» и «Мира», к повести о Вар.1ааме 
не ш1еюшая пряl\lого отношения, бы.жа ;:заготов.1ена Ушаковым д.1я Симеона По
.юuкого впрок, во;:зможно, д.1я проектировавшегося и;:здания по.житических статей, 
написанных Симеоном в свя;:зи с русско-туреuкими войнами 70-х годов. Гравю
ра титу.1ьного .жиста книги «Обед дJшевнЫй» с небо.1ьшими расхождениями 
(пре11мушественно в пей;:заже) копирует сохранившийся рисунок С. Ушакова. На 
оборотной: стороне l)того титу.1а напечатана ftругая гравюра в той же уг.1уб.1ен
ной технике, даюwая вариант так на;:зываемой «f)ти�шсии» - престо.1а, с книга
ми на нем. 

Со;:здавший все ,эти гравюры Афанасий: Трух�1енский: 1 бы.1 искусным граве
ром на меди, выпо.шившим в обшем свыше 30 .жистов. К их чис.1у относятся 
превосходные гравюры, и;:зображаюwие митропо.1итов А.1ексея и Фи.1иппа на фо
не :Московского Крем.1я. Встречаются у Трух�1енского .1юбопытнейшие парафра
;:зы ино;iемных оригина.1ов круга Саде.1ера и других нидер.1андцев, яв.1яюwиеся 
примером сме.юго творческого соревнования, в которо�1 русский мастер не утра
чивает своей самобытности. 

1 Афанасиlt Трухменскпlt, Rак пре.11по.1агает автор �тих строR,- про�виш:е гравера Афанасия ;:Jверева, 
упомянутого (ПО .11окументам с .1атою 2 680  r.) в исс.1е.11ованиах ;iабе.1ина и Ровивскоrо . 
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И;lвестная 6и6.пш nискатора BЬt;lвa.ia pettAltl{ll в rворчесrве noвu.tЖCБllX 
живописцев и граверов Киева, но не мос1юnских граверов - «серебряников», 
к которым посАе Трух.менского САедует причис.1ить, в первJЮ очередь, ВасиАия 
Андреева 1• Аучшие прои;lведения пос.1еднего - орнаментаАьные обрам.1ения дАя 
вписываемых от руки текстов «поминаний», т. е. составная часть «Синодююn», 
имевших боАьшое хождение в Москве Бонuа XVII века. К ;этим «СинодиRам>> 
относится также гравюра, превосходно и точно И;lображаюшая черен - первый 
русск11й гравюрный «натюрморт». �тот .1ист подписан Андреевым .1:атинс1шми 
б_уквами. 

1\ тому же кругу мастеров принадАежа.t и Аеонтий Бунин, москонс1шii 1·ра
вер, собственник печатного станка с же.1е;Jным ва.1ом, очевидно, сде.1анного .1н1 

самим 2• ДеятеАьность Бунина охватывает время от 1692 по 1714 год. А. Бу
нин бы.1 «;lнаменщшюм серебряные пu . .шты», т. е. рисова.1ьwиком, а не то.1ько 
Аишь гравером. 1\ак о том свидете.11ьстnует надпись, он не тоАько ре;!а.1 на меди, но и 
рисова.1: И;lображения И;lвестного «Букваря» 1\. Истомина, состав.шнного в 1692 и 
напечатанного в 1694 году. ;3деш. 43 Аиста, нричем на сорока Иil них имеются 
весыш реаАистические дАя того времени щюбражения .1.юдей, животных, предме
тов, сгруппированных под буквами, с 1юторых начинается их наименование. 
Нет со:мненин, что многие Иil рТИХ И;lображений бы.1.и нарисованы с нат)'ры 
(например, рыбы). В «Синодиках» 1695 и 1700 годов А. Бунину принад.1ежат 
сценки, в которых он предстает перед нами 1шк наб.1юдате.1.ьный мастер, при
г Андывавшийсн к окружаюwей его ЖИ;!НИ. ПосиАьно точно передает в ;этих .шстах 
А. Бунин современную ему архитектуру, обстановку жиАья, черты быта конuа 
XVII века (стр. 5о�). 

Творчество всех ртих мастеров обра;Jует ра;Jите.11ьный контраст с твор•1ест
во.м предстаnите.1ей деревянной гравюры. Гравюра на дереве бы.1:а n :Москве XVII 
11е1ш искусством традиционным. Трухменский и Андреев, наоборот, стре
�ш.1:ись к решению новых ;lадач. Они - особенно Трухменский - приверженuы 
Симеона ПоАОl!кого и СиАьвестра .Медведева. В их искусстве, несмотря на частое 
испоАЬ;lование а.1:Аегории, ;Jа.метно стрем.1:ение к освоению новых, реа.1истичесБих 
средств выражения. Оно совсем не похоже на творчество А. Нефедьева ПАИ 1ш
кого-нибу дь другого скро�шого гравера по дереву с Печатного двора. He}IaAo 
реа.11ютических черт присуwе работам Аеонтия Бунина, мастера, 1юторыii , 

1 Одна книжная гравюра работы В. Андреева, неи;3вестная раньше, найдена бы.Iа А .  С. ;3ерновоii в 
«С.1ужбе Иоанну воину�> 90-J. годов XVII века (Отде.1 редкой книги Гос. биб.1иотеки СССР имен11 В. И . .Jlf'нинn). 

2 Имеется документ о покуш;е ;этого станка на Печатныit двор ;3а 15 pyб.1eii. 
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JI е о н  т и 11 Б у н и 11. J/истп из «Синодика» 

конца Х VП века. Гравюра на .�1еди. 

наряду с непосредственно жщшенными на
бА юдсниями, творчесБи испоАь;юваА �апад
ные обра;1uы ради решения неоТАожных 
;1адач, выдвигавшихся в русской куАьтуре 
на рубеже XVII- XVIII веков. 

Совсем особое место ;1анимают .шuеnая 
« БибАия» ВасиАпя Кореня 1696 года 
(стр. 5о5) и его же «АпокаАипспс» 1692-
1696 годов, русские «бАочные» Бниги, гра
вированные вместе с текстом на дереве. 
На одной и;1 гравюр есть уБа;1ан11е на иъш 
рисоваАьщика - им быА некий Григорий. 
В. В. Стасов и Д. А. Ровиншшй nыска�ываАи 
предпоАожение, что iЭТОТ Григорий быА 
автором всех бибАейских и апокаАипсиче
ских 1юмпо;1иций, гравированных Коренем. 
Вряд АИ iЭТО так. Именно в рисунках гра
вюр Кореня наАЩJО боАьшое ра;1нообра;1ие. 
Иные и;1 них варt.ируют традиционные 
иААюстраuии к Ветхому и Новому ;1аветаl\1, 
другие свидетеАьствуют о боАее живой 
набАюдатеАьности художника. Попадаются 
и;1ображения трудовых проuессов, а также 
одежды, типичной дАя Руси XVII веБа. 
Обе сери�, вышедшие и;1 кругов, не свя;1ан-

11ь1х с Печатным двором, интересны дАя нас как прои;1ведения представитеАя 
боАее демократических сАоев насеАения. Роnинский правиАьно сбАижаА серии 
Кореня с «Аубочными» Аистами. 

«Потешные» ИАИ «Аубочные» .1исты имеАи боАьшое хождение n :Москве. 
ВначаАе iЭТО приво�ные iЭСтампы, 1юторыми украша.1и стены комнат uаршшх 
детей; и;1вестны факты на.1ичия u;е.1ых IIOAACRJJИЙ таких Аистов у Васи.1ия Го
АИIJЫНа и: других бояр XVII веБа. СушествоваА прика;1 патриарха Иоакима, требо
вавший, «чтоб на бумажных Аистах икон святых не печатаАи». Распростране
ние Аубков и ;1аметная их ро.1ь в историд русского искусства относятся почп1 
всеuеАо к XVIII веку. В XVII сто.1ет11и отде.1ьные .1убочные Аисты Москва по
.1учаАа и;1 Киева и.1и и;1 Чернигова; но iЭТИ приво;1ные ранние iЭСтампы-Ауб1ш 

504 



Б а с и .1 и fl К о р е  п ь • .lfucm из Аицевоil <сБибдtю) 1696 �ода. 
Гравюра на дереве 

uерковного содержания по суwеству не могут быть предметом истории русско
го искусства. И;1 чис.1а украинских художников, работавших в l\lоскве, с.1едует 
упомянуть Аеонтия Тарасевича и Иннокентия Щирского, вы�ванных щшестным 
Ф. Шак.1овитым д.1я выпо.шения портрета uаревны Софьи. Ровинский, с его 
страстью находить всюду сшортреты русских .1иu», усматрива.1 в сохранившей
ся гравюре А. Тарасевича, и;юбражаюwей ве.1икомученика Федора Страти.1ата, 
портрет Ф. Шак.1овитого. Ес.1и ;это так, то нужно отметить в гравюре преде.1ьную 
идеа.ш�аuию портретируемого. Оригина.1ьные и бо.1ее uенные работы А. Тарасевича 
и И. Щирского свя;1аны с Киевом и до.1жны быть отнесены :к истории украинского 
искусства, как, например, «Патерик )> Тарасевича 1703 года. 
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Поско.1ьку гравюра на меди по.1учи.1а наи60.1ее по.1ное ра;iвитие в XVIII ве
ке, посто.1ьку итоги �того ра;iвития прави.1ьнее подвести по;iднее, когда пойдет 
речь о выдаюшихся мастерах нача.1а сто.1етия. 

Д.1я бо.1ее по.1ного освешения дово.1ьно обширного материа.1а русской гра
вюры XVII века, д.1я установ.1ения его исторического ;iначения необходимо кос
нуться ;iдесь же, хотя бы вкратuе, рисунка �того периода. 

Одной И;i характернейших черт всего средневекового феода.1ьного искусства яв
.1яется его скованность традиuией, постоянное с.1едование обра;iuам прош.1ого. И� 
�того вытека.10 каноническое ;iначение «под.1инников» ,  повторение которых во;i
води.1ось в прави.10. Практика такого с.1едования обра;iuам, сохраняюwимся в 
виде рисунков прорисей, под.1инников, в точном и у;iком ;iНачении �того с.1ова, 
бы.1а широко распространена в древней Руси. Прориси-11од.1инники сохрани.1ись, 
однако, то.1ыю от XVII века. Их не так много, и они тонут в еше не и;iучен
ной массе 60.1ее помних материа.1ов. Вместе с тем обwее суждение о них уже 
можно иметь. «Под.пшники» XVII века - �то контурные, т. е. чисто графические, 
И;iображения канони;iированных типов. Часто �то копии с живописи, переводы живо
писного обра;iа на я;iьш .1инии. Нередко « 11од.1инник» яв.1яется копией с копии, 
повторением контурной схемы, сводяwимся к ус.1овному очертанию. Но на �том 
пути вырабатыва.1ась ;iамечате.1ьная графическая ку.1ьтура мастеров старой 
Руси. П.1авным ЩJмахом кисти, единым движением пера уме.1и в иконописных 
мастерских «;iнаменить» все, что бы.10 нужно д.1я иконописного де.1а. 

Еше важнее материа.1ы «по.д.1инников» д.1я уяснения вопроса, как и чему 
учи.1и в старых русских художественных мастерских. 

Никоим обрщюм не «прорисями»,  а вариантами, выпо.1няемыми свободно, 
«от руки», яв.1яются многочис.1енные .1исты, свидете.1ьствуюшие об упражнени
ях мо.1одых мастеров, будуwих иконописuев, в рисовании ск.1адок одежд, « .1е
шадок» гор, порою во.1нистых прядей во.1ос. Графическая ку.1ьтура подымается 
в �тих прои;iведениях на весьма ;iначите.1ьную высоту. То.1ько пос.1е освоения такого 
рода материа.1ов приступа.1 ученик к практике рисования (по апробированным обра;i
uам) .1иu, рук, ног, ;iатем uе.1ых фигур и сцен. На �том пос.1еднем �тапе путь 
ученика как бы ра;iдваива.1ся. В ко.1.1екuиях прорисей Государственного Русско
го му;iея в Ленинграде и Государственного Исторического му;iея в Москве мож
но отметить рядом с .традиuионными иконными схемами портреты, в первую 
очередь, иерархов русской uеркви. В чис.1е рисунков д.1я «Титу.1ярников», о 
которых мы уже име.1и повод упомянуть, встречаются настояwие портретные 
рисунки, как, например, опуб.1икованвый Е. С. Овчинниковой портрет uаревича 
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ААексея (Государственный Исторический 
му�ей); много от рисунка сохраняется в 
миниатюрах и�вестпого о:ТитуАярника» 
1678 года (Государственный Зрмитаж), в 
котором находится один и� самых ранних 
портретов Петра 1 маАьчиком. 

В XVII веке происходит суwествен
пы:й сдвиг в русском искусстве, в частно
сти в обАасти рисунка. Русские художники 
начинают рисовать пе тоАько «по подАинни
кам»,  но и с натуры «С живства». И при всем 
несовершенстве первых опытов ;это бы.1 
факт огромного принuипиа.1ьного �начепия, 
так как он подготови.1 быстрое ра�витие 
нового реа.1истического искусства в XVIII 
стоАетии. 

Прямым дока�ате.1ьством ра�вития ри-
сования с натуры яв.шются драгоuенные 
рисунки XVII века, хранящиеся в Отде.1е 
рукописей Гос. биб.шотеки СССР имени 
В. И. Ленина, а также в БибАиотеке Акаде
мии наук СССР в Ленинграде. Зто - аАьбо
мы Г. Граммана, .1ейб-медика uаря МихаиАа 
Федоровича и А. А. Виниуса, сподвиж
ника Петра 1. В составе ;этих аАьбомов 

Портрет неизвестнто. Из КОААекции 

А. А. Виниуса. Середина Х VII века. 

Рисунок умем ( ?) 

Биб.1иотека Академии наук СССР. 

находятся и иностранные рисунки (в аАьбоме Виниуса), и традиuионные прориси, 
и наброски-схемы дАя портретов, и, наконеu, нескоАько рисунков портретного 
характера, явно выпоАпенпых с натуры, принад.1ежаwих рщшым художникам (и 
ипо�емuам и русским; стр. 507). Ранние рисунки iЭТОЙ группы восходят к середи
не стоАетия, другие (в а.1ьбоме Виниуса) - во�никАи не по�днее 80-х годов 
XVII века. Живое наб.1юдение, интерес к че.1овеку, его портретному 06.1ичию и 
его одежде, его индивидуаАьному своеобра�ию характери�уют Аучшие рисунки 
iЭТИХ собраний. Среди рисунков, о которых идет речь, встречаются и�ображения 
пе то.1ько �ватных, во и обыкновенных, простых Аюдей (например, щюбражение 
« жениха с невестой»). ПримечатеАьно появАение· в то же время русской 
парсувы. 
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О том:, как работа.1 с натуры ху.л.ожвик XVII века, повествует нам о.л,ин 

;эпщю.л. и� биографии епископа Афанасия хо.1могорского, одного и� современ

ни1юв петровских реформ 1• Характерно, что самое с.юво «рисовать», «рисунок», 

по-ви.л.и:мому пришедшее в русский щ1ык с У краивы, бы.ю унас.1едоваво XVIII 
веком: от XVII сто.1етия. 

;iамена старого «�на:мевовавия:о по традиuионвым обра�uа:м новым «рисова

нием» с натуры яв.1яется суwественной вехой в истории не то.rько русской 

графики, во и всего русского искусства. Зта �мена ewe � сви.l(ете.1ьствует 
о переходном характере художественной ку.1ьтуры XVII века, в ведрах которой 

рожда.1ось то новое, чеиу суждено бы.10 побе.л.ить в XVIII сто.rетии. 

1 • ••• Архиепископ прв��аа.1 .•• жввопис11а персоннвка Степана ,/J,евентьева сына Нарыкова в ��астави.1 
свою архиереlскую персоиь напвсать, которую и писа.1 ов ва картине своеl, е11отрючи на веrо, архве
ре•, обрвсова.1 в все по.1обве с7111ее .IВlla ero в провохрИ.1 фабрави, какими на.1.1ежит • • •  • (с•. В. В е р ю •· 
с к в 1. Афанасий, архиепископ хо.111огорСRВI, ero жв:�нь и тру,1ы в свя:�в с историей xo.iвoropcкol епар
хии. СПб., 1908, стр. 515). 
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П Р И К Л АД Н О Е 
И С К У С С Т В О  

XVI-XV II В Е К О В  
•• 



Г .1 а в а  д в е н а д u а т а я  

П Р И К Л А Д Н О Е  И С К У С С Т В О  
XVI-· XVll В Е К О В  

А/: 11. По с т п и  к о в а - .JI о с е в а 

" ... в прик.1адном искусстве второй по.1овины XV века сохраняются и ра;-J
виваются .1учшие художественные традиции пред.шествуюwих перио
дов древнерусского искусства. Д.1я памятников �того времени харак
терны щ1ысканная простота, спокойствие и мягкость .1иний и форм, 

тонкое щшwество орнамента, бо.1ьшая сдержанность и скромность цветовой 
гаммы. ;3ре.юсть мастерства особенно ска�ывается в техншш скани и чеканки, 
в то время как �ма.1ь еше продо.1жает играть второстепенную ро.1ь. 

Предметов прик.1адного искусства второй по.1овины XV века сохрани.1ось 
очень ма.10. Почти по.1ностью погиб.1и веwественные памятники народного твор
чества, живыми источниками которого пита.1ись все отрас.1и прик.1ад.ного ис
кусства, почти совсем исче�.1и материа.1ьные свидете.1ьства торжественных 
«выходов», пиров и приемов ве.1икого кня�я, с.1ожного uеремониа.ш жи�ни ве
.1и1ю1шяжеского двора, обстав.1енного с чисто ви�антийской пышностью. 

Ма.1очис.1енность дошедших до нас памятников крайне �атруд.няет �ад.ачу 
пок�а обшей .1инии ра�вития прик.1адного искусства �того времени. 

Сохранившиеся до наших дней прои�ведения прик.1адного искусства второй 
по.1овины XV и нача.ш XVI веков состав.1яют .1ишь ничтожную часть со�дан
ного руками русских мастеров. Преимуwественно �то и�де.1ия и� драгоценных 
мета.1.1ов и рукописные книги, богато украшенные многоцветными �аставками 
и ок.1ад.ами тонкой работы. У же самый материа.1, и� которого выпо.1нены �ти 
немногие уце.1евшие пред.меты, - серебро, �о.1ото, жемчуг, драгоценные камни, 
хрупкая �ма.1ь - ук�ывает на то, что они предна�начены д..1я и�бранных, д.1я 
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ве.шкшшяжеского и uарского круга, А.IЯ uерковной �нати, А.IЯ убранства бога
тых uерквей и монастырей. Творuы Арагоuенных И�Ае.1ий, мастера и� нароАа, 
тесно свя�анные со своим кругом, несмотря на ограничение их творчества 
требованиями ;:Jака;:Jчиков, вноси.1и черты нароАного искусства в формы и орна
ментаuию прои�веАений, преАна;:Jначенных А.IЯ правяwего к.1асса. 

Соприкосновение ве.1икокняжеских и uарских мастеров с ку.1ьтурой Аругих 
стран, их �накомство с нриво;:JНЫ.!\IИ хуАожественными име.1иями и сотруАни
чество с прие;:Jжими ремес.1енниками ни в какой мере не вы;iва.1и с.1епого под
ражания. Работы русских серебряных и ;iо.1отых Ае.1 мастеров, живописuев и 
иных художников и ремес.1енников всем своим обра;:Jным строем от.1ичны от 
и�Ае.1ий мастеров Аругих стран. Они по.1ностью сохраняют свою г.1убокую наuио
на.1ьвую самобытность, об.1цают чертами наuиона.1ьного своеобрщшя, обус.юв
.1енного многовековыми трциuиями, с.1ожившимися в творчестве широких наро.а;
ных масс. 

Во�росшее по.1итическое ;iначение московского ве.1икого кня�я не мог.10 не 
пов.1ечь �а собой уси.1ения роскоши Аворuового быта. Приобретение обширных 
и богатых об.1астей ;:Jначите.1ьно уве.1ичи.10 доХОАЫ ве.1икого кня�я. Распо.1агая 
крупными Аенежными средствами, Иван 111 име.1 широкие во�можности попо.1-
нять свою ка�ну как И;:JАе.1иями московских мастеров 11рик.1цного искусства, 
так и Араrоuенными камнями, жемчугом, тканями, оружием, име.1иями И;:J 
мета.1.1а, куп.1енными в странах ;iапца и Востока. Всево;:Jможнь�е преАМеты Аеко
ративвого искусства попца.1и к ве.1икокняжескому двору и� Египта, Ма.1ой 
А;:Jии, Ирана чере;i Кафу и Ка;iань, а чере� НовгороА и Тверь происхоАИА обмен 
товарами с ;iапцной Европой. 

Многочис.1еввые Арагоuевные преАметы искусства приво;:Jи.1ись в Москву 
и и� русских гороАОВ. Так, И;i пое;iл.ки с многочис.1енной свитой в Новгород 
в 1476 ГОАУ llвав 111 приве;i в Москву множество �о.1отых и серебряных сосу
АОВ - ковшей, чар, кубков и Аругих uенностей, которые он по.1уча.1 в Аар на 
пирах, почти ежедневно устраивавшихся в честь ве.1икого кня�я у новгород
ского посадника, у архиепископа и �натных новгоро,11.uев, а:чис.1а же края нет, 
ко.1ико �о.1ота выве;iе от них»1• И;:J ;этих драгоuенностей до нас ничего не дош.10. 

Однако д.1я придания внешней пышности, соответствуюwей ве.1икокняже
ской в.1асти, всех ;этих бо.1ее и.1и менее с.1учайных приобретений бы.10 неАоста
точно; требова.1ось на.1ичие в Москве многочис.1енных мастеров р�.1ичных спе-

1 А. � к �  е м  п .1 я р  с к и lt. Ве.1икие и у;1е.1ьвые кня�ья северной России. СПб., f889, стр. 216. 
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uиа.1ьностей, которые мог .1и бы постоянно обс.1уживать нужды двора. Не до
во.1ьствуясь уже имевшимися в его распоряжении, llван 111 стягивает в Москву 
строите.1е:й, ;iодчих, рудщшатцев, серебряников, мастеров, умеюwих .1ить пушRи 
и стре.1ять И;i них, .1ить ко.1око.1а и чеканить серебряную монету. В Москве 
учреждается первый пушечныii двор. 

Отправ.1яя пос.юв в .Западную Европу, ве.1ики:й кня;iь дает нака;iы «добы
вать» ИСКJСНЫХ мастеров и «рядить их, чтоб еха.1)1 Б ве.1икому кня;1ю в наем . . .  » .  
Он просит приве;iти в МосRву «серебряного мастера хитрого, который бы 
уме.1 бо.1ьшие сосуды де.1ать и кубки, да чеканить бы уме.1 и писать на сосу
дах . . .  »1• 

Чис.10 мастеров, стекавшихся в Москву, быстро рос.10. Во время своего 
пребывания в Москве в 1476 году Амвросий Контарини встрети.1 ;ю.1отых де.1 
мастера Трифона, вероятно серба, уроженца города Катарро (в Да..1маuии), «ра
ботавшего прекрасные сосуды д.1я ве.1икого кня;1Я»2• Много ремес.1енниrюв ра;i
..1ичных специа..1ьностей бы..10 приве;iено пос.1ами Ивана 111 в 1490, 1494 и 1 504 
годах 3• Нет прямых ука;1аний на nриг .1ашение в Москву мастерон 11рик..1ад.ноr-о 
искусства И;i других русских городов, но надо думать, что ес.1и д.1я постройrш 
Б.шговеwенского собора бы.1и вы;iваны мастера псковичи, то и серебряных де.1 
мастера И;i Новгорода, который сохраня.1 в �ти годы ;iначение Брупного uентра 
юве.1ирного де.1а, мог.1и также работать в :Москве над JКрашениеl\1 новых ка
менных соборов и дворцовых па.жат. 

К конuу XV сто.1етия на с.1ужбе у ве.1икого кня;iя состоят .!'!IНогочис..1енные 
искусные мастера, и ка;iна его становится насто.жько богатой, что он имеет 
во;iможность wедро одаривать прие;iжих иностранuев и посы.1ает «в поl\шнках» 
ногайскому uарю, турецкому су.1тану и крымСJюму хану серебряную посуду, 
панuири, ш.1емы и другие uенности4• 

При и;iучении истории прик.1аднога искусства бо.1ьшое ;iначение имеют во
просы применения тех и.1и иных материа.1ов, появ.1ения новых и ра;iвития ранее 
и;iвестных технических приемов обработки и украшения предметов, иногда 
даже ме.1кие, ка;iа.1ись бы не;iначите.1ьные дета.1и техники. 

Особое место среди памятников древнерусского прик.1адного исБусстnа ;ia-

1 С. С о .1 о в ь е в. История России с .11ревнеitших времен, и;э,.t. 3,кн. 1 ,  т. IV,  СПб., 191 1 ,  ст.16. 1541 . 
2 «Путешествие Амврос11я Контарини, пос.1а cвeт.1eitшelt веиеuиаискоit респуб.ш1ш, R ;энаме1штому 

перси.11с1;ому государю }"ми-Гассану, совершенное в 1 473 r.» ,  т. J, ч. 1 1 .  СПб., 1836, стр. 107, 108. 
8 С. С о .1 о в ь е в. Ука;э. соч., ст.16. 1541-154-2. 
4 «llамятни�;и .11ип.1оматических сношениit московского госу.11арства с Крымской и Horaitcкoit ордами 11 

с Typuиeit», т. 1.  - tСбор11ик имп. Россвitского исторического обwества», т. 41 . СПб., 1884, стр. 79, 100, 
1 2-2, 143, 2'10 и ,11р. 
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нимают предметы, испо.шенные техникой �о.1отой наводки по красной меди, 
и�вестной уже Киевской Руси (см. том 1, стр. 479). Таковы входные двери 
Успенского и Б.1аговеwенского соборов Московского Крем.1я конца XV века, 
прекрасно сохранившиеся до наших дней, несмотря на неб.1агоприятные ус.10-
вия пребывания в открытых, не отап.1иваемых поl't1еwениях. На ;этих дверях 
рас1ю.1ожены многочис.1енные и�ображения: «Б.1аговеwение у ко . .юдца» , «Знаме
ние» с пророкоl't1 Гедеоном, Моисей перед пы.1аюwим кустом терновни1ш -
«купиной» ,  пророки, сиви.1.{ы, греческие фи.1ософы и их и;iречения. 

Все и�ображения ярко выде.шются на темном, почти матовом фоне .ш1ш, с 
.1егким, как у ;эма.1и, б.1еском и даны контурными .1ишшми и широ1\ими ма�-
1шми. .Лица, руки и ноги сп.1ошь покрыты ;iо.1отом и очерчены тошШ!\IИ .1ини
ями рисунка. Сочные б.1ики на одеiКдах расходятся в виде .1учей. 

Дошедшие до нас памятники, а также документы, описи и чертежи сохра
ни.1и нal'tI имена первых русских мастеров, .1ивших пушки и ко.1око.1а. На подписных 
орудиях 80 - 90-х годов XV века можно встретить имена «Якова» и «Яков.1е
вых учеников Вани да Васюка» ,  а в 1487 - 1488 годах мастер «Федька-пушеч
ник» от.1и.1 ко.1око.1 д.ш Пафнутьева Боровского монастыря. Внешний вид ору
дий XV века очень скромен, на них нет ни у�оров, ни И;iображений, и все их ук
рашения в основном ограничиваются выступаюwими по.1оскамп - ребрами и ор
намента.1ьными по.1осами надписей вя�ью. ТаБ украшено древнейшее и� сохра
нившихся .1итых подписных орудий, брон;iовая «nиwа.1ь» работы мастера Jlкова 
1492 года с .штой надписью вя�ью в четыре строки на ка�енной части (Арти.1-
.1ерийский Исторический му�ей, .Ленинград.). 

Русские серебряники второй по.1овины XV вена �ннют ра�1юобра�ные 
приемы обработки и украшения И;iде.1ий и� драгоценных мета.1.1ов. Они уверенно 
чеканят И;iображения высокого ре.1ьефа, применяют ;эма.1ь, чернь, оброн 1, .1итье, 
басму и скань. Им �накомы орнамента.1ьные мотивы и приемы, применявшиеся 
восточными и �ападноевропейскими мастерами. Иск.1ючите.1ьно высокого мас
терства достигают московские серебряники в древней, и;iдавна И;iвестной на 
Руси технике скани, вык.1адывая основной рисунок то.1стой, г.1адкой, 11.1юwеной 
прово.1окой, а .11.ета.1и его - тончайшей крученой «веревочкой». Скань в iЭТИ 
годы покрывает предметы сп.1ошной, густой кружевной сеткой. Орнамент мос
ковской скани особенно И;iяwен и свободен и становится �начите.1ьно богаче к 

i Об рои - особая техииха ре;;�ьбы по 11ета.1.1у, при xoтopoit фон охо.10 рисуиха и.1и на;щиси у да.1яется -
«обирается• - при помоw.и штихе.1я (pe:iua), б.1аrодаря· чему рисуиох ..11е.1ается ре.1ьефным. При бо.1ее 
с.1ожиых работах, особенно юве.1ириых, частично tобирается• в сан рвсуиох. 

514 



Серебряны,'(], ок.я,ад со скаш�ым орнаментоАt рукописно�о «Симоновско�о EвanzeAUЛ>>. 
1499 IОД. 

Гос. Оружеltная па.1ата. 
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конuу сто.1етия. Основной мотив его - рТО непрерывный вьюwийся стебе.1ь со 
спира.1ьно рагнутыми побегами, поБрытыми ме.1кими отростками. Иногда ;по 
свободно раскинувшиеся травы и.1и пучки трав, перехваченные ко.1ечками. 
Мастера конца XV века де.1ают еше бо.1ее совершенные по .красоте и свободе 
рисунка сканные уроры, чем тончайшая скань7 выпо.1ненная их предшествен
никами - Пваном Фоминым и Амвросием. 

Иск.1ючите.1ьно высоко качество сканного орнамента на ок.1аде рукопис
ного « Симоновского Еванге.1ия» 1499 года, самом прекрасном Ир сохранив
шихся обрарuов русского прик.1адного искусства конца XV сто.1етия (Государ
ственная Оружейная па.1ата, No 15004; стр. 515). В uентре доски ок.1ада бо.1ьшое 
красочное пятно проррачной ре.1еной рма.1и, г.1убокого чистого ирумрудного 
тона, на фоне которой - синий рМа.швый крест со стройным си..уртом фигуры 
Христа. 

Эма.1ь на серебряных име.1иях ртого времени встречается то.1ько 110 

рерьбе 1 и играет второстепенную роАь. Бо.1ьшими однотонными пятнами, 
преимуwественно синими и.1и ре.1еными, она раАивает тонким с.1оем фон 
надписей, чеканных и.1и .1итых Ирображений. Техника рМа.1и по рерьбе на 
серебре, искАючите.1ьно хрупкая, не по.1учи.1а широкого распространения, быть 
может, именно б.1агодаря своей непрочности. Она встречается на московских и 
новгородских Ирде.1иях г.1авным обрарОМ в XV и первой трети XVI века. 

Черневой орнамент также имеет живописный характер; он выпо.1няется 
то.1стыми, как бы кистью проведенными .1иниями и пятнами, но в основном 
чернь, так же как и iЭМа.1ь, с.1ужит в iЭТИ годы фоном д.1я .1итых, чеканных, 
обронных и.1и рерных ирображений и надписей. 

Нак.1адные .1итые серебряные ирображения, встречаюwиеся на предметах 
ку.1ьта XIV - XV сто.1етий, характерны и д.1я второй по.1овины XV и нача.1а 
XVI века. Отде.1ьные стройные, уд.1иненные фигуры, uе.1ые компориuии и 11.1ас
тинки с прорерным .1итым орнаментом наБ.1адыва.1ись на г .1адь мета.1.1а .1ибо на 
покрытый ;эма.1ью и.1и чернью фон. 

Рерные ирображения выпо.1нены в ус.1овной, п.юскостной манере, тонкими, 
чистыми .шниями, бе� намека на теневые пятна. 

Сохранившиеся в дово.1ьно рначите.1ьном ко.1ичестве серебряные двуствор
чатые панагии конuа XV - нача.1а XVI сто.1етия дают ряд обрарцов рерьбы и 

1 Поверхность 11ета.1.1а покрыва.1ась ре:зноlt сеткоlt и.1и штриховкоlt д.1я тоrо, чтобы ;�11а.1ь прочнее 
на иeit держа.1ась. Просвечивая скво;;1ь красочныlt c.1oit, ;�та ре:�ьба придает особую игру ;�111а.1н, жо
торая в уг.1уб.1енных, выре:завных местах .1ежит бо.1ее о.1отны111 с.1ое11. 
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Аитьл. Ilногда фон покрыт чернью 
ИАИ �маА:Ью. Аитые накАадные щю
бражения Аегки и щшwны. Красивые 
сиАу�ты САег1ш удАиненных строй
ных фигур сохраняют самостоя
теАьный характер, хотя они и свя
;3аны между собой направАением дви
жения, накАон'ом гоАовы ИАИ И;3ГИ
бом теш. ПАоские пАастинки с ажур
ным орнаментом перепАетаюwихся 
трав ра;3ных рисунков обрамАяют 
и;3ображенил. 

Проре;3нОе (ажурное) Аитье нри
меня.юсь также и ДАН И;3готовАения 
сосудов. В 1809 год.у бАИ;3 Ар;3амаса 
быАа найдена серебряная ПО;3ОАО
ченная, Аитая, проре;3нал Аампада 
(канди.ю), датированная 1492 го
дом, сдеАанная в виде стаканчика с 
IЮАЬJ!ами д.1я подвешивания (Го-
сударстяенная Оружейная паАата, 
No 2125; стр. 511) 1• Надпись, помешен
ная у подножия «Распятия>), сооб-
wает имя мастера, сдеАавшего .шм-

Серебря.пая Аитая прорезпая ла.1тада. 1492 �од. 

Гос. Оружейная па.1ата. 

паду, и дату ее И;3ГОтов.1ения: «сие 1шньдиАо о.кова понь Сава в Аето 7 тисно». 
Среди орнамента перепАетаюшихся трав имеется небоАьшое и;3ображение 

двуг Аавого орАа, раннее воспрои;3ведение герба, принятого Иваном 111 в 1489 
год.у. Фигуры святых на Аампаде 2 очень примитивны, с непомерно д.1инными 
руками и короткими ногами, с усАовно переданными Аиuами. Скорее они 
6АИ;3КИ Я;3Ыческим идо.1ам, чем И;3ображениям христианских святых. Всадник 
непропорuионаАьно веАик по сравнению с конем, который прои;3вод.ит впе-
чатАение игрушечного, напоминая пряничных коньков ПАИ ре;3ные И;3 дерева и 
камня И;3ображенил. 

i В описи Opyжeiiнoit па.1аты ошибочно на:�вана «КаАи.1ом». Ошибка "та повторена в книrе: А. О р
.1 о в. Биб.1иоrрафия русских наАписеii. М. - .11. ,  1936. 

2 <(Р аспятие• с пре.1стояшими, ��намение», св. Гeoprиii, Нико.1аit Чудотвореu и неи:�всстныit святоit. 
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Серебрлпыil ковш архиепископа Иопы. Межд)' 1458 и 1471 2одал1и. 

Гос. Ор�·жеitная па.1ата. 

Лампада, испо.шенная «попом Саввой», несомненно уступает в художествен
ном отношении щJысканным работам ве.шкокняжеских серебряников конца XV 
века. Но в неско.1ько грJбоватой наивности ее щюбражений есть под.шннан 
непосредственность, сб.1ижаюwая ее с прощшеденю1ми народного творчества. 

В серебряной басме XV - XVI веков, широко применяюwейся д.1н 01\.1адов 
икон и uерковных 1шиг, преоб.шдает часто повторяюwийсн на русских мета.1-
.1ических и�де.1иях начиная с ХП века и�яwный орнамент крупных uветков на 
вьюшемся стеб.1е. Подобные цветы имеются и на ви�антийских и гру�инских 
серебряных и�де.1иях, и в �аставках рукописей (ярко-го.1убые цветы на �о.1отом 
фоне); те же у�оры, неско.1ько видои�мененные, повторяются в орнаменте рус
ских рукописей, а с xv века и�вестны и русским ре�чикам по дереву (напри
мер, иск.1ючите.1ьно тонко выпо.1ненный орнамент царских врат и� се.1а Мона
стырwина б.1и� Ку.1икова по.1я в собрании Государственного Исторического му-
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Серебрлпал 'Чаша кплзл Си.лtеопа Ива11ови'Ча. Ме:)lсду 1487 и 1518 �одами. 

Гос. Оружсitная па.1ата. 

�ея). Нередки на басме и другие орнаменты: чешуйчатый и крсwатыii, ро�етки, 
�ак.жюченные в прямоуго.1ьники, г.жадкие растите.1ьные у�оры с широкими, как 
бы расп.жюwенными стеб.жями, причуд.живо переп.штаюшимися и.жи и�огнутыми 
в виде гори�онта.жьно по.юженных восьмерок, с п.жоскими сти.жи�ованными .жисть
ями и uветами. 

Формы серебряных сосудов второй: пщовины XV века и�ысканно просты. 
Орнамент на них �анимает сравните.ж'ьно скромное место. Порой г .жадкий сереб
ряный сосуд не имеет иных украшений, кроме опо11сываюwей его .женты над;
п иси. Иногда надписи помешены в круг.жом :к.1ейме на дне сосуда, что не встре
чается в бо.жее по�днее время. Они от.жичаются краткостью, округ.1ые буквы 
распо.жожены очень свободно. 
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Ma.шil Сион. 1.486 tод. 

Гос. Оружеll:11ая· па.1ата . 

и� серебряной утвари не церков
ного нщшачевия от времени прав.1ения 
Ilвана 111 сохрани.шсь серебряный ковш 
архиепископа новгородского и псковско
го Ионы (Государственная Оружейная 
па.жата, No 11067), почти Бруг .1ыii, с 
ре;iной монограммой «Иона» на дне, от 
которой, ка1\ .1епестБи цветка, .1учами 
расходятся с.1егка вогнутые чеканные 
.1ожки (стр. 518), и небоАьшая серебряная 
чаша четвертого сына Ивана 111 и Со
фии Па.1ео.юг, кнщш Симеона Ивановича1, 
напоминаюwая по форме древние ви
;шнтийские чаши (Гос у дарственная ОрJ
жейная па.жата, .м 1810; cnrp. 519). 

;Jо.1отые и серебряные .1адьевидные 
ковши - самобытная национа.1ьная рус
ская форма посуды2-ведут свое про
исхождение И;i Новгорода, где, по-види
мому, впервые древняя широ1ю распро
страненная в народном быту форма дере
вянного .1адьевидного ковша бы.1а пере
несена в метан. Древнейшее И;iображение 
;iОАотого ковша находится на миниатюре 
Новгородской рукописи XIV века3• Все 
и;iвестные нам сохранившиеся серебря
ные ковши XV сто.1етия происхо,11;ят и� 
Новгорода, и все они мягкой 01\руг .10-

стыо своих форм 6.1и;iки к деревянным и;iде.1иям и сходны с .1адье:й:. и.1и п.1ывуwей 
водяной птиuе:й, которые некогда пос.1ужи.1и обра�uом д.1я дере11янного ковша. 

1 Р о,.'1и.1ся 2 марта 1487 ГОJ1а, умер 26 июня 1518 ro,Aa._ Чаша, вероятно, СJ1е.1ана в Москве 111астеро11-ино

стран11ем. 
2 Немногие щ1вестные нам мета.1.1ические сосу.Аы, носяwие на;:�вание ковшей п свя;:�анные с J1ру1·ими 

странами, яв.1яются и.1и по.Аражанием русским 1;овшам (в собрании Госу.Аарственного f}рмитажа, например, 
ковши и;:� Бе.1орече11скоll: станиuы XIV-XV веков с ПОJ1ражанием с.1авянс1юlt наJ1писи в орнаме11та.1ь11оll: 
по.1осе, ковши 1549 го)(а с армянской и 1586 го,Аа с греческой на,Аписями), и.1и совершенно от.шчны от них 
по формам (как ви;:�а11т11йские ковши). Даже в скандинавских странах, Г)(е деревянные сосуды в виде 
п.1ывуwих птип м11оrочис.1енны и ра;:�нообра;:�ны, не встречается ;iтoll: формы, перенесенноll: в серебро, а 
.�ишь имеются небо.1ьшие чарки и.аи корчики под на;:�ванием •Solvgiiв», т. е. серебряныll: гусь. 

3 «Ска;:�ание о святых Борисе и Г.1ебе&. Си.1ьвестровский список XIV века. СПб., 1860, стр. 125. 
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Первые московские серебряные ковши 6.1и;iRИ по типу новгородским ковшам 
как г.1адким 1, так и «.1ожчатым» .  Подобно им, московские ковши украша.1ись иногдu 
по рукояти .1итыми уiiорами с переп.1етаюшимися растите.1ьными и животными 
формами. 

То.1ько во второй по.1овине XVI века бы.1 выработан иной тип бо.1ее строй
ного, .1егк ого, ни;iкого, тонкостенного, г .1адкого московско1·0 ковша, который с 
небо.1ьшими и;iменениями фnрмы и орнамента бытова.1 в течение XVI и XVII 
сто.1етий, постепенно утрачивал сходство с деревянным своим прототипом. 

С расширением в.шдений и JСИ.1ением могушества ве.1икого кня;iн, сосре
доточившего в своих руках всю по.1ноту в.1асти не то.1ько светской, но и uер
Бовной, уве.1ичи.1ось ;iначение и московского митропо.шта как г .1авы русской 
церкви. Он 1ю.1учи.1 не;iависиl\юсть от Бонстантинопо.1ьс1юго патриарха, утратив
шего свой духовный авторитет и по.1ип1чесrюе ;iначение пос.1е падения в 1453 
году l\онстантинопо.1я. 

В свя;iи с f)тим во;iрос.ш потребность n пышном оформ.1ении uерковных 
с.1ужб в новых каменных соборах Крем.ш, д.1л которых мосRовсrше серебря
ники и;iготов.1я.1и драгоuенную утварь и уriрашенил, частично воспрои;iводившие 
в серебре архитекчрные дета.1и новых храмов. 

В 1486 году д.1я торжественных с.1ужб во вновь построенном У спенс1ю!\1 
соборе бы.1и сооружены два серебряных по;iо.1оченных «1fеруса.1има», п.1и 
«Сиона» ,  Брупных дсrюративных Бовчега, и;iвестных под на;inанием «Бо.1ьшоfi» 
П «l\fa.1ыfi» СИОНЫ (стр. 520) . 

«Бо.1ьшой Спою> (Государственная Оружейная па.1ата, No 15389) оформ.1ен 
в виде одног.1авого xpai\ta высотой в 0,94 метра. Отде.1ьные части его п.юхо 
свя;iаны ъ1ежду собой, так IШБ между н11l\1И нет сти.1истического единства. Ниж
няя часть, построенная наподобпе ротонды, конструг.тивно не вяжется с прямо
уго.1ьным верхом. Т ю1•е.1ые, БОротБоноrие фигуры апосто.1ов с крупными, мас
сивными го.1овами, совсем иные, чеl\1 выра;iите.1ьные, 110.1ные движения фигуры 
четырех пророков, 11спо.шенные в норi\ш.1ьных про1юрuиях и с характерны.\1 
соединением че1шнБи с .1итьем (го.ювы). 

Мосг.онсг.пм сере6рян1111ам, II;iroтo 11.ншш11l\1 «Бо.1ьшоfi Спон», принад.1еjк1п, 
очеnпдно, обwая г.опструr>uил декорати вноii верхней части, восnрощшодпшеn 
перекрытие одног .1авого храма с .1у1•011ичноii г .швкой, украшенной чер11е11ымп 

1 В впример, мвссиввыlt ковш Ввс11.1u.11 111 ,  r .1в.11киlt с пo.10colt 11в.11писи по вевuу , в �aropc11011 исто· 

JШБо-ху .11ожественно11 му:�ее (.№ 331 )" 

66 Tov I V  
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Серебрнн,ое кадиАо иа Песпошско20 .ttonacmыpл. 1469 �од. 

Гос. Оружейная па.1ата. 

щюбражениями птиu, рыб, че.ювечесsих и �вериных гоАов. Теми же :мастерами 
выпоАнена ре�ьба на фоне �а фигурами, с именами апостоАов сред.и характер
ных д..1п русского прикАад.ного искусства XV века чешуйчатого и раститеАьного 
орнаментов, черневые у�оры на венчиках с тоАстыми как бы проведенными 
кистью стебАями и Аистьями и, бе� сомнения, выре�анная на д.вери надпись. 
Что же насается остаА:ьных частей, то, очевидно, они явАяются частями боАее 
древнего сиона (иАи, быть может, д.вух снопов), ноторый, подобно сионам но11го-
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Серебрlf1Юе кади.х.о из Б..tа�овещенско�о собора 

в Московском Крем.я.е. Конец Х V векп. 

Гос. Оружейная па.1ата. 

родского Софийского собора, и:ме.1 форму ротонды. Быть может, tэто бы.ш части 
трех сионов, сооруженных, как ука;:iывается в Ааврентьевс1юй .1етописи, в 1158 
году Андреем Бого.1юбским д.1я в.1адимирского Успенского собора и uерRви 
Рождества богородиuы в Бого.1юбове. В чис.1е многих других драгоuенных со
судов они мог.1и погибнуть во время бо.1ьшого пожара 1 185 года, когда «;�борная 
uеркы святая Богородиuа .З.1атоверхая, юже бе украси.1 б.1аговерный кнв;�ь 
Андрей, и та �агореся сверху, и что бяшс в ней )(Не у�орочиА, понивади.1а 
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сребреная и ссуд i3Аатых и сребреных . . .  им же несть чис.1а . . .  все огнь Вi3Я беi3 уте
ча»1, и.1и во время нашествия Батыя в 1238 году, когда Успенский собор вторично 
пострада.1 от огня. Оrде.1ьные части снопов мог.1и уuе.1еть от гибе.1и и,  веро
ятно, бы.1и перенесены в Москву вместе с другимп древними «святынями». 
Про11схождение древнейших частей «Бо.1ьшого Сиона» II;i В.1адимиро-Сума.1ьской 
РJСП подтверждается таю1•е и сходством некоторых дета.шii со ску.1ьптурой 
в.шдюшрских соборов. 

«Ма.1ый Сион»2 высотоii в 0,63 метра, несмотря на свой l\1еньший раi3мер, 
проп13водит впечат.1ение бо.1ее ве.111чественное и uе.11,ное, чем «Бо.1ьшой Сион» .  
Пре�>расно передана Брасота строiiного архитектурного i3дания - кубического 
одног.1авого московского xpal\ia, а щшшные фигуры с вытянутыми пропорuипми 
11 ныраi3ите.1ьными .шual\111 хорошо увяi3ЮIЫ с арх11теБтJрой, состаn.1ш1 с ней, 
сог.1асно i3амыс.1у СОi3давшпх сион l\lастеров, единое ue.1oe (стр. 520). 

Пр111\1срами отражения двух раi3.нr <шых типов архитектурных форм ;этоit же 
�нюхп н uерковноii утвари могут с.1уж1пь два серебряных Бади.1а в собрании 
Государственной Оружейной па.1аты. Одно Иi3 них ("lVo 1 1025) воспроиi3ВОдит i3а
l\1ечатс.1ыюе по Брасоте и самобытности достижение древнерусской архитек
туры - шатровое перекрытие храма 3• 

Не сохрани.1ось ни одного архитектJрного паюпншш, относяwегося Б ;этому 
времени, с шатровыl\1 нерекрытиеl\1, двускатные гранп 1юторого упираются в ко
кошники. Но п кадu.ю Песношского l\Юнастыря (стр. 522) не.1Ьi3Л считать воспро
Иi3ведением храмового i3дания XV сто.1етия. Очевидно, что оно бы.ю псреде.1ано 
и к 1469 году относится то.1ько нижняя г.1ад1шя чаша. 11 сходное с нcii 110 тех
нике обработки мета.1.1а ;iавершение кади.1а - l\Iа.1енькая г .1авБа на барабане. 

Шатровый верх может быть отнесен по характеру деuсусного чина к пер-
1юй четверти XVI сто.1етия. Зто подтверждается и на.1ич11ем среди Пi3ображен
ных святых Аеонтия, Георгия и Вар.1аама. Первое упоминание о сушествова
нии в Песношском монастыре приде.1а в честь Аеонтип l)остовского встречается 
в XVI сто.1етии, а стояшие пос.1едними в деисусном ряду Георгий и Вар.шам, 
вероятно, соименны дмитровскому JШЯi3Ю Юрию Пвановичу (брату Васи.1ия 111) 

и митропо.1иту московскому Вар.1ааму (1511 - 1522). 

1 .Iаврентьевсжая .1етопись ПОА 6693 (Н85) ГОАОМ. 

1 Доmе.1 .-о вас то.1ьжо в га.1ьваноп.1астическоlt кош1и. 
8 Ва.-пись выре;эана по краю нижнеit, г.1аАкоlt, по.1усферичесжой чаши: .в- .1ет 6977 март •.• не ка..tи• 

.10 .-е.1ано бы б.1аговерным и хрто.1юб ••• жня;эем Георгием Васи.1ьевичем во об11те.1 стго J1ижо,1ы Decuom 
при игумене Иажимеt. Георгий Васи.1ьевич (1�1-1473) - второй сын Васи.1ия Темного. Песноmсжвй мона
стырь .-оста.1ся ему в уАе.1 в 1.W2 го.-у. 
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Санкос .1111111110под1та Си.л1она. Детад зарукавья. li
o1tcц X V  века. 

Гuс. Оружеltнав па.1ата. 

Второе кадп.ю происходит и;-J Б.шговеwенсБого собора в Moc&oвcROl\I КремАе 
(Государственная ОрJЖеI'iная паАата, No Б178) и может быть отнесено по форме 
и щюбражениям к 1юнuу XV века (стр. 52з). 

Кадп.ю воспрощшодит одног Аавыtt кубический храм с двумя рядами коl\ош
ников. Эта форма бы.ш, вероятно, навеяна мастерJ-серебряниRу построенным 
JJСковичами БАаговеwенс1шм собором, сходство с Rоторыl\1 можно усмотреть 11 
в некоторых ъ1еАких детаАях, напрш�ер в проре;iных oRoнuax на барабане, 

С им�неl\1 ъюсковского митропоАита Сиъюна (1496 - 1511) свя;iан па�ятник 
прикАадного искусства искАюч11теАьщ>it красоты - саБкос И;i темно-вишневой 
ви;iантиiiскоtt шеАковой ткани, ;iатканной ;iОАотыми крестами среди серебряных трав 
и шеА1шм «червчатым и Jt:a;iopeвыl\1» (стр. 525). ОпАечье и ;iарукавья саю.юса )'Бра
щены серебряными, ПО;iОАоченными дробниuами, обниsанныыи жемчугом, вы-
110.шенными мо�ковскими мастераъш. На дробниuах sарукавьев распо.южен 
«Деисус,> ,  с четкими чеБанными реАьефными поАуфпгураъш. 

Высокое художественное качество и строгая красота r�амятников москов
с1юго прикАадного искусства, во;iникших на рубеже XV и XVI стоАетиil , 
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св11дсте.1ьстnуют не то.1ъко о �амечате.1ьных достижениJIХ l\Юскоnских мастерон 
;этого времени, которые нрещюш.ш щнцuестnом 11 тонкостью работы мастерон
ноnгородuеn, но также п о пояn.1ени:и нового, уже ясно J�ыраженного своеобра�ю1 
московского прик.шдного пскусс(Гва, по.tу<Jипшего �начение ведущего в художест
нснной ку.1ь·rJре XVI пеrш. 

М О С К В А К А К О Б Щ Е Р У С С К И Й  Ц Е Н Т Р  
П Р И К Л А Д Н О Г О  И С К У С С Т В А  

В XVI веке Москва - обшерJССкиfi ку.1:�.турный uентр - 11риобретает nедущее 
�наченпе и в и�готоn.1ении многоч11с.1енных предметов нрш>.шдного иcriyccтn<.1. 
f)то �начение Москва сохраняет также на нротJiженпи всего XVII пека . 

..fучшие живописuы, оружеfiншш, юве.шры, �о.ютых и серебрJiных де.t 
·мастера, со�ванные со всех Бонuов Россю1, вместе с 11р11г.1ашенными и� ра�.111 ч
ных государств иностранuа�ш труди.шсь n мастерских Московского KpeмAJI над 
украшение�� дворuовых 1ш.1ат и Брем.1евских хра&юп драгоuенныьш прои�веде· 
НИJIМИ, БОторые ДО.IЖНЫ были придать особыii б.tеСБ 11 llЫШНОСТЬ «ВЫХОДЮ1f » ,  
пирам, 11pпel\tal\1 11 торжественным uерковным с.1ужбам рJсского государя. 

На пе.1ене, в.1оженноii в 1514 году в Тро11uе-Сергиеn монастыр1,, nышита 
надпись: «Писа.1и мастеры ве.1ююго кня�я Андрей .Мьшедон [и.1.ц МыдевонJ ,  
Анюш Григорьев Кувека», ука�ываюwап на существование уже в ;этом году ве.1шю
Бняжескоfi :&tacтepcкoti 1• 

В 1547 году Оружейная па.1ата n Московском Крем.1е, объединявшая масте
ров-художников ра�.1ичных спеuиа.1ьностеfi, бы.1а уже насто.1ыю �начите.11ьньн1 
JЧреждением, что о с.а:учившемся в ней пожаре говорится в а:Царственной кни
ге» ,  как о событии нема.а:ой важности .  

Сохранившиеся отрывки описей дворцового имуwества и многочис.1енные 
�ап11ски очевидuев-современников дают нам некотор()е представ.11ение о ценно
стях, хранившихся n uарской сокровщуниuе - Баменной 11а.1ате, построенной 
llваном 111 в Крем.а:е между Арханге.1ьскпм и Б.а:аговеwенскиl\1 соборами и 
на�ывавшейся « Ка�еный двор»2• И� f)ТОЙ сокровишниuы - первого русского со
брания памятников прик.1адного искусства - по мере надобности переноси.а:и во 
двореu ра�нообра�ную �о.1отую и серебряную посуду. Там же хранп.1ись и 

1 Архим . .  1 с о н и JJ.. Надписи ТроиuноП СерrиевоП .1авры. СПб" f88f , стр. 32. 
� Jlпервые упои11нает('я в 149t. го.ау. 
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одежды, шитые жемчугом, украшенные таким ко.шчеством драгоuенных каъшеli , 
•1то видевшие их выража.ш недоумение, «как может ве.шкий кня�ь выдерживать 
такую тяжесть»1• Док.шдывая о своей пое�дке в Московию в 1575 году и об 
ока3анном ему во дворuе приеме, посоА императора Максими.11иана 11 Перн
штеiiн пишет о пора�ившем его своей uенностью �о.11отом uарском венце: «Ви
да.11 я корону испанского коро.ш со всеми рега.11иями, и короны тосканского ве
.11икого герuога. . . 11 многие другие, п том чис.же и короны его uесарского ое
.11ичестна угорского и чсшс(\ОГО rюр0Аевсп1, а равно и франuJ�С1юго rюро.11я, 1ю 

уверяю свет.жейшую 11 честнеiiШJЮ l\ШАость вашу, что ни одна не l\Юit\eт рав
няться с короною московского веАИБОГО КНЯ�Я» 2• 

С БаЖДЫМ ГОДОМ увеАИЧИВаАОСЬ КОАИЧеСТВО драгоценностеil В 1!3рСКОЙ СО-
1\рОВИЦ!НИЦе, ра�нообра�ие 30.11oтofi и серебряной утвари на сто.шх и поставцах, 
с Баждым царствованием во�растаАа пышность обстановки дворцового быта. 
В дневнике путешествия Марины Мнишек в Москву 3 и в воспоl\шнаниях Георга 
Паер.ю 4 особое внимание Jде.жено 011 11саю1ю серебряного царс1юго трона, над 
которым сверкаАи богато уr>рашснные к::�мнями крест 11 икона. Трон �тот, при
поднятый на три ступеньки, с ко.шинами, крJпными фигурами .жежаших .11ьвов 
11 двух грифонов, поддерживаюших меч 11 державу, с rшстями и� жемчуга 11 

драгоuенных камней, под ба.ждахином, увенчанным шаром с �о.11отым двугАавым 
орАом, бы.11, по-видимому, действите.жьно �амечате.1ьным прои�ведением искусства 

Военно-по.житические события нача.11а XVII сто.жетия, подорвавшие си.жы 
страны, пос.11ужи.1и причиной гибе.ш l\IНОГОЧИСАСННЫХ 11al\IЯTНlfl\OB ку.11ьтуры J (  

искусства. 
IЦедро расточаА Jжедмитрий веками наRоп.швшиеся соJ\ровиwа, посы.нш 

роскошные подарки в По.11ьшу невесте и ее родственниJ\ам, ра�давая драгоuен
ности своим сообwникам. «Богатою неwаАностию на банБетах драгоuеннейшис 
веwи ИiJ древняя ка�ны кня�ей ра�дава.1»,- говорится о нем в хронике Пав.ш 
Пясеuкого 6• 

Д.11я попо.шения опустошенной денежной ка�ны Васи"шй Шуйсrшii ,  «нуж
дою войны утеснею) , отдава.11 в сп.11ав д.11я переде.жки в деньги всевОiJМОжные 

1 «донесf'1111с u Московпп Иоанна Пl'рнштеitна, посАа имп. l\fакс11м11А11ана 11  пр11 Мос/\овском дворе 
в 1575 году>). - «Чтен11я в Обшестве истории и древностеit Россиitских>), кн. 11,  1876, стр. Е ! .  

2 «,/(онесен11е о Московпи Иоанна Пернштеitна». - (<Чтения в Обшестве 11стори11 11 древ1юстеit Росс111t-
ских>), кн.  1 1 ,  1876, стр. f2-f3. 

э (<Ска;iания современников о Дмитрии Само;iван11е>), ч. I V .  СПб" 1834, стр. 21 -'Н . 
4 (<Ска;iания современников о Дмитрии Само;iван11е>), ч. 1 1 .  СПб" 1832, стр. 38, 39. 
5 (<Хро1111ка Пав.1:а Пясеgкого. Смутное время и l\fосковско-по.1ьская воitна от появАения первого са

мщ1ва11uа щ1 По.1:ьmи в 16().1. rоду до Деу.пшскоrо перемир11я 1618 года>). - (<Паият11пю1 древнеit письменно
ст11•), т. XLVI II. Cllfi" 1887. стр. 8. 
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н�де.шя и� драгоl!енн_ых _ме:rа.1.1ов, которые бра.1 не 10.1ьБо 11� царской сокро
виwницы и московских храмов, но даже и� отда.1енных северных монастырей. 
Бе�вщ�вратно погиб.ш крупные ску.1ьптурные и�ображения Хрnста, двенадцати 
апосто.1ов и арханге.1а в че.ювечесRий рост, от.1итые в �fосБве по восковым 
моде.1ям ;ю.1отых де.1 l\IаСтером Яковом Ганом д.1я новой церRви, RоторJю пред
по.1ага.1 построит�. в Крем.ш Борис Годунов 1; погиб.1и многочпс.юнные серебря
ные братины, чаши и другие сосуды, отданные Борисом ГодJНОnым в Новоде
вичиfi монастырь пос.1е смертн uарицы Ирины 2, утварь и� ри�н11u l\11р11.ыо-Бе
.1о�ерского и Ферапонтова монастырей 3 и многое другое. 

Отчеты о расходовании rш�ны �а 1611-1612 ГО}{Ы4 по1ш�ы11ают, что iЭТII 
годы бы.1и временем массовой г11бе.ш �о.1отых 11 серебряных 11;\де.шй. 

Д.1я того чтобы оп.1атить войска, спешно отдава.шсь на Денев:шый двор д.1я 
_переде.1ки в деньги �о.1отые и серебряные 1ювш11, куGRи, 6.1юда, .1ожrш, Rресты 
и обра�а, серебряные паниБади.1а, церковные сосуды, Бонс1ше уборы; сnарыва
.1ись дробницы с нагробных 110Gровов, снятых с nарс1шх гробниu в Арханге.1ь
СБОI\1 соборе 5, жемчуг, Ба:r.ши 11 пуговицы с uapcRиx одежд; срыва.1ись 0Б.1ады 
с церковных Rниг 11 иrюн, онравы с седе.1, щитов и саад_аков. l\lного nенней
ших памятников русской ку.1ьтJры погиб.ю в iЭТИ тяже.1ь1е дни, когда, по с.10-
вам 11. Катырева-Ростовс1юго, «Ра�рушена бысть ве.1иRая Москва, и пограб.1енну 
всему сокронпшу, 11 седоша По.1яu-и во внутреннем гр�де, nревысокрм Крем.1е, 
и ту ра�де.111ша граб.шипе 1ю всему войску . . .  »6• 

Аишь немногие и�де.11ш н� �о.1ота, серебра и драгоuенных камнеii сохра
ни.1ись до наших дней и свидете.1ьствуют о высоком искусстве .l\lастеров Мо
сквы и других художественных центров XVI века (см., наприl\tер, стр. 529, 531, s.13, 535, 
537, 539, 5�1-543, 5/JIJ, 545) . 

В ре�у.1ьтате по..:ьско-шведс1юй 11нтерnенции страна в нача.1е XVII сто.1етия 
находи.1ась в состоянии Rрайнего iЭRОномического ра�орения. Но, несмотря на 
расстроенный бюджет государства, быстро восстанав.шва.юсь росRошное убран
ство по.1ура�рушенных дворцовых noRoeв, все драrоuенностп и� которых бы.ш 
расхишены интервентами. Приводи.1ись в порядок соборы и монастыри Крем.1я. 

1 llcuai; :\1 а с с а. I\vаткое и311сwсш1с о 1\1осков1111 в нача.1е Х\'11 в. :М.-.t . ,  193i, ир. 63-109. 
2 •ПриJ.олная юшrа 1\lосковскоrо Новолевичьеrо монастыря 1603-1604- го.11а», .1.1. 13-� {Jlукооись). 

Фи.1иа.1 Госуларствс11uого Истор11ческоrо иу:�ся, б. Новолсвuчий ио11астырь. 
8 Н. Н и  Б о .1 •· с к 11 lt. Кири.1.10-Бе.1о;:1срскиlt ионастырь и ero ycтpollctвo JIO 2-it четверт11 XVll века 

{!397-16:.!5). СПG., 1910, стр. LXXXVI. 
' •Р усская историческая биб.1иотека�. т. 11. СПб., 1875, стр. 222-249. 
6 Тан поrиб.1и покровы с rpoбuиu Васu.аия 111, Ивана IV и uарt-вича Ивана Иванов11ча. 
8 ll. К а т  ы р е  в - Р о с т  о в с R и lt. •Повесть книrи сел • . •  » во 2-it рела11:u11и. - �Русская 11сто1111чес11:а• 

бнli.аиотскаt, т. :Xlll. Cllli •• 1b9t, cт.1fi. 694-. 
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Серебрлнь11l оклал «Еваше.шт> 1юв�оролско'il работы 
из llarfiн� mьева Боровскою .1101юс111111 рл. 1532-1533 �оды. 

Г1н:. Jlcтop11•1cc1шii �·� ;irit. 



fЛ Том IV 

Серебряный тютир из церкви «Жен .мироносиц�>. Чаша нов2ородской JXlбoniы 

наv.а.ю Х Vl века.Поддон и стоян западноевропеilскоil JХlботы XIV века. 

Гос. Оружеltная па.1ата. 
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Требова.юсь срочно щ1готовить д.1я представите.1я новой династии, ;�анявшей 
престо.1, царские рега.1ии" драгоценные уборы, парадное оружие, ;Jо.1отую и 
серебряную посуду, в;Jамен вещей, утраченных и нереш.ав...:енных на монеты 
в период 11нтервенции . .За время «московского рщюрения» оборудование худо
жественных мастерских в Московском Крем.1е бы.10 растащено, «места и скамьи 
и чю.1аны» бы.ш «И;J Серебряной па.жаты выношены»,  и прежде всего надо бы.ю 
восстановить нес.1ожные предметы обстановки, «на чом де.шти серебряным ма
стером государевы ;JО.1отые и серебряные де.1а»1• Восстановите.1ьные работы ш.ш 
быстро, и уже в первой трети XVII века ;30.1отая и Серебряная па.жаты насчиты
ва.1и многочис.1енных мастеров ра;J.1ичных спеuиа.1ьностей. Среди них бы.1и 
не то.1ько москвичи, но и нрие;Jжие и;1 ра;Jных городов России, а также 
и иностранuы. Все они работа.1и как в маниях па.шт, так и у себя по домам 
под строгим контро.1ем uарских чиновников. 

Сведений о мастерах XVI века очень ма.10. 
Сохрани...:ись имена четырнадuати серебряников, де.1авших в uарствованпс 

Федора Ивановича частично сохранившуюся до наших дней серебрЯНJЮ че
Rанную pafi.y в Троиuе-Сергиевом :монастыре; И;Jвестен ряд имен русских 11 

иностранных мастеров, ;Jаписанных в Расходных Rнигах мастерской Оружейной 
па.1аты 1584-1585 годов2, где ука;1аны выдававшиеся мастерам ;ia работу 
« пожа.1ованию>. 

К конuу XVI сто.1етия в МосRве, кроме русских, бы.10 дово.1ьно много и 
иностранных мастеров ра;J.1ичных спеuиа.1ьностей. В 1602 году бы.1и отос.1аны 
обратно в А нг.1ию мастера-серебряники, приве;Jенные оттуда пос.1ом Григорием 
Мику.1иным «своим мастерством и рукоде.1ием государю с.1ужит11» .  Они прожи.1и 
в l\loc1\вe оБо...:о года, и в их работе не бы.ю бо.1ьше надобности. Борис Годунов 
писа.1 в грамоте в Арханге.1ьсБ: « . . .  у нашего uарского ве.1ичества . . .  ;JО.1отых 
и серебряных мастеров много . . .  »3• 

Мастера, работавшие в крем.1евских мастерских, в �начите.1ьной мере бы...:и 
рег .1аментированы с.южившейся традиuией, но и в iЭТИх ус.1овиях сомава.1и высоБо
художественные памятни:ки, от.1ичаюwиеся от �ападноевропейских и восточных 
своеобра;iием форм и орнаментаuии. 

i «Сто.1/iuы Печатного прю1а�а». - «Чтения в Обw;естве истории и J(ревностеit Россиltских», кн. IV 
(225-я), 1915, стр. 29. 

2 «Jl.опо.1нение к а�там историческим», т. 1, ;м 131. Cllli., 18-W, стр. 210. 
s «Памятнюш J(ип.1окетических сношениit Московского ГосуJ(арства с Анг.1иеlt».-4'Сборннк имп. Рус

ского исторического обw;ества», т. �XXVIII. СПб. , 1883, стр. 4-26. 
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ЗoNJmofJ окАад икон,ы «Оди�итрии» из московско�о Архан�еАьско�о собора. 
ОкоАо 1.560 �ода. 

Гос. Оруаеlиая па.1ата. 
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В XVII веке работники ;30.ютой и Серебряной па.шт, деятеАьность кото
рых трудно строго ра;:�граничить, деАИАись по у;:�ким спеuиаАьностям. <<Судовых 
деА» мастер вьпювываА сосуд, че1шщJJики, ре;:�чи1ш, черневых деА мастера по 
рисуюшм ;:�наменwиков украша.rи его у;:�орами, и;:�ображениями и надписяl\IИ. 
Таким обрщюм, над боАее ПАИ менее сАожным предметом, в и;:�готовАении кото
рого применяАись ра;:�ные технические приемы, трудиАось обычно неско.1ыю АИ!!, 
вщJгАавАявшихсл опытныl\ш мастерами. ЕсАи документы сохраниАи сведения 
о работе, выпоАненной тем ИАИ иным серебряником, то почти неи;:�менно имя 
его сопровождается САОвами: «с  товариwи» .  В некоторых сАучаях один мастер 
совмещаА нескоАько спеuиаАьностей, например «судового, чеканного и ре;:�ного 
дсАа», и самостоятеАьно и;-1готовАЯА весь предмет цеАИБОl\1 . 

Кроме uарсБого двора и его бАижайшего 01\ружения, мастера ;3оАотой и 
Серебряной паАат обс.1уживаJи и патриарший двор, помешавшийся в l\pel\1Ae. 
Они и;:�готов.1лАи ра;:�Аичные предметы БуАьта и патриаршего обихода: панагии, 
кресты, посохи, митры, uерковные сосуды, ОБАады книг и иБон, а таю1ш сто
Аовую утварь. В 50-х годах XVII века патриарх Ниrюн органи;:�оваА при патриар
шем дворе особую ;3оАотую паАату1• Среди ;:�о.ютых и серебряных деА мастеров 
и а.1ма;:�ников, работавших на патриарха и его окружение, быАи монахи и;:� 
Чудова, Троиuе-Сергиева и других монастырей, патриаршие крестьяне, тлгАЩJЫ 
и;:� Кадашевской, Барашской, Сретенс1юй, Патриаршей и других мосRовских 
с.1обод, ремесАенники и;:� Новомеwанской САободы, мастера и;:� царс1\их мастер
ских - ;30.ютой и Серебряной па.жат. 

Богатству внутреннего Jбранства дворuовых па.1ат и храмов немаАо способ
ствова.1и работы ре;:�чиков по дереву, и;:�готовАявших uарские «места», иRоно
стасы, КАиросы, сундуки, шкату.1ы, детские игрушки и всево;:�можные другие 
предметы, покрытые по;:�о.ютой и раскрашенные. Ре;:�чики по дереву, токари 11 

стоАяры бы.1и объединены в Па.1ате ре;:�ных и сто.1ярских де.1, одно отде.1ение 
которой находиАось в самом Крем.1е, а другое - на дворе боярина Н.  И. Рома
нова (cl\1. г .1аву <<Ре;:�ьба и ску.1ьптура XVII века»). 

Московские придворные живописuы покрыва.1и ;заставки и IЮАЯ роскошных 
рукописей яркими, по.1ными неиссякаемой творческой фанта;:�ии у;:�орами, вп.1етая 

1 Вопрос о .Зо.1отоlt Патриарmеlt па.1ате требует спе11иа.1ьного исс.1едован11я. Нет точных данных 
о том, в каком году оца бы.1а органн;зована, каков бы.1 состав ее мастеров и )'с.1овия их работы. О су
шествованив .Зо.1отоlt Патриаршеlt па.1аты в 50-х годах XVII века говорит ряд докJментов. Так, 11апример, 
14- ию.1в 1656 года бы.10 уп.1ачено 16 а.1тын 4 деньги «nани11ади.1ьwику Сенке Фомину, что он .1и.1 в го
су.11ареву llатриаршу .Зо.1от:ую па.1ату к ;зо.1отому .11е.1у чеканные снасти», т. е. изготови.1 инстрJмеиты .11.1в 
работы че1t11щuиков (ЦГ АДА. Ратриаршиit Ка;зенный Прика;з, книга расходная No 41 , .1. 416). 
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Зо.итпое 6Аюдо царицы Марии Те.11tрюковны. 1561 �од. 

Гос. Оружеitная па.�ата. 

среди цветов и трав щюбражения птиu, животных, ска;iочных существ, навеян
ные народным искусством. Часто в пышном орнаменте рукописей отчетАиво 
выступает бАи;iость f)того И;iысканного искусства к деревянной ре�ьбе, а и;i.Jiюб
.Jiенный в рукописях XVII века « По.Jiевой uветок» со cpe;iaHHЫl\t наисrюсь cтeб.Jiel\t 
иАи богатый орнамент трав и цветов так на;iываемого (<старопечатного» стиАя 
находят отражение в работах мастера-серебряника. 

В Оружейном при1ш;iе Московского КремАя в боАьшом коАичестве И;iroтon
.JIЯ.Jiocь парадное оружие, огнестреАьное и хо.юдное, шАемы, 1ю.J1ьчуги и другие 
предметы брони с ;iОАотой и серебряной насечкой и наводкой, с �маАью и драго
uенными камнями, серебряными оправами со сканью, ре;iьбой И.JIИ чернью, в 
которых искусство оружейников соединяАось с высоким мастерством ювеАиров.  
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Много художественных предметов вооружения выпо.ши.ш русские орJжей
ники, среди которых в XVII сто.1етии особенно выде.1я.1ся Никита Давыдов, 
в 1613 году приехавший в Москву И;i Мурома и проработавший в мастерских 
Оружейного прикщш пятьдесят .1ет (1613-1664). Зтот даровитый мастер не 
то.1ько сам наводи.1 с.1ожные тонкие ;зо.1отые у;iоры на ста.1ь ш.1емов и «:зерцаА», 
но вырасти.! многочисАенных учеников, и;з которых одним и;з Аучших быА 
Григорий Вяткин. 

«Наводчики» Оружейной па.1аты «наводи.1и» у;юры и;з серебряной ;зо.1оченой 
провоАоки на ре;зные 11;з ябАоневого дерева прикАады ружей, на метаААические 
ствоАы и же.же,зные шАемы1• 

Костяного деАа мастера украшаАи деревянные части парадного орJжин 
инкрустациями и;з «рыбьей wедры» (моржовой rюсти), деАаАи и;з нее проре,знь�е 
гребни и предметы стоАовой утвари, которые серебряники оправАнАи в мета.1-
АичесБие, украшенные яркой f)ма.жью оправы. Они вытачиваАи и ре,за.жи шахматы 
и.з САОновой Бости, дос1ш к которым расписываАи .ЗОАОтом и ра,зными 1>расками 
иконописцы2, 

«Строчники» вышиваАи у;зоры тонкой во.жоченой серебряной прово.жокоii на 
сафьяновых сапогах, ко.1чанах дАя стреА и наччьях. Москва быАа центром и 
;зАатошвейного искусства. 

В документах сохраниАись сведения о декоративных имеАиях и,з стек.1а, 
и,зготовАявшихся в XVII стоАетии в Москве и По,1J.московье. На стекоАьном 
;·шводе в дворuовом имении, се.1е И,змайАове, построенном в конuе 60-х ГO.lf.OB 
XVII века, по данным приходо-расходных книг 1676-1677 го,1J.ов, кроме обык
новенной посуды и;з бе.жого и ;зе.женого стек.1а, и;зготов.жяАась также пocy.lf.a, 
украшенная по,зоАотой и uветными репьями. Среди и;з,lf.еАий f)Того �во,1J.а упоми
наются поАосатые су.1ейки и скАяниuы, витые и чешуйчатые стаканы, потешные 
кубки, тройные рюм1ш, «рюмка в сажень» и другие предметы. И;здеАия И,змай
Аовского ,завода предна;значаАись д.жя дворцового обихода, а также шАи на про
дажу в гостином дворе. 

Особое место в прик.1.адном искусстве XVII века ,занимаАо прои,зводство 
и,зра;зцов д.1я печей, многоuветных, ре.жьефных, с и,зображением птиц, сюжетов 

1 ЦГА)l.А, ф. 396, оп. Зf, д. 49287; оп. 10, д. 49"'57; д. 13447, .1. 318. В 'iO-x rодах :XVll веRа в Ору
жеltном при:ка;:�е работа.1и �наводчики Иван Ка.1тыкеев, Moиceit Бобы.1ев» и АР· 

1 Там же, ф. 396, оп. 1 f ,  А. 15621, .1.1. 19-20. В 1675 roAy, например, •Иван НиRитин с товаришами 
Ае.1а.1и четверы шахматы с.1оновые вости, Аа они же Ае.1а.1в сак и бирки. Четверы J1Оски шахматны 
писаны по ;:10.1оту ра;:�ными красRами; писа.1в иконопвсuы Никифор Бовыкин, Петр Афа насьев, Фи.1ип 
Пав.1ов, Иван Масювов • •  ·• 
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Зo.wmoit ок.яад uконы Нuко.яая 'ЧУ дотворца. Вторая по.яовuна Х Vl века. 

Гос. Оружейная оа.1ата. 
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и� книжных повестей:, фантастических грифа и птиuы-сирина, сиен и� жи�ни 
А.1еRсанд):lа Македонского и др. Прощшодство печных и�pailuoв, поддерживав
шееся в МосRве патриархом Никоном, бы.10 распространено также в Ярос.1ав.1е, 
Во.1огде, Костроме, Су�да.1е и многих других городах. 

Нема.1ую ро.1ь в ра�витии русского прик.1адного искусства, в частности, 
в расширении �о.1отого и серебряного де.1а в Москве, сыгра.10 на�начение 
в 1655 году нача.1ьником Оружейного прикаilа, Серебряной и .Зо.1отой па.1ат 
видного деяте.1л того времени боярина Богдана Матвеевича Хитрово. Че.1овек 
передовой, не боявшийся новых веяний, об.шдавший бо.1ьшим художественным 
вкусом, Богдан Матвеевич �а 25 .1ет своего у11рав.1енил Оружейным прикаilОМ 
(1655-1680) суме.1 стянуть в Москву .1учшие художественные си.1ы, расшири.1 
и высоко подня.1 нрои�водство художественных мастерских в Московс1юм 
Крем.1е. 

Художественные мастерские Московского Крем.ш сохрани.1и свое ilНачение 
основного uентра русского прик.1адного искусства до нача.щ XVIII сто.1етия, 
когда ука�ом Петра 1 мастера «раilных художеств» бы.1и переведены в новую 
сто.1иuу. 

Московское прик.1адное искусство бы.10 особенно богато и ОТАича.1ось вы
сокой художественной uенностью б.1агодарл тому, что в Москву бы.1и собраны 
со всех I{онuов России .1учшие, наибо.1ее одаренные, художники и ремес.1енни
ки, 1шждый и� Боторых вноси.1 что-нибудь новое в технические приемы работы 
и дава.1 свои местные особенности ко.1орита и орнаментаuии. Среди постоянных 
работников крем.1евских мастерских бы.1и в XVII веке мастера, приехавшие 
и� Новгорода, В.1адимира, Суilда.1я, Мурома, городов Пово.1жья (ярос.1авuы, 
костромичи, Kailaнuы, астраханuы, нижегородuы ), Смо.1енска, По.1оuка и Витеб
ска, наконеu, Иil У со.1ьл и других городов севера России. 

Д.1я бо.1ьших и срочных работ в Москву временно съе�жа.1ись Иil ра�ных 
городов многочис.1енные мастера прик.1адного ис1iусства, ра�ъе�жавшиеся по до
мам пос.1е оБончания выпо.1нения �адания. Когда в 1652-1653 годах нонадоби
.юсь сде.1ать ОК.!ады д.1я иконостаса Успенского собора, в Крем.1ь бы.1и собраны, 
кроме постоянных uарских мастеров, серебряники Иil московских с.106од, не 
ilачис.1енные в крем.1евские мастерские, а также ilНачите.1ьное чис.10 мастеров 
И;i Га.1ича, .Зарайска, Ка;iани, Нижнего Новгорода, Переяс.щв.1я-Ря;iанского, 
СвияжсБа, Со.1ьвычегодска, Су;iда.1я, У со.1ья, Шуи, Юрьева-По.1ьского и Ярос.шв.1я. 

В 1655 году в Москву бы.1 вы;iван И;i Нижнего Новгорода «д.1я ко.1око.1ьного 
де.1а» ку;iнеu Иван Григорьев, которого не отпуска.ш обратно, « покаместа он 
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от бо..tьшого rю.юко..tа не отде..1а
етuа»1. В 1660 году д..tя срочной 
работы бы.ш выписана группа се
ребряникuв И;i Смщенска, По.юu
ка и Витебска2• В 70-х годах XVII 
сто.11етия в Оружейной па.11ате ра
бота.ш «гребенного и костяного 
де.ш» мастера Иван и Сеъ1ен Ше
шенины И;i Хо.11могор 3• Несомнен� 
но, что все �ти прие;iжие И;i ра;i
ных конuов Руси мастера, окончив 
;iадание и ра;iЪе;iжаясь по домам, 
уноси.1111 с собой много нового, 
приобретенного ими ;ia время 
совместной работы с московски
ми ремес.11енниками, которых они 
в свою очередь обогаwа.11и своим 
опытом. 

Во второй по.11овине Л VII сто
.11етия особенно уси.11ивается ку..tь
турное обwенпе Руси с У кранной 
и Бе.11оруссиеit, откуда в Москву 
прие�жает �начите.11ьное ко.11иче
ство ремес.шнников и художников 
ра;i.11ичных спеuиа.11ьностей. 

Серебряныil стака11 царевича Федора Ивамоича. 
1.560-1.584 �оды. 

Гос. Историчес�>ий 111у;iей. 

Московские мастера также вые;iжают д-'Я боАьших работ в другие города. 
«Ре;iовщики»-бобы.11и Троиuе-Сергиева монастыря В.11ас Федоров и Артемий 
А.11ексеев в 1688 году де.11ают в во.11огодском Софийском соборе новый иконостас 
«против oбpa;iua Троиuе-Сергиева монастыря»4• 

Московский крнеu Никита Федоров и ;iО.11отарь Андрей Константинов 
в конuе XVII века едут в Во..tогду д.11я того, чтобы сде..tать на собор же.11е;iный 
крест «против обра�uа каков построен на �fоскве в ;iемАяном городе ;ia Смо-

1 ЦГА:l.А, При�>а;iные ,11е.1а старых .1ет, ф. 141 , ч. 11,  ,11. 68, .1.1. 416-4�0. 
2 В. Т р о и  1.1 к 11 й. С.1оварь мос�>овских мастеров ;iО.1отого, серебряного и a.1111a;iнoro .11е.1а XVII вс�>а. 

А . ,  1930, стр. 1 -154-. 
3 ЦГАДА, ф. 396, оп. 10, ,11 . 1324-1. 
4 Н. С у в о р о в. Описание Bo.1oro,11ci>oro Софийского собора. М., 1863, стр. 153-155. 
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.1енс1шми воротами у Нико.1ы Лв.1енского», с проре�выми медными пщю.1очен
ными «травами» в середине, с «яб.юком», репьями, кругами и сиянием, Бованными 
и� же.1е�а и по�о.юченными «на ирасно»1• 

В московских с.1ободах XVII века жи.1и и работа.1и многочис.1енные ремес
.1енники ра�.1ичных специа.1ьностей, выпо.1нявшие работы на �ка;1чююв и 
торговавшие своими Ирде.1иями в торговых рядах. В Новомеwанской с.1ободе, 
расе.шиной пос.1е и;1гнания по.1ьских и шведских войск почти исБ.1ючите.1ьно 
выходuами Ир Бе.1оруссии, жи.1и и работа.1и многочис.шнные серебряниБи Ир 
Смо.1енска, Витебска, Минска, Шк.1ова, По.1оuка, Ви.1ьно, Мстис.1ав.1н, Дубровны 
и других городов, ;ю.1отых де.1 мастер <сПетрушка Федоров» И;J Моги.шва, 
а.1ма�ники, мастера, Боторые де.1а.1и «обрарчатые печи»,  переп.1етчик11, ре;Jчики 
по дереву, «судописuы», расписывавшие деревянную посуду, оружейники, 
каретники н другие ремес.1енники и художники2• 

Монастырские приходо-расходные книги содержат сведения о ремес.1ен
никах рар.1ичных специа.1ьностей, приписанных к Чудову (митропо.шчьему) 
монастырю в l\fосковском Крем.1е, среди которых бы.1и иконописuы, серебряных 
де.1 мастера, переписчики и переп.1етчики книг. В 1 586 году там работа.1и 
серебряники Третьяк Фи.1ин, Григорий Перевертка, Поспе.1ка Лукьянов, Давыд 
Иванов и Парфений («а во иноuех Паве.1» ), преимушественно ирготов.1явшие 
серебряные ковши д.1я монастырского обихода и многочис.шнные чеканные, 
басменные, сканные и украшенные �ма.1ью ок.1ады на иконы, рардававшиеся 
монастырскими в.1астями в иачестве «б.1агос.1овений». Тогда же упоминается и 
переп.1етчик «черный дьякон Иосаф»,  де.1авший кожаные переп.1еты на uерков
ные книги8• 

Серебряники, «суса.1ьники», «иконники», «судописuы», ре;Jчики по дереву, 
переписчики книг и другие художники-ремес.1енники работа.1и в качестве «ка
�енных» мастеров в древнем ку.1ьтурном uентре Руси, Троиuе-Сергиевом мона
стыре, по.1учая от монастыря «годовое жа.1овавие», причем в XVI веке часть 
Ир них жи.1а в Москве, в Троиuкой Нег.1иненской с.1ободе•. 

1 Н. С у в о р о в. Описание Во.1ого.�ского Софиltского собора. М., 1863, стр. f59. 
1 «Переписная книга Мешанскоlt с.1обо.�ы 1676 го.�а». - «Материа.1ы .i.iя истории Московс1юго купе· 

чества», т. 1 .  Dрв.1ожение 2. М., f886, стр. 3, 22, 47, 48 и "р. 
8 ЦГ А/1,А, Ма:зуринсквlt фон.�. Dрвхо.�о-расхо.�ная книга Чу.11ова монастыря JI& 273, f586 г., .1.1. 3-220. 

Во:зможно, что в:з рук Иосафа выш.1в переп.1еты твсненоlt кожи с :зо.1оты11 и серебряным орнаментом, сохра
нившиеся на «Го.�уновсквх пса.1твряn, в.1оженных в Чу.�ов монастырь, в Арханге.1ьскиlt 11 Успенскиit 
соборы в Крем.1е (Гос. Исторический му:зей, Усп. 19, Чу.�. 57, Арх. 4-). 

• П. С 11 и р в о в. Dоса.�ские .uo.iв в их к.1ассоваа борьба "о сере"ины XVII в. М. - .11., f9i7, 
стр. 282-283. 
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3о.юто1J окМJд сЕва11ае.1и11• 1571 sода ШJ московскоао БМJsовеще11скоао собора. 

Гос. Ору.веltва.в: uuaтa. 
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В XVII веке Торговые ряды, тянувшиеся с Красной шюwади в г.1убь Китай
города, торгового uентра Москвы, объединя.1и ремес.1енников самых ра;з.1ичных 
специа.11>ностей, де.1ившпхся по рядам. В Серебряном ряду, единственном месте 
в Москве, где ;законом ра;зреша.1ось торговать и;зде.1иями и;з драгоuенных мета.1-
.1ов, серебрлник11, не ;зачис.1енные в uарские и.1и патриаршие мастерские, 
продава.1и ста�шны, чар1ш (стр. 560), кресты, перстни и серьги (стр. 564-565), бе
.1и.1ьниuы, суремницы, румяниuы (стр. 561 ), всево;зможных форм и ра;змеров пуго
виuы, uепи, ок.1ады икон, uерковную утварь и другие предметы своей работы, 
уступавшие в росRоши и;зде.1иям uарских мастеров, но ;зато имевшие бо.1ее 
широкое распространение среди имуwего насе.1ения Москвы. 

От.1ичие работ посадских серебряников от и;зде.1ий мастеров uарских и 
патриарших не ограничива.1ось то.1ько меньшей uенностью материа.1ов, и;з которых 
�эти и;зде.1ия бы.1и выпо.1нены. В выборе тематики, в формах, n ко.1орите, в 
орнаментации предметов прик.1адного искусства не l\1ОГ.1и не ска;зываться требо
вания ;зака;зчика. В Москве, б.шгодаря постоянному б.1щшому соприкосновению 
посадских мастеров с мастерами крем.1евских мастерских, обмену опытоl\1 между 
ними, а временами совместной работе, в их прои;зведениях наб.1юдается много 
обшего. .Значите.1ьно ярче выступают особенности искусства посадских ремес
.1енников в других городах . 

.З О А О Т О Е  И С Е Р Е Б Р Я Н О Е  Д Е А О  

Д.1я древнерусской живописи .1учшей порой бы.10 время Андрея Руб.1еnа 
и Дионисия. Д.1я юве.1ирного искусства расuвет наступи.1 неско.1ыю по;зднее, 
в XVI веке, когда русские ;зо.1отых и серебряных де.1 мастера, не утратив 
прекрасных традиций б.1агородного искусства XV сто.1етия, достиг .1и высокого 
совершенства технических приемов в .1егкой и;зяшной ре;зьбе и черни, в неж
ной и гармоничной по краскам �эма.1и, применявшейся в соединении с тончай
шей чеканкой и сканью. Бо.1ьшое мастерство, с которым выпо.шены ;зо.1отые 
и серебряные и;зде.1ия �этого времени, свидете.1ьствует о высоком уровне русской 
художественной ку.1ьтуры • 

.Зо.1отое и серебряное де.10 ;занимает видное место в прик.1адном искус
стве XVI и XVII сто.1етий. Русские юве.1иры �этого времени ;зна.1и множество 
технических приемов обработки мета.1.1ов и украшения и;зде.1ий и;з �о.1ота и 
серебра. Их и;зобра;зите.1ьный я�ык об.1адает бо.1ьшим богатством средств худо
жественного вырзжения, чем какая-.1ибо другая и� отрас.шй прик.1адного исБус-
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11. Чудо о ковре». KAeil.110 серебрнно�о окАада иконы 

J(литр1lя СоАунскто. 1586 tод. 

Гос. Исторический 111yiieй. 

ства: ску.1ьптурные формы передаются чеканкой и .1итьем, графи1ш - чернью 
и ре�ьбой, живопись - богатой по красRам ;эма.1ью. 

Неи�менно спокойными, простыми и рациона.1ьными остаются до пос.1едней 
четверти XVII сто.1етия формы русской �о.1отой и серебряной утвари, мяг
кая округ .1ость Rоторых роднит мета.1.1ические и�д.е.1ия с деревянными прои�ве
дениями народного творчества. Густо покрывая предметы утвари рорами 
применяя новые орнамента.1ьные мотивы, новые технические приемы укра
шения, прояв.1яя бо.1ьшую творческую и�обретате.1ьность, русские мастера, 
6.1агодаря свойственному им удивите.1ьному чувству меры, никогда не утра
чивают гармоничной свщш между формой и орнаментом. 
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«Назначение Д.лtитрил воеводой Co.iynu& и cД.лtumpuil проповедует христиаиское y•tenue n Co.1tynи». 
N.1e1l.11a серебрлио�о ок.�ада иконы Д.лtuтрил Солуиско�о. 1586 �од. 

Гос. Историческиit мy;ieit. 

Прекрасным примером в ;этом отношении с.1ужат серебряные братины 
XVII сто.1етип - национа.1ьная русская форма �мравной чаши (стр. 546, 550, 551, 555). 

Конусообрщшые крышки, сохранившиеся на некоторых братинах, придают их 
си.1уiЭту сходство со ш.1емамц древнерусских витяi!ей и.1и с .1уковичными г.1ав1шми, 
венчаюшими барабаны московских uерквей. В 1642 году московс1шй серебря
ник Федор Евстигнеев сде.1а.1 серебряную братину, которая может с.1ужить 
oбpai!ЦOl'tl ·тонко найденных соотношений между отде.1ьными ее частями (стр. 551). 

Орнамент чеканных трав мягко подчеркивает округ.1ую форму братины; на вен
uе пос.1едней выреi!ана надпись, в которой « истинная .1юбовь» сравнивается с 
небьюwимся i!О.ютым сосудом, который «awe и погнется, то раi!умом испра
вится». Одна Иil наибо.1ее интересных братин первой четверти XVII сто.1етия -
iЭТО братина дьяка Третьякова) неско.1ько ус.1ожненной формы (Гос у дарственная 
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«д.митрил СоАунскоzо ведут в темниц'J1> и «Нестор приходит а темницу 
к ДА�иmрию1>. K.я.eflAta серебрлноzо окАада иконы Дмитрил Солунскоzо. 1.586 �од. 

Гос. ИсторичесБиlt му:эеlt. 

Оружейная па.шта, No 682; стр. 546). Ее орнаментаuия может с.1ужить примером 
рщшообрщшя и богатства декоративных :мотивов в работах художников 
XVII сто.1етия. Подобно тому как рОдчий: �того времени дает иногда рарные 
на.1ичники у окон одного рдания, так мастер-серебряник на четырех сторонах 
ту.1ова братины чеканит совершенно рар.1ичнь�е yiJopы, четко вырисовываюшиеся 
на матовом, проканфаренном фоне. Надпись по венuу братины покаiJыва�т �ме
чате.1ьное мастерство русских <чшаменwиков», превративших �ту надпись 
в широкую орнамента.1ьную по.1осу. 

Форма братин остается почти неиiJменной на протяжении всего XVII века . 
.Значите.1ьно 60.1ьше ИiJМенений претерпевает в �то время другая наuиона.1ьная 
русская форма посуды - серебряный ковш (стр. 549, 557). 
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ДетаАь rеребрJ1н020 креста 11ов10родrк011 работы со сканны.11 орнаменто.11 . 
1592 �од. 

Гос. Историч('сю1И мy;i('it. 

В XVI и XVII стоАетиях ;ю.ютые 11 серебряные ковши десятками п�готов
АЯАись московскими мастерами дАл u;арского стоАа и иногда оfiрщшо на�ыnаАис1. 
«ковш11-Аебеди» ,  но и� всех ковшей Ивана IV 1\1ОС1юnской работы сохраниАсл .1иш1. 
один в собрании Государственной Оружейной па.1аты (.:М 788). 

Особенным и�лwеством форl\tЫ оиичаютсл московские ковши конuа XYI века 
и среди них небо.1ьшой �о.1отой ковшик Бориса Годунова (Государственная Ору
жейная па.1ата, &М 556), также единственный дошедшиfi до нас и� гроl\1адного 
чис.ш принад.1ежавших ему rювшей. И� нарядных, украшенных жемчугом и 
драгоценными камнями ковшей XVII века сохрани.1ись массивные �о.1отые ков
ши 1618 и 1624 годов, сдеАанные русскими l\�астерами д.1л царя Михаи.1а Фе
доровича (стр. 549 ). Стройная спокойная форма г .1адкого .1адьевидного ковша начи
нает искажаться то.1ько в посАедней трети XVII сто.1етия, когда ковш теряет 
свое ;iначение посуды д.1я питья п сохраняется в быту .1ишь как предмет пожа.
.ювания ;ia ра;i.1ичньrе ;iас.1угп. С потерей практического �начения утрачивается 
и .югика формы сосуда. Ш11рокое дно поднимается на поддон и.1и ножки в ви
де шаров, отчего и�меняется весь си.1у;эт сосуда и пропадает его сходство с п.1ы
вуwеii птиu;ей. На ;iаострепном приподю1том носике, напоминавшем у древних 
ковшей хвост 11Аывуwей водяной птицы, появ.1яются .штые маскароны, бутоны 
и.111 дв_уг .1авый, рас11.1астанный оре.1. Пропадает п.1авность и мягкость И;iгиба 
пе.1юсти (рукояти), ее форма ус.1ожняется, а си.1у;эт теряет сходство с го.1овкой 
птиuы. 

Наuиона.1ьные русские формы утвари - братина и ковш - к конuу XVII ве
ка вытесняются И;i быта новыми формами посуды. Московские серебряники 
де.1ают высокие стопы с гранеными и.1и округ .1ыми стенками, ра�.1ичвоl1 ве.1и-
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Зо.я.отое кади.я.о Архан�едско�о собора в Московском 
Крем.я.е. l.598 �од. 

Гос. Оружейная па.1ата. 

чины стаканы, нщшие не60.1ьшие чарки ,/J.АЯ крепких вин. В 90-х годах пояn
.1яются щзготов.1енные д.1я uарского дворuа круж1ш русской работы, покрытые 
ре;:шым и.1и черневым орнаментом\ и нубки на высо1юм стояне - формы, широsо 
вошедшие в русский быт помнее, в XVIII вене. 

1 В 169-2 ГОАУ бы.10, например, САе.1ано А.IЯ хором uаревича А.1ексея Петровича в Серебряной па.1ате 
шесть кружек черневых и ОАНа ре;iвая (ЦГАДА, ф. 396, оп. 18, А· 29"'91). 
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Серебряпал братипз дьлка Третьлкоаа. 
Первая четверть Х VП века. 

Гос. Оружеltнвя па.1ата. 

l Э.1ементы графичности, rюлвив-
шиеся во многих :миниатюрах XVI 
века, ясно выражены и в орнаменте 
того же времени на ирде.1иях Ир драго
uенных мета.1.1ов. Рисунок орнамента 
всегда отчет.1иво выде.1ен, всегда до
минирует над живописным, красочным 
пятном. Четкость и ритмичность при
суши орнаменту на рОJ:отых и сереб
ряных ирде.1илх XVI века нерависимо 
от техники его выпо.1ненил. Часто в 

нем встречаются ирдрев.1е Ирnестныii 
в рар.1ичных вариантах на Руси вью
wиiiся стебе.1ь с r.рупными uветами, 
обраруюwий круги, ВЫПОJ:НЯВШИЙСЛ 
русскими мастерами и на мета.1.1е, 11 

на дереве, и в книжном орнаменте; 
.1истья, uветы и травы, ритмично рас· 
ходлwиеся в стороны от прямых сте
бе.1ыюв (штамбов), иногда перехвачен
ные ко.1ечками. Орнамент всегда спо
коен и уравновешен, хотя точность и 
симметрия нередко не соб.1юдены. 

Д.1я второй по.1овины XVI века 
характерен рародившийся еше рна

чи те.1ьно раньше и встречаюwийсн таRже в деревянной рерьбе XV ве1ш орнаl\1ент 
Ир переп.1етаюwихся спира.1ьно-рагнутых стеб.1ей с три.1истншшми и д.1инныl\111 
Прогнутыми в форме рога .1истами, конuы которых ракручены в противопо.1ожную 
их Иргибу сторону. 

На широко распространенных в XVI сто.1етии басменных ок.1адах икон встре
чаются также нрешатый и чешуйчатый орнаменты с г.1адкими чешуйками, 
напоминаюшими рыбью чешую, и.1и со вписанными в чешJЙКи роретками; 
орнамент, состояwий Ир вар с отходяwими от них в стороны д.1инными стеб.1лми 
с .1истьями и uветами; и.1и Ир стеб.1ей, пропуwенных черер ко.1ьuа и.1и роретг.и. 
Иногда же д.1я тиснения роров серебряники испо.1ьрова.1и вместо матриu скан-
ный орнамент. 
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Серебряный 'Чеканный ок.шд иконы бoioлtamrpu. Пе рвал 'Чеmверть Х VII века. 
Венец конца Х VII века. 

Гос. Историческпlt мy;-ielt. 

Как в XVI, так и в XVII веке мастера нередко остав..1я..1r1 много г .шди 
с неровным, мягким, мерuаюшим б..1ес1юм, достигавшимся путем до..1го:й, тша
те..1ьноii проковки поверхности мета..1..1а, спеuифические качества которого так 
хорошо уме..1и испо..1ь,зовать в художественных и,зде..1иях старые мастера. 

Основной мотив орнамента ,зо.ютых и серебряных име..1ий XVII века на 
всем его протяжении - �то растите..1ьные у,зоры, в которых дово..1ьно до..1го 
сохраняются старые традиuии, в особенности на предметах ку..1ьта и в обычно 
бо..1ее архаичных работах мастеров провинuиа.1ьных uентров. 

В нача..1е сто.11.етия �то чаще всего стройный, прямой ,законченный .1ист
ком стебе..1ь, от которого симметрично расходятся в стороны п..1авно щюгнутые 
побеги с трех..1епестковыми ..1истьлми� шишечками� бутонами и сти..1и.зованными 
.1истьями аканта, .1ибо пучки трав, перехваченные у нижнего конuа и..1и расхо-
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дяwиеся в стороны Ир роретки, ко.1ьuа и.1и бутона, .1ибо непрерывный, свободно 
вьюwийся стебе.1ь с .1истьями и uветами. 

К середине XVII века орнамент постепенно утрачивает свою строгую рит
мичность, сдержанность и четкость и все бо.1ьше подчиняется принuипу деко
ративного рапо.шения пространства. Стебе.1ь и поб�ги вытягиваются, уд;.1иняясь 
в соответствии с формой предмета, па который нанесен орнамент, ракручивают
ся в с11ира.1и и с.южно сп.1етаются, с11мметрия нарушается, 11 равновесие 
достигается введением многочис.1енных допо.1шпе.1ьных отростков, усиков, 
.11юточков, точек, рапо.1няюших все свобод;ное пространство и насто.1ько ус.юж
пяюwих рпсуноБ, что он становится трудночитаемым. 

Во второй по.1овине XVII сто.1етия расп1те.1ьныfi орнамент постепенно 
теряет отв.1еченный характер. Стеб.ш все реже рав11ваются Брутыl\ш спира.1яl\НI, 
их .1егкие Иргибы и форма венчающих их цветков становятся все бо.1ее 
естественными, б.1ирк11ми к природе. Часто встречается на серебряных ирде.11иях 
Ирображение цветков с .11истьями на крепких сочных стеб.шх, как бы растуших 
Ир рем.1и, а также цветков со среранным наискось концом то.жстого стеб.жя. 
Подобные же среранные цветы, один Ир Ир.1юб.1енных мотивов украшения рус
ких рукописей �того времени, характерны д;.жя при к.жадного искусства У краппы, 
где они встречаются как на серебряных ирде.1иях, так и в вышивках 
XVII-XVIll веков. 

К концу XVII сто.1етия в растите.1ьном орнаменте на серебряных Ирде.1иях, 
кроме цветов и трав, все чаше и оби.жьнее появ.1яются фрукты и ягоды, це.1ые СВЯрКИ 
п.1одов, подвешенные на по.ютенцах и.жи .1ентах (тот же орнамент встречается и в 
-;r;еревянной рерьбе). Иногда они переданы впо.11не реа.жистично, иногда же -
�то фантастическое сочетание цветов с п.1одами, сходное с такими же растите.жь
ными формами в книжном орнаменте (в раставках, буквицах и на по.1ях рукопи
сей), в ;r;еревянной рерьбе и.1и набойке. 

Широкое рНакомство с прик.1адным искусством �апца и Востока дает 
ворможность московским юве.1ирам испо.1ьровать понравившиеся им орнаменты, 
которые они своеобрарно перерабатывают и увярывают с русскими формами 
утвари. На русских серебряных Ирде.1иях XVII века можно встретить каR мотивы 
туреuкие и иранские - «бобы», «опаха.жа» ,  кипарисы,-так и навеянные драгоuен
ными 11та.1ьянскими тканями «гранатовые яб.1оки» ,  уроры ме.1ких треуго.1ьников, 
пышные травы, пропуwенные черер короны. 

Новирна и ранимате.1ьность сюжетов в рапцных гравюрах и .1:убках и 
реаJ:ИрМ в их передаче прив.1ека.1:и внимание русских мастеров-серебряников. 
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Т р е т ъ л к  П е с m р и к о в  с с ы н о м. Зo.1omoil ковш царл Михаи.1а Федоровича. 

1624 �од. 
Гос. Оружейная па.1ата. 

Во второй по.ювине XVII века на серебряной пос у 11.е появ.1яются И;iображе
ния .1ю11.ей, животных и птиu, сиви.1.1 с их И;iречениями, биб.1ейских сuен, не
ре11.ко имеюwих ана.югии и на страниuах .шuевых рукописей. 

На небо.1ьших серебряных коробочках, чарочках, корчиках и стаканах, 
про11.ававшихся в Серебряном ря11.у и сохранившихся в многочис.1енных oбpa;iuax, 
кроме у:iоров трав, uветов и свя;iОR п.1011.ов, нере11.ко встречаются И;iображения ко
раб.1ей, птиu, морсRих животных, «кита, прог.1атываюшего Иону» (стр. 560), собаки, 
прес.1е11.уюwей .1исиuу, «птиuы райской» (стр. 561), сцены «су11.а Со.1омона», 
«Цареградского видения»,  а также фантастических ;iверей И;i «Ви11.ения пророка 
,l(ании.1а>> (стр. 554 ) . 

Помимо богатого орнамента.1ьного убранства на 11.не корчиRов и чарочек 
иног11.а помеwа.1ись небо.1ьшие .1итые фигурRи птиu и.1и животных, нметых на 
стерженек. 

Многочис.1енные ;iаписи в печатных книгах, с11.е.1анные рукой московских 
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Серебряная братина. Первая mреть Х VII века. 
Гос. Историчесниit мy;:ieit. 

посад;ских .1юд;ей, свид;ете.1ьствуют о живом интересе ремес.1енников XVII века 
к .1итературным прощшед;ениям1• 

И�юбражения cивиJJJJ в вид;е д;венад;цати д;ев в д;Аинных од;еяниях с распу
щенными во.1осами поJJучают широкое распространение. Они встречаются д;аже 
в росписи церквей (московский Успенский собор, Б.1аговеwенский собор, кост
ромской Ипатьевский монастырь и д;р. ), на мед;ных церковных д;верях (Ве.1и
коустюжский собор), на серебряной посуд;е и в миниатюрах рукописей (стр. 562). 

В свобод;ной трактовке русских мастеров ;Jапад;ные типы сиви.1.1 приобре
тают своеобрщшый характер2• 

1 М. Т и I о м  и р о в. Мосива и иу.1ьтурное ра;:�витие русского народа в XVI-XVII вв. М., 194-7, 
стр. 17. 

2 Тан, сив11.1.1а на бо.1ьmом серебряном ховmе, работы ярос.1авсиих серебрявихов 1685 года (Гос. 
Иоторичесниit мy;:ieit, .№ 19  щ.), и;:�ображена в широхом русском опашне, со свобо4во висящими д.1иииыми 
}>унавами. 
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Ф е д о р  Е в  с т и z н е е  в. Сереб рлнал братина. 1642 �од. 

Гос. Оружсitпая па.1ата. 

На протЯil<епии многих стоJJетий о.l(ним 11� И;3.1JIОб.1Jенных украшений руссг.пх 
прощшедений прлl\JJа,l(ного 11с1•усства каг. мета.мических, так и .l(еревянных иJJи 
шитых, явJJяются выпоJJненные на них ра;3.1Jпчн01'i техникой IIa.l(ПIICи, мастерски 
вписанные в круги, Аенты ИJJИ :кJJейма. В XVII веБе i')TII на.l(писи приобретают 
ewe бoJJee орна1'1ента.1Jъный характер, чем n предшествуюwие веБа. 

На пре.l(ъ1етах бoJJee .l(реnних на,l(писи бо.1ъшей частью сравнитеJJьно крат.кн, 
буквы округ.1ы и распо.1ожены сво60.1(1ю, вя;3ь - несАожная. Но уже в первой, 
по.ювине XVII ве:ка в надписях на московских И;3.l(е.1Jиях исче;3ает округ Аость 
букв, их мачты и Щ\JJO!\IЫ соnершенно прямы и отвесны, вя;3ь так на;3ываемого 
«штамбового» стиJJя дс.1ается все СJJожнее и тру.l(нее .l(JJЯ чтения (стр. 546, 550, 551, 

557). Д.1иннейшие нраDОJЧения, J ка;3Ы о пожаJJовании ИJJИ «.1етописю> о вкJJa.l(ax 
с 60.1ъmпм искусством впи( ываются в небо.1ьшое пространство, прои;3ВО.l(Я вне-
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чат.1ение сп.юшного рора. От мастера, де.1авшего надписи на мета.1.1ических пред
метах, требова.юсь тем бо.1ьшее искусство в распо.1ожении букв, что в них, ве
роятно и,з-,за технических соображений, почти не встречается тех допо.шите.1ьнь1х 
травок, усиков и :завитков, которые вводятся в рукописных и печатных надписях 
с uе.1ью ,запо.1нения пустот между буквами. Надписи нередко с.1ужат единст
венным и.1и основным украшением совершенно г .1адкого сосу да. На массивных 
г .шдких стаканах uаревича Федора Ивановича ре,зные надписи распо.1ожены в 
шести к.1еймах в виде ра,звернутых свитков (Государственный ИсторичеС1шй 
му,зей, No 83711 ;  стр. 537). Одними надписями украшены также многие и,з сохра
нившихся драгоuенных ковшей (стр. 557). 

В каждый период бы.1и свои и,з.1юб.1енные камни и сочетания камней. 
Сапфир - несомненно, наибо.1ее распространенный камень времени прав.1ения 
Гро,зного и Годунова, бо.1ьшей частью в сочетании с и,зумрудами и «красными 
яхонтами», т. е. с рубинами (и.1и а.1ьмандинами). 

Драгоценные камни на и,зде.1иях и,з ,зо.1ота и серебра применяются в 
XVI веке в скромном по сравнению с пос.1едуюwим временем ко.1ичестве. Не
праnи.1ьной формы выпук.1ые камни, поднятые в высоких гне,здах, дают ма.10 
б.1ес1ш и восприниl\tаются .1ишь как uветовые пятна. К конuу сто.1етия ок.1адь1 
шюн и.1и uерковных книг иногда богато украшаются самоuветами, но камни �ти 
сохраняют ,значение отде.1ьных красочных пятен и не входят в обwий орнамент. 

Семнадцатый век вносит много нового в русское юве.1ирное де.10. Русские 
юве.1иры не то.1ько осыпают и,зде.1ия и,з :зо.1ота и серебра множеством драгоuен
ных камней, но вьш.1адывают и,з них по.1осы и у,зоры и.1и как бы .1епят и,з кам
ней, густо покрывая поверхность предмета гне,здами и ,запонами с самоuве
тами ра,зных ра,змеров и высоты. Кроме неправи.1ьно-округ .1ых кабошонов в 
высоких гне,здах, украшенных �ма.1ью и.1и чеканкой, появ.1яются также п.1оско 
граненые камни в ни,зких, г.1адких оправах. Сверкаюwими uветными по.1осами 
они окайм.1яют края и части предметов и.1и вп.1етаются в орнамент, где почти 
с равной си.1ой ,звучат чистые, яркие тона �ма.1и и искряwихся самоцветов. 
И,зумруды, «червчатые яхонты» (рубины и а.tьмандины) и а.1мщlы (и.1и бри.1.1иан
ты греческой грани) преоб.1адают на предметах прик.1адного искусства в ХVП сто
.1етии, а во второй его по.1овине ре,зкое сочетание красных и ,зе.1еных камней 
окончате.1ьно оттесняет на второй п.1ан нежный а:.1а,зоревый яхонт» {сапфир), 
и,з.1юб.1енный камень XVI века. 

В бо.1ьшом 1ю.1ичестве применяются ,зо.1отые и серебряные ,запоны с кам
нями ра:зных ра,змеров и форм как московской работы, так и приво,зные 
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llапрестоль11ы�� 1;pecm с резиы.1t изобра:J1се1tие.11 ши ела , 
воз.�tJщающе�о воду а "J 11e.iu. 1636 �о.д. 

Гос. Opy ;i;eiiнaя па.тата. 



с Востока 11 ,Запада. «Кружево» И;i ;iо.ютых прямоугоJ.ьных ;ianoн с ;i)МаJ.ью, 
и�умру дам и, аJ.Ма;iами и рубинами широ1шми сверкаюwими по.1Осами расцвечивает 
одежду uаря Ивана АJ.ексеевича (Государственная Оружейная паJ.ата, .М 427), 
а на его гJ.адкой аJ.табасной шапке то же «кружево» нашито двумя переRре
wиваюwимися дугами, между которыми распо.южены крупные, фигурной формы 
;iапоны с ;i)МаJ.евыми цветами и самоuветами (Государс1венная Оружейная паJ.а
та, .NO 67) 1. 

,Запоны �акрепАЯJ.ись на гАади мета.1.1а как отде.1ьные самостоятеJ.ьные 
украшения ИJ.И вп.1.ета.1ись в орнамент, где они �аменя.1и uветки на стеб.1ях и;1 
жеМЧJГа ИJ.и драгоценных камней 2• 

Московские мастера середины XVI века достиг.1и высокого совершенства н 
украшении �о.1отых и серебряных предметов ;i)ма.1ью. Эма.1ь ;i)того времени от
.1ичается особенно нежной и гармоничной окраской. Она не покрывает 60.1ьших 
поверхностей, как ;i)TO набJ.юдается в XV веке, не сверкает яркими, пестрыми 
красками, споряшими в 6.шске с драгоuенными камнями, как на име.1иях XVII 
стоJ.етия, а в.1ивается uе.1ой гаммой .1егких свет.1ых тонов в виде у�ких .1ент, 
небо.1ьших uветков, .1источков, J.епестков в рисуноБ тонкого сканного орнамента. 
Первое место в тона.1ьной гамме ;i)MaJ.eй �анимает го.1убой тон со множеством 
оттенков, от интенсивно-васи.1ькового до нодянисто-го.1.убого, бирю�ового, �еJ.ено-
11ато-гоJ.убого и .ш.1оватого. ,ЗоJ.отые капеJ.ьки �ерни, на.1оженные местами на 
;i)ма.1ь, ewe 60.1ьше смягчают ее нежную окраску, свя�ывая ее с �о.1отом сканных 
06рам.1евий и фона. 

Го.1убой uвет ра�J.ичных оттенков �анимает в XVI сто.1етии первое место 
не то.1ько в украшении ;i)Ма..11ью и драгоuенными камнями, среди которых доми
нируют нежно-гоJ.убые сапфиры, но и в орнаменте книжных �аставок, где по 
го.1убому по.1ю дается роспись го.1убовато-6е.1ыми усиками и травками. 

�ма.1ь второй по.1овины XVI сто.1етия нера�рывно свя�ана со сканью, Бото
рая с.1уШ.ит обрам.1ением ДJ.Я �ма.1евого орнамента, подобно тому как в XIV и 
XV веках сканный орнамент расuвечива.1а окрашенная мастика. Легкие и и�яш
ные сканные у�оры четко ныде.1яются на поверхности мета.1.1а; .1истья, цветы, 

i Чеканное •кружево• .1ово.1ьно часто упоминается в .1окументах пое.1е.1неit четверти XVII века. 
В 1680 го.1у чеканwики Серебраноlt па.1аты Дании.1 Ку:зьмин, Юрпlt Васи.1ьев, Панте.1еit Афанасьев, ЛRоВ 
llо.1икарпов tc товариwи», всего 15 че.1овек, с.1е.1а.1И на uарское �п.1атно• (пара.1ная о.1еж.1а) серебряное 
кружево •в .11.1ину 2 аршина 2 вершка, в по.10.1е 5 аршин, на проltмах по аршину бе;з 3 вершков, ширина 
31;, вершка» весом 15 фунтов 54- ;зо.1отника. Кружево бы.10 с.1е.1ано •самым .106рым мастерством11, с чека11-
11ым орнаментом и •с горо.11ы» (ЦГАДА, ф. 396, оп. Xll, .1. 19354-). 

2 Такое применение ;запои часто встречается на роскошных оwечьах о.1еж.11 XVII века, шитых жем
чугом (см. стр. 593 и вк.иiiка) 
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Изображение зверя из 11.Видения пророка ДанииАа• на серебр11но1J 
чаре боярина И. Б. Черкасско�о. 1.636 �од. 

Гос. Исторический мyiielt. 

у�кие перепАетаюшиеся .1енты, напаянные п.1ос1ю на г .1адкий фон, с ме.1кой �ер
нью, вRрап.1енной в ;эма.1ь, украшают два �амечате.1ьных �о.1отых предмета сере
дины XVI сто.1етия, храннwихся в Государственной Оружейной па.1ате: ок.шд 
«мерной» иконы 1554 года (Арханге.1ьский собор, No 93/825) и ок.1ад, иконы 
«Одигитрии» (стр. 5з1), сде.1анный око.10 1560 года (No 1 '�480). В нежное соче
тание го.1убых ;эма.1ей ра�.1ичных оттенRов введены си.1ьные тона густой красной 
и �е.1еной ;эма.1и, Rоторым со�вучны мягкие красочные пятна крупных негране
ных Rамней (сапфиры, и�умруды и аАьмандины). 

В пос.1едней трети XVI века орнамент роскошных �о.ютых и�де.1ий со СRанью 
и ;эма.1ью перестает быть п.1оским, он де.1аетсн еше 60.1ее нарядным и с.южным. 
В у�оры вводятся реАьефные гро�ди и� ме.1ьчайшей �ерни и миниатюрные че-
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В а с и А и 1l и Ф е  л о р  И в а н  о в ы. Костлнал братина в серебрлноU 
оправе со сканью u э.па.я,ъю. 1.662 еол . 

Гос. Оружеltная па.1атв. 

канные uветы и .шстья, припаянные в ра;JАичных нак.юнах. Таковы непрев;Jой
д;енный по пышности и гармонии расuветки д;атированный 1571 год;ом ;iОАотой 
окАад; (стр. 539) рукописного ((ЕвангеАия» и;J БАаговеwенского собора (Госуд;ар
ственная Оружейная паАата, .М 1501 2) и искАючитеАьные по мастерству испоА
нения ;JОАотые uаты (под;вески к иконе) с покрытыми �маАью миниатюрными 
чеканными Аистиками и цветками, выгнутыми в ра;Jнообра;Jных поАожениях и 
HaiiAoнax (;3агорский историко-худ;ожественный му;Jей, .М 114, 115, 1 16). На 
ок.1а,11;е 1571 год;а гоАубая �ма.1ь введ;ена во всем богатстве оттенков-от васиАь
ковых ,11;0 во,11;янисто-го.1убых. Листики и uветы на uатах покрыты �маАью - бе.юй, 
го.1убой, синей, темно-красной и ;Jе.1еной. 
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И� всех технических приемов, применявшихся д.1я украшения �о.1отых и 
серебряных и�де.1ий, ;эма.1ь бо.1ьше всего отвечает �апросам красочного «у�орчатого» 
русского прикАадного искусства XVII века, ярче всего выражает вкусы ;эпохи. 
Богатую оттенками сдержанную гамму светАых тонов ;эма.1ей XVI века сменяют 
яркие многоuветные ;эма.1и, споряwие б.1еском и г Аубиной своих красок с руби
нами и и�умру дами. 

Московскими мастерами XVII стоАетия бы.1и со�даны ска�очно-прекрасные 
прои�ведения ;эма.1ьерного искусства, многие обра�цы которых сохрани.1ись до 
наших дней. Они твори.1и свободно, не стесненные техническими трудностями, 
в совершенстве ВАадея ;этим искусством. Они уме.1и не то.1ыю покрывать ;эма.1ыо 
г .1адкую поверхность и.1и сканный орнамент с ме.1кими .шпестками и Аисточками, 
как в XV и XVI веках, но и �а.1ива.1и ;эма.1ью округ .1ые стенки сосудов и по
крыва.ш ею чеканный ре.1ьефный орнамент и почти ску .1ьптурные чеканные 
и�ображения высокого ре.1ьефа. Они применя.1и г .1ухие тона ;эма.ш всево�можных 
оттенков, однотоннь�е и с нанесенными на них пятнами, точками, усиками, 
к.1адущими нача.10 росписи по iЭМа.1и. Наряду с ними они �на.1и и про�рачные 
;эма.1и, скво�ь которые просвечивает в�рых.1енный �о.1отой фон; мерuаюwий 
б.1еск фона пол; с.1Оем ;эма.1и придает особую си.rу, яркость и г.rубину ее краскам, 
как бы горяшим, светяwимся и�нутри. 

На смену сдержанным свет .1ым тонам ;эма.ш постепенно выдвигается на 
первое место яркая про�рачная и�умрудно-�е.1еная iЭМа.1ь, которая в середине 
сто.1етия начинает преоб.rадать. Д.1я второй по.1овины XVII века характерны, 
кроме того, �о.1отисто-коричневый, красный, синий, густо-ро�овый и ма.1иновый 
тона в сочетании с п.1ос1ю гранеными аАма�ами, рJбинами и и�умрудами. Нужно 
думать, что �десь не обоm.1ось бе� в.1ияния восточного искусства. Приво� и� 
Константинопо.1я роскошных iЭМа.1евых украшений работы греческих мастеров и 
прие�ды в Москву греческих ;эма.1ьеров сыгра.1и несомненную ро.1ь в ра�витии 
русского iЭма.1евого де.1а второй по.1овины XVII века. 

В пос.1едней четверти XVII сто.1етия в России впервые появ.1яется ;эма.1е
вая живопись. В б.1едных свет.1ых тонах написаны москвичами первые робкие 
и�ображения святых на дробниuах ок.1ал;ов и крестов 1, в то время, как iЭМа.1евые 
росписи мастеров русского Севера ярки, красочны и неско.1ыю напоминают 
.1убок. 

;iамечате.1ьный памятник прик.1адного искусства первой трети XVII сто.1етия� 

1 Самые ранние щ1 И;iвестных ва11 точно жатированных живописных и;iображевиll по ;!11а.1и косков� 
cкolt работы - на кресте 16$8 гола в собрании Гос. Opyжeitнolt па.rаты (Ж 16767}. 
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3оАоmая ча1Uа с .юю�оцветной э.11а..�ыо. 1.653 �од. 

Гос. Оружеiiная палата. 



Серебрлны1l ковш с резны.ни надписями о пожаловании. 1668 �од. 
Гос. Историчесхвlt мy:ielt. 

«бо.1ьшой наряд» uаря Михаи.1а Федоровича, богатый �о.1отой убор с �ма.11>ю 
и драгоценными камнями д.1я торжественных «выходов» и приемов. Он состоит 
и� uарского венца, Сiшпетра, державы 1 и саадачного прибора, т. е. на.1учья и 
ко.1чана д.1я стре.1 2• 

«Бо.1ьшой парям> - уника.1ьный памятник мосrювского юве.1ирного де.1а -
ма.10 похож на и�де.1ия других стран, хотя испо.1ните.1ями его бы.1и, преимуше
ственно, иностранuы. Совершенно особый, своеобра;шый отпечаток на.1ожи.1и 
на �ту работу сотрудничество иностранuев с русскими и неотступное на6.1юде
ние ila ходом выпо.1нения око.1ьничьего и дьяка, которые не то.1ько подбира.1и 
в «бо.1ьшой государевой шкату.1е» драгоценные камни и iJапоны д.1я украшения 
царского венца, но, несомненно, также намеча.1и их распо.1ожение, предънв.1я.1и 
к мастерам свои требования, дава.ш им опреде.1енные �адания и укаiJания. В 
«бо.1ьшом наряде» ска�.1ись также традиuии тонкого, и;Jяшного орнамента �по
хи Во�рождения, сочетаюшиеся со скаiJочно:й пышностью и богатством ко.1орита 
Востока. 

;iо.1отых и серебряных де.1 мастера и юве.1иры ИiJ раiJных стран Европы и 
1 С..е.�аны в 1627 roJCy (Гос. Оружейная па.1ата, Nl 66, 85 и 88). 
t Работа вц саа�ачным прибором бы.1а начата в f627 roiy и ;iаRончена в ноябре f628 ro.11a (Гос. 

Оружеltная па.1ата, .№ 6331), 
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А�ии охотно еха.1и в Москву, куда их прив.1ена.1 широкий размах работ и бо.1ь
шие возможности применить свое искусство. Опыт, знания, технические навыки 
иностранных специаJiистов бы.1и нужны русскому государству в �поху, когда 
быстрыми темпами восстанав.шва.1ась нарушенная в годы по.1ьсБо-швед;сной ин
тервенции ку.1ьтурпая жизнь страны. 

К серед;ипе XVII века характер �ма�евых раститеJiьных у�оров зпачите.1ьпо 
меняется. Травы вытягиваются и причуд;.llиво перепJiетаются, симметричность и 
строгая четкость рисунка пропад;ают, вырабатывается особый московский сти.11. 
«узорчатого» травного орнамента, в котором cи.llьHQ с1шзываются черты рус
ского народ;пого искусства с его яркой д;екоративпостью и сочностью. 

Так, уже в самой мягкости, с которой выпо.1нены яркие, пестрые ;Jма.1евые 
травы со свет .1ыми и темными точками, нанесенными на оr.новные топа, на �а
мечатеJiьном зоJiотом ок.1ад.е иконы « Уми.llение» 20-30-х год.ов XVII века (Госу
д.арствеппая Оружейная паJiата, .М 13798), ска�ывается манера московских 
мастеров 1• 

Яркими �ма.1ями радостной, пестрой расцветки украшена зо.1отая оправа 
роскошного сед..1а «бо.1ьшого наряд.а» царя �lихаи.1а Федоровича, сд.е.шнного в 
1637-1638 гQд.ах русским мастером Иваном Поповым «с товаришами» (Госуд.ар
ственная Оружейная па.жата). Д.llя украшения сед..1а и� царских хором бы.llа при
несена sо.1отая uепь, а также вынуты рубины и а.1мазы из царских перстней. 

Особым богатством расцветки и орнамента.1ьпых мотивов отJiичаются �0.10-
тые изд;е.1ия, украшенные �ма.1ью, Qтпосяwиеся к серед;ипе и второй по.1овипе 
XVII сто.1етия. Таков ок.1ад. иконы «Всед;ержите.1я», испо.1ненпый в царских 
мастерских в 1648 год;у в связи с рождением uареnича Дмитрия А.1ексеевича 
(Госуд;арственпая Оружейная па.1ата, .М 13479); такова �о.1отая .1ожчатая чаша, 
под;несенная uарю патриархом Никоном в 1653 год.у, покрытая многоцветной 
{)ма.1ью на изумрудно-�е.1еном фоне (sк.сейка). Изумруд.ная �ма.llь зд.есь насто.1ько 
ярка, что спорит в 6.1еске и си.1е с изумрудами, украшаюwими венец чаши. То 
же можно ска�ать об одном из шедевров �ма.1ьерного искусства �того времени -
о потире 1664 год.а ИiJ Чуд.ова монастыря (Госуд.арственная Оружейная па.1ата, 
.м 18855). 

В пос.1едней трети XVII сто.1етия, когда все настойчивее выяв.1яется стрем
.1ение к передаче объемных п.1астических форм, мастерство чеканщика и рма.11.
ера, работавших совместно, бы.10 довед;ено до совершенства. Преодо.1евая бо.1ь-

1 Икона в.&ожевв в серебряный сR.1а.11ень; првнц.1ежал а .-умному АЬЯRУ Грs;iеву, у11ерше11у в 1634- ro.1y. 
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шие технические тру дн ости, мосRовс1ше мастера iЭТого времени покрывают 
;эма.1ью чеканные щюбражения насто.1ько высокого ре"ьефа, что они как бы от
де.1яются от фона. Так, например, почти ску.1ьптурно выпо.1нено щюбражение 
((Спаса в с.1аве» на престо.1е с огромным и,зумрудом в венuе на ок.11аде бо.1ьшо
го напресто.1ьного «Еванге.1ил» (Государственная Оружейная на.шта, No 15453). 

В 1678 году д.1я дворuовой церкви «Спаса нерукотворного» бы.1 сде.1ан n 

;30.1отой па.1ате роскошный ок.1ад на рукописное напресто.�ьное «Еванге.1ие» с 1200 
.1иuевыми щюбражениями (Государственная Оружейная па.1ата, No 10185). Ра
бота.10 над ок.1адом сеъ1ь мастеров: русские ,зо.1отого де.1а Михаи.1 Васи.1ьев и 
а.1мщшого де.1а Дмитрий Терентьев и пять иностр�нцев, во,зг J.ав.1я.11 работу жа
.11ованный мастер ;30.11oтoit па.шты Юрий Фробос. С технической точки ,зрения 
ок.11ад ;этот можно считать нерхом совершенства. ;)ма.11ь многочис.1енных цветов 
покрывает и,зображения, чеканенные высо1шм ре.1ьефом, но сочетания красок 
неско.1ыю тяже.11ы и ре,зки, тона ;эма.1и густые, насыwенные: ,зе.11еный, красный, 
,зо.1отисто-коричневый, синий, темнО-.IИJОВЫЙ. 

На многочис.1енных предметах работы русских мастеров пос.1едней четверти 
XVII ве1ш, также украшенных ;эма.11ью по высокому ре.11ьефу, смягчен ко.1орит 
iЭМа.11и, сохраняюwей г.1убину про,зрачных тонов, и достигнуто ,значите.1ьно бо.1ее 
гармоничное сочетание красок (например, на ок.11аде «Еванге.1ия» 1683 года и,з 
Симонова монастыря; Государственная Оружейная па.1ата, No 15014). 

Наряду с б.1естящими про,зрачными iЭМа.11ями на ,зо.юте, и,зготов.11явшимися 
в uарских мастерских, в 60-70-х годах XVII сто.11етия широко распространена 
бы.1а бо.1ее скромная ра,знови;�:ность ;эма.ш весе.11ых свет.1ых тонов по сканному 
орнаменту, г.1авным обра,зом на и�де.1иях и� серебра. Такая ;эма.1ь широко применя
.1ась не то.1ько мастерами Серебряной па.11аты, но и московскими серебряниками 
и,з Серебряного ряда. 

Скань совершенно утрачивает в XVII сто.1етии характер самостояте.1ьного 
украшения, но так же, как и в XVI веке, в бо.1ьшом ко.11ичестве испо.1ь,зуетсл 
в качестве обрам.1ения ;эма.1евых у�оров (стр. 555, 564, 565). 

Сканного �е.1а мастера Серебряной r1а.1аты Васи.1ий и Федор Ивановы (1658-
1680) и их ученик Ларион Афанасьев (1661 -1692), а также Артемий Киприа
нов (1684-1695), ...Iука Мымрин (1682-1700) и другие бы.1и одновременно и 
сканwиками и ;эма.1ьерами1• Они покрыва.11и сканные у,зоры трав и цветов iЭМа.1ью, 

1 �Аесь и в Аа.1ьнеliшем Ааты в скобках ука:�ывают время, с которым свя:�аиы и:�вестные исс.1е.110-
вате.аям работы Аанноrо мастера. Даты првво.11ятся на основании ар:�ивных 11атериа.1ов Госу.Аарстве111101i 
Opyжeiiнoli па.1аты, а также в:�яты с Аатироваввых памятников. 
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Серебряная ttapкa с v,екаю�ым изображением птицы, 
.лtорских животных и кита, прое.сатывающе�о Иону. 

1.685 �од. 

Гос. Историческиlt мy:ielt. 

от .1ичаюwейся свежей яркостью 1ю.1орита1 .Характерное д.1я и�де.1ий московских 
мастеров XVII сто.1етия сочетание тонов (бе.1ый, �е.1еный, бирю�овый, черный и 
же.1тый с си.1ьным преоб.1аданием бе.1ого и �е.1еного неско.1ьких оттенков) не
редко ожив.1яется небо.1ьшими черными, же.1тыми и бе.1ыми точками. Иногда в 
f)ма.1ь вп.1ав.1яются тисненные и� тонкого .1иста серебряные и.1и по�о.1оченные 
цветки, �вемочки, фигурки птиu, придаюwие орнаменту бо.1ьшое ра�нооб
ра�ие и нарядность. 

1 В Госу..1арственноit Opyжeitнoit па.1ате хранятся работы сканшиков Серебрявоit па.1аты: костяная 
братина в серебряноit оправе со сканью и 1)Ма.1ью f662 года работы В. и Ф. Ивановых (стр. 555); такая 
же оправа на арчаке f68'2 года, с.11е.1анная А. Афанасьt>вым, "1. Мымривым и С. Фе.11отовы11 (.№ 84-52); 
сканные с 1)11а.1ью украшения на серебряных рукомоях f676 го.11а работы В. Иванова (.№ 152280) и "1. Афа
насьева (.№ f468; вкАеilка). В фи.1иа.1е Госу.11арственного Исторического му:iеЯ - бывш. Но1tо..1евичьем 
монастыре-имеется серебряныit с 1)ма.1ью ок.1а.11 на иконе tСмо.1евскоit богоматери» работы "1. Афанасьева, 
"1. Мымрина, А. Киприанова и Ф. Фомина с учеником С. Фе.11оровы11 (f685). 

560 



Иван А н дреев и JI арион Афанасъев. Серебряны'(}, рукомоiJ, с �мtа..съю. 
1676 �од. 

Гос. Оружеliная па.1ата. 



Серебряпая коробочка с чекаппьини изображепиями сказочпых 
«птицы pa'ilcкo'il1>, едипорта и др. 

70-е �оды X VII века. 

Гос. Историческиli мpeli. 

Оби..11.но вводятся в орнамент 6е.1ые кружки и горошины, п..1оские и выпук
.1ые, которые, подобно жемчужной обни�и, опоясывают нрая чароБ, чаш и дру
гих сосудов, окайм..1яют по..1я 0Б..1адов книг и икон и.1и отде..1ьнь1е части пред
метов. 

В ре�ьбе по метаиу до..1го удерживаются старые традиuии, и до пос..1едней 
четверти XVII сто..1етия в ;1ту технику вносится ма..10 нового. Несмотря на 
введение в орнамент новых реа..1истических мотивов, ре�ьба остается .шнейной, 
11..1ocкoii, и�ображения ..1юдей, птиu, животных, растите..1ьных форм передаются 
60..1ьшей частью ус..1овно, почти бе� теней, чистыми контурными .1иниями. И�
менения, 1юторые можно отметить в ре�ьбе уже на рубеже XVI-XVII веков и в 
первой по..1овине XVII сто..1етия, �аБ..1ючаются .1ишь в том, что орнамент 
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Сивu.и.а. Миниатюра из «Хронографа». 
1.697 IОД. 

Гос. Историческиit мy:3eit. 

выпо.1няется иногда на канфаренном и.1и 
покрытом ре;:iной штриховкой фоне, а не на 
г .1ади мета.1.1а. При ;этом контуры и;:iобра
жений и СБ.шдки одежд оттеняются 110.10-
ской .1егкой штриховки И;:i перекрешиваю
wихся черточек, как бы уто.1шающеН .1инии 
рисунка. 

Эти новые черты в русс1шй ре;:iьбе 
rю серебру СIШ;:iываются в массшшоii сере
бряной чаре боярина И. Б. Черrшссrюго 
1636 года, где и;:iображенные в четырех 
кругах ;:iвери и;:i ссВидения пророка Дани
и.1а» обрисованы си.1ьными, чет1шl\1и .1ини
ями, подчеркнутыми по.1оженной но кон
туру по.1оской сетчатой штрихошш (ГоСJ
дарственный Исторический мy;:ieii, No 72740; 
стр. 55� .) 

Русские ;:iнаменшики и ре;:iч1ши с ис
R.1ючите.1ьным мастерством уме.111 свя;:iать 
И;:iображение с формой предмета, вписать 
его в круг, ова.1, прямоуго.1ьник, крест. 

Одним И;:i обра;:iuов такого мастерства 
русских серебряников может с.1ужить и;:iщu� 
ное ре;:iное и;:iображение «Анге.ш, во;:iму
wаюwего воду в купе.1и», на оборотной 
стороне напресто.1ьного креста выпо.1-

ненного в Нижегородском Печерском монастыре в 1636 году (Государственная 
Оружейная па.1ата, .М 16777; вк..1еuка ) . 

Характер ре;:iьбы по мета.1.1у совершенно И;:iменяется к концу ХУП сто.1етин. 
Мастера все бо.1ее отступают от иконописных обра;:iuов и ;:iаимствуют не то.1ыю 
сюжеты, но и технику выпо.1нения И;:i книжных и.1.1юстраuий и гравюр, на;:iы
nавшихся «фряжские .1исты» и бытовавших в Москве еше с нача.1а XVII века. 
Широко распространенная среди русских художников-живописuев Биб.шя Пис
катора бы.ш и;:iвестна также и мастерам прик.1адного искусства. 

Ре;:iнЫе И;:iображения на серебряной посуде распо.1агаются чисто декоратив-
но, вп.1етаясь в у;:iоры трав, .1ент и ;:iавитков, покрывая весь предмет сп.юшным 
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11окровом. Отде.1ьные части �того у.зора состав.1яют .занимате.1ьные расска.зы, 
свидете.1ьстпующие о бо.1ьшой творческой фанта.зип мастеров. 

Таковы, например, сде.1анные в 1673 году мастером-серебряником Григори
ем Ноnгород!.!еМ 60.1ьшие стаканы на ножках в виде сидщцих .1ьвов. Они сп.1ош1. 
поr>рыты ре.зьбой: среди сти.1и.зованных .1истьеv, .завитков, «ширинок» и .1ент 
и.зображены кудрявые го.1овки, д.1инноногие цап.1и, во.1к и лгненоr\, медnе;1,1, 
11 еж, собака и .заяц, наивно переданные биб.1ейские сцены-«Самсон и Да.111.ш» ,  
«Сусанна и старuы»,  «Самсон, рамираюwий пасть .1ьву» (Государственная Ору
жеiiнан па.жата, No 10654 и 10659). 

Искуснейшими ре.зчиками по мета.1.1у бы.1и в конuе XVII сто.1етия Афанасий 
Трухменский и его ученик Васи.1ий Андреев. 

И.з ре.зных на серебре работ Трухl\1енс1юго сохрани.1ся ок.1ад огромного 
напресто.1ьного «Еванге.1ия» с иск.1ючите.1ьно тонкой ре.зьбой, выпо.шенной в чисто 
гравюрной манере. Подпись мастера выре.зана у подножия креста 1• 

Ученик Афанасия Трухменского Васи.шй Андреев, работавший в МосБве 
при патриаршем дворе, не уступает своему учите.1ю в мастерстве ре.зьбы по 
серебру. Работы Андреева от.1ичаются бо.1ьшим щшшеством, он режет по мета.1-
.1у с такой .1егкостью, как будто рисует пером. В с.1ожных компо.зициях Андре
ев дает объемные фигуры, прибегает к перспективным построенинм, стремится 
насытить действие движением. Сюжеты и.зображений он .заимствует преимушест
венно и.з Биб.1ии, иногда и.з рисушюв Симона Ушакова, .зак.1ючая многофигур
ные сuены в красивые, .1егкие обрам.1ения и.з .1истьев, uветов и ;-:�авитков в 
сти.1е .западного барокко. На ряде предметов сохрани.шсь подпись: « ре.за.1 Васи
.1ий Андреев» .  Самая ранняя и.з и.звестных нам подписных и датированных ра
бот �того мастера - небо.1ьшая серебряная икона с ре.зными в гравюрной ма
нере и.зображениями 1690 года (Государственный Исторический му.зсй, 1'io 77459). 
Лучшим И;'! прои.зведений Васи.1ия Андреева яв.1яются выре.занные на серебряной 
стопе (Гос у дарственный Исторический му.зей, No 354w) биб.1е:йские сuены 
со с.1ожными, многофигурными компо.зиuиями, с по.1ными динамики фигу
рами (стр. 570 ). 

В черни на .зо.1отых и серебряных и.зде.1иях, так же как и в ре.зьбе по l\1ета.1-
.1у, .значите.1ьные и.зменения происходят в пос.1едней трети XVII ве1ш. 

Московшше мастера XVI сто.1етия достиг.1и бо.1ьшого мастерства в украше
нии и.зде.1ий и.з драгоuенных мета.1.1ов чернью. Чернь их работы имеет г .1у
бокий черный тон, с особым бархатистым оттенком на .зо.1оте. В то время 1шк 

1 � F.вa ure.шe� хран11тса в Су;з.11а.1ьском краеве.11ческом му;зее. 
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Зо.ютые серыи с э.на.�ыо по сканному узору, же.нчуzом и камнями. 
Х Vll век. 

Гос. Ист_ор11чссю1tl AJ}"З<'it. 

в XV веке чернь бо.1ьшей частью то.1ько ;:1а.1ивает фон и.ш передает рисунок 
ДОВО.IЬНО ТОАСТЫМИ, JШI\ бы проведенными БИСТЬЮ .IИНИЯ!\IИ и пятнами, черневой 
орнамент середины и второй по.1овины XVI века нанесен очень тонкими .1ини
ями по г.1адкому фону. Ре;:1ной орнамент на черневом фоне встречается в �т11 год;ы 
сравните.1ьно редко. Он украшает ту.1ью ;;Jо.ютого uарсrюго венuа середи
ны XVI века, щшестного под на;:1ванием «l\а;:1анская шапка» (Государственная 
Оружейная па.1ата, .М 65); кроме древней шапки Мономаха, �то - единственный 
сохранившийся uарский венец и;:1 семи имевшихся в XVI сто.1етии в соБровиш
ниuе Московского Крем.1я 1 •  

Густота черневого орнамента, техюша проре;;Jи на ;:1убцах и выбор сочета
ния го.1убых и красных камней (бирю;3а и а.1ьмандины) ука;3ывают на вероят
ное участие в работе над �тим венцом восточных мастеров, быть может прие
хавших и;:1 Ка;:1ани татар. В то же время обwий 06.1ик венuа по;:1во.1яет свя;3ы
вать его с московским прик.1адны!\1 искусством. Венеu напоминает своей формой 
сli:.1у�ты древнерусских храмов, с торжественно подымаюwимися неско.1ькими 

1 Предания, свя�ываюwие ;этот венеu с Ка�анским uарем iЭ.11игером-Махметом, в креwении Симеоном, 
и.аи Касимовским uарем, по.1учившим при креwении также имя Симеона, не имеют никаких .11окумента.1ь
вых оснований. 
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Серебряпые серыи с э.наАью по rкanм.tty узору, жe.trчyio.'1 
и камппми. X VII век. 

Гос. Исторический мy;ielt. 

ярусами рядами кокошников, а ;iубцы в виде цветков и арочек и под.юженные 
под 1шмням11 ро;iетки б.1щнш по рисунку к ;iубцам и ро;iеткам на ок.1адах икон. 

Сходство с орнаментацией «Ка;iанской шапки» имеют ;iОАотью у;iоры по 
черневому фону на небо.1ьших ;iОАотых дробничках . в виде три.1истников, nо.1у
месяцев и кружков, нашитых на кайме роскошной подвесной пе.1ены 1599 года, 
храняwейся в .Загорс1юм Историко-художественном му;iее (No 395). 

Один И;i прекраснейших памятников искусства московских мастеров-юве.1и
ров XVI века - �то украшенное чернью ;iОАотое бАюдо второй жены Ивана Гро;1-
ного, черкешенки княжны Кученей, по.1учившей при крещении имя Марии (стр. 533). 
По борту б.1юда выпо.1нены с бо.1ьшим мастерством бархатисто-черной чернью .1ег
кий тонкий орнамент и надпись в шести к.1еймах в виде свободно брошен
ных свитков1• 

Мотив и;iогнутых «.1ожек», украшаюwих дно 6.1юда, встречаетсJI и на 60.1ее 
ранних памятниках московской работы2; он нередко испо.1ь;iова.1ся и ;iаnадно-

1 �то иск.1ючите.1ьное по качеству работы, точности рисую;а и И:iЯШеству орнаментаuии б.1ю.110 бы
.10, по-видимому, выпо.1нено ко .11ню сва.11ьбы Гро;iного с Марией Темрюковноli, состоявшеitся 21 августа 
1561 года. Пос.1е смерти uариuы Марии ;iо.1отое б.1ю.110 бы.10 от.11ано tна помин .11уши$ в Троиuе-Серrиt>в 
монастырь. Ныне б.1ю.110 хранится в Госу.11арственноlt Opyжeitнolt па.1ате (.№ 2(»4.7). 

2 Например, на ковше кня;iя И. И. Кубенского 1535 го.11а (Гос. Оружеitная па.1ата, .№ 735). 
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Серебрлная чаша с 'Чернью царя Федора Алексееви•1а. X VIl век. 
Гос. Исторнчсс1шit мyscit. 

европейскими серебряниками, но мосновские мастера XVI века трактуют ;этот 
мотив по-иному. ((Ложки» московских мастеров своеобра;шы; они не выпук.1ы и 
не б.шстяши, а п.юски, графичны, обрисованы .шшь с.1егка приподнятым кон
туром, б.1агодаря чему при всей си.ш движения, переданного их рисунком, 
форма предмета остается не нарушенной . 

Красота �о.1отого б.1юда царицы Марии бы.жа, по-видимому, достойно оuене
на по�днейшими поко.жениями, так как московские серебряники на протяжении 
всего XVII сто.жетия повторя.жи тот же мотив и�огнутых п.жоских .жожек на 
круг .жых б.жюдах с черневы!\1 орнаментом и надписью по 6орту1• 

Теневые пятна появ.жяются в черневых и�ображениях то.1ько во второй по
.ювине XVI века, когда уси.живается стрем.1ение передать объемность, простран
ство, живую, реа.жьную жи�нь. Они наносятся .жегкой тонкой сеткой в ск.жадках 
одежд, на фонах и по�еме. К концу сто.жетия теневые пятна становятся гуше, 
темнее. Мы находи!\1 их на таких прекрасных обра�uах графи1ш XVI вена, как 
;;J0.1oтoii ковчежец 1589 года с щюбражением l't1ученицы Ирины в рост (Государ
ственная Оружейная па.жата, No 15381) и дробницы с и;;Jображениями святых на 
11е.1ене 1599 года, в.жоженной Борисом Годуновым в Троице-Сергиев монастырь 

• Государственная ОружеИ11а11 ца.�ата, ;NO 578, 10577, 15391 и .11р. 
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Серебрлпал чаша с черпевы.л� орпа.лtепто.л� . 1699 �од. 
Гос. Истор11чесю1ii музеii. 

1• ш•оне «Троиuы» РубАева (Загорский Историко-художественный мурей, "� 395). 
Черневые Ирображенил посАедней четверти XVI века отАичаютсл особенной тон
костью и мастерством испоАненил. Как на высшие достижения мастерства мож
но укарать на pOJioтoe кадиАо и церковные сосуды, сдеАанные в 1598 году дАл 
АрхангеАьского собора (Гос)'дарственная Оружейная 1ш.1Iата, No 15031 и 11014; 
стр. 545 ). 

С боАьшим ирлшеством нанесены тончайшими ч�рневыми Аиниями по г Аад-
1юму рО.юту фона травный орнамент и живые, выраритеАьные, поАнью движения 
фигуры апостоАоn, Ирображенные на двух прямоугольных боковых стенках кадиАа. 
Плотно обАегаюwие формы одежды, с рарвеваюшимися концами, подчеркивают 
движение стройных фигур; теневые пятна даны тонкой сеткой в ск . .шдках 
одежды и на пореме. 

Черневые Ирображения и орнамент первой поАовины XVII стоАетия сохра
няют старые традиuии и маАо отАичаютсл от работ XVI века. Черневые травы 
на рОАотых ковшах царя Михаи.1а Федоровича (1624) работы Третьяка Пестри
кова с сыном (стр. 549) и Ивана Попова с Афанасием Степановым (Государствен
ная Оружейная паJiата, No 530 и 531) 1 почти так же тонки, четки и графичны, 
как на име.1иях времен Грорного и Годунова. 

1 ЦГАДА, ф. 396, оп. 34-, 1ш. 1024-, .1.1. 139 об. - 14-9. 
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Серебряная стопа с черневым орна.ttентом. 
Конец Х VII века. 

Гос. Историческиlt иy�elt. 

Во второй по.ювине XVII сто
.1етия черневой орнамент прио
бретает иной, бо.1ее живописный 
характер, а черневые щюбражения, 
так же как и в рерьбе по мета.1.1у, 
ВЫПОАНЯЮТСЯ с .1ег1юй штрихов
кой по «Онтуру орнамента и в ск.1ад
ках одежды . 

.Зо.1отых де.1 мастера - греки 
И;i Константинопо.1я, работавшие 
в uарских мастерских в 1662-
1667 годах, кроме ярких �ма.1е
вых Ирде.1ий, де.ш.ш также пред
меты, украшенные черныо с от
чет .1иво выраженными восточныl'lш 
l'lютивами орнаментаuии. 

Таре.1ки, ставuы, чарки, сто
пы, ок.1ады церковных книг и 
икон, потиры и другие предметы 
во второй по.1овине XVII века по
крыва.1ись сп.1ошным орнаментом 
ме.1ьчайших черневых травок и 

цветочков, и на �том фоне ра;iвер
тыва.1ся крупный ПО;iОАоченный 
ре;iной орнамент рарнообра�ных 
трав, цветов на д.1инных стеб.1ях 

с АИСТЬЯМИ, туреuких ГВО;iДИК и «опаха.1», ПАОДОВ и СВЯрОК ПАОДОВ, подве
шенных на .1ентах,. И;iображений животных и птиu, двуг .1авых ор.1ов с расп.1ас
танными кры.1ьями орнамента.1ьного характера. Сохрани.1ось ;iначите.1ьное ко.1и
чество украшенных чернью серебряных И;iде.1ий как работы мастеров uарских, 
так и серебряников И;i «ряда» (стр. 566, 567, 568). В 1685 году мастерами Серебряной 
па.1а:�·ы Михаи.1ом Михай.1овым (1664-1685) и Андреем Пав.1овым (1663-1685) 
бы.1 выпо.1нен И;iНUJНЫЙ ставеu с островерхой крышкой д.1я uаревны Софьи 
А.1ексеевны, с пщю.юченными цветами и .1истьями на тонких вьюwихся стебе.1ь
ках по темному « ме.1котравчатому» черневому фону (Государственная Оружей-
пая па.1ата, .м 2089; стр. 569). 
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МихаиА MuxailAoв и A11дpeil ПавА ов. Серебрл11ыil с ttерневы.п ор11аме11том 
ставец царев11ы Софьи А.сексеев11ы. 1. 685 tод. 

Гос. Оружеitная па.1ата. 

Два «черневых де.11» мастера конца XVII века остави.11и подп11си па своих про
щшедениях. Один И;i них - Петр Иванов (1686-1701) - написа.1 свое имя чернью 
на жа.1ованном ковше 1689 года (Государственная Оружейная па.1ата, .No 15807). Д.1я 
Иванова характерен тонкий орнамент ПО;iОАоченных ре;iных трав и uветов на фоне, 
покрытом ме.1кими черневыми травками. Второй мастер - Матвей Агеев ( 1681 -1700) 
- сде.1а.1 в 1695 году 60.1ьшую водосвятную чашу с черневым орнаментом крупных 
живописных цветов и ;iавитков в сти.11е барокко (Гос у дарственная Оружейная па.1ата, 
.No 18649). На поддоне чаши он выре;iаА надпись: а:А де.11а.1 Государевы Серебряные 
Па.1аты мастер Матвей Агеев . . .  » .  Д.11я работ М. Агеева характерен крупный, сочный 
растите.1ьный орнамент, выпо.11ненный чернью на г.11адком по;-ю.11оченном фоне 1• 

1 И:� работ :М. Аrеева можно отметить ох.1а.11ы еванrе.1иit .№ 135Н и 13560 в собрании ГосуАарственпоit 
Opyжeitнoit па.1аты, с.11е.1аииые им вместе с J1.. Ку:�ьминым и ((С товариwами�t. 
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Васи.« и il  Апдреев. Серебрлпая стопа с резжо�и изо
бражепия.t�и биб.«еilских сцеп. Копец Х VЦ века. 

Гос. Историческиlt мy�eit. 

Чеканный орнамент XVI сто
Аетия от Аичается графичностью; 
он отчет Аиво выдеАяется на мато
вом канфаренном фоне, строго )'рав
новешен, ритмичен, всегда имеет 
четкий рисунок, усАОЖНЯЮШИЙСЯ 
тоАько к конuу стоАетия. Весьма ха
рактерные особенности чеканных 
щюбражений XVI века, сбАижаю
wие их с ре;Jьбой по дере1iу, 
�то - мягкость, сг Ааженность реА�.
ефа и обобwенность форм, пере
данных бе;J меА1шх подробностей, 
а также 1\ШОГОПАаноnость щюбра
жений, ра;JАичные детаАи которых 
nоспроп;Jводятся реАьефом ра;Jной 
высоты, что порождает впечатАе
ние г чбины и пространственности. 

В чеканке и даже в басме 
1\Юсковские мастера XVI сто.1етия 
щюбражают не тоАько отдеАьные 
фигуры, но и САОЖНЫе многофи
гурные КОМПО;JИЦИИ. 

В орнаментации окАада иконы 
« НикоАай Чудотворец» (Государ

ственная Оружейная паАата, .М 18994; стр. 535) ясно ска;Jываются особенности 
прикАадного искусства второй поАовины XVI стоАетия, с его нарастаюwим стрем
Аением к пышности, но все еше сдержанного и строгого. Растите.1ьный стебеАь 
ритмично, Аегко и свободно вьется по по.1ям ок.шда, четко выдеАяясь на мато
вом фоне, а венеu и цата густо у.крашены крупными драгоuенными камнями. 

В чеканке и бacl\te XVI века часто дает о себе ;Jнать бАи;Jость к реАьефной дере
вянной ре;Jьбе. Очень бАи;Jки ей уже упоминавшиеся выше шестнадuать к.1ейм 
со сиенами жития на серебряном басменноl\1 окАаде боАьшой иконы Дмитрия Со
.1унского 1586 года (Государственный Исторический му;Jей, No 75304; стр. 541-543)1 •  

1 Икона воспрощ1во.11ит бо.1ьшоlt .1tревниlt обра:з Дмитрия Со.1унс11оrо и :з  )' спенского собора в Крем
.1е, ку.11а он бы.1 перенесен в 13SO ro.11y и:з В.1а.11ивира. По пре.11анию, обра:з �тот написан на �оске от гроба 
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Иск.1юч11те.1ьная мягкость, сг.1аженность невысокого прочеканенного басменного 
ре.1ьефа, напоминаюwая ре�ьбу « царского места» и� Успенского собора и к.1ейм на 
раке Со.1овеuкого монастыря (Гос у дарственная Третьяковская га.1.1ерея ), JКа�ывает 
на то, что в данном с.1учае матрица д.1я басмы бы.1а, вероятно, сде.1ана и� дерева. 
Несмотря на ус.1овность и�ображений и отсутствие ме.1кой д.ета.1ировки, фигуры вы
ра�ите.1ьны и настроение и�ображенных передано весьма уд;ачно. Мастер со
мает впечат.1ение г.1убины пространства, применяя как ра�.1ичной высоты 
ре.1ьеф, так и своеобра�ные сме.1ые приемы: в сцене приход.а к Дмитрию n 

темниuу его ученика Нестора он выносит �а рамку к.1ейма ногу ко.1енопрек.10-
ненного юноши, б.1агодаря чему вся его фигура си.1ьнее выдвигается на первый 
п.1ан, в то время как �д.ание темниuы, данное бо.1ее ни�ким ре.1ьефом, отодви
гается в г.1убину (стр. 54з). Сцены борьбы Нестора с гАадиатором царя Максими.шана 
J'иi)ем переданы с 60.1ьшим настроением: внимате.1ьно с.1ед.ит uарь �а борьбой, и мно
го скорби в его по�е, когда он отверну.1ся от побежденного и повергнутого на 
�ем.1ю .1юбимого борца. Примечате.1ьно, что в i)том к.1ейме мастер �амени.1 
корону, украшавшую го.1ову царя, шапочкой, а у победите.1я Нестора впервые 
появ.1яется над. го.1овою нимб. Интересно переданы бытовые подробности: накид
ные одежды, высокие, островерхие г .1адкие ш.1емы воинов, характерной д..1я XVI 
века русской формы. Мастер неожиданно превраwает в кры.10 ра�веваюwийся 
п.1аw Дмитрия в той сцене, где он пред.став.1ен .1етяwим по во�д.уху с осво
божденными им и� сарацинского п.1ена девушками ( стр. 541). 

Так же как и в деревянной ре�ьбе, в чеканке XVII века ярко выражено 
стрем.1ение к передаче п.1астических, объемных форм. Же.1ание дать трехмерную 
фигуру (круг.1ую ску.1ьптуру) приводит в некоторых с.1учаях даже к особому тех
ническому приему вк.1ючения в обwую компщшцию отде.1ьно вычеканенных и 
накреп.1енных ску.1ьптурных дета.1ей (го.1ова, верхняя часть ту.1овиwа), подобно 
тому как в орнаменте деревянной ре�ьбы иногда накреп.1яются отде.1ьно выре
�анные пышные п.1од.ы и цветы. 

У же с первых .1ет XVII сто.1етия в чеканные у�оры свободно вьюwихся 
трав вводятся ре.1ьефные г .1адкие точки, �ашмняюwие пустоты, обогаwаюwие 
орнамент и помогаюwие мастеру сохранить равновесие (стр. 547). В да.1ьнейшем 
чеканные травы все бо.1ьше вытягиваются, и их с.1ожнь1е спутанные у�оры 
сп.юшь �атягивают стенки сосудов, рамы ок.1адов, ра�нообра�ные пред.меты быта, 
остав.1яя едва �аметные промежутки матового проканфаренного фона. 

Дмитрия Со.1унскоrо и приве:�ен во В.1а)!имир в Н 96  roJ!y. В с)!е.1анноli в 1586 ro.l!y копии ярко выражены 
характерные черты искусства конuа XVI века. 

571 



Одним и� .IJЧШпх мошювских чеканwиков XVII сто.1етия бы.1 «�о.1отого и сере
бряного де.1а жа.1ованпый мастер первой статьи» Гаври.1а Овдокимов, работавшиii 
в Серебряной па.1ате с 1630 по 1670 год. Список выпо.1ненных им предъ1етов 
ве.1ик п очень ра�нообра�ен, в нем встречаются такие ъ�е.1кие юве.1прные работы, 
как оправа камнл на «Бо.шак» uаревичу и пуговиuы на царский кафтан, а также 
оправы на саадаки и саб.ш, громадные 01>.1ады на иконы Успенского собора 11 
вк.1адные еванге.1ия и дал•е игрушечный IЮПJГай д.1я поставuа uаревны. Ему 
прпнад.1ежит и�яшная и четкая чеканка оправ «посо.1ьских топоров» с б.1естя
wими ре.1ьефными точками, ра�бросанныъш между nыош11мпся по матовому фону 
травами (Государственная ОрJжсfiная па.1ата). 

Вместе с пятью другими русскпъш мастерами Овдокпмов сде.1а.1 в 1630 году 
чеканную серебряную раку с п�ображением царевича Дмитрия, с прекрасно, 
почти ску.1ьптурно выпо.1ненной го.1овой в �эма.1евом венuе и с сочным чеканным 
орнаментом четырех.1опастных к.1ейм и ро�еток на одежде (Арханге.1ьскпй собор 
No 98/938). Несомненно, той же группой мастеров с Оnдокимовым во г .1аве 
бы.1а выпо.шена серебряная чеканная рака с и�ображением А.1ександра Свирского, 
хранщgаяся в Гос. Русском му�ее {см. г.1аву «Ре�ьба и ску.1ьптура XVII века»). 

В пос.1едней четверти XVII сто.1етия, когда мастера Серебряной и ;30.1отой 
па.1ат в Московском Крем.1е в совершенстве ов.1аде.1и многочис.1енным11 техни
ческими приемами украшения име.1иfi и� �о.1ота и серебра, в русском юве.1ир
ном искусстве намечается новое художественное течение, отмеченное особым 
своеобра�пем и и�ысканностью. Наряду с пышными, сп.1ошь покрытыми чеканкой 
11 �эма.1ью, вымоwенными драгоuенными камнями и жемчугом и�де.1иями начинают 
со�дава ться предметы совершенно г .1адкие, .1ишь с от де.1ьными ярки:r.1и пятнами само
uветов п.1и �эма.1евых украшений. Так, единственным украшением совершенно г .1адко
го ок.1ада иконы Федора Страти.1ата и мученицы Агафьи, письма Михаи.1а Ми.1юти
на, яв.1яется тонкий орнамент и� �эма.1евых uветов, ро�овых, с �е.1еными .1истья
ми на венuах святых (Государственный Исторический му�ей, No 68965) 1• 

А И Т Е Й Н О Е  И К У ;J Н Е Ч Н О Е  Д Е Л О  

В XVI веке чис.10 московских мастеров.-.1итейwиков �начите.1ьно уве.1ичива
ется. И�вестны имена .1учших .1итейwиков: Бу.1гак Повгородов (1513), Игнатий 
(1542), Богдан и его ученик Пятой (1550-1560-е годы), Андрей Чохов (1577), 

1 Икона и ок.1а.11 бы.аи с.11е.1авы по с.1учаю с•а)(ьбы uаря Фе)(ора А.1ексееввча с Агафьей Гpymeuкolt 
В 1681 ГО)(у. 
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Андре11 Чохов. Царь-пушка. Вторал по.wвипа X VI века. 
Московскиlt Крсм.1ь. 

Ку;змин Первый (1581), Семенка Дубинин. Наибо.1ьшей тwате.1ьностью и красо
той: отде.1ки от.1ичаются орудия работы Игнатия и Андрея Чохова. Орнамент на 
орудиях де.1ается богатым, порою даже пышным. Гаубиuа 1542 года, работы 
мастера Игнатия (Арти.1.1ерийский Исторический му;зей, .Iенинград), почти сп.1ошь 
покрыта ра;знообра;зными украшениями: орнамента.1ьными фри�ми и надписями, 
у;зорами жгута, .1истьями аканфа, ветками, букетами, ва;зами, пышными венками. 
Орнамент обрам.1яет и надпись на гаубиuе, ;запо.1няет пустоты между буквами, 
где мы видим щюбражения .1ьва, ва;зы, ветки, букета, ро;зетки. О бо.1ьшой наб.1ю
дате.1ьности мастера Игнатия свидете.1ьствует реа.1истически переданное и;зобра
жение о.1еня, который трет опушенную 1\Юрду о ногу. 

И;з восемнадцати пиша.1ей с именем Богдана (50-60-е годы XVI века) 
сохрани.1ась одна (1563), скромно украшенная на ка;зенной части вы.1итым ре.1ь
ефным двуг .1авы.l\1 ор.юм, с круто опушенными кры.1ьями, иоwными .1апами и ш11-
роким веерообра;шым хвостом (Арти.1.1ерийский Исторический му;зей, .Iенинград) . 

.Iетописи упоминают, что в походе под Кщшнь в 1552 году в русской 
арти.1.1ерии бы.1и орудия под на;званием «�мей .1етячий>> и «�мей свертный», 
очевидно, украшенные щюбражениями ;змеев-драконов. Подобное и;зображение 
имеется на одной и;з древних пушек Московского Крем.1я работы Андрея Чохо
ва 1950 года. n «Писuовой книге города Ка�ню> 1565 года упоминаются ору-

573 



дин, носяwие, сог.1асно вы.1итым на них щюбражениям, на�вания «Соко.1»,«Аьви
ная го.1ова» и др. 

И�вестное под на�ванием «Царь-пушка» огромное орj'дие в Московском 
Крем.1е, работы Андрея Чохова, украшено и�ображением Федора Ивановича на коне 
В ПO.IHOl\I uapCKOM одеянии, СО Скипетром В руке (стр. 573). 

Московскими .1итейшиками бы.10 от .1ито много ко.1око.1ов не то.1ько д.1я 
Москвы. но и л..11 я других городов. 

Начатое в Москве в конце XV сто.1етия .штейное де.10 шире ра�всрну.1ось 
в свщш с открытием в первой по.1овине XVII века на Каме медной руды, дав
шей материа.1 д.111 .1итьл пушек 11 ко.1око.1ов. Ко.1ичество русских мастеров 
�начите.1ьно уве.1ичи.1ось. В нача.1е сто.1етия продо.1жает успешно работать 
«пушечный мастер и .1итеu» Андрей Чохов. Во второй по.1овине XVII века 
выде.1летсл своим искусством пушечный мастер Мартьян Осипов. 

Стрем.1ение к передаче обра�ов в объемных п.1астических формах, обwее 
д.1я всех отрас.1ей прик.1адного искусства XVII века, ска�ывается и на памят
никах медного .1итья �того времени. На от.1итом в 1686 году московским мас
тером Дмитрием Моториным ве.1ико.1епном ко.1око.1е и� се.1а Медведкова, кроме 
пояса uветочного орнамента, на ушах д.1я привеса Бьшо.1нены крупные маска
роны с открытыми ртам11 (�fурей «Ко.1оменское» ). 

В XVII веке Москва продо.1жа.1а снабжать ко.1око.1ами другие города. В 1684 
году в Чернигове работа.1 пос.1анный Ир Москвы ко.1око.1ьный мастер Яков Ива
нов. В 1686 году мастер Федор Аеонтьев с тремя учениками вые�жа.1 Ир Москвы 
в Киев д.1я пере.швки ра�битого Софийского ко.1око.1а, и он же вторично ерди.1 
в Киев в 1698 году. В 1696 году в Киево-Печерской .1авре работа.1 московский 
мастер Сенька Федоров. На ко.1око.1ьне 1698 года Нико.10-Мокринской uеркви в 
Ярос.1ав.1е сохрани.1ась надпись: «.1и.1 сей ко.1око.1 москвитя·нин .ко.1око.1ьный мастер 
Ф.1ор Терентьев» .  Одновременно .1и.1и ко.1око.1а и местные мастера. В Ростове, 
прос.1ав.1енном своим КО.IОКОАЬНЫМ рВОНОМ, самый 60.1ьшой Ир KOAOKO.IOB, на�ван
ный «Сысоем» (в честь отuа ростовского митропо.1ита Ионы), бы.1 от.1ит в 1689 
году ростовским мастером Федором Терентьевым 1• 

В Во.1огде, на посаде, жи.1и и работа.1и в XVII веке «ко.1око.1ьники» Карп 
Евтихиев и Нестерко А.1ександров 2• 

В XVII веке в Со.1ьвычегодске местные мастера .1и.1и медные и же.1ерные 
пушки. Две такие пушки описаны в писцовой книге 1678 года: одна и� них -

1 ГосуАарствеииыlt ИсторичесRиlt 11у;;�еП:, отАе.1 пись11еииых источников, Вахр. 655, .1. 53. 
2 ЦГА;1.А, По11ествыlt npиRa;;i, i. 137.t.1, Bo.1oriы Rвига переписная 1678 ro1a, .1.1. 63 и 'Жl. 
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же.1е�ная «усо.1ьшюго де.1а», вторая - медная «�мей», с в�писью о том, что ее 
.1и.1 в 1614 году в Со.1ьвычегодске мастер Мокий Гребешков 1• 

Как в XVI, так и в XVII веках повсеместно широко бы.10 распространено 
.1итье ме.1ких крестов, обра�ков, осветвте.1ьных приборов, черни.1ьвиu, :Jамков и пр. 

В середине XVII века в Москве васчитыва.1ось до П!fТВдесяти ра�.1ичвы х  
спеuиа.1ьностей мета.1.1истов-медников, о.1овянwиков, павика,11;и.1ьwиков, ку:Jвеuов 
и других мастеров 2, многие и� которых со;iда.1и прекрасные памятники прик.1ад
ного искусства. 

Русские .штейшики и кy;iHeJJЫ в своих И;iде.1иях обнаруживают бо.1ьшое 
.мастерство и богатство творческой фанта;iИИ. Иногда и мастера Серебряной па
.шты, обрабатывая не ;iО.{ото и.ш серебро, а простые r.1ета.1.1ы, дава.1и в чеканке 
и басме высокохудожественные обра;iuы. 

В 1625 году мастером Дмитрием Сверчковым бы.1 от.111т д.1я Успенского 
собора в Крем.1е ;iнаменитый медный шатер, uе.юе архитектурное соорJжение, 
со стенками в виде ажурной решетки со сти.1и;iованным орнаментом uветов и 
�аnсршенисм в виде кокошников и шатрового покрытия. В 1627 году тот же 
мастер ис110Аю1.1 сень над престо.1ом д.1я того же собора с медными �о.1оче
ными сто.1бика�\ш, ажурным травным орнаментом и фигурками анге.1ов с рипи,11,а
ми в руках. 

Иск.1ючите.1ьный oбpa;ieu чеканки по меди - громадная водосвятная чаша 
1685 года с Брупным орнаментом ре.1ьефных тю.1ьпанов и ро�, покрыт.ь1х яркой 
многоuветной росписью,- хранится в соборе бывш. Новодевичьего монастыря. 

Так же как и в других отрас.1ях прик.1адного искусства, орнамент на ку;i
нечных и�де.1иях в XVII веке обогаwается: в растите.1ьный орнамент вкомпо
новываются маскароны, фигуры животных - коней, птиu, .1ьвов, единорогов и 
всево;!можных ска;!очных суwеств (как например, в кованых переп.1етах дверей 
uеркви Троиuы в Никитниках и на проре�ных б.1яхах же.1е;!ных ворот Свенского 
монастыря - в му;iее «Ко.1оменское» ). 

П Р И К Л А Д Н О Е  И С К У С С Т В О  
М Е С Т Н Ы Х  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х  Ц Е Н Т Р О В  

Прик.1адное искусство русских городов еше очень ма.10 и�учено, но даже 
имеюwийся в нашем распоряжении небо.1ьшой материа.1 по;iво.1яет утверждать, 

1 ЦГ А/1 А, Поместныit прика;i, 1ш. 151 (Писuо11ая Со.1ь11ычеrодсная), .1. 65 об. 
1 В. А е 11 и и с о и. Подвесные ос11етите.1ьные приборы XVI-X\'11 1111. - tТруды Государствевиоrо 

ИсторичесRоrо му;iея», 11ып. Xlll, :М" 1 94 1 ,  стр. 91 . 
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что в сохранившихся памятниках XVI и XVII веков ярко выступают местные 
особенности и что uе.1ый ряд местных uентров имеет в iЭТО время свои худо
жественные достижения, в некоторь1х с.1учаях насто.1ько высокие и своеобра;i
ные, что они, несомненно, ока�а.1и в.1ияние на ра�витие искусства Москвы и 
других городов. И�де.1ия мастеров местных uентров бо.1ьшей частью от.1ичаются 
от сто.1ичных особой б.1и;iостью к народному творчеству, свежую непосредствен
ность которого они в ;iначите.1ьной мере сохраняют. 

С конuа XV века нача.1ся iЭНергичный рост посадов - посе.1ений свободных 
ремес.1енников и купuов. Вместе с крестьянами посадские .1юди состав.1я.1и 
тлг.1ое насе.1ение. Во время крестьянских движений беднейшие с.1ои посада 
и его средняя прос.1ойка станови.1ись на сторону крестьян, против феода.1ов 
и крупного купечества. С крестьянской средой, и� которой они выш.1и, ремес.1ен
ники сохраня.1и живые свя;iи, что не мог.10 не найти отражения в их творчестве. 
В от.1ичие от uарских мастеров посадские ремес.шнники предна�нача.1и свои 
И;iде.1ия д.1я бо.1ее широких кругов насе.1ения - д.1я новой растуwей �нати, 
именитых .1юдей, гостей, купuоn, с.1ужи.1ых .1юдей. 

В монастырях, древних ку.1ьтурных uентрах, в XVI - XVII веках также 
работа.1и многочис.1енные художники-ремес.1енники. И;:1вестно, что в 1592 году 
в Иосифо-Во.1око.1амсБом монастыре де.1а.1 ок.1ады на иконы монастырский се
ребряник Сафон 1; в нижегородском Печерском монастыре в 1595 году бы.1 
сде.1ан прекрасный серебряный крест с синей и ;:1е.1еной iЭМа.1ью по тонкому скан
ному орнаменту, храняwийся в Горьковском художественном му;:1ее (N2 37); 
там же, в 1636 году, бы.10 выре;:зано с иск.1ючите.1ьным мастерством и�ображе.
ние анге.1а на серебряном напресто.1ьном кресте ( гкАеUка ); в во.1огодском Спасо
П ри.1уuком монастыре работа.1 в 1586-1588 годах серебряник о:стареu Еуфи
мий», дважды е�дивший ;:1а iЭТИ годы по монастырским де.1ам в Москву, а также 
вые�жавший в Устюг и на Вагу2• В Со.1овеuком монастыре работа.1 на рубеже 
XVI и XVII веков серебряник «стареu Симон» 3• В Кири.1.10-Бе.10;3ерском мона
стыре, непода.1еку от входа, бы.1а и;:1ба с к.1етью и сенями, в которой работа.1и 
мастера-серебряники. Туда в первой по.ювине XVI века прибы.1 псковский се
ребряник Стефан, проживший при :монастыре око.10 трех неде.1ь 4• 

i ЦГАДА. ПрихоАо-расхоАная вниrа Иосифо-Во.1око.1амскоrо монастыря f592 ro,1a, Ji& fO, .1.1. f9 и 81 об. 
1 ОтАе.1 nись11енных источнинов ГосуАарственноrо Историчесвоrо 11у;iе.в, ф. 61 , А· 245, .1.1. 60, 67, 72, 

79, 81, 85. 
3 ЦГ АДА, ф. Co.1oвeu11oro 11оиастыр.в, нвиrа отписнаа: № 40, .1. f39. 
' Н. Н и  R о .1 ь с к и lt. Кири.1.10-Бе.1о:�ерскиlt монастырь и ero устройство. СПб., fБ97, стр. f05 и 266. 
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Крупным художественным uентром продо.1жа.1 оставаться Новгород. Новго
родские серебряники бы.ш широко щшестны своим мастерством. В XVI сто-'е
тии в Новгороде насчитыва.1ось их свыше двухсот. В 1556 году Иван IV писа.1 
грамотJ новгородс1шм дьякам, ука;�ывая прис.1ать в Москву «Ноугородuев сереб
ряных мастеров, Ортемка да Родивонка Петровых детей, с братьею и с детьми, 
rюторые их братья и дети гора,зди серебром обра;�ов ок.1адывати . . .  » 1• При пов
городшюм Софийском доме, одном и;� ку.1ьтурных uентров Новгорода, в середине 
XVI сто.1етия работа.1ц «ка;�енные» мастера-серебряники Ефим и Костя. Они 
и,зготов.1я.1и г .1авным обра;�ом серебряные ковши и ок.1ады икон, которые новго
родский архиепископ wедро ра,здава.1 на пирах и при: пое.з;JJ;ках в Псков 2 •  

В Новгороде, так же как и uарских мастерских Оружейного прика;�а, работа.1и 
мастера ра;�.1ичных специа.1ьностей; там тоже бы.10 введено ра,зде.1ение труда 
и над одним предметом работа.1и и «,з.1атоку;�нецы», и «среброку;�нецы» ,  и «скан
ных де.1 мастера» .  Об iЭТОМ спидете.1ьствует ,запись на .1истах рукописного .1и
цевого «Еванге.1ия» в серебряном, по;�о.1Qченном ок.1аде 1532-1533 годов. f)тот 
ценнейший памятник новгородского мастерства свя,зан с именем архиепискона 
Мюшрия, по;�днее игравшего такую бо.1ьшую ро.1ь в ку.1ьтурноii и по.1ити
ческой жи,зни московского государства. «Еванге.1ие» iЭТО хранится теперь в 
собрании Государственного Исторического му;�ея (Му,з. 3878; вк.се•"iка). Ок.1ад от
.1ичаетсл характерной д.1я XVI сто.1етия нежной гармонией оБраски и спокойноii 
уравновешенност1,ю компо,зиuии. Средник распо.1ожен не в uентра.1ьной части 
дошш, вся компо,зиция сдвинута в.1ево, но обwее равновесие не нарушено б.1а
годаря свойственному русским мастерам чувству меры, по,зво.1яюwему им не 
то.1ько в прик.1адном искусстве, но и в архитектуре сме.10 нарушать симметрию, 
сохраняя строi1ность и гармонию uе.1ого. Фон верхней доски ок.1ада покрыт 
сп.1ошной сканно:й сетью с характерным дJiя Новгорода XV-XVI пеков орна
ментом крупных сердец, обра,зованных соединенными по два спира.1ьнымп ,завит
ками, равномерно распо.юженными на фоне ме.1ких сканных кружков. 

Д.1я новгородской скани XVI века характерен и другой приеи, и,звестный 
иск.1ючите.1ьно в работах новгородских серебряников: местами скань к.1адется 
в три ряда - тонкая витая веревочка межд.у двумя г.1ад.кими нитями. Таким об
ра,зо:и, некоторые части орнамента выде.1яются широкими, как бы кистью про
веденными по.1осами. Таким приемом выпо.1нен орнамент вьюwегося сте6.1я, 

1 е</1.опо.1нения к Актам историческим�t, т. 1 .  СПб., 1846, стр. 144, Nl 82. 
• е<Отрывки и:� рас:10,1ны:1 кнвr Софиliскоrо .1ома :ia 15.\8 r.Jt - е<И:�вестия вип. Архео.1оrическоrо 

обшестваt, т. 111 .  СПб., 1861 , стр. М, 38, 39, 4-8, 52, 53, М. 
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Серебряная чаша с «�'Co.iьcкoil• эмадю. X Vll век. 

Гос. Ору.zеltввя пв.1втв. 

пропушенного сквщзь ко.11ьuа на кресте 1592 года (Государственный Историч(�
с1шй мурей, No 77657; стр. 544)-

Новгород,ский сканный орнамент XVI ве1-ш иногда расuвечивается f)Ма.11ью и.11п 
мастикой с .11аком - синей, 6е.11ой, красной и ;iе.11еной, подобно тому как iЭTn 
встречается на московских сканных име.1иях XIV и XV веков. Так расuвечев 
с.11ожный с1шнный орнамент ок.11ада «Мстис.1авова Еванге.11ия», обнов.шнного в 
155 1  году в Новгороде (Государственный Исторический му;:�ей, Латр. 1203). 

Зма.1ь на новгородских памятниках первой по.1овины XVI века встречается 
по ре;:�ьбе (про;:�рачная ;iе.1еная, синяя, черная). Черная f)Ма.1ь с синеватым от
тенком и темно-синяя часто приъ:еня.1ась в XVI веБе новгородскими мастерами. 
Она имеется и на чаше потира нача.1а XVI века (Государственная Оружейная 
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Серебрлпая ttaшa с «усодско11& эмалью. Х Vll век. 

Гос. Оружейная па.1ата. 

па.1ата, No 17648), выпо.шенной с присушим новгородuа�\1 .шкони�мом художест
венного выражения, точностью рисунка и ясностью компо�иuии (стр. 529 )1. 

Ку.1ьтура и искусство Пскова 6.1иже всего по своему характеру к искусству 
и ку.1ьтуре Новгорода. 

В первой по.1овине XVI сто.1етия снача.1а в Пскове, а по�днее в Новгороде 
появ.1яются .1итейwики, которые работа.1и преимуwественно семейными арте.1ями. 
Псковские мастера (и;iвестны с 1520 г.) украшают ко.юко.1а поясами орнамента 
с чередуюшимися и;iображениями в меда.1ьонах двуг .1авого ор.1а, птиu, кентавра, 
рака и че.ювеческих фигур. Самые ранние и�оf)ражения ;iверей И;iвестны на 

1 Черная ;1ма.1ь имеется на ок.1а4ах вышеупоиянутоrо tЕванге..пя� 1532-1533 годов, на ок.1аде 
tЕванге.аия» 1527 го.�а работы Ивана Попова новгоро.�uа {Гос. Биб.1иотека СССР имени В. И . .!енина,№ 8658), 
на ок.1а.�е ск.1а.�ня середины XVI века {Гос. Исторический му;iей, .№ 3357, О.  К .  97'i0; си. т. 111 настояшего 
И:iАIНИЯ, стр. 632.) 
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IIOJIOKOJiax 1550 и 1560 годов в Гдовской кремJiевской 1юJiокоJiьне. В Новгороде 
щюбражения �верей на кoJIOKOJiax появиJiись нескоJiьБо ПОрднее; �вери распоJiо
жены в Иргибах вьюwегося шнура, как, например, на кOJIOKOJie кремJiевской 
рвонниuы, отJiитом в 1566 году мастером Иваном. 

В ИрдеJiиях пс1ювских серебряников до конuа XVII века удерживаются 
своеобрарные растите.1ьные и геометрические уроры, в которых ярко отражены 
черты народного искусства 1• Часто повторяются в рарных вариантах вписанные 
в круг Ир бусин рВердЫ и пышные шестнадuатиJiепестковые роретки с распо.ю
женными n два ряда Jiепестками, ведушие свое происхождение от древнего 
народного орнамента «CO.IHJJ» и весьма широко распрос·rраненные в народных 
вышивках и тканях, а также в рерьбе и росписи по дереву псковской обJiасти. 
БJiагодаря все воррастаюwеъ1у интересу к реа.шстическим Ирображениям 
живых JIЮдей работы псковских мастеров XVII века да.Jеко отступают от 
обычного канона, от обwепринятых «иконописных подJiинников» .  В многофигур
ной компорИJJИИ «Снятие со креста», выпоJiненной тонкой Jiинейной рерьбой на 
боJiьшом серебряном дискосе (Псковскиit краевед;ческий му�ей, No 422), «пред
стояшие» вместо усJiовных широких, дАинных драпировок, скрываюших всю 
фигуру, одеты в русские городские одежды, стянутые поясом, с нашивками на 
груди, на их гоАовах коАnаки с опушкой и ;1агнутым выс01шм верхом, на ногах 
мяпше сапоги. Один юноша быстро спускается по Аестниuе, прис.юненной к 
кресту, другой - подд;ерлiивает снятое с креста теАо. НабАюдающий ра ними воин 
одет в иноремное пАатье: на нем сапоги с боАьшими отворотами и широкопо.шя 
шАяпа с �агнутыми вверх по.1ями. В сuенах «страстей» на серебряном потире 
в том же собрании {No 181) по.11Ные динамики небо.1ьшие фигурки Аюдей также 
одеты в корот1ше, стянутые в та.жни одежды с нашивками и в мягкие ко.шаки 
с опушкой. 

На севере, в Со.11.вычегодске, во вАадениях «именитых .1юдей» Строгановых, 
с.южи.1ись к Бонuу XVI сто.жетия художественные мастерские, где работа.жи, кром� 
иконописuев и вышиваАьwиu, серебряники, сканwики и �эма.1ьеры, оригина.1ьные 
проирведения которых расuветкой и формой от.1ича.1ись от ИрдеАий «царской 
шко.1ы» в Москве и с.1ужиАи о6рарuами д.1я мастеров русского Севера. 

В конuе XVII века Со.1ьвычегодск становится одним Ир наибо.1ее своеоб
рарных uентров 11рик.1адного искусства, гд;е в мастерских Строгановых поАучи.10 
ра;1витие так на;1ываемое «усо.1ьское финифтяное де.10». 

i Например, в Псновско.111 краевеJ(ческом: м:у:�ее - б.1ю.110 tM9 ГOJIB (.№ 38'..!); J(искос (.№ tst.) и АР· 
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·«Пн.тъ 'Чувств•. Серебрн.нан. 11аша с «усольско'/1» э..ttаАъю. Х VII вен. 

Гос. Оружейная палата. 



Характерной особенностью «усоАьской» ;эмаАи лвАлется особый подбор кра
сок орнаментаАьной росписи и АЩ1евых щюбраяшний по бАестлwему, чисто беАому 
г .1адкоъ1у фону. 

БеАой ;эмаАью �аАиваАись предметы спАошь, по внешней и внутреннеii сто
роне, ПАИ она покрываАа фон кАейм, обведенных по краю сканным ЖГJт11ком. 
В росписи нреобАадают очень яркие uвста: жеАтыii, гоАубой, �еАеный 11 красно
r.нрпичный. И�ображения и орнамент нанесены четкими Аинилми, напоминаю
шими деревянную гравюру, в особенности манерой передачи теневых пятен 
сетчатой штриховкой. 

СЮжеты и�ображенпй, �аимствованные частично и� ИААюстративного мате
риа.ш, «фряжс1шх Аистов» и Аубочных 1шртинок и переработанные в духе на
родного русского искусства, очень ра�нообра�ны.  И�.1ю6Аенный орнаментаАьный 
мотив, который встречается почти на каждом предмете,- ;это нрупные тюАыrаны 
на д.1инных стебАях с сочными ;lеАеными Аистьл:ми. Не редки и�ображения ро
машек, вас11Аьков, подсоАнухов и других uветов. На чашах, чарках, коробочках 
щюбражены юноши и девушки с падаюwими до пАеч беАокурыми 11А11 темными 
кудрями ВОАОС, СОКОАЬНllЧИЙ с СОКОАОМ на руке, девушка с �еркаАОМ, охотник, 
стреАлюwий и� AJIШ, оАень, Аебедь, Аев и другие реаАьные животные и птиuы, 
а также кры.штый гриф, «птиuа райская» ,  аА.1егорические сюжеты - «време
на года», « пять чувств», «�паки �одиака», «�има» - в виде старuа, греюшего 
руки Над 0ГНеМ, - бибАеЙСКИе сиены, ПРИТЧИ И Др. (стр. 578, 579 U Bh·Aetiкa ). 

Строгановские мастера, среди которых быАи, по-видимому, и выходuы с У к
раппы 1, сомаАи совершенно оригинаАьное северно"русское искусство ;эмаАи, отАи
чаюwееся таким своеобра�ием, что предметы с « усоАьской» ;эмаАью составАлют 
обособАенную группу памнтников, несомненно, ока�авшую вАияние на прои�вод
ство подобных и�деАиii и в других центрах прик.1адного искусства и 1юАожив
шую нача.10 миниатюрному ;эмаАевому письму в России. 

Искусство ;эмаАи IIO.IJЧИAO ра�витие не тоАько в мастерских Строгановых, 
но и по всему северу России, где на протяжении XVI и ХVП стоАетий прак
тиковаАось сочетание синей и �еАеной ;эмаАей, иАи синей, �еАеной и гоАубой, 
почти всегда давае!\1ых в сочетании со сканным орнаментом, поАоженным на 
г.1адком фоне метаААа. В Ве.1иком }' стюге применяАась и иная расцветка ;эма
Аи: сканный орнамент покрываАся бирю�овой, �еАеной и черной ;эмаАью с 
беАыми, черными и же.1тыми точкам.и, фон же �а.1ива.1ся бе.1ой ;эма.1ью, 

1 На ри.1е пре.1.111етов с •yco.1ьc1tolt» э11а.1ью встречаются хара1tтерные с.1ова : «сроб.1ена&, tpo1ty», а 
также .1атинские бу1tвы. 
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как на о:усо.1ьских» и;Jде.1иях. Такое сочетание uветов iЭМа.1и имеется на сереб
ряном ок.1аде 1679 года иконы святых Прокопия и Иоанна Устюжских, у ног 
которых щюбражен городской пей;Jаж и крупные uветы тю.1ьпанов (Государст
венный Исторический му�ей, No 57520/127). Радостная пестрота орнамента ;эма
.1евой uаты с иконы богоматери (вк..tеtiка) напоминает красочные росписи народ
ных И;Jде.1ий русского Севера (Государственный Исторический му�ей, No 81365). 

Высокого уровня достиг.ш в Ве.1иком Устюге и другие отрас.1и прик.1адноrо 
искусства. Ве.1икоустюжские мастера же.1е�опросечного де.1а и�готов.1я.1и в 
XVII веке п.1оские у�орчатые же.1е;Jвые по.1осы и п.1астинки, с.1ужившие д.1я 
оковки и украшения деревянных .1арuов и подго.ювков, с ра�нообра�ными про
ре�ными у�юрами. Во второй по.1овине сто.1етия на фигурных п.1астинках, под
вешивавшихся к паникади.1ам, встречаются си.1у;этные и;Jображения птиu и жи
вотных ( АЬВа, КОНЯ), ВПАетенные В ажурные ра�ВОДЫ (стр. 58.1)· 

В и�де.1иях во.1огодских серебряников XVI века есть несомненная б.ш�ость 
к работам новгородских мастеров. Серебряный ок.1ад «Еванге.шя», который сде.1а.1 
в Во.1огде в 1577 году «Страти.1атовский поп Феодорише своими трудами 
грешными»,  пока;Jывает, что мастерство ре�ьбы и iЭМа.1и стш1.10 в Во.1огде того 
времени на высоком уровне. Выре;Jанная на доске ок.шда необычная, очень 
с.1ожная компо;Jиция расuвечева черной, же.1той, ;Jе.1евой, бе.1ой и темно-синей 
iЭМа.1ью (Государственный Исторический му�ей, Ув. 972)-

Кроме почти повсеместно распространенной ре;Jьбы по дереву, на Севере 
бы.10 и;Jвестно также и тонкое искусство ре�ьбы по кости, преимуwественно 
моржовой («рыбий �уб» ), добывавшейся в Северном море. По свидете.1ьству 
С. Герберштейна «московиты» в XVI сто.1етии де.1а.1и И;J моржовой кости рукояти 
мечей и кинжа . .юв 1• Первое место среди северных ре;Jчиков кости принад.1ежит 
хо.1могорuам, искусство которых по.1учи.10 в бо.1ее по�дний период широкое ра;J
витие, о чем свидете.1ьствуют многочис.1енные и ра�нообра;Jвые бытовые пред
меты, выре�авные И;! кости. В народном iЭПОсе русского Севера, в бь1.1инах, 
отражаюwих уже отходившую в предание роскошь Новгорода, неоднократно 
встречаются упоминания о скамьях и подворотнях - «дорог рыбий �уб», - с 
такой мудреной тонкой, ме.1кой ре;Jьбой, что «то.1ько в выре;Jу мурашу пройти» 2• 

Семнадuатое сто.1етие бы.ю временем расuвета ряда городов Пово.1жья, богатых 
торговых пунктов с в.1Ияте.1ьными посадами, где выде.1ившиеся И;J посада ра�бога-

1 с. r е р  б е р ш  т е  it и. ;iаписии о МосRОВИТСRИХ Jlle.18X. СПб., 1908, стр. 191. 
11 tПа111ятииии 111ировоit .1итературы. Р усская устная с.1овесносты, ч.  11. Бы.1ины. Историчесuе песни. 

1\f., 1919, стр. 18-19, 134, 216, 295 и JllP• 
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тевшие торговые .1юди явиАись 
строитеАя.ми храмов, �ака�чиками 
и вк.1адчиками всево�:можных пред
метов прик.1адного искусства и 
где ДОСТИГАЯ высокого уровня 
многочисАенные художественные 
ремесАа: ре�ьба по дереву, ку�неч
ное мастерство, набойка тканей, 
и�готов.1ение и�ра�uов и серебря
ное де.10. 

Особенно своеобра�ны и�де
Аия Л р'ос.жав.жя, в орнаментаuии 
которых много живых ОТГОАОСКОВ 
народного творчества. .Значите.жь
ная часть сохранившихсл памят
н11ков относится ко второй по.жови
неХVП века, когда посАе страшного 
пожара 1658 года, истребившего 
почти все древние памятники �од
чества, город �аново отстраиnаА
сл и украшаАся многоч11с.1енны
ми храмовыми �даниями с яр-

. -- ---- ---

Прореапая JIСсАезпал тюдвеска от тюпикадиАа 
веАиКОJСтюж·ско'il работы. Х Vll век. 

Гос. Историчесний 1r1y3eit. 

к11ми пятнами цветных и�ра�uов на наружных стенах, с у�орчатой росписью 
внутренних помеwений и пышной дерев11нной ре�ьбой иконостасов и сеней. 

Лрос.1ав.1ь выде.жяется среди других русских городов no :ко.жичеству и :ка
честву сохранившейся деревянной ре�ьбы XVII ве1ш. Ре�ные иконостасы, uарские 
врата, надпресто.жьные сени, uарские и патриаршие места ярос.жавской работы 
от Аичаются г АJбОБО наuиона.жьным своеобра�иеъ1 и особым мастерством испо.жнения. 

На высоком уровне стоя.10 в XVII сто.жетии в ЯросАав.же и серебряное де
.10. Серебряники �анима.жи по чис.1енности шестое место в ряду яросАавских 
ремесАенников, де.жившихся no двадuати пяти основным видам ра�.жичных реме
сеА. По переписным :книгам в Ярос.1ав.1е чис.жиАось в 1669 году сорок семь се
ребряников, четыре «крестешника» и один «сережник» 1• 

В пышном, ра�нообра�ном чеканном орнаменте работы ярос.1авских сереб
ряников, б.жи�ком к орнаменту декоративной деревянной ре�ьбы, почти всегда 

1 ЦГА.11.А, J(e.18 ра;iИЫI ropOJ(OB, RИ. t.t., ..... 21-302, 1669. 
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имеется ярко выраженный iЭ.шмент ску.1ьптурности. Д.1я ярос.1авских щ1де.1ий iЭТОГО 
времени характерен сп.1ошной чеканный орнамент ре.1ьефных трав и цве
тов, насто.1ыо густой, что рисунок в нем совершенно теряется. Так же как и 
в деревянной ре�ьбе, фантаст11ческие травы и uветы, напоминающие книжный 
орнамент «Старопечатного» сти.1я, переп.1етаются с реа.1истически трактованными 
растите.1ьными формами и и�ображениями .1юдей и животных. Как в деревян
ной ре�ьбе, так и на серебряных и�де.1иях свободное от и�ображений простран
ство иногда �апо.1няется �ве�дами. Д.1я Ярос.1ав.1я типично также сочетание на 
одном предмете чеканного орнамента с тонкой .1инейной ре�ьбой. 

Своеобра�на форма венцов на иконах ярос.1авской работы со ску.1ьптурно 
трактованными фигурами .1етщцих анге.1ов, которые поддерживают высокую 
«коруну», �авершенную двойными ;1авитками (Ярос.1авский об.1астной краевед
ческий мурей, .JVo 7493; стр. 585). 

n Нижнем Новгороде, на посаде и n с.1ободах, ЖИ.10 и работа.10 в XVII сто
.1етии множество ремес.1енпшшв рар.1ичных специа.1ьностей - рерчиков по дереву, 
серебряников, иконников, крашенинникоn, переп.1етчиков и других мастеров 1 •  В 
переписной книге нижегородского посада и с.1обод 1665 года �начится «ко.10-
ко.1ьник» Иван Григорьев, «промыш.1яет он .1ьет ко.1око.1а и де.1ает всякие 
медные суды» 2• 

В середине XVII века пять нижегородских серебряников прие;-1жают в Москву 
д.1я выпо.1нения срочных чеканных работ в Крем.1е. Д.1я работы нижегородских 
серебряников, так же как и д.1я ярос.1авских, характерны iЭАеl\1енты ску.1ьптур
ности· и одновременное применение на одном предмете очень тонкой .1инейной 
ре�ьбы и пышной, сочной чеканки со с.1ожными переп.1етениями вьюwихся 
стеб.1ей, с фантастичеСiшми uветами и вкомпонованными в орнамент симво.1иче
скими и а.1.1егорическими и�ображениями. 

Нижегородские серебряники по.1ьруются иногда особым приемом д.1я уси
.1ения ре.1ьефа - вводят в орнамент отде.1ьные чеканные и.1и .1итые дета.1и. Так, 
на бо.1ьших поро.1оченных чашах 1685 (Государственная Оружейная па.жата, 
No 16316) и 1689 года (Горьковский художественный му�ей, В. 7) в густой, 
пышный чеканный орнамент фантастических цветов вкомповованы Ирображения 
четырех стихий - �ем.1и, воды, во�духа и огня, симво.1ы еванге.1истов и херувимы 
с отде.1ьно ·припаянными го.1оnками высокого ре.1ьефа. 

ИР других городов Пово.1жья, многие Ир которых бы.1и бо.1ее и.1и менее 
1 ЦГАДА, ф. 137, кн. 25. Книга переписная Нижнего Новгоро.11а, 1665 го.11а. 
2 ЦГАДА, ф. f37, кн. 25, .1. 81 об. В 1656 г. И. Григорьев прие;iжа.1 в Москву .11.1я �ко.1око.1ьиоrо .11е.1а•. 
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Цата серебряная с эмалью великоустюжской работы. XV 11 век. 

Гос. Исторический му:�ей. 



СеребрлныiJ чеканны11 венец яросАавскоiJ работы. Х Vll век. 

Ярос.1авскиlt об.1астноlt краеве.-ческиlt иyiielt. 

�начите.жьными центрами приБ.жадного исБусства и от.жича.жись индивидуа.жьными 
особенностями, не.жь�я не отметить Кострому, где в XVII сто.жетии бы.ж построен 
ряд �амечате.жьных храмов и процвета.жи многочис.женные художественные про
и�водства. Особенно бо.1ьшой высоты достиг �и �десь ре�ьба по дереву и сереб
ряное мастерство. 

Серебряным име.шям Костромы свойственны неско.жько сухие, и;Jме.жь
ченные у�оры и расп.жастанность ни�кого уровня ре.жьефа, особенно отчет.живо 
выявившаяся по�днее, в XVIll веке. 

Серебряники нередко переходи.ш и� одного города в другой. Судя по пере
писи дворов в писцовых книгах 1565-1568 годов, в Ка�ани работа.10 в �ти 
годы око.10 20 серебряников, среди которых упоминается много выходцев и� 
других городов: Ру дак Борисов сын костромитин, Ануфрейка Нечаев сын моск-

585 

74Т.:ж IV 



витии, .Jучка Пафомов сын устюженин и Иванка устюженин, Микиш1ш ВасиА;ь
ев сын во.шдимирец 1• 

Точных сведений о ко.1Ичестве серебряников, работавших в XVII веке в 
Карани, не сохрани.юсь, но по имеюшимся данным можно с уверенностью ска
рать, что серебряное мастерство там стоя.10 на рначите.1ьной высо1е. В 
1652-1653 годах, когда Ир рарных городов России съержа.1ись в Москву сереб
ряники д.1я работы в Успенском соборе, бо.1ьше всего мастеров прибы.10 Ир 
Лрос.1ав.1я и Ка$ави - по девяти че.1овек, причем о четырех И$ к�анских се
ребряников бы.1 дан их товариwами отрыв: «те мастера к твоему государеву 
де.1у годны и б о .1 ь ш и е д е  .1 а и м  Р а о б  ы ч а Й»2• Прик.шдное искусство 
К�ани рарвива.1ось в постоянном соприкосновении с ку.1ьтурой Средней А$ии, 
что, несомненно, до.1жно бы.10 на.1ожить отпечаток и на Ирде.1ия местных сереб
ряников. Своеобрарные черты орнамента восточного характера бросаются в г �ара 
в рерных урорах серебряного креста 1689 года Ир uеркви св. Дмитрия в се.1е 
Лгодноъ1 3, с причуд.1иво И$Огнутыми в рарНЫХ направ.1ениях веерообрарными 
uветками гвордики (Государственный Исторический мурей, No 75482). 

;3начите.1ьным uентром прик.1адного искусства бы.1 в XVII веке, по-види-
1\ЮМУ, и древний русский город Смо.1енск, в Ирде.1иях которого оwуwается б.1и$
кое рНакомство с ку.1ьтурой Украины и Бе.юруссии. В Москве, в Меwанской 
с.юбоде, сред11 многочис.1енных ремес.1енников жи.1и и работа.1и жиnописuы, 
гончары, переп.1етчики книг, оружейники и серебряники И$ Смо.1енска и его 
окрестностей •. В 1659 году в Смо.1енск бы.1 пос.1ан Ир Серебряного прикара подья
чий о:д.1я прирыву рОАотого и серебряного и оружейного де.1а мастеров» .  Смо
.1енскому воеводе предписыва..1ось uарским ука$ОМ выбрать «самых добрых ма
стеров, да ребят в ученики .1ет по двенадuати и тринадuати и по пятнадuати, 
ско.1ько тех мастеров и учеников в Смо.1енске сыwетuа . . . чтобы они еха.1и . . .  
к Москве с женами и на вечное житье . . .  »11• 

Писuовые и переписные книги В.1адимира, СуРда.1я, Ростова, Арханге..1ьска, 
Вятки, Астрахани и многих других русских городов укарывают на на..1ичие 
среди посадского насе.1ения серебряников, крашенинников, гончаров и других ре
мес.1енников, работы которых требуют выяв.1ения и Вручения. 

1 «Материа.1ы и;� истории Taтapc1toit АССР. Писuовые RНиrи r. Ка;�ани& • .11. ,  1932, стр. 60-62. 
t В. В. Т р о и  u R и 1. Ка;�ансRие и СвИВ.!f'СRИе серебраники.-•Ка;�анскиit мy:ieltныlt вестни:к., ;№ 5-6, 

Ка;�ань, 1920, стр. Н-16. 
8 Теперь - приrоро.1 Ва;�ани, Яrо.1вая с.1обо.1а. 
• �Переписные Rниrи 11ewaвc1toll: с.1обо.1ы 1676 и 16St- rr.& - «Материа.1ы .1.1я истории мосRовскоrо 

купечества», т. 1, при.10.жение 2, М., 1886. 
6 ЦГАДА, Архив Opyжell:нolt па.1аты, оп. 6, ст.16. 6685, .1. 1. 
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В некоторых городах, си.1ьно пострадавших в «смутное времн», как, например, 
в Ка.1уге, широко с.1авившейся в XVI веке своей деревянной посу дой1, на мно
гие годы бы.ш нарушена жщшь ремес.1енников и проирводство Ирде.1ий прик.1ад
ного искусства. Посадское насе.1ение в таких городах си.1ьно уменьши.1ось, 
одних «поби.1и .1итовские .1юди», другие «собою помер.1и», а пережившие годы 
бедствий «охуда.1и» и, побросав дворы, в поисках х.1еба «рарбре.1ись по рарным 
городам и в иные места бервестно»;  часть серебряников и других ремес.1енни
ков бежа.1а в Москву, многие «бродят меж дворов», бросив �анятия ремес.1ом2• 
Некоторые особенности орнамента серебряных име.1ий 1ш.1ужской работы пос.1едней 
четверти XVII века3 можно объяснить ку.1ьтурными СВЯрЯМИ Ка.1уги с Украиной. 

Проирводство местных uентров прик.1адного искусства, к сожа.1ению, еше 
с.1ишком ма.10 Ир учено. Чтобы иметь о нем бо.1ее по.1ное представ.1ение, требует
ся провести бо.1ьшие исс.1едования на местах по выяв.1ению особенностей работы 
мастеров прик.1шдного искусства рарных городов России. 

Ш И Т Ь Е  

Аиuевое и декоративное шитье - один И;i важнейших рарде.1ов прик.1адного 
искусства XVI-XVII векоn. 

Аиuевое шитье XVII века совершенно утрачивает сходство с живописью. 
Не красота .1иний и красок прив.1екает теперь художниu-вышива.1ьwиu, а внеш
ний б.1еск и богатство, оби.1ие ;iо.1ота, серебра, жемчуга и драгоuенных камней. 

У же к IIOНJJY XVI сто.1етия постепенно исчерает богатая оттенками красоч
ная гамма мягких ше.1ковых нитей и г .1авное место ;iавоевывает мета.1.1ическое, 
;ю.1отое и серебряное шитье. .llиueвoe шитье рарвивается в том же направ.1ении, 
как и икона, где роскошный ;iо.1отой и.1и серебряный ок.1ад со второй по.ювины 
XVII века начинает прив.1екать 60.1ьшее вним�ние, чем живопись, которую он 
�акрывает. По.1учившие в XVI веке широкое распространение бо.1ьшие шитые 
покровы с и�ображенинми отде.1ьных фигур в рост и с орнамента.1ьной над
писью по кайме напоминают в XVII веке иконы в мета.ыических ок.1адах. 

1 Око.10 1515 ro.11a сре.11и по.11арков, отправ.�енных с пос.1ом Васи.1ием Ан.11реевым к константинопо.1ь
скому патриарху Пахомию, тверской епископ Ни.1 пос.�а.1 «три става ка.1ужских» (В. Х а н ы  к о в • .llетопись 
Ка.1ужсRа.а. М., 1878, стр. 30). С. Герберштейн пишет о Ka.1yre: «Там вы.11е.1Ывают исБусно выре;iанные 
.11еревянные .кубRи и .11руrие веши И:i Аерева, имеюшие отношение R .11омашнему хо;iвйству. Отсю.11а оuи 
ВЫВО;iЯТСЯ ПOBCIOJIY, В Москву, .llитву И Jlpyrиe окрестные страНЫlt (С. Г е р б е  р Ш Т  е li 11. ,Записки О Моско
ВИТСКИХ .11e.iax, стр. 108). 

2 ЦГ АД.А, Писuовая книrа, 11О 1 1605, 1617 r., .1.1. 12-94". 
а Например, чеканный орнамент uветов на .11рестах 1681 , 1686 и 1690 rr. в Ка.1ужсков областном 

Rраеве.11ческом му;;�ее (.№ 2995, 2697, 2698 в 2753). 
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Шшпое �нсе.11ч'Jаолt оплечье саккоса ;11шuроn0Аища Диописил. 1583 zол. 

Гос. Оружеltная па.1ата. 

То.1ько .1ицо и ру1ш остаются шитыми г .1адью ше.1ками, все же оста.1ьное - фон 
и одежды, жесткие, несгибаюцtиеся, с прямыми ск.1адБаl\ш, отмеченными кон
туром,- сп.1ошь �ашито б.1естяwе:й меrа.1.1ической нитью (стр. 589). 

Иногда .1ицевые И;iображения в.1иваются в обwую орнамента.1ьную 1юмпо
;iицию, сами приобретая хараБтер дета.1ей орнамента. 

В роскошных вышивках XVII века, сп.юшь покрываюwих иногда це.1ые 
одежды, оби.1ьно уБрашенных жемчугом, выпо.1ненных с высоким мастерством, 
доходяшим до виртуо;iности, есть бо.1ьшая, своеобра�ная красота. 

Много прекрасных прои;iведений выш.10 в XVII веке И;i рук мастериц-;i.1а
тошвей «Царицыной мастерской па.жаты».  В f)TY мастерскую, прикщюм Боторой 
управ.1я.1и дворецкий и дьяк, особенно тwате.1ьно отбира.1и самых одаренных 
вышива.1ьшиц, которые выпо.1ня.1и с.1ожнейшие вышивБи ;iО.1отом, серебром, 
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Шитпал nеАена с изображением митропоАиmа ААексел. Х Vll век. 

Гос. Оружеitвая па.1ата. 
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ше.пшми, жемчугом и самоuветами, по рисункам iJНаменwиков ;iо.ютой и Сереб
ряной паАат. ЧисАо мастериu в:Цариuыной мастерской паАаты» BOiJpacтaAo в свщш 
с потребностями дворuового быта, и есАи в первой четверти XVII века их быАо 
всего 26, то к конuу его чисАо мастериu увеАичиАось до 87 чеАовек. ВеАико
Аепный oбpaiJeu шитой одежды, где Аиuевые ИiJображения имеют чисто декора
тивный характер,- саккос патриарха Никона 1655 года (Государственная Ору
жейная паАата; стр. 59t), спАошь покрытый вышивкой, с фигурами пророков 
и святых. Жесткая, сходная с метаААОМ iJОАотая поверхность ;шшита пАотным 
швом «в  прикреп», обычным дАя XVII века геометрическим yiJopoм. Шитые 
шеАками Аиuа пророков как бы выг Аядывают в прореiJанные в метаААе отвер
стия, их распАастанные фигуры, в одеждах бeiJ скА:адок, распоАоженные в 
одной пАоскости с фоном, обведены по контуру жемчугом и САиваются в один 
yiJop с обрамАяюшими их жемчужными кругами, украшенными uветами, также 
шитыми жемчугом. 

ПАоские, усАовные по.1уфигуры святых, распоАоженные по подо.1ьнику и 
свяiJанные между собой орнаментаАьными надписями, приобре.1и iJдесь характер 
�убчатого орнамента. Нашитый по контуру фигур жемчуг совершенно ЩJменяет 
характер .1иний, уничтожая посАедние остатки сходства f)той вышивки с жи
вописью. 

Другой памятник роскошного шитья f)того времени ·- кАобук патриарха 
Никона, с фигурами святых в рост на воскрыАьях - напоминает иконы в бога
тых метаААических окАадах. Сходство f)то подчеркивается окаймАяюшими и�об
ражения прямоугоАьными рамками ИiJ крупных драгоценных камней, чередую
wихся с iJОАотыми iJапонами. 

Аиuевое шитье «строгановской» шко.1ы (см. том 111) второй по.1овины 
XVII века, сохраняя обшие дАя всего русского шитья того времени черты, 
характери�уется высоким техническим мастерством, иск.1ючите.1ьным раiJнообра.
iJИем и тшатеАьной выдеАкой швов iJОАотного шитья, peiJKO обоiJначенными кон
турами п.1оскостных фигур и ск.1адками одежд, обведенными то.1стыми четкими 
красными, черными иАи серебряными .1иниями и.1и обниiJанными жемчугом. Аица 
и руки шиты сероватым шеА1юм с 1юнтрастной обводкой г.1aiJ и отметкой су
ставов тонкими темно-коричневыми кругами и по.1укругами. 

Д.1я «строгановской» шБо.1ы 50-60-х годов XVII века характерно монумента.1ь
ное шитье - бо.1ьшие покровы, бо.1ьшие спАошь iJO.toтыe пе.1ены. Строгановские 
мастерские XVII веRа даАи много роскошных памятников �оАотного шитья, со
хранивши�сп: :р ра�.1ичных r<>родах, ку да они бы.1и раiJОС.1аны в качестве вк.1адов 
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Детшь саккоса патриарха llикона. 1. 655 щд. 
Гос. Opyzeltвaa па.1ата. 
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Оп.ичье стихаря рытоzо бархата. Х Vll век. 

Гос. Оружсltная naJaтa. 

«именитыми .1юдьми» Строгановыми. Расширение строгановского �.1атошвейного 
де.1а в третьей четверти XVII сто.1етия свя�ано с деяте.1ьностью Анны Ивановны, 
второй жены Дмитрия Андреевича Строганова, которая руководи.1а работой ма
стерских, бJдучи сама искусной художниuей-вышива.1ьwицей. На в.1оженной в 
со.1ьвычегодский Б.1аговеwенский собор пе.1ене 1654 года с и�ображением uаре
вича Дмитрия шита на обороте по ма.1иновой камке вк.1адная надпись, �аканчи
ваюшаяся авторскими подписями: « . . . а труды и тwание сия пе.1ены жемчугом 
жены его Дмитрия Андреевича Анны Ивановны, а в .шцах и в ри�ах и во 
всяRой утвари труды иноки Марфы по рек.1у Весе.1ки» .  

Пос.шдним �начите.1ьным прои�ведением �этого периода яв.1яется покров с 
и�ображением Сергия Радонежского с житием, в.1оженный Анноii Ивановной 
Строгановой в Троице-Сергиев монастырь пос.1е смерти мужа, в 1671 году. 
Этот покров, шитый �о.1отноit и серебряной нитью, богато уБрашенный жемчу
гом, драгоценными камнями и �о.1отыми �апонами,- один и� характерных па
мятников искусства шитья второй по.1овины XVJI века с его технической вир-
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Ши11юе жемчуаом и драаоценными камнями отмечъе стихаря. Х Пl век. 

Гос. Исторвческвlt му11еl. 

туо:шостью, пристрастием к внешнему б.1еску и утратой вкуса к красоч
ности. 

Памятники «строгановской» шко.1ы пос.1едней четверти XVII века - iЭТО 
преимуwественво небо.1ьшие пе.1ены с И;3Ображениями святых на ;3О.1отом фоне, 
часто с uветочным орнаментом. В них сохраняется высокое мастерство испо.1-
нения, характерная обводка г .1а;3 темным Rругами и то.1стые .1инии контуров, 
шитые по веревочке серебром. 

В прик.1адном искусстве XVI и XVII веков не менее ;3Начите.1ьное место, 
чем .1иuевое, ;3анимает декоративное шитье, по.1учившее особенно широкое ра;3-
витие в XVII сто.1етии. У ;3оры декоративного шитья XVI века от.1ичаются тем 
же четким с iЭАементами графичности характером, как и орнамент юве.1ирных 
име.шй и деревянной ре;3ьбы того времени. К конuу сто.1етия они становятся 
богаче и пышнее, сохраняя ритмичный, .1егко читаемый рисунок. Бо.1ьше всего 
;3анимают места в декоративном шитье XVI века жемчуг и �о.1отые и серебряные 
дробнички ра;3нообра;3ных форм - чеканные и басменные, с растите.1ьным и.1и ге
ометрическим орнаментом, выпо.1невным чернью, ре;3ьбой и.1и iЭМа.1ью. � них 
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вык.11адыва.ш �вемы, ро�етки, по.юсы, всево�можные у�оры, их обводи.1и по контуру 
жемчугом и свн�ыва.11и жемчужным шитьем 1• Прекраснейшим примером подоб
ного шитьн - богатого с ра�нообра;Jными четкими у�орами, очень красивого по 
компо�иuии и мягкому сочетанию б.11еска жемчуга с по�о.11отой дробниц, укра
шенных ;эма.11евым и черневым орнаментом, могут с.11ужить оп.11ечье и �арукавья 
саккоса митропо.11ита Дионисии 1583 года (вк.1ад Ивана IV по убитом сыне; Го
сударственная Оружейная па.1ата, No 12043; стр. 588) . 

На рубеже XVI и XYII сто.11етий в четкие роры п.1оских сти.1щюванных 
трав, шитых по г.11адкому фону �о.1отной и.1и серебряной нитью, вп.1етаются 
щюбраженин птиц, животных и скщючных суwеств, напоминаюwие мотивы на
родных вышивок. Чисто орнамента.1ьный характер имеют, например, фигурки двух 
единорогов и двух птиц, увенчанных коронами, симметрично рас110.юженных среди 
у;Jоров око.10 и;Jображения двJг.11авого ор.1а на обивке царского сед.1а конца 
XVI -- нача.1а XVII века (Государственная Оружейная па.1ата, No 8505). 

В пер1юй: по.1овине XVII века в декоративном шитье еше дово.11ьно стойко 
удерживаются графические, п.11оские сти.11и;юванные у;юры. Но скоро они сменя
ются пышным ре.1ьефным орнаментом, в котором нрко отражены обшие д.1я 
всех отрас.11ей прик.11адного искусства ;этого времени реа.1истические тенденuии, 
стрем.1ение к передаче уроров в объемных, п.1астических формах. Одновременно 
в ;этих вышивRах видно си.1ьное « тяготение» к «удорожанию», к декоративному 
рапо.1нению пространства. Декоративное шитье второй по.1овины XVII века от
.1ичается оби.1ием жемчуга, ;;ю.1ота и серебра и ре.1ьефным рисунком, нередко 
напоминаюшим чеканные мета.1.шческие уроры. Не с.1учайно шитье ро.1отной 
и серебряной нитью по высокому насти.1у нарыва.1ось дьяками XVII века 
шитьем « на че1шнное де.10». О высоком качестве работ «р.11отошвеii» «Царицы
ной мастерской па.11аты» в XVII сто.1етии дают представ.1ение иск.1ючите.1ьные 
по красоте и мастерству испо.шения памятники декоративного шитья, храня
wиеся во многих мурейных собраниях 2: санные по.11ости, чепраки, сед.1а, ширинки, 
;Jамечате.1ьное по работе по.1отенuе патриарха Адриана, подаренное ему в 
1696 году uариuей Прасковьей Федоровной, с рО.IОТЫМ кружевом, расшитым 
жемчугом и и;Jумрудами (Государственная Оружейная па.1ата, No 12182), оп.11ечья 

1 В описи ри;iниuы костромскоrо Ипатьевскоrо монастыря 1595 го.аи ;iаписан ря.а о.аеж.а с бо.1ьшим 
ко.1ичеством ме.1кох серебрJ1ных .аробничек и жемчуга на них. Например: сПатрахе.1ь камка uветная • • •  а 
.аробниu 196 • • • •  , патрахе.1ь бо.1ьшая • • •  , око.10 патрахе.1и .�вести .аевять .аробниu серебряны по;iо.1очены; 
ри:�ы камка uветная • • •  , око.10 оu.1ечья и на сереАке 220 Аробниu серебряны по:�о.1очены • • •  , око.10 .ароб
нпu. , • сижено жемчугом • •  ·" (М. С о к о .1 о в. Переписные книги костромского Ипатьевскоrо монастыря 
1595 ГОАВ. м .. 1890, стр. 18, 23, 24-, 25 и АР·) 

1 .Аучшие обра;:�uы в ГосуАсрствевноlt Opyжeltнolt па.1ате. 
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фе.юней, саккосов и стихарей, поражаюwие как своей роскошью, так и своеоб
ра�ием орнаментации. 

В боярских домах и при монастырях также суwествова.1и женские руко
де.1ьные мастерские, где выпо.1ня.1ись всево�можные отде.1ки одежд, шитье :ю
.1отноfi нитью, серебром и ше.1Бами, б.1естками и �апонами, нщшнье жемчугом и 
камнями, п.1етенье �о.1отного и серебряного кружева. Иногда �о.1отное и ше.1-
ковое шитье выпо.1ня.1ось наподобие роскошной ткани и покрыва.10 сп.юшными 
у�орами одежды и.1и части одежд. В мастерской боярыни Дашковой бы.1, на
пример, вышит «на аксамитное де.10» прекрасный омофор д.1я патриарха Адриана 
(Государственная Оружейная па.1'ата, No 12086), подражавший технике и рорам 
аксамита. Вышивки, шитое, п.1етеное и чеканное кружево, драгоценные камни и 
жемчуг богато украшают одежды светских и uерковных феода.1ов XVII века, 
сшитые и� драгоuенных, ярких по краскам тканей. 

Ре.1ьефные uветы на и�огнутых стеб.1ях ши.1ись во второй по.ювине 
XVII века по насти.1у �о.1отной и серебряной нитью, а г.1адкий фон густо по
нрыва.1ся насыпью и� ме.1ких б.1есток (оп.1ечье стихаря, Государственная Оружей· 
пая па.1ата, Со.1. No 5422; стр. 592). Часто у�оры ши.1и по такому же фону жем
чугом, а пышные жемчужные цветы украша.1и �о.1отыми и.1и серебряными �апо
нами с драгоценными камнями (оп.1ечье стихаря, Государственный Исторический 
му�еЙ, No 81594; стр. 593 и вкАеilка). 

Шитые мета.1.1ической нитью ре.1ьефные украшения на одеждах f)того вре
мени порою окончате.1ьно утрачивают сходство с шитьем: крупные двуг.1авые ор.1ы, 
шитые �о.1отной нитью на г.1адком ма.1иновом бархате тер.1иков (кафтанов) двор
uовых во�ничих (собрание Государственной Оружейной па.1аты), васто.1ько 
ре.1ьефны, б.1естяwи и жестки, что с трудом верится, что они выпо.1нены иг.юй, 
а не чеканены и� мета.1.1а. 

Жемчужное шитье второй по.1овины XVII сто.1етия напоминает иногда по 
своему характеру .1епные украшения. На фоне, сп.юшь �ашитом ме.1ким жемчу
гом, выде.1яются высоким ре.1ьефом с богатой игрой светотени пышные ветки 
и цветы, шитые по насти.1у крупным жемчугом. Наибо.1ее интересный памят
ник жемчужного шитья f)того рода - f)TO оп.1ечье фе.1они И;:i Новоспасского 
монастыря (Государственная Оружейная па.1ата, No 18653). По мастерству 
художественного испо.1нения и богатству f)TO жемчужное шитье не имее'I: 
равных. 

В роскошном декоративном шитье, испо.1ненном в uарских мастерских, в 
.1ицевых и�ображениях, которые, утратив характер живописи, по.1учи.1и чисто 
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орнамента.1ьное :шачение, наб.1ю.1щются черты, присуwие русскому наро»1ому 
творчеству. 

Нередко в ритмичном чередовании ряда фигур, вп.1етенных в орнамент 
декоративного шитья, в п.1оскостном характере yiiopoв, в и;юбражениях, имеюwих 
чисто орнамента.1ьный характер, у.1ав.1ивается тесная СВЯilЬ �тих сверкаюших 
;3О.1отом, серебром, драгоценными камнями и жемчугом предметов с русской 
народ.ной вышивкой. В то же время oбpaiiuы московских ;30.штошвейных ма
стерских, широко распространявшиеся в качестве вк.1адов �а преде.1ами 
.Москвы, наш.1и несомненное отражение в монастырских и народных вышивках. 

Н А Р О Д Н О Е  И С К У С С Т В О  

Наряду с искусством, у дов.1етворявшим вкусы правяwей: верхушки, продо.1-
жа.10 жить и ра;3виваться народное искусство, свободное от дав.1ения со стороны, 
так как iiдесь художник выпо.1ня.1 работу не сог.1асно во.1е .зака�чика, а д.1я 
себя самого, д.1я своих б.1и;3Бих, д.1я .1иu одного с ним соuиа.1ьного Бруга, одних 
во�;3рений. 

Веwественных памятников русского народного искусства XV-XVII сто.1етий 
сохрани.1ось ма.щ. Они так нераiiрывно бы.1и свяiiаны с жи�нью и бытом крестьян
ства, что неминуемо до.1жны бы.1и .1оматься, И;3нашиваться, гибнуть r; пожа
рах, ;3аменяться новыми. Выпо.1Ненные и� дерева, г .1ины и.1и ткани, они не 
мог.1и сохраниться uе.1ыми и неповрежденными до наших дней, подобно iiО.1отым 
и серебряным предметам роскоши и.1и драгоuенной утвари в uерковных ри;3ни
uах, - предметам, СОiiданным д.1я пр�дничной и покаiiной стороны жи.зни, отор
ванным от повседневного быта. Проиilведения народного искусства, напротив, 
сопутствова.1и своим творuам и в.1аде.1ьuам в пр�дник и в будни, дома и на 
работе. У же с первых дней жи�ни �то искусство радова.10 че.1овека .затей.1ивым 
у.зором на деревянной ко.1ыбе.1И, г.1иняными и деревянными игрушками, прянич
ным коньком. Оно вош.10 в быт врестьянина в виде декоративных дета.1ей 
деревянного �дания, мебе.1и и посуды с п.1осБой орнамента.1ьной ре,зьбой и.1и 
росписью по дереву, в виде утвари и� г.1ины, вышивок на рубашках и по.1отен
uах, тканых и набивных у.зоров на скатертях и одеждах. 

Хотя почти все памятники народного искусства погиб"ш, оно наш.10 отра
жение вак в народном �посе, так и в сохранивших старые формы и орнамен
та.1ьвые мотивы мовумента.1ьных памятниках по.зднейших �пох (в каменной 
ре,зьбе, архитектурных дета.1ях и т. д.). 
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Черты народного творчества мы у .1ав.шваем и в и�де.1иях прик.1адного 
искусства, предна;шаченных д.1я правяшей верхушки. Нередко 1шмень, �о.1ото 
и.1и серебро в руках русского мастера приобрета.1и мягкость формы привычного 
ему материа.1а - дерева. В.1ияние народных и�де.1ий и� дерева, с древнейших 
времен игравшего очень бо.1ьшую ро.1ь в художественном творчестве русского 
народа, можно отметить в каменном �одчестве (порта.1ы храмовых �даний, деко
ративная ре�ьба), где техника орнамента.1ьной деревянной ре�ьбы переносится 
на памень. Такова, например, бе.1окаменная 1ю.1онка XVI вепа в Ростовском 
му�ее1 • 

О дереве напоминает нам и орнамента.1ьная по.1оса керамических ба.1ясин 
на стенах Духовской церкви в .Загорске, построенной в 70-х годах XV века, и 
по.1осы геометрических у�оров каменной к.1адки на барабанах и стенах псков
с1шх церквей XV -XVI веков, в которые це.1иком перенесены мотивы деревян
ных украшений11• 

Дерево всегда бы.10 одним и� основных материа.1ов в народном искусстве. 
И� него де.1а.1ись украшенные ре�ьбой всеВОiJМОжная утварь и предметы обста
новки, ИiJГОтав.1ива.1ись набивные и пряничные доски, рщшообраiJнь:rе бытовые 
веwи, выпо.1пя.1ась декоративная реiJьба внешнего и внутреннего убранства 
ЖИ.IИUJ. 

Деревянные ковши и скобкари XVII века от самых ма.1еньких, умеwаю
wихся па .1адони руки, до огромных, сде.1анных и� корневиw вековых деревьев, 
неиiJменно сохраняют раuиона.1ьность формы, спокойной, устойчивой, удобной 
д.1я пО.IЬiJОВания. Мягко округ.1ое, почти по.1усферическое ту.1ово с чуть при
поднятым �аостренным носиком и небо.1ьшо:ft рукоятью (у ковшей) и.1и с двумя 
прочными рукоятками (у скобкарей) нередко сохраняет ки.1евидный гребешок, 
укаiJываюwий на св.яiJь их формы с формой .1адьи. 

Сходство русских деревянных ковшей с п.1ывуwей птицей .1ишь очень 
отда.1енное, на них не встречается ни дета.1ьной ра�де.1ки перьев, ни других 
ме.1ких подробностей3• Это объясняется iJамечате.1ьным свойством русских масте
ров народного ис:кусства - их уменьем увидеть, выде.1ить основное, отбросив 
ненужные дета.1и, уменьем у.1овить :красоту си.1уiЭта, движения, творчески 

1 В. С о б  о .1 е в. Русская наро.-ная ре;iьба по .11ереву. М.-..1., 1934-, рве. 15. 
1 Ваприиер, на uерквв Иоакииа и Анны, uеркви Георrвя «на B:iBO;iet XV века, .Л.ииитрия Мврото

чивого 1Ш roJ(a и А:руrих, а также на барабане cpeA:иelt г.1авы Б.1аговешенского собора в Московском 
Rpe:aue. 

8 СхоА:ство с .1ебеJ(е11, например, у.1ав.rввается в в:trвбе рукояти, в св.1711те coc7J1:a (Гос. Исторвческвlt 
11y;ielt, Ni 58577). 
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претворить реа.1ьвую живую форму и сордать на основе ее приста.1ьного иру

чения новую форму предмета и.1и де:коративный у;:юр. 
В XVII сто.1етии деревянные наро.11;ные Ир,11;е.1ия часто украша.1ись, кроме 

рерьбы, живописными Ирображениями, урорами и на.11;писями. 
По.1осы живописного растите.1ьного орнамента встречаются на .11;еревянной 

посу.11;е, но особенно богатый материа.1 по наро.11;ной орнаментике .11;ают северные 
.1арuы, по.11;го.1ов:ки и сун.11;у:ки XVII ве:ка с красивой, яркой росписью на внут
ренней стороне крыш:ки, с живописными и прорерными же.1ерными у;:юрами по крыш
ке и стен:кам снаружи. Росписи iЭТИ очень де:коративны и, несмотря на скромную 
гамму красок, жирнерадостны и нарядны. Фигуры .1юдей, животных и пти!.! 
вп.1етены в уроры трав и uветов, ожив.1яя их и обраруя ранимате.1ьные 
рарнообрарные сuен:ки. 

Внутри .1арuы и сундучки расписыва.1ись прямо по дереву и.1и ок.1еива.1ись 
бумагой с росписью и.1и тканью. О.11;ин Ир наибо.1ее интересных обрарuов рос
писи по дереву сохрани.1ся на датированном 1688 го.11;ом деревянном подго.ювке, 
оfiитом п.1оскими по.1осами же.1ера с прорерными сердцевидными у�орами (Государ
ственный Исторический мурей, No 24973; стр. 599). Несмотря на всю фантастиЕу в 
Ирображении дерева и фигур, несмотря на скарочность сюжета, птиuы и Ерепкие 
пропорциона.1ьные те.1а .1ьва и единорога с подчер:кнуто оборначенной мус:ку.1атурой 
переданы реа.1истично. Фигуры .1юдей своей ус.1овностью неско.1ько напоми
нают и:конописные Ирображения. Гамма красо:к (ре.1еная, :красная, коричневая) 
теп.1ая, хорошо гармонирует с жеАТоватым цветом фона. 

Сюжеты и расцветка росписей деревянных .1арцов русского Севера весьма 
рарнообрарНЫ. Наряду с мягкими и свет.1ыми тонами росписи встречаются и 
такие, где г.1авное - яркость и :контрастность красочных пятен1• 

В XVII ве:ке, во время uарс:ких «походов» на богомо.1ье в Троице-Сергиев 
монастырь, по дороге по:купа.1ись деревянные « потеш:ки», игрушки работы мест
ных :крестьян-рерчиков - «ВОрО:К с конми», .1ошадки, птиuы. Тог,да же приобре
та.1исr, расписные деревянные братинки и .1ож:ки, Ирготов.1явшиеся крестьянами 
Троиuе-Сергиева монастыря, и фигурные пряни:ки Ир се.1а К.1ементьева2 • 

В найденных при рем.1яных работах и при рас:коп:ках г .1иняных игруш
:ках XVI-XVII ве:ков рапечат.1ены, преимуwественно, обрары животного 
мира. Фигурки че.1овека, птицы, :кош:ки, медведя, всцника, обнаруженные в 

1 Например, ва внутреввеit стороне нрышки бо.rьшоrо по.11rо.1овна, обитого пыосuв opope:iвQro 
жe.re:ia (Гос. Историчеснвit мy:ieit, М 258fw.). 

• И. � а б е .1 в в. ,/(омаmвиit быт руссних gapeit, -т. 11. М., f895, Материа.rы, стр. t4. 
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Рост1сь на внутренне1l стороне крышки деревлнно�о под�о;1лвка 1 688 �ода. 

Гос. Исторический мpelt. 

Москве на территории Крем.1я, очень примитивны, но по сравнению с бо.1ее 
ранними, выпо.1ненными Ир темной и свет.1ой г.1ины щюбражениями животных 
XIV-XV веков (найдены на месте древнего города Радонежа), в них �аметно 
уси.1ение реа.1истических тенденций1• Свисту.1ьRи в виде птиц и медведей, 
играюwих на мурыка.1ьных инструментах (ир раскопок в Киеве), подобно Иррар
цам XVI века, покрыты темно-ре.1еной по.1ивой, межJJ;у тем как вы.1еп.1енная Ир 
бе.1ой г.1ины утка с утятами об.1ита же.1той по.1ивой2• Появ.1ение цветной по.1ивы 
на г.1иняных Ирде.1иях таsже о�начает шаг вперед. Находка г.1иняных игрушек 
XVII веsа в черте города растав.1яет исс.1едовате.1ей предпо.1агать, что они 
де.1а.1ись ремес.1енниками-гончарами, работавшими ранее в домашней крестьян
с1юй промыш.1енности, а при пос.1едуюwей специа.1иi!ации - работавшими на 
город3• В 1946 году на месте бывшей Гончарной с.1ободы в Москве бы.1и най
дены г "шняные игрушки XVII века, поражаюwие живой передачей об.1и1ш рар-

1 .11 . Д в в u е с. Русская г.1иuяuая игрушка. М.-.11. ,  1936, стр. 30 и 67. 
1 Там же, стр. 68" 
8 Там же. 
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нообрщшых животных. Там бы.1и конь с красиво ИрОГнутой шеей, мед;веди с 
широко расстав.1енными .1апами и открытой пастью1• В богатом г.1инами Гже.1ь
ском районе б.1щ1 Москвы также щ1готов.1я.1ась керамическая игрушка реа.1исти
ческого типа, бытовавшая в Москве наряд;у с бо.1ее архаическими типами игру" 
шек2• 

Народ;ных вышивок XV -XVI веков не сохрани.1ось, но совершенно несо
мненно отражение их тематики в таких памятниках, как шитое рО.1отной нитью 
и жемчугом оп.1ечье фе.1они XVI века щ1 ри;iницы Троице-Сергиева монастыря 
(,Загорский историко-худ;ожественный му;iей, No 327), с характерным ,11;.1я рус
ского народ;ного шитья распо.южением парных о.1еней и птиц око.10 uентра.1ьного 
д;ерева; �ти Ирображения свщшны с симво.1икой древней я;iыческой поры, давно 
утратившей свое ку.1ыовое рначение и приобретшей чисто орнамента.1ьный ха
рактер. На шитом ;iО.1отом и серебром по черному бархату оп.1ечье XVI века 
(Государственный Исторический му;iей, No 20305), наряду . с чисто народными 
И;iображениями парных птиц и рВерей, пре,11;став.1ены двуг.швые ор.1ы. 

В народном искусстве орнамент со;iдается в основном в процессе ко.1.1ек
тивного творчества и рарвивается крайне мед.1енно, что дает нам ворможность 
находить отго.1оски и перепевы мотивов XV -XVII сто.1етий в И;iд;е.1иях 
бо.1ее по;iднего времени. 

В народном �посе русского Севера - в ряде бы.1ин - упоминаются «скатерти 
бранные», сте.1ившиеся во время пиров. Новгородско-Псковский край Ирдавна 
с.1ави.1ся своим .1ьноводством, ра;iвитым еше в �поху расцвета Ве.1икого Новго
рода. В Новгород;ском, Аычковском, Шимском, Старорусском и ,За.1учс.1юм рай
онах Аенинградской об.1асти до наших дней вырабатывается дово.1ьно тонкая 
бе.1ая .1ьняная ткань «бранина», употреб.1яемая д.1я скатертей. Бранина ;iаткана 
сп.1ошным ме.1ким, часто очень богатым у;iором, состояwим И;i с.1ожного п.1ете
ния прямых .1иний и восходяwим к XV - XVI векам3• Геометрираuия орнамента 
подскарывается самим :материа.1ом - распо.1ожением нитей ткани. 

В бы.1инах говорится и о других русских народ;ных тканых И;iде.1иях, о 
«крашенине печатной», т. е. окрашенном хо.1сте с набивным у;iором. По сохра
нившимся обрарцам крашенины, а также по многочис.1енным упоминаниям о ней 
в документах XVI сто.1етия можно составить дово.1ьно ясное представ.1ение о 

1 В собрании Госу.1арственноrо ИсторичесRоrо 11у;iея. 
1 .А. /1. и и u е с. YRB;i. соч., стр. 70. 
3 .А. JJ.. и и u е с и К. Б о .1 ь ш е в  а. Наро.1ные ху.1о:шествевные ремес.1а Jleнинrpa.1r.11olt об.1асти.

tСоветсRая ;�твоrрафв••, 1939, N2 2, стр. 128. 
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Набо1lка русско1l работы. X VII ael(. 

Гос. Исторuческиlt му:зсit. 

многообрщши мягких спокойных тонов ее окраски, сред;и которых часто встре
чаются щ�.1юб.1енные uвета XVI века - «.1а;юревый», «uенинный» (�е.1еный) и д;р. 

В XVII сто.1етии во многих русских город;ах, среди которых на первом 
месте стоят богатые торговые центры Пово.1жья, с их много.1юд;ными посад;а:ми, 
бы.10 много « краси.1ьwиков», д;е.1авших крашенину, и «КО.IОТИ.IЬWИКОВ», которые 
д;е.1а.1и набойки. В Костроме уже в 1628-1629 год;ах их насчитыва.1ось, по 
данным писцовых и переписных книг, д;о сорока че.1овек1, в Лрос.1ав.1е во вто
рой по.1овине XVII веnа - око.10 трид;uати че.1овек11, в Ростове8, Нижнем Новго
род;е и д;ругих город;ах таnже встречаются 

бо.1ьшом чис.1е. в:крашенинники» в д;ово.1ьно 
« КО.IОТИ.IЬWИКИ», 
Набойка - од;на 

«RраСИ.IЬЦJИКИ» И 
и� наибо.1ее кра-

сивых и интересных отрас.1ей народ;ного творчества. В 
тости очертаний чисто п.1оскостных красочных 
штриховки чувствуется мягкость д;еревянной 

у�оров, 
ре�ьбы, 

живописной расп.1ывча
в грубоватой сочности 
с которой нер�рывно 

Н. В и и о r р а "  о в. Краси.�ьво-вабиввоlt промысе.� Костромскоlt rубернии. Кострома, 1915. 
1 ЦГААА, Книга переписнаа Ярос.1авско.111у поса.�у, ;м 568, .u. 1�92. 
8 Oт.ie.i рукописеlt Госу.�арственвого Исторического му:зея, Ув. 974-а, Книга писuоваа r. Ростова, 

XVII век. 
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Набо1lка pyccкoil работы. X VII век. 

Гос. Исторический иу:�ей. 

свя�ана набойка, часто печатавшаяся в одну то.1ыю краску - черную, синюю, 
темно-�е.1еную, коричневую и.1и кирпично-красную, с.1егка приг.1ушенных тонов. 

Набойка дает ра�нооб�нейшие обра�uы народной орнаментаuии. Основное, 
что требуется от мастера при щ1готов.1ении деревянной доски д.1я набойки, -
;это достигнуть уме.1ого, ритмичного распреде.1ения фона и красочного рора 
и красоты их в�аимного сочетания. 

Растите.1ьные у�оры преоб.1адают, и в них причуд.1иво сп.1етаются симво
.1щ1м с живым реа.1и�мом, сти.1щюванные формы с творчески претворенными 
мастером в орнамента.1ьное у�орочье uветами и травами, почерпнутыми и� окружа
юwей родной природы. 

В набойках XVII сто.1етия, сохранившихся в многочис.1енных обра�uах, 
можно нередко у.1овить перепевы �начите.1ьно бо.1ее ранних у�оров. 
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Набо1lка русско1l работы. X VII век. 

Гос. Исторический мy;ielt. 

Встречается ме.пшй, густой орнамент трав и цветов, в котором можно урвать 
не�будку, гво�дику, .1истья папоротника. Иногда ткань покрывают цветы, напо
минаюwие ромашку, и фантастические п.юды на сочных, сме.10 ИрОгнутых стеб.1ях, 
на фоне, усеянном неровными точками. Очень красив урор крупных сти.1ирован
ных цветов, ра�бросанных по фону, усеянному отде.1ьньmи ме.1кими uветками и 
.1источками, и сп.1ошной урор, в котором крупные, 6.1щшие к «старопечатным» 
растите.1ьные формы перемежаются с живыми, реа.1истически переданными 
uветами. Цветы на ст�б.1ях с .1источками распо.1агаются также в виде букетов 
в небо.1ьших парочках (стр. во1) и.1и вытягиваются по.1осами. 

Часто встречаются на набойке «дороги», у�кие и.1и широкие по.1осы с 
растите.1ьными и.1и геометрическими у�орами, а также uветки, вписанные в 
круги (по фону межАу кругами рарбросаны точки), орнамент «чешуйчатый», 
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llaбo1lкa русское работы. X VII век. 

Частное собрание. 

напоминаюwий рыбью чешую и характерный д.1я прик.1адного искусства России 
орнамент ме.1ких треуго.1ьников и «шашечный».  Попадаются у�оры, навеянные 
прик.1адным искусством города, свя�ь с которым в XVII веке становится бо.1ее 
тесной, - растите.1ьный орнамент с пропушенными скво�ь ро;:Jетки стеб.1ями, 
напоминаюwий драгоценные ткани и ;:Jо.1отное шитье (стр. во2)1, крупные фанта
стические цветы в к.1е.ймах, обра;:Jованных широкими и�огнутыми по.1осами, 
;:Jапо.шенными uветами и �авитками, по-видимому, творческая, свободная передача 
мотuва восточной ткани, ро;:Jетки в сетке И::J ромбов (стр. воз) и др. 

Иногда набойка печата.шсь в две и.1и три краски. В �том с.1учае на сури
ковом ярком фоне распо.1агаются обрисованные широкой .1инией контура фан
тастические черные uветы на бе.1ых стеб.щх, ра�нообра;iНt>�� :п if\Ивописно 

1 Jl;i собранна Госу.11арсоq1евноr9 Цсторвческого му;iея. 
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Набо11ка русскоо, работы. X VII век. 

Частное собрание. 

р�бросанные. На таком же суриковом фоне черной краской общшачаются 
и�огнутые в ра�ных направ.1ениях стеб.1и с uветами, ро�етками и сочными 
ягодами, напоминаюwими к.1убнику (стр. во11, воs)1• 

В набойке до.1гие годы повторяются старые у�оры; они мед.1енно перерабаты
ваются и обнов.1яются, но не исче�ают. 

В У стюжне до нача.1а ХХ века и�готов.1я.1ась многоuветная набойка с 
богатым растите.1ьным орнаментом, сохранявшим переработанные народные 
мотивы XVII-XVIII веков - птиuы-фениксы, «городки», ро�етки2• 

Несмотря на ма.1ое :ко.1ичество сохранившихся веwественных памятников 
народного декоративного искусства XV-XVII сто.1етий, в.1ияние их ясно видно 

1 И:i собрания профессора Ф. Л. Мишукова. 
1 ..1. //. в  н D е с в К. В о .1 ь ш е в а. Наро.11ные ху.11оаествевные ремес.�а ..lевввrрцсиоl об.1аств. -

«Советская �тнографв••• 1939. Nl 2. стр. 122. 
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и в Ирде.1иях прик.1цного искусства, со�JJ;анных А.IЯ господствуюwего и.1асса, и 
в памятниках 60.1ее по�днего времени. Э.1ементы народной iЭСтетики оwуwают
ся и в тонких, щ1ысканных работах ве.1ииокняжеских и uарских мастеров, 
драгоuенных предметах роскоши, преднарначенных д.1я окружения орео.юм 
ве.шко.1епия и б.1еска придворных кругов и феода.1ьной uерковной рНати, и в 
декораТИВНЫХ предметах, ЩJГОТОВ.lеННЫХ В uе.1ях JСИАеНИЯ iЭМОJ.JИОНа.IЬНОГО 
вомействия uерковных с.1ужб, и в Ирде.1иях мастеров новой растуwей �нати, 
магнатов Севера, «именитых .1юдей» Строгановых, Ирде.1иях, от.1ичаюwихся от 
сто.1ичных проирведений искусства своеобрарием форм и расuветки, и наконеu, 
в работах монастырских и посадских ремес.1енников, обс.1уживаюwих бо.1ее 
широкие круги насе.1ения. 

Черты народного творчества настойчиво дают о себе рвать в формах и 
орнаментаuии Ирде.1ий мастеров прик.1адного искусства. 

Отсутствие в Ирображениях грубого натура.1ирма и жесткости, особая 
мягкость ко.юрита и р:итмичность форм, декоративность, тесная увяiJка орнамента 
с техникой его выпо.1нения, с материа.1ом и формой предмета - iЭТИ черты 
присуши всем видам русского прик.1адного искусства, которое никогда не 
порыва.10 свяри с нароАНЫМ творчеством. 

Мотивы народного искусства приобретают в руках посадских и, в особен
ности, придворных мастеров отпечаток утонченности и Ирысканности. С другой 
стороны, в орнаментаuию предметов народного искусства просачиваются мотивы 
искусства придворного, которые творчески перерабатываются народными масте
рами, подчиняются привычным компОрИJ.JИОнным принuипам, по.1учают яркую 
раскраску. 

В вышиnках и набойке, в росписи .1арuов и подго.1овков, в урорах прорер
ного же.1ера можно у .1овить смешение iЭ.lемевтов искусства народного и при
дворного. Особая б.1ирость к нароJJ;ному творчеству бросается в г .1ара в работах 
посадских мастеров, тесно свя�анных с крестьянством. Их проиiJведения в бо.1ь
ше:й степени, чем работы придворных художников, сохраняют сочность и непо
средственность. 

В име.1иях �о.1отых JJ;e.1 мастеров и серебряников несомненно отраiJи.1ись 
формы Аеревянной и г .1иняной народной утвари. Русская iJОАотая и серебряная 
посуда XV -XVII сто.1етий, ни�кие, широкие, г .1адкие чаши, .1цьевиJJ;ные ковши, 
mарообра�ные братины повторяют в веско.1ько и�мененном виде примените.1ьно к 
материа.1у и �просам �ка�чика народные формы утвари, на протяжении многих 
сто.1етий и�вестные в быту широких с.1оев насе.1ения. Тесно свя�ное с 
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жщшью и бытом народное искусство .шшено всякой надуманности. В Ирде.1иях 
народного творчества, всегда имеюwих практическое применение, отброшено 
все .шшнее, их формы �мечатеАЬно раuиона.1ьны, .1огичны, всегда соответствуют 
нщшачению предмета. При испо.1ьровании форм народной утвари в име.1иях и;1 
драгоuенных мета.1.1ов нередко наб.1юдается искажение, нарушение .югики форм. 
Так Ирменяется, например, форма ковша, в XV -XVI сто.1етиях еше б.1щшого к 
своему деревянному прототипу, но в да.1ьнейшем превраwаюwегося постепенно 
в декоративную ва;1у, .1ишенную всякого практического смыс.1а. 

В народном искусстве обра;1ы, нередко идуwие Ир г.1убокой древности, пос.1е 
многократных, иногда многовековых повторений, утратив свое первовача.1ьное 
рНачение, по.1учают характер п.1оскостного урора. 

f)ти, присуwие народному творчеству, черты наб.1юдаются и в роскошных 
име.1иях придв"орных мастеров. Однообрарнь�е п.1оские фронта.1ьно Ирображенные 
по.1уфигуры святых на нижней части драгоценного саккоса патриарха Никона 
1655 года (Государственная Оружейная па.1ата) имеют подчеркнуто орнамента�ь
ный характер. Расп.1астанные поро.1оченные двуг.1авые ор.1ы, выреранные среди 
орнамента трав и цветов на стенках серебряного, украшенного чернью царсrюго 
ставца (Государственная Оружейная па.1ата, No 1979), также приобре.1и чисто 
декоративное �начение. То же можно скарать и об у;1орах, вышитых на кайме 
(подо.1ьнике) саккоса, « построенного» в 1691 году Ир « портиwа» царя А.1ексея 
Михай.1овича (Государственная Оружейная па.1ата, �о 12019), где среди травных 
равитков ритмично чередуются чисто орнамента.1ьные двуг.1авые ор.1ы и фигурки 
животных. Обwий рисунок обни�нвых жемчугом, украшенных и;1умрудами п.10-
ских у�юров кружева на по.1отенuе патриарха Адриана (Государственная Ору
жейная па.1ата, No 12182) по своему характеру б.1ироК к русским народным 
вышивкам. 

В декоративной деревянной рерьбе, в �ставках роскошных книг, в драго
uенном шитье и на серебряных Ирде.1иях отражена такая характерная особен
ность народного искусства, как органическое сочетание реа.1ьных и скщючных 
обраров и вк.1ючение в растите.1ьные у;1оры фигурок животных, фантастических 
суwеств и птиu, причем iЭТИ вп.1етенные в уроры фигурки сами становятся 
нера�рывной частью орнамента. 

llрображения скарочных суwеств - «птицы райской», руса.1ки, грифа, еди
норога - находятся и на стенках чеканной серебряной коробочки с к.1еймом 
1670-х годов, вероятно продававшейся посадским мастером в Серебряном ряду 
(Государственный Исторический мурей, .М 1002 ш.), и на мвогоuветвых ре.1ьеф-
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пых И;iра;iцах д.1я печей, и в яркой росписи «усо.1ьских» �ма.1ей, и;iготов.1енных 
в да.1ьней северной вотчине Строгановых, и среди пестрого цветочного орна
мента царской жа.юванной грамоты 1676 года (Государственная Оружейнал 
па.1ата, No 9717). 

Неожиданно выступают черты че.1овеческого .1ица ( г .1a;ia, рот, нос) у впо.1не 
реа..1истично переданного цветка тю.1ьпана, выре;iанного посадским мастером на 
серебряном стакане 1680- 1690-х годов (Государственный Исторический му;iей, 
No 183 ш.), и сто.1ь же неожиданны и в то же время тесно свя;iаны с обшиъ1 
орнаментом ;iвериные мордочки у цветов и трав на страницах «Фряжской а;iбу1ш» 
работы придворных мастеров (Государственный Исторический мрей, Патр. 1). 

В серебряной басме, чеканке, ре.зьбе, скани нередко применяются те же 
у;iоры, что в набойке, ка1t, например, ро;iетки (со.1нца) на отростRах непрерыв
ного вьюwегося стеб.1я, чешуйчатый орнамент, ва;iы с цветами и др. У;iоры 
ро;iеток в сетке И;i ромбов встречаются как в серебряной басме и набой1tе, так 
и на драгоценном ;iО..tотом ок.1аде с �ма.1ью 1648 года (Государственная Оружей
ная па.1ата, No 13479), и в п.1етено:&1 кружеве патриаршей ширинки1• У;iоры 
п.1оских широких стеб.1ей, пропуwенных чере;i ко.1ьuа, ро;iетки и.1и uветки, мы 
находим и в набойке, и в деревянной ре;iьбе, и на серебряных И;iде.1иях, и на 
шитом по.1отенце патриарха .!Ариана (Государственная Оружейная па.1ата, 
No 12182). На и;iра.зцовом на.1ичнике окна церкви Петра и Пав.1а в Ярос.1ав.1е 
тот же мотив {крупные, сочные, напоминаюwие к.1убнику ягоды на и.зогнутых 
стебе.1ьках), как и на некоторых обра.зцах набойки, в чеканке на серебре и в 

деревянной декоративной ре.зьбе. 

•• 

Прик.1адное искусство XVII века си.1ьно от.1ичается от строгого, .1аконичвого 
искусства предшествуюwего сто.1етия. Оно ярко и жи.знерадостно, богато по 
краскам, ра.знообра.зно и нарядно по у.зорам. В росписи стен, в деревянной ре.зьбе, 
в мета.1.1ических решетках и .1юстрах-паникади.1ах, в и.зра.зцах, декоративном 
шитье и книжном орнаменте, в серебряной и .зо.1отой утвари - во всех отра
с.1ях прик.1адного искусства �того времени ска.зывается стрем.1ение к орнамен
та.1ьности, к у;iорочью. Пышные у;iоры покрывают стены и 1юто.1ки, все предметы 
обстановки. В �том богатом живописном <<покрове» нередко трудно у.1ав.1ивается 
рисунок, основной стержень Rоторого почти исче;iает в ме.1ких, дробных дета.1ях 
декора. 

1 .Мир искусства•, 19°"', 1& 10, стр. 216. 
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В нача.1е XVII века еше сохраняются ритмичные, строгие сти.1и;iованные 
растите.1ьвые у;;юры предшествуюwего сто.1етил. Ре;iные и черневые травы на . , 
;iО.1отых и серебряных И;iде.1иях не утрачивают тонкой графичности и четкости. 
В расuветке �ма.1и и драгоuенных кам�ей некоторое время продо.1жают ;iвучать 
отго.1оски нежной гаммы красок XVI века, гармоничного сочетания б.1едно-го.1у
бых сапфиров с .1егкими свет.1ыми тонами �ма.1и. У;iоры рукописей, хотя уже 
ус.1ожненные и пышн�1е, �we .1оца.1и;iуются. в геометрических рамках ;iаставок. 
Но скоро �та сдержанная, строгая орнаментика уступает место все побеждаю
wему в �ти годы стрем.1ению к у;iорчатости, к насыwенному декоративному 
�апо.1нению пространства. Орнамент становится богатым, нарядным, бесконечно 
ра�нообрщшым и красрчным. Во всех отрас.1ях прик.шдного искусства ска;1ывается 
тяга к передаче объемных, п.шстических форм. П.юские, отв.1еченные ;1авитки 
деревянной декоративной ре;1ьбы вытесняются ску.1ьптурной, горе.1ьефной ре�ьбой, 
сверкаюwей пщю.1отой, напоминаюwей .1;итье И;i драгоuенных мета.1.1ов, с пыш
ными uветами, .1истьями и п.1одами, оби.1ьно вп.1етенными в орнамент. Крупные 
ре.1ьефные uветы с сочными .1истьями, шитые по «насти.1у» ;iо.1отной и 
серебряной нитью и.1и жемчугом; украшенные мета.1.1ическими ;1апонаъш с 
ра;1ноцветными камнями, при чу д.1иво переп.1етаются стеб.1ями на роскошных 
одеждах. Их б.1естяwие вы11ук.1ые у;iоры скорее похожи на чеканку и;1 �о.1ота 
и.1и серебра, чем на п.1оское шитье нача.1а сто.1етия. Тонкая графи.ка ре�ных 
и.1и черневых травок на ;iО.lотых и серебряных И;iде.1иях сменяется свободно 
раскинувшимися крупными живописными uветами. Многоuветный растите.1ьный 
орнамент вырывается И;i рамок ;1аставок и оби.1ьно �по.1няет по.1я рукописей 
яркими красочными у�орами. Радостные по чистым, г �убок.им краскам �ма.1и в 
и;iоби.1ии украшают �о.1отые и серебряные предметы. Цветы, п.1оды, ягоды, 
реа.1ьные, В;iятые и;1 жи;1ни обра�ы животных, птиu и рыб, широко вводятся в 
орнамент, одновременно с народными мотивами - И;iображениями ска;iочных 
суwеств. 

Ку.1ьтурный подъем второй по.1овины XVII века не мог не найти отражения 
в прик.1адном :ц:скусстве. У художников растет интерес к реа.1истичес.кому и�о
бражению о.кружаюwей действите.1ьности. Ес.1и в нача.1е сто.1етия доминируюwие 
в орнаменте растите.1ьные у;iоры си.1ьно С!и.ш�ованы, то во второй ero по.1овине 
мы встреча�м, наряду с фантастическими uветами, п.1одами и травами, и�обра
жения, очень 6.1�.кие к. природе,- uветки на сре;iанных стеб.1ях, п.1оды, букеты, 
СВЯ;iКИ uветов и П.IОДОВ. 

Так. же ка.к в .1итературе и живописи �того времени, мастера прик.1адного 
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11скусства стреl\штс11 к 11овествовате.1ьносп1, хот111· нередап, ранимате.1ьныii 
расскар. У с.ювные, п.юскостные, ма . .ю увяранные между собой Ирображения к 
конuу сто.1етил раменяются на Ир,1J;е.1иях .1учших мастеров с.южными компори
цишш со светотенью, перспеБТ11вой, рарнообрарием пор и движений. 

В наивно пере;J;анной сuене «Сусанна, растигнутая старuами» на бо.1ьших 
серебряных стаканах 1673 го;J;а мастер не побоя.1сл Иробрарить ;J;аже обнаженное 
те.10 (Государственная Оружейная па.1ата, No 10653, 10654 и 10659). 

Интерес к ЖИрНИ и ее бытовым КОНI�ретным ;J;ета.1ям прояв.шется 1шк в 
выборе сюжетов (например, собака, прес.1е;J;уюшая .1исиuу, на серебряном ста
кане 1688-1689 го;J;ов; Государственный Исторический мурей, "l\fO 53054;39), так 
и в свободной творческой переработке ироб:J>ажений, Врятых с гравюр и Ир 
книжных и.�.1юстраций. /1,о неурнаваемости Ирменяются, приб.1ижаясь 1\ типу 
народных картинок, нерео;J;етые в русские опашни «Сиви.1.1ы» (наприl\1ер, на 
ковше 1685 года; Государственный Исторический мурей, No 19ш.), а вместо 
привычных, растывших в традиuионных порах, ра;J;рапированных в широкие, 
свободные о;J;еж;J;ы фигур апосто.1ов }JЫ ви;J;им на серебряном ;J;искосе (Псков
ский об.1астной краеве;J;ческий l\typeй, No 122) ожив.1енные, по.1ные ;J;вижения 
фигуры юношей в русских горо;J;ских О;J;еждах. В ;J;еревянной рерьбе, в почти 
ску.1ьптурных чеканных щюбражениях уси.швается стрем.1ение пере;J;ат1, объем
ность фигур и пре;J;метов. В нача.1е трехмерной ,1J;е.1ается .1ишь го.1ова, в то 
время как ту.1овиwе остается почти 11.1оским, во второй же по.ювине 
сто.1етия встречаются почти от,1J;е.1енные от фона округ .1ые Ирображения. П.ютно, 
уверенно посажена почти ску.1ьптурная фигура Спасите.1я на престо.1е на ок.1аде 
« Еванге.1ия» 1689 года (Государственная Оружейная па.1ата, No 15453). Впечат
.1ение ее объемности, те.1есности уве.1ичивается б.1агодарл покрываюwей Ироб
ражение uветной �ма.1и. Наряду с ярко выраженной ;J;екоративностью настойчиво 
пробивается реа.1истическая струя. 

В XVII веке бы.10 по.1ожено нача.10 живописи по ;эма.1и - темные и свет.1ые 
точки, усики и травки на основных тонах и, ПОр;J;Нее, в 80-90-х годах - первые 
живописные Ирображения .1ю;J;ей, животных и птиu. Эти Ирображения ра.1ожи.ш 
основы ААЯ миниатюрного, выпо.1ненного в технике ;эма.1и портрета, ;J;остигшего 
высокого расuвета уже в первой четверти XVIII века. 

Семна;J;uатый век равершает 60.1ьшой iЭТап в рарвитии русского при
к.1адного искусства и, в рначите.1ьной мере, подrотов.1яет почву ААЯ новых твор
ческих исканий. В да.1ьнейшем РJССкое прик.1адное искусство рарвивается уже по 
новому пути. 

• •  
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н астояwим томом �канчивается щ�.южение важного ра�,11.е.ш истории 
русской художественной ку.1ьтуры - ,11.ревнерусского искусства. В �
к.1ючение с.1едует еше ра� ог .1януться на его многовековый путь, 
обобwить важнейшие наб.1ю,11.ения и поставить некоторые обwие во

просы об ус.1овиях и особенностях его исторического ра�вития. 
Древнерусским в строгом смыс.1е �того с.1ова мы на�ываем искусство сред

невековой Руси, нача.10 которого свя�ано с �похой Киевского раннефео,11.а.1ьного 
госу,11.арства X-XI веков и формированием в .1оне �того государства древнерус
ской наро,11.ности. Его конеu падает на XVII сто.1етие, ког,11.а начинается новый 
перио,11. русской истории, отмеченный формированием ве.1икорусской наuии в ус
.1овиях ра�вития ремес.1а, роста торговых свя�ей и со�дания всероссийского 
рывка. 

Важнейшей особенностью исторического ра�вития русского народа яви.1ось 
то обстояте.1ьство, что фео,11.а.1и�м на Руси бы.1 п е р в ы м  к.1ассовым строем. 
Восточные с.1авяне минова.1и ступень рабов.1а,11.е.1ьческой формаuии, и феода.1ьные 
отношения ра�ви.1ись непосредственно в проuессе ра�.1ожевия первобытно-обwин
ных порядков. Таким обр�ом, формируюwаяся княжеско-боярская �вать встJ
па.1а в историю, не имея ни пре,11.шествевников в .1иuе рабов.1аде.1ьuев, ни многове-
1ювого опыта :к..1ассового господства, вакоп.1енного рабов.1аде.1ьческим обwест
вом, ни подготов.1евного аппарата принуждения, ни .rюдей, обс.rуживаюwих 
и,,11.ео.1огические потребности госпо,,11.ствуюwего к.rасса. Все строи.1ось �ново на 
�ва.1инах патриарха.1ьно-обwинного строя. По�тому в си.1у исторических обстоя-
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те.1ьств русские феода.1ы бы.1и вынуждены обратиться к опыту других стран., 
в особенности в отношении средств идео.1огического во�действия на массы. 
В ;этом одна и� причин, обус.1овивших важнейшее событие в истории русской 
r.у.1ьтуры и искусства - обращение к ви�антийскому праnос.1авию и искусству. 
Ви;·шнтиiiсБа11 художественная традиция и ре.шгия ста.ш �наменем борьбы к.1ас� 
са фео,1щ.1оn �а свое господство, сде.1а.1ись неотъем.1емой частью его Rу.1ьтуры. 

Дре1шерусское ис1\усство бы.10 в �начите..tьной мере свщшно с �апросами 
госнодствуюшего к.1асса и находи.1ось в �акономерной д.1я ;эпохи феода.1и�ма �ави� 
симости от господствовавшей идео.югии средних веков - ре.11игии 11 си.11ьнейшей 
феода.11ьной органи�ации - церRви. Эта ;3ависимость бы.1а ра;3.1ичной на отде.1ьных 
;этапах истории руссRого народа, она по-своему и с ра�.1ичной си.1ой прояв.1я.11ась в 
каждой отрас.1и искусства. Но все ;это не меня.110 того основного по.1ожения, что 
r .11авная .11иния его ра�вития .1ежа.11а в сфере ре.11иrИО;3НОЙ идео.11огии, в об.11асти 
!!ерtювной архитектуры и живописи. 

Однако бы.ю бы г.1убочайшей ошибкой трактовать древнерусское искусство 
1шк искусство аристократичесRое и.1и церковное, по.1ностью оторванное от 
народа и его ку.1ьтуры. Не.11ь�я ;3абывать того важнейшего обстояте.1ьства, что 
на ранних ;этапах своего ра�вития феода.11и;3м выража.11 прогрессивные тенденuии 
истории, что ре.11иrия бы.1а не то.1ько идео.1огией господствуюшего к.шсса, но 
идео.11огией всего народа. В ре.11игио�ной форме ск.1адыва.1ись его представ.11ения 
о ъ1ире и жщши, обшественные и ;этические идеа.11ы. 

В древнерусском искусстве с бо.11ьшой си.1ой 11рояв.1яются народные во�
�рения, народные художественные вкусы. В период феода.11и�ма в ку.1ьтуре и 
искусстве древней Руси еше не оформ11.1ся тот раско.1 на две ку.1ьтуры, который 
сто.1ь ре;3ко опреде.1и.1ся в ус.1овиях капита.1истического строя. По;этому древне
русское искусство нри всех своих внутренних ра�.1ичиях в uе.юм отражает 
по-своему це.11ьную ;эпоху в жи�ни всего русского народа, ;эпоху, по.11ную нес.1ыханных 
бедствий и тягот, �нюху героической борьбы ;3а не�аnисимость Русской �ем.ш, 
воспитавшей национа.1ьный характер русского че.1ове1ш и �ака.1ившей ;:шическую 
си.1у его духа 1• 

Как можно судить по весьма не1ю.11ным архео.11оrическим данным и косвен
ным пока�аниям письменных источников об искусстве восточнос.1авянских п.11е
мен, оно характери�ова.1ось �начите.1ьным ра;3витием 11.1осRостной орнаментики, 

1 ;:J.11есь, как и да.1ее, мы употреб.111е111 термин «наuиона.1ьныit»_не в точuо)t научном смыс.�е, так как 
руссRая наuия начинает ск.1адываться .1ишь в XVII веке. Однако своеоfiра�ные черты pyccкolt ку.1ьтуры 
кр11ста.1.1и�ова.шсь �начите.1ьно раньше, что и оправ.11ывает применение :�того термина. 
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достигшей бо.1ьшой с.южности и рщшообрщшя, устоявши!\IИСН навьшами н пере
работке в ус.ювный у;1ор мотивов живой природы, у:меньем обобщать в сп1.1и;10-
ванном отв.1еченном 06ра;1е наб.1юдения действите.1ьности так, что рТОТ 06ра;1 
бы.1 одновременно наде.1ен и чертами реа.1истическими и в то же время бьJА 
uтв.1еченным. Художественные навыки г.1убокой древности русское народное 
искусство сохрани.10 до по;1днейшего времени. 

Это относится не то.1ько к об.1асти прик.1адного искусства, но, по-видимому, 
и к сфере исБусства 1\1ОНJМента.1ьнuго. Сведения об Jборе ЯiJЫЧеских храмов 
iJЮ�адных с.1авян ре;1ными и;1ображениями животных, подтвержденные теперь 
находкой в Ве.1иком Новгороде iJНаменитых ре;1ных ко.1онн XI века (стр. 616) 1, 
свидете.1ьствуют о высоком искусстве п.1осБостного монумента.1ьного орна
.мента, вБ.1ючавшего мастерски сти.1и;юванные фигуры реа.1ьных ;1вepeii и 
мифических чудиw - грифонов и кентавров. Тот же ус.1овный хара1о·ер име.111 
и;Jnаяния с.1авянсr\их идо.1он. Относите.л:ьно 1\у.1ьтовоii деревянноii архитектуры 
дофеода.1ьного нериода 1\tЫ можем судип. 110 1юсвенньп1 данным, 1ю;1во.1яюши!\'1 
пред110.1агать на.1ичие в f)TO время монумента.1ьных сто.11юобраiJных храмон. Древ
нейшее деревянное iJОдчествu iJHa.10 и шатровую форму, о чем свидете.1ьстнует най
денная в тех же раскопках Новгорода Ве.1икого ;1амечате.1ьная деревянная моде.1ь 
X-XI веков шатрового «теремuа» на четырех колонках с бусинами (стр. 617) 2• 

Русские были не просто «та.1ант.1ивыми учениrшми», но с.1ожившимисл ХJдож
никами, способными творчески воспринять 11 рщшить высокий опыт искусства 
Ви�нтии. Именно 1юртому формировавшееся монумента.1ьное искусство .1ишь очень 
Бороткое время по.1ь;Jова.1ось услугами приш.1ых мастеров-греков. Грандио;Jный 
ра;Jмах Бняжеского и церковного строите.11.ства конца Х - нача.1а XI века мог 
быть осуwеств.1ен то.1ько при ус.1оnии широБого 11рив.1ечения мастеров 11;1 народа. 
Деiiствите.1ьным творцом искусства, каБ и творцом всеН древнерусской БJJьтуры, 
яв.11яется сам народ. 

�тому содейств01�а.1и и ) словия жщши и быта феода.юв. Эксп.л:уатация 
Брестьянства тесно свя;1ыва.1а их с деревнеii. Их усадьбы 1ю.1ностью обс.л:ужи
ва.л:ис1. трудом крепостных Брестьян. lf;J 1111сь!\1енных источников мы хорошо 
;Jнаем, что народные суеверия и обычаи, пережитки я;1ычсства и его обрядности, 
дово.л:ьно прочно держа.1ись не то.1ько в народных нирах, но и в среде гос1юд-

1 А. А р  JJ 11 х о  в с R и il.. Ко.1онна щ1 11овгоро.11сRих pacRonoR. - «ВествиR МосRовского у нивt>рс11тета», 
1954-, .J\'i! 4, стр. 65-68. 

2 Тру.11ы Новгоро.11скоit архео.1огичсскоil. ;;�кспt>.11ИJ!ии, т. 1 .  - «.Материа.1ы и исс.1е.11ования по архсо.10-
пш СССР», .М 55. �1. ,  1956, стр. 37-38. 
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ДетаАъ резмfl деревлнноfl ко.АОнны 
из Нов�орода. XI век. 

Институт истории .111атериа.1ьвой 
ку.1ьтуры АН СССР 

ствуюwего к.1асса. Народная ку.1ьтура г.1убо
ко проника.1а в быт и со;шание представите
.1ей феол.а.1ьного к.1асса, тесно свя;3анных с 
деревней, об.1егчая тем самым внедрение на
род;ных �э.1ементов и JJ искусство, укращаюшее 
1шяжеский и боярский быт. В город;е ;эти 
народные, деревенские нача.1а, попадая в 
бо.1ее живую обwественную сред;у, в круг 
ремес.1енникоn и торговцев, приобрета.1и еше 
бо.1ее широкое ;3начение, быстрее криста.1.1и
;юва.1ись и ра;3вива.1ись. Все ;это способст
вова.10 и;3вестному единству древнерусской 
ку.1ьтуры, в том чис.1е и искусства. 

Таковы ус.1овия, опреде.1ившие проник
новение народ;ного искусства в сферу цер
ковно-феода.1ьного искусства д;ревней Руси. 
Господ;ствуюwие феод;а.1ьные верхи в основ
ном д;ержа.1ись ВИ;3антийских традиций, к 
к.оторым они не ра;3 обраwа.1ись и помнее 
в борьбе ;38 свое господство. Народ;ные, 
национа.1ьные нача.1а неи�бежно вступа.ш в 
противоречие с ;этой трад;иuией, перераба
тывая и щ�меняя ее по-своему, что обус.10-
ви.ю неповторимо русский характер уже 
древнейших памятников. Они отмечены по
ра;3ите.1ьной си.1ой и од;ухотворенностью, бо
гатством творческой мыс.ш, ра�нообра;3ием 
оттенков выражения. 

Д.1я понимания народных основ и осо
бенностей д;ревнерусского искусства нажно 
под;черкнуть и его теснейшую свя�ь с жи�
нью русского народа и государства. Оно 
бы.10 как бы ху дожественно:й .1етописью 
их истории. Недаром русский переводчик 
хроники Георгия Амарто.1а очень ВЫра;iИ
те.1ьно переда.1 смыс.1 с.1ова «история» -
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«И ;i о б р а ;i и я  рекше история» .  Иниuиа
тива СО;iдания крупных художественных 
прои;iведений принад.1ежа.1а государству и 
uеркви; �ти прои;iведения име.1и государ
ственный, обwественный характер, и све
дения о постройке и росписи храмов ;iа
носи.1ись в .1етописи. Часто важнейшие 
мания во;iдвига.1ись в память бо.1ьших 
исторических событий, станови.1ись их 
ве.1ичественными памятниками. Софийский 
собор в Киеве бы.1 постав.1ен на месте, 
где Л рос.1ав ра;iби.1 печенегов. Успенский 
собор в Ко.юмне, строившийся накануне 
Ку.1иковс1юй битвы, ста.1 памятником по
беды над по.1чиwами Мамая. Храм Покрова 
на рву (Васи.1ий Б.1аженный) на московском 
посаде бы.1 соман как храм-памятник В;iЯ
тия Ка;iани и торжества русского народа 
над вековым врагом. Собор Новодевичьего 
монастыря в Москве бы.1 во;iдвигнут Ва
си.1ием 111 в память об освобождении Смо
.шнска от ПО.IЬСКО-.IИТОВСКОГО в.1адычества, 
а его фресковая роспись бы.1а посвяwена 
теме победы, апофео;iа русского оружия 
и строите.1ьства государства 1.Подобные ме
мориа.1ьные сооружения приобрета.1и под
.1инно народный характер: В �том смыс.1е 
к мемориа.1ьным сооружениям можно приме
нить с.1ова Симона Ушакова, скаiJНнные им 
ОТЩ:)СИТеJIЬНО живописи: «И;iображение 
f)ТО жи;iнь памяти, памятник прежде жив
шим, свидете.1ьство прош.1ого, ВО;iГ .1ашение 
добродете.1ей, И;iънв.1ение си.1ы, ожив.1ение 
мертвых, бессмертие хва.1ы и с.1авы, 

t 
Деревл1111ал модеАЪ шатрово�о «mеремца». 

X-Xl век. 

Институт истории 11атериа.1ьной ку.1ьтуры АН СССР . 

1 .11. Р е  т к о в с к а я. С110.1енсю11t собор Ново.1евичьеrо монастыря. 111., 1954-. Текст об ;�том памят
нике в 111 тоие настояшеrо И:J1авия (стр. 6Ю в с.1.) бы.1 написан .10 выхо.1а в свет B8:JDaннoro исс.1е.1ования. 
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во�оуждение живых к подражанию, воспоминание о прошедших деJах .. . » 1• 
Всеми (Этими качествами об.1ада.1и и на�ванные «памятники» с.1авных событий 
в жи�ни Русской �ем.1и. Их авторы ясно понима.1и историческую ро.1ь 
архитектуры, историко-нщшдате.1ьное и мемориа.1ьное �вачение ее прощше
дений. 

Всегда ве.1ико.1епно свя�анные с городским .1андшафтом, яв.1яюwиеся его 
архитектурным uентром. и rосподствуюшие над прихот.1ивой свободой деревянной 
�астройки, городские соборы бы.1и как бы симво.1ами города. Софийский собор 
в Новгороде, собор Троиuы в Пскове, Успенский собор во В.1адимире и другие 
uентра.1ьные храмы ставови.1ись па.1.1адиумами iЭТИХ городов, �наменем борьбы 
городов �а их самостояте.1ьность. 

На до.1ю русского народа выпа.1 трудный исторический путь тяже.юй борьбы 
;Ja свою не;Jависимость. Ино;Jемные вторжения и борьба с ними тормо;Jи.1и pa;r 
nитие Руси. Наибо.1ее тяже.1ыl\1 ударом бы.10 монго.1ьское нашествие, ;Jастигшее 
Русь на очень высоком подъеме iЭКОномического и ку.1ьтурного ра;Jвития, sогда 
проuвета.ш русские города с их многообра;Jными ремес.1ами и широкими тор
говыми свя�ями; в пере.I,оnых uентрах ск.шдыва.1ись ус.ювия д.1я сою;Jа горожан 
с си.1ьной княжеской в.шстью, яв.1явшегося ;Jа.югом быстрого преодо.1ения фео
да.1ьной ра�дроб.1енности и осуwеств.1ения наuиона.1ьного объединения; в искус
стве и .1итературе ясно выступа.1и такие яв.1ения, которые предвеwа.1и ос.1аб.1е
ние феода.1ьных консервативных си.1 и идей. 

Sаwитив Европу от монго.1ов, Русь бы.1а обречена на д.1ите.1ьное отставание 
в тяжких ус.1овиях монго.1ьского ига, которые подорва.1и и ;Jадержа.1и ра;Jвитие 
древнерусской ку.1ьтуры и искусства. 

Древнерусское искусство не уs.1адываетсн в шsа.1у х.1ассических �падно
европейских сти.1ей, хотя iЭТО и пыта.1ись сде.1ать представите.1и форма.1исти
ческого искусство;Jнания. Бе;J достаточных оснований стреми.1ись они увидеть 
в ;JОдчест1,1е В.1адимиро-Су;Jда.1ьсхой Руси ХН - XIII вехов .1ишь «руссхий вариант 
романсхого сти.1я», в пора;Jите.1ьной по своему своеобра;Jию шатровой архитек
ТJре XVI века - ;Jапо;Jда.1ый отго.1осок готиsи, в памятниках 1ювuа XVII века 
«русское барокко» и.1и ту же готику. 

Точно так же не совпадает с путями ра;Jвития �падноевропе:йсsого и�обра
;Jите.1ьного исхусства история древнеруссхой живописи. Сто.1ь же беспочвен
ными бы.1и подобного рода ана.1огии и в об.1асти ску.1ьптуры. ПоiЭтому меха-

1 Г. Ф и  .1 в 11  о u о в. Симон
-
Ушаков в современная е11у ;ino:ia pyccRolt живописи.- «ВестнвR обwества 

4ревнерусского искусства», f874, JttO f-3, стр. 22. 
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ническое сопостав.1ение отде.1ьных ;этапов рщшития древнерусского искус
ства с одновременными ;этапами в истории искусства стран ;3ападной Европы 
способно породить .1ишь недораруl\1ения. Древнерусское искусство может быть 
прави.1ьно понято не путем поверхностных сопостав.1ений, а в реру.tьтате тwате.1ьно
го ана.1ира его реа.1ьных СВЯрей с ЖИрНЬЮ народа. 

При всем своеобр�ии своего рарвития древнерусское искусство не оста.1ось 
наг.1ухо рамкнутым в наuиона.1ьных рамках, Древнерусские мастера живо инте
ресова.1ись достижениями своих собратьев по искусству в соседних странах. Мы 
рнаем Ир .1етописи, что, например, прос.1ав.1енные псковские рОдчие XV века 
соверша.1и поемки ра рубеж к «немuам», чтобы присмотреться к их «камено
сечной хитрости» . Однако все усваиваемое Ирвне г.1убоко перерабатыва.1ос1. 
русскими мастерами сооб�но с требованиями русской жирни. 

На Руси не рар появ.1я.1ись и иноремные мастера. Вирантийские рОдчие и 
художники приержа.1и в Киевскую Русь. Романские (пока не опреде.1имые 60.1ее 
точно) строите.1и бы.1и причастны к ра�витию архитектуры Га.1ицкой и В.1ади
миро-Сума.1ьсБоii Руси XII-XIII веков. Греческие живописцы подвира.1ись 
в Москве и Новгороде в XIV веке, в пору воррождения Руси и героической 
борьбы с татаро-монго.1ьскими рахватчиками. В XV-XVI веках ита.1ьянские 
архитекторы и инженеры в.1ива.1ись в среду многочис.1енных русских мастеров, 
со;iижавших ансамб.1ь Московского Крем.1я и ряд мщ.uных крепостей. Однако 
даже крупнейшие Ир чужеремных художников, такие, Бак Феофан Грек и.1и 
Аристоте.1ь Фиораванти, не чувствова.1п себя на Руси чуждыми .1юдьми, но 
всем своим суwеством приобwа.1ись к нашей действите.1ьности, становясь 
деяте.1ьными строите.1ями р у с  с к о й  художественной Rу.1ьтуры. 

При всей с.1ожности и трудности исторического пути русского народа 
древнерусское искусство предстает перед нами 1tак uе.1остное художествен
ное яв.1ение. Ни пора кровавых феода.1ьных усобиu, ни тяжкие сто.1етия 1\Юнго.1ь
ского ига не смог .1и нарушить единства ве.1ичественной древнеруссrюй 
ку.1ьтуры. Основой iЭТого единства бы.t русский народ, бережно хра
нившей свои художественные идеа.1ы, совершенствовавший свое мастерство. 
Древнерусские строите.1и и живописuы не рамыка.1ись в границах феода.1ьных 
мирков; они обwа.1ись между собой, работая в рарных концах Руси, в их со
вместном труде постепенно выковыва.1ась крепнув_шая национа.1ьная обwность 
древнерусского искусства. 

Важнейшим ус.1овием единетва древнерусского искусства бы.1а характерная 
д..tя средневековой ку .1ьтуры непрерывная преемственность его технпчесl\вх и 
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художественных традиций. Она обус.юв.1ива.1ась, прежде всего, характером 
средневекового ремес.1а, когда накоп.1енныft опыт сохраня.1ся не в виде каких
.шбо теоретических пособий и.1и обобwений, но передава.1ся от одного поко.1ения 
мастеров другому как совокупность ;эмпирических данных, хранившихся бу
Бва.1ьно в руках и богатейшей памяти народных мастеров. .lишь в помнюю 
пору XVl-XVII веков появи.1ось некое подобие пособий и художественных 
шко.1, например, д.1я живописи и прик.1адного искусства - Оружейная па.1ата, 
а д.1я архитектуры - Прика.з каменных де.1, органщювавший широкое строи
те.1ьство и проявивший некоторую �аботу о росте ква.1ификаuии каменных де.1 
подмастерьев. Сохранению традиuий способствова.1 и весь строй средневековой 
идео.1огии с ее устойчивостью быта и обычаев, канонов и прави.1. 

Си.1а традиuии и не;iыб.1емость обра;iца отнюдь не ниве.1ирова.1и русское 
искусство, оно бы.10 всегда чуждо трафарета. Одна и та же тема и.1и �а,11.ача 
ра;iреша.1ась каждый pa;i по-новому. И ес.1и мы ;iнаем ма.10 имен русских художни
ков и.1и ;iодчих, то их бе;iымянные творения все же дают нам представ.1ение об 
их индивидуа.1ьных манерах и вкусах, об их творческих устрем.1ениях. 

У важенке к традиции и верность своему русскому нас.1едию свидете.1ьст
вова.1и о национа.1ьной самостояте.1ьности русского народа и яв.1я.1ись одним и;i 
сре;�:ств сохранения и ра;iвития его ку.1ьтуры в трудных ус.1овиях его истори
ческой ЖИ;iНИ. 

Це.1остность древнерусского искусства объясняется также и тем, что от
де.1ьные его отрас.1и ра;iвива.1ись не в и;iо.1яции, а в теснейшем в;iаимодействии 
друг с другом; круго;iор мастеров бы.1 широк и они не ;iамыка.1ись в у;iких 
рамках своего ремес.1а. Живописцы быва.1и соучастниками ;iамыс.1ов ;iодчих, 
сме.1ые архитектурные фанта;iии и новые формы порой рожда.1ись в рисунке 
миниатюриста, давая то.1чок мыс.1и архитектора; в других с.1учаях худож
ники бережно сохраня.1и по.1юбившиеся им, во отвергнутые официа.1ьным 
искусством архитектурные обра;iы; так, и.1.1юстратор «Онежской пса.1тири» в 
конuе XIV века воспрощ1ве.1 храм, украшенный прячу д.1ивой ;iвериной орнамен
тикой. Ску .1ьптор-ре;iчик, цевивных ;i:e.1 мастер, а иног ;i:a и юве.1ир вк.1юча.1ись 
в работу ;iод;чего, и�готов.1яя мод;е.1ь - обра;iец постройки и.1и ее отде.1ьных 
дета.1ей. Со;iд;авные ре;iчиком по дереву орнаменты 11ереход;и.1и в миниатюру и 
прик.1ад;ное искусство, ;iвери и травы со стен бе.1окаменных храмов В.1адимиро
Су;iда.1ьской Руси восnрои;iводи.1ись в народных бытовых И;iде.шях. Работы 
прос.1ав.1енных юве.1иров п.1еня.1и г.1а;i художников и �став.1я.1и усваивать приемы 
их мастерства, в ияопописи появ.1я.1ись тончайшие �о.1оrые .1ищ1и? напомина,вшие 
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свечение рО.ютых контуров перегородчатой ;эма.1и. Мастериuы шитья имитиро
ва.1и драгоuенный мета.1.1, применяя шов «на чеканное де.10», сотрудничая с 
живописuами в Ирготов.жении рисунка и подборе тонов. 

Не приходится говорить, что ;эта перек.1ичка искусства превраwа.1ась в 
под.жинную симфонию, когда вордвига.1ись огромные храмовые и дворuовые 
ансамб.1и, когда живопись станови.1ась архитектоничной, а архитектура живопис
ной. Напомним яркую характеристику средневековой архитектуры, данную Вик
тором Гюго: ссВсе прочие искусства повинова.1ись рОдчеству и подчиня.1ись его 
требованиям. Они бы.1и рабочими, соридавшими ве.шкое творение. Архитектор -
но;эт - мастер в себе одном объединл.1 ску.1ьптуру, покрываюшую рерьбой соманные 
им фасады, и живопись, расцвечиваюwую его витражи, и мурыку, приводяwую 
в движение ко.1око.1а и гудяwую в органных трубах. Даже бедная по;эрия, 
под.1инная по;эрия, сто.1ь упорно прорябавшая в рукописях, вынуждена бы.1а по,1( 
формой гимна и.1и хора.1а рак.1ючать себя в оправу мания, чтоб приобре
сти хоть какое-нибудь рначение . . .  » 1• f}та рамечате.1ьнан характеристика геге
монии архитектуры в сре.l(невековом искусстве почти по.1ностью при.1ожима 
и к Аревнерусскому искусству, г.l(е также госпо,l(ствова.10 рО,l(чество, объе.l(иннв
шее все ВИАЫ искусств. 

• •  

Архитектуре - ведуwей отрас.жи искусства средневековья - принад.1ежит 
первое место и в Аревнерусском художественном творчестве. Русский народ 
покара.1 себя как неутомимый строите.1ь, об.1адаюwий помимо огромного упорства 
и ;энергии, высокой ;эстетической одаренностью. Ско.1ько рар воскреша.1 он Ир 
пеп.1а пожариw го.рода и се.жа, восстававшие Ир небытия еше бо.1ее прекрасными, 
по.1ными новых хором и храмов! 

Мастерство Аревнерусского рОдчего характерирова.1ось широтой творческого 
диапарона, порво.1явшей ему работать в рарных отрас.1ях строите.1ьвого искус
ства. Вышгородские горододе.1ьuы XI века строи.1и не то.1ько крепостные стены, 
но и ве.1ичественные храмы над :моги.1ами Бориса и Г .1еба n Вышгороде; псков
ский рОдчий XIV века Кири.1.1 - автор по.1ного бурного движения Троиuкого 
собора во Пскове - ВОрдвига.1 и суровые стены псковскоlt Rрепости; творец 
собора Васи.1ия Б.1аженного - Постник Яков.1ев бы.1 «ГОрО.l(ОВЫМ и uерковПЬJМ 

1 р. :r JO г о. Собрание с:очивеuий, т. Ц, ltl" 1953, стр. 185. 
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мастером» и т. д. Профессиона.1ьная широта искусства древнерусского ;юдчего 
пщ1во.1я.1а со;iидать храм, схожий своим сто.шообра;iным объемом с крепостной 
башней, и убирать крепостную башню богаче, чем храм. Так, в обра;iе храма 
Васи.1ия Б.1аженвого, в его конструкuии и декоре испо.1ь;iованы ;э.1емевты воен
ного рОдчества вп.1оть до применения машику.1ей. Собственно «военный инже
нер» не мог бы построить надвратной башни Спасо-Евфимиева монастыря в 
Сур,1щ.1е с ее богатейшим убором. ;)та черта древнерусского ;iОдчего - его мно
гогранность - расширя.1а его творческие во;iможности и помога.щ утnерж
дению сти.1истического единства рар.1ичных об.1астей древнерусской архи
тектуры. 

То.1ыю в XVI-XVII веках мы встречаемся с бо.1ее уркой спеuиа.1и;iаuией 
�одчих, сред.и которых появ.1яются «мастеры траперные», «.мастеры па.1атвые», 
собственно «гор0Аоде.1ьuы» - военные инженеры. 

Ро.1ь архитектурной традиuии и обра;iца, яв.1явшихся стержнем древнерус
ского и средневекового вообwе архитектурного иСКJССтва, опреде.1и.1а характер
ное д.1я древнерусского ИСКJССтва уважение мастеров новых поко.1евий к трудаl\1 
своих предшественников и к остав.1евному ими нас.шдию. С.1ава выдаюшихся 
проирведений прош.1ого жи.1а в веках, и русские ху д.ожники с ве.1ичайшей 
бережностью относи.1ись к сокровиwниuе народного опыта и искусства. 

В архитектуре, так же как и в живописи и прик.1адвоl\1 искусстве, «обра;iЩJ» 
игра.1 бо.1ьшую воспитате.1ьвую ро.1ь. Древняя Русь остави.ш нам богатое на
САедство в с.1ожнейшей об.1асти архитектурного творчества - в городских и 
монастырских авсамб.1ях, ск.1адываюwихся на протяжении сто.1етий, когда ком
п.1екс рданвй монастыря и.1и крем.1я постепенно расширяАся. При ;этом каждая 
новая постройка вход.иАа органическим рВеном в новое це.1ое, не противореча 
старым зданиям и гармонически сочетаясь с ними и.1и даже подчеркивая и 
выяв.1яя их художественное ;iначение. Це.1остность древнерусских ансамб.1ей 
такова, с.1овно их сомава.1 бессмертный �одчий, во;iраст которого исчис.1я.1ся 
сто.1етиями. Однако nрош.юе не порабоша.10 ъшстера - он бы.1 пе тоАько учени
ком, во и творческим продо.1жате.1ем. По.1ьруясь многочис.1енными обра;iцами, он 
не компи.1ирова.1 мертвые формы, а оперирова.1 живыми архитектурны:ми обрnза.юr) 
которые как бы «прив11ва.1ись» им к новому архитектурному органирму. 

Русские .1юди тонко nонима.1и В;iаимодействие ;э.1ементов авсамб.ш. �то 
ска;iывается на примере многочис.1евных п рарвообра;iных построек. К •шс.ч 
их можно отнести ансамб.1ь древнего В.1адимира и.1и Московского l\рем.1я, 
Троиuе-Сергиевой .швры и.ш Саввино-Сторожевскоrо мопастырц � �нщ·ие д��ги�� 
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В свщш с iЭТОЙ темой не.1ь�л не iюдчер1шуть суwественно:ti: rторонь1 твор
чества ,11;ревнерусских �о,11;чих. Новый архитектурный обра�, с.южившийся в со
�нании мастера на основе живших в его памяти обра�uов, обогаwенный новыми 
чертами и и,11;еями, воп.юwа.1ся чаше всего в объемной мо,11;е.1и и осуwеств.1я.1ся 
в натуре бе� проектных чертежей. «06pa�eu» игра.1 в практике строите.1ьст1�а 
бо.1ьшую ро.1ь. Но при всем iЭТОм обра�еu не обеспечива.1 реа.1ьного во�ве,11;енин 
постройки, и ПОiЭтому �о,11;чий ве.1 ее сам, от нача.1а ,11;0 конuа: он бы.1 и 
автором �амыс.1а постройки, и ее архитектором-ху,11;ожником, и ее инженером, 
опре,11;е.1явшим конструкuии, и непосре,11;ственным прои�во,11;ите.1ем работ, кото
рый вместе со «стенwиками» и каменwиками, постоянно бы.1 на .1есах, наб.1ю
,11;ая �а хо,11;ом стройки и внося исправ.1ения. Ра�,11;е.1ение тру,11;а ewe не рас
сек.10 на от,11;е.1ьнь�е спеuиа.1ьности его мастерство, он бы.1 непосре,11;ственно свя,.. 
�ан с проиi)во,11;ственным пpoueccol\1, и его творчество бы.10 по самой своей 
приро,11;е конкретным. 

Древнерусский �о,11;чий в си.1у исторических ус.1овий не распо.1ага.1 архитек
турной теорией в том смыс.1е, в каком она примеш1.1ась в .ЗапЗАной Ев
ропе. Его ум еше не бы.1 проникнут «усып.1яюwей, бесстрастной обра�о
ванностью» и не бы.1 «освеwен ,11;робью по�наний» 1• Он не мог по,11;обно 
нушкинскому Са.1ьери «р�ъять, как труп», му�ыку архитектуры и « проверить» 
гармонию а.1геброй. Отв.1еченное математическое мыш.1ение бы.10 несвойственно 
древнерусскому �о,11;чему. Пропорuии п.1ана и вертиБа.1ьных ч.1енений опре,11;е.1я
.1ись начертате.1ьным путем; тот же мето,11; опре,11;е.1я.1 конструктивные iЭАементы 
мания и их ве.1ичины 2• В соотношениях госпо,11;ствова.1а система простых чи
се.1; в других с.1учаях в основе компщшuии .1ежа.1 реа.1ьный моду.1ь (то.1wина стены, 
д.1ина бревна и т. п.). ПоiЭтому не с.1учайно митропо.1ит Пимен, посетивший в 
1389 го,11;у Царьград, ,11;иви.1ся «ве.1ичеству и красоте б е � м е р н о й  uерковноfi» ,  
которые он суме.1 пере,11;ать в обраi)ных описаниях. То.1ько и�умившее его 
устройство гигантского многооконного барабана собора Софии �астави.10 .1юбо
�нате.1ьного митропо.1ита обратиться к щ�мерениям 8• Красота архитектуры бы.ш 
,11;.1я древнерусс1юго че.1овека в буква.1ьном смыс.1е с.1ова «бе�мерной», т. е. 
непереводимой на я�ык uифр. В свя�и с iЭТИМ и проектный ,11;окумент о:об�еu» 
и.1и ранние чертежи ,11;ава.ш не сто.1ько цифровой и масштабный iЭКвива.1ент 
мания и его ,11;ета.1ей, ско.1ько его обр�. Древнерусский �одчий мыс.1и.1 свое 

1 Н. Г о r о .1 ь. Об архитектуре нынешвеrо времени.- Сочинения, т. VI, М., 1950, стр. 39. 
2 К. А ф а н а с ь е в. Построение архитектурной формы .11ревнерусскимu :�о.11чими. Автореферат 

.1иссертаuии. М., f9bl. 
з Никоновская .1етопись. По.1ное собрание русских .1етописеl, т. XI, стр. НЮ. 
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прощшедение прежде всего «в идее, а не в ме.ючной наружной форме и ча
стях» 1 •  Его творчество, не испытавшее распада на теорию и практику, бы.ш 
примитивно uе.1остным, синтетическим и си.1ьным. 

Охарактер_щюванные особенности творчества древнерусских ;iОдчих вместе 
с принuипом натурного строите.1ьства воспитывали тончайшее понимание ими 
природы и ландшафта, городского ансамб.1я и естественного ре.1ьефа. �то чув
ство отра;iи.жось и в .1итературе, уже в ее первых пей;iажных �арисовках. Не 
pa;i в .1етописи и житиях святых встречаются расска;iы о тwате.1ьном выборе 
д.1я той и.1и иной постройки места} наибо.1ее выго,1J,ного в художественном 
смыс.1е, и.1и, как говори.1и в старину, - «стройного места» .  При �том строи
те.1и никогда не попира.1и нарочитой гран,IJ,ИО;iностью сооружения естествен
ного ре.1ьефа: их постройки - будь то храм и.жи крепость - как бы органиче
ски «выраста.1и» и;i родной ;iем.1и, венчая кручи хо.1мов и.1и раскидываясь в 
равнинах пойм нц ;iерка.1ом реки. 

Отсюда и характерная ,IJ,.IЯ древнерусского ;iодчества привя;iанность к сво
бодной, открытой и живописной компо;iиции ансамб.1я. �та особенность не 
утрати.жа своего ;iначения и тог,1J,а, когда грцостроите.1ьство и архитектура в 
uе.1ом нача.1и подчиняться принципу геометрической регу.1ярности. Древняя 
тра.1J.иuия свободной п.1анировки смягча.1а его жесткость и искусственность, 
придавая со;iданным в �то время ансамб.1ям особую пре.1есть и непринужден
ность. 

Отсюда и поражаюwая нас красота древнерусских ;iданий и ансамб.1ей, 
гармонически свя;iанных с данным конкретным .1андшафтом, входяwим как су
шественнейший �.1емент в саму архитектуру. Таков поf}тический обра;i Покрова 
на Нер.1и нц тихим водным ;iерка.1ом, таков рвуwийся ввысь криста.1.1ически 
ясный сто.ш Ко.1оменского на высоком хо.1ме москвореuкого берега, таков рас
п.1астанный на равнине и отраженный в окружаюwих O;iepax ансамб.1ь Иоси
фова Во.1око.1амского монастыря с его мошными башнями и иг.юй ярусной ко
.11око.1ьни, ансамб,1и северного деревянного ;iОдчества и многие другие вы,1J,аю
wиеся памятники древнерусской архитектуры. 

Древнерусские ;iОдчие бы.1и не то.1ыю тонкими художниками, понимавшими 
и любившими красоту родной приро.1J.ы и учившимися у нее. Они не то.1ько 
оберега.ш русские архитектурные тра.1J.иuии и дорожи.1и прош.1ым своего искус
ства, живым и органическим ра;iвитием которого бы.10 их творчество. Наличие 

' Н. Г о г о .1 ь. )'ка;з. соч., стр. 55. 
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то.1ько �тих двух важнейших принципов мог.10 бы породить подчас простое 
подражание старым обра�цам, .1ишенное жи�ненной остроты и свежести. Древнерус
ские �одчие об.1ада.1и еше третьим, Арагоuеввым А.IЯ по,1I,.1инно народного мастера 
качеством - активным �нанием окружавшей их жи�ви и умением подметить в вей 
новое. Они живо оwуша.1и современность с ее соuиа.1ьвыми конф.1иктами, ве
душими идеями и вкусами. По�тому, будучи �накомы с множеством архитек
турных обр�uов прош.1ого, они мог .1и творчески воспринять и выпо.1нить .1ю
бое �ание, понимая его не форма.1ьно, а во всей г .1убине его обшественного 
и художественного СОАержания. Sодчие бы.1и, несомненно, и активными участ
никами обwественной борьбы, они бы.1и п.1оть от п.1оти «простого всенарод
ства». Не с.1учайно в.1адимирские «ми�инные .1юди» ,  «каменщики» ,  со�давшие 
в ХП веке бессмертные памятники В.1адимира, вы�ыва.1и ненависть консерва
тивного боярства, видевшего в �тих «хо.1опах» опору прогрессивной по.1итики 
Андрея Бого.1юбского. Тесной свя�ью мастера с народом и реа.1ьной обwествен
ной жщшью объясняется правдивость и идейная насышенность памятников 
древнерусского �одчества. о:Истинно художественное, народное прои�ведение, -
писа.1 Ф. И. Бус.1аев, - удов.1етворяет не о,11;ним то.1ько �стетическим интере
сам. Оно теснейшими у�ами свя�ано с действите.1ьностью, на почве которой 
во�никает» 1• 

Лакони�м и отточенность художественной формы в Аревнерусской архитек
туре с.1ожи.1ись в ус.1овиях крайней ограниченности в выборе технических 
сре,1I,ств и материа.1ов. Вспомним, что основным инструментом п.1отников, со�и
,1I,авших свои ве.1ичественные руб.1еные храмы, бы.1 топор, что они не распо
.1ага.1и ,1I,аже пи.1ой. Перечень строите.1ьных материа.1ов «Rаменных �,1I,ате.1ей» 
бы.1 также очень краток. Мастер, не и�ба.1Ованный широким выбором техниче
ских сре,1I,ств и материа.1а, не мог быть ,1I,и.1етантом в их испо.1ь�овании, он не 
мог р�брасываться и ,1I,о.1жен бь1.1 сде.1ать все во�можное при на.1ичных сред
ствах, стать виртуо�ом в работе своим простым инструментом над О,ll,ним и тем 
же материа.1ом. �то во многом опре,1I,е.1я.10 муАрую простоту и �аковченность 
формы: при ску,1I,ости среАСТВ �одчий уме.1 ,ll,Остичь огромной выр�ите.1ьвости. 

�ти черты особенно ярRо оwуwаютсн в АревнеруссRом Аеревянном �о,1I,че
стве. SАесь мы не най,1I,ем каких-.1ибо априорных и отв.1еченвых архитектурных 
канонов. SАесь все - от п.1ановой и объемной компщшuии �Аания до форм 

1 Ф. Б у с  .1 а е в. О иаро.11ноl поi):�ии в .11ревнерусс1101t .автературе.- Сочвненюr, т. 11. СПб., 1910, 
стр. 60. 
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срубов, крове.1ь, га.1.1ерей, кры.1еu, окон и декоративных дета.1ей - продикто
вано практической uе.1есообр�ностью, подск�ано строите.1ьным материа.1ом и кон
струrщией. Мастер не расчАеняет утиАитарных и художественных �адач, ра�решая 
их одновременно: по.1е�ное доАлшо быть Брасиво, красивое - по.1е�но. �то де.шет нро
щшедением искусства в равной мере храм и крестьянскую и�бу, богатые хо
ромы и амбар. Д.1я народного мастера «НИ;iкого» предмета не суwествует, IШБ 

не суwествует искусства д.1я искусства. Самые пропорuии деревянной архитек
туры теснейшим обра�ом свя;iаны с материаАоъ1 и строите.1ьной техникой. При
менение в верхних частях храма снапример, в uерБВИ на Бе.юй САуде) боАее 
тонких бревен об.1егча.10 подъем материа.11а наверх и в то же время сомаваАо 
оптическую ИААю�ию бо.1ьшей высоты �дания, акuентируя перспективное сокра
wение венuов сруба. 

Украшая постройку, ;iОдчий как бы «nрисАушивается» к работе и напряже
нию той иАи ивой части мания, присматривается к форме самого материа.1а, 
и�в.1екая и� ртих набАюдений мотив декора. Опорные сто.1бы храмовых трапе�
ных перехватываются бусиной-дынькой, стяrиваюwей и упрочиваюшей напря
женную опору посередине; конuы штырей, СВЯ;iЫваюwих шеАом и 1шя;iевую 
с.1егу кровАи - << стамики», по.1учают кругАую гоАовку наподобие го.1овки 
«бо.1та»; поре�ка торuов «помочей»,  несуwих широкий выступ кров.1и, с.1едует 
их конструктивной форме и т.  д. Украшая «об.1ой» (т. е. круг.1ой, трехмерной) 
ре�ьбой конuы кня;iевой с.1еги и.1и поперечных брусьев кров.1и, .мастер как бы 
.доканчива.1 и подчеркива.1 те фантастические обр�ы, которые подска�ываАа ему 
природа - коме.1ь ПАИ корвевиwе поАучиАи форму конской, птичьей и.1и оАеньей 
гоАовы, Сам пАоскоствой характер ре;iьбы орнамента опреде.1я.1ся не то.1ько на
родным вкусом, материа.юм и инструментом, которые диктова.1и его геометри
ческие �Аементы, но и ус.1овиями кАимата: дождь и снег быстрее ра;iруша.1и 
дерево, покрытое г.1убокой ре�ьбой. Декорировка никогда не 6ы.1а самоцеАью, 
она �анима.1а подчиненное снромное место, не �те:мняя uе.шго. Сдержанная 
орнаментаuия под�оров кровеАь, на.1ичЕинов, ставень, кры.1еu и т. п.  подчерки
ва.1а суровую поверхность руб.1евой стены, со�даЕа.1а живую игру света и тени 
и впечат.1ение нарядности постройки. 

Таким обра�ом, бедность архитектурных средств мудрый русский ;iОдчий -
«древодеАь» - суме.1 превратить в богатство, в примитивных ус.1овиях прои�
водств а он выработа.1 пора�ите.1ьно совершенные и �аконченные художествен
ные приемы. Единство поАе�ного и пренрасного, конструкuии и декораuии 
обус.1ов.1ива.10 преде.1ьную правдивость архитектурного обр�а. Отсюда «От.1ичи-
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те.1ьные черты худ;ожествеввой мыс.1и народ;а - простота, ясность и д;оступ
ность пониманию широких масс»1• 

На всем протяжении рщшития д;ревнерусского �од;чества мы почти не вай
д;еъ1 в его памятниках прояв.1ений нарочитой утонченности, повышенной f)Кста
тичности и.1и отв.1еченности. Они поражают прежд;е всего своей си.1ой, просто
той и моwью. Зто качество от.шчает Софийский собор Киева от современной 
ему вщшнтийской храмовой архитектуры; он не то.1ько фи�ически бо.1ьше своих 
греческих сверстников, но он чужд; и их под;черкнутого аристократи�ма, его 
объем ве.1ичественен и могуч, его интерьер проникнут торжественным ритмом. 

По иному то же качество русской архитектуры ,1J.ает о себе рНать в новго
род;ских постройках XIV - XV веков. �Зодчие НовгороJJ.а - непреврОЙJJ.енные ма
стера скупой и . .шконической формы. Они с.1овно .1епят и.1и высекают Ир гигант
ских г.1ыб свои храмы, чужд;ые геометрической сухости .1иний и объемов, вы
растаюwие по,1J.обно крепким бе.1ым грибам-боровикам Ир суровой новгород;ской 
рем.1и. Они просты и ве.1ичавы, хотя их реа.1ьные рармеры неве.1ики - новго
родский мастер прекрасно понимает старую и вечно новую истину, что ве.1ичи
на ewe не есть ве.1ичие. Воп.1оwенный в ноnгоро,1J.ских �д;аниях JJ.yx си.1ы по,11;
черкивается п.1астичностью их форм и муJJ.рой СJJ.ержанностью декора. 

То же чувство си.1ы выражено иными средствами в творениях в.1ад;имиро ... 
сума.1ьских мастеров. Их постройки, по.1ные царственного ве.1ико.1епия и до
стоинства, п.1еняют криста.1.1ической ясностью архитектурных форм и богатст
вом ску.1ьптурного убранства. Обнаруживая во внешних дета.1ях обwие черты 
с романским рОдчеством, в.1адимирская архитектура рерКО от.1ичпа от него своей 
просвет .1енностью, чувством меры и особой наг .1ядностью компориции. Рерной 
декор храмов чужд чу,1J.овиwности обра�ов романской п.1астики. Ре.1ьефы ПОJJ.обно 
ИрЯWНЫМ JJ.рагоценностям ОЖИВ.IЯЮТ П.IОСКОСТИ фасадов ПАИ об.жекают мошвый 
корпус храма пышной у�орчатой одеждой. 

В проирведениях рОдчих ворвышаюше:йся l\lосквы то же чувство си.1ы най
JJ.ет новое выражение в динамике храмового верха, увенчанного, как в соборе 
Троиuе-Сергиевой .1авры, могучей башнеобрарной г .1авой. 

Древнерусские �о,1J.чие бы.1и выдаюwимися мастерами монумента.жьной фор
мы; ею в.1аде.1и не то.1ько новгородuы, но и �о,1J.чие Москвы XVI-XVII веrюв. 
Таков бервестный архитектор - автор сурового Софийского собора в Во.1огде, та
ков �намевитый Аверкий Мокеев, сумевший воп.1отить ретроспективные �мыс.1ы 
ратриарха Никона в :зданиях, поражаюwих ве.1ичием своего рПического :мону-

i 'J>. Г '  б �- 1\врць��ое .11ерев•нпое �о.�чество. М., 19·И г. , стр. 4, 
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мента.1и�ма. ;)тот дух си.1ы проникает все .1учшие памятники древнерусской 
архитектуры вп.1оть до конuа XVII сто.1етия, когда в прои�ведениях 80-
90-х годов прояви.1ась граничашая с манерностью утонченность. В uе.1ом же 
древнерусское �одчество - iЭТО искусство си.1ьное и во.1евое. 

И� письменных источников XVI-XVII веков мы �наем, что древнерусский 
�одчий мыс.1и.1 �"щние по обр�у че . .ювека и естественного мира вообwе. Цер
ковный верх н�ыва.1ся «г.1авой», «че.1ом» и.1и о:.1бом», его покрытие пред
став.1я.1ось богатырским « ше.1омом», барабан г.1авы на�ыва.1и «шеей», своды -
« п.1ечами» и.1и «раменами», паруса под барабаном - «п�ухами», гори�онта.1ь
ный фри� фасада - с�: поясом» и т. д. С нарастанием л;робности дета.1ей, ус.1ож
нением и повышением динамики архитектурной формы uерковная г.1ава по.1у
чи.1а н�вание «.1уковиuы» и.1и о:маковиuы», а само �дание, обогаwенное живой 
игрой декоративной фант�ии, ста.10 восприниматься как живой органи�м. Так, 
в народном со�нании в ска�очном тереме 

ВершО'Чкu с вершО'Чками с в и в а А и с я, 
Потоки с потоками с р а с т  а А и с я, 
Крьмеч«и с «рьмечкам11, с п  А ь� в а А и с я . . .  1 

Во всем �этом ск�а.1ась особенность народного восприятия архитектуры 
как естественной ( «богоде.1анной», как говори.1 протопоп Аввакум) 2 формы, а 
ее д;инамики и живописности - как реа.1ьного органического роста, естествен
ного движения природы. ;)то восприятие архитектуры древнерусским че.1ове
ком корени.1ось в мирово��рении и художественных в�г.1ядах крестьянства, 
приобретавшего «Свои средства к жи�ни бо.1ее в обмене с природой, чем в 
сношениях с обwеством» 3• Отсюда интерес крестьянина к животному и расти
те.1ьному миру, проявившийся с особой си.1ой в древнерусской орнаментике 
и живописи XVII века и, в частности, особый характер восприятия архитек
туры как со�д;ания и.1и ана.1ога природы. В �том «одухотворении» архитектуры 
наш.1и свое выражение пережитки анимистического мирово��рения и в то же 
время «наивный материа.1и�м» мыш.1ения крестьянина. В со�нании русского 
че.1овека и природа и архитектура одухотворены. Вспомним, 1шк сочувствуют 

1 •Песни, собранные П. Н. Р ыбниковЫ.11�. т. 11. М. ,  1910, стр. 156. Ра:зря.Ака наша. - Н. В. 
2 Житие протопопа Аввакума, ив самим написанное. - сРусская историческая биб.шотека», 

т. 39, 1ш. 1, вып. 1 .  А. ,  1927, стр 4-2. 
8 К.  М а р  к с и Ф. i3 н r е .1 ь с. И:збранные прои:зве.-ения, т. 1. М., 1955, стр. 293. О применимости 

.-анноlt К. Марксом хараl\теристики к русскому крестьянству см. : В. И. А е н и  н. Co�J.HeJ.и", ,-, :!, 
стр. 271. Примечание, 
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поражению Игоря крепостные стены его стоJiьного ПутивJiя и других городов: 
о:уныша бо градом ;iабраАы, а весе.1ие пониче» .  Вспомним, какой одушев.1енной 
выступает архитектура в народных причетях: 

11 риупыв стоит na.Jtaтa �раповитая, 
П pune:чa.Jtuвшu косевчаты окоше:чка, 
На cJteзax стоят стеко.Jtьчаты oкo.Jtenшt 1 

Устойчивость �тих представJiений ска;iывается и в древнерусской .1итера
туре, где мы встречаем характеристики яв.tений природы при помоши сравне
ния с архитектурой и наоборот. 

Этот г.1убокий интерес древнерусского че.1овека к природе, когда �дание 
мысJiи.1ось как ее органическая часть и бы.10 обраwено в первую очередь к внеш
нему миру и широкому пространству, во многом обус.1ови.1 динамику масс по
стройки и интерес к ее внешнему пространственному выражению. Недаром в 
древней Руси так uени.1ись высота храмов и монумента.1ьность их внешнего 
об.1ика. 

И� р�ных сто.1етий доносятся до нас живые го.1оса, говоряшие об обост
ренном восприятии русским че.1овеком �тих качеств архитектуры. КиевJiянам 
бы.1а миJiа сооруженная на рубеже XII-XIII веков Петром Ми.1онегом высокая 
каменная набережная над стремниной Днепра под Выдубицким монастырем -
по с.1овам Jiетописuа в их душу входи.1а радость, так как и:м ка�а.1ось, что 
они парят в вомухе («яко аера достигmе» ). Этот высокий по.1ет мыс.1и отра
�и.1ся и в космических обра�ах о:С.1ова о по.1ку Игореве» , и в восторге .1юдей 
XVI стоJiетия от «ве.1ичества, высоты, свет.юсти и пространства» новых храмов. 
Он ска�а.1ся и в спеuифически русской му�ыке гигантского пространственного 
�вучания - ко.1око.1ьном �воне. В том же о:С.1ове о по.1ку Игореве» ска�очные 
ко.1око.ш По.юuка с.1ышны кня�ю Всес.1аву в Киеве, а пятью веками по;iднее 
uарь А.1ексей МихайJiович, пробуя новые ко.1око.1а, ш.1ет стре.1ьцов на да.1ьние 
подмосковные дороги, чтобы у;iнать, как да.1еко с.1ышен их серебряный го.1ос 2• 

Не с.1учайно также художники XVII века, вводя в икону пей�аж, иной pa;i смотрят на 
него как бы с высоты птичьего по.1ета, что с особенной си.1ой отра;iи.1ось в 
;iамечате.1ьной иконе «Иоанн Предтеча в пустыне» (Государственная Третья
ковская га.1.1ерея). 

1 Е. В а р  с о в. Причитавив Северного крвв, т, 1. М., f872, стр. XXXJ. 
1 П а  в е .1 А .1 е п п с  к и lt. Путешествие автиохиltского патриарха Макврив • • •  , вып. 111, стр. fH. 

Ра:�витые :tJ1ecь 11ыС.1В приввJ1.1ежат Д. С. Аихачеву. 
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Отсюда ска�авшийся уже с первых шагов древнерусской архитектуры ин
терес к внешнему динаъ1ическому решению �дания и его высоте. Могучее 
нарастание ступенчатых объемов киевского Софийского собора к его центра.1ь
ному �о.ютому купо.1у; башенность храма, впервые ослuеств.1енная ПО.IОЦКИМ 

�одчим Иоанном в соборе Спасо-Евфросиньева монастыря в По.юцке и вы�вав
шая ря,11; новых вариантов решения той же �а,11;ачи в храмах Смо.1енска и Пскова; 
наконец - гениа.1ьная компо�иuия церкви Пятниuы, построенной �о,11;чим Петром 
Ми.шнегом в Чернигове. 

Иначе, бо.1ее с,11;ержанно, прояв.1яются �ти искания в бе.1окаменных по
стройках :московских �одчих рубежа XIV-XV веков . .Зато в живописи они ,11;ают 
о себе �нать достаточно ясно, что по,11;тверж,11;ается рядом икон, на которых 
архитектурные формы стремятся ввысь, вс.1ед �а стройной, си.1ьно вытянутой 
фигурой че.1овека. �та же .1юбовь к стремите.1ьному ,11;вижению форм �дания 
по.1учи.1а яркое художественное воп.1оwение в гордом сто.1пе Часо�вони новго
ро,11;ского в.1цыки Евфимия, как бы по,11;готов.1яюwем почву ,11;.1я титанического 
в�.1ета шатровой архитектуры в XVI сто.1етии. 

Шатровое �о,11;чество - одна и� вершин древнерусской архитектурной мыс.1и, 
обогаwенной вековым опытом русского ,11;еревянного �о,11;чества. И�вестно, что и 
в го,11;ы :монго.1ьского �аси.1ья со�,11;ава.1ись такие «ве.1икие» сто.1пообра;шые шат
ровые храмы Севера, как Успенский собор в Устюге и.1и многочис.1енные высо
кие деревянные храмы XIV-XV веков, стройные объемы которых опреде.1я.ш, 
по с.1овам современника, «ве.1ичество» гра,11;а Москвы. Су,11;ить об ;этих ранних 
творениях русских п.1отников мы можем .1ишь по по�днейшим потомнам �тих 
построек - суровым и могучим руб.1еным храмам-башням севера, чьи ве.1ичест
венные си.1у;эты с таким искусством вписыва.1ись их со�дате.1ями n панорамы 
бесконечных .1есов и свет.1ых рек .Заво.1очья. 

Русское шатровое �о,11;чество, как уже говори.1ось, не ра� с0110став.1я.1ос1. с 
�апцноевропейской готикой, которую порой трактова.ш даже как прямой источ
ник творчества русских мастеров. Тру,11;но пре,11;ставить себе бо.1ьшее непонима
ние русского искусства! Сами иностранные наб.1ю,11;ате.1и, ви,11;евшие и в древнее, 
и в недавнее время .1учшие памятники русской шатровой архитектуры, свиде-
те.1ьствуют о ее пора�ите.1ьном своеобра�ии, «беспримерном богатстве и�обрете
ния и свободе и,11;еи . . .  » 1• Францу�ский компо�итор Гектор Бер.1ио� писа.1: «Ни
что меня так не пора�и.10, как памятник древнерусского �одчества в се.1е Ко.ю-

1 С.�ова /1.ар.1еи:кура. Цит. по :книге: И. Е. ;i а б е .1 и и. Русское искусство. Черты самобытности 11 
.1ревяерусс:ко11 ��о.-честве. М., 1900, стр. fO. 
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менском. Многое я виде.11, многим я .11юбова.11ся, многое поража.10 меня, uo 

время, д.ревнее время в России, которое остави.110 свой памятник в iЭТОМ се.10, 
бы.110 д..11я меня чуд.ом и,з чуд.ес, Я вид.е.11 Страсбургский собор, который строи.11ся 
веками, я стоя.11 вб.11и,зи Ми.1анского собора, но, кроме на.1еп.1енных украшений , 
я ничего не наше.1. А тут перед.о мной пред.ста.1а красота uе.1ого. Во мне все 
д.рогну.10. f)то бы.1а таинственная тишина. Гармония красоты ,законченных форм. 
Я в и д. е .1 к а к о й-т о н о  в ы й  в и д.  а р х  и т е  к т у р ы. Я вид.е.1 стрем.1ение 
ввысь, и я д.о.11го стоя.1 оше.1ом.1енный» 1 •  

Да.1еко не с.1учайно, что прие,зжавшие в Россию иностранuы неи,зменно 
сопостав.11я.1и г.1авнейший шатровый памятник - храм Васи.1ия Б.1аженного -
с растите.1ьным органи,змом и.1и вообwе естественным обра;:юванием. Он вы,зы
ва.11 у них сравнение с ко.1осса.1ьным растением, группой ска.1, «с.1еп.1ением 
ста.11агмитов», « ;манием и,з 06.1аков, причуд..1иво окрашенных со.1нuем» и т. д.. 
Естественность, органичцость д.инамики Васи.1ия Б.1аженного И.IИ uеркви в Дья
кове д.ействите.11ьно упод.об.11яют ее д.инамике фи,зического, «растите.11ьного» 
роста, когд.а и,з широкого раскинутого на ,зем.1е основания в,зд.ымаются на могу" 
чих ство.1ах, как бы ра,зд.вигая .1исты и.1и .1епестки кокошников, сочные и при
чуд..1ивые п.11од.ы г.11ав. В iЭТОЙ особенности архитектуры Васи.11ия Б.11аженного и 
Дьяковской uеркви наг.1яд.но выра;:ш.1ись те черты народ.ного мирово,з,зрения, 
которые мы попыта.1ись охарактери,зовать выше. Они наход.ятся в пQ.1ном со
г .11асии и с русским фо.1ьк.1ором, с ярко выраженной в бы.1инах .1юбовью к 
преуве.1иченной uветистости и живописности теремов и утвари, од.ежд.ы и быта. 
И ед.ва .1и с.1учайно, что, под.обно обра,зам народ.ной бы.1ины, первонача.1ьный 
обра,з Васи.1ия Б.1аженного - iЭТОЙ каменной русской ска,з1ш - 11род.о.1жа.1 ра,з
виваться; ,за.1оженное в нем «растите.1ьное» нача.10 бы.10 под.черкнуто пос.1ед.ую
щей красочной росписью, в которой нема.1ую ро.1ь играют и,зображения uветов 
и ветвей растений. 

Именно в си.1у iЭТИХ причин русское шатровое ,зод.чество ра,зите.1ьно от.1и
чается от готического - оно г.1убоко материа.1истично, чужд.о мистического 
порыва и iЭК,ЗаJьтаuии, стрем.1ения оторваться от «грешной ,зем.1и». Напротив 
русские шатровые храмы широко раскид.ывают, под.обно могучим корням, свои 
га.1.11ереи и .1естничные всход.ы, как бы черпая и,з матери-сырой ,зем.1и, питаю
wей их живыми соками, iЭНергию д..11я своего в,з.1ета. 

1 Разря.11ка наша. - Н. В. Указанием на ;этот текст из неоnуб.1ико11анны:1 писем Г. Бер.1иоза к 
В. Ф. ОJ1ое11ско111у 1868-1869 ro.11011 я обязан М. Ю. Барано11скоlt, обнаружившей ;эти .1раrоut.>нные .110-
ку111енты. 
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Русские шатровые и сто.шообр�ные храмы пра:t,1J.ничны и торжественны, 
их динамика испо.шена фщшческой си.1ы. Сто.1п церкви в Ко.юменском менее 
всего выражает мистическую идею «Вщшесения» .  Наоборот, он проникнут чув
ством гордости че.1овеческой си.1ой и ра;зумом. 

В XVII сто.1етии, когда художественная по.штика патриарха Никона поста
ви.1а вне :1акона шатровую архитектуру, которая сто.1ь решите.1ьно ниспроверг.1а 
каноническую крестовокупо.1ьную систему храма, шатер бы.1 перенесен на ко
.101ю.1ьни, и и;з.1юб.1енная народом форма, ожив.1явшая городской .1ан,1J.шафт и 
сто.1ь приметная в шири се.1ьских просторов, бь1.1а сохранена. Но ;зато ставшее 
по традиuии п.ятиг.1авым ;здание храма приобре.10 насто.1ько нарядный у;зорча
тый об.шк, что в нем с новой си.1ой ;з�вуча.10 умноженное и ус.1ожненное 
декоративное богатство, ;завешанное XVII веку Постником - Бармой. Вновь 
;зо,1J.чие всю си.1у своего та.1анта отдава.1и внешнему убору ;здания, уподоб.1яя 
храм у;зорчатому терему, ска;зочному и фантастическому. 

Аюбовь к высоте и ра;знообра;зию причу д.1ивых форм верха мания еше 
ярче прояви.1ась в гражданской архитектуре с ее крове.1ьными шатрами, кубами, 
бочками и т. п. Можно бы.10 бы подумать, что в �той страсти к со;зданию при
чуд.1ивых покрытий древнерусский ;зодчий и;зменя.1 себе, ув.1екаясь «чистой 
формой» , не оправданной соображениями практического порядка. Но �то не так. 
Ана.1и;з пока;зывает г.1убокую це.1есообра;зность �тих форм, их свя;зь с к.1имати
ческими ус.1овиями, с материа.1ами, с уровнем строите.1ьной техники. Вместе с те&1, 
тре;звый ум древнерусского ;зодчего понима.1 по.1е;зность широко и мудро, видя в 
самой « напрасной красоте» архитектуры воспитате.1ьную по.1ь;зу. Д.1я достижения 
ее он не жа.1е.1 средств и истрати.1 их недаром, выра;зив в них свое собст
венное понимание архитектурной красоты. 

Таким обра;зом, интерес к внешней форме сооружения, к его динамично
сти и высоте, к его богатому ,1J.екоративному убору яв.1яется характерной чер
той древнерусского ;зодчества на высших точках его р�вития. 

С �тим бы.1а свя;зана и еше о,1J.на особенность древнерусского ;зодчества -
.1юбовь его мастеров к uвету в архитектуре. Она 11рохо,1J.ит красной нитью че
ре;з всю его историю. Вспомним ро;зово-бе..:ую фактуру по.1осатой к.1адки 
древнейших ;зданий XI века и по;зо.юту их uентра.1ьных купо.1ов (народ гордо 
на;зыва.1 �ти храмы «;з.1атоверхими» ), uветные пятна фресок на бе.1ой поверхно
сти стен новгоро,1J.ских храмов, и;зысканную по.1ихромию в.1адимиро-су;зда.1ьской 
бе.1окаменной архитектуры с ее оковкой дета.1ей ;зо.юченой медью и фресковой 
росписью аркатурно-ко.юнчатых поясов и.1и применение uветных и;звестня-

632 



ков рОдчими Га.1ича, наконеu, порарите.1ьно сме.1ую красочность построек 
Гродно ХП века с их uветными майо.1иками и гигантс.кими «м�ками» вставок 
по.1ированного камня на нрасном фоне кирпичной стены. �то характерное 
свойство древнерусской архитектуры прояв.1яетсn особенно ярко в XVI-XVII ве
ках. �то ;эпоха торжества uвета в архитектуре, радостно сияюшей многокра
сочными иррарuами, по;.iо.1отой мета.ыических и.1и ;.iе.1еной г.1арурыо черепич
ных крове.1ь, сочетанием бе.юго камня и кирпича, наружной uветной орнамен
таuией фасадов и.1и их росписью « в  шахмат» и.1и под 6ри.1.1иантовый руст, 
раскраской растите.1ьной рерьбы в натура.1ьные тона и т. п. Вместе с де1шра
тивностью и живописностью архитектурных .11.ета.1ей по.1ихромия Рдания соо6-
ша.1а ему сна;.iочный характер, де.1а.1а архитектуру реа.1ьным воп.1щ,uением на
родных фантарий, рапечат.1енных в фо.1ы.1оре. Особое рначение име.1а ;.i.fатог .1а
вость и.1и р.1атоверхость Рданий, посы.1авшая сияние отраженных со.1нечных 
.1учей в да.1екое пространство. Широкое :Jвучание uвета упод;об.1я.1ось по.1но
рвучью ко.101ю.1ьного :Jвона. Недаром тонкий наб.1юдате.1ь русской жи;.iни 
XVII века архидиакон Паве.1 А.1еппский много рар отмечает ;эффект русских 
ро.ютых купо.юв, видных с д;а.1еких расстояний: ;.i.1атог.1авый сто.1п Ивана Ве.1и
кого во;.iника.1 «как неясный обра;.i» ;.ia десять верст от Москвы 1• 

Именно в си.1у обостренного интереса к внешней форме архитектурного 
сооружения, к его ;:эффекту в окружении городского ансамб.1я и.1и природ;ного 
.1андшафта, внутреннее пространство рдания сравните.1ьно ма.10 прив.1ека.10 вни
мание древнерусских ;.iОдчих. Наибо.1ее парадокса.1ьным и ярким тому примером 
яв.1яются ма.1ая «по.1ерная п.1ошадь» памятников каменной шатровой архитек
туры и.1и нерначите.1ьная высота «по.1ерного пространства» в деревянных шат
ровых храмах. Иноремuы с удив.1ением отмеча.1и, что во время богос.1ужения 
в сто.1ь поражавшем их своими ра;.iмерами и ве.1ико.1епием внешних форм соборе, 
народ стоя.1 снаружи храма, так как он вмеwа.1 ничтожное ко.1ичество мо.1яwихся 2• 

Пространственная компо;.iиuия бо.1ьших городских и.1и монастырских крестово
купо.1ьных соборов �во.1юuионирова.1а сравните.1ьно медАенно. Собственно характер 
;этих маний ;.iависе.1 г .1авным обраром от их р�меров и на;.iначения - в гигантских 
Софийских соборах XI века пространство бы.10 бо.1ее живописным, в меньших 
по объему храмах ХП - XIII веков - бо.1ее строгим и расч.1ененным. В храмах, 
отраривших описанный выше интерес к о:башенности» объема, оно приобрета.10 

1 П 11 в е .1 А .1 е u о с к и lt. Указ. соч., вып. 111, стр. ff5. 
' К а к а ш и Т е  к т  а н  JJ. е р. Путешествие в Персию чере;i Мосновию 1602-1603 rr. М., 1896, 

стр. 20. В тексте храм не на;�ван, но, cyJJ.11 по описанию, ;это наб.1юJJ.ение относится скорее всеrо к Васи
.1ию Б.1аженно11у. 
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вертика.1ьную направ.1енность. В приходских храмах Новгорода и Пскова, как 
и в посадских uерковках Москвы XVI века, интерьер по.1уча.1 б(>.1ьшую камер
ность и интимность, иногда и совсем освобождаясь от сто.1бов. В XVII сто.1е
тии расч,.:ененные части uерковного помешения сб.1ижа.шсь по характеру про
странства с жи.1ым домом, как и самый храм мыс.1и.1ся горожанами «.11.01\ЮМ 
божьим» .  Аишь с ра�витием и выдвижением на первый н.1ан светской, граж
данской архитектуры русские �одчие 11рояви.1и свой та.1ант конструкторов и 
художников в со�дании ра�нообра�ных обширных �.1 трапе�ных дворuов. 

«Подводя итоги всему, что сде.1ано Россией в об.1асти искусства, - писа.1 
И. Э. Грабарь, - приходишь к выводу, что ;это по преимушеству страна �од.чих. 
Ч у т ь е  пропорuий, п о н и м а н и е  си.1у;эта, декоративный и н с т и н к т, щюбре
тате.1ьность форм, - с.1овом, все архитектурные добродете.ш встречаютсн на 
протяжении русской истории так постоянно и повсеместно, что наводят на 
мыс.1ь о совершенно иск.1ючите.1ьной архитектурной о д  а р е н  н о  с т  и русского 
народа» 1• Подчеркнутые нами опреде.1ения очень точны. Природная архитек
турная одаренность русского народа бы.ш ра�вита нас.1едственной выучкой 
древнерусских �одчих и .1юбовным и�учением многочис.1енных обра�цов, так 
что ремес.1енный навык перераста.1 в тонкое чутье и понимание красоты, равное 
по си.1е могучему и бе�ошибочному врожденному инстинкту. Это качество 
древнерусские �одчие переда.1и и мастерам нового времени . 

•• 

Характерные черты древнерусского и�обрщште.1ьного искусства 1ю многом 
перек.1икаются с особенностями древнерусской архитектуры. 

Подобно пос.1едней монумевта.1ьная и станковая живопись древней Руси 
предстает перед вашим в�ором как �ахватываюwая своим ве.1ичием панорама 
вдохновенного и упорного труда многих поко.1евий русских мастеров. Их та.1анr 
и кисть, их искусство не бы.1и свободны. Их мыс.1и бы.1и ограничены боrо
с.ювски:ми Еанонами; их сковыва.1 над�ор uеркви и государства, ревниво прес.1е
довавших живое «самомыш.1ение» .  И тем не менее даже дошедшее до нас 
нас.1едие древнерусской живописи (а оно составмrет .1ишь небо.1ьшую до.1ю ее 
действите.1ьного объема) поражает монумента.1ьным ра�махо!\1 , г.1убиной фи..10-
софской и художественной мыс.1и, ра�нообра�ием сти.шстических оттенков и 
отточенным мастерством. 

В и�обра�ите.1ьном искусстве новое пробива.1ось с б6.1ьшим трудом, чем 

1 И. Г р а б  а р  ь. История русского искусства, т. 1, стр. 4-. {Ра:�ря.1ка наша.- Н. В.). 
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n �одчестве, так как �десь ис&усство вынуждено бы.ю воп.1оwать в своих обра 
�ах основные догматы веры, ре.1игищшые мифы, учение о неи;1менности и 
богоустанов.1енности бытия. Мыс.1ь средневекового че.1овека бы.113 вскорм.1ена 
ре.шгио�ной пиwей, и народ до.жжен бы.11 искать в ре.шгии материа.1 д.1я своих 
ра;1мыш.1ений о миро;1дании , о судьбах .1юдей, об ртическом и гражданском 
идеа.1е че.ювека и т. д. Он преобра;1овыва.1 ре.1игию примените.1ьно к своим ;1а-
11росам и нуждам, иска.1 в ней опору в борьбе с угнетате.1ями, находи.1 в ней 
основания д.1я критики самой uеркви, приспосаб.1ива.1 герQев христианского 
пантеона к своему, еше по.1уя;1ыческому, мирово��рению и т. д. Именно по�тому 
древнерусские художники смог.1и с такой непосредственностью ов.1адеть с.юж
ным миром uерковной живописи и ска;1ать в ;этой об.1асти свое мудрое с.1ово. 

Они прояви.1и себя в искусстве прежде всего как прирожденные монумен
та.1исты. Во фресковой росписи храмов, с ее стройной системой, широтой 
живописного �амыс.1а, многос.1ожностью сюжетов и обра�ов, - мог во всю си.1у 
проявиться раsмах русской художественной натуры, найти применение декора
тивный дар русских мастеров. А он бы.1 насто.1ько могуч, что готов бы.1 вк.1ю
чить в свою творческую сферу саму природу. Недаром в �наменитом «Пос.1ании 
в.1адыки Васи.1ия о рае» перед читате.1ем открывается фантастическое ;1ре.1иwе 
окружаюwих рай высоких гор, на которых «написан Деисус .1а;1орем чюдным и 
ве.1ьми иsдив.1ен паче меры . . .  » 1 • ;ia свой многовековый творческий путь РJССкие 
художники со�да.1и множество монумента.1ьных живописных ансамб.1ей, от 
которых до нас дош.10 .1ишь немногое. В соответствии с менявшимися идейны
ми sапросами и вкусами, они ра�.1ичны по своему духу и сти.1ю, они богаты 
рщшообра�ными вариантами то.1кования иконографических сюжетов и по.1ожен
ных в основу обраsuов. Представ.1ение о неподвижности и �астойности древне
русской живописи, мертвенном покое, якобы парившем в искусстве, яв.1я.1ось 
ре�у.1ьтатом поверхностного �накомства с его действите.1ьной историей. 

Раsвиваюwаяся пара.1.1е.1ьно с мо�аикой и фреской станковая живопись на 
первых порах характерщюва.1ась тем же монумента.1ьным строем и бы.1а срав
ните.1ьно ма.10 распространена. В период феода.1ьной р�дроб.1енности, с умно
жением ме.1ких феода.1ьных и купеческих дворов, приходских храмов и домаш
них мо.1е.1ен икона по.1учает все бо.1ее широкое распространение, она умень
шаетсн в своих ра�мерах, и в соответствии с �тим ее сти.1ь приобретает бо.1ее 
камерный, интимный характер. Вместе с тем икона, рассчитанная на частного 
�а�ш;1чика и попадавшая от мастера непосредственно в его руки, .1егче иsбега.1а 

1 Софиltе11ая первая .1етопвсь. - иПо.аное собрание русс11и:1 .1етопвсеlt•, т. VI, стр. 88. 
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контро.1я д;уховных в.1астей, и мастер мог с ним менее считаться, мог свобод;
нее проявить свое «самомыш.1ение» .  XIV-XV сто.штия яв.1яются порой наибоАее 
высокого под;ъема иконописи, наход;ившейся еше в руках немногих од;аренных ху
д;ожников, со,зд;авших д;аже в г .1ухих краях Севера под;.1инные жемчужины искусства. 

В.1ияние иконописи в iЭТУ пору испыта.1а и монументаАьная живопись, пе
ренявшая многое и,з ее худ;ожественного строя. Но уже в XVI сто.1етии ико
нопись становится все бо.1ее пред;метом ремес.1а, обс.11уживаюwего рынок, г д;е 
«кажд;ый мог купить своего бога», и Стог.1авый собор д;о.1жен бы.1 с тревого:ii 
констатировать ее ,значите.1ьный упад;ок. Од;нако появАение трафаретных прои,з
ведений ремес.1енников не ,11.о.1жно �с.1онить от нас новых и по-своему �мечате.1ь
ных и,зменений в иконописи, где в ушерб худ;ожественному качеству иконы на пер
вый п.1ан выд;вигается интерес к повествованцю. Напротив, в творчестве uар
ских мастеров и иконописuев так на,зываемой «строгановской шко.1ы» ,11.остигает 
пред;е.1ьной утонченности именно форма.1ьная сторона живописи, тесно свя,зан
ная с и,зьюканностью и манерностью обра,за самого че.1овека iЭТОГО круга, - iЭТО 
искусство д.1я немногих, искусство меuенатов и ,знати. 

Важнейшим и новым ,11..1я русских .1юд;ей X-XI веков объектом художе
ственного творчества бы.10 и,зображение че.1овека, выступавшего в ofipa,зax свя
тых и небожитеАей. В ви,зантийском искусстве обра,з че.ювека быJJ наде.шн 
отстоявшимися иконографическими при.знаками и рег.1аментированными uер-
1ювью « портретными», «инд;ивид;уа.1ьными» чертами. Русшше мастера смог.1и 
во многом переосмыс.1ить ;эти канонические типы на основе живых впечат Аений 
д;ействите.1ьности. 

У же во фресках киевской Софии можно прос.1е,11.ить русификаuию Аиков 
святых. Семейный портрет Ярос.1ава свид;ете.1ьствует о ,зоркости г.1щза худ;ож
ника, у.1овившего некоторые видимо индивидуа.1ьные черты оригина.1ов; о том 
же говорит и,зображение кня,зя И,зяс.1ава в св,ятос.1авовом «И,зборнике» .  Мо,заи
чист собора Дмитриевского монастыря в Киеве со,зд;ает не сто.1ько обра,з соАунского 
мученика Дмитрия, ско.1ько ОПОiЭТИ,зированный обра,з русского кня,зя-дружинника, 
по.1ный ;эпического спокойствия и внутренней си.1ы. 

Вместе с тем художникц смягчают присуwий ви,зантийскому цскусству ,11.ух 
аскети,зма, внося в щюбражение святых черты че.1овечности и опроwая их. 
Е,11.ва .1и с.1учайно попцает на Русь такое выдаюwееся прои,звед;ение греческого 
мастерства, как икона «В.13,11.имирской богоматери>) ,  «чудотворнан» с.1ава которой, 
вщимо, в нема.1ой степени опреде.rяАась ху,11.ожественным совершенством и гАу
бочайшей че.1овечностью обра,за. 
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Особенно ра;ште.1ьна решите.1ьная переоценка ви;iантийских трад;иuий 
худ;ожниками Новгород;а. Об ;этом свид;ете.1ьствуют жи;iненные, по.1ные ;экспрес
сии .1ики святых росписи Антониева монастыря, коренастые и бо.1ьшего.10-
вые фигуры фресок Неред;иuы, тверд;о стояwие на крепких мужиuких ногах. 
В XIII-XIV веках новгород;ские и псковские худ;ожники СО;iд;ают мир таких 
простоватых, но д;ушевных обра;юв, как ид;о.1опод;обный «Еван» на И;iвестной 
краснофонной иконе и.1и д;оброд;ушный старичок И.1ья пророк на иконе 'И;i се.1а 
Выбуты. Интерес к инд;ивид;уа.1ьному об.1ику че.1овека и умение перед;ать его 
проявится и в портретах новгород;ских в.1ад;ык Моисея и А.1ексея в росписи 
Во.1отовской uеркви. 

На род;ине ранних русских ересей - в Новгород;е и Пскове, раньше д;ругих 
nов.1еченных в процесс «обмирwения» ку.1ьтуры, появи.1ись и первые в русском 
искусстве непосред;ственные и;iображения простых .1юд;ей - горожан и крестьян. 
На по.1ях псковского «Устава» худ;ожник и;iобра;iи.1 се.1ьского «д;е.1ате.1я», отд;ы
хаюwего пос.1е труд;ов.  В причуд;.1ивь�е орнамента.1ьные иниuиа,.11ы новгород;ских 
рукописей XIII-XIV веков рисова,.11ьщики вве,.11и фигурки весе.1ых горожан и 
гус.1яров и жанровые сuенки. Но ес,.11и в uерковной живописи живыми чертами 
и ;эмоuиями ,.11юд;ей над;е,.11я.1ись святые и небожите,.11и, то в новгород;ских ини
uиа.1ах обра� живого че,.11овека предстает опутанным .1ентами с.1ожнейшего орна
мента, оборачиваюwегося то ;iвериной морд;ой, то птичьей го.1овой, как бы сим
во.1и;iируя скованность че.1овека темными д;.1я него си.1ами природы. По;этому, 
не.1ь;iя переоuенивать «жанровости» ;этих щюбражений в орнаменте. Переосмы
С.JIЯЯ обра;iы христианских святых, новгород;ские художники также над;е.1я,.11и их 
я�ыческим смыс,.11ом, с особенной ,.11юбовью и;iображая святого Георгия как со.1-
нечного бога ;iем.1ед;е.1ия, И.1ью пророка как срод;ного Перуну громовержuа
Ф .юра и Jавра как святых коневодов - преемников я�ыческого Ве.1еса и т. п.  
Те!\1 не менее именно новгород;ское искусство д;а,.110 такие д;а.1еко уходяwие от 
у�1ю uерковной темы орои�вед;ения, как бJiи;iкая к семейному портрету икона 
«Мо.1яwиеся новгород;uы», и.1и, не сто.1ько икона, ско.1ько историческая карти
на - «Битва су�да.1ьuев с новгородuами» .  

О том, что отмеченные тенденuии к переосмыс.1ению канонических обра
;iОВ не бы.1и порожд;ением од;них .1ишь новгород;ских и.1и псковских историче
ских ус.1овий, но бы.1и характерными д.1я д;ревнерусского искусства в uе.1ом, 
свид;ете.1ьствуют прои�ведения и;iысканных мастеров В.1адимиро-Су�да.1ьской 
�ем,.11и и ее преемниuы Москвы, г д;е ;эти тенденuии приобре.111 неско.1ько иной 
характер. В в-.що.щенн()й русскими мастерами части _росп.цси д;мит_риевского 
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собора мы встречаем то же стрем.1ение согреть и смягчить обраi\ы а1юсто.1ов, 
святых и анге.1ов, - они овеяны грустной �аАумчивостью и спокойствием. 
В торж�ственной храмовой иконе Дмитрия Со.1унского бы.1 опо�ти�ирован обра� 
могучего русского кня�я, гро;iно обнажаюwего меч, готового �аwищать Родину 
и вершить суд, «не обинуяся .1Иuа си.1ьных своих бояр».  

В искусстве Москвы XIV века можно найти ра�.1ичные выражения iJTOгo 
же проuесса русского переосмыс.1ения обра�а че.1овека. Автор миниатюры 
«Сийского Еванге.1ия» и�ображает апосто.1ов похожими на простых подмосков
ных крестьян. Гро;iный обра� «Спаса», соманный, ВИАИМО, одним щ1 греков 
митропо.1ита Феогноста, по.1учает у москвичей может быть с.1егка ироническое 
про;iвщuе - «Спас Ярое око» .  АюАей кануна Ку.1иковской битвы во.шуют уже иные 
стороны че.1овеческого характера, которые 1ю�днее воп.1оwает Андрей Руб.1ев в 
своих по.1ных доброты и мягкости анге.1ах «Троиuы» и.1и «Спасе» �венигород
ского чина. В обра�ах, со�данных Руб.1евым, нет непротив.1ения ;i.1y, в них �а
печат.1ена ИАеЯ самопожертвования во имл во�вышенной идеи. Руб.1ев 
как бы переводит на я�ык живописи высокий гуманистический принuип 
«нет бо.1ьше той .1юбви как по.1ожить душу �а дру�ей своих» .  f)та свет.1ая 
;ническая ;iаповедь во многом опреде.1и.1а бе��аветный герои�м русских .1ю
дей, с.1омивших на кровавом Ку.1иковом по.1е нревосхоАщ.uие си.1ы по.1чиw 
Мамая. :И не с.1учайно ряАОМ с iJТими обра�ами искусство Москвы co
iJдa.10 побеАоносный, героический обра� гро�ного арханге.1а Михаи.1а {икона 
Арханге.1ьского собора), а бе�вестная мастерица нача.1а XV века в шитом 
«.1иuевом» покрове с и;iображением Сергия Радонежского уме.ю выяви.1а инди
видуа.1ьные портретные черты одного и� идейных вдохновите.1ей Ку.1иковской 
битвы. 

В XVI сто.1етии uерковно-nравите.1ьственная рег.1аментаuия крепко сковы
вает «самомыш.1ение» художников, nо.1учают особое �начение «nод.1инвики», �а
креп.1яюwие каноническую трактовку отАе.1ьных и�ображений и компо�иuий. 
В искусстве выступает на первый п.1ан стрем.1ен!ие к поучению и дидактике, 
падает интерес к передаче духовно богатого обра;iа че.1овека. В искусство 
вХОАИТ житейская де.1овитость и ме.ючность, а также и�вестнап трафаретность. 
Даже «портреты» :Ивана Гро�ного и митропо.1ита Макария в росписи Свияж
ского собора по.1ны ус.1овности и схемати�ма. 

В XVII веке - сто.1етии бурных конф.1Иктоn и противоречий, движений 
народных масс и ожесточенного сопротив.1ения крепостнического государства - в 
f.Jерковные сuены росписей И ИКОН врывается ПОТОК oбpa�P.tJ ПfОСТ1>1� �:tОДеЙj 
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святые теряются в их шумных, сует.1ивых то.1nах. Интерес к духовному миру 
че.1овека, сто.1ь си.1ьно и вдохновенно выраженный в творениях мастеров 
XIV -XV веков, отходит на �цний: п.rан, сменяясь интересом к внешним про
яв.1ениям ero деяте.1ьности и даже не сто.1ько отде.1ьной .1ичности, ско.1ько 
народных масс. Художники Ярос.1ав.1я и.1и Москвы выражают в свое!\� ярком и 
неско.п.ко беспокойном искусстве то брожение «простого всенародства», которое 
вы;iыва.ю у че.1овека чувство растеряннности, ошуwениё тревоги на распутье, 
сто.1ь ярко проявившиес11 и в ;3амечате.1ьных повестях XVII сто.1етия. 
В �этой атмосфере борьбы старого и нового вырастает двойственное 11 нереши.
те.1ьное искусство Симона Ушакова и его шко.1ы, прок.1адываюшее дорогу 
реа.1истическому И;iображению че.1овека; особое внимание прив.1екает его .1иuо, 
передаваемое средствами светотеневой моде.1ировки. Одновременно со�даются и 
первые портреты в собственном смыс.rе с.шва. 

Охарактери;iованный проuесс переосмыс.1ения древнерусскими художниками 
1шноничсских обра;iов uерковной живописи ска�а.1ся и в тоl\1, что художнико11 
прив.1екают не сто.1ько мрачные темы уничижения че.1ове1ш неред гро;iным 
богом и его страшным судом, ско.1ько б.1и;3кие народным чаяниям идеи �аступ
ничества доброго божества ;ia угнетенного в ;iемной юдо.1и простого смертного. 

;)та мыс.1ь в какой-то мере отражена уже n ве.1ичественной: «Оранте» 
киевской Софии - могучей ;iастунниuе, про;iванной по;iднее «Нерушимой сте
ной» .  Таков же обра� «Лрос.1авской Оранты», ро;iовщ.uекой и 6.1агостной, быть 
может напоминавшей другой ;3накомый народу древний обра;i - с.1авянской боги
ни ;3ем.1и, также и;iображавшейся с мо.1итвенно поднятыми руками. В Новгоро
де бы.1 попу.1ярен иной иконографический вариант и;iображения богоматери 
«;3намение», с которым свя�ыва.1ась мыс.1ь о ;iаступничестве ;3наменской иконы 
;ia новгородuев. 

В искусстве В.1адимира XII-XIII веков по.1учает распространение и;3.1юб
.1енная и в да.1ьнейшем компо;iИJJИЯ Деисуса - мо.1ения богоматери и llоанна 
Предтечи 11еред Христом ;ia че.1овеческий род. 

Украшая фресками сожженный во время нашествия �дигея в.1адимирский 
Успенский собор, Андрей Руб.1ев и его «сопостнюо> Дании.1 Черный г .1убоко 
переосмыс.1и.1и и наибо.1ее мрачную и гро;3ную тему храмовой росписи -
«Страшный суд».  Она .1иши.1ась �десь того выражения бщшадежного ужаса, 
которое свойственно �этой компо;iиuии в Нередиuе. Гро;iные анге.1ы, поднимаю
wие трубным г.1асом мертвеuов на страшный суд, преврати.1ись в девически 
стройных кры.1атых вестников счастья и света, а сам судия выг.1ядит не караю-
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wим, но б.�агостным и добрым. На .1ицах восставших и;1 гробов .1юдей нет смя
тения и страха, они выражают надежду на .1учшую жи;1нь в радостном мире. 
В росписях Ярос.1ав.1я компо;1щ;хия «Страшного суда» сменяется .1икуюwими 
обра;1ами - «Песни песней» ,  русские художники впервые и;1ображают обна
женное женское те.ю. Их интерес к апока.1ипсическим сюжетам диктуется не 
сто.1ько гро;1ным, устрашаюwим смыс.1ом пос.1е.11.них, ско.1ько ;;Jанимате.1ьной ро
мантикой фантастических ;;Jнамений, И;i Биб.1ии и;;Jв.1екаются порой .1егкомы
с.1енные истории о .1юбовных прик.1ючениях героев, а ра;;Jнообра;;Jная поучите.1ь
ная .1итература .11.ает темы .11..1я сатирического и;;Jображения помешиков и .11.ухо
венства. 

Вместе с ростом по;;Jнания .11.ействите.1ьное-ти в живопись проникают мотивы 
пе:й;;Jажа и архитектурного .1ан.11.шафта. Сво.11.ившиеся первонача.1ьно к у;;Jкой 
по.1оске «По;;Jёма» по.11. ногами святого и.1и набору немногих «симво.1ов» приро.11.ы 
и ;;J.11.аний, �ти ;;J.lементы внешнего мира, по мере ра;;Jвития живописи, приобре
тают все бо.1ьшее ;;Jначение; они способствуют уг.1уб.1ению и.1.1ю;iорного про
странства и в.1е1tут ;;Ja собой все бо.1ее частые попытки пере.11.ачи объема и 
перспективы. При всей причу.11..1ивой отв.1еченности архитектурных фонов фре
сок и икон, в них ;;Jвучат мотивы реа.1ьного русского ;;Jодчества, .11.еревья и рас
тения порой приобретают черты ботанической точности, животный мир ус.1ов
ных птиц и ;;Jверей сменяется своей русской фауной и.1и сравните.1ьно точно 
пере.11.анными «;;Jаморскими» животными. f)то богатство живого мира ув.1екает 
художников стенописей и икон XVII века, г.11.е в и;;Jоби.1ии и;;Jображаются ра;;J
.1ичные « твари» и растите.1ьность. Не рискуя об.1ачить Христа и еванге.1ьские 
персонажи в русские 0.11.ежды, сохраняя их тра.11.иционные гиматии и хитоны, 
художники окружают святых порой преуве.1иченно .11.екорат'ивной русской быто
вой обстановкой, помешают в привычную им сре.11.у. 

Так постепенно нараста.1и в живописи черты реа.1и;;Jма, еше во многом 
наивные, но си.1ьные, ра;iрушавшие ограниченность отв.1еченного строя uерков
ного искусства. В �том бы.10 принципиа.1ьное от.1ичие искусства XVI-XVII сто
.1етий от искусства пре.11.шествуюших веков. Во;;Jвышенное и отв.1еченное усту
па.10 место ;;Jе.&шому и конкретному, на смену ус.1овному «претворению» дей
ствите.1ьности в абстрактные форму.1ы прише.1 живой интерес 1\ передаче ее 
реа.1ьных форм. 

ll;;Jображая канонические сюжеты в своих иконах и.1и со;;J.11.авая монумен
та.1ьные системы фресковых росписей, древнерусские мастера никог.11.а не бы.1и 
бе;;J.11.ушными копиистами и .1ишенными мыс.1и рисова.1ьшиками. Н каждом про-
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щJведепии, повторявшем тот и.1и иной пе ра;3 воспрои;3водившийся сюжет И;3 
у;3кого круга церковной тематики, они дава.1и всегда новое художественное 
решение, порой достигая пора;3ите.1ьной г.1убины идейного :Jамыс.1а, всегда 
находя д.1я его выражения соответствуюwую систему И;3обра;3ите.1ьных средств. 
Вспомним роспись новгородской uеркви Спаса-Нередиuы с ее сумрач
ным, неско.1ько пестрым ко.1оритом, могучими и напряженпым:и фигура
ми, строгими .1иками с как бы ;3астывшим в;3г.1ядом, тяже.1овесным орнаментом, 
«ковровым» ра;3меwением сюжетов росписи, сп.1ошь покрывавшей стены ин
терьера храма и уси.1ивавшей его давяwую и сковываюwую суровость. Дру
гая тема - радости и пра;здничного прос.1ав.1ения богоматери - .1ежит в основе 
росписи собора Ферапоптова монастыря, испо.1пенно.й Дионисием. И вес�. 
художественный строй ансамб.1я ;3вучит подобно .1икуюwему гимну; его 1юJо
рит свете.1 и нежен, фигуры .1юдеii преуве.1иченно и;3яwны и хрушш, их 
одежды драгоценны; художник даже иск.1ючи.1 Ир росписи трагическую сцену 
«Успения богородицы», чтобы не нарушить общего радостного настроения. 

В решении всех ;этих ;3адач древнерусскому художнику нема.ю поl\юга.1 
прирожденный дар декоратора. 

Отмеченная выше ро.1ь орнамента в искусстве восточных с.1авяп не уl\ш
.1и.1ась, по ста.1а ewe бо.1ее ;3Начите.1ьной в древнерусском искусстве. Орнамен
тика проникает во все его отрасАи, в ювеАирное деАо, в миниатюру, ;3апимает 
видное место в системе монумепта.1ьпых росписей и убранстве храмов и ин
терьеров хором. В мо;Jаиках Софии киевской опа состав.1яет рпачитеАьную 
часть декора. У же орнамент древнейших рукописей обнаруживает много мест
ных черт, а в орпамента.1ьноl\1 уборе «Остромирова Еванге.1ия» рnучат Я;3ыче
ские отго.1оски. В «11;3борпике Святое.шва» с.1ожный у;3ор сп.1ошь покрывает 
и;3ображепие храма, может быть давая представ.1ение о направ.1епии архитек
турно-декоративных фанта;3ий художника XI века, навеянных реаАьными обра
;3ами богато украшенных ре;:iьбой построек той поры. В XII-XIII веках пышная 
орнаментика расuветает в декоре фасадов бе.1окаменных соборов В.1адимирской 
;Jем.1и, опАетая растите.1ьным у;:iором все стены собора в Юрьеве-ПоАьском. 
В Су;:iдаАьском же соборе орнамент сто.1ь оби.1ьпо насыwает его фресковую 
роспись, что обра;:iы святых как бы ;:iас.1опяются буйной uветистой растите.1ь
ностью, обра;:iуюwей широкие бордюры и.1и ;:iатягиваюwей своими побегами 
бо.1ьшие поверхности степ. В ;эту же пору высокого подъема русской ку.1ьтуры, 
обя;:iанного своей сиАой расuвету городов, ув.1ечевие орнаментоl\1 охватывает 
художников и тогда, когда они И;:iображают че.1овека, .1иuо которого превра-
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шается мастерами Спаса-Нередиuы и.1и Старой .А:адоги в своеобра;шый п.1оский 
у�ор, сменяюwий светотеневую .1епку. Насыwенность орнаментом фрески, иконы, 
архитектурного декора сообwает им черты ска;ючной фантастичнос:rи и фо.1ь
к.1орности. 

Орнамент - под.1инная стихия древнерусских мастеров, в которой они 
неистоwимо 11;юбретате.1ьны. От киноварной, похожей на народную вышивку 
;iвериной и.1и растите.1ьной орнаментики новгородских рукописей, от фантасти
ческого ветвистого «проuветшего» .А:юдогоwенского креста и щ1умите.1ьной 
орнаментики «Онежской Пса.1тири», чере;i буйные uветы фресок Во.1отова, 
чере;i пристрастие к у;iорочью московских мастеров XVI века древнерусская 
орнаментика движется к своему апогею, который приходится на XVII сто.1етие, 
когда даже письменность испытывает ее в.1ияние и строгий чинный по.1уустав сме
няется причуд.1ивой у;iорчатой скорописью. Орнамент господствует в росписях Яро
с.1ав.1я и Ростова, Москвы 11 Костромы. Мастера сомают с.1ожнейшие орнаl\lента.1ьные 
компо;iиции на тканях одежд, в которые об.1ачены персонажи их фресок. Да и сами 
многофигурные сцены порой превраwаются в своеобра;iный орнамент. Тончайшее 
;iо.1отое кружево ре;iных «царских врат», «сеней» и «мест» поражает своей утончен
ностью; п.1оская бе.1окаменная орнамента.1ьная ре;iь архите1•турных дета.1ей с ее 
;iверями и «птицами в травах» как бы воскрешает в новой форме древнюю в.1адимир
скую традицию; наконец, пышная ре;iьба иконостасов с ее сочными гро;iдьями вино
града ,причу д.1ивыми спеАыми п.1одами и у;iорной .шствой переходит и в бе,.юкамен
ный ре.1ьеф дворuовых и uерковных фасадов - так ;iавершается история древне
русского орнамента. 

Sта тяга к орнаменту, сто.1� характерная д.1я всей истории древнерусского 
искусства, выступает особенно явственно на тех f)тапах ра;iвития, когда народ 
может сме.1ее выра;iить свои вкусы. ПоiЭтому ее нево.1ьно хочется рассматривать как 
наuиона.1ьную особенность, уходяwую своими корнями в дохристианскую стар;ину. 

Той же многовековой народной куАьтурой орнамента опреде.1иАось и многое 
в совершенном художественном строе древнерусской живописи в uеАом. Подоб
но тому как ПОiЭ;iИЯ оттачивает и совершенствует Я;iЫК про;iы, надеАяя его 
сжатостью и точностью опреде.1ений, пониманием художественной ;iначимости 
;iвука и ритма, так и опыт искусства орнамента ра;iвивает у художника обо
стренное и тонкое чувство архитектоники компо;iИJJИИ, .1инейного ритма и си
.1уiЭта ;iНачимости .1аконичного ПАИ с.1ожного рисунка, ро.1и цветового пятна и 
гармонии красок. Sта вековая шко.ш в сочетании с освоением художественно
го нас.1едия Ви;iантии дава.1а свои богатые пАоды. 
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,ll;ревнерусская живопись дове.ш до высокого совершенства искусство ком
по�иuии, что можно хорошо и�учить на примере таких прекрасных обра�uов 
иконописи и миниатюры, как «Лрос.швская Оранта» ,  и.1и �амечате.1ьный 
«Анге.1» в круге и� «Еванге.1ия Хитрово»,  и.1и «Троиuа» Андрея Руб.1ева и 
многие другие. Компо�ИJJИН никогда не интересова.1а художника как самоuе.1ь; 
она всегда бы.1а теснейшим обра�ом свя�ана с содержанием, содействуя его 
наи.1учшему выяв.1ению. ,ll;остаточно вспомнить такие ра�.1ичные памятники, 
как роспись Во.1отова, где бурная динамшш и страстность находят свое выра
жение не то.1ько в движениях фигур, но и в .шндшафте; как простая и скорб
ная компо�иuия �наменитых «каргопо.1ьских» икон XV века (с< Снятие со кре
ста» и с<По.11Ожение во гроб»); как пра�дничная и неско.1ько церемонная <с�а
сты.1ость» фресок Дионисии. ,ll;ревнерусский художник прояв.1яет бо.1ьшую 
мудрость в испо.1ь�овании п.1оскости стены и.1и иконной доски; он с преде.1ь
ным художественным тактом обыгрывает ее пропорuии, ширину и высоту, 
прекрасно свя�ывая с ними ра�меры и ра�мешение фигур, допуская не нару
шающую п.1оскостности uе.1ого ус.1овную с< г.1убинность» компо�иuии. Сама фи
гура че.1овека обретает в руках живописuа строго построенный характер -
ра�.1ичный в �ависимости от ее смыс.1а и места. Вспомним парабо.1ические 
.шнии фигур анге.1ов в руб.1евской ссТроице» и.1и ромбоида.1ьное построение 
фигур в его иконостасных иконах. 

Сушественной особенностью древнерусской живописи, от.шчаюwей ее от 
ви�антийской, яв.1яется ее отношение к средствам с< воображения», как говори.1и 
в древности, т. е. воп.1оwения обра�а. Ес.1и ви�антийское искусство при всей 
его ус.1овности сохраня.10 идушую от античного нас.1едия живописную .1епку 
формы, то древнерусские мастера стреми.1ись к оn.1оwению и .1инейно-графиче
ской, порой орнамента.1ьноii: трактовке обра�а. �ти сто.1ь и�JJюб.1енные древне
русскими мастерами приемы проистека.1и не то.1ько и� особенностей uерковного 
искусства, тяготевшего к отв.1еченности и метафи�ичности. Они корениJJись и 
в особенностях мИровосприятия древнерусского художника, .1юбившего внима
те.1ьно отбирать и обобwать все наб.1юденное, что приводи.10 к иск.1ючите.1ьной 
точности, .шкони�му и выра�ите.1ьности формы. 

Сто.1ь же точным бы.10 наб.1юдение внешних прояв.1ений ;эмоuий че.1овека -
скорби и.1и радости, мо.1ения и.1и .1аски, торжества и.1и удрученности, ра�думья 
и.1и сомнения и т. п. Они выража.1ись ясно �римыми характерными по.1ожения
ми фигуры, по�ами, скупыми жестами, нак.1оном го.ювы. Sто бы.1и отнюдь не просто 
списанные с натуры ин.11.ивидуа.1ьные жесты и по�ы, но обобwения, сконuентриро-
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ванные и3 многочисАенных конкретных набАюдений, так ска3ать, «симвоАы чувств», 
своеобра3ные схемы их выражения. Вспомним скорбно во3детые руки жены в «кар
гопоАьской» иконе «ПоАожение во гроб», подобные моАчаАивому вопАю, ПАИ нежный 
накАон гоАовы богоматери в иконах типа «УмиАение», ;iаставАяюwий почти фи;iи
чески ощуwать Аасковое тепАо материнской щеки, ПАИ скАоненные в моАениях фигу
ры с их характерно простертыми просяwими руками, иАи скупой жест присАу
шиваюшегося к гоАосу божества гАуховатого старuа ИАьи пророка на псковской 
иконе И;i сеАа Выбуты и многие другие. В ;этом мудром отборе и во;iведении в 
симвоА и.ш идеограмму живых набАюдений жи;iни, в «кристаААИ;iаUИИ» форм про
явАения чеАовеческих iЭМОЦий находиАа свое выражение на6.1юдатеАьность средне
векового художника 1• Подобные обобщенные внешние прщшаки чувств, приобре
тая устойчивость, бы.ш хорошо понятны ;iритеАю и Аегко доступны дАя 
nоснриятия простого чеАовека. 

С iЭТИМИ своеобра3ными чертами щюбра;iитеАьного Я;iыка древнерусского 
художника быАо свщшно его непрев3ойденное мастерство в трактовке сиАу;эта, 
бАестяwе прояnившееся как n монументаАьноii, так и в станковой живописи. 
Содружество живописи с архитектурой имавна воспитаАо понимание худ;ожни
ками 3начения обобwенной формы д.1я ее восприятия на расстоянии. И они 
превосходно реша.1и ;эту ;iадачу, опираясь на свое уменье .1аконично передать 
обра3 при помщуи скупых внешних при;iнаков и перевести объемное и про
странственное в пАоскость стены иАи иконы. Выра;iите.1ьность си.1уiЭта дости
га.1ась как его контурным построением, так и мастерским ишю.1ь3ованием бо.1ь
ших пятен немногих, искусно подобранных и 3вучных красок. Особенного 
совершенства достиг сиАуiЭт в иконописи XIV-XV веков, которые можно с 
п0Аны!'t1 правом на;iвать iЭПОхой расuвета в истории древнерусской живописи. 

В iЭТУ пору с.южи.1ась и примечате.1ьная, и;iвестная то.1ько русскому искус
ству и со;iданная трудом русских ;iодчих и художников система иконостаса, гд;е 
мастерство си.1у;эта обре.10 предеАьную отш.шфованность. Выросший И;i скром
ных а.1тарных преград в с.1ожное и стройное многоярусное сооружение, реши
те.1ьно и;iменившее характер храмового интерьера, русский иконостас яви.1ся 
своего рода iЭСТетическим итогом феода.1ьной Руси, всеобъем.1юwим выра
жением в живописном и архитектурном синте3е догматической конuепuии 
русского средневековья, с ее иерархическим принuипом. Художественное 

1 Ср. отмеченную Д. С . .,fихачевым а;эмб.1ематичность» обра�ов .1ю.-eit в .1итературе (JI.. А и I а ч е в. 
И�ображение .1юлеit в .1етописи Xll - XJII 11. - аТрулы отле.�а лревнерусскоit .1итературы», т. Х. А.,  
1954-, стр. 12-16). 
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совершенство воп.юwения ;этой системы бы.ю в нема.юй степени обя;зано тому, 
что первые иконостасы со;здава.1ись гениа.1ьными живописuами рубежа XIV -
XV сто.1етиfi - Феофаном Греком и Андреем Руб.1евым. Иконостасы Б.шговеwен
ского собора в Московском Крем.1е, собора Троиuе-Сергиевой .1авры и особенно 
наибо.1ее грандио;зный и;з них - иконостас и;з Успенского собора во В.шдимире 
с его ИСПО.IИНСКИМИ фигурами ЯВАЯЮТСЯ ПОДJIИННЫМИ шедеврами древнерус
ской художественной ку.1ьтуры. 

Древнерусские мастера быJiи богато наде.1ены чувством uвета. Оно не бы.10 
монопо.1ьной профессиона.1ьной чертой одних .1ишь живописцев, но бы.10 вообwе 
присуше русскому че.1овеку. Вспомним чисто живописное богатство красок 
в «С.1ове о по.1ку Игореве», автор которого вводит в с.1овесную ткань сnоих 
обра;зов пора;зите.1ьные по си.1е цветовые «ма;зки» �питетов. Мрачный гро;ювой 
пей;заж утра несчастного дня битвы на Кая.1е во;звещают к р  о в а в ы е  ;зори, 
идущие с моря ч е р н ы е  тучи, в которых трепеwут с и н  и е мо.1нии. Также 
;з.1овеwи тона «смутного сна» Святос.1ава, когда его покрывают ч е р н ы м  одея
.1ом и черпают смешанное со смерте.1ьным ядом с и н е е  вино. Синий цвет 
в со;знании пе�нопевца свя;зан со ;з.1ом и недобрыми де.1ами: кня;зь-оборотень 
Всес.1ав, скочив .1ютым ;зверем в Бе.1город, ;завеси.1ся с и н е й  l\IГ .1ой. �Зато как 
меняются краски, сопутствуюwие радости и победе! Бежавшему и;з постыдного 
п.1ена Игорю Донец сте.1ет ;з е .1 е н у  ю траву на с е р е б р я н ы х  берегах, 
укрывая его т е  п .1 о й  т е н ь ю  ( « теп.1ыми мъг .1ами») ;зеJiеных деревьев. С.1ава 
первой победы Игоря над по"ювцами симво.1и;зирована гордо поднятыми стягами: 
�то б е .1 а я хоругвь на к р а с н о м  ( «чрыеном») древке и к р а с н а  я ( « чрые
на») чо.1ка на «С е р е б р е н  е стружии»; у русских по.1ков к р а с н ы е  шиты, 
ими они преграждают дорогу « поганым» . И;з.1юб.1енный русскими красный uвет- ;это 
uвет радости и победы. Особенно .1юбит по;эт драгоuенный, мерuаюший б.1юш
ми uвет ;з о .1 о т  а, которое и «;звенит», и «посвечивает» в строках его по;эмы; 
кня;зь И;зяс.жав Васи.1ькович « и;зрони ж е  м ч у  ж н у  душу :и;з храбра те.1а чрес 
;з .1 а т о  ожере.1ье» .  Чувство цвета у песнопевuа поистине пора;зите.1ьно. 

�то чувство прояви.1ось уже на первом ;этапе освоения русскими художни
ками ви;зантийского нас.1ед;ия, ска;завшись в несвойственной ви;зантийской жи
вописи многокрасочности. Аюбовь к ней и даже к пестроте сопостав.1енных uве
тов не бы.1а новшеством XVI-XVII веков, но г.1убоко корени.1ась в старых 
русских трад;иuиях. У же д.1я Дании.1а �Заточника бы.1а симво.1ом красоты «па
во.1ока испешрена многими шо.1ки», которая «красно .1щJе яв.1яет» .  Особенно 
noJiнo ;эта черта русского художественного гения раскры.1ась в живописи 
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Ве.1икого Новгорода с ее чистыми и ;Jвонкими, сме.ю сопостав.1енными краска
ми, опреде.1яюшими си.1у и мажорность обра;Jа. Но те же новгородские худож
ники 6ы.1и ко.1ористами необычайно широкого диапа;Jона; в их прои;Jведениях 
мы найдем и и;:шшный ко.1орит а:Чуда Георгия о ;Jмие» в Старой Аадоге, и 
напряженную и суровую гамму фресок Нередиuы, и сдержанный строгий 
аккорд красок «Устюжского Б.шговешепия», и суровую монохромность фресок 
Феофана Грека в uеркви Спаса на И.1ьине, и бесконечное множество других 
прекрасных примеров, сто.1ь же у6едите.1ьно свидете.1ьствуюwих о тончайшем по
нимании русскими мастерами uвета в его нера;Jрывной свя;Jи с идейным ;Jамы
с.1ом художественного прои;Jведения. 

Ес.1и древнерусский ;Jодчий мыс.1и.1 мание по обра;Jу и подобию че.1овека 
и природы, то древнерJСские живописuы воспринима.1и и оuенива.1и uвет в его 
отношении к краскам родной природы, .1юбовно и;Jученной В;Jыскате.1ьным и 
пыт.1ивым г.1а;Jом художника. Бесконечно ра;Jнообра;Jны дошедшие до нас дvев
нерусские на;Jвания цветов: маковый, со.1оменный, ма.1иновый, вишневый, брус
ничный, смородиновый и т. д. Купеu Васи.1ий По;Jдняков на;Jывает окрашенную 
в го.1убой цвет стену «града Антапа» - в:понеб.1енной», а московские .1юди 
XVII века выра;Jите.1ьно опреде.1яют ;Jе.1еные и;Jpa;Juы как «мурав.1еные», т. е. 
uвета «травы-муравы». А ско.1ько на;Jваний, всегда свя;Jанных с ;эмоuиона.1ьными 
и.1и и;Jобра;Jите.1ьными качествами цвета, применя.1 древнерусский че.1овек д.1я 
передачи оттенков его .1юбимого радостного и победного красного uвета- черв.1е
ны:й (от травы «червеницы» и.1и «румянки», И;J красного корня которой добыва.1ась 
краска), багряный, кровавый, огненный и.1и п.1аменный, жаркий. Он наше.1 
и с.1ово «пепе.1есый», обо;Jначая пепе.1ьный цвет. Стефан-новгородеu, описывая 
виденный им во время его «хождения» «сто.1п Петров», писа.1, что он в:ве.1ми 
красен есть, прочернь и пробе.1 в и д о м  а к и д я т ь .1 е н » ,  т .  е. сочетание 
цветов походи.10 на расцветку оперения дят.1а. Го.1убой, бирю;Jовый uвет напо
мина.1 о го.1убых г.1а;Jах русских женшин и на;Jыва.1ся «и;Jекрым» (от с.1ова 
«;Jрак» - г.ш;J). Г .1a;J русского че.1овека бы.1 чуток к оттенкам основного тона 
(«шуба бе.10-го.1убая») и превосходно опреде.1я.1 и;Jменения uвета на рассто
янии и в вордушной среде, когда ему виде.1ась «;Jем.1я аки го.1уба» и.1и 
«го.1убый .1ес» . f)тим же цветовым iЭПитетом неожиданно, но точно опреде.1я.1ась 
масть коня- « кобы.1ка го.1уба» и т .  д. 

Древнерусский Я;JЫК бы.1 б�сконечно богат опреде.1ениями красок (и;J ко
торых мы приве.1и .1ишь небо.1ьшую до.1ю ), свидете.1ьствуя об иск.1ючите.1ьной 
чуткости русскоrо че.1овека к uвету. 

616 



Реа..1ьное, по преимушеству о:пей�ажное», ес..1и можно так выра�иться, по
нимание uвета, видимо, ска�а..1ось и в том, что чудесный ко..1орит руб..1евской 
«Троицы » так живо напоминает о нехитрых и трогате..1ьных красках средне
русской природы с ее по..1ями �о..1отистой ржи, васи..1ьками и 6..1едной ..1а�урью 
..1аскового ..1етнего неба. Исс..1едовате..1ь смог даже правдоподобно угадать, что 
ве.шкий мастер по11-бира.1 оттенки красок своего вдохновенного творения не в 
яркий со.шечный день, а в ту пору когда ..1егкие ..1етние об..1ака сордают рас
ееянное освеwение и тончайшие оттенки предметов мерuают с мягкой сог ..1асо
ванностью1 

Выде..1енные нами особенности древнерусского и�обра�ите..1ьного искусства, 
по-видимому, могут быть при�наны в uе..1ом его характерными национа..1ьными 
чертами. На протяжении сто..1етий ск..1адыва..1сн национа..1ьный характер древне
русской живописи. n от..1ичие от ви�антийской живописи, она не стреми..1ась 
к аристократической и�ысканности и форма.1ьной и�ошренности, она много 
проше и демократичнее. Ей чужда суровая ви�антий:ская со�ерцате.1ьность и 
преуве..1иченная iЭКСпрессия готики. Д..1я нее типично бо..1ее непосредственное 
отношение к миру, уменье приб.1и�ить отn..1еченное к �емному и реа..1ьному, 
сде.1ать с..1ожное понятным со�нанию народа. В ней наше.1 свое выражение рус
ский ;этический идеа.1 че..1овека с его высокиl\ш порывам11, герои;-Jl\ЮМ и душев
ной стойкостью. Аучшие росписи и иконы характери�уютсн uе.1ьностью и 
ясностью идейного �амыс.1а, художественным совершенством его вон.юшения. 
Ве..1ико..1епное ко..1ористическое мастерство древнерусских живонисuев способ
ствова..10 по..1ноте выяв..1ения художественного обра�а и си..1е его iЭМОциона..1ьного во�
де:И:ствия. На ;этих путях и�обра�ите..1ьное искусство древней Руси с ве..1иким 
трудом и упорством накап..1ивп..10 тот художественный опыт, бе� которого бы..10 
бы немыс.1им() быстрое и успешное рщшитие реа..1истического искусства нового 
времени. 

•• 

Во вceii своей с..1ожности, красоте и ве..1ичии древнерусское ис1\усство 
открывается то..1ько в наши дни трудами реставраторов, архео..1огов и историков 
искусства. Мы еше да.1еки от исчерпываюшей по..1ноты его и�учения. Несомнен
но, в да..1ьнейшем будет открыто нема..10 примечате..1ьных памятников, которые 
внесут новый свет в историю многовекового творчества наших предков. Но 
уже cetlчac древнерусское искусство предстает перед нами как ве..1икая сокро-

1 См. том 111 настояшеrо и�дания, стр. f56. 



виwниuа ;этого творчества, вк.1ючаюwая в себя прои;iведения непреходяwей 
uенности. Это искусство бы.10 под.1инной художественной .1етописью, в которой, 
не В;iирая на церковные путы и гнет феода.1ьного строя, наш.1и свое выраже
ние сокровенные мыс.1и и чувства русского народа, его мечты о прекрасной 
жщши и его представ.11ение о высоком че.1овеческом достоинстве. 
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1957, стр. 393-409. 

К i .1 0 11 e  о д u н н о д ц а т о iJ  

Графика XV 11 века 

Ф и .11 и м о и о в Г. Симон Ушаков и современная 
ему 11поха русской иконописи.- <сСборник :ia 
1873 rод, и:�данныii Обш:еством древнерусскоrо 
искусства при Мос1ювском пуб.11ичном му:�ее)>. 
м., 1873. 

С о б  R о Н. С.llоварь русских художников. Т. 1-111. 
СПб., 1893-1899. 

П о  к р g в с к и ii Н. Сиiiский иконописный под.11ин
ник. Т. 1-11. СПб., 1895-1898. 

Р о в и н с к и й Д. Подробный с.11оварь руеских гра
веров XVl-XIX вв. Т. 1-11. СПб., 1896-1899. 

П о к р о в с к и й А. Московский Печатныii двор в 
XVII в. М., 1915. 

Т а р а б р и н И . .llицевой букварь Карпова Истоми
на.- <сДревностю> (<сТруды Московского архео.110-
rического обш:ествм). Т. XVI. М., 1916. 

С и д о р о в А. Древнерусская книжная rравюра.
<сИстория русскоrо рисункм. Т. 1. М., 1950. 

Jr 1 А о 11 е  д 11 е н о д ц о т о iJ  

Прик.11адное искусство XVI-XVll века 

<сДревности Poccиiicкoro rосударства1). М., 1849. 
;э а б е .11 и н И. О мета.11.11ическом: прои:�водстве в 

России до иоица XVII JeK/!..- <с;34писии им:п. Рус-
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скоrо археоJ1оrическоrо обшества». СПб., 1853, 
т. V, стр. 1-136. 

.З а б е .1 и в И. Историческое обо:�ревие фивифтяво
rо и gениииоrо дма в России. М., 1853. 

(<Опись Московской Оружейной паJ1аты1>_ М., 1885. 
С ы р е й 111 и к о в Н. и Т р е в е в /l.. Орвамевты ва 

памятниках древверусскоrо искусства. М., 1916. 
Н и  к о JI ь с к и й  В. Му:�ей декоративноrо искусства. 

м., 1923. 
Б а :i и J1 е в и ч К. Имушество московских квя:�ей 

XIV-XVI вв.- <сТруды Государствевноrо Истори
ческоrо му:�ея1>. Вып. 111. М., 1926, стр. 1-50. 

Г е о р r и е в с к и й В. Памятники старинноrо рус
скоrо искусства Cy:iдaJlьcкoro му:�ея. М., 1927. 

(<Государственная Оружейная паJ1ата Московскоrо 
RремJ1я1>. М., 1954. 

,З о J1 о т о е  и с е р е б р я н о е  д е .1 0  

Т р у  т о  в с к и й  В. Московский отдм Исторической 
выставки предметов искусства.- (сХудожествев
ные сокровиша Россию>. М., 1905, стр. 63-68. 

Т р о и  u к и й  В. Серебряные братины патриаршей 
ри:�ницы.- «Баян», 1914, :№ 1, стр. 21-27. 

М а к а р е н к о Н. Выставка церковной старины 
в му:�ее б. ШтиrJ1ица.- «Старые rоды1>, июJ1ь -
август 1915, стр. 14-73. 

С е р r е е в М. И:� истории русской 1J:МаJ1и.- <сСреди 
коJ1J1екционером, М., 1922, :№ 5-6, стр. 3-11. 

П о м е р а н ц е в Н. Русский мастер-чекан111ик 
XVI века.- <сСреди КОJ1J1екциоверов», 1923, :№ 6, 
стр. 59. 

.JI о с е в а М. Обра:�ец русскоrо серебряноrо мастер
ства XV в.- В кн.: <сСборник Оружейной паJ1аты1>. 
М., 1925, стр. 113-117. 

П о м е р а в u е в Н. Финифть УсоJ1ьскоrо дма.
В кв.: <сСборвик Оружейной паJ1аты•>. М., 1925, 
етр. 96-105. 

О J1 с у ф ь е в Ю. Опись древнеrо gерковноrо сереб
ра б. Троице-Серrиевой J1авры. Серrиев, 1926. 

Д е р в и :i П. Техника серебрявоrо прои:�водства. 
.JI., 1929. 

П о с т в и к о в а - .11 о с е в а М. Русские 110J1отые и 
серебряные ковши. М., 1953. 

П о с т н и к о в а - .11 о с е в а М. ,ЗоJ1отые и серебря
ные и:�деJ1ия мастеров Оружейной паАаты XVl
XVII вв.- В сб.: <сГосударственвая Оружейная па
J1ата Московскоrо КремJ1я•>. М., 1954, стр. 139-216. 

П о р ф и р и д о в Н. К истории русскоrо сереб
ряного и финифтявоrо деJ1а.- В сб.: <сСообш;евия 
Г.осударственвого Русскоrо му:�ея1>. Т. IV. М., 1956, 
стр. 50-53. 

•Художествевпые памятники Московскоrо КремJ1я1>. 
м., 1956. 

П J1 а т  о в о в а Н. и П о  с т  в и к о в а - .11 о с е-в а М. 
Русское художественное серебро. (Русская скань 
и (<уСОJ1ьская1> /jMaJlь). м., 1959 [в печат11]. 

J о о е s Е. Alfred. Old silvcr of Europe and America. 
f,ondon, Hrl8, Р· 292-� RusЩa! 

Б о J1 ь ш о й  и М а .1 ы й  С н о в  

С в е r и р е в И. Памятники московской древности ... 
М., 1842-1845, стр. 37 и 38. 

<сДреввости Российскоrо Государства ... �>. Отде.� 1. 
М., 1849, табJ1. 60. 

<сОписи Москопскоrо Успенского собора от вачаJ1а 
XVII в. по 1701 rод1>.- Русская историческая биб
J1иотека. СПб., 1876, стр. 339, 443 и 715. 

П а в е J1 А JI е п п с к и й. Путешествие автиохиlско
rо патриарха Макария в Россию в поJ1овиве 
XVII века. Перевод с арабскоrо Г. Муркоса. 
Кв. 111. М., 1898, стр. 202. 

П о к р о в с к и й Н. ИерусаJ1имы и Снопы Софийской 
ри:�вицы в Новгороде. СПб., 1911. 

С к в о р u о в Н. АрхеоJ1оrия и топоrрафВJJ Москвы. 
М., 1913, стр. 270. 

П о к р о в с к и й Н. Древняя ри:�випа Новrородско
rо собора.- «Труды XV АрхеоJ1оrического съе:�д81>. 
Т. 1. М., 1914, стр. 7-10. 

Н е к р а с о в  А. Древнерусское и:�обра:�итеJ1ьвое ис
кусство. М., 1937, стр. 190-278. 

J u r g е n s о о Р. Romanische EinflUзse in der 
altrussischen GoJdschmiedeplastik.- «Zeitschrift 
fiir Ьildende Kunst•>. Leipzig, 1927. 

О к J1 а д  М с т и с J1 а в о в а  Е в а в r е JI И Я  

С в е r и р е в И. Памятники московской древности ... 
м., 1842-1845. 

«Древности Российскоrо Государства ... �>. Отдм 1. М., 
1849, табJ1. 77 . 

С а х а р о в И. Обо:�рение русской археоJ1оrии. М., 
1851. 

ф И JI И М О Н О В Г. ДОПОJIНИТеJIЬНЫе сведения К ИСТО
РИИ МстисJ1авова ЕвапrеJ1ия.- <сЧтения Об111ества 
истории и древностей российских�>. Кв. 111. 1859, 
стр. 179-185. 

ф и  JI и м  о в о в r. ОкJ!ад МстисJ1авова Евапгмия. 
м., 1861. 

С и :м о в и П. МстиСJ1авово Еваиrмие. М" 1910 . 

О к J1 а д  Б о р о в с к о r о  Е в а в r е J1 и я  

Г е о р г и е в с к и й В. Еваиrмие 1532 rода Нов."'0-
родскоrо архиепископа Макария.- <сСветиJ1ьвик•, 
1915, :№ 1, стр. 8-15. 

М а с т е р а  и о р r а в и :� а u и я  :i o .1 o т o r o  
и с е р е б р я в о r о д е .1 а в XVII в е к е 

Ф и J1 и :м о в о в Г. Симов Ушаков и совре:меввал 
ему !JПоха русской иконописи.- <сВестник О6111е
ства древверусскоrо искусства при Московсио11 
пубJ1ичном му:�ее1>. М., 1873, стр. 3-28. 

Р о в и в с к и й Д. Подробный СJ1оварь русских rра
веров XVI-XIX вв. Т. 1-11, СПб" 1896-1898. 

Ж е J1 е :i н о в В. Ука:�атмь :мастеров русских и J.ИQ· 
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:ieмuee ropиoro, мета.1.1ическоrо и оружеАноrо 
АЫ& и свя;iанных с ними ремесе.1 и прои:1водств, 
работавших в России до XVIII века. СПб., 1907. 

У ш а к о в Н. Спутник по древнему В.11адимиру и rо
родам В.11адимирской rубернии. В.11адимир, 1913, 
стр. 182. 

Т р о и  u к и й  В. Мастера-художники ;io.11oтoro в се
ребряиоrо дма. А.1ма;iники и суса.1ьники, рабо
тавшие в Москве при Патриаршем дворе в XVII ве
ке. С.1оварь. М., 1914. 

О р е ш н и к о в А. Фряжских ре:Jвых де.1 мастер, 
серебряник и меда.1ьер конgа XVII века.- В кн.: 
<�Сборник Оружейной па.11аты•>. М., 1925, стр. 5-10. 

Т р о и ц к  и й В. С.11оварь московских мастеров 1J0-
.11oтoro, серебряноrо н а.11ма1Jноrо дма XVII века. 
А., 1930. 

r о .11 ь д б е р  r т. н П о  с т  н и  к о в а - А  о с е  в а М. 
К.11еймение 1JО.11отых и серебряных И:Jде.11ий в 
XVII - нача.11е XVllI в.- <�Труды Государственно
го Историческоrо му:JеЯ•>. Вып. XIII. М., 1941, 
стр. 5-82. 

Т р о и ц к  и й В. ОрганИ:Jация 1JО.11отого и серебря
ного дма в Москве в XVII веке.- <�Исторические 
/jаНИСКИI>. Т. XII. 1941, Стр. 96-127. 

А и т е й н о е  и к у :J в е ч в о е  А е .1 0  

О .1 о в я н и ш н и к о в Н. История ио.1око.1ов. М., 
1912. 

С е м е я о в А. Новrородские в псковские .1итейшв
ки XVI-XVII вв.-<�Сборник Новrородского обше
ства .11юбитмей древностю>. Вып. IX. Новгород, 
1928, стр. 51-56. 

А е б е д я в с к а я А. Очерки BIJ истории пушечного 
прои:Jводства в Московской Руси.- <�Сборник ис
СJ1едований и материа.11ов Арти.11.11ерийскоrо исто
рическоrо му:Jея•>. Т. 1. А.- М., 1940, стр. 56-69. 

А е в и н с о в Н. Подвесные осветите.11ьные приборы 
XVl-XVII вв.- <�Труды Государственвоrо Истори
ческоrо 11у1Jе.я1>. Вып. XllI. М., 1941, стр. 83-128. 

Д е к о р а т и в н о е  ш и т ь е  

:Э а б е .1 и н И. Домашний быт русских цариц. 
м., 1901. 

С в и р и н А. Опись тканей XIV-XVII вв. б. Троиuе
Сергиевой Аавры. Серrиев, 1926. 

Ш а б е .11 ь с к а .я Н. Материа.1ы и техничесиие при-

емы в древаерусском шитье. В сб.: <�Вопросы ре
ставрацию>, 1. М., 1926, стр. 113-124. 

Г е о р г и е в с к а я - Д р у ж и н и я а Е. Строганов
ское шитье в XVII веке.- В сб.: <�Русское искус
ство XVII в.1>. А., 1929, стр. 109-132. 

К а .11 и н и н а Е. Техника древнерусского шитья в 
некоторые способы выпо.1нения ху дожествепвых 
:Jадач.- В сб.: <�Русское искусство XVII века•>. 
А., 1929, стр. 133-157. 

А е в и н с о н - Н е ч а е в а  � 
кружево XVII века.- <�Труды 
Исторического му:JеЯ•>. Вып. 
стр. 167-190. 

,Зо.1ото-серебрявое 
Государственноrо 
XIII. М., 1941, 

А е в и н с о н - Н е ч а е в а М. Одежда и ткани XVl
XVII вв.- В сб.: <сГосударствеввая ОружеАна.я 
па.1ата Московского Кре11.1я1>. М., 1954, 
стр. 307-386. 

Д е н и с о в а М. <1Коношенная ка:Jна•> XVl-XVII вв.
В сб.: <�Государственная Оружейная па.1ата Мо
сковского Крем.1я•>. М., 1954, стр. 249-304. 

Н а р о д н о е  и с к у с с т в о  

С т  а с о в В. Русский народный орнамент. СПб., 1872. 
М а .1 и ц к и й Г. Бытовые мотивы и сюжеты народ

ного искусства. Ка.sань, 1923. 
В о р о н о в В. Кресть.янское искусство. М., 1924. 
С о б  о .1 е в  Н. Руr,ска.я народная ре:Jьба по дереву. 

М.- А., 1934. 
Д и н  11 е с А. Русская r.1ипяная иrруmиа. М.-.1., 

1936. 
Д и н ц е с  А. и Б о .1 ь ш е в а  К. Народные художе

ственные ремес.11а Аенипrрадской об.1асти.- <�Со
ветская �этнография•>, 1939, :№ 2, стр. 128. 

Ф а  .11 е е  в а В. О некоторых декоративных мотивах 
Московской Руси в народном шитье.- <1Сооб111е
ния Государственного Русского 11у1Jея1>. Вып. 11. 
А., 1947, стр. 33-36. 

С о б о .11 е в Н. Русский орнамент. М., 1949. 
Ф а JI е е в а В. Русская народная вышивка. А., 1949. 
М а я  с о в а Н. <�Двойной покром XVI в.- <1Сооб111е-

пия ,Загорского rосударственноrо нсторнко-худо
жествепвого иу:JеЯ-:Jаповедника•>. Вып. 2. ;эаrорск, 
1958, стр. 25-ЗО. 

М а я с о в а Н. Два прои:Jведения ху ложественноrо 
шитья XVII в.- <1Сообюения ;эаrорского rосудар
ственного историко-художественноrо му:Jе.я-:�апо
велникм. Вып. 2. ;эаrорск, 1958, стр. 39---42. 
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У К А ,З А Т Е .J Ь 1 

". 

Абрамович Д. И. 47 
Аввакум, протопоп 29, 30, 34, 41, 42, 48-50, 54, 383, 

387, 388, 628, 650 
Аверкиев Петр 418 
Авраам, патр. 358, 396, 413, 449 
Авраамиii Ростовскиii, 415 
Авраамиii, митр. ря:�анскиii 158 
Аврамов Симеон 368 
Агафонов С. 112, 652 
Агафья, мученица 572 
Агафья Семеновна, царица 572 
Агеев Иоаким, сын Се.�шевков 352 
Агеев .llюбим 347 
Агеев Матвсii 569 
ААам и Ева 372, 413, 420, 421, 426-428, 486 
ААрнан, патриарх московскиii 594, 595, 607, 608 
А;�ия 23, 577 
- Ма.11ая 512 
- СреJ!вяя 416, 586 

Аiiва.11ов Д. В. 22, 649, 657, 659 
Аксамитов Д. А. 222, 227 
А.1ексан11р Македонскиii 45, 280, 536 
А.11ексавдр Свирскиii 336, 339, 572 
А.lексав11р Ярос.11авич Невский, кв. вовгороJIСКИЙ 

361, 362 
А.lександров. Монастырь; Jtмьи 84, 161 
А.1ексаиJ1ров Нестерко 574 
А.11ексан11ров П. 155, 652 
А.lексавдровский М. 653 
А.11ексеев Артемий 537 
А.lексеев Борис 352 
А.lексеев Григорий 318 
А.lексеев Дмитриii 336 
А.1ексеев Иван 368 
А.1ексеев Симеон 429 
А.1ексеевское, се.110. Церковь 191 

А.11ексей, архиеп. вовгороJ1ский 637 
A.11eкceii, митр. московскиii 354, 502, 589 
A.11eкceii А.11ексеевич, nаревич 380, 381, 507 
A.11eкceii М11хай.11ович, царь 16, 26-29, 42, 43, 174, 194, 

309, 324, 358, 361, 378, 380, 381, 406, 454, 456, 458, 
470, 472, 493, 629 

A.leкceii Петрович, царевич 545 
А.11патов М. В. 57, 415, 447, 649, 650, 657 
А.lферова r. в. 227, 250, 655 
А.lяска 18 
Амвросиii, сканвый мастер 516 
Амико, Бервардино 175, 176 
Амиранашви.11и Ш. 385 
Ананий и Сапфира 366, 367 
Апахарсис 404, 405 
Апге.11оnо, се.110. Деревяввыii храм 85 
Авг.1ия; анr.11ичане 19, 25, 530 
Андреев Абросим 318 
Андреев Андрей 328 
АвJ1реев Васи.11иii 503, 563, 570, 587 
Андреев Осип 316 
Андреевский А. 651 
Андрей Юрьевич Бого.11юбский, в. кн. владимирский 

и су:�да.11ьскиii 351, 361, 523, 625 
Андрей Мыведов [Мыдевон] 526 
Андрей Юродивый 434 
Авдреявов Иван 418 
Авдреянов Фи.11ипп 418 
Авиа (св.) 334 
ансамб.11ь 78, 85, 87, 95, 116, 117, 144, 150, 152, 158, 

160, 172, 205, 236, 277, 278, 410, 444, 621, 622, 624, 
633, 641 

аптимивсы 491 
античность 45, 46, 474, 502, 643 
Антовиев-СиJiскиii монастырь 491, 494 

- Ко.11око.1ьия-храм 166 

1 Названия памятвИRов архитектуры, наименования сюжетов прои:�ведевиii искусства, собствеввые и 
вари11ате.11ьпые имена мифо.11огических персонажей, с.11уживших объектами щюбражевия, включены в ва
стояший сводныii именноii, географический и преJ1:иетпый ука:�атмь. 

Принятые сокраmевия: архиеп.- архиепис;оп; архим.- архимавJ!рит; в. кв.- ве.rикий кия:�ь; еп.-. 
rriиcJ1:oц; имп.- император; кн.- квя:�ь; митр.- митропо.1ит; патр.- патриарх: 
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- Настояте.11ьскиlt корпус 162-164 
- Трапе;�ная uерковь 165 

Антоний, архиеп. новгоро11сиий 47 
Антоний Сийский 495 
Антушев Н. 654 
Ануфриев Иван 429 
<сАnока.11ипсис» 37, 368, 403, 405, 412, 432, 436, 438, 449, 

476, 478, 504 
AПOJIJIOH 474 
Ар;�амас 112, 308, 517 
Аристоте.11ь 44, 405 
Арсений, стареu 308, 309 
Артемий ВеркоАьский 400 
Арт.11ебен Н. 656 
архаические традиuии; apxallilм 57, 99, 180, 328, 335. 

468, 478, 480, 547 
Архаиге.11ьск 187, 200, 416, 530 
- Гостиный JIВOP 89, 90, 156 

Архапге.11ьская епархия 101 
Архапге.11ьская обJ1асть 101-106, 114, 116, 117, 

119, 244, 274, 326 
Архип, монах 368 
Арuиховский А. В. 292, 615 
АрчиА, кн. имеретинский 390 
аскети;3м 34, 68, 426, 465, 636 
Астрахань; астраханпы 416, 536 
- Собор 266, 267, 270, 290 

АтАаитическое море 45 
Лфанас11ii Ве.tикий, архиеп. а.11ексан11рийский 53 
Афанасий, архиеп. хоАмогорский 476, 485, 508 
Афанасьев К. 623 
Афаllасьев .llарион 559, 560 
Афанасьев Панте.11ей 553 
Афанасьев Петр 534 

Баженов В. И. 88, 278 
Ба;�иАевич К. 660 
БаJ1д11н В. 655 
Ба.11канский поАуостров 23 
БаАтийское море 15, 23 
Бапиге В. 85, 652, 654 
Барановская М. Ю. 631 
Барановский П. Д. 1 18 
Барбаро, Иосафат 91 
Барма, ;�одчий 632 
барокко; барочные мотивы 35, 57, 65, 171, 218, 221-

224, 268, 301, 306, 318, 447, 468, 473, 480, 563, 618 
Барсов Е. В. 629 
Бартенев С. П. 291, 651 
басма 40, 148, 357, 514, 518, 519, 546, 570, 571, 575, 

593, 608 
Батурин, гороА 390 
Батый, хан 448, 524 
Бе:�м11н И. А. 360, 371, 381, 406, 453, 456, 460 
Бе;�сонов С. В. 260, 285, 290, 650-653, 655, 656 
БеJ1аЯ С..у11а, CeJIO. ВАадимирская uерковь 101-103, 

626 
Бе.tгород 645 

663 

Бе.11ев. Спаса-Преображенский монастырь. Собор 312 
Бе.11сnкая Е. 650 
Бе.11еuкий JI. 47 
Бе.11оброва О. 657 
Бе.11ов Е. 651 
Бе.11ое (Северное) море 109, 159, 172, 200, 582 
Бе.tо;�ерск 22 
БеАокуров С. 221 
Бе.11оречеиская, стаииuа 520 
Бе.11оруссия; беАорусы; беАорусские ре:�чики 24, 25, 

171, 220, 245, 283, 286, 305, 306, 320, 329, 537, 538, 5Н6 
Бе.11яев М. 653 
Бережно-Дубровский поrост. Церковь 109 
Бер.rип 453 
Бер.11ио;� Гектор 630, 631 
Биб.11ия; Ветхий, Новый :�авет 43, 49, 493, 504, 505, 548, 

563, 581, 640 
Бироп 226 
<сБ.11аговешение» 49, 51, 373-375, 388, 392, 419, 448, 646 
<сБ.1агове111ение1>, серебряная икона 336, 338, 341 
БАагушин Гриrорий 471, 496, 497 
<сБ.11у11ный СЫНI) 347 
Блюм Гапс 221 
Бобрипский А. А. 313, 656 
БобыJ1ев Моисей 534 
.Боnыкип Никифор 534 
Богарне, кн. бо.11гарский 45 
Богдан, .rитсйmик 572, 573 
Богданов Евстюшка 460 
Бого.rюбов. Собор Рождества богородивы 523 
- Церковь Покрова богородиuы на Нер.1и 624 

Боrоиатерь Бого.1юбсиая 346 
- <сВертоград :�ак.11ючениый1> 395, 396 
- Владимирская 380, 381, 448, 636 
- <с,Зпаиепие» 347, 419, 517, 639 
- <сНерушимая степа�> 639 
- <сОдигитрия1> 397, 531, 554 
- <сОраитм 330, 639, 643 
- Смоленская 560 
- Тихвинская 387, 449 
- <сУми.11ение» 557, 644 
- Федоровская 441, 444, 445 

Богородиuино, се.110 (Ва.111ай) 284 
Богородское-Вороннпо, ceJ10. Церковь 190 
Богояменский С. 60 
Богусевич В. 651, 653 
Богуславский Г. 659 
бо.11гары 448 
Бо.11отников И. 121 
БоАьшева К. 600, 605, 661 
Борин В. 204, 355 
Борис Годунов, uарь 131, 132, 166, 316, 528, 530, 5-i·f, 

552, 566, 567 
Борис и Г.rеб ВJ1а11имировичи, КНЯilЬЯ 47, 361, 520 
Борисов Иван 350 
Борисов Ру 11ак 585 
Боровск. Пафнутьев монастырь fi2P 

- - Ко.11око.1ьня 254, 5�4 



Боровск. Пафнутьев монастырь. Собор 850 
Босх И. 498 
Бочкарев В. 136 
Брайuева О. 655 
Брейге.1ь П. 498 
Бронниuы. Собор Михаи.11а архавге.11а 240, 252 
Врунов Н. И. 57, 157, 175, 218, 415, 650, 651, 653, 

654, 657 
Брюсова В. 85, 652, 658 
Брянск, Петропамовский монастырь 330 
Брянская об.1асть 318-320 
Буа.10, Жо:Jеф 221 
Бу ды.1ина М. 654, 655 
Бу.11атников А. 333 
Бунин .llеоптий 503, 504 
Бурuев В. Ф. 493 
Буе.11аев Ф. И. 8-10, 47, 50-53, 478, 625, 650, 659 
Бухвостов Яков 60, 221, 246, 252, 260-262, 264, 269, 

270, 290, 300 
Быково 278 
Ваа.1 424 
Вави.1он 50 
<сВави.1онская башню) 368, 373, 418 
Вага, река 576 
Ва.1ахия 23 
Ва.1дай 172, 179, 283, 285, 306 
Ва.1дайский монастырь - си. Иверский монастырь 
Варавва 414 
Варгапов А. Д. 338, 651 
Вар:Jуга, се.10. Успенская uерковь 107, 108 
Варкоч Н. 135 
Вар.1ааи (св.) 524 
Вар.11ааи, митр. московский 524 
Васи.1ий. <сПос.11ание о рае•) 635 
Васи.1ий Б.1аженпый (св.) 400 
Васи.1ий Ве.�икий 415 
Васи.1ий Иванович Шуйский, uарь 87, 361, 527 
Васи.1ий 11 Васи.1ьевич Темный, в .  ки. московский 52i 
Васи.1ий 111 Иванович, в. кн. московский 361, 521, 

524, 528, 617 
Васи.1ий, кн. ярос.i�:авский 447, 448 
Васи.1ьев Михаи.1 559 
Васи.1ьев Никита 586 
Васи.1ьев Юрий 553 
Пасюк, пушечпик 514 
Вахрамеев М. 418, 658 
Вахрамеев Н. 447 
Вахроиеев Гурий 236 
Вахромеев И. 653 
Ве.1икий Устюг 8, 12, 19, 21, 361, 397, 576, 581, 583, 646 

- Во:Jнесенская gерковь 140, 147, 149, 150 
- Г.11еденский монастырь. Собор 167 
- Михаи.110-Арханrе.11ьский монастырь. Собор 166 
- Успенский собор 166, 550, 630 
- Церковь Б.11аговешения 167 

Виико.1укская об.11асть 110, 111 
Ве.�ьтман 269 
Верхняя Тойиа, река 103 

664 

Верховье, се.10. Церковь 244 
Вершино, погост. Георгиевская uерковь 103 
Вешняки, се.10. Церковь 134, 164 
Виванов Роман 121 
<сВидение Емогия•) 355, 449 
Ви:Jантия; греки; ви:Jантиiiское искусство 22, 24, 26, 46, 

47, 66, 518, 520, 525, 556, 568, 614-616, 619, 
627, 636, 637, 642, 643, 645, 647 

Ви.11ьгорты, се.110 331 
Ви.11ьно 538 
Виниус А. А. 507 
Виноградов Н. 601, 653 
Виньо.1а, Джакомо Бароuuи да 221 
Вирсавия 437 
Витебск 536-538 
В.1адимир на .К.11я:Jьме 378, 524, 536, 570, 571, 622, 

625, 639, 642 
- Дмитровский собор 637 
- .Кпягииин монастырь. Собор 348-351, 355 
- Му:Jей 338 
- Успенский собор 523, 524, 618, 639, 645 

В.1а1tимир СвятоСJ1авич, в. кн. киевский 45, 47, 361 
В.1адиииров Иосиф, 11,3ограф 36, 48, 50-52, 54, 360, 

361, 386-391, 493, 650 
В.11адиииро-Сума.1ьская :Jем.1я 618-620, 627, 632, 637, 

641 
В.11адис.11ав, коро.1евич по.1ьский 15 
В.11асьев Паве.11 336 
В.1асюк А. 655 
Водоватово, се.110. Воскресенская uерковь 112 
Вомвиженское, смо. Дворuовая gерковь 311, 313 
<сВО:JНесение•) 363, 419, 440, 446, 632 
Во.11га, река 18, 98, 200, 203, 205, 208, 210, 287 
Во.11ков 227 
Во.1огда; во.1огжаие 13, 15, 19, 359, 361, 410, 536, 574, 

582 
- Му:Jей 328 
- Софийский собор 449, 537, 627 
- Спасо-При.11уцкий монастырь 576 
- Церковь Иоанна Предтечи в Рошенье 449 

Во.11огодская об.1асть 103 
Во.11ыиское, се.110. Церковь 268 
Ворона Л. Г. 429 
Воронеж 21 
Воронив ll. Н. 60, 85, 151, 190, 191, 201, 210, 296, 410, 

414, 613, 631, 650-652, 654, 658 
Воронов В. 150, 656, 661 
Воронов Н. 288, 655, 656 
<сВоскресевие Христово•) 363, 411, 412, 440 
Воскресевки, сС.110. Церковь 268 
Воскресенск. Воскресенский монастырь - см. Истра 
Воскресенское се.110. Деревянный храм 174 
Восток; Восточная Европа 17, 23, 90, 200, 294, 470, 

512, 514, 530, 548, 553, 556, 557, 568, 604 
Вредмав де Врис, Ганс 221 
Всево.11од, кн. псковский 36 ·1 
Всево.11од Георгиевич, кв. В.11адимиро-су:Jда.11ьскк.ll 351 
<сВседержитеJIЫ) 347, 363, 474, 558 



ВсесJ1ав, ки. 629, 645 
Ву.1ьф О. 657 
Вухтерс, Дании.а 360, 453-456, 460 
Выбуты, се.10 637, 644 
Выrо.аов В. П. 223, 238, 655 
Выйский поrост. И.1ьивская церковь 102, 106 
Вяжишский НикоJ1аевский монастырь. Собор 287 

- Трапе.зная 238, 287 
Вя:�ёиы, смо. Церковь 131 
Вя.зьма 59, 72 
- Иоаиио-Предтечеиский монастырь. Церковь 131;, 

137, 139 
Вяткнв Гриrорий 534 
Вяткии Тимофей 340 

Га.tиuхая Русь 619 
Га.1вч 536, 632 
Га.аовей, Христофор 71, 72, 74, 291 
Гаиuьтов Е. Г. 27 
Гдов. Крем.1ь. J\оJ1окоJ1ьия 580 
Гебдои Иван 26, 27 
Гедеон 364, 514 
Гейипке П. А. 651 
Ге:мп К. 90, 655 
Георrневская-Дружнвива Е. 661 
Георrиевский В. 660 
Георrий (св.) 52, 524 
Георrий А:мартоJ1 616 
Георrнй ВасиJ1ьевнч, кн., сын ВасиJ1ия Темноrо 524 
Георrий ВсевоJ1одович, кн. ВJ1адимиро-су,здаJ1ьс1шit 

351, 361 
Георrий ДаниJ1ович, кв. 361 
Георrий Победоносец 384, 493, 517, 637, 646 
Герберштейн С. 582, 587 
Герман, иподиакои 454 
Германия; нсиuы 25 
Гиrес Индийский 44 
Ги.1ьфердииr Ф. 95, 97 
Гимореuхое, смо. Боrородиgкая gерковь 108 
Г.11ипи11111. Церковь А.lексея митропоJ1ита 392 
Гнедовскиli Б. 85, 652, 654 
l'oroJ1ь Н. В. 623, 624 
Годунов Г. П. 458, 463 
Го.11иuыи Б. А. 268 
ГOJIИUЬJH в. в. 27, 32, 226, 227, 230, 272, 406, 504 
ГоJ1J1андия (Нидер.11анды) ;  rоJ1.11аидuы 19, 25, 425, 453, 

496, 498, 502 
ГоJ1убинский Е. Е. 125, 653 
ГОJIЬДберr т. 661 
ГоJ1ьдевберr П. 76, 651, 652 
Гордеевка, се.ао бJ1. БаJ1ахиы. Церковь 272 
Горностаев Ф. Ф. 217, 650 
Горвостаево, ceJ10. Церковь 266 
Гороховеu 84 
- Дом Сапожнпкова 225 
- Дом Серина 225 

Горький А. М. 29 
rотика; rотическое искусство 72, 218, 618, 630, 631, 647 
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Готье Ю. В. 14 
I'рабарь И. ;э. 7, tt, 88, 102, 103, 117, 121, 122, 146, 202, 

217, 222-224, 238, 242, 245, 248, 298, 301, 310, 346, 
347, 355, 368, 400, 404, 419, 442, 458, 634, 
649, 650, 652, 654, 655, 657-659 

rравюра; rраверы 294, 372, 376, 383, 390, 397, 412, 
439, 467, 468, 470, 484, 489-508, 548, 562 

rравюра на дереве; ксиАоrрафия 467, 468, 478, 581 
rрадостроитмьные приемы 76, 78, 80, 85, 89, 90, 153, 

169, 204, 277, 622, 624-626 
Граммав Г. 507 
Грановский Антов (Ли де Гров) t86 
Гребешков Мокий 575 
rрекофиJ1ьство 29, 41 
Гриrорий, рисоваJ1ь111ик 504 
Гриrорий БоrосJ1ов 415 
Гриrорий ДвосСJJ:ов 476 
Гриrор11й Новrородеu 563 
Гриrорий Перевертка 538 
Гриrорьсв А. 654 
Гриrорьев АJ1ександр 429 
Гриrорьев Иван 536, 584 
Гриrорьев Серrей 336 
Гришенко А. 358, 657 
Гроr А. 654 
Гродно 632 
l'ру,зия 23, 354, 384, 390, 518 
Грн,зе11, думный дьяк 557 
Гур.11янд И. 26 
l'урьянов В. 658 
Гутовский Симон 498 
Гюrо Виктор 651 

Давид, парь 51, 494, 500, 502 
Давид, кн. ярос.11авский 361 
Да11ыдон Никита 534 
Да.11ь JI. В. 217, 650, 656 
(<Да МОJIЧИТ всякая ПJIОТЫ� 419 
ДанииJ1, пророк 349, 357, 549, 554, 562 
Да11ииJ1 А..>lексапдрович, кн. московский 361 
ДанииJ1 ,Заточник 645 
ДанииJ1 Черный 639 
Дани.11ов В. 653 
ДавиJ1ов Иван 385 
ДавиJ1ова И. Е. 7, 345, 657 
Дания 19 
ДарJ1енкур 630 
Даш1юва, боярыня 595 
<<Деисус•� 316, 322, 333, 357, 394, 410, 444, 524, 525, 

635, 639 
декоративное убранство; декоративные у,зоры 55, 57, 

58, 61-63, 65, 67, 69, 84, 87, 90, 1 14, 116, 118, 124-
126, 129, 130, 132, 134-136, 138-140, 142, 144, 146, 
148-154, 156-158, 160-162, 170, 171, 173, 175, 170, 
178-182, 184, 186-190, 192, 194-200, 202, 204, 205, 
206, 208, 2 10, 212, 213, 215, 217, 218, 220-224, 
227, 228, 230-236, 239, 240, 245, 246, 248, 250, 252, 
256, 258, 259, 262, 264, 266, 268, 272-274, 276, 277, 
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279, 280, 283, 285-292, 297, з00-зо2, зо5, зоб, з09, 
310, 312, 316, 320, 322, 328, 333, 340, 342, 347, 363, 
368, 372, 406, 408, 410, 411, 416, 426, 428, 440, 444, 
447, 462, 467, 468, 470, 473, 480, 493-495, 512, 52J, 
534, 543, 548, 556, 563, 583, 587, 593-598, 605-610, 
626, 632-634, 640-642 

Дементьев Савва 95 
Денисова М. 661 
Дерви:t П. 660 
деревявпая п.1астика 330-332 
деревянное :tодчество 34, 61-63, 68, 84, 85, 88, 90-120, 

124, 125, 134, 136, 146, 158-160, 162, 167, 170, 
194, 195, 214, 222, 225, 227, 232, 243, 244, 248, 258, 
266, 273, 276, 277, 309, 310, 322, 615, 625, 626, 
630, 633 

Детерсон r. 360, 453 
Деу.1иво; Деу.1ивское перемирие 15, 527 
Джоне f}. А. 660 
д:tави, f}рко.1е 91 
Ди.1ецкий Нико.1ай 216 
Динuес .11. 599, 600, 605, 661 
Диовисиil:, архим. 31 
Дионисий, митр. московскиil: 588, 589, 594 
Д1юнисий, художник 468, 540, 641, 643 
Диттер.1ин, Венде.1ь 221 
Дмитриев Ю. 11. 7, 28, 43, 44, 649, 650, 657 
Дмитрий 52 
Дмитрий Алексеевич, царевич 5f8 
Дмитрий Дани.1ович, кн. 361 
Дмитриil: Иванович Донской, в. кв. московский 361 
Дмитрий Иванович, сын Ивана IV 335-337, 346, 572, 

592 
Дмитрий Само;3ванец; .llжедмитрий 87, 527 
Дмитриil: Со.1унский 541-543, 570, 571, 636, 638 
Дмитрий Ярос.1авич, кн. перес.1авский 361 
Дмитров. Му;3ей 326 
- 1'спенский собор 283, 326 

Днепр 629 
Доброво.1ьская f}. 410, 655, 658 
Добронравов В. 653 
«Добрый самарянию> 347 
Добрыюшп В. 651 
Донец, река 645 
Достоевс1шй М. 651 
Дубинин Семенка 573 
Дубовка б.1. Ста.1инrрада. Собор 271 
Дубровиuы, се.10. Церковь ;3ваменил 268, 300, 302, 

318, 328 
Дубровва 538 
Ду.1ьский П.  654 
Дунаев G. 150, 651, 654 
Дьяково, се.10. Церковь Иоанна Предтечи 631 

Ева - см. Адам и Ева 
Евдокимов А. 471 
Евдокимов И. 449, 653, 659 
Евлогий 355, 449 
Европа 15, 27, 29, 72, 219, 557, 618 
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Евстигнеев Федор 542, 55{ 
Евтихиев Карп 574 
Евфимиев Степан, сын Дьяконов 347, 352 
Евфимий, старев 454 
Евфимий, серебряник 576, 577 
Евфимий, архиеп. новгородский 630 
Египет 512 
(<Ед1шородный сыне.> 401, 402 
Е.1ена, мать имп. Константина 52 
Е.1и;3арьев Изси.1иil: 338 
Е.1ин Ерофей 381, 456, 460 
E.1иceil:, пророк 419-425, 428, 447 
Емца, река 103 
Епифаний Премудрыil: 330 
Епифаниil: С.1авииепкий 25, 31  
Епифанов Иван 494 
Ерми.1ов Фома 418 
Ермо.11аев Дорофей 406 
Ерофеев 11. И. - см. Никита Пав.11ове�1 
Ешки.11ев В. 651 

Жме:1нов 660 
Жидков Г. 358, 654, 657 
(<Житие ПЬЯНИIJЫI) 34 
(<Житие Стефана Пермского» 330 
Жо.1чино, смо. Церковь 266 
Жус, Матюрен 221 

�абек 11. 186, 653 
;3абмин И. Е. 59, 142, 215, 260, 288, 309, 313, 3 18. 

328, 388, 406, 502, 598, 630, 650-652, 654, 656, 
659-661 

;3абе.1.110 С. 103, 106, 108, 109, 114-116, 164, 652 
;3аборский П. И. 178, 285, 286, 306 
;3аво.1очье 630 
;3агорск. Му:tей 333-335, 521, 555, 565, 567, 600 
- Троиве-Сергиев монастырь 194, 313, 334, 336, 376, 

468, 472, 526, 530, 532, 537, 538, 565, 566, 592, 
598, 622,. 627 

- - Гефсиманский скит. Церковь 112 
- - Двореu варя 125, 236, 237, 287, 288 
- - Ко.1око.1ьня 278 
- - надк.1аде:1пые часовни 266 
- - стены и башни 152 
- - Трапе;3иая 228, 232, 236, 238, 239, 242, 288, 317, 

318 
- - Троиuкая (Духовская) верковь 134, 597 
- - Троиuкиil: собор; иконы 42, 371, 645 
- - Успенскиil: собор 404 
- - Церковь ;3осимы и Савватия 134-137, 204, 232, 

282 
;iа.1учскиi1: район .llенипrрадской об.1. 600 
;:Jапад; ;3ападная Европа 12, 15, 17-19, 23-30, 35, 

42, 48, 49, 219, 223, 234, 266, 294, 416, 419, 491, 512, 
513, 548, 550, 553, 619, 623 

;3ападиое искусство; :1ападвые обра:tuы 11, 12, 49. 
50, 52-54, 67, 171, 178, 221, 363, 381, 384, 385, 

ЗR8, 412, 438, 453, 474, 504, 514, 530, 618, 630 



,Зарайск 536 
,Зарудный И. П. 266, 302 
11аставки книжные 467, 468, 480, 484, 486, 511,  518. 

532, 548, 553, 607, 609 
,Звенигород. Саввино-Сторожевский монастырь 622, 

638 
- Трапе11ная 159 
- <сЦарицыны паJ1аты1) 156-158, 296 

,Згура В. В. 57, 146, 218, 650, 653 
,ЗeJ1eiiJ[!ИKOB 225, 226 
,Зменин Иван 94 
,Зернова А. С. 493, 503 
,Зиновьев Георгиii 360, 389, 390 
,Зиновьев Сидор 338 
.Зюювьев Степан 316 
,ЗоJ1отарев Д. Е. 329 
,ЗоJ1отарев К. И. 308, 312, 316, 318 
,Зосима, гравер 493 
.Зубов AJ1eкceii 390, 397 
,Зубов Иван 390, 397 
.Зубов Ф. Е. 360, 361, 373, 396-400, 405, 473, 489, 494 
,Зю11ино, смо. Церковь 247-249, 252, 264 

Иван ДаниJ1ович КаJ1ита, в. кн. московскиii 361, 378, 
379 

Иван 111 ВасиJiьевич, в. кн. московский 361, 512, 513, 
517, 520, 526 

Иван IV ВасиJ1ьевич Гро11ный, царь 16, 22, 146, 166, 
822, 346, 405, 452, 468, 478, 528, 544, 552, 565, 567. 
577, 594, 638 

Иван V АJlексеевич, царь 220, 318 
Иван Иванович, царевич 528 
Иван Ку11печик 190 
Иван, новгородский J1итейшик 580 
Иван, пушечвик 514 
Ивангород 15 
Иваика устюжеиип 586 
Иванов 160, 161 
Иванов А. 656 
Иванов Андрей 309 
Иванов В. 103, 106, 108, 109, 114-116, 161, 164, 237. 

651, 652 
Иванов ВасиJ1иЙ 555, 559 
Иванов ГавриJ1а 493, 494 
Иванов Григорий 318 
Иванов Д. 651, 656 
Иванов Дав1ц 538 
Иванов (Иоаннов) Дмитрий 429 
Иванов Иваu 418 
Иванов Кондратиii 490, 492, 495 
Иванов М. 473 
Ива1юв Марк 248 
Иванов Осип 285 
Иванов Петр 569 
Иванов (Иоаннов) Симеон 429 
Иванов Тимофей 336 
Иванов Федор 555, 559 
Иванов Яков 574 
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Иверский (ВаJ1дайский) монастырь 167-169, 171, 173, 
174, 179, 187, 245, 283, 306 

- гостиные кеJ1ьи 227 
- кеJ1ьи-паJ1аты Никона 168, 169 
- KOJIOKOJIЬHЯ 168, 169 
- Надвратная церковь 169 
- Собор 168, 169, 202, 296 
- - входные двери 306, 307 
- Типография 491, 493, 495 
- Трапе11ная 42, 154, 158, 159, 168, 169 

Игнатий, J1итейшик 572, 573 
Игнатиii АоЙоJ1а 376, 498 
Игнатьев ВасиJ1иЙ 429 
Игнатьев Кондрат 429 
Игнатьев Трофим 182-184 
Игнатьев Федор 429 
Игорь СвятосJ1авич, кн. повгород-северский 629, 64:J 
Ие11еК11ИJ1Ь, пророк 419 
Иерихон 432 
ИерусаJ1им 174-176, 419 

- Храм гроба господня 174, 176 
Иесей 441 
И11майJ1ов И. В. 72 
И11Р8/IЦЫ 35, 63, 65, 67, 87, 88, 122, 134, 146, 148, 155, 160, 

171, 176, 178, 180, 182, 187, 190, 192, 197, 200, 202, 
205, 206, 208, 210, 212, 220, 222, 231, 234, 238, 
240, 245, 250, 254, 271, 273, 279-289, 301, 309, 534, 
536, 583, 599, 608, 646 

И11ясJ1ав ЯросJ1авич, в. кн. киевский 636 
И11ясJ1ав ВасиJ1ьевич, кн. 645 
иконография; иконографические сюжеты 35-38, 330, 

346, 350, 381, 385, 389, 394, 418, 425, 436, 449, 465, 
478, 635, 636, 639 

иконостас 66, 107, 148, 171, 176, 204, 245, 246, 260, 286, 
287, 298, 306, 310, 312-314, 316, 318, 320, 322, 
328, 356, 357, 410, 440, 444, 460, 488, 532, 536, 537, 
583, 642-645 

иконы; иконопись 8-10, 13, 30, 35-39, 41-45, 47-
52, 54, 62, 65, 107, 125, 148, 204, 245, 310, 318, 322, 
334, 338, 342, 346, 347, 353-355, 358, 359, 362-
364, 367, 373, 376, 380, 382-390, 393, 394, 396, 397, 
400. 402, 404, 405, 415, 419, 426, 444-448, 452, 
453, 456, 460, 462, 464, 465, 468, 472, 474, 484, 493, 
495, 498, 504, 506, 518, 527, 528, 531, 534, 535, 
538, 540, 552, 554, 558, 561-563, 565, 567, 568, 
570, 572, 576, 577, 580, 582, 584, 587, 590, 598, 629, 

630, 635-638, 640, 642-644, 647 
ИJ1емно, ceJ10. Церковь 1 14 
ИJ1J1арион, митр. су11даJ1ьский 154, 158, 187 
ИJ1ьин BacиJ1иii 347, 352, 368 
ИJIЬИН М. А. 57, 69, 121, 135, 153, 187, 191, 217, 219, 

220, 222, 260, 264, 279, 652-655 
ИJ1ья, пророк 419, 424, 425, 446-448, 637, 644 
Имеретин 23 
инициаJ1ы книжные 467, 480, 486, 637 
интерьер 39, 99, 107, 149, 210, 239, 363, 383, 392, 394 .. 

444 
Иоаким, игумен Песноmскоrо монастыря 524 
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Иоаким, патр. московский 504 
Иоанн, зодчий 630 
Иоанн, стареg 454 
Иоанн, юродивый 346 
Иоанн Богослов, евангелист 37, 438, 460, 492 
Иоанн Дамаскин 45 
Иоанн ;златоуст 49, 363, 415 
Иоанн Предтеча (Креститель) 333, 392, 394, 419, 426, 

430, 433, 447, 448, 629, 639 
Иоанн Устюжский 58'2 
Иоасаф, гравер 493, 494 
Иоасаф, диакон, переплетчик 538 
Иоасаф 11, патр. московский 43 
Иов 51 
Иона, пророк 406, 549, 559 
Иона, митр. московский 329 
Иона, архиеп. вовгородскиii и псковский 518, 520 
Иона Сысоевич, митр. ростовский 12, 84, 85, 155, 

158, 180--182, 408, 414, 416, 419, 574 
Иордан, река 424 
Иосиф, патр. московский 179 
Иосифов Волоколамский монастырь 179, 254, 576, 624 

- башни 182-184 
- Кузнечная башня 182 
- Надвратвая церковь 184 
- Ко.11окольвл 256 
- Собор 271, 272 

Ипполит, мастер-монах 88, 288, 308, 329 
Иран; Персия; персы 23, 354, 416, 470, 512, 548 
Ирина, мученица 566 
Ирина Михайловна, царевна 336 
Ирина Федоровна, царица 528 
Ирод 432, 441, 443, 449 
Исаев М. 492 
Испания; испавJР>I 26 
Истомив Назарий 356 
Истра, река 176 
Истра (Вос1сресепск) 453 

- Музей 453-455 
- Ново-Иерусалимский монастырь 12, 60, 92, 173-

179, 250, 284, 285, 287, 308-310, 329, 416 
- - ворота ограды 331 
- - Входо-Иерусалимская церковь (иадвратвая) 

254, 260 
- - Елеонская часовня 177 
- - Собор 74, 85, 88, 173-176, 178, 179, 190, 220, 

222, 238, 245, 250, 270, 285, 286, 305, 306, 316 
- - стены и башни 260 

Италия 52, 548, 619 
Иуда Искариот 414 
Ишня, река 111, 112 

Каверзнев М. 655 
Кавказ 23, 416 
Казаков М. Ф. 278 
Казань; казавцы 69, 416, 512, 536, 564, 573, 585, 586 

- Башня Сюмбеки 182 
,,.- fниверситетская библ. Ефремово еванге.1ие 470 

Казань. Церковь Иоанна Предтечи 136 
- Ягодная е.11обода. Церковь св. Димитрия 586 

Каин 421 
Какаш 633 
Калинин - см. Тверь 
Ка.1ивина Е. 661 
Ка.11ивинская (Тверская) область 111 
Калтыкеев Иван 534 
Калуга 84, 587 
- Дом Коробова 223-225 

Ка.1язин. Троице-Макарьевский монастырь 151, 168 
- - Ко.1окольня 166 
- - Надвратная церковь 151 
- - Троицкий собор 367, 368, 371-373 

Кама, река 573 
Канцелярия каменных де.11 60 
Каргер М. 360, 446, 651, 657, 658 
Каргополь 12, 106, 198, 202, 643, 644 

- Церковь Блаrове111ения 197, 198 
- Церковь Воскресения 197 

Карельская АССР 106, 109, НО 
Карпов Истомин 43-45, 503 
Кар.1ей.1ь, граф 17, 91 
Карп Губа 190 
Карпазскиii Г. 655 
Карпов Иван 410 
Карпов Федор 410 
Карреньо де Миранда, Хуан 452 
Каттаро, город 513 

Катырев-Ростовский И. М., кн. 14, 452, 458, 528 
Кафа 512 
Кахетия 23 
Кацнельсон Р. 655 
Каяла, река 645 
Кедрова Т. 657 
Кибирев М. 90, 655 
Киев; киемяне 504, 505, 599, 613, 629 
- Академия 25 

- Братский монастырь. БогояВJ1енский собор 238 
- Военно-Нико.1аевский собор 238 
- Выдубицкий монастырь 629 
- Дмитриевский монастырь. Собор 636 
- Печерский монастырь 574 
- - Колокольня 330 
- - Надвратвые храмы-форты 238 

- Собор Софии 330, 574, 617, 627, 630, 636, 639, 641 

- Церковь Бориса и Г.11еба в Вышгороде 621 
киевская гравюра 494, 496, 503 
Киевская Русь 513, 613, 619 
Кижи, погост 62, 205 
Кий-Остров 159, 170--173, 179 
Ки.11ьбургер 20 
Кинешма 72 
Кипарисова А. 227, 652, 655 
Киприанов Артемий 559, 560 
Кири.1.11, псковский зодчий 621 
Кир11.1.1 (КовстаJrГин), фи.1ософ 45 
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Кири.11.11 Туровский 46 
Кири.11.110-Бе.10,зерский монастырь 13, 528, 576 
- (СНОВЫЙ ropOJtl) 186, 187 

Кири.11.11ов Аверкий 82, 83, 154, 160 
Кири.11.11ова .11. 650 
Киссе.11ь Ф. 651 
Китай; китайцы 18, 470 
Китоврас, кентавр 280 
КJ!емевтьево, се.110 598 
К.11инцы, посаА 495 
К.11ючевский В. О. 27, 28, 33 
Кожа, река 109 
Ко,з.11ов (ropoA) 21 
Ко,з.11ов П. 652 
Ко.11а, ropoJt. Воскресенский собор 115 
Ко.11евинов Н. 493, 494 
Ко.11омевское, се.110 85, 88, 310 
- Дворец 61, 90, 95-97, 122, 158, 178, 220, 305, 309, 

310, 408 
- переJtние ворота 230, 232, 233 
- Му,зей 98, 312, 332, 340, 396, 397, 574, 575 
- Церковь Во,знесения 108, 166, 258, 624, 630, 632 
- Церковь Ка,занской иконы Божьей матери 190-

192 
Ко.11омва 264 
- ВоеВОАСКИИ АОМ 230 
- Успенский собор 197, 617 

ко.11орит; цветовая rамма 283, 284, 346, 352, 354, 357, 
363, 367, 374, 380, 394, 397, 405, 412, 415, 416, 426, 
428, 444, 446, 449, 468, 480, 482, 484, 511, 536, 
540, 553, 556, 557, 559, 560, 587, 598, 606, 609, 641, 
645-647 

компо,зипия в архитектуре 12, 13, 61-67, 74, 78, 84, 
87, 89, 90, 92, 94-96, 99, 108, 112, 114, 115, 118, 
128, 134, 135, 137, 140, 144, 146, 150-152, 154, 
156, 159, 160, 162, 169, 173, 174. 182, 187, 188, 
191, 194, 204, 205, 208, 212, 216, 218, 219, 222, 
223, 225, 226, 232, 233, 244, 245, 247, 248, 250, 
252, 256, 258, 269, 277, 278, 286, 291, 292, 294, 301, 
306, 322, 325, 326, 624, 625, 627, 633 

компо,зиция в живописи 13, 37, 38, 284, 346, 350, 352, 
355, 356, 358, 359, 362, 364, 366, 372, 374, 380, 
382, 389, 392, 394, 402, 408, 410, 412-415, 418, 419, 
425-430, 433, 435, 436, 438, 442, 447--449, 468, 
470, 471, 502, 563, 570, 582, 606, 610, 638, 639, 642, 
643 

Комяrино, се.110. Церковь 191 
КонАаков Н. П. 330, 649, 657, 659 
Коцратьев, Гаври.11а 373-375 
Константин 1, имп. ВИ:Jавтии 52 
Константин Всево.110Аович, кв. ВJ1аАнииро-су,зАа.11ьский 

351, 361 
Константин, кн. ЯроСJ1авский 361, 447, 448 
Константинов АпJtрей 537 
Константинов Антип 60, 121 
Ковставтинопо.11ь; Царьrрм 46, 47, 521, 549, 556, 568 

- Собор Софии; барабан 623 
- - Мо�tаИКИ 47 

Ковставтивопо.11ь. Церковь Нико.11ы 47 
Ковтариви А. 91, 513 
Копевrаrев. Нациова.11ьвый му,зей 452 
Копорье 15 
Копос 171, 178, 284 
Корень Васи.11ий 504, 505 
Коробов 223-225 
Коровников Васи.11ий 336 
Коро.11ьков А. 156 
Коростив А. Ф. 656 
Кострома; костромичи 12, 13, 15, 17, 76, 100-102, 198, 

208, 214, 313, 359, 361, 410, 418, 429, 536, 585, 601, 642 
Кострома; Ипатьевский монастырь. Собор 449, 458, 

594 
- Церковь Воскресения на Дебре 208, 212, 213 
- - прИАеJI трех святите.11ей 313, 314 

Костромитин (Рожков) Серrей 400 
Костромская об.11асть 112, 1 14 
Костя, серебряник 577 
Косnова А. 659 
Которос.11ь, река 204 
Котошихив Гриrорий 32 
Крапоткнва Е. 654 
1\расовский М. 188, 190, 650, 652, 654 
11репостное .зоАчество; воевво-ивжевервое строите.11ь

ство; оборовите.11ьВЬ1е укреп.11евия 13, 58, 69, 70, 
72. 74, 76, 90, 91, 93, 97-99, 116, 151, 152. 156, 
182, 186, 187, 222, 252, 619, 621, 622 

Крестный монастырь 154, 172, 197 
- Собор 170, 171-173 
- Трапе.зная 158, 159 

<сКрешевие1) 419 
Круr.11ый А. 654 
Крым; Крымская орАа 513 
Кубарев М. 654 
Кубевский И. И" кв. 565 
Кувека А. Г. 526 
Ку,змив Первый 573 
Ку,зьмив Васи.11ий 418 
Ку,зьмив ДавииJ1 553, 569 
Ку,зьмив Никифор 472 
Ку,зьмина В. Д. 67 
Ку.11иrа, се.110. Ко.11око.11ьвя 116 
Ку.11иково по.11е; Ку.11иковская битва 448, 519, 617, 638 
Куракин Г. С., кв. 308 
Курrомивское, се.110. Крестово.зАвижевская церков1. 

1о.4 
- - KOJIOKOJIЬBЯ 1 16 

Курово, се.110.  Церковь 222 
Курск 2 1  
Курп Б .  20 
Кутеивский монастырь 171, 306 

.llaвp 637 
.llавревтий, архим. 172, 652 
.llавров В. 651-653 
.llаврова О. 282, 656 
.llаrовский М. 84, 65t 
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.llа:шрев В. Н. 652 
.llазарев Иван, сын Муравей 347, 352 
.llарионов И. 654 
.llарионов Петр 248, 285 
.1Iас1швсRиЙ Ф. 651 
АебедянсRая А. 661 
Jlевинсон Н. 338, 575, 656, 661 
Аевинсон-Нечаева М. 661 
Аевонов АлеRсей 285 
Jlенин В. И. 17, 18, 22, 61, 628, 649 
.llенипград. АRадемия науR. Архив 507 

- - БиблиотеRа 
- - - (№ 8339) СийсRое Евангелие ( 1693 г.) 472, 

473, 638 
- АRадемия Художеств 101 
- АртиллерийсRий историчесRИЙ музей 514, 573 
- Гостиный двор 90 
- Публичная БиблиотеRа им. СалтыRова-Щедрина. 

РуRописи: (F. V. 1 № 5) Остромирово Евангелие 
641 (F. Т. IV. 440) ТитулярниR 470 

- Русский Музей 325, 339, 354, 355, 381, 382, 394, 
396, 402, 444-446, 468, 493, 494, 506, 572 

- Смольный монастырь 278 
- Sрмитаж 520 
- - (7, 8172) ТитулярниR (1678 г.) 469, 470, 507 

.llенинградсRая область 103, 108 
.llеонид (Кавелин),  архим. 122, 168, 178, 284, 285, 290, 

296, 308, 316, 331, 371, 404, 526, 656 
Jlеонов А. 658 
АеОВТJIЙ РОСТОВСRИЙ 524 
Jlеовтьев Федор 574 
.llеопольд, имп. 406 
.llетопись АаврентьевсRая 523, 524 

- НИRОНОВСRаЯ 69, 623 
- <�Повесть временНЬJх лет1) 449 
- СофийсRая первая 635 
- <�Царственная RНИГ81) 526 

Аефорт Ф. 227, 285 
Аизек, Адольф 406 
.llитвиново, село. ЦерRовь 266 
литье 514, 516, 517, 521, 541, 572-575, 579, 660 
.llихачев Д. С. 16, 629, 644 
Jlихачев Н. П. 657, 658 
.llиxy.'{a ИоаниRиЙ 24 
.llихуда Софроний 24 
.llщэй, гладиатор 571 
.llонгин, сотииR 400 
.llондон. БританСRИЙ Музей. РуRопись У. Т. 51: <1СRа-

заиие о ДопсRОМ бою1) 475, 478 
.lопуцкиii Стефан 360, 456, 460 
лубоR; лубочные RартинRи 478, 490, 504, 548, 556, 581 
Ауна, евангелист 386, 387, 491, 493 
JiyRин �ахария 493 
JlyROMCRИЙ 1'. 651, 653, 659 
.llуньянов ПоспелRа 538 
.llычковсRиЙ район JlенинrрадсRоЙ обл. 600 
• J[ычноостроВСl(Ое, село. ПетропавловсRаЯ uepROBЬ 106 
.llьвов Д. 470 
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львовсRая гравюра 494, 496 
.IIюдогошенсRий Rрест 642 
.llявля, село. НиRольсRая церRовь 102 

Мадрид. llpaдo 452 
Мазепа И. С. 238 
МайRов JI. Н. 43, 649, 650 
MaRapcнRo Н. 660 
МаRарий, архим. 60, 651, 652, 654 
МаRарий, митр. MOCROBCRИii 577, 638 
МаRарий, патр. антиохийсRиЙ 41, 43 
МаRаров Терентий 248 
MaRapoвRa, село 205 
МаRарьевсRиЙ ЖелтоводсRИЙ монастырь. Собор 197 
МаRарьино, село. КлиментовсRаЯ uepROBЬ 109 
МаRсимилиан, царь 571 
Максимилиан 11, имп. 527· 
МаRСИМОВ 381 
МаRсимов Иван 360, 389, 390, 470, 471, 473, 486 
МаRсимов Игнатий 178, 283-285 
Максимов П. Н. 91, 103, 106, 108, 109, 1 14-116, 164., 

237, 650, 652, 655 
МаЛИ!JRИЙ Г. 358, 658, 661 
МалицRий П. 651 
Мамай, хан 617, 638 
Марина МнишеR 527 
Мария; богоматерь; богородипа 47, 49, 51-53, 347, 

386, 389, 394, 397, 426, 433, 448, 547 
Мария АлеRсеевна, nаревна 406 
Мария Ильинична, uapиna 380, 381 
Мария Магдалина 50 
Мария Темрюковна, uapиua 533, 565, 566 
Марк, евангелист 490 
Марково, село. Церковь 84, 191, 192, 214 
Маркс Карл 30, 628, 649 
Мартирий, инок 47 
Мартынов А. 112, 217, 652 
Марфа (Веселка), монахиня 592 
Масса ИсааR 528 
МасюRов Иван 534 
Матвеев А. С. 27 
Матвеев MapR 347 
Матфеев Иван 429 
Машков И. 238, 654, 655 
Маясова Н. 661 
Медведково, село. Церковь 134, 135, 340, 573 
Мезень, река 108 
Мейерберг А. 82, 91, 94 
МеJ1ит (Мальта) ,  остров 364 
МельниRов А. 651 
МерRурий Смоленский 47 
МиRулин Григорий 530 
Милан. Собор 631 
MИJIOCJlaBCRИЙ и. Д. 158 
МиJ1ютин Михаил 572 
<1Минеи1) 394, 430 
миниатюры руRописей 9, 467-476, 488, 491, 495, 550 . 

562, 620, 638. 641. 643. 658 . 



Минин :kу;зьма 416 
Минск 538 
Миронов Васи.�шй 418 
Михаи.11, архапrе.11 362, 368, 382-384, 638 
Михаи.11 Па.11ео.11оr, иип. Ви:�автии 361 
Михаи.11 Федорович, царь 15, 16, 70, 87, 125, 354, 355, 

361, 392, 416, 454, 456, 470, 471, 507, 544, 549, 
557, 567 

Михай.11ов 260 
Михай.11ов Иван 95 
Михай.11ов К.11им 92, 308, 309, 313, 316 
Михай.11ов Михаи.11 568, 569 
Михай.11ов Яков 429 
Михай.11овский Е. 221, 227, 238, 298, 652, 655 
Михай.11овский Б. 405, 426, 427, 432-434, 442, 449, 

649, 650, 657, 658 
Миха.11ково 278 
Мишуков Ф. Л. 605 
Мпева Н. Е. 305, 345, 392, 405, 467, 473, 657, 659 
Моrи.11ев 538 
Можайск 59, 72 
Моисей, пророк 406, 433, 514 
Моисей, архиеп. вовrородский 637 
Мокеев Аверкий 60, 154, 158, 159, 168-173, 177, 187, 

627 
Мо.11давия 23 
Мо.11осо.11ец Васи.11ий 336 
Мовастырwино, се.110 519 
Монrайт А. 69, 652, 653, 656 
Мопrо.11ы - см. татары 
Моро;зов В. И. 16, 20, 22 
Моро;зова Ф. П" боярыня 30, 34 
Москва 8, 12-15, 19, 21, 23-25, 27, 40, 41, 43, 58, 59, 

64, 70, 72, 74, 76, 88, 90, 91, 99, 136, 194, 196-198, 
200-202, 208, 214 -215, 218, 220, 222, 252, 284, 287, 
288, 305, 308, 313, 326, 329, 333, 336, 340, 347, 348, 
359, 363, 373, 374, 376, 378, 380, 385, 389, 396, 397, 
402, 408, 410, 416, 419, 448, 458, 460, 471, 480, 490, 
493, 496, 504, 512, 513, 524, 526, 528, 530, 534, 536, 537, 
556, 557, 562, 576, 584, 619, 627, 630, 634, 637-
639, 642 

Москва. Места и здания 

- Бе.11ый (Царев) rород 74 
- Берсевевская набережная 160 
- Варварка 156 
- Воробьевы rоры; деревянный дворец 236, 310 
- Гостиный двор 90, 156, 215, 534 
- Денежный двор 528 
- Деревянные стены (Скородум) 69, 136 
- Дом Во.11кова 227 
- Дом В. В. Го.11ицыпа 226, 227, 230 
- Дом Аверкия Кири.11.11ова 82, 83, 154, 160 
- Дом И. Д. Ми.11ое.11авскоrо 158 
- Дом Нарышкиных па Во:�движепке 84 
- Дом Троекурова 227-229 
- Дом Украинцева 227 
- .Замоскворечье 70 

Москва. ,Запаской дворец 157 
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Москва. ,Здание ttрика;зов 74, 155, 222, 225, 232, 234, 
235, 288 

- ,Зем.11НпоА rород; ,Зубовские ворота 277 
- - Смо.11евские ворота 538 
- И;змай.11ово. Дворец 310 
- - дворцовые ворота 231, 233 
- - Покровский собор 178, 196, 197, 288 
- - сад 78, 81, 88 
- - стеко.11ьвый :�авод 534 
- - Церковь Иоасафа Ищ�ийского 248, 312 
- И.11ьиика 156 
- Ка;завский собор 142, 143 
- Китай-rород 14, 74, 76, 136, 156, 248, 266, 373, 540 
- Краевая п.11ошадь 142, 143, 233-235, 540 
- - Воскресенские ворота 233, 234 
- Краевые ворота 157 
- Крем.11ь 13, 14, 21, 72, 74, 80, 85, 87, 88, 155, 309, 

347, 361, 378, 380, 448, 502, 521, 526, 528, 530, 536, 
564, 573, 574, 584, 599, 619, 622 

- - Архапrе.1ьский собор 250, 335-337, 361, 363-
365, 368, 373, 381, 400, 526, 528, 531, 538, 545, 554, 
567, 572, 638 

- - Башни: Арсева.11ьпая 77 
- - - Боровицкая 74, 75, 182 
- - - Ко.11ымажвая 88 
- - - Набатная 79 
- - - Нико.1ьская 74 
- - - Спасская (Фро.11овские ворота) 28, 71, 72, 

88, 291 
- - - Троицкая 74, 291 
- - Б.11аговешевскиii собор 335, 513, 514, 523-526, 

539, 550, 555, 597, 645 
- - Боrояв.1евский монастырь. Сергиевская цер-

ковь 134 
- - Верхнеспасский собор 208, 288 
- - Верхняя (дворцовая) тппоrрафия 498 
- - ,Зо.1отая па.11ата патриаршая (мастерская) 532 
- - ,Зо.11отая па.11ата царская (мастерская) 530, 532, 

536, 559, 572, 590 
- - Иван Ве.11икий 72, 633 
- - Иконописная па.11ата 358 
- - Ка;зеввый двор 373, 526 
- - Оружейная па.11ата. Мастерские в XVII веке: 

40, 92, 121, 178, 238, 306, 308, 310, 312, 316, 318, 
329, 358-361, 367, 368, 370, 371, 373, 376, 384, 389, 
390, 392, 394, 396, 397, 405, 406, 408, 453, 456, 461, 
470, 526, 530, 534, 537, 545, 560, 620 

- - Myiieiiвыe собрания: 335-338, 341, 517-525, 
531, 533, 535, 539, 543, 546, 549, 551, 553-559, 
562-570, 572, 578, 579, 584, 588-592, 594, 
595, 607, 608, 610 

- - Рукописи: (.Nr 9312) <•Jlекарство душевное>) 
( 1670 r.) 471, 472, 480, 482 

- - - (.Nr 9713) <•Кпиrа об щ1бравии Михаи.11а 
Федоровича» (1672/73 г.) 87, 390, 392, 470, 480, 486 

- - - (№ 9717) Грамота Б. М. Хитрово (1676 г.) 
487, 488, 608 



Москва. Нрем.1ь. Рухописи: (Ni 10185) Евавrмие то.1-
ковое (1678 г.) 392, 473, 478, 480, 482, 559 

- - - (№ 13479) ок.1ад (1648 г.) 608 
- - - (№ 13511) Еванге.1ие 569 
- - - (№ 13560) Еванrе.1ие 569 
- - - (№ 15004) <сСи:моновское Евавrе.1ие» 

(1499 г.) 515, 516 
- - - (№ 15012) Еванге.1ие 539, 555 
- - - (№ 15014) Евавrе.1ие (1633 г.) 559 
- - - (№ 15453) Евавrе.1ие (1689 г.) 559, 610 
- - - (№ 20457) Еванге.1ие .1иuевое (1677 г.) 

482, 486 
- - - (№ 20461) Евавrе.1ие 336, 340 
- - Па.1ата ре:шых и сто.11ярских ле.1 306, 328, 532 
- - Патриарший двор 154, 305, 534 
- - - Крестовая па.1ата 155, 237 
- - Потешный двореu 88, 158 
- - Серебряная па.11ата (мастерская) 338, 372, 373, 

503, 530, 532, 536, 545, 553, 557- 559, 568, 569, 572, 
575, 590 

- - Собор Двенадцати апосто.11ов 154, 179, 194, 322 
- - Собор Спаса на Бору 121 
- - Теремной двореu 121-125, 148, 158, 222, 281 ,  

282, 291, 294-297 
- - - Ду:мвая па.11ата 290, 291 
- - - �о.1отое кры.11ьцо 123-125, 292 
- - - Распятская церковь 460 
- - Успенский собор 83, 154, 163, 197, 329, 332, 

338, 347, 350, 352, 355, 356, 363, 373, 378, 380, 390, 
514, 521, 536, 538, 550, 570-572, 575, 586 

- - Царский двореu 87, 88, 97, 215, 305 
- - - Граиовитая па.жата 87, 97, 231, 238, 298 
- - - �о.1отая па.11ата 87, 97 
- - - Краевое крь1.11ьuо 87 
- - - Набережная па.11ата 97 

Церковь Евдокии 373 
- - Церковь Живоносного источника (теремная) 
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- - Церковь Иоанна Бе.11огородского (теремная; 
329 

- - Церковь Спаса <с.за ,зо.11отой решеткой�> 88, 
398-400, 460 

- - Церковь Спаса нерукотворного 559 
- - Церковь Ри,зопо.1ожевия 350, 356, 357 
- - Чулов монастырь 88, 356, 532, 538, 558 
- - - Собор 322 

- Крутицкий вадвратНЬiй терем 238, 279, 288 
- .llефортовский дворец 227, 236, 285 
- Меншикова башня 302 
- .Монастыри (вне Крем.11я) :  А.llексеевскиlt 74 
- - - Церковь 134 
- - Андроников 76 
- - Высоко-Петровский 76, 460 
- - - надвратпая ко.11око.11ьия 233, 254 
- - - Церковь Петра митропо.11ита 264, 268 
- - Георгиевский 74 
- - Даии.1ов 76 

Москва. Монастыри (вне Крем.11я) :  Донской 76 277 
- - - Собор 132, 146, 222, 244, 248, 272, 273, 277, 

318 
- - - стены и башни 186, 248, 277 
- - - Тихвинская церковь (надвратпая) 278 
- - �аиконоспасский 31 
- - �.11атоустовский 74 
- - Ивановский 74 
- - Крестовомвиженский 74 
- - Моисеев; ке.11ьи 260 
- - Никитский 74 
- - Новодевичий 76, 274, 277, 288, 528, 560 
- - - башни 186, 275, 277 
- - - Ко.1око.11ьил 255-257, 277, 271! 
- - - .llопухипский корпус 227 
- - - Покровская церковь (надвратвая) 233, 252. 

277 
- - - Преображе11ская церковь (надвратная) 233, 

252, 253, 277, 301, 318 
- - - Смо.1енский собор 276, 316, 320, 321, 575, 617 
- - - Трапе.зная 238-241,  277 
- - Новоспасскиit 76, 163, 174, 179, 406, 595 
- - - Собор 196, 404, 405, 458 
- - - Трапе.зная 159 
- - Рождественский 76 
- - Симонов 76, 559 
- - - башни 73, 7 4, 187 
- - - Со.11одежия 157, 228 
- - - Трапе.зная 227, 232, 237-239 
- - Спасопреображеиский 31 
- - Сретенский 76 
- - Страстной 76 
- Монетный двор 234, 373 
- Нико.1ьская у.11ица 76, 248 
- Охотный ряд 226-229, 244, 268, 271 
- Петровский дворец 278 
- ПечатНЬIЙ двор 25, 84, 157, 491-494, 496, 503, 504 
- Прикаsы: Икои11ыlt 358 
- - Каменных де.1 58-60, 260, 620 
- - Ма.11ороссиltский 238 
- - ОружеЙНЬIЙ 533, 534, 536, 577 
- - Посо.11ьский 238, 390 
- - Пушкарский 390 
- - Серебряный 586 
- Рогожское к.11адбише. Рождественская церковь 355 
- С.11авяво-греко-.1ативское учи.11ише; С.1авяно-гре-

ко-.11ативская академия 24, 31 
- С.llободы: Барашская (Бараши) 532 
- - Бутырская (Бутырки) ; стре.11еgкие е.1ободы 78 
- - Гончарная (Гончары) 599 
- - Кадашевская (Кадаш11) 156, 250-252, 532 
- - Мешавская 586 
- - Немецкая 25 
- - Новомешавская 532, 538 
- - Патриаршая 532 
- - Сретенская 532 
- - Троицкая Нег.1ивевская 538 

Собор Васи.11ия Б.11аженного; Собор Покрова <счто 
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на рву1) 72, 85, 88, 134, 137, 139, 142, 170, 206, 241, 
617, 621, 622, 631, 633 

- СретенRа 78 
- Сухарева башня 222, 224, 225, 232-234 
- Торговые рцы 540 
- ХамовИЬIЙ ,11;вор 89, 156, 157, 215 
- Церкви (вне Крем.11я) : В.1а,11;имирская 266 
- - Во:з,11;виженская 266 
- - ВосRресения в Гончарах 136 
- - Воскресения в Кадашах 250-252 
- - ВосRресения на Пресне 260 
- - Всех святых на Ку.11ишRах 254 
- - Григория Неокесарийского на По.11янхе 76, 178, 

190, 197, 271, 286, 288, 402, 419 
- - ;энамения (ШереметевсRая) 266 
- - Ко:зьмы и Дамиана на По.1яике 394 
- - Ко:зьмы и Дамиана в Садовниках 194-196, 312 
- - Ко:зьмы и Дамиана <св Старых Панех1> 136 
- -- Нико.11ы па Берсеневке 160, 188-190, 194, 208 
- - Нико.1ы <«Бо.1ьшой крест•> 248, 252, 301, 317, 318 
- - Нико.11ы в Пыжах 190 
- - Нико.11ы в Сто.11пах 214 
- - Нико.11ы в Хамовниках 195, 196 
- - НиRо.11ы Лменпого 132, 538 
- - Параскевы-Пятницы 244, 269, 272 
- - Покрова в Рубцове 130-132 
- - Ри:зо1rо.шжения на Донской у.1. 252 
- - Рождества богоро,11;ицы в Бутырках 197 
- - Рождества богородицы в Путниках 137-142, 

188 
- - при,11;е.11 Неопа.11имой купины 139, 140, 142 213 
- - Троицы в Н11кит11нках (церковь Гру:зинсRоЙ 

богоматери) 63, 143-146, 148, 149, 188, 201, 282. 
293, 294, 363, 366-371, 373, 376, 389, 404, 412, 575 

- - Успения на Покровке 268, 274, 276, 318 
Москва. Научные учреждения: Гос. биб.1иотека 

СССР им. В. И. Jlенина 221, 250 
- - От,11;е.11 ре,11;ких книг 503 
- - Отде.11 руRописей 507 
- - Рукописи: (М. 8644) <сАваньинское Еванге.11им 

(:XVI в.) 468 
- - (М. 8657) <сЕванге.11ие Хитрово•> (1390-е го,11;ы) 643 

- - (М. 8658) Еванге.1ие (1527 г.) 579 
- - (Ф. 178, :№ 3123) Повесть о Мамаевом побоиюr. 

(Rонец XVII в.) 478 
- - (Ф. 178, :№ 8664) Jlествиuа 468 
- - (Ф. 256, :№ 227) Книга о CИBИJIJlaX (1672 r.) 

473, 474 
- - (Ф. 310, :№ 154) Сино,11;ик 476 
- Исторический му:зей 328, 333, 336, 353, 355, 

361, 374, 375, 381, 390, 405, 450, 452, 453, 456, 458-
461, 463, 506, 507, 519, 537, 541-544, 547, 550, 
552, 554, 558, 560-568, 570, 572, 574, 576, 579, 582, 
583, 586, 593, 595, 597-604, 607, 608, 610 

- Исторический му:зей. Рукописи: (Арх. 4) Пса.1-
тирь 538 

- - (Во:зн. 8) Грамота Во:знесенского иовастыря 
(1687 r.) 480 

Москва. Исторический му:зей. Рукописи: 
(Воскр. 133) Во:зражение Никона 174 

- - - (Воскр. 213) Сборник о постав.1ении патри-
архов (1660 г.) 481, 482 

- - - (Менш. 1 125) Еванге.1ие (1627 г.) 483, 486 
- - - (Му:з. 3179) А:�бука (1698 г.) 477, 480 
- - - (Му:з. 3878) Боровское Еванге.1ие ( 1530/33 г.) 

529, 577, 579, 659 
- - - (Му:з. 4040) «Онежская Пса.11тирм (1395 г.) 

620, 642 
- - - (Патр. 1) <сФряжская 8,'iбука1> 482, 486, 608 
- - - (Патр. Д. 31) И:зборник Святос.1ава 636, 641 
- - - (Патр. 347) Пса.11тирь ( 1647 г.) 468 
- - - (Патр. 527) Книга о девяти му:зах 474 
- - - (Патр. 1203) Мстис.11авово Евавге.1ие 578, 659 
- - - (Сино,11;. свит. 352) Грамота (1686 г.) 484 
- - - (Сино,11;. свит. 1301) Став.11енная грамота 

(1673 г.) 484 
- - - (Увар. 264) Житие Стефана Пермского 330 
- - - (Увар. 972) Еванге.11ие (1577 г.) 582 
- - - (Увар. 974а) Книга писuовая г. Ростова 

(XVII в.) 601 
- - - (Усп. 19) Пса.11тирь 538 
- - - (Чу,11;. 57) Пса.11тирь 538 

- - - (ЩуR. 67) Житие Иоанна Дамасквна 
(1640-е гг.) 479, 482, 484 

- - - (Щук. 531) Сино,11;ик ( 1689/90 r.) 476, 482, 
485, 486 

- - - (Щук. 641) Сборник .11ицевой 482 
- - - (Щук. 750) Житие Антония Сийского 

( 1648 г.) 484 
- - - (Щук. 839) СВЯТЦЬI (1634 г.) 484 
- - - Апока.1ипсис ( XVII в.) 476 

- - - Иосиф В.11а,11;имиров. О живописи 50 
- - - Хронограф (1697 г.) 562 
- Третьяковская га.1.1ерея 346, 354, 358, 376-383, 

390, 392-396, 400-402, 405, 446-448, 451, 452, 
571. 629 

- - Псковский Устав (рукопись XIII в.) 637 
- Цевтра.1ьный гос. архив ,11;ревнпх актов (ЦГАДА) 

121, 238, 248, 288, 290, 308, 404, 470, 534, 537, 538, 
545, 553, 567, 574-576, 583, 584, 586, 587, 601 

Москва-река 72, 74, 87, 196, 247, 260 
Московская об.1асть 1 12 
Московское госу,11;арство; Московская Русь 18, 20, 22, 

25, 27, 58, 59, 61, 69, 121, 126, 187, 197, 200, 205, 
281, 294, 306, 467, 512 

Моторки Дмитрий 340, 573 
МстиСJiаВАь 171, 178, 538 
Муратов П. П. 7, 10-12, 657 
Мурманская об.1асть 107, 108, 1 15 
Муром 8, 534, 536 

- Троиuкий монастырь 150-152 
....:.... - KOJIOKOJIЬПЯ 149 
- - Надвратная uерковь 140 
- - Собор 149, 150 

Мымрин Кон,11;ратий 248 
Мымрин Jlyкa 559, 560 
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Микишев Д. М. 266, 267, 270, 271, 290 

набойка; набивной у:юр �5 
Навуходоносор 49 
Н�арий, сын Истомы Саввина 356 
На:�аров Марк 418 
народное творчество; народные черты 34, 35, 37, 68, 

89, 96, 1 18-120, 142, 152-154, 188, 198, 200, 210, 
212, 216, 241, 281, 313, 316, 326, 331, 332, 439, 462, 
464, 478, 482, 495, 511, 512, 518, 520, 533, 541, 557, 
576, 580-583, 596-608, 614-616, 622, 625, 626 

НарЫRов С. Д. 508 
НарыШRин JI. К. 256 
Нарышкины 65, 84, 217, 266 
-<сНасаждение древа rосуАарства Россвйскоrо•> 363, 

378-381 
Насонов В. 654 
Наумов Васи.1ий 296 
(сНе мир, но .меч1> 38, 434 
Неr.1инвал, река 74 
Нее.маи 424, 425, 428 
Неждавовские, купцы 204 
Некрасов А. И. 12, 57, 355, 394, 649-651, 653, 654. 

657, 658, 660 
Нектарий, архи.м. 652 
Перо, o:iepo 410 
(снесение креста•> 355, 356, 407, 411, 414 
Нестор, ученик Дмитрия Со.1унскоrо 543, 571 
НефеАьев А.1ексей 493, 494, 503 
Нечаев Аиуфрейка 585 
Нечаев В. 657, 658 
.Нижний НовrороА (Горький); нижеrороАUЫ 19, 197, 

333, 359, 396, 467, 536, 584, 601 
- Архавrе.1ьский собор 134 
- Дом б.1и;з Успенской церкви 226 
- Му;зей 576, 584 
- - Еванrе.1ие (1625 r.) 467 
- Печерский Во;знесенский .монастырь 562, 576 
- Строrановская церковь 270, 271, 272-274, 299, 302 
- - KOJIOKOJIЬИЯ 256 
- Церковь Петра и ПаВJ1а 266 
Никита Па11.1овеu (Н. И. Ерофеев) 360, 395,396,397,4-0\) 
Никитин А. 72 
Никитин Васи.1ий 429 
Никитин Гурий 361, 404, 410, 418, 419, 447 
.Никитин Иван, ре:�чвк 534 
Никитин (Кривошёк) Иван, фресквст 35! 
Никитин П. 473 
Никитвиков Гриrорий 143, 144, 201, 373 
Никитниковы, купцы 363, 366, 370 
(сНико.1а Можайский» (ску.1ьптура) 324, 331 
Нико.1ай ЧуАотворец; Нико.11а 333, 352, 396, 397, 517, 

535, 570 
Ннко.110-Каре.1ьский .монастырь 92 

- наАвратная башня 98 
НИКОJIЬСRИЙ А. 43-45, 650 
НИRОJIЬСКИЙ в. А. 1 1, 649, 660 
1lико.11ьскиli Н. 528, 576, 653 
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Нико.11ьский .монастырь 1 12 
Нико.1ьское, подмосковная усаАьба 94 
Нико.11ьское-Сверчково, се.10 260 
Ннко.11ьское-Урюпино. Церковь 191 
Никон, патр. московский 12, 25, 29, 30, 34, 36, 41, 48. 

49, 54, 61, 64-66, 85, 142, 152, 154, 158, 159, 161, 163. 
164, 166-168, 171-175, 178, 179, 182, 187, 188, 194. 
245, 283-286, 288, 306, 308, 309, 324, 329, 410, 414, 
416, 453-455, 460, 482, 495, 532, 536, 558, 590, 591, 
607, 627, 632 

Никон Радонежский 382 
Ни.1, еп. тверской 587 
Ни.1ова-Сто.1бенская пустынь. Церковь 110 
Нифонт, старев 172 
Новrород; новrородпы 21, 40, 69, 166, 173, 284, 287, 358, 

359, 361, 376, 446, 512, 513, 520, 521, 526, 529, 536. 
577-579, 582, 600, 615, 619, 627, 632, 633, 637, 639, 
646 

- Антониев-Рим.11янина монастырь 637 
- Во.1отовский монастырь. Церковь Успения; фрес-

ки 364, 637' 642, 643 
- Детинец (крем.11ь).  Архиерейский АОМ 161, 163 
- Собор ;iнамения 197 
- Софийский собор 523, 577, 618 
- Спасо-Нередицкий монастырь. Церковь Спаса па 

Нередице; фрески 637, 639, 641, 642, 646 
- Церковь Спаса Преображения на И.1ьивой у.1ице; 

фрески 646 
- Церковь Федора Страти.1ата 364 

Новrородская об.1асть 1 14, 627 
Новrород-Северская :�ем.1я 15 
Новrород-Севсрский. Успенский собор 248 
Новrородов Бу.11rак 572 
Новиков И. 655 
Новицкий А. 452, 453, 456, 649, 659 
Новоев П. 651 
Ново-Иеруса.1имский (Воскресенский) монастырь -· 

см. Истра 
Ноrайская орда 513 
Ной 413, 422, 432 
Ныробы, се.10 331 

Овдокимов Гаври.11а 336, 337, 572 
Овчинникова Е. 143, 359, 363, 381, 452, 453, 456, 458. 

506, 657, 659 
Оrурцов Бажен 60, 71, 72, 74, 121, 122-125 
Одоевские, кня;зья 191 
Одо.1ьский Грнrорий 460 
О:�нобишино, се.10. Церковь Троиgы 397 
Оку.1ов Герасим 308, 309 
О.1еарий А. 70, 91, 92, 94 
О.11овянишвиков Н. 661 
О.1онеnкая епархия 101 
О.11оферн 421, 422 
О.1суфьев Ю. А. 657, 660 
(сОмовение ноr1> 415 
Онеrа, rород 172 
Онеrа, река 108. 109, 1 17, 172, 197 



ОпоJiовников А. 108, 652 
Орешек (Ш.1иссе.1ьбурr) 15 
Орешников А. В. 661 
Ор.1ов А. С. 517 
орнамент; орнамента.1ьИЪ1е мотивы 37, 66, 67, 126, 

171, 191, 204, 210, 240, 264, 274, 294, 297, !98, 301, 
306, 309, 3 10, 312, 314, 318, 322, 324, 331, 333, 338, 
368, 400, 412, 413, 428, 444, 447, 449, 467, 468, 470, 
473, 478, 486, 488, 490, 503, 511, 512, 514, 516, 517, 
519, 520, 530, 536, 538, 540, 541, 543, 545-549, 551' 
552, 554, 557, 558, 561, 562, 565, 567, 568, 570, 
571, 573, 577, 579, 581-584, 587, 588, 596, 598, 
600, 606, 607, 609, 614, 615,626, 628, 633, 637, 
641, 642 

Орнамент rеометрический 580, 590, 593, 600, 603 
- :�вериный 620, 642 
- насечный 149 
- п.1етеный 412, 480 
- поморскоrо сти.1я 480, 494 
- раститеJiьный 66, 122, 148, 221, 223, 239, 280, 284, 

287, 294, 297, 301, 313, 324, 328, 359, 412, 441, 
443, 470, 473, 478, 494, 495, 519, 522, 547, 548, 557, 567, 
569, 571, 575, 580, 584, 593, 598, 602-605, 609, 633, 
641, 642 

- старопечатноrо стuя 478, 480, 482, 484, 486, 533, 
584, 603 

- цветочный 478, 480, 482, 518, 533, 574, 575, 584, 
593, 603, 605, 607-609 

- чешуйчатый 603, 604, 608 
- шашечный 604 

орнаментика книжная 220, 221, 294, 340, 478-488, 
495, 511, 518, 532, 533, 546, 548, 608, 609, 637, 641, 642 

Орша 171, 306 
Осипов Иван 122 
Осипов Мартьян 573 
Осипов (Поспеев) Сидор 347, 350 
Останкино. Му:�ей 386, 387 
Останкино, ce.io. Церковь 191-193, 195, 214 
Остафьев Семен 385 
Осто.1опов, дьяк 316 
Островки, се.110. Церковь; царские врата 315, 316 
Острово, се.10. Церковь 135 
Острово-О:�ерский монастырь 60 
Островский Гаври.1а 389 
Остроухов И. С. 7, 11 
<сОтче наш1) 402 
Ох.1ебинин Д . .11. 154, 156 

Паве.11, апосто.11 364, 434, 435 
Паве.� А.1еппский 41, 42, 70, 82, 83, 90, 121, 155, 168, 

241, 283, 629, 633, 660 
Пав.1инов А. М. 205, 217, 243, 650, 652, 656 
ПаВJ1ичевков В. 655 
ПаВJiов Андрей 568, 569 
Пав.tов Давид 309 
ПаВJ1ов Сrепан 418 
ПаВАов Фи.1ипп 534 
ПаВJ1овский П. 651 
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ПаВАовское, се.10 396 
Паер.1е, Георr 527 
Паисеин Борис 347 
Паисеин Иван 347 
Паисий, rравер 493 
Паисий, патр. аJiександрийский 43, 381 
Паисий .llиrapиA, митр. rа:�ский 174 
Паисий, патр. иеруса.1имский 174 
Па.1ицын Авраамий 32 
ПаJiьмквист ;э. 112 
Пан11.1ово, ceJio. Нико.1ьская церковь 102, 106, 244 
Папуrа 260 
<сПараскева-П11тницм (скуJiьптура) 330, 331 
Парфений (Паве.11) 538 
Пахомий, патр. константинопо.1ьский 587 
Пахомов (Пафомов) .llучка 586 
пей:�аж; .1авдшафт 37, 345, 368, 374, 380, 394, 396, 400, 

402, 426, 446, 447, 462, 465, 471, 473, 476, 502, 582, 
629, 640, 643, 645 

Пекарский П. П. 43-45, 269, 649 
Первухин Н. 203, 204, 208, 418, 419, 421, 428, 429, 436, 

440, 448, 653, 658 
перепJiеты; окJiады 511, 515, 516, 518, 528, 529, 538, 

539, 552, 555, 559, 561, 563, 568, 569, 577, 578, 582, 
584, 586, 659 

Перес.1аВJ1ь-�а.1есский 228, 313, 359, 361, 410 
- Гориgккй монастырь 179 
- - Надвратная церковь 126, 127 
- - Собор 173 
- Дан11.1ов монастырь. ТроиgRиЙ собор 403, 419 
- Нпитский монастырь. Собор 202 

Переяс.rа11.1ь Ря:�анский (Ря:tавь) 78, 536 
- Духовский монастырь. Собор 270 
- - Церковь 136 

llepмoropьe, ce.io. Церковь 244, 273 
пермска11 деревянная ску.1ьптура 330, 331 
Пермский край 330 
Пермь. My:iel 331 

- Худоаествеииая rа.1.1ерея 330 
Периштейн Иоанн 527 
Перово, се.10. Церковь 268 
Перси - си. Прав 
Песношский монастырь 522, 524 
Пестриков Третьяк 549, 567 
Петр, апосто.1 415, 434, 435 
Петр 1 Ве.1икий, цар�. 13, 22, 23, 25, 54, 59, 60, 66, 69, 

216, 220, 227, 233, 237, 238, 268, 269, 277, 318, 397, 
458, 469, 470, 508, 536 

Петр Ми.1овеr 629, 630 
Петр, митр. МОСКОllСКИЙ 378, 379 
Петров А. 655 
Петров Артемий 577 
Петров Ивав 418 
Петров РоАнон 577 
Петров Семен 95 
Петровско-Ра:�умовское. Церковь 258 
Петровское-Дуриево, ce.io. Церковь 244, 247, 248, 262, 
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ПиJiат, Повти§ 414, 433, 442 
Пииеи, иитр. московский 623 
Пивеrа, река 108 
Пирр 44 
Пискатор (ле Висхер),  Ли 363, 366, 425, 426, 446, 465, 

503, 562 
Пия.�а (ПиаJiа) ,  се.10 244 

- Во;�весевская gерковь 108, 109, 117 
ПJiатоя 45, 405 
ПJiатояов С. Ф. 26 
П.1атояова Н. 660 
П.1ехаяов Д. Г. 404, 410, 429, 440 
П.1ешковпч Иоанн 50-52 
ПJIИВИЙ 44 
(1ПJ1олы креста�> 38 
ПJiутарх 405 
Повесть о беJiом КJiобуке 449 
- о Бове-короJiевиче 67 
- о BapJiaaмe и Иоасафе 384, 498, 500-502 
- о Горе-;iJiосчастии 33, 383 
- о Ерше Ершовиче 33 
- о Мамаевом побоише 476 
- о Масуте Чаролее 471 
- о Савве Грулцыпе 33 
- о ФpoJie Скобееве 33 
- о Шемякипом суле 34 

ПовоJiжье 36, 65, 72, 128, 198, 202, 208, 212, 214, 215, 
503, 536, 582, 585, 601 

Полк.1ючииков В. Н. 243, 246, 262, 266, 301, 653, 655 
Полмосковье 174, 214, 252, 268, 534 
Полобелова О. И. 659 
ПолоJiьск 397 
ПОАОJIЬСКИЙ Р. 156, 227, 653-655 
Полсосенье, ceJio. Церковь 112 
Пожарский Д. М., кя. 20, 134, 142, 416 
По:�двяков ВасиJIИЙ 646 
По;�нанский В. 460 
Покровский А. А. 658 
Покровский Н. В. 9, 389, 426, 656, 658-660 
Покча, ceJio. Церковь 331 
ПоJiиrвот 44 
По.1невктов М. 385 
ПоJiикарпов Ф. 494 
ПоJiикарпов Яков 553 
поJiихромия; мвоrо11ветвое у;�орочье 34, 35, 67, 83, 

88, 90, 122, 176, 206, 208, 232, 240, 279, 283, 285, 
286, 288, 289, 292, 297, 301, 309, 310, 328, 331, 632, 
633 

(1ПоJ1ожевие во rроб1> 411, 412, 643, 644 
(1ПоJ1ожевие ри:�ы rосполвей1> 353, 380, 428 
ПOJIOUK 536-538, 62g 

- Спасо-Евфросивьев монастырь. Собор 630 
ПоJiубес С. И. 178, 190, 285, 286, 288 
11ОJ1ьско-швелская иятервевпия 13, 15, 58, 69, 121, 151, 

345, 358, 450, 492, 528, 530, 538, 557 
llo.1ьma; поJIЯКИ 14, 15, 22, 23, 41, 474, 527, 528 
Померанцев Н. Н. 305, 338, 405, 406, 653, 660 
Нопов Иван 558, 567,. 579 
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Порошив 453 
портрет; (ШарсуЯЬ11> 35, 51-53, 342, 345, 351, 359, 361, 

378, 380, 381, 392, 450-465, 468, 470, 505-508. 
637---639, 658 

Порфирилов Н. 660 
Поении ЛкоВJiев, :юлчий 621, 632 
Постникова-.llосева М. М. 305, 467, 511, 659, 660 
Потапов А. 84, 225-227, 650 
Потапов М. 473 
Потапов П. 318 
Потапов Парфен 237-239 
Потапов Петр 268, 274 
Потемкин П. И. 452 
Потехия ПавеJI 60, 191-193 
Пошехонье 72 
Поярково, ceJio. Церковь 191 
Прасковья Фелоровна, uарнца 594 
Преображенский М. 164, 225, 652 
Преображенское, ceJio 26 
Приовежье 108 
Про;�оровский П. И. 247 
Прокопий Устюжский 582 
Протасьева Т. Н. 468 
Прохоров А. 655 
Псков; псковичи 21, 40, 84, 166, 173, 359, 361, 513, 525, 

577, 579, 580, 597, 600, 619, 630, 633, 637, 644 
- крепостные стены 621 
- Му:�ей 580, 610 
- Троиuкий собор 270, 271, 618, 621 
- Церковь Георrия яа B;iвo:ie 597 
- - Димитрия Мироточивоrо 597 
- - Иоакима п Анны 597 

ПтоJiемей 405 
Пуришев Б. 405, 426, 427, 432-434, 442, 449, 649, 650, 

657, 658 
ПутиВJiь 629 
Пучуrи, ceJio. Петропав.11овская gерковь 104-106 
Пясецкий ПавеJI 527 
Пятой, Jiитеiiшик 572 

Раав 432 
Рабинович М. 656 
Ралишевский А. М. 492 
Радовеж 599 
Ра;�ия Степан 21, 30, 218 
Ра:�ов Д. 160, 653 
(1Рай мысJ1епныЙ1> 159 
РакуJiы, ceJio. КоJ1око.11ьвя 116, 118, 276 
(1Распятие1> 329, 331, 338, 363, 414, 416, 517 
РастреJ1.11и В. В. 278, 285 
peaJiи:iм 33-39, 48, 50, 52, 305, 306, 310, 312, 314, 322, 

328, 329, 332, 336, 342, 345, 382,385, 387, 394, 448, 
456, 458, 462, 463, 465, 468, 470, 472, 478, 480, 482, 484, 
486, 488, 490, 494--496, 503, 507, 548, 561, 565, 573, 
580, 594, 598-600, 602, 603, 608-610, 615, 639, 
640, 647 

Ревякин Никифор 149 
ре;�пая кость 534, 582 



ре:шое дерево 106, 107, 116, 124, 149, 171, 2 10, 22U, 
245, 246, 279, 281, 286-288, 291, 298, 305-340, 444, 
517, 518, 532-534, 538, 546, 548, 570, 571, 580, 
582-585, 593, 596, 597, 601, 6т!-610, 620, 626 

ре:�ной камень 122-124, 128, 148, 220, 223, 230, 
231, 240, 248, 250, 262, 266, 268, 270-274, 276, 279, 
287-302, 305-340, 517, 596, 597, 621, 633, 641, 642 

ре;зьба по мета.11.1у 516, 517, 522, 532, 540, 541, 545, 
561-563, 568, 570, 582, 586 

Рейтеифе.1ьс Л. 310 
Реме;зов Петр 322 
Ретковская JI. С. 316, 385, 617 
<•Ри;за rосподню> 354-356 
Рим 22, 364 
Рихтер Ф. 288, 652 
Ровинский Д. А. 388, 496, 498, 502, 504, 505, 656, 659, 660 
Роденбурr Ли Кории.1ий фон 72 
Родосский фаянс 283 
<•Рождество Христово•> 51, 405, 419, 446 
Рожков Серrей 471, 473, 486 
Ро;зов Н. 659 
Романов Н. 453, 659 
Романов Н. И., боярин 16, 20, 28, 532 
Ромаиов-Борисоr.11ебск (r. Тутаев) 13 
- Воскресенский собор 213-216, 324, 325, 332, 449 
- - ворота 214, 222 
- - Дом Бирона 226 
- Крестово:здвижеиский собор 198, 206, 449 

Романовы 380, 471 
романский сти.1ь 618, 627 
Ростов 13, 61, 65, 84-87, 111, 186, 187, 287, 361, 408, 

416, 419, 450, 574, 601, 642 
- Авраамиев монастырь. БоrояВJiенский собор 202, 

203 
- Борисоr.1ебский монастырь. СеверИЬlе ворота 

180, 181 
- :зем.1яиые укреп.11еиия 71 
- Крем.1ь 12, 84, 86, 90, 410 
- - Успенский собор 87, 410 
- Митропо.1ия 84-88, 155, 158 
- - Бе.11ая па.1ата 85, 86 
- - Краевая па.1ата 86 
- - Кр�стовая па.1ата 86 
- - Церковь Воскресения (иадвратиая) 87, 252, 

407, 409-413 
- - Церновь Иоанна Боrос.11ова (иадвратиая) 87, 

180, 252, 415, 416, 449 
- - Церковь Спаса на Сенях 85-87, 180, 414 
- My;зeli 597 
- Церновь Исидора Б.11ажеииоrо 87 

l'TИllJCB Ф. м. 25, 31, 34 
Руб.11ев Андрей 357, 358, 382, 540, 567, 638, 643, 645, 646 
Рудаков А. 651 
Румянцев В. Е. 492, 496, 652, 659 
Рыбнинов П. Н. 628 
РЫJIЬСКИЙ и. в. 118 
Рюрик 470 
Pslfi!iНЬ 61! 25?, 2601 2(iq 
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Ря;заиь. Архиерейсний дом 158 
- Собор 224, 260, 265, 270, 295, 300 
- Церновь Воскресения <ссrоиноrо1> 246 

Саваоф 347, 416, 419, 420, 428, 440 
Савва, переписчик 467 
Савва, поп, .11итеliшик 517, 518 
Савваитов П. 48 
Савин Бажен 347 
Савин (Савельев) Си.11а 361, 404, 410, 418, 419 
Савицкиli Ю. 652 
Саде.11ер 502 
- Са.11омея 432, 449 

Са.11таиов Иван (Боrдаи) Иев.1евич 360, 371, 381, 406, 
456, 460 

Са.1тынов 227 
Самоli.11ович Иван 390 
Самсон и Да.11и.11а 563 
Сапожнинов 225 
Сарра, жена Авраама 358, 396 
Сауииио, се"о. �"атоустовсная gерковь 106 
Сафариио, се.110. Дом Са.1тЬ1Кова 227 
- Церковь 266 

Сафон, серебряиин 576 
Сахаров И. 651, 656, 660 
Сахарова И. 288, 655, 656 
Сачавеg-Фе�орович Е. 425, 658 
Сашииа Н. 655 
Сваи Т. 496 
Свеисний монастырь 575 
- Успенский собор; иконостас 318-320, 322 

Сверчнов Дмитрий 338, 355, 375 
Светешииков Надей 201 
Свирии А. Н. 653, 659, 661 
Свияжск 536 
- Собор 638 

Святос.1ав 645 
Северная Двина, рена 18, 98 
Северная Европа 23 
Северная Русь; Север 112, 480, 581, 582, 600, 606, 608, 

630, 636 
Се.1е;зиев В. 656 
Се.11ьuо, се.110. Воснресеисная uерновь 103 
Семенов А. 661 
Семенов Дмитрий 418 
Семенов Митрошна 260 
Серrеев М. 660 
Серrеев Матвей 429 
Серrеева-Ко:зина Т. 72, 652, 654, 655 
Серrий Радонежский 382, 448, 592, 638 
Серин 225 
Сер.11ио, Себастиано .221 
Сибирь 18, 19, 21, 23, 98 
Сидоров А. А. 376, 384, 489, 659 
Сидорова Т. 650 
Сиliский иконописный под.11иииик 346 
<•Си.11ы царя иебесноrо•> 362 
Си.1ьвестр MeABeAe!J ??41 50� 



(ССИМВОJI веры1) 362 
Симеон 467 
Симеон Иванович Гордый, в. кн. московский 361 
Симеон Иванович, ив., сын Ивана 111 519 
Симеон По.11оциий 25, 31, 42, 43, 90, 309, 383, 408, 

493, 498, 500, 502, 503 
Симеон (�дигер-Махмет) ,  gарь Ка:�анский 564 
Симеон, gарь Rасимовсиий 564 
Симон, митр. московский 525 
Свион, серебрянии 576 
Симови П. R. 660 
Симовц 45 
скань - см. фи.1игранная работа 
Скворцов В. 660 
Скопив-Шуйский М. В., кн. 151, 451, 452, 456 
СирипиИЬI, куоgы 84, 203, 204, 419 
(cCJloвo о по.1ку Игореве1> 629, 645 
Сиирнов М. 651 
Смирнов П. 219, 538 
Смирнов С. 652 
Смирнова �. 657 
Смо.11енси 361, 376, 536-538, 586, 630 
- Во:�несенсиий монастырь. Церковь Сергия 248 
- Крем.1ь 142 
- Церковь богородицы 47 

Смо.1енская ,зем.11я 15 
Смо.11ьянинов Jlyкa 381, 456, 460 
Снегирев В. 650 
Снегирев 11. М. 1 12, 217, 652, 660 
Светогорский монастырь (б.1. Пскова). Собор 418 
(сСиятие со креста�> 643 
Собко В. 659 
Собо.1ев В. 597, 656, 661 
Собо.11ев П. 655 
Согвнgы, се.10. Нико.1ьская gерковь 103, 108 
Со,зоиов Артемий 460 
CoKOJIOB М. 594 
Со.1икамск 12, 21 
- uцби111евская часовня 331 

Со.11нgев Ф. Г. 121 
Со.11овей Бу ди.иирович 408 
Со.1овеgкий монастырь 21, 30, 166, 197, 336, 341, 571, 

576 
Со.11овьсв R. 191, 653 
Со.11овъев С. М. 513 
Со.11одовников Д. 651 
Со.11омон, царь 47, 51, 309, 408, 417, 549 
Со.11омонов Нико.1ай 390 
Со.11отчивский монастырь 205 
- ке.11ьи 161, 226 
- Надвратвая gерковь 252, 288 
- Трапе.зная 228, 238, 240, 243, 288, 300 

Со.11ьвычсгодск 21, 287, 536, 574, 575, 580 
- Введенский монастырь 272 
- - Б.1аговешевский собор 301, 318, 592 
- па.11аты Строгановых 84 
- Сретенский монастырь. Церковь 224 

ссСотворевие мира�> 368 

София Па.11ео.1ог 361, 520 
София Премудрость божия 419 
София А.11ексеевиа, царевна 224, 233, 316, 318, 406, 505, 

568, 569 
(сСошествие во ад1) 394, 440 
(сСошествие св. духа�> 363, 367, 371, 389-391, 417, 4t8 
(сСпас вседержите.11ы> 382 - см. также (сВседержите.11ы> 
(сСпас иерукотвориый1> 347, 376, 377, 398, 399, 400, 456 
(сСпас в с.11аве1> 559 
(сСпас �ммаиуи.111> 49, 347, 419, 460 
(сСпас Ярое око�> 638 
Спас-Вежи, се.110. Преображенская gерковь 100, 101 
Спас-Воротыиское, се.110. Монастырь. Церковь 136 
Спасское на Rокшевьге, се.110 103 
Спега.11ьский Ю. 654 
Сперанский А. 58-60, 154, 650 
Сперанский М. В. 7, 47 
Спиридонов Семен 446, 447 
(сСретеиие�> 419 
Ста.1ии И. В. 649 
Старая .llадога 642, 646 
Старица. Борисог.11ебский собор 132, 283 
- Успенский монастырь. Надвратная gерковь 23:J, 

254 
Старорусский район Jlеиивгрцской об.11. 600 
Старцев Дмитрий 60, 90, 156 
Старnев О. Д. 60, 88, 222, 227, 238, 239 
Стасов В. В. 504, 659, 661 
Степан Pe:iaвeg 360, 361, 368 
Степанов Афанасий 567 
Степанов Дмитрий 410 
Степенная книга 380 
Стефан вовгородеg 646 
Стефан Пермский 330 
Стефан, серебряник 576 
Стефанов Jlеовтий 400 
Стоr.1авый собор; Стоr.11ав 50, 636 
Страсбург. Собор 631 
(сСтраСТНI) 460 
(сСтраmВЬIЙ суд1) 45, 348, 349-351, 361, 414, 426, 433, 

438---441, 460, 639, 640 
Стрешвев, Симеон 174 
Строганов Д. А. 592 
Строганова А. И. 592 
Строгановы; строгановская шко.11а 84, 224, 272, 301. 

318, 346, 354-356, 374, 492, 580, 581, 590, 592, 593, 
606, 608, 636 

Строков А. 651 
Суворов Н. 537, 538 
Су:�да.11ь; су:�да.11ьцы 61, 313, 536, 637 

- Архиерейский дом 154, 158 
- Крем.11ь. Соборная ко.11око.11ьия 166 
- Му,зей. Евавrе.11ие 563 
- Рн:шо.1ожевский монастырь. Ворота 78, 80 

- Рождественский монастырь. Надвратвая gерковь 
136 

- Собор 641 
- СООор Рождества богородицы; пашцк.10 338 
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Сума.11ь. Спасо-Евфимиев монастырь 179, 340 
- - башни 186 
- - Въе:�днал бamНJI 182, 184, 185, 622 
- Церковь Входа в Иеруса.11им 205 

Су.11танов Н. В. 97, 217, 280, 650, 652, 656 
Сура, се.110. Введенская церковь 103 
Сусанна 51, 563, 610 
Сус.11ов А. 652 
Сус.11ов В. В. 102, ШЗ, 117, 191, 270, 650, 652, 653 
Сухарев, по.11ковник 233 
Сухова, река 18, 167 
Сырейюиков Н. 660 
Сытив П. В. 651, 652 
Сычев Н. П. 350, 382, 657, 658 

Табо.11ово, се.110. Церковь 297 
- - ворота 222 

<�Тайная вечерю> 415 
Тайнииское, се.110. Церковь 84, 194 
Тамер.11ан, хан 448 
Тарабрин И. М. 658, 659 
Тарасевич Jlеонтий 505 
татары; татарское иго 442, 447, 564, 618, 619, 630 
Татиюев М. Ю. 260 
Татьяна Михай.11овна, gаревна 406 
Тби.11иси. Му:�ей 384 
Тверской JI. 65! 
Тверь (I\а.11инин) 40, 78, 313, 512 
- КреМ.llь. Церковь Иоанна Ми.11остивого 244 
- Му:�ей 315 

Тектандер 633 
Терентьев Дмитрий 559 
Терентьев Федор 574 
Терентьев Ф.11ор 574 
Тессинr, Ян 269 
Тикофеев Арте:иий 418 
Ти:иофеев Мишка 260 
Тикофей, поп, художник 410 
Титов А. 14, 651 
<1Тнту.11ярнию> 392, 469, 489, 490, 506, 507, 658 

Трифон, серб-юве.11ир 513 
Троекуров, боярин 227-229 
<1Троицм 358, 382, 396, 638, 643, 647 
Троице-Jlнково, се.110. Церковь 244 
Троицкий В. В. 340, 537, 586, 654, 660, 661 
Троицкий Н. 449, 659 
Троицкое-Го.11ениюево. Церковь 134 
Троицкое-Jlыково, се.110. Церковь 260, 264, 266, 298, 

300, 301, 318, 328 
Трофимов Семен 285 
Трубино на Протве, се.110. Церковь 266 
Трутовский В. К. 358, 657, 660 
Трухменский (;iверев) Афанасий 384, 498, 500--50:J, 

563 
Тугова гора 447, 448 
Ту.11а 78 
- Успенский собор 449 

Турция; турки 23, 24, 470, 513, 548, 568 
Турчанинов Сергей 250 

Уар, мученик 400 
Уаров Федор 429 
Уборы, се.110. Церковь 221, 244, 248, 260, 261, 270, 289, 

290, 300 
<�Уверение Фомы�> 411 
Уг.11ич 12, 187, 198 
- А.llексеевский монастырь. Успенская 11ерковь 132, 

133 
- Воскресенский монастырь 179 

Угра, река 136 
У:�кое, се.110. Церковь 222, 266 
Украина; украинцы 23, 24, 217, 220, 222, 248, 266, 305, 

306, 390, 494, 496, 505, 508, 537, 548, 581, 586, 587 
Украинgев, дьяк 227 
У.11анов. Кири.11.11 360, 389, 393, 394 
<1У.11ожение•> 1649 г. 17, 76 
Уны, се.110. Церковь 244 
)'рбановский Киприан 460 
Урусова Е. П., кн. 30 
Усово, усадьба 247 

Тихвин. Успенский монастырь. А.llександрова пустынь Усо.11ье 536 
336 

Тихвинский посад 94 
Тихий океан 18 
Тихомиров М. Н. 549, 652 
Тихомиров Н. 652 
Т0Юr1аков И. 651, 652 
То.11гский монастырь 187 

- Бо.11ьничный храм 241, 276 
То.11стой И. 649 
Томский И. 653 
Топурид:�е Е. 651 
Торжок. Во;шесенскал церковь 111, НЗ, 244 
Торопов С. А. 237, 264, 653-655 
Травчетов П. 651 
Тренев Д. 367, 373, 658, 660 
Третьяк Фи.11ин 538 
Третьяков, �ьяк 543, 546 

усо.11ьские и:�де.11ия 575, 578-582, 608 
<�Успение богоматерю> 381, 440, 641 
Успенский А. И. 7, 347, 352, 360, 361, 367, 371, 390, 397, 

400, 404, 408, 418, 429, 430, 436, 447, 460, 473, 
656-659 

Усть-Выя, деревня. Ко.11око.11ьня 116, 117 
Усть-Паденrа, се.110. Успенская церковь 102 
Устюжпа 605 
Устюжна Же.11t>:�нопо.11ьская. Церковь 272 
Ухтомский Д. 278 
Ушаков Jlарион 121 
Ушаков Н. 651, 661 
Ушаков Петр 382 
Ушаков Симон (Пимен) Федорович 8-10, 42--45, 48, 

50, 123, 305, 333, 360, 361, 368, 370--386, 388-
390, 392, 394, 396, 397, 402, 447, 456, 489, 496, 498-
502, 563, 617, 639, 649, 658 
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Ушакова Феврония 382 

ФаJ1еева В. 661 
Федор АJ1ексеевнч, царь 94, 361, 380, 381, 453, 456, 459, 

461, 488, 502, 566, 572 
Федор Иоаннович, царь 361, 450, 452, 456, 530, 537, 

552, 573 
Федор СтратнJ1ат 400, 505, 572 
Федор Чюк 285 
Федор, кн. яроСJ1авскнй 361 
Федоров В. 653 
Федоров ВаснJ1нЙ 368 
Федоров BJ1ac 537 
Федоров Никита 537 
Федоров Петр 538 
Федоров С. 560 
Федоров Сенька 574 
Федотов С. 559 
Федотов Тимофей 418 
Федька, пушечннк 514 
Феоrност, митр. московский 638 
Феодор 52 
Феодора, царица 346 
Феодорнше, СтратнJ1атовскнй поп 582 
Феофа11 Грек 619, 645, 646 
Феофраст 44 
Ферапонтов Бмо;3ерскнй монастырь 340, 528, 641 

- Надвратная церковь 136, 138 
ФнJ1арет, патр. московский 70, 354-356, 471 
ФиJ1атьев (ФеофнJ1актов) Иван 368, 392 
ФнJ1атьев Тихон 360, 389, 392, 394, 448 
ФнJ1атьевы, купцы 248 
ФнJ1н. Церковь Покрова 216, 224, 244, 247, 248, 254, 

256, 258-260, 262, 326-328 
фн.1нгранная работа (скань) 511, 514-516, 538, 540, 

544, 546, 553-556, 559, 564, 565, 576-578, 580. 
581, 608 

ФнJ1нмонов r. в. 8, 9, 42, 305, 618, 655, 656, 658-660 
ФнJ1нпп, апостоJ1 446 
ФиJ1нпп, митр. московский 354, 502 
ФНJIНППОВ А. 280, 282, 283, 656 
финифть - СМ. f)MaJIЬ 
Фнорававтн, АрнстотеJ1ь 619 
ф.1емская ре;3ьба; фJ1емованные дорожники 306, 310, 

312, 316, 318 
ФJ1ор 637 
ФJ1оренцня. Уффици 453 
ФJ1орн111ева пустынь 187 
Фомин Иван 516 
Фомин Сенька 532 
Фоми11 Ф. 560 
(сфранкскаю> живопись 41 
�сфранкскне1> ;3CMJIH 42 
Франция 19, 26 
flipecкн; росписи 13, 35, 36, 39, 47, 181, 203, 204, 208, 

210, 301, 347-350, 354, 358, 362,363, 367, 368, 370-
373, 389, 397, 402-444, 447, 449, 450, 456, 460, 464, 
�7�. 47�, 478, �17, �35. 637-643. 647 

Фробос Юрий 559 
фряrн 49 
Фуфаев А. 651 

Ханыкоn В. 587 
Хворостинин, кн. 32 
XHJIJI Е. Ф. 478 
Хнтрово Б. М. 334, 358, 397, 400, 488, 536 
ХоJ1м, се.10; Боrородицкая 11ерковь 112, 114 
ХоJ1моrоровы В. и Г. 313, 651, 652 
XOJIMOropы; ХОJIМОгорцы 109, 197, 416, 537, 582 

- Спасский собор 318, 326 
Хорошево, смо. Церковь 283 
Хотннов Мардарнй 418 
Храмцовскнй Н. 650 
Христос Иисус 28, 47, 49, 51-54, 329-331, 336, 355, 

376, 382, 387, 394, 402, 411, 412, 414, 419, 426, 
433-436, 438, 440, 441, 446, 447, 502, 516, 528, 
638-640 - см. также Спас 

Христос <сВеJ1нкнй архиерей�> 374, 390, 419 
(сХрнстос и ,Закхей1> 347 
(сХристос и фарисей�> 347 
Худяков М. 653 

Цапенко М. 151, 654 
Царицыно 88, 278 
царские врата 107, 245, 311-314, 318, 320, 373, 518, 

583, 642 
Це;3арь, ЮJ1ий 45 
(1ЦеJ1ование Иуды�> 366, 369 
Церковь Иоанна Боrос.1ова на р. Ишне 111, 112 
Цыво;3еро, смо. RоJ1окоJ1ьня 116, 119 

Чебоксары. Дом ,Зе.1ейшииова 225, 226 
чеканка 511, 514, 516, 520, 521, 525, 532, 538, 540-

542, 547, 552, 553, 555, 556, 558, 559, 560, 561, 570, 
571, 572, 575, 583-585, 587, 593-595, 607, 608, 609, 
610, 621 

чеJ1овеческий обра:�; фигура че.1овека 10, 39, 277, 342, 
374, 376, 383, 388, 453, 462, 507, 608, 636, 638, 641, 
643 

Чемоданов И. И. 452 
Чердынь 21 
Черевково, ceJ10. Воскресенская церковь 102 
Черкасские, кня;3ьл 191 
Черкасский Д. М., кн. 361 
Черкасский И. Б., кн. 554, 562 
Черкасский Я. R., кн. 16, 20, 396 
Чернигов 504, 574 

- Церковь Пятницы 630 
Черниговская ;3емJ1я 15 
чернь; черневая работа 514, 516, 517, 521, 522, 532, 540, 

541, 545, 563-569, 593, 594, 607, 609 
Чнняков А. Г. 57, 190, 233, 248, 655 
Чирин Прокопий 354, 361, 489, 492 
ЧОГJIОКОВ м. и. 232, 233, 460 
Чохов Андрей 572-574 
Чудиков(), се,110. Церковь �6fi 
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ссЧудо в Хонах�) 368 
Чураков С. 652 
Чурп.110 ПАевковнч 408 
Чухчерьма, се.110. И.1ьннская gерковь 109 

Шабмьская Н. 661 
Шайжнн Н. 101 
Шак.1овнтый Ф. 505 
Шамбвнаго С. К. 478 
Шаиурнн Ю. 651, 653, 658 
Шаров Максим 288 
Шарутин Трефи.1 121-125 
Шарутвиы Марк и Иван 60, 151 
шатровый верх; шатровое перекрытие; шатер 34, 62, 

63, 74, 78, 84, 93-98, 100, 102-104, 106, 108, 109, 
111, 116--118, 120, 122, 130, 132, 134-140, 142, 
146, 150, 157, 162-164, 166, 167, 174, 178, 190, 
191, 194, 201, 204, 205, 208, 212, 213, 232, 244, 
252, 273, 274, 322, 324, 524, 575, 615, 618, 630-633 

Швеgия; шведы 15, 19, 25 
Ше.1онь, река 114 
Шеикурск. Собор 114, 115, 244 
Шереметев Б. П. 386, 387 
Шереметев П. И. 260 
Шереметев П. В. 290 
Шереметев П. С. 247, 654 
Шеффер Петер 495 
Шешенииы Иван и Семен 537 
Ши.11ков В. 221 
Шимский район Jlеиииrрадской об.1. 600 
Шврков погост. Иоаино-Предтеченская uерковь 110, 

111 
Ширяев С. 654 
шитье; вышивки 534, 548, 551, 580, 587-596, 600, 

606--609, 621, 642, 660 
Шк.11ов 308, 538 
Ш.1ей11ивr 26 
Шубино, се.110. Церковь 252 
Шуереuкий погост. Ко.11око.11ьия 116, 117 
Шуереuкое, се.110. Пятниuкан уерковь 109, 110 
Шуйский, кн. И. И. 338 
Шушернн Иоанн 174 
Шуя 536 
Шхонебек ( Сховебек) ,  Адриан 285 

Щапов А. 85 
Щапов Н. 652 
Щепетов К. 653 
Ще11кнн В. Н. 657, 659 
Щепкина l\f. В. 468 
Щнрсквй Иннокентий 505 
Щусев А. В. 655 

�двrей, хан 639 
�дивr Б. Н. 72, 218, 410, 650, 651, 658 
�К11емП.1111рский А. 512 
1JМа.11ь (финифть) 511, 514, 516, 517, 533, 534, 538, 

540, 541, 552-560, 564, 565, 568, 572, 576, 578, 580 , 

581, 582, 593, 594, 608-610, 621 
�ммаус; Еммаус 419 
�вrе.11ьс, Петр 360 
�вrмьс Ф. 30, 628, 649 
�сфирь 51, 406 

Юг, река 167 
Юдифь 51, 422, 427 
Юксовичи, се.110 244 
Юргенсон П. 660 
Юрий Иванович, кв. дмитровский 524 
Юромский погост. Михаи.10-Архаиrмьская gерковь 108 
Юрьев А.lостон 360 
Юрьев Ф. 471, 473 
Юрьев-По.1ьский 536 
- Собор 641 

Яков, пушечник 514 
Яков Ка:�авец (Рудаков) 360, 361, 373-375 
Якомев А. И. 72 
Якутск. Деревнпная крепость 97, 98 
Ям 15 
Ярос.11ав В.11адимирович (Мудрый) ,  в. кн. киевскиil 

47, 617, 636 

ЯроСJ1ав Всево.1одович, в. кн. мадимнрский 361 
Ярос.11ав Ярос.11авич, кв. тверской 361 
Jlрос.11амь; нрос.11авцы 12, 13, 19, 40, 61, 65, 67, 76, 

143, 154, 182, 187, 198-202, 208, 210, 212-214, 
241, 287, 313, 322, 324-326, 333, 359, 361,410, 416, 
418, 419, 426, 429, 434, 436, 442, 444, 447, 448 449, 
450, 465, 476, 478, 488, 536, 550, 583, 584, 586, 601, 
639, 640, 642, 643 

- Архиерейский J.IOM 158, 160, 162, 163 
- Варваринскаn церковь 449 
- Двор Скрипиных 84, 201 
- Дом Иванова 160, 161 
- Ка.1111сниковская uерковь. Синодик 1640/45 г. 474 
- Коровниковскан с.11обода; Коровник11 202, 203, 204, 

205, 206, 207, 208, 209, 212 
- Му11ей 328, 332, 446-448, 584 
- Реставрационная мастерскан 410 
- Спасский монастырь. Спасо-Преображенский со· 

бор 332 

- Успенский собор 447, 448 
- Церковь Богояменин 440, 442, 443 
- Церковь И.11ьи Пророка 76, 200-206, 283, 323, 324, 

417, 427, 430, 432-436, 441, 442, 444, 446, 447 
- Церковь Иоанна ;i.11атоуста в Коровниках 202-

209, 212, 280, 287 

- - ворота 205, 209, 216, 222 
- Церковь Иоанна ;i.11атоуста в Коровниках, ко.110-

ко.11ьнn 205, 206 
- Церковь Иоанна Предтечи в То.11чкове 208, 210, 

211, 216, 328, 429-438, 440-443, 447, 448 

- - ворота 216, 222 
- - KO.llOKOJIЬHЛ 256 
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JipocAauь. Церковь Иоанна hреАтечи в ТоАчкове, 
приАеА Гури.я и Варсовофи.я 313, 314 

- Церковь НикоАы ссМокроrо1) 208, 287, 324, 438-
442, 574 

- Церковь Нико.1ы ссНадеива1) 129, 131, 201, 322, 352 
- Церковь Петра и Пама 210, 212, 287, 608 

fiросАавАь. Церковь-ко.1ок0Аьв.я Рождества :Христова 
199, 202, 206 

- Церковь Федоровской богоматери 441, 444-446 
Лрос.1а11ска.я об.1асть 111 
Лу11а, река 136 
Яхонтов С. 280, 656 
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С П И С О К  И Л Л Ю С Т Р А Ц И Й 

--

П.11ан Москвы А. О.11еария. 1674 год 70 
Спасская башня Московского Крем.11я. Верхняя часть надстроена Баженом Огурцовым и Хри-

стофором Га.11.11овеем в 1624-1625 годах. Современный вид. Фот. В. В. Робинова 71 
Башня Симонова монастыря. Верх надстроен в 1630-1640 годах. Фот . .JIАФОКИ АН СССР 73 

Боровицкая башня Московского КремJiя. Верх надстроен в 1672-1686 годах. Современный 
вид. Фото Му;Jея Академии строитеJiьства и архитектуры СССР 75 

Троицкая башня Московского RpeмJiя. Верх надстроен в 1672-1686 годах. Современный 
вид. Фот. Му;Jея Академии строительства и архитектуры СССР (вкJiейка) 76 

АрсенаJiьная башня Московского КремJiя. Верх надстроен в 1672-1686 годах. Современный 
вид. Фот. Му;Jея Академии строитеJiьства и архитектуры СССР 77  

Верх Набатной башни Московского КремJiя. Надстроен в 1672-1686 годах. Современный 
вид. Фот . .JIАФОКИ АН СССР 79 

Двухшатровые ворота в Ри;JпоJiоженском монастыре в Cy;JдaJie. Конец XVII века. Фот. Му;Jея 

Академии строительства и архитектуры СССР 80 
ПJiан сада в И;JмайJiове. Конец XVII века 81 
ПJiав паJiат думного дьяка Аверкия Кири.11.11ова 82 
ПаJiаты думного дьяка Аверкия KиpиJIJioвa. Фот . .IIАФОКИ АН СССР 83 
Ростовская митропоJiия. Внешний вид Белой пматы. Фот. Му;Jея Академии строите.11ьства 

и архитектуры СССР 85 
ПJiан Ростовской митропоJiии 86-
Северная надвратная церковь Воскресения в Ростовской митропоJiии. 1670 год. До реставра-

ции. Фот. Му;Jея Академии строитеJiьства и архитектуры СССР (вкJiейка) 8S 
ПJiан гостиного двора в АрхангеJiьске. 1668-1684 годы. По чертежу 1694 года 89 
Северо-восточный фасад дворца в ceJie КоJiоменском под Москвой. 1667-1681 годы. С чер-

тежа 1768 года 96 
Дворец в сме Ко.11оменском под Москвой. 1667-1681 годы. С гравюры Ф. ГиJiьфердинга вто-

рой поJiовины XVIII века 97 
Преображенская церковь в се.11е Спас-Вежи бJIИ;J Костромы. 1628 год. АквареJiь К. К. .Jlопя.110 100 
Владимирская церковь в селе Белая Слуда Красноборского района Архангмьской об.1асти. 

1642 год. Фот. Му;Jея Академии строитмьства и архитектуры СССР 101 
Воскресенская церковь сола СеJiьцо на реке Емце Емецкого района АрхангеJ1ьс1юй об.11асти. 

1673 год. Акваре.11ь К. К. .Jlопя.110 103. 
ПетропавJiовская церковь ceJia Пучуги Верхне-Тоемского района Архангмьской об.11асти. 

1698 год. Pa;iipe;J и шан 104-
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Петропамовская gерковь се.а Пучуги Верхве-Тоемского района Архавrе.11ьской обJiасти. 
1698 год. Фот. Му;зея Академии строитеJiьства и архитектуры СССР 105 

Успенская церковь ceJia Вар;зуга Терского района Мурманской обJiасти. 1674 год. Фот. Му;зея 

Академии стровтеJiьства и архитектуры СССР 107 
Во;звесевская церковь в селе Пияла на реке Онеге. 1651 год. Рисунок К. К. .IIoпяJio 109 
Церковь Параскевы-Пятницы в селе Шуерецком Кемского района КареJiьской АССР. 

1666 год. Фот. Му;зея Академии строительства и архитектуры СССР 110 
Иоавво-Предтечевская церковь на Ширковом погосте Пеновского района Великолукской обJiа-

сти. 1697 год. АквареJiь К. К. .llопяло 1 1 1  
Во;знесенская церковь в Торжке. 1653 год. Фот. Му;зея Академии строитеJiьства и архитекту-

ры СССР 113 
Богородицкая церковь села Холм Галичского района Костромской обJiасти. 1552 год. Верх 

сооружен по;зднее. АквареJiь. К. К. .IIoпЯJio 114 
Собор в Шенкурске. 1681 год. Фот. Му;зея Академии строительства и архитектуры СССР 115 
Шатровая часовня в деревне Усть-Выя Верхне-Тоемского района Архангельской обJiасти. 

XVII век (?) .  Фот. Му;зея Академии строитеJiьства и архитектуры СССР 117 
Фасад коJiокоJiьни села РакуJiы ХоJiмогорского района АрхангеJiьской области. XVIII век. 

Реконструкция и обмер П. Д. Барановского и И. В. Рыльского 1 18 
Восьмигранная девятистолпная колокольня в селе Цыво;зеро Красноборского района Архан-

гельской области. 1658 год. Акварель К. К . .llопяло 119 
Бажен Огурцов и ТрефиJI Шарутив. Плав парадных покоев Теремного дворца Московского 

Кремля. 1635-1636 годы 122 
Бажен Огурцов и ТрефиJI Шарутив. Верх Теремного дворца Московского Кре.мJiя. 1635-

1636 годы. Фот. Му;зея Академии строительства и архитектуры СССР 123 
Бажен Огурuов и ТрефиJI Шарутин. Деталь фасада Теремного дворца Московского Кремля. 

1635-1636 годы. Фот. Му;зея Академии строительства и архитектуры СССР 124 
Бажен Огурцов и ТрефиJI Шарутин. ;iолотое крыльцо Теремного дворца Московского Кремля. 

1635-1636 годы. Фот. Му;зея Академии строительства и архитектуры СССР 125 
Надвратная церковь и ворота Горицкого монастыря под Переславлем-;iалесски.м. Середина 

XVII века. Фот. Му;зея Академии строительства и архитектуры СССР 127 
Церковь НикоJiы «Надеина1> в Яромаме. 1620- 1621 годы. Фот. Му;зея Академии строитель-

ства и архитектуры СССР 12!.1 
План u;еркви Покрова в Рубцове. 1619- 1626 годы 130 
Церковь Покрова в Рубuове. 1619- 1626 годы. Фот. И. �. Грабаря 131 
Успенская «дивная1> u;ерковь АJiексеевского монастыря в УгJiиче. 1628 год. Фот. Му;зея 

Академии строительства и архитектуры СССР 133 
Храм ceJia Медведкова под Москвой. Вторая четверть XVII века. Фот. Му;зея Академии стро-

итеJiьства и архитектуры СССР 135 
Плав боJiьничвых паJiат с u;ерковью ;iоси:мы и Савватия в Троиgе-Сергиево:м монастыре. 

1637 год. До реставрации. 136 
Церковь ;iоси:мы и Савватия в Троице-Сергиевом монастыре. 1637 год. В процессе реставра-

uии. Фот . .IIАФОКИ АН СССР 137 
Надвратная u;ерковь Ферапонтова монастыря. 1649-1650 годы. Фот. Му;зея Академии стро-

ительства и архитектуры СССР 138 
ГJiавы храма Иоанно-Предтеченского монастыря в Вя;зьме. 1637 год. Фот. Му;зея Академии 

строительства и архитектуры СССР 139 
Плав u;еркви Рождества богородицы в Путниках в Москве. 1649-1652 годы. Сплошной ;за-

ливкой пока;зана бoJiee древняя часть 14 () 
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Церковь Рождества богородицы в Путниках в Москве. 1649-1652 годы. Фот. Музея Акаде-
мии строительства и архитектуры СССР 141 

Казанский собор на Красной плщgади в Москве. Верх храма. 1624-1636 годы. Реставрация 
П. Д. Барановского 143 

План церкви Троицы в Никитвиках в Мос1•не. 1628-1653 годы 14,i 
Церковь Троицы в Никитниках в Москве. 1628-1653 годы. Фот. Гос. Истори•1еского музея 145 
1Sознесенск.L1й храм в Велююм Устюге. 1648 год. Фот. Музея Академии строительства и архи-

тектуры СССР 147 
Колокольня и собор Троицкого монастыря в Муроме. 1642-1648 годы. Фот. Музея Акаде-

мии строительства и архитектуры СССР 149 
План «царицыных палат•) Саввина-Сторожевского монастыря в ;:Jвенигороде. 1650-1652 годы 156 
«Царицыны палаты)) Саввина-Сторожевского монастыря в ;:Jвенигороде. 1650-1652 годы. 

Фот. И. р. Грабаря 157 
Дом Иванова в Ярославле. Вторая половина XVII века. В процессе реставрации. Фот. Музея 

Академии строительства и архитектуры СССР 16f 
План архиерейского дома в Ярославле. 1690 год 16:l 
Архиерейский дом в Ярославле. 1690 год. В процессе реставрации. Фот. Музея Академии 

строительства и архите�\туры СССР 163 
Настоятельский корпус Сийского монастыря. 1685 год. Фот. Музея Академии строительства и 

архитектуры СССР 164 
Трапезная церковь Сийс11:ого монастыря. 1638-1644 годы. Фот. Музея Академии строитель-

ства и архитектуры СССР 165 
План Валдайского Иверского монастыря (по чертежу XIX века) 167 
Аверкий Мокеев. План собора Валдайского Иверского монастыря. 1655-1658 годы. 169 
Авер1шй Мокеев. План собора на Кий-острове. 1660 год 170 
Аверкий Мокеев. Собор на Кий-острове. 1660 год. Фот. М. А. Ильина 17 1  
План собора в Новом Иерусалиме. Середина XVII века 174 
Новый Иерусалим. Обший вид. Середина XVII-XVIII век. Снимок сделан до 1941 года. 

Фот. И. р. Грабаря 175 
Окно собора Ново-Иерусалимского монастыря. 60-е годы XVII века. Фот. И. р. Грабаря 176 
Аверкий Мокеев. Елеонская часовня в Новом Иерусалиме. 50-60-е годы XVII века. 

Фот. И. р. Грабаря 177 
Северные ворота Борисоглебского монастыря близ Ростова. 1680-1690 годы. Фот. И. р. Гра-

баря 180 
Галлерея северных ворот Борисоглебского монастыря близ Ростова. 1680-1690 годы. 

Фот. И. р. Грабаря 181 
Схематический план Иосифо-Волоколамского монастыря. Вторая половина XVII века 182 
Трофим Игнатьев. Башни Иосифо-Волоколамского монастыря. Вторая половина XVII века. 

Фот. Музея Академии строительства и архитектуры СССР 183 
Трофим Игнатьев. Надвратная церковь Иосифо-Волоколамского монастыря. Вторая полови-

на XVII века. Фот. Музея Академии строительства и архитектуры СССР 184 
Въе,здная башня Спасо-Евфимиева монастыря в Су,здале. После 1660 года. Фот. Музея Ака-

демии строительства и архитектуры СССР -185 
План Кирилло-Белозерского монастыря 186 
Вологодская башня Кирилло-Белозерскоrо монастыря. Середина XVII века. Фот. Музея Акаде-

мии строительства и архитектуры СССР (вклейка) 186 
Церковь Николы на Берсеневке. 1656 год. Фот. Музея Академии строительства и архитек-

туры СССР 189 
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Павел Потехин ( ? ) . План храма в селе Останкине. 1678 год 192 
Павел Потехин ( ? ) .  Храм в селе Останкине. 1678 год. Фот. Му�ея Академии строительства 

и архитектуры СССР 193 
Церковь Николы в Хамовниках. 1679 год. Фот. Му�ея Академии строительства и архитектуры 

СССР 195 
Окно Благовешенской церкви в Каргополе. 1653 год. Фот. Му�ея Академии строительства и 

архитектуры СССР 198 
Церковь Рождества Христова в Ярославле. 1644 год. Фот. И. f}. Грабаря 199 
План церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1647-1650 годы 200 
Церковь Ильи Пророка в Ярославле. 1647- 1650 годы. Фот. Му�ея А1шдемии строительства и 

архитектуры СССР 201 
План храмов в Коровниковской слободе ЯрослаВJiя 202 
Церковь Иоанна ,Златоуста в Коровниковской слободе Ярославля. 1649- 1654 годы. Фот. Му-

�ея Академии строительства и архитектуры СССР 203 
Колокольня церкви Иоанна ,Златоуста в Коровниковской слободе Ярославля. Около 1669 года. 

Фот. Му�ея Академии строительства и архитектуры СССР 206 
Деталь крыльца церкви Иоанна ,Златоуста в Коровниковской СJiободе ЯроСJiавля. 1649-

1654 годы. Фот. Му�ея Академии строительства и архитектуры СССР 207 
Ворота ограды церкви Иоанна ,Златоуста в Коровниковской СJiободе ЛроСJiавля. Около 

1669 года. Фот. Мрея Академии строительства и архитектуры СССР 209 
План церкви Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле 2 10 
Церковь Иоанна Предтечи в Толчкове в Ярославле. 1671-1687 годы. Фот. Мрея Академии 

строительства и архитектуры СССР 21 1  
Церковь Петра и Павла в Ярославле. 1691 год. Фот. Му�ея Академии строительства и архи-

тектуры 212 
Церковь Воскресения на Дебре в Костроме. 1650-1652 годы. Фот. И. f}. Грабаря (вклейка) 212 
План церкви Воскресения на Дебре в Костроме 213 
План Воскресенского собора в Романове-Борисоглебске (ныне Тутаев) 214 
Воскресенский собор в Романове-Борисоглебске (ныне Тутаев) .  1652-1670 годы. Фот. Му-

�ея Академии строительства и архитектуры СССР 215 
План дома Коробова в Калуге. Конец XVII века 224 
Дом Коробова в Калуге. Конец XVII века. Фот. Мрея Академии строительства и архитек-

туры СССР 225 
Дом Голицына в Охотном ряду в Москве. 1687 год. В процессе реставрации. Фот. Му�ея 

Академии строительства и архитектуры СССР 226 
План дома Троекурова в Охотном ряду в Москве. Конец XVII века 228 
Дом боярина Троекурова в Охотном ряду в Москве. 1\онец XVII века. Фот. Му�ея Академии 

строительства и архитектуры СССР 229 
Передние ворота в Коломенском. 1671- 1672 годы. Фот. Му�ея Академии строительства и 

архитектуры СССР 230 
И�майлово. Дворцовые ворота. 1679-1682 годы. Фот. Му�ея Академии строительства и ар-

хитектуры СССР 231 
Михаил Чоглоков. План второго i'Тажа Сухаревой башни 232 
Михаил Чоглоков. Сухарева башня. 1692-1695; 1698-1701 годы. Фот. И. f}. Грабаря 

(вклейка) 232 
План мания Прика�ов (аптеки) на Красной плщgади в Москве. 90-е годы XVII века 234 
,Здание Прика�ов (аптека) на Краевой плщ.цади в Москве. 90-е годы XVII века. Фот. Мрея 

Академии строительства и архитектуры СССР 235 
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Трапе�ная Троице-Сергиева монастыря. Южный фасад. 1686-1692 годы. Фот. В. В. Робинова 
(вклейка) 236 

<1Чертогю> Троице-Сергиева монастыря. Начало 80-х годов XVII века. Фот. В. В. Робинова 237 
Парфен Потапов и Осип Старцев. План трапе�ной Симонова монастыря 238 
Парфен Потапов и Осип Старцев. Трапе:шая Симонова монастыря. 1677; 1683-1685 годы. 

Фот. Му�ея Академии строительства и архитектуры СССР 239 
План трапе�ной Новодевичьего монастыря. Реконструкция 240 
Трапе�ная Новодевичьего монастыря. 1685-1687 годы. Фот. Му�ея Академии строительства 

и архитектуры СССР 241 
Внутренний вид трапе�ной Троице-Сергиева монастыря. 1686-1692 годы. Фот. Му�ея Акаде-

мии строительства и архитектуры СССР 242 
Трапе�ная Солотчинского монастыря. 1689 год. Фот. Му�ея Академии строительства и ар-

хитектуры СССР 243 
Храм Петровского-Дурнева. 1684-1687 годы. Фот. Му�ея Академии строительства и ар-

хитектуры СССР 247 
Церковь Николы <�Большой крест)>. Верхняя часть. 1680- 1688 годы. Фот. Му�ея Академии 

строwrе.1ьства и архитектуры СССР (вклейка) 248 
Храм села ,Зю�ина. Начат постройкой в 1688 году. Фот. Му�ея Академии строительства и архи-

тектуры СССР 249 
План верхнего и нижнего ;�тажей церкви Воскресения в Кадашах. 250 
Верх церкви Воскресения в Кадашах. 1687- 1713 годы. Фот. В. В. Робинова 251 
Надвратная Преображенская церковь Новодевичьего монастыря. Южный фасад. 1688 год. 

Фот. Мрея Академии строительства и архи ектуры СССР (вклейка) 252 
Деталь Преображенской церкви Новодевичьего монастыря. 1688 год. Фот. Му�ея А1\адемии 

строительства и архитектуры СССР 253 
Обший вид Иосифо-Волоколамского монастыря. Фот. Му�ея Академии строительства и архи-

тектуры СССР 254 
Колокольня Новодевичьего монастыря. 1690 (?)  год. Фот. И. �. Грабаря 255 
Нижние ярусы колокольни Новодевичьего монастыря. 1690 (?)  год. Фот. И. �. Грабаря 257 
План церкви Покрова в Филях 258 
Церковь Покрова в Филях. 1690-1693 годы. Фот. И. �. Грабаря 259 
Яков Бухвостов. План церкви в Уборах 260 
Яков Бухвостов. Церковь Спаса в Уборах. 1694- 1697 годы. Фот. М. А. Ильина 261 
Яков Бухвостов. План первого ;�тажа церкви в Троицком-Jlыкове 262 
Южный вход церкви в Троицком-Jlыкове. 90-е годы XVII века. Фот. Му�ея Академии строи-

тельства и архитектуры СССР 263 
Церковь Петра митрополита в Высоко-Петровском монастыре. 1690 год. Фот. Му�ея Академии 

строительства и архитектуры СССР 261 
Яков Бухвостов. Собор в Ря�ани. 1693-1699 годы 265 
Дорофей Мякишев. План собора в Астрахани 266 
Дорофей Мякишев. Собор в Астрахани. 1700- 1710 годы. Фот. Му�ея Академии строительст-

ва и архитектуры СССР 267 
Петр Потапов ( ? ) .  Верх церкви Успения на Покровке. 1696-1699 годы. Фот. Му�ея Акаде-

мии строительства и архитектуры СССР 268 
Собор Иосифо-Волоколамского монастыря. Южный фасад. 1688-1692 годы. Фот. Му�ея Ака-

демии строительства и архитектуры СССР (вклейка) 268 
Главы храма Параскевы-Пятницы в Охотном ряду. 1687 год. Фот. И. �. Грабаря 269 
Схема плана <�строгановской)> церкви в Нижнем Новгороде (ныне Горьком) .  1718 год 270 

� 
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Детали стен <1с'РрогановскоЙ•> церкви в Нижнем Новгороде (ныне Горьком) .  Ок. 1718 года. 
Фот. Му�ея Академии строительства и архитектуры СССР (вклейка) 270 

Своды <1строгановскоii1> церкви в Нижнем Новгороде (ныне Горьком) .  Окон•1ена в 1718 году 
Фот. И. �. Грабаря 271 

План собора Донского монастыря. 1684-1689 годы 272 
Собор Донского мо11астыря. 1684-1689 годы. Фот. Му�ея Академии строительства и архитек-

туры СССР 273 
Обший вид Новодевичьего монастыря. Фот. Му�ея Академии строительства и архитектуры 

СССР 274 

Башни Новодевичьего монастыря. 80 годы XVII века. Фот. Му�ея Академии строительства 
и архитектуры СССР 275 

Больни•шый храм Толгского монастыря. 1703 год. Фот. Му�ея Академии строительства и ар-
хитектуры СССР 276 

Обработка окон Теремного дворца в Московском Кремле. 1635-1636 годы. Фот. И. �. Гра-
баря 281 

Крутицкий теремок в Москве. Третья четверть XVII ве1ш. Фот. Му�ея А1шдем11и строительства 
и архитектуры СССР (вклеiiка) 281 

Степан Иванов Полубес. И�ра�цовыii пояс церкви Григория Неокесариiiского в Москве. 1679 
год. Фот. Му�ея Академии строительства и архитектуры СССР 286 

И�ра�цовое убранство <�чертогом Троице-Сергиева монастыря. Вторая по.ювина XVII века. 
Фот. Му�ея Академии строительства и архитектуры СССР 287 

Ре�ные белокаменные вставки парапета гульбиша церкви села Уборы под Москвоii. 
1697 годы. Фот. Му�ея Академии строительства и архитектуры СССР 

Деталь наличника двери Думноii палаты Теремного дворца в Московском Кремле. 
1636 годы. Фот. Му�ея Академии строительства и архитектуры СССР 

Орнамент над дверями Думной палаты Теремного дворца в Московс1юм Кремле. 
1636 годы ( ? ) .  Фот. И. �. Грабаря 

1694--

1635-

1635-

Портал церкви Троицы в Никитниках. 1628-1653 годы. Фот. Му�ея Академии строительства 

289 

290 

291 

и архитектуры СССР 293 
Портал Ря�анского собора. 1693-1699 годы. Фот. Му�ея Академии строительства и архитек-

туры СССР 295 
Гирька окна в Теремном дворце Московского Кремля. 1635-1636 годы. Фот. И. �. Грабаря 296 
Гирька окна в Теремном дворце Московского Кремля. 1635-1636 годы. Фот. И. �. Грабаря 297 
Фрагмент фасада церкви в селе Троицком-.!Iыкове под Москвоii. Конец XVII века 298 
Обрамление окна <1строгановской1> церкви в Нижнем Новгороде (ныне Горьком) .  Ок. 1718 го-

да. Фот. Му�ея Академии строительства и архитектуры СССР (вклейка) 298 
Нали•шик окна ((Строгановской•> церкви в Нижнем Новгороде (ныне Горьком) .  Окон•1ена 

в 1718 году. Фот. Му�ея Академии строительства и архитектуры СССР 299 

Фрагмент декоративного убранства церкви в селе Дубровицах под Мос1шой. 1690-1704 го-
ды. Фот. И. �. Грабаря 300 

Степан Иванов Полубес. Рельефные и�ображения апостолов .!Iуки и Иоанна на и�ра�цах. Вто-
рая половина XVII века. Гос. му�ей ((Коло:менское1>. Фот. Н. Н. Померанцева (вклейка) 306 

Входные ре�ные двери собора Валдаiiского Иверского монастыря Новгородской области. 1655 
год. Фот. Н. Н. Померанцева 307 

Ре�ной кронштейн с и�ображением рыбы <�конька•> в Ар�амасе. Фот. Н. Н. Померанцева 308 
Ре�ные царские двери и� дворцовоii церкви села Вомвиженского ;3агорского района Москов-

ской области. XVII век. Фот. Н. Н. Померанцева 311  
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Ре;3ные царс1>ие двери и;3 церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. Последняя четверть XVII века. 
Деталь. Фот. Му;3ея А1>адемии строительства и архитектуры СССР 314 

Ре;3ные раскрашенные царские двери И;3 церкви села Островки. XVII век. :Калининский област-
ной краеведческий му;3еЙ. Фот. Н. Н. Померанцева 315 

Царские врата И;3 церкви Николы «Большой крест)) в Мос1ше. XVII век. (Ныне перенесены n 

трапе;3ную Троице-Сергиевой лавры) .  Фот. Н. Н. Померанцева 3 1 7  
Центральная часть иконостаса Успенского собора Сиенского монастыря Брянской области. 

XVII век. Фот. Н. Н. Померанцева 3НI 
Деталь иконостаса церкви Новодевичьего монастыря в Москве. 1683-1685 годы. 

Фот. Н. Н. Померанцева 320 
Деталь иконостаса церкви Новодевичьего монастыря в Москве. 1683-1685 годы. Фот. 

Н. Н. Померанцева 321 
Надпресто.11ьная сень цер1ши И.11ьи Пророка в Ярославле. XVII век. Фот . .JIAФORИ АН 

СССР 323 
Решетчатые двери ре;3ного киота Воскресенского собора в Роr.1анове-Борисоглебске. 1654 год. 

Фот. Н. Н. Померанцева 321 
Деталь с ре;3ным и;3ображением серафима в Воскресенском соборе в Романове-Борисоглеб-

ске. 1654 год. Фот. Н. Н. Померанцева 325 

Ре;3ное деревянное место в Спасском соборе в Холмогорах Архангельской области. 1691 год. 
Фот. Н. Н. Померанцева 326 

Деревянный ре;3ной ;3олоченый клирос церкви Покрова в Филях. XVII век. Фот. Н. Н. Поме-
ранцева 327 

Фигура старц.а. Дерево. XVII век. Гос. Русский му;3еЙ. Фот. мрея (вклейка) 328 
Деревянное ре;3ное и;3ображение митрополита Ионы и;3 Успенского собора в Московском Крем-

.11е. XVII век 329 

Деревянное ре;3ное И;3ображение Параскевы-Пятницы И;3 Брянского Петропавловского мона-
стыря. XVII век. Фот. Н. Н. Померанцева З:Ю 

Один И;3 восьми львов у места для храмомателей в Воскресенском соборе в Романове-Борисо-
глебске. 1652 год. Фот. Н. Н. Померанцева 332 

Украшение на серебряной водосвятной чаше. XVII век. ;iагорский историко-художественный 
му;3еЙ. Фот. Е. Б. Пекуровского и И. Н. Петрова 334 

Серебряная рипида с рельефным И;3ображением херувима. XVII век. ;iагорский историко-худо-
жественный му;3ей. Фот. Н. Н. Померанцева 335 

Гаврила Овдокимов <(с товарщgю). Голова царевича Дмитрия. Деталь раки и;3 Арханге.11ьского 
собора Московского Кремля. 1630 год. Гос. Оружейная палата. Фот. Н. Н. Померанцева 
1926 года 337 

Го.11ова Александра Свирского. Деталь серебряной раки. XVII век. Гос. Русский му;3еЙ. Фот. 
му;3ея 339 

Икона <(Блаrовешению) И;3 Словецкого монастыря. Первая половина XVII века. Гос. Оружей-
ная палата. Фот. Оружейной палаты 341 

Ино;3емцы. Деталь компо;3иции <(Страшного суда)). Роспись собора Княгинина монастыря во 
Владимире. 1647-1648 годы. Фот. Владимирских гос. реставрационных мастерских 348 

Пророк Даниил и ангел. Деталь компо;3иции <(Страшного суда)). Роспись собора Княгинина 
монастыря во Владимире 1647-1648 годы. Фот. Владимирских гос. реставрационных ма-
стерских 349 

Кня;3ь Константин Всеволодович. Роспись на столбе собора Княгинина монастыря во В.11адими-
ре. 1647- 1648 годы. Фот. Владимирских гос. реставрационных мастерских 351 
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<(Положение ри;iЫ господней)>. Икона 30-х годов XVII века. Гос. Исторический мрей. Фот. му;iея 353 
Алексей Митрополит. И1юна 1640-х годов. Гос. Третьяковская галлерея 354 
((Несение креста)> и дру1·ие сцены. Роспись шатра сени над <(ри;iоЙ господней)> в Успенском со-

боре Московского Кремля. 1627 год. Фот. В. В .  Робинова 356 
Пророк Даниил. Икона И;i иконостаса цер1ши Ри;iоположения в Московском Кремле. 1627 год. 

Фот. В. В. Робинова 357 
Великий кня;iь Александр Ярославич. Роспись на столбе Архангельского собора в Московском 

Кремле. 1652-1666 годы. Фот. В. В. Робивова 362 
Великий кня;iь Александр Ярославич. Роспись на столбе Архангельского собора в Московском 

Кремле. 1652-1666 годы. Фот. Имательства АН СССР (вклейка) 362 
Битва Гедеона. Роспись Архангельского собора в Московском Кремле. 1652- 1666 годы. Фот. 

В. В. Робинова 364 
Обmий вид росписи столбов и стен (южной и ;iападной) Архангельского собора в Москов-

ском Кремле. 1652-1666 годы. Фот. В. В. Робинова 365 
Смерть Анания и Сапфиры. Роспись церкви Троицы в Никитниках. 1652-1653 годы. Фот. 

Гос. Исторического му;iея 366 
Деталь компо;iиции <(Смерть Анания и Сапфиры» в церкви Троицы в Никитниках. 1652-

1653 годы. Фот. Гос. Исторического му;iея 367 
Барабанmик. Фрагмент компо;iиции <(Целование Иуды)> в церкви Троицы в Никитниках. 

1652-1653 годы. Фот. Гос. Исторического мрея 369 
Предполагаемое И;iображение купцов Никитвиковых. Роспись на стене южного придела церк-

ви Троицы в Никитниках. 1652-1653 годы. Фот. Гос. Исторического му;iея 370 
И;iображение цветов И;i компо;iиции <(Третий день творению> в Троицком соборе Каля;iинского 

монастыря. 1654 год. Фот. Гос. Третьяковской галлереи 371 
Адам и Ева. Роспись Троицкого собора Каля;iивского монастыря. 1654 год. Фот. Гос. Треть-

яковской галлереи 372 
Деталь компо;iиции <(Построение Вавилонской башню> в Троицком соборе Каля;iинского 

монастыря. 1654 год. Фот. Гос. Третьяковской галлереи 373 
Яков Ка;iанец, Гаврила Кондратьев, Симон Ушаков. Икона <4Благовщцение с акафистом)>. 

1659 год. Гос. Исторический му;iеЙ. Фот. мрея 375 
Яков Ka;ianeц, Гаврила Кондратьев, Симон Ушаков. Путешествуюшие волхвы. Деталь иконы 

<4Благовещение с акафистою>. 1659 год. Гос. Исторический му;iеЙ. Фот. му;iея (вклейка) 376 
Симон Ушаков. Спас нерукотворный. Икона 1657 года. Гос. Третьнковская галлерея. Фот. 

галлереи 377 
Симов Ушаков. И;iображение Московского Кремля на иконе <(Насаждение древа государства 

РоссийскогО1>. 1668 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. В. В. Робивова 378 
Иван Калита и митрополит Петр. Деталь иконы <(Насаждение древа государства Российско-

ГОI>. 1668 год. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. В. В. Робинова 379 
Симов Ушаков. И;iображение царя Алексея Михайловича. Деталь иконы <(Насаждение дре-

ва государства РоссийскогОI>. 1668 год. Гос.Третьяковскан галлерея. Фот. В. В. Робивова 380 
Симон Ушаков. И;iображение царицы Марии Ильиничны с сыновьями Алексеем и Федором. 

Деталь иконы <(Насаждение древа государства РоссийскогОI>. 1668 год. Гос. Третьнков-
ская галлерея. Фот. В. В. Робинова 381 

Симов Ушаков. Троица. Икона 1671 года. Гос. Русский мрей. Фот. му;iея 382 
Симон Ушаков. Архангел Михаил, попираюший дьявола. Икона 1676 года. Гос. Третьяков-

ская галлерен. Фот. галлереи 383 
Симон Ушаков. Богоматерь <сКикскаю>. 1668 год. Гос. Третьяковскан галлерея. Фот. Иматель-

ства АН СССР (вклейка) 384 
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Евапге.11ист .llyкa пишет обра,з богоматери. К.11еймо рамы ск.11адня фе.11ьдмарmа.11а Шереметева. 
Вторая по.11овипа XVII века. Му;зей <сОстанкинм. Фот. му;зея 386 

Р1J;зпое орнамента.11ьное к.11еймо с надписью <сИ;юграф Иосиф В.11адимиром. Оборот иконы 
<сСошествие св. духа». Середина XVII века. Гос. Исторический му;зей. Фот. Гос. Третья-
ковской га.11.11ереи 390 

Иосиф В.11адимиров. <сСоmествие св. духа». Икона середины XVII века. Гос. Исторический му-
;зей. Фот. му;зея 391 

Тихон Фи.11атьев. Иоанн Предтеча. Дета.11ь иконы 1689 года. Гос. Третьяковская га.11.11е-
рея. Фот. га.11.11ереи 392 

Кири.11.11 У.11апов. Минеи. Икона 1690-1702 годов. Гос. Третьяковская га.11.11ерея. Фот. га.11.11ереи 393 
Никита Пав.11овец. Троица. 1671 год. Гос. Русский му;зей. Фот. му;зея (вк.11ейка) 394 
Никита Пав.11овец. <сБогородица - вертоград ;зак.11юченный1>. Икона 70-х годов XVII века. Гос. 

Третьяковская га.11.11ерея. Фот. В. В. Робинова 395 
Федор ;3убов. Нико.11а .  Икона 1676 года. Му;зей <сКо.11оменское1>. Фот. В. В. Робинова 396 
Федор ;3убов. Богоматерь <сОдигитрию>. Икона 1676 года. Му;зей <сКоломенском. Фот. 

В. В. Робинова 397 

Федор ;3убов. <сДеяния Спаса нерукотворногм. Клеймо иконы 1679 года. Цер1ювь Спаса <с;за 
;золотой решеткой•> в Московском Кремле. Фот. В. В. Робинова 398 

Федор ;3убов. <сДеяния Спаса нерукотворного•>. Клеймо иконы 1679 года. Церковь Спаса <с;за 
;ю.11отой решеткой•> в Московском Крем.11е. Фот. В. В .  Робинова 399 

Уар и Артемий Веркольский. Икона второй по.11овины XVII века. Гос. Третьяковская галлерея 
Фот. И;здате.11ьства АН СССР (вк.11ейка) 400 

<сЕдинородный сыне•>. Икона второй половины XVII века. Гос. Третьяковская га.11лерея. 
Фот. г�л.11ереи 401 

Сцена и;з <сАпока.11ипсиса•>. Роспись Троицкого собора Данилова монастыря в Переслав.11е-;3а-
.11есском. 1668 год. Фот. В. В. Робинова 403 

Анахарсис. Роспись га.11.11ереи собора Новоспасского монастыря в Москве. 1689 год. Фот. Гос. 
Третьяковской га.11лереи 40� 

Иван Гро;зный. Роспись га.11.11ереи собора Новоспасского монастыря в Мос1tве. 1689 год. 
Фот. Гос. Третьяковской га.11лереи 405 

Несение креста. Роспись церкви Воскресения в Ростове Ве.11ююм. 70-е годы XVII века. 
Фот. В. Г. Брюсовой 407 

Общий вид росписи ;западной стены в церкви Воскресения в Ростове Ве.11иком. 70-е годы 
XVII века. Фот. В. Г. Брюсовой 409 

Го.11овы апосто.11ов и;з компо;зиции <сУверение Фомы•> в цер1ши Воскресения в Ростове Ве.11и-
ком. 70-е годы XVII века. Фот. В .  Г. Брюсовой 4 1 1  

Орнамент и;з росписи церкви Воскресения в Ростове Великом. 70-е годы XVII века. 
Фот. В. Г. Брюсовой 413 

И;зображение <снародом в компо;зиции <сСошествие св. духа•>. Роспись церкви И.11ьи Пророка 
в Ярославле. 1680 год. Фот. В .  Г. Брюсовой 417  

Жатва. Дета.11ь компо;зиции <сИсцеление отрока пророком Е.11исеею> и;з цикла <сЖитие Ели-
сею>. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярослав.11е. 1680 год. Фот. Гос. Третьяковской 
га.11лереи 420 

Исце.11ение отрока пророком Елисеем. Дета.11ь компо;шции и;з цик.11а <сЖитие Елисею>. Роспись 
церкви И.11ьи Пророка в Ярос.11ав.11е. 1680 год. Фот. В. В. Робинова 421 

Дета.11ь компо;зиции и;з ци1t.11а <сЖитие Е.11исею>. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярос.11авле. 
1680 год. Фот. В. В. Робинова 422 
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ДетаJiь компо;шции И;i цикла «Житие Елисею>. Роспись церкви ИJ1ьи Пророка в Ярославле. 
1680 год. Фот. В. В. Робинова 423 

Деталь сцены И;i цикла (<Житие Елисею>. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680 год. 
Фот. В. В .  

·
Робинова 424 

Сцены И;i (<Жития Елисею>. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680 год. 
Фот. В. В .  Робинова 425 

(<Точило гнева господню>. Роспись в люнете над ;iападным входом церкви Ильи Пророка в 
ЛроС.ilавле. 1680 год. Фот. В. В. Робиноuа 427 

Сцены И;i <<Жития Иоанна Предтечю>. Роспись церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. 1694-
1695 годы. Фот. В. В. Робинова 429 

Апокалипсическая сцена. Роспись церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. 1694-1695 годы. 
Фот. В. В .  Робинова 430 

И;iображения бесов. Роспись церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. 1694-1695 годы. 
Фот. В. В. Робинова 431 

(<Корабль нечестию>. Роспись церкви Ильи Пророка в Ярославле. 1680 год. Фот. В. В. Робинова 435 
Вирсавия. Деталь росписи церкви Иоанна Предтечи в Толчкове. 1694-1695 годы. 

Фот. В .  В. Робинова 437 
Грешники, И;iгоняемые (<В муку вечную». Деталь компо;iиции (<Страшный суд)> в церкви Нико-

лы (<Мокрогм в Ярославле. 1691 год. Фот. В. В .  Робинова 438 
Ино;iемцы, И;iгоняемые «в муку вечную)>. Деталь компо;iиции (<Страшный суд)> в церкви Нико-

лы (<Мокрогм в Ярославле. 1691 год. Фот. В. В .  Робинова 439 
Сатана на голове ;iверя. Деталь компо;iиции (<Страшный суд)> в церкви Николы <•Мокрого)) 

в Ярославле. 1691 год. Фот. В. В. Робиноnа 440 
Вель;iевул. Деталь компо;iиции «Страшный суд)> в церкви Николы (<Мокрого)> в ЛроС.ilавле. 

1691 год. Фот. В. В. Робиноnа 441 
Пилат умывает руки. Роспись церкви Богоявления в Ярославле. 1692-1699 годы. 

Фот. В. В. Робинова 442 
Пир Ирода. Роспись церкви Богоявления в Ярославле. 1692-1699 годы. Фот. В. В. Робинова 443 
Битва. Деталь иконы (<Чудо иконы Федоровской богоматерю>. Вторая половина XVII ве1tа. 

Гос. Русский му;iеЙ. Фот. Центральных гос. художественно-реставрационных мастерских 445 
Семен Спиридонов. Рыбаки. Клеймо житийной иконы Ильи пророка. 1679 год. Ярославский 

областной художественный му;iей. Фот. Центральных гос. художественно-реставрацион-
ных мастерских 446 

Битва ярославцев с татарами на Туговой горе. Клеймо житийной иконы кня;iеЙ Константина 
и Василия. 70-е годы XVII века. Ярославский областной художественный мрей. Фот. 
Центральных гос. художественно-реставрационных мастерских 447 

Царь Федор Иоаннович. Вторая четверть XVII века. Гос. Исторический му;iеЙ. Фот. му;iея 450 
Кня;iь Скопин-Шуйский. Вторая четверть XVII века. Гос. Третьяковская галлерея. Фот. гал-

лереи 451 
Даниил Вухтерс ( ? ) .  Деталь парсуны патриарха Никона. Около 1667 года. Гос. краеведче-

ский мрей г. Истры. Фот. И. f). Грабаря 454 
Даниил Вухтерс ( ? ) .  Патриарх Никон, прои;iносящий поучение клиру. Около 1667 года. 

Гос. краеведческий мрей г. Истры. Фот. И. iЭ. Грабаря 455 
Царь Алексей Михайлович на коне. Конец 70-х - начало 80-х годов XVII века. Гос. Истори•1е-

с1шй му;iеЙ. Фот. му;iея 457 
Царь Федор Алексеевич. 1686 год. Гос. Исторический му;iей. Фот. му;iея 459 
Деталь парсуны царя Федора Алексеевича. 1686 год. Гос. Истори•1еский му;iей. Фот. му;iея 4.61 
Стольник Г.  П. Годунов. Около 1686 года. Гос. Исторический му;iей. Фот. му;iея 463 
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Портрет Петра 1 мальчиком. «Титулярвию> 1678 года. Гос. :Эрмитаж. Фот. :Эрмитажа 469 
Миниатюра I\ <сПовести о Масуте Чародее.> и;з книги <с.llекарство душевном 1670 года. Гос. 

Оружейная палата. Фот. Оружейной палаты 471 
Времена года. Миниатюры и;з <сСийского Евангелию> 1693 года. Библиотека Академии наук 

СССР. Фот . .IIАФОКИ АН СССР 472 
Жанровые сцены. Миниатюра и;з <сСийского Евав ·елию> 1693 года. Библиотека Академии нау1t 

СССР. Фот . .IIАФОКИ АН СССР 473 
Богач, обреченный на голод. Миниатюра и;з <сСинодика1> Калясниковской церкви в Ярославле. 

1640-1645 годы. Фот . .IIАФОКИ АН СССР 474 
Выступление русских войск. Миниатюра и;з <сСка;зания о Донском бою�>. Вторая половина 

XVII века. Отдел рукописей Британского му;зея . .llондон. Фот. Имательства АН СССР 4 75 
Миниатюра и;з <сАпокалипсиса1> второй половины XVII века. Гос. Исторический мрей. Фот. 

му;зея 476 
Буква <сВ1> и;з а;збуки 1698 года. Гос. Исторический му;зей. Фот. му;зея 477 
Орнамент рукописи «Житие Иоанна Дамаскина�>.40-е годы XVII века. Гос. Исторический 111у-

;зей. Фот. му;зея 479 
Орнамент рукописи <сСборник о поставлении патриархом. Первая половина XVII ве1tа. 

Гос. Исторический му;зей. Фот. му;зея 481 
Орнамент <сЕвангелию> 1627 года. Гос. Исторический му;зей. Фот. му;зея 483 
Орнаментальная рамка страницы <сЕвангелию> 1680 года. Гос. Оружейная палата. Фот. Ору-

жейной палаты (вклейка) 484 
Орнамент <сСинодика�> архиепископа Афанасия. 1689-1690 годы. Гос. Исторический му;зей. 

Фот. му;зея 485 
Фронтиспис <сЖития Антония Сийского1>. 1648 год. Гос. Исторический му;зей. Фот. И;зда-

тельства АН СССР (вклейка) 486 
Орнамент грамоты 1676 го;�;а. Гос. Оружейная паАата. Фот. Оружейной палаты 487 
Коuдратий Иванов. Евангелист Марк и;з <сЕвангелию> 1627 года. Гравюра на дереве. Фот. Гос. 

библиотеки СССР им. В. И . .llевина 490 
<сУчилщце1> . Гравюра на дереве и;з <сА;збукю> 1637 года. Фот. Гос. библиотеки СССР 

им. В. И . .llевива 491 
Гаврила Иванов. Доска гравюры, выполненной по рисунку Н. Коленинова. XVII век. Гос. Рус-

ский му;зей. Фот. му;зея 494 
Фронтиспис <сСвятцем 1672 года. Гравюра на дереве в два цвета. Фот. Гос. библиотеки 

СССР им. В. И . .llевина 495 
Григорий Благушин. Титульный лист <сУчения и хитрости ратного строению>. Гравюра на ме-

ди. 1647-1649 годы. Фот. Гос. библиотеки СССР им. В. И . .llевина 497 
Симов Ушаков. <сСемь смертных грехом. Гравюра на меди. 1665 год. Фот. Гос. му;зея и;зобра;зи-

тельных искусств им. А. С. Пушкина 499 
Афанасий Трухменский по рисунку Симона Ушакова. Царь Давид 11;з <сПсалтирю> в стихах 

С. Полоцкого. Гравюра на меди. 1680 год. Фот. Гос. му;зея и;зобра;зительных искусств 
им. А. С. Пушкина 500 

Афанасий Трухмевский по рисунку Симона Ушакова. <сМир•> и <сБранм. Титульный лист 
<сИстории о Варлааме и Иоасафе�>. Гравюра на меди. 1681 год. Фот. Гос. му;зея и;зобра-
;зительных искусств им. А. С. Пушкина 501 

.llеовтий Бунин . .llист и;з <сСинодика�> конца XVII века. Гравюра на меди. Фот. Гос. му;зея и;зо-
бра;зительных искусств им. А. С. Пушкина 504 

Василий Корень . .llист и;з лицевой <сБиблию> 1696 года. Гравюра на дереве. Фот . .IIАФОКИ 
АН СССР 505 
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Портрет веи;iвестного. И;i коллекции А. А. Вивиуса. Середина XVII века. Рисунок углем (? ) .  
Библиотека Академии наук СССР. Фот . .IIАФОКИ АН СССР 507 

Серебряный оклад со сканвым орнаментом рукописного «Симоновского Евангелию>. 1499 год. 
Гос. Оружейная палата. Фот. Оружейной палаты 515 

Серебряная литая проре;iная лампада. 1492 год. Гос. Оружейная палата. Фот. Оружейной па-
латы 517 

Серебряный ковш архиепископа Ионы. Между 1458 и 1471 годами. Гос. Оружейная палата. 
Фот. Оружейной палаты 518 

Серебряная чара квя;iя Симеона Ивановича. Между 1487 и 1518 годами. Гос. Оружейная па-
лата. Фот. Оружейной палаты 519 

Малый Снов. 1486 год. Гос. Оружейная палата. Фот. Оружейной палаты 520 
Серебряное кадило И;i Песвошского монастыря. 1469 год. Гос. Оружейная палата. Фот. Ору-

жейной палаты 522 
Серебряное кадило И;i Благовешенского собора в Московском Кремле. Конец XV века. Гос. 

Оружейная палата. Фот. Оружейной палаты 523 
Саккос митрополита Симона. Деталь ;iарукавья. Конец XV века. Гос. Оружейная палата. 

Фот. Оружейной палаты 525 
Серебряный ок.лад «Евангелия» новгородской работы И;i Пафнутьева Боровского мщшстыря. 

1532-1533 годы. Гос. Исторический му;iеЙ. Фот. му;iея (вклейка) 528 
Серебряный потир И;i церкви «Жен :мироносиц�>. Чаша новгородской работы начала XVI века. 

Поддон и стояв ;iападноевропейской работы XIV века. Гос. Оружейная палата. Фот. Ору-
жейной палаты 529 

,Золотой оклад иконы ((Одиrитрию> И;i московского Архангельского собора. Ок. 1560 года. Гос. 
Оружейная палата. Фот. Оружейной палаты 531 

,Золотое блюдо царицы Марии Темрюковны. 1561 год. Гос. Оружейная палата. Фот. Оружейной 
па.латы 533 

,Золотой оклад иконы Нюю.лая чудотворца. Вторая половина XVI века. Гос. Оружейная пала-
та. Фот. Оружейноff палаты 535 

Серебряныff стакан царевича Федора Ивановича. 1560-1584 годы. Гос. Исторический му;iеЙ. 
Фот. му;iея 537 

,Золотоff оклад рукописного <(Евангелию> 1571 года и;i Благовешенского собора. Гос. Ору-
жейная палата. Фот. Оружейной палаты 539 

<(Чудо о ковре�>. Клеймо серебряного оклада иконы Дмитрия Со.лунского. 1586 год. Гос. Ис-
торический му;iеЙ. Фот. му;iея 541 

<(На;iначение Дмитрия воеводой Солувю> и <(Дмитрий проповедуе·r христианское учение в 
Со.луню>. Клейма серебряного оклада иконы Дмитрия Солунского. 1586 год. Гос. Истори-
ческий му;iей. Фот. му;iея 542 

<(Дмитрия Солунского ведут в темницу�> и <(Нестор приходит в темницу к Дмитрию�>. Клейма 
серебряного оклада иконы Дмитрия Солунского. 1586 год. Гос. Исторический му;iеЙ. 
Фот. му;iея 543 

Деталь серебряного креста новгородской работы со сканным орнаментом. 1592 год. Гос. Исто-
рический му;iеЙ. Фот. му;iея 544 

,Золотое кадило и;i Архангельского собора n .Московском .Кре.мле. 1598 год. Гос. Оружейная 
палата. Фот. Оружейной палаты 545 

Серебряная братина дьяка Третьякова. Первая четверть XVII века. Гос. Оружейная палата. 
Фот. Оружейной палаты 546 

Серебряный чеканный оклад иконы богоматери. Первая четверть XVII века. Венец конца 
XVII века. Гос. Исторический му;iеЙ. Фот. му;iея 54 7 
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Третьяк Пестриков с сыном. �олотой ковш царя Михаила Федоровича. 1624 год. Гос. Ору-
жейная палата. Фот. Оружейной палаты 549 

Серебряная братина. Первая треть XVII века. Гос. Исторический му,зей. Фот. мрея 550 
Федор Евстигнеев. Серебряная братина. 1642 год. Гос. Оружейная палата. Фот. Оружейной 

палаты 551 
Серебряный напрестольный крест с ре;шым и;юбражением ангела, во,змущаюшего воду в ку-

пели. 1636 год. Гос. Оружейная палата. Фот. Оружейной палаты (вклейка) 552 
И,зобраЖение ,знеря и.з <(Видения пророка Даниила)> на серебряной чаре боярина И. Б. Черкас-

ского. 1635 год. Гос. Исторический му,зей. Фот. му,зея 554 
Василий и Федор Ивановы. Костяная братина в серебряной оправе со сканью и �малью. 

1662 год. Гос. Оружейная палата. Фот. Оружейной палаты 555 
�олотая чаша с �малью. 1653 год. Гос. Оружейная палата. Фот. Оружейной палаты (вклейка) 556 
Серебряный ковш с ре,зными надписями о пожаловании. 1668 год. Гос. Исторический му,зей. 

Фот. му,зея 557 
Серебряная чарка с чеканным и,зображением птицы, морских животных и кита, проглаты-

вающего Иону. 1685 год. Гос. Исторический му,зей. Фот. му,зея 560 
Иван Андреев и .llарион Афанасьев. Серебряный рукомой с �малью. 1676 год. Гос. Оружейная 

палата. Фот. Оружейной палаты (вклейка) 560 
Серебряная коробочка с чеканными и,зображениями ска;ючных <(птицы райской)>, единорога 

и др. 70-е годы XVII века. Гос. Исторический му,зей. Фот. му,зея 561 
Сивилла. Миниатюра и,з <(Хронографа)>. 1697 год. Гос. Исторический му,зей. Фот. му.зея 562 
�олотые серьги с �малью по сканному у,зору, жемчугом и камнями. XVII век. Гос. Историче-

ский му,зей. Фот. му,зея 564 
Серебряные серьги с �малью по сканному у,зору, жемчугом и камнями. XVII век. Гос. Исто-

рический му,зей. Фот. му.зея 565 
Серебряная чаша с чернью царя Федора Алексееви•1а. XVII век. Гос. Исторический му,зей. 

Фот. му,зея 566 
Серебряная чаша с черневым орнаментом. 1699 год. Гос. Исторический му,зей. Фот. му,зея 567 
Серебряная стопа с черневым орнаментом. Конец XVII века. Гос. Исторический му,зей. Фот . 

. му,зея 568 
Михаил Михайлов и Андрей Павлов. Серебряный с черневым орнаментом ставец царевны 

Софьи Алексеевны. 1685 год. Гос. Оружейная палата. Фот. Оружейной палаты 569 
Василий Андреев. Серебряная стопа с ре.зными и,зображениями библейских сцен. Конец 

XVII века. Гос. Исторический му,зей. Фот. му,зел 570 
Андрей Чохов. Царь-пушка. Конец XVI века. Московский Кремль. Фот. В. В. Робинова 573 
Серебряная чаша с <(усольской)> �малью. XVII век. Гос. Оружейная палата. Фот. Оружей-

ной палаты 578 
Серебряная чаша с <(усольской)> �малью. XVII век. Гос. Оружейная палата. Фот. Оружей-

ной палаты 579 
<(Пять чувстм. Серебряная чаша с <(усольской)> �малью. XVII век. Гос. Оружейная палата. 

Фот. Оружейной палаты (вклейка) 580 
Проре,знал желе.знал подвеска от паникадила великоустюжской работы. XVII век. Гос. Истори-

ческий му,зей. Фот. му,зея 583 
Серебряная цата с �малью великоустюжской работы. XVII век. Гос. Исторический му,зей. 

Фот. му,зел (вклейка) 584 
Серебряный чеканный венец ярославской работы. XVII век. Ярославский областной краевед-

ческий му,зей. Фот. му,зел 585 
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Шитое жемчугом оплечье саккоса митрополита Дионисия. 1583 год. Гос. Оружейная палата. 
Фот. Оружейной палаты 588 

Шитая пелена с и;зображением митрополита Алексея. XVII век. Гос. Оружейная палата. Фот. 
Оружейной палаты 589 

Деталь саккоса патриарха Никона. 1665 год. Гос. Оружейная палата. Фот. Оружейной палаты 591 
Оплечье стихаря рытого бархата. XVII век. Гос. Оружейная палата. Фот. Оружейной палаты 592 
Деталь оплечья стихаря. XVII век. Гос. Исторический му;зей. Фот. му;зея (вклейка) 592 
Шитое жемчугом и драгоценными камнями оплечье стихаря. XVII век. Гос. Исторический 

:му;зей. Фот. му;зея 593 
Роспись на внутренней стороне крышки деревянного подголовка 1688 года. Гос. Историче-

ский му;зей. Фот. му;зея 599 
Набойка русской работы. XVII век. Гос. Истори•1еский му;зей. Фот. му;зея 601 
Набойка русской работы. XVII век. Гос. Исторический му;зей. Фот. му;зея 602 
Набойка русской работы. XVII век. Гос. Истори•1еский му;зей. Фот. му;зея 603 
Набойка русской работы. XVII век. Частное собрание. Фот. Гос. Исторического му;зея 604 
Набойка русской работы. XVII век. Частное собрание. Фот. Гос. Исторического му;зея 605 
Деталь ре;зной деревянной колонны и;з Новгорода. XI век. Институт истории материальной 

культуры АН СССР. Фот. ИИМR АН СССР 616 
Деревянная модель шатрового «теремца)> X-XI века. Институт истории материальной куль-

туры АН СССР. Фот. ИИМR АН СССР 617 

ПоАготовка к и.зданию текста и биб.11иоrрафических материа.11ов осушестн.11ена отв. секретарем реАКОJl

легии (<Истории русского искусства)> канАидатом искусствовеАения О. И. Подобедовой. 

Ука;зате.11ъ к IV тому состав.11ен проф. Н. П. Кисе.;�еаым. 

Подбор и.11люстрщ1ий А-"Я IV тома (<Истории русского искусства)> осушеств.11еи научными сотрудниками 

Института истории искуrrтв: r. n. Гунькиным, К. К. Аопя.1�о, Н. В. Лlаса.;�иной и Б. А. Соморовым. 
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