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I

ПРЕДИСЛОВІЕ.

Пятнадцатый вѣкъ въ.иеторіи руеекаго иекуеетва еовпа-

даетъ еъ уеиленнымъ етроительетвомъ въ Моековекомъ княже-

етвѣ и въ самой Моеквѣ и характеризуется блестящей дѣя-

тельноетію знаменитаго Аристотеля Фіораванти, Петра Алоиза

и др. художниковъ, выетроившихъ Моековекій кремль и цѣлый

рядъ палатъ и церквей во главѣ еъ Уепенекимъ и придворнымъ

Благовѣщенекимъ соборами въ Моеквѣ. Въ то же время въ

Московской Руеи созидается нѣеколько монастырей еъ ихъ

церквами, трапезными, кельями, башнями и етѣнами, —поелѣ-

дователями отца еѣверно-руеекаго монашества пр. Сергія, —

пр. Кирилломъ Бѣлозерекимъ, пр. ПаФнутіемъ Боровекимъ, Іоеи-

фомъ Волоцкимъ и др. Веѣ эти обширный и важный постройки

требовали выдающихся художеетвенныхъ еилъ въ лицѣ архи-

текторовъ, а затѣмъ, иконопиецевъ и етѣнопиецевъ, которые

украшали эти вновь построенные храмы Фрееками и иконами.

Такимъ образомъ, XV в. въ иеторіи руеекаго иекуеетва является

однимъ изъ наиболѣе важныхъ и интерееныхъ.

Но въ то время, какъ памятники русской архитектуры

этого періода, за немногими иеключеніями, уцѣлѣли и доступны

для изученія, ©рееки и иконы почти веѣ погибли для науки

или непорчены позднѣйшими реетавраціями. Этимъ и объ-

ясняется то обстоятельство, что XV в. въ иеторіи руеекаго

иекуеетва являетея наиболѣе темнымъ и менѣе веего изучен-

нымъ.

Намъ посчастливилось найти въ глухомъ углу Новгород-

екаго края, въ полузабытомъ древнемъ Ѳерапонтовомъ мона-

етырѣ цѣлую етѣнную Фресковую роспись, сохранившуюся



почти чудомъ, принадлежащуюкиети еотрудниковъ знамени-

таго Аристотеля Фіораванти по украшенію выетроенныхъимъ

Уепенекаго и Благовѣщенекаго еоборовъ въ Моеквѣ —иконо-

пиецевъВеликаго Князя Іоанна III,—Діониеія и его сыновей—
Ѳеодоеія и Владиміра, продолжавшихъ дѣло отца при дворѣ

Великаго Князя Ваеилія III, и раепиеавшихъгораздо ранѣе

храмы монастырей ПаФнутьева Боровекаго, ІоеиФова Волоко-

ламска™, Спаео-Каменнагои др.

Изученіе этой Фресковой росписиѲерапонтовамонастыря

дало намъ цѣлый рядъ цѣнныхъ указаній для рѣшенія нѣко-

торыхъ весьма важныхъвопроеовъ въ иеторіи руеекаго иекуе-

етва XV— XVI в., какъ напр., о западномъ и юго-елавянекомъ

вліяніи, о царекихъ жалованныхъиконопиецахъ,о началѣ и

проиехожденіи школъ, такъ называемыхъ, московской и строга-

новской, и проч.

При отыеканіи художеетвенныхъработъ Діониеія и его

школы въ мѣетахъ ихъ дѣятельноети, въ монаетыряхъ Воло-
коламекомъ, ПаФнутьевомъ Боровекомъ и Спаео-Каменномъ,
во. время нарочитыхъ поѣздокъ по этимъ монаетырямъ, намъ

удалось найтивъ библіотекѣ ІоеиФО-Волоколамекаго монастыря

вееьма интереснуюрукопись (помѣщенную нами въ прило-

жение)—опись этого монастыря 1545 года, дающую драгоцѣнныя

евѣдѣнія о художественнойдѣятельноети Діониеія, его сыновей,
Ѳеодоеія и Владиміра, и цѣлаго ряда другихъ иконопиецевъ-

художниковъ, еотрудниковъДіониеія по роепиеиВолоколамекаго *

монастыря, а затѣмъ работавшихъи на Великихъ Князей Мо-
ековекихъ. Интереснаэтарукопиеь и во многихъ другихъ отно-

шеніяхъ, какъ сообщающаяновыя данныяобъубранетвѣ церквей
въ XV—XVI в., имена пиецовъи перепиечиковъкнигъ и проч.

Древнеруеекая иконопись такъ мало изучена, что предета-

вляетъ, по еловамъ одного компетентнѣйшаго знатокаиекуеетва,

наетоящій дремучій „лѣеъ" ')• Еели намъ удалось едѣлать хотя

нѣкоторую небольшуюпроеѣку въэтомъ „темномълѣеу", поеред-

етвомъ издаваемой нами книги, мы будемъ ечитатьсвой трудъ
не безполезнымъ.

Въ заключеніе цриноеимъ глубокую благодарность Выео-
чайшеучрежденномуКомитетупопечительствао руеекойиконо-

') Н. П. Кондаковъ, Иконографія Богоматери СПБ. 1911 г., етр. 18. *



пиеи, предоставившему евои средства на изданіе этой книги,

и Предеѣдателю Комитета графу С. Д. Шереметеву, живо инте-

ресовавшемуся нашей работой и способствовавшему наилуч-

шему изданію этой книги,— Товарищу Предеѣдателя Комитета—
академику Н. П. Кондакову и членамъ Комитета Н. П. Лиха-

чеву и Н. В. Покровекому, помогавшимъ намъ своими цѣнными

указаніями и еовѣтами, а также художникамъ В. М. Васнецову

и Д. С. Стеллецкому, заботившихся объ украшеніи книги, и

фот. И. Н. Александрову, давшему наилучшіе ФотограФичеекіе

снимки еъ древней роепиеи Ѳерапонтовекаго храма.

В. Георгіевекій.



Рис. 1. Общій видъ Ѳерапонтова монастыря,

Краткія историческія свѣдѣнія о Ѳерапонтовѣ

монастырѣ.

Ѳерапонтовъмонастырь, бѣдный, затерявшійся средиозеръ и мел-

кихъ холмовъ обширнаго Бѣлозерскаго края, мало кому извѣстенъ и,

благодаря отдаленностиотъ желѣзныхъ дорогъ, рѣдко видитъ въ

стѣнахъ своихълюбознательныхъпаломниковъ. Между тѣмъ монастырь

замѣчателенъ во многихъ отношеніяхъ. Придя въ упадокъ послѣ че-

тырехвѣковаго существованія, въ концѣ ХѴШ в. онъ былъ закрыть и

въ 1798 г. обращенъ въ приходскую церковь, и лишь въ послѣднее

время, благодаря настойчивостии энергіи настоятельницыЛеушинскаго

монастыря Новгород, губ. игуменіи Таисіи, снова возстановленъи изъ

приходскойцеркви сдѣланъженскимъмонастыремъ.Послѣ столѣтняго

перерыва, здѣсь снова возрождается жизнь, и монастырьсновапріобрѣ-

таетъизвѣстность и привлекаетъкъ себѣ вниманіе, главнымъобразомъ,

любителейотечественнойстаринысвоимидревнимихрамами,полураз-

рушенными зданіями, шатровыми башнями надъ св. воротами, съ при-

чудливыми кокошникамии разнообразнымиокнами, носящими на себѣ

печать древне-русскойархитектурыи свидѣтельствующими о славномъ

прошломъ, которое когда-то пережилъмонастырь.

И дѣйствительно, монастырь зналъ болѣе лучшія времена] ).

') О Ѳерапонтовѣ монастырѣ имѣется весьма обстоятельное изслѣдованіе И. Брилліантова. Спб.
1899 г., написанное имъ къ 500 л. со времени его основанія. См. также: К. Романова и П. Покрышкина.
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. /_Основанныйвъ концѣ XIVв. преп. Ѳерапонтомъ,—другомъ и спо-

движникомъ преп. КириллаБѣлозерскаго, Ѳерапонтовъмонастырьбылъ

около 400 лѣтъ однимъизъ важныхъ культурныхъ и религіозно-просвѣ-

тительныхъ центровъ въ здѣшнемъ Бѣлозерскомъ краѣ наряду съ

сосѣдними монастырями—Кирилла-Бѣлозерскаго и Нила Сорскаго '). \

/_ Основательмонастыря, преп.Ѳерапонтъ,въ мірѣ Ѳеодоръ, происхо-

дилъ изъ рода бояръ Поскочиныхъ и, съ раннихълѣтъ, отличавшійся

глубокой религіозностію, еще въ юности, постригся въ Московскомъ

Симоновѣ монастырѣ и здѣсь прожилъ довольно долго/ Въ это время

въ Симоновѣ началъ подвигъ и преп. Кириллъ, впослѣдствіи Бѣло-

зерскій чудотворецъ. Преп. Кириллъ издавнажелалъ, по примѣру преп.

Сергія Радонежскаго, удалиться куда-нибудь въ пустынное мѣсто и

основать свой монастырь. Это желаніе раздѣлялъ съ нимъи преп. Ѳе-

рапонтъ. Бывавшій ранѣе въ Бѣлозерскомъ краѣ, преп. Ѳерапонтъ

уговорилъ своего друга и сподвижника, преп. Кирилла, избратьименно

Бѣлозерье мѣстомъ для иноческихъподвиговъ. Оставивъ Симоновъ

монастырьоколо 1383 г., преп.Ѳерапонтъи преп. Кириллъ отправились

въ Бѣлозерскій край и здѣсь, послѣ долгихъ поисковъ, преп. Кириллъ

выбралъ одно пустынное, но чрезвычайнокрасивоемѣсто навысокомъ

холмѣ, окруженномъ съ трехъ сторонъ озерами, и основалъ здѣсь,

ставшій впослѣдствіи знаменитымъ, Кирилло-Бѣлозерскій монастырь.

Преп. же Ѳерапонтънеподалеку отъ этого мѣста, верстахъвъ 18 отъ

Кириллова, такженаберегуодного изъ двухъ находящихся тамъозеръ,

основалъ свой монастырь, который и получилъ названіе Ѳерапонтова.

Въ этиновопостроенныяобителискоро сталасобиратьсябратія; сначала

пришло нѣсколько человѣкъ изъ Симонова монастыря, а затѣмъ и изъ

другихъмѣстъ, и монастыристали быстро заселяться. Руками этихъ

первыхъ иноковъ были выстроены небольшія деревянныя церкви,— въ

Кирилловѣ во имя Успенія Божіей Матери, а въ Ѳерапонтовѣ — во имя

Рождества ПресвятойБогородицы, а затѣмъ и трапезныя, и кельи для

иночествующихъ.

/ Слухи о жизни и трудахъ первыхъ подвижниковъ Бѣлозерскаго

края дошли до Московскихъ князей и одинъ изъ нихъ, сынъ Дмитрія

Донского, АндрейДмитріевичъ "Можайскій, упросилъпреп. Ѳерапонта

устроить монастырьу него въ княжествѣ, близъ г. Можайска. Преп.

Ѳерапонтъ, уступивъэтой просьбѣ, переселилсявъ Можайскъи здѣсь

положилъначалоновому монастырю—Лужецкому, въ которомъ онъ за-

тѣмъ и скончался. Оставленіе Ѳерапонтовамонастыря, далеко не устро-

еннаго и необезпеченнагоего основателемъ,тяжело отозвалось на

монастырѣ и въ то время, какъ Кирилловъ монастырьбыстро растетъ,

Ѳерапонтовъ долгое время влачитъ существованіе и лишь, благодаря

„Древнія зданія въ Ѳерапонтовѣ мон." Изв. Импер. Арх. Ком. 28 вып. 107 — 155 стр. Гр. П. С. Шере-
метева. „Зимняя поѣздка въ Бѣлозерскій край". М. 1902 г., стр. 39—43, и др.

') Кирилловъ монастырь находится въ 18 в. отъ Ѳерапонтова, монастырь же Нила Сорскаго —

въ 15 в.
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новому подвижнику, явившемуся здѣсь,— игуменуМартиніану,— мона-

стырь дѣлается благоустроеннымъи занимаетъвыдающееся мѣсто въ

ряду существовавшихъ тогда монастырей.

Преп. Мартиніанъ '), родомъ изъ крестьянъ д. Березники, нынѣ

Вологодскаго у., съ ранняго дѣтства былъ ученикомъ преп. Кирилла

Бѣлозерскаго, въ дѣтствѣ же наученъ былъ въ Кирилловомъ мона-

стырѣ грамотѣ („дьякомъ ОлексойПавловымъ") и сдѣлался искуснымъ

переписчикомъкнигъ. Онъбылъ любимымъ ученикомъпреп. Кирилла,

много лѣтъ жилъ въ одной съ нимъ келліи и, пройдя суровую школу

несенія разнаго рода монастырскихъпослушаній, сдѣлался лучшимъ

выразителемъмонашескихъначалъ, положенныхъ въ основу монастыр-

ской жизни преп. Кирилломъ, подражавшимъ, въ свою очередь, отцу

сѣверо-русскагомонашества—преп. Сергію Радонежскому.

Послѣ смерти преп. Кирилла Мартиніанъ задумалъ, по образцу

своего учителя, удалиться изъ его монастыря и основать свой, что и

выполнить, переселившисьна озеро Воже, верстахъвъ 100 отъ Ки-

риллова, и устроивши на островкѣ этогоозера монастырьВожеезерскій

Спасскій. Но вскорѣ послѣ этогоинокиѲерапонтовамонастыряупросили

преп. Мартиніана принять насебя игуменствовъ ихъ монастырѣ, и та

суровая школа, которую прошелъ преп. Мартиніанъ подъ начальствомъ

у преп. Кирилла, и собственныетруды по устройствуВожеезерскаго

монастыря, дали ему богатый опытъ и помогли примѣнить этотъопытъ

при благоустройствѣ Ѳерапонтовамонастыря.

ПриМартиніанѣ въ монастырѣ быстро водворился порядокъ стро-

гаго общежитія по чину Кирилловскаго монастыря. Всѣ иноки, кромѣ

исправленія церковныхъ службъ, несли каждый особое послушаніе:

одни списывали и переплеталикниги для монастырскойбибліотеки,

другіе читали, остальные занималисьземледѣліемъ, рыбной ловлей,

плели сѣти и пр. Преп. Мартиніанъ цѣлыхъ 12 лѣтъ управлялъ Ѳера-

понтовымъ монастыремъи, благодаря ему, монастырь сдѣлался много-

люднымъ и благоустроеннымъ.

/__ И въ это же время монастырь дѣлается виднымъ центромъпро-

свѣщенія въ этомъ краѣ наряду съКирилло-Бѣлозерскимъ монастыремъ.

Любитель книгъ, отличный переписчикъихъ, преп. Мартиніанъ

составилъвъ монастырѣ обширную по тому временибибліотеку, ко-

торой и пользовались всѣ монашествующіе. Съ именемъМартиніана,

какъ переписчика,дошли до нашего времени2 рукописи. Книги же,

писанныяруками иноковъ Ѳерапонтовамонастыря, встрѣчаются въ би-

бліотекахъ Кирилло-Бѣлозерскаго и др. монастырей.Нѣкоторые изъ

книгописцевъѲерапонтовскихъдостиглибольшого искусствавъ этомъ

J ) Житіе Мартиніана и Ѳерапонта составляетъ одно цѣлое и, по мнѣнію В. О. Ключевскаго, на-

писано инокомъ Матѳеемъ въ XVI в. Списки житія въ Имп. пуб. библ., въ Кирилло-Новоез. мон.,

Милют. Ч. М. подъ 12-мъ янв., Библ. Моск. Дух. Академіи № 564 (Волокол. м.), Сергіев. Лавры
№ 696. XVII в., Строев. № 132. XVII в. См. Н. П. Барсукова. „Источ. рус. агіографіи* стр. 355. В. Клю-
чевскаго. „Древне-рус. житія святыхъ", стр. 279.

3



дѣлѣ, и имя одного изъ нихъ даже вошло въ лѣтописи х ). Своими

строгимипорядками монастырь привлекъ не малое число истинныхъ

подвижниковъ благочестія, и Ѳерапонтовская община скоро сталаполь-

зоваться общимъ уваженіемъ; сюда начали поступатьщедрые вклады

отъ князей и мірянъ, и монастырь получилънѣсколько жалованныхъ и

тарханныхъграмотъ2).

Мартиніанъ принимаетъдѣятельное участіе въ борьбѣ Вел. Кн.

Василія Темнагосъ Дмитріемъ Шемякой и, оказавъ моральную под-

держку Вел. Князю, пріобрѣтаетъ въ лицѣ его мощнаго покровителя

для управляемагоимъмонастыря. Великій Князь, вернувшись къ власти,

не забылъ заслугипреп.Мартиніана и, желая имѣть его вблизи Москвы,

уговорилъ его принять игуменствовъ Троице-Сергіевой Лаврѣ. Цѣ-

лыхъ восемь лѣтъ преп.Мартиніанъ управлялъ Троице-Сергіевой Лаврой

и, почувствовавшиупадокъ силъ, сновавернулся въ свойѲерапонтовъ

монастырь, гдѣ и сдѣлался попечителемъ(строителемъ)монастыря и,

пользуясь всеобщимъуваженіемъ, уже небывши игуменомъ,фактически

управлялъ монастыремъдо самойсмерти, послѣдовавшей въ глубокой

старости.Онъ умеръ въ 1483 г. около 90 лѣтъ отъ роду.

Внутреннееблагоустройствомонастыря, обширная библіотека, со-

ставленнаяпреп. Мартиніаномъ и его сподвижниками,и строгая иноче-

ская жизнь—привлекаютъвъ Ѳерапонтовъмонастырьлучшихъ людей и

Ѳерапонтовъмонастырь,нарядусъТроице-Сергіевымъ, Кирилло-Бѣлозер-

скимъ, Іосифово-Волоколамскимъмонастыремъи др., является центромъ,

гдѣ воспитываютсяцерковныедѣятели того времени: епископы, настоя-

тели монастырей,церковные писателии пр. Между нимиважноемѣсто

занимаетъархіеп. Ростовскій Іоасафъ, родомъ изъ князей Оболенскихъ,

принявшій здѣсь постриженіе еще при жизни преп. Мартиніана и быв-

шій ученикомъего до призванія на епископскуюкаѳедру въ Ростовъ.

Назначенныйархіеп. Ростовскимъ, онъ 8 лѣтъ правилъРостовской

епархіей, а затѣмъ снова вернулся въ Ѳерапонтовъ монастырьи здѣсь

скончался въ 1506 г. и погребенъвблизи соборнагохрама Рождества

Богородицы.

Къ этому же времени относится пребываніе въ Ѳерапонтовомъ

монастырѣ греческагоМакнувскаго князя Константина,прибывшаго

въ Россію съВел. Кн. Софіей Палеологъ. Состоя бояриномъ у архіеп.

Ростовскаго Іоасафа Оболенскаго, КонстантинъМакнувскій вмѣстѣ

съ нимъпоселилсявъ Ѳерапонтовѣ монастырѣ послѣ оставленія имъ

архіерейской каѳедры. Постригшисьздѣсь, въ монастырѣ, съименемъ

1 ) „Въ лѣто 7022 мца июня въ 4 днь на память иже во стыхъ отца нашего Андрея Критскаго преста-

вися старецъ Варлаамъ доброписецъ въ Ѳерапонтовѣ монастырѣ". Ркп. Имп. Публ. Библ. № 1554, л. 22.
2 ) „Собр. Госуд. Грамотъ и Догов.", т. I, №№ 121, 122 (грамоты духовныя кн. Михаила Андрее-

вича Верейскаго и князя Ив. Борис. Волоцкаго. „Жалованный грамоты монастырю" Акты Арх. Эксп.
т. I № 31 (около 1437 г.)— князя Мих. Андр. Бѣлозерскаго; № 35 (1450 г.) его же; № 36 (1438), его же;

№ 41 (1448 г.)— Вел. Кн. Софіи Витовтовны; Льготы Ѳерапонтова мон. упоминаются также въ гра-

мотахъ, напечат. въ I т. того же „Собр. Г. Гр. и Дог.", № 117 (1478 г.); № 123 (1488 г.); № 134
(1497 г.) и въ „Доп. къ Акт. Ист.", т. I, № 210 (1477 г.)— Вел. Кн. Маріи Ярославны.
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Кассіана, онъ, по приглашенію Угличскаго князя, поселилсяу него не-

далеко отъ Углича при впаденіи р. Учмы въ Волгу и основалъ здѣсь

Учемскій монастырь, гдѣ и скончался въ 1504 году, 2-го октября, причи-

сленныйзатѣмъ Церковію къ лику святыхъ за свою подвижническую

жизнь '). Въ самомъконцѣ XV в., одновременносъ этимизнатными

иноками, въ Ѳерапонтовѣ жилъ въ ссылкѣ выдающійся человѣкъ того

времени. Это былъ Спиридонъ, митрополитъКіевскій, получившій по-

ставленіе въ митрополитывъ Константинополѣ послѣ паденія его отъ

тамошняго патріарха „и турецкагосултана"и не принятый Великимъ

Княземъ и русскимиепископами,и заточенныйвъ Ѳерапонтовѣ 2). Это

былъ человѣкъ богословски начитанныйи даровитый, какъ можно

судить о немъпо его сочиненно„Изложеніе о православнойистинной

нашей вѣрѣ" и по житію св. Зосимы и Савватія Соловецкихъ, напи-

санномуСпиридономъвъ Ѳерапонтовомъмонастырѣ 3).

Были въ это время въ Ѳерапонтовѣ монастырѣ и люди, славившіеся

особою святостію своей жизни. Степеннаякнига отмѣчаетъ въ числѣ

ихъ, ученика преп. Мартиніана—Галактіона, прославившагося даромъ

предвѣдѣнія и предсказавшаговъ концѣ XV столѣтія рожденіе сына

у Вел. Кн. Василія Ивановича и о покореніи Грознымъ Казани за

50 лѣтъ до того времени.

ПрославленноѲерапонтова монастырямного содѣйствовало обрѣ-

теніе нетлѣнными мощей преп. Мартиніана въ 1513 г., послѣ 30-лѣтняго

пребыванія ихъ въ землѣ, и нѣсколько чудесъ, совершившихся у гроба
преподобнаго;обитель послѣ этого начинаетъпривлекать еще большія

толпы богомольцевъ и становитсясв. мѣстомъ.

Наряду съ простымибогомольцамиобитель посѣщаютъ и Великіе

князья и цариМосковскіе.
Вел. кн. Василій Ив. III, во время своихъ богомольныхъ походовъ,

неоднократнопосѣщаетъ, наряду съ Кирилловымъ монастыремъ,и мо-

настырь чудотворца Мартиніана. Грозный царь Іоаннъ Васильевичъ
неоднократнотакже посѣщалъ этотъмонастырь (въ 1547 и 1553 гг.)
и пожаловалъ его цѣлымъ рядомъ грамотъи царскихъвкладовъ 4).

і) О Кассіанѣ см. у Пирлинга. „Россія и востокъ Царское бракосочетаніе въ Ватиканѣ* Спб.
1892, стр. 69. „Житіе Кассіана" Руск. И. П, Б., № 1563 л.64. Титовъ, А. „Учемская Кассіанова пустынь"

„И. Вѣстн." 1895, № 8, стр. 394. Карамзинъ. „Ист. Гос. Р.", т. VI и др.
2) Вся вина этого человѣка, окончившаго жизнь въ тяжкомъ заточеніи въ Ѳерапонтовѣ, была,

по мнѣнію проф. Е. Е. Голубинскаго, въ томъ, что онъ, воспользовавшись смертію митрополита Гри-
горія, отправился по собственной иниціативѣ въ Константинополь, послѣ уже паденія его, и принялъ

поставленіе въ митрополиты Кіевскіе въ такое время, когда на Руси не хотѣли признавать уже авто-

ритета Константинопольскаго патріарха, а заботились объ автокефаліи Русской церкви. Ему было
поставлено въ вину, что онъ „взыскалъ поставленіе въ области безбожныхъ турокъ поганскаго царя".

„Истор. рус. церкви" Е. Голубинскаго, т. ІІ-й I пол. т.).
3) См. Ключевскаго В. „Др.-р. житія святыхъ", стр. 200.
4) I. Грозныйвъ монастырь пожаловалъ „въ поѵинъ ц. Анастасіи (1560 г.) сто рублевъ,

да по инокѣ Александрѣ сто рублевъ, въ поминъ ц.Ивана 60С рублевъ да по Иванѣ и Игнатьѣ и
но 70 человѣкъ опальныхъ побіенныхъ крестъ золотой, да рѣзную икону Успенья, обложеннуюзоло-
томъ съ каменьями, да шубу во сто рублевъ, да звѣзду золоченую, да по сынѣ по царевичѣ Иванѣ

Ивановичѣ (1582 г.) спорокъ съ шубы вениценскаго бархату съ петлями золотыми, да бархату луб-
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Разоренный въ смутноевремя казакамии литовцами,Ѳерапонтовъ

монастырь скоро оправляется отъ этихъ бѣдствій и неизмѣнно поль-

зуется вниманіемъ и царейизъ дома Романовыхъ J ).

И.отецъцаря, патріархъФиларетъНикитичъ,и мать, ц. инокиняМарфа,

и самъМихаилъѲеодоровичъ дѣлаютъ цѣнные' вклады въ монастырь.

Къ началу XVII в. монастырь владѣлъ довольно крупнымъ зе-

мельнымъ участкомъи богатымивотчинами. Судя по писцовымъкни-

гамъ, Ѳерапонтову монастырю принадлежалидва погоста, да 4 села,

да 2 сельца, да 52 деревнинаселенныхъ,да 3 деревнипустыхъ. Кромѣ

этого, монастырюпринадлежалиобширныя рыбныя ловли по р. Шекснѣ

и на многихъ озерахъ. Благодаря жалованнымъ грамотамъ, даннымъ

великимикнязями Ѳерапонтовумонастырю, предоставлявшимъширокія

права монастырскимъкрестьянамъ, свободу отъмногихъподатей,право

судиться у игумена(„опричь душегубства")и пр., монастырскія земли

были довольно многолюдны и давали хорошій доходъ монастырю 2).

Матеріальное положеніе монастыряухудшается лишь во 2-й поло-

вить XVII в., когда тяжелыя экономическія условія, въ какія были

поставленыкрестьяне того времени, отражаются и на монастырскихъ

крестьянахъ, а чрезъ нихъ и на благосостояніи монастыря.

Въ 1664 г. монастырь существеннопострадалъотъ пожара, истре-

бившаго около половины келій.

Въ этоже время Ѳерапонтовъмонастырьдѣлается мѣстомъ ссылки

патр. Никона. Осужденныйсоборомъ 1666— 1667 г., лишенный патрі-

аршагосанабывшій „Великій Государь всея Руси", всесильныйпатріархъ,

„собинный" другъ ц. Алексѣя Михайловича, цѣлыхъ десять лѣтъ то-

мится здѣсь въ „больничныхъ кельяхъ, терпя и холодъ, и голодъ, а

главное—душевныя муки отъ незаслуженныхъобидъ, нанесенныхъему

его многочисленнымии сильными врагами.

Памятникомъпребыванія въ Ѳерапонтовѣ патріарха Никона, сохра-

нившимся до сихъ поръ, является небольшой каменный островъ,

устроенныйпатріархомъ Никономъ, насыпавшимъна дно озера мно-

жество крупныхъ камнейи водрузившимъ на этомъ островѣ крестъ.

Никонъ любилъ удаляться наэтотънебольшой островъ 3) для молитвы,

скаго, да сани съ хомутомъ съ песцовыми хвостами и полсть и барсовой тюфякъ, терликъ, сѣдло

бархатное съ камкою и 14 рублевъ, да 200 рублевъ да платья перчевыя, да посуды, да матеріи, да

ковшей золотыхъ 2, да чарокъ 5, да еще двѣ тысячи рублевъ, да платья шелковаго, да сукна два

постава". „Опись царскихъ и др. вкладовъ въ Ѳерапонт. монастырь" Новгородскія губ. Вѣд. „1852 г.,

№21 и у И. Брилліантова „Ѳерапонтовъ мон.", стр 90. К. Романовъ. „Древнія зданія въ Ѳерапонтовѣ

монастырѣ". „Изв. Импер. Археол. Коммиссію", вып. 28, стр. 109, 110.
') Отецъ царя „великій и святѣйшій патріархъ Филаретъ Никитичъ далъ 50 рублевъ да общую

минею, инока ц. Марѳа Ивановна 50 р. да она же дала по иноке царицѣ Марьѣ Ѳедоровнѣ 50 руб-
левъ, да на церкву 30 рублевъ за царевну Ирину Михайловну". (И. Брилліант., стр. 90).

2 ) Многія грамоты монастыря помѣщены въ А. А. Экспедиціи I, 176, въ „Акт. Юрид." № 5,
№ 3, № 17. „Дополн. къ Акт. Ист.", т. VI, № 74. Писцовыя книги, изд. Рус. Геогр. Общ., ч. I, отд. 2.
Спб. 1877. Бѣлозерскій у. 411 —417 стр.

3 ) Островъ имѣлъ 12 саженъ длины и 5 ширины. Въ настоящее время вокругъ острова образо-
валась отмель, поросшая осокой и тростникомъ, что дѣлаетъ островъ болѣе обширнымъ. Никонов-
скаго креста не сохранилось. Крестъ, стоящій теперь, устроенъ въ недавнее время.
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что дало поводъ его врагамъсочинять клеветы на него, будто онъ

ѣздилъ сюда для волшебствъ и заклинаній, посредствомъкоторыхъ

онъ вызывалъ діавола, являвшагося къ нему изъ озера въ видѣ змія

и передававшагоНикону все, что говорилось про него въ народѣ.

Ни больничныхъ „кельишекъ", какъ ихъ называлъ опальный па-

тріархъ Никонъ, отведенныхъ на первое время для пребыванія его

здѣсь, ни обширныхъ деревянныхъ келлій, построенныхъзатѣмъ по

указу Государя Алексія Михайловичадля Никона по челобитью его, не

сохранилосьдо настоящаго времени. Не сохранилисьи переходы, ве-

дущіе изъ его келлій въ церковь около сушильной палаты. Сохранилась

лишь одна Богоявленская церковь на св. воротахъ, въ которой для

Никона совершали богослуженіе и въ которой онъ молился-отдѣльно

отъ монастырскойбратіи.

/ Послѣ удаленія патріарха Никона отсюда въ Кирилловъ мона-

стырь въ 1676 г., Ѳерапонтовъ монастырь быстро бѣднѣетъ и его

зданія и церкви медленно разрушаются; крестьяне почти не платятъ

оброковъ и настоятелисвоимъ плохимъ веденіемъ монастырскагохо-

зяйства доводятъ монастырьдо полнаго разорен^Въ годы секуляри-

заціи монастырскихъземель (1763—1766 г.) и закрытія многихъмона-

стырей Ѳерапонтовъ монастырь уцѣлѣлъ было отъ закрытія и былъ
зачисленъвъ штатътретьеклассныхъмонастырей.Но, лишенный кре-
стьянъ, земель и всякихъ доходовъ, онъ нуждалсявъ правительственной

субсидіи наремонтъсвоихъ храмовъ и монастырскихъзданій, пришед-

шихъ въ значительнуюветхость, и игуменымонастырявозбудили хода-
тайствообъ отпускѣ значительныхъсредствъна поправку монастыря.

Св. Синодъ, не желая отпускать казенныхъденегъна это, придумалъ

закрыть Ѳерапонтовъ монастырь, а монаховъ перевестивъ Савво-Ви-
шерскій монастырь, оставшійся въ 1764 г. за штатомъ, но имѣвшій

приличныя монастырскія зданія и храмы, о чемъ былъ составленъ

докладъ въ 1790 г. митрополитомъНовгородскимъ и Петербургскимъ
Гавріиломъ, но ходатайствоэто не было уважено ГосударынейИмпе-
ратрицейЕкатеринойII, и монастырь, можетъ быть, осталсябы штат-

нымъ ') все время, еслибы не повредилимонастырю новыя и настой-
чивыя просьбы игуменаѲерапонтова монастыря о выдачѣ казенныхъ

денегъ на ремонтъмонастырскихъзданій. Св. Синодъ ни за что не

желалъ отпускать этихъденегъ,а затруднительнымъположеніемъ древ-

нейѲерапонтовойобителивоспользовались монахиПензенскагоСпасо-
Преображенскагомонастыря, закрытагопредътѣмъ въ реформу 1764 г.
Желая пріобрѣсти право на существованіе, какое имѣлъ Ѳерапонтовъ

монастырь и получать казенноежалованье, какое положено было ему,

какъ третьеклассномумонастырю, они возбудили ходатайствоо пере-

•) Дѣло на 3-хъ листахъ о переводѣ иноковъ Ѳерапонтова мон. въ Савво-Вишерскій мон. было
неизвѣстно составителю обстоятельна™ и цѣннаго въ научномъ отношеніи описанія Ѳерапонт. мон.
И. И. Брилліантову. Оно хранится въ Синод. Архивѣ, №. 51 за 1790 г. декабря 13-го и найдено нами,
благодаря любезному содѣйствію Л. К. Бродскаго, коему мы и выражаемъ свою благодарность.
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водѣ братіи Ѳерапонтовамонастыря въ Пензу и о возстановленіи ихъ

Пензенскагомонастыря, съ передачейказеннагожалованья Ѳерапонтова

монастыря Пензенскому. Св. Синодъ согласился на эту комбинацію,

избавлявшую его отъ заботъ о древнемъмонастырѣ, ||_Ѳерапонтовская

обитель, существовавшая 400 лѣтъ, указомъ Св. Синода отъ 28-го

апр. 1798 г., была закрыта и обращенавъ простую приходскую церковь.

Богослуженіе въ немъстало совершаться рѣдко и лишь въ одной изъ

церквей (такъ какъ священникъ былъ одинъ), древнія зданія стали

ветшать еще болѣе и частью были разобраны, частью разрушились сами.

Прихожанебыли бѣдны и не могли реставрироватьобширныхъ мона-

стырскихъхрамовъ.

/^Иослѣ исполнившагосявъ 1898 г. 500-лѣтія со времениоснованія

Ѳерапонтовской обители,игуменія ЛеушинскагомонастыряТаисія воз-

будила ходатайствопредъ Св. Синодомъ о возстановленіи этого замѣ-

чательнагомонастыря и открытіи здѣсь женскоймонашескойобщины.

Въ 1904 г. Св. Синодъ уважилъ это ходатайство,и чрезъ 105 лѣтъ

монастырьсноваожилъ. Кругомъ монастырянастаромъмѣстѣ устроена

новая деревянная ограда, выстроены деревянныя кельи для монахинь,

устроенакрасивая свѣтлая церковно-приходскаяшкола для дѣвочекъ съ

рукодѣльнымъ классомъ, открыта монастырская страннопріимная, воз-

становленъдревній монастырскій чинъ богослуженія и всѣ церковныя

службы сновастализдѣсь совершаться каждодневно. Забытая гробница

съ мощами преп.Мартиніана, почивающаго здѣсь, въ древнемъхрамѣ,

посвященномъего имени, снова сталапривлекать благочестивыхъбого-

мольцевъ, и монастырь, несмотрянаего крайнюю бѣдность, уже насчи-

тываем до 70 монахинь.
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Рис. 2. Ворота Ѳерапонтова монастыря.

Древніе храмы Ѳерапонтова монастыря и фрески
соборной церкви Рождества Богородицы.

о настоящаго временивъ Ѳерапонтовѣ сохранилисьслѣдующіе

древніе каменныехрамы и зданія: 1) соборный храмъ во имя Рождества

Пресв. Богородицы съ придѣломъ во имя Св. Николая, XV в.; 2) церковь

Благовѣщенія съ трапезой, 1534 г.; 3) колокольня, соборныя папертии

сушило, XVI в.; 4) церковь преп. Мартиніана 1641 г. и 5) св. врата съ

церквой Богоявленія, освященныя въ 1649 г.

Древнѣйшей изъ церквей является здѣсь соборный храмъ во имя

Рождества Богородицы. Храмъэтотъвъ 1904 и 1905 гг., а также коло-

кольня и сушило, подвергнуты были тщательномуизученію въ архитек-

турномъ отношеніи ученикомъ архитектурнагоклассаИмператорской

Академіи Художествъ, нынѣ архитекторомъК. К. Романовымъ, кото-

рымъ и составленовесьма обстоятельноеи цѣнное въ научномъотно-

шеніи описаніе этихъ зданій, изданноеИмператорскойАрхеологической

Комиссіей, съ многими таблицамирисунковъ, плановъ и фасадовъ.

Храмы Благовѣщенскій съ трапезой,преп. Мартиніана и надвратный—

описаныакадемикомъП. П. Покрышкинымъ. Имиже составленыпре-

красныепроекты реставрацій, къ сожалѣнію, до сихъпорънеполучившіе

осуществленія за неимѣніемъ средствъ. Между тѣмъ трещины, обезо-

бразившія древнія зданія храмовъ, настойчивотребуютъ этихъ реста-
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врацій, грозя въ недалекомъбудущемъ окончательною гибелью этихъ

рѣдкихъ памятниковъдревне-русскагоискусства.

Отсылая читателейкъ интереснои научно составленномупод-

I робномуизслѣдованію архитектурыРождественскагособораи др. зданій

Ѳерапонтовамонастыря, выполненномуК. К. Романовымъ и академикомъ

П. П. Покрышкинымъ ] ), мы дадимълишь краткія свѣдѣнія о внѣшнемъ

видѣ храмаРождестваБогородицы, который особенноцѣненъ, помимо

своей архитектурнойкрасоты еще и тѣмъ, что онъ хранитьвъ стѣнахъ

своихъ замѣчательнѣйшій памятникъдревне-русскагоискусства—фрески,

принадлежащаякистиодного изъ лучшихъ художниковъ второй поло-

вины XV в., произведенія котораго цѣнились современникаминеменѣе

работъ кистидругого художника древнейРуси, Андрея Рублева, ма-

стераначалаXV в.

J Рождество-Богородицкій соборъ занимаетъцентральноемѣсто въ

ряду всѣхъ построекъ Ѳерапонтова монастыря. Къ сожалѣнію, онъ

сильно обезображенъпозднѣйшими пристройками:съ сѣверной и за-

паднойсторонъонъ застроенъкрытой папертью, съ южной— ризницей

(часть паперти,отдѣленная стѣнкой) и церковью преп. Мартиніана.

Но если мысленно отнять всѣ эти пристройки и представить

древній Ѳерапонтовскій храмъвъ томъ видѣ, въ какомъ онъ былъ по-

строенъархитекторомъвначалѣ, своеобразная красотаего простыхъ,

строгихъ, благородныхъархитектурныхълиній и изящество наружныхъ

украшеній, несомнѣнно, дѣлаютъ его выдающимся памятникомърусской

архитектурыXV в. J
Проф. Н. К. Никольскій въ своемъ изслѣдованіи о Кирилло-Бѣло-

зерскомъ монастырѣ, изучая особенностиархитектурысоборнагохрама

Успенія, построеннагопочти одновременносъ Ѳерапонтовскимъсо-

боромъ (въ 1497 г.), и, нужно думать, судя по плануи архитектурнымъ

деталямъ того и другого, однимии тѣми же мастерами,дѣлаетъ за-

ключеніе, что постройкиэти есть произведетеростово-суздальскихъ

мастеровъXV вѣка, хотя не отрицаетъвозможнаго вліянія псковичей2).

Архитекторъ К. К. Романовъ, составлявшій проэктъ реставраціи

Ѳерапонтовскаго соборнаго храма и производившій обмѣръ древнихъ

частейего, и давшій описаніе собора, планъ и фасадъ храма въ его

первоначальномъвидѣ, также склоняется къ предположенію проф.

Никольскаго. Устройствохрама слѣдующее.
^(-Снаружи сѣверная, южная и западная стѣны лопаткамидѣлятся

каждая на три части. Верхнія части стѣнъ оканчиваются закомарами

по три съ каждой стороныи каждая средняя закомара соотвѣтствуетъ

своду внутри собора. Архивольты закомаръ опираются на лопатки, дѣ-

лящія стѣны собора на три части.1 Капителипилястръ обработанывъ

видѣ трехъ рядовъ кирпичейполуовальной тески, положенныхъдругъ

N J

>) „Извѣстія Императ. Археолог. Комиссіи". 28 вып., стр. 107—155.
2 ) Н. К. Никольскій. „ Кирилло-Бѣлозерскій монастырь и его устройство*. Т. I вып. 1, стр. 89—91.
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Рис. 3. Храмъ Рождества Богородицы, съ сѣверной стороны.



Рис. 4.

на друга. Подъ нынѣшней четырехскатнойкровлей, выше закомаръ,

увѣнчивающихъ стѣны, находится второй ступенчато- отступающій

в вглубь рядъ закомаръ по три закомары съ

каждой изъ четырехъ сторѳнъ фасада; при

этомъ средняя закомара*каждой стороны со-

отвѣтствуетъ ступенчатомусводу собора,

боковыя же закомары чисто декоративныя.

Затѣмъ еще выше три декоративныхъ ко-

кошника прикрываютъ переходъ отъ квад-

ратнаго плана къ круглому въ подкуполь-

номъ барабанѣ. Въ послѣднемъ окна расши-

рены и укорочены; въ древности въ бара-

банѣ было шесть узкихъ и продолговатыхъ

оконъ. Измѣненаи форма главы, она увели-

чена и въ древности имѣла шлемовидную,

лишь слегкалуковичную форму и, вѣроятно,

была крыта свинцомъ.

При всей безпощадностипередѣлокъ и пристроекъ, обезобразив-

шихъ наружный видъ Ѳерапонтовскаго собора, наружныя украшенія

его, столь характерныя для ростовскихъ построекъконца XV в., въ

значительнойстепенисохранились,и утраченныя части легко могутъ

быть возобновлены. Украшенія эти состоять изъ широкаго узорнаго

пояса, идущаго подъ закомарами по сѣверной, западнойи южной

стѣнамъ зданія. Верхнюю часть его образуютъ кирпичныекарнизы,

не выступающіе за плоскость стѣны (рис. 2, 3,

4, 5, 6), нижнюю—терракотовыя поливныя ба-

лясинки во впадинахъ между двухъ рядовъ

оброннагоорнаментарастительнаготипа. Оброн-

ные орнаментысдѣланы изъ обожженнойглины

въ видѣ низкихъ и широкихъ плитокъ безъ по-

ливы съ лицевой стороны, т. е. изъ такъ назы-

ваемыхъ красныхъ изразцовъ.

На сѣверной сторонѣ собора, почти на пол-

сажениниже широкаго пояса отъ восточнаго

угла, идетъеще третій рядъ терракотъ, который

обрывается среднейвосточной пилястрой и не

замѣчается надругихъ частяхъ стѣнъ. Онъ состоитъизъ орнаменталь-

ныхъ лилій въ кругахъ, тонкихъ и изящныхъ по рисунку, и повто-

ряется въ перемежкусъ звѣриными изображеніями на западнойстѣнѣ

собора въ паперти,немноговыше уровня пола собора по обѣимъ сто-

ронамъ входной двери (см. рис. 1). Поясъ восточной стѣны проще

другихъ,— безъ балясинъ и терракотъ. Верхъ купольнаго барабана

также украшенъ изящнымъ поясомъ изъ кирпичныхъ узоровъ и тер-

ракотъ, значительноповрежденныхъпри надѣлкѣ новой главы.

Рис. 5.
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Рис. 6.

Въ соборъ ведутъ двѣ двери, западныя и сѣверныя, обѣ укра-

шенныя довольно своеобразно. Западная дверь обдѣлана съ фасада

лопаткамии колонками съ шарообразной, разбитой на треугольники,

бусиной въ срединѣ. Архивольтъ съ заостреннымъподвышеніемъ

избоченъ.Сѣверная дверь перекрытаполукруглой аркой съ подвышен-

нымъ центромъи снаружиукрашена тремя рядами подставныхъбаля-

синокъ, поддерживающихъ уступы наличниковъ.

/ Такимъобразомъ, Ѳерапонтовскій соборъ въ архитектурномъотно-

шеніи являетъ собою всѣ лучшія черты древне-русскагозодчества.

При простотѣ и разнообразіи фасадныхъукрашеній, въ немъсоблюдены

единствои строгая внутренняя гармонія между всѣми деталями.

Рис. 7. Рис. 8.
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(__Въ планѣ соборъ почти квадратный съ тремя полукруглыми

алтарнымиабсидаминавосточной сторонѣ. (См. рис. 00). Четыре столба

(пилона)поддерживаютъ ступенчато-приподнятыянадъ сводами под-

пружныя арки и куполъ на парусахъ, въ каждомъ парусѣ устроено

ѵ по голоснику, которые замѣтны и сейчасъ.Голосники встрѣчаются и

Рис. 9. Ворота и церковь Благовѣщенія.

въ другихъ частяхъсводовъ (въ щековыхъ частяхъ). Всѣ арки и своды

стянуты желѣзными связями, а купольный барабанъперетянутьдере-

вянной балкой, къ которой прикрѣплено мѣдное высеребреноепани-

кадило, даръ царя МихаилаѲеодоровича/ Соборъ освѣщенъ 16 окнами,

6 изъ нихъ въ барабанѣ и 10 въ храмѣ. Всѣ эти окна расширеныили

пробиты вновь, исключая оконъ сѣверной и южной абсидъ, сохранив-

шихся въ своемъ первоначальномъвидѣ, да окна въ южной стѣнѣ,

застроеннагоцерковью преп. Мартиніана. Благодаря этому, форма древ-

нихъоконъ легко мржетъбыть возстановленаи въ алтарѣ, и въ храмѣ.

Храмъ двухпредѣльный. Въ среднейабсидѣ находитсяпрестолъхрама-

во имя Рождества Пресв. Богородицы, въ сѣверной абсидѣ —жертвен-
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Рис. 10. Храмы: Соборный, пр. Мартиніана (шатровый), Трапезный Благовѣщенскій и колокольня.



никъ, въ южной—престолъво имя Св. Николая Чудотворца. Этотъ

придѣлъ закрыть снаружи главнымъ иконостасомъ,идущимъ во всю

ширину церкви. Небольшой по размѣрамъ, онъ, тѣмъ не менѣе, кра-

сивъ и, какъ справедливоотзывается о немъ архитекторъРомановъ,

поэтиченъ.

За 400 лѣтъ соборъ сильно изветшалъ. По свидѣтельству того же

г. Романова, цоколи стѣнъ и пилрновъ слабы, такъ какъ кирпичъ

перепрѣлъ и сыплется. Особенноплохъ цоколь въ подвалѣ сѣверо-

восточной частисобора. Здѣсь почти на треть толщины стѣны кир-

пичъ высыпался, и выше появились большія трещины. Соборъ треснулъ

въ двухъ взаимно- перпендикулярныхъ направленіяхъ по главнымъ

осямъ, минуя лишь барабанъкупола. Особеннозначительнаятрещина

идетъ съ сѣвера на югъ чрезъ окно въ сѣверной стѣнѣ подвала,

сѣверную входную дверь, окна, подпружныя арки и южныя двери

собора, нынѣ ведущія въ ризницу. Вторая трещина, продольная, начи-

Рис. и.

наетсяотъ западныхъдверей собора, проходитъ чрезъ среднееокно,

подпружныя арки и, минуя купольный барабанъ,рѣжетъ среднюю абсиду

по окнамъ.

Эти трещины достигаютъ въ нѣкоторыхъ своихъ частяхъ до

ширины 0,04 сажении грозятъ собору разрушеніемъ. Необходимо

принять неотложныя мѣры для спасенія отъ гибели этого рѣдкаго и

въ высокой степениважнаго художественнагопамятникадревне-рус-

ской архитектуры. Вопросъ остается не рѣшеннымъ лишь изъ-за

средствъ, такъ какъ трудамитого же архитектораРоманова выра-

ботанъи проектъреставраціи Ѳерапонтовскагохрама.

Г Но драгоцѣнноеть этого памятникаискусстваеще болѣе увели-

чивается, какъ мы уже о томъ упомянули, благодаря тому, что внутри

своихъ пострадавшихъ отъ времени стѣнъ онъ сохраняетъ замѣча-

тельныя фрески, которыя, по художественностиисполненія и своей

сохранности,должны занять одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ въ исторіи

древне-русскагоискусстваконца XV и самагоначалаXVI в., — эпохи,

наиболѣе интереснойи въ то же время всего менѣе освѣщенной и изу-

ченнойизслѣдователями русскаго искусства. I

\У
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Видъ Ѳерапонтова монастыря XVII в

Фрески Ѳерапонтовскаго соборнаго храма. Худож-
никъ Діонисій и его дѣти Ѳеодосій и Владиміръ.

Фресковая живопись покрываетъ всѣ стѣны Ѳерапонтовскаго со-

бора; время исполненія этой стѣнописи и имена мастеровъ, расписы-

вавшихъ храмъ, опредѣляются точно слѣдующей современной рос-

писи собора надписью, писанною въ двѣ строки, приводимой въ

прилагаемомъ при семъ рисункѣ. Вотъ эта надпись: (В лѣо ^з... ліцл

августа bz s днь ид прешврлікеніе Г л Hamef Іс Хл нлчлтл вы' по (дписывдти) црквг

д кочднд нд. в. лѣто л\цл сетаврѣа bz. if. пд Рогктво претыд влчцд ндшыд Ецд
/Идриа при влгвѣрно веліко кнлізе Іване Васілисвиче вссд Р^си і прі велико кндзе

вдсиліс івдновичс все а Ptfci і при «рХ • • ■ (Ти) J0»i, д пісци дшнісіе иконниі сг своідді
чд (ды). W вллдыко Хе всѣ^ црю ізвдви и]( ги лі^ вѣчныр".

Полустертыя слова надписи, въ общемъ хорошо сохранившейся,
легко могутъ быть возстановлены и въ особенности послѣдняя цифра
даты стѣнной росписи. Ясно видная первая цифра з означаетъ 7 тысячъ

отъ сотворенія міра, поэтому фрески написаны послѣ 1492 г. Архіепи-



скопъ Ростовскій Тихонъ (Малышкинъ), упоминаемыйвъ подписи, за-

нималъРостовскую каѳедру съ 1489 по январь 1503, когда онъ удалился

на покой за немощью '). Слѣдовательно, фрески написаныне позднѣе

января 1503 г. Выраженіе надписии „при великомъ князе Василіи Ива-

новиче" даетъправо отнестиросписькъ сроку, еще болѣе точному,—

не ранѣе начала 1502 г., когда произошло окончательноепримиреніе

у Вел. Кн. Василія Ивановича съ отцомъ и онъ объявленъ былъ

оффиціально соправителемъи получилъ этотътитулъВеликагоКнязя.

Такимъ образомъ, стѣнная роспись Ѳерапонтовскаго монастыря была

окончена не ранѣе 8 сентября 1502 года, а начатабыла за два года

передътѣмъ 6 августа 1500 года и полуистертаяславянская цифра,

бывшая за цифрой ,з, была if, т. е. 8 (7008—1500 г.).

КонецъXV и началоXVI в., какъ извѣстно, было временемърас-

цвѣта Ѳерапонтова монастыря. Въ это время въ Ѳерапонтовѣ, какъ

мы уже выше упоминали,жили многіе выдающіеся люди того времени.

Монастырь своимъ укладомъ жизни, своей библіотекой воспиталъвъ

это время въ стѣнахъ нѣсколько святителейдля Русской церкви и въ

числѣ первыхъ изъ нихъ былъ Филофей, бывшій сначалаигуменомъ

Ѳерапонтова монастыря, а затѣмъ епископомъПермскимъи Вологод-

скимъ, занимавшій святительскую кафедру цѣлыхъ 30 лѣтъ (съ 1471

по 1501 г.) и скончавшійся въ томъ же Ѳерапонтовѣ въ 1508 г. Сюда

писалъ свои .посланія Новгородскій архіепископъ Геннадій, ведшій

упорную борьбу съ жидовствующими, здѣсь онъ находилъ себѣ еди-

номышленниковъ, а также книги, нужныя для обличенія еретиковъ 2).

Сюда, какъ въ извѣстный центръобразованности,пріѣзжаетъинокъСо-

ловецкагомонастыряДосифей, нуждавшійся въ литературнообразован-

номъ лицѣ, которое бы могло составитьему житіе Зосимыи Савватія,

и, действительно, жившій здѣсь въ это время бывшій митрополитъ

Кіевскій Спиридонъсоставляетъемуэто житіе (скончалсяоколо 1503 г.).

Въ это время жили и извѣстные подвижники Галактіонъ и другъ его

Савва, а также и единомышленникъарх. Геннадія, архіепископъ Ро-

стовскій Іоасафъ изъ рода князей ОбоЛенскихъ,который, какъ богатый

князь, безъ сомнѣнія, наиболѣе другихъ имѣлъ значеніе въ дѣлѣ внѣш-

няго и внутренняго благоустройстваѲерапонтова монастыря.

Составитель житія преп. Мартиніана, написавшій это житіе въ

XVI в., слѣдовательно, въ сравнительно близкое время къ годамъ

росписиѲерапонтовскаго храмафресками, передаетъслѣдующій раз-

сказъо событіяхъ, бывшихъ незадолго предъ этой росписью. Въ Ѳера-

понтовѣ случился пожаръ, охватившій деревянныя постройкимонастыря,

трапезную, монашескія кельи и въ томъ числѣ келью архіепископа

Іоасафа. Монахи растерялись, видя, что имущество ихъ гибнетъ, въ

1 ) „Поли. собр. рус. лѣт. к , т. VI, стр. 48.

2 ) Си. .Посланіе 2 февр. 1489 г. арх. Геннадія бывшему архіепископу Ростовскому и Ярослав-
скому Іоасафу", въ ,Чт. Общ. Ист. и Др.", 1847, т. VIII.
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особенностивъ отчаяніи былъ Владыка Іоасафъ, въ горящей кельѣ ко-

тораго скрыта была его казна. На пожаръ прибѣжалъ въ числѣ прочихъ

Галактіонъ : ), отличавшійся особой строгостью жизнии несшій, по бла-

гословенію преп. Мартиніана, у коего онъ прижизнибылъ любимымъ

ученикомъ, подвигъ юродства; за этотъподвигъ Галактіонъ удостоенъ

былъ отъ Бога дара прозорливостии былъ почитаемъособо братіей.

Видя отчаяніе архіепископаІоасафа, Галактіонъ сказалъ ему: „что тво-

риши, отче, Бога прогнѣвляеши, скорбя". Іоасафъ повѣдалъ ему, что

у него въ кельѣ осталось сокровище, которое онъ жалѣетъ потому,

что приготовилъ его на нужды монастырскія, „монастырскагоради

строенія". Выспросивъ у Іоасафа, въ какомъ мѣстѣ кельи скрыто со-

кровище его, юродивый оградилъ себя крестнымъзнаменіемъ и безъ

всякаго страхавошелъ въ пылающую келью, быстро нашелъ, что нужно,

и, вернувшись, ничѣмъ невредимый, передалъвыхваченное изъ огня

сокровище въ руки Іоасафа, сказавъ: „се, нетужи, о худомъ дѣлѣ скор-

биши". Между тѣмъ пожаръ разгорался и грозилъ охватить звонницу.

Желая спастиее, иноки начали рубить ее, но Галактіонъ сказалъ:

„сему не горѣть", сталъпредъ звонницей, и, дѣйствительно, по слову

его, звонница не загорѣлась, а новая трапезная, которая предъ тѣмъ

только что была выстроенаи о которой за нѣсколько днейдо пожара

прозорливецъ Галактіонъ сказалъ, что она не долговѣчна, — дѣйстви-

тельно сгорѣла.

Изъ этого разсказа не видно, былъ ли въ то время выстроенъ

Ѳерапонтовскій каменныйхрамъ Рождества Пр. Богородицы. Судя по

тому, что въ числѣ горѣвшихъ зданій не упоминаетсясоборная церковь,

а лишь деревянныя зданія трапезной, колокольни и монашескихъ

келлій, нужно предполагать,что каменнойсоборной церкви или еще

совсѣмъ не было, или она только строилась—и напостройку ея („мо-

настырскагоради строенія") и берегъ „сокровище нѣкое" святитель

Іоасафъ. СпасенноепрозорливцемъГалактіономъ отъ огня сокровище

это архіепископа Іоасафа, несомнѣнно, и пошло на благоукрашеніе Ѳе-

Надпись на софитѣ сѣверной двери.

') О Галактіонѣ, какъ о святомъ и прозорливцѣ, предсказавшемъ рожденіе Ивана Грознаго и

взятіе нмъ Казани, см. въ „Степенной книгѣ" стр. 237—38; П. Г. Васенко, .Книга Степенная царскаго

родословія" ч. I, стр. 173.
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рапонтовамонастыряи наэтисредства,нужно думать, и былъ украшенъ

стѣнописью соборный храмъ Рождества Богородицы.

Г. Романовъ въ своемъ изслѣдованіи старойкладки собора, на

основаніи нѣкоторыхъ данныхъ, дѣлаетъ предположеніе, что соборъ

не сразу послѣ постройкибылъ украшенъ живописью, а чрезъ нѣко-

торый, можетъ быть, небольшой промежутокъ времени. Это предпо-

ложеніе, въ связи съразсказомъжитія Мартиніана о пожарѣ въ Ѳера-

понтовскомъ монастырѣ, даетъ возможность приблизительно точно

установить годы построенія соборнагохрама Рождества Богородицы.

Еслипожаръслучилсяприархіепископѣ Іоасафѣ, „бывомъ" Ростовскомъ,

въ періодъ разгара строительствавъ Ѳерапонтовѣ монастырѣД то

постройки эти воздвигались не ранѣе 4489' г., когда архіепископъ

Ростовскій Іоасафъ оставилъкаѳедру и поселилсявъ Ѳерапонтовѣ, но

и не позднѣе 1499, когда соборный храмъ долженъ былъ быть окон-

ченнымъ, такъ какъ въ августѣ этого года начаты были работы по

росписанію храма фресками, что могло бы быть только послѣ того,

какъ стѣны храма хорошо просохли и могли быть оштукатурены.

Теперь перейдемъкъ выясненію личностейхудожниковъ, трудив-

шихся надъ украшеніемъ Ѳерапонтовскагособорнагохрама.

Въ надписинасофитѣ сѣверной двериѲерапонтовамонастыряавто-

ромъ росписиэтой называется „Деонисіе иконникъ съ своими чады".

Имя Діонисія, какъ выдающегося художника второй половины

XV вѣка, до послѣдняго временипочти неизвѣстно. Въ исторіи рус-

скаго иконописанія былъ болѣе популяренъ художникъ съ именемъ

Діонисія —преп. Діонисій Глушицкій, написавшій икону преп. Кирилла

Бѣлозерскаго, сохраняющуюся до сихъ поръ около мошей преп. Ки-

рилла въ Кириловѣ монастырѣ, и, кромѣ того, написавшій цѣлый рядъ

другихъ иконъ, чтимыхъ понынѣ въ разныхъ храмахъ Вологодской

епархіи (преп.Димитрія Прилуцкаговъ СпассоПрилуцкомъмонастырѣ,

Успенія Б. М. въ Семигороднойпустынии др.). Преп. Діонисій Глу-

шицкій былъ и рѣзчикомъ по дереву, и кузнецомъ, и переписчйкомъ

книгъ, и даже „спириды т. е. одежды дѣлаше". Онъ скончался въ

глубокой старости,75 лѣтъ отъ роду 1 іюня 1437 года ').

О Діонисій же, художникѣ, жившемъ во второй половинѣ XV в.,

свѣдѣній почтинеимѣлось. Въ извѣстномъсочиненіи о русскомъиконо-

писаніи Д. А. Ровинскій помѣстилъ въ спискѣ иконописцевъи имя Діо-

нисія на основаніи двухъ лѣтописныхъ записейобъ участіи его въ напи-

саниидеисусавъ соборную церковь Успенія въ Москвѣ и другого деисуса,

праздниковъ и пророковъ по заказу владыки РостовскагоВассіана. Но

такъ какъ ни деисусъУспенскагособора въ Москвѣ, ни деисусъ

владыки Вассіана недошли до нашего времени, то лѣтописныя свѣдѣнія

эти, приведенныяРовинскимъ, давалимало данныхъ объ этомъхудож-

') О Діонисіи см. брошюру В. К. Лебедева: „Иконописный труды преп. Діонисія Глушицкаго".
Вологда. 1895 г.
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никѣ. Краткую замѣтку объ участіи Діонисія въ росписицерквиВолоко-

ламскагомонастыря извлекъ въ свое время академикъѲ. И. Буслаевъ

изъ житія Іосифа Волоколамскаго (собр. соч. Ѳ. И. Буслаева, т. I, 211 —

212, изд. Акад. Наукъ). Проф. И. Некрасовъ въ своей статьѣ „Къ

характеристикдревне-русскагоиконописца"помѣстилъ выписку изъ

рукописныхъ житій святыхъ чудо о Діонисіи иконникѣ, не сообщивъ

никакихъ данныхъ, о какомъ Діонисіи здѣсь идетърѣчь. (Сборникъ

Общ. древ, и иск. 1866 г.). Но всѣ этиотрывочныя и краткія свѣдѣнія,

разбросанныявъ разныхъ сборникахъ, не останавливалина себѣ вни-

манія изслѣдователей русской иконописи,такъ какъ давали слишкомъ

мало данныхъ для сужденія объ этомъ художникѣ. Предпринявъ кро-

потливый трудъ собиранія свѣдѣній для біографіи художникаДіонисія

и сведя затѣмъ въ одно цѣлое всѣ этиразрозненныяи краткія замѣтки

о художникѣ Діонисіи, встрѣчающіяся въ лѣтописяхъ, житіяхъ святыхъ,

прологахъ и другихъ памятникахъдревне-русскойписьменности,мы

получили довольно опредѣленныя и довольно цѣнныя данныя для

характеристикиэтого, какъ оказывается, замѣчательнаго художника

второй половины XV вѣка.

Самоераннеепо временисвѣдѣніе о художникѣ Діонисіи находится

въ житіи преп. Пафнутія Боровскаго, написанномъархіепископомъРо-

стовскимъВассіаномъ вскорѣ послѣ смертипреподобнаго.Владыка Вас-

сіанъ, ученикъ преп. Пафнутія, жившій въ Пафнутьевомъ монастырѣ,

описывая построеніе каменнойцеркви въ Пафнутьевомъ монастырѣ во

имя РождестваБогородицы и труды, понесенныепри этомъпреп. Пафну-

тіемъ и его учениками, замѣчаетъ: „сими соугоубнымитруды церкви

же совершенноеоукрашеніе пріемлетъ, еже w живописцыМитроѳана и

Діонисіа и ихъ пособниковъпресловоущихътогда паче всѣхъ въ та-

ковемъ дѣлѣ" '). Названіе Діонисія живописцемъ,т. е. иконописцемъ

художникомъ„пресловущемъ пачевсѣхъ", т. е. знаменитѣйшимъ среди

всѣхъ въ то время, показываетъту высокую степеньславы, коей поль-

зовался уже въ это время Діонисій. И этапохвала не простоерито-

рическоевосхваленіе Діонисія со сторонысоставителяжитія архіепископа

Вассіана, такъ какъ Вассіанъ, какъ мы увидимъ далѣе, хорошо зналъ

Діонисія и дѣйствительно высоко цѣнилъ его талантъ.Время росписи

Пафнутіевой каменнойцеркви опредѣляется довольно точно: не ранѣе

1467 г., когда церковь была освящена, и не позднѣе 1477 г., когда

преп. Пафнутій, прижизни которагорасписанацерковь, уже скончался.

Изъ этого сообщенія видно, что во главѣ художественнойартеливъ

Пафнутьевомъ монастырѣ стоялъ не одинъ Діонисій, а нѣкто Митро-

фанъ, очевидностарѣйшій Діонисія по лѣтамъ, и считавшійся старшиной

артели, у котораго Діонисій былъ помощникомъ. Въ этомъже житіи

преп. Пафнутія Боровскаго Вассіанъ разсказываетъо слѣдующемъ чудѣ,

*) Рукопис. житіе пр. Пафнутія, рукоп. Импер. Публ. Библ. гр. Толстого, отд. II, № 225.
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которое сотворилъ преподобныйПафнутій надъДіонисіемъ. Оказыва-

ется, что Діонисій сильно разболѣлся въ Пафнутіевѣ монастырѣ ногами

и не могъ работать. Преп. Пафнутій сказалъему: „Діонисій, Богъ да

благословитътебя приступитькъ благому дѣлу; начниработу и Богъ и

ПречистаяБогородица даруютъ здравіе ногамъ твоимъ". Діонисій, по

сообщенію житія, повѣрилъ словамъ святого, съ радостью принялся

за дѣло украшенія церкви росписью и, дѣйствительно, „абіе болѣзнь

его отбѣже". Эта болѣзнь „ногъ", мѣшавшая Діонисію приступитькъ

иконописнымъработамъвъ Пафнутьевомъ монастырѣ въ началѣ, не

была ли результатомъ простого соперничествамежду двумя худож-

никами, ставшими во главѣ иконописнойартели въ Пафнутьевѣ мо-

настырѣ, и не сошедшимисямежду собою на первыхъ порахъ.

Затѣмъ, по свидетельствусоставителятого же Пафнутьева житія

Вассіана, съ художникомъ Діонисіемъ случилось тутъже вскорѣ новое

несчастіе. Преп. Пафнутій запретилъиконописцамъ,проживавшимъвъ

монастырѣ по случаю работъ, вкушать въ обители „мірскія яствія", а

повелѣлъ для этого „отходити въ ближнюю весь". Иконописцытакъ

и дѣлали и столовалисьне въ монастырѣ, а въ сосѣдней „веси", т. е.

въ селѣ. Но вотъ однажды, презрѣвъ заповѣдь преподобнаго,онизахва-

тилисъ собойвъ монастырьотъ обѣда „ходило агнчесъ яицы учинено",

т. е. баранью ногу, зажареннуюсъ яйцами, и когда вечеромъ сѣли за

ужинъ уже дома, въ монастырѣ, и хотѣли съѣсть это жаркое, какъ

приступившипервымъ къ этому кушанью Діонисій сразу замѣтилъ,

что въ яицахъ оказалось множество червей. Діонисій страшноиспу-

гался, выкинулъ жаркое .собакамъ, и вдругъ почувствовалъ, что его

сразу охватилъ „недугъ лютъ", который состоялъ въ томъ, что онъ

не могъ двинуться съ мѣста, и нападескоробь, т. е. чесотка, такъчто

все тѣло его „въ единъчасъ, яко единъструпъсліяся" — т. е. покрылось

какой-то сыпью (не приключилось ли съ нимъкрапивнойлихорадки)?

Діонисій немедленнопослалъ за преп. Пафнутіемъ и, когда тотъ

пришелъ, началъ просить у него со слезамипрощенія за нарушеніе

заповѣди. Преподобныйпростилъего и, взявъ слово больше ненарушать

монастырскойзаповѣди, „повелѣлъ ударитивъ било", а болящему при-

казалъидтивъ церковь, обѣщая скорое ему выздоровленіе. Отслуживъ

здѣсь водосвятный молебенъ, преп. Пафнутій окропилъ болящаго св.

водой и приказалъвсе тѣло смочитьэтойже освященною водою. Діони-

сій такъ и сдѣлалъ; послѣ этого на него тотчасъже напалъ крѣпкій

сонъ и, когда художникъ проснулся, то былъ совершенноздоровъ, а

сыпь, какъ чешуя, отпаласо всего тѣла, къ великой радостиболящаго.

Весьма вѣроятно, что этотъ разсказъ о чудесномъ исцѣленіи

Діонисія въ Пафнутьевѣ монастырѣ переданъархіеп. Вассіану самимъ

художникомъ, съ которымъ Вассіанъ былъ хорошо знакомъ.

О качествѣ этой первой извѣстной намъхудожественнойработы

Діонисія въ Пафнутьевѣ монастырѣ есть свидѣтельство лѣтописца,
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который, занесяподъ1477 г. свѣдѣніе о кончинѣ преп.Пафнутія, о его тру-

дахъи подвигахъ,такъотзываетсяо стѣнописиДіонисія безъупоминовенія

именииконописца:„и подписаея (т. е. церковь) чюдно вельмииукраси
ея иконамии книгамии всякою утварью церковного, яко дивитисяи
самимътѣмъ самодержцемъРусскія Земли"... (П. С. Р. Л.VIII, 183, 184).

Изъ этой краткой лѣтописной замѣтки можно видѣть, что худо-

жественнаяработа Діонисія заставилаговорить о художникѣ и слава

объ искусствѣ его дошла до Великаго Князя. И дѣйствительно, подъ

1482 годомъ въ лѣтописисообщается, что „иконникиДіонисій да попъ

Тимофей, да Ярецъ, да Коня" приглашаютсяВел. Кн. ІоанномъВасиль-
евичемъ Ш въ Москву въ новую соборную церковь Успенія Божіей
Материсъ тѣмъ, чтобы „написатьдеисусъсъ праздникии пророки",

т. е. иконы для трехъяруснагоиконостасавъ только что отстроенный

тогдаАристотелемъФіоравентиМосковскій Успенскій соборъ, и худож-

никъ Діонисій, стоявшій здѣсь во главѣ иконописнойартели, выпол-

няетъ блестяще это великокняжеское порученіе. Лѣтописецъ,отмѣчая

этотъ фактъ, говоритъ, что деисусъэтотъ былъ „вельми чуденъ".
(Русс. Врем. II, 168.). Того же лѣта (1482), сообщаетъдалѣе Софійскій
Временникъ,„владыка Ростовскій Вассіанъ далъ сто рублевъ мастеромъ

иконникомъДіонисію, да попу Тимоѳею, да Ярцу, да Конѣ писати

деисусывъ новую церковь святую Богородицу, иже и написашачудно
вельми, и съ праздники, и съ пророки". (Соф. Врем. II, 224). Такимъ
образомъ въ 1482 г. Діонисій съ тѣми же лицами, т. е. съ попомъ

Тимоѳеемъ, Конейи Ярцомъ, пишетъдеисусы,т. е. иконы для иконостаса

для тябловъ въ новую церковь Богородицы позаказуизвѣстнагоуже намъ

ученикапреп. Пафнутія и списателяжитія его, архіепископаРостовскаго
Вассіана, который, высоко цѣня талантъхудожниковъ, заплатилъимъ

за эту работу сто рублевъ (Лѣт. русск. III, 177), сумму большую, по

тому времени, такъ какъ Деисусъ, по словамъ лѣтописца, былъ напи-

санъ „чудно вельми". (Русск. Времен. II, 138).
Такъ какъ лѣтописецъ, составлявшій Софійскій Временникъ, не

поясняетъ, въ какую новую церковь Богородицы писалъДіонисій съ

своей иконописнойдружиной деисусы, то это вызвало цѣлый рядъ

предположен и̂ въ.одно время дажецѣлый ученый споръ между проф.
С. А. Усовымъ, А. С. Павловымъ и И. Д. Мансвѣтовымъ. Послѣдній

вмѣстѣ съ Ровинскимъ утверждаютъ, что Діонисій украсилъ своею

живописью по заказу Вассіана Ростовскую Богородичную церковь,

проф. Павловъ дѣлаетъ предположеніе, что Вассіанъ нанялъ Діонисія
написатьиконостасъ,въ церковь Благовѣщенія на Ростовскомъ под-

ворьѣ въ Дорогомиловѣ, проф. же Усовъ склоняется къ мысли, что

это лѣтописное извѣстіе Софійскаго Временника о платѣ Вассіана
100 рублейДіонисію относитсякъ той же росписиУспенскагоСобора
въ Москвѣ, о которой сообщаетъРусскій Временникъподъ 1482 г.

(См. ДревностиИ. Моск. Арху Общ. Т. IX, вып. II и III).
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Въ виду того, что Ростовскій соборъ, горѣвшій неоднократновъ

XVI— XVIII в., не сохранилъвъ себѣ ни древней стѣнописи, ни древ-

нихъ иконъ въ иконостасѣ, то рѣшить вопросъ, въ какую именно

„новую церковь Богородицы" написалъдеисусъДіонисій на средства

Вассіана, арх. Ростовскаго, довольно трудно. Несомнѣнно одно, что въ

лѣтописяхъ относительноэтого факта вкралась какая-то ошибка.
Изъ тѣхъ же лѣтописей извѣстно, что архіепископъ Ростовскій

Вассіанъ умеръвъ 1481 г., слѣдовательно, онъ не могъ дать въ 1482 г.

ста рублей Діонисію за росписьУспенскагособора,— какъ это пред-

полагаетъпроф. Усовъ,— которая оконченабыла уже тогда, когда Вас-
сіана не было въ живыхъ. Слѣдовательно, Вассіанъ платилъДіонисію

гораздо раньше 1482 г. за какую-то другую художественную работу.
Соглашаясь съдоводами проф. Усова, что платаэта была за роспись

Богородичнойновой церкви, каковыми труднобыло считатьРостовскій
соборъ и Дорогомиловскую церковь Благовѣщенія, отстроенныязадолго

передътѣмъ (болѣе 70 лѣтъ), остаетсяпредположить, что за Вассіановы
деньги выполненаДіонисіемъ роспись какой-то другой Богородичной

церкви, украшеннойеще при жизни Вассіана.
Въ томъже РусскомъВременникѣ есть глухое упоминаніе о томъ,

что передъ1482—3 годомъ производиласьросписьновой Богородичной

церкви—Благовѣщенія на княжемъ дворѣ въ Москвѣ, которая была
прерванаАристотелемъФіоравенти, нашедшимъкладку Благовѣщенскаго

соборанепрочнойвъ сводахъ („по казну") и переложившимъсоборъ,
начиная „съ подклѣта". „Того же лѣта (1483)—говорится въ Русскомъ
Временникѣ, —разруши князь велики Благовѣщенье на своемъ дворѣ,

подписаннуютолько по казну и по подклѣтъ, и заложи казну около

того подклѣта и полату кирпичну съ казнами" (П. С. Л. VI, 235).
Не была ли эта роспись Благовѣщенской церкви произведенаДіони-

сіемъ по заказу Вассіана, бывшаго духовникомъВеликагоКнязя Іоанна
Васильевича III и имѣвшаго много поводовъ къ тому, чтобы сдѣлать

это пожертвованіе на роспись великокняжеской церкви, именно въ

это время, когда онъ жилъ въ Москвѣ и принималъдѣятельнѣйшее

участіе въ государственныхъдѣлахъ и въ особенностивъ освобожденіи

Руси отъ нашествія ханаАхмата. Пожертвованіе это могло быть и въ

видѣ благодарностивеликому князю, за его заступничествоза Вассіана
въ спорѣ послѣдняго съ Кирило-бѣлозерскими старцами,сдѣлавшими

попыткууйтиизъ-подъвластиростовскагоепископа,о чемъ подробно

говорится въ житіи Іосифа Волоцкаго.

Подъ тѣмъ же 1482 годомъ, когда была законченароспись деисуса

Успенскагособора въ Москвѣ, Софійскій Временникъотмѣчаетъ еще

слѣдующую художественнуюработу Діонисія. „Въ лѣто 1482, — гово-

ритъ лѣтописецъ,— сгорѣ икона Одигитріе на Москвѣ въ церкви

каменой святого Възнесенія, чюдная Богородица гречьского письма

въ туже сдѣлана, яко же въ Царѣградѣ чюдная, еже исходитъ во
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вторникъ да въ среду на море; толико образъ той сгорѣ да кузнь

(т. е. окладъ), а доска ся отстала. И написаДенисейиконникъ на

той же дскѣ въ той же образъ" (Соф. Времен. II, 225).

Рис. 14. Икона Б. М. Одигитріи въ иконостасѣ Іосифово-Волоколамскаго монастыря,

Діонисіева письма.

Изъ другихъ художественныхъработъ Діонисія, выполненныхъ

Діонисіемъ около этогоже времени, слѣдуетъотнестиДеисусъ, пожер-

твованный Углицкимъ княземъ АндреемъВасильевичемъМеньшимъ

въ Спасо-Каменныймонастырь, о чемъ есть упоминаніе и въ Исторіи

Рус. Іерархіи (т. IV, стр. 233), причемъавторъ Исторіи, незнакомый

съ именемъДіонисія, какъ знаменитагоиконописцатого времени

приписалъэтотъДеисусъДіонисію Глушицкому, умершему гораздо

ранѣе (t 1437). Что должно разумѣть подъ этимъДеисусомъ—иконули

Спаса съ предстоящимиБ. М. и I. Предтечейили иконостасъи цѣлую

роспись церковную— неизвѣстно. Скорѣе можно предположитьпослѣд-
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нее, такъ какъ въ 1481 г. соборный храмъСпасо-Каменнагомонастыря

былъ только что отдѣланъ и нуждался въ росписии иконостасѣ.

Спустя два года послѣ работывъ МосковскомъУспенскомъсоборѣ,

въ 1484 г. мы видимъ Діонисія во главѣ новой иконописнойартели

въ трудахъ по украшенію иконамикаменнагособорнагохрама, только

что отстроеннагопередътѣмъ въ Іосифовомъ Волоколамскомъ мона-
стырѣ.

Преп. Іосифъ Волоцкій, ученикъи постриженникъпреп. Пафнутія,

жившій въ Пафнутьевомъ монастырѣ во время росписиДіонисіемъ

Пафнутьевскаго соборнаго храма, хорошо, конечно, знавшій этого

знаменитагохудожника, когда самъосновалъ свой Волоколамскій мо-

настырь и воздвигъ въ немъкаменную церковь, то упросилъДіонисія

украсить свой новосозданныйхрамъ иконами.

Списатель житія преп. Іосифа Волоколамскаго (f 1515 г.), соста-

вленнаго30 лѣтъ спустя послѣ смертипреподобнаго, Савва Черный,

епископъКрутицкій (f 1552 г.), сообщаетъ, что Діонисій исполнилъ

просьбу преподобнагои сталъво главѣ артелииконописцевъ,которую

составляли: старецъПаисій, дѣти Діонисія— Ѳеодосій и Владиміръ и два

братанича,т. е. племянникапреп. Іосифа —Досиѳей и Вассіанъ, бывшіе

впослѣдствіи первый—епископомъКрутицкимъ, второй— епископомъ

Коломенскимъ. Эти лица и написалииконы соборной церкви Успенія

БожіейМатеривъ Іосифовѣ Волоколамскомъмонастырѣ. ПриэтомъСавва,

епископъКрутицкій, сообщая объ этойхудожественнойработѣ Діонисія,

его дѣтей и сотрудниковъ, и не нахо.дя словъ для изображенія прево-

сходстваэтихъхудожниковъ и ихъ работъ, называетъДіонисія и его

сподвижниковъ „изящными и хитрыми въ Русской землѣ иконописцы,

паче же рещи живописцы" (житіе Іосифа Волоколамскаго, напечат.въ

Чт. Моск. Общ. Любит, д. пр. 1865 г.).

Насколько высоко цѣнились художественныяработы Діонисія, мы

можемъ заключить изъ слѣдующаго факта, приводимаго преосвящ.

Саввой, еп. Крутицкимъ, въ томъ же житіи преп. Іосифа Волоцкаго.

Въ одно время у преп. Іосифа возникли недоразумѣнія съудѣль-

нымъ ВолоколамскимъкняземъѲедоромъ Борисовичемъ,во владѣніяхъ

котораго находился самый Волоколамскій монастырь. Недоразумѣнія

эти такъ обострились, что преп. Іосифъ хотѣлъ уже уйти изъ предѣ-

ловъ Волоколамска, но былъ упрошенъ братіей, которая, не желая

разоренія монастыря, умоляла преподобнагопримиритьсясъ княземъ.

Уступая этимъпросьбамъбратіи, преп. Іосифъ сдѣлалъ попытку смяг-

чить немилость князя „и начатъ преподобный,— говорить списатель

житія, — князя мздою утѣшати и посла къ нему иконы Рублева

письма и Діонисіева" (см. Житіе, изд. общ. л. д. пр. 1865 года).

Сопоставленіе именъ этихъ двухъ знаменитыхъхудожниковъ ико-

нописцевъXV вѣка всего болѣе ясно показываетъ ту славу, какой

пользовался у современниковъ Діонисій. Иконы его кисти цѣни-
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лись, и подобно тому, какъ иконы письма Андрея Рублева пере-

давались изъ рода въ родъ въ высокознатныхъ семействахъи о нихъ

считалосьнужнымъ говорить особо въ духовныхъ завѣщаніяхъ, какъ

о вещахъ высокой цѣнности, такъ и о иконахъ Діонисія мы находимъ

во вкладныхъ книгахъ и въ описяхъ ризницъ такія же отмѣтки. Въ

библіотекѣ Іосифова Волоколамскаго монастыря мы нашли рукопись

XVI в.— „книги дачные старые, подлинные",— (№ 684), въ которой въ

числѣ вкладовъ въ монастырь отмѣчены особо, какъ наиболѣе цѣнныя

пожертвованія — иконы Діонисіева письма, дополняющія кстатии наши

разысканія о художественныхъработахъДіонисія, его сыновей и его

Рис. 15. Икона Св. Троицы въ иконостасѣ Іосифово-Волоколамскаго монастыря,

Паисіева письма, конца XV вѣка.

артели.На листѣ 86 этой рукописимы читаемъслѣдующее: „Поминати
влдку Васьяна Коломенскаго(Топоркова) во вседневномъспискѣ и въ

сенаницѣ доколѣ монастырьпречистыя стоитъ, исповседневнагосписка
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не выгладити, а далъ на то по собѣ три образы, образъ пречистых

Одигитріе да на дву образѣхъ шестодневецъа всѣ тѣ три образы,

Діонисіева письма".

Вассіанъ, самъ иконописецъ, бывшій въ числѣ помощниковъ

иконописнойартели, украшавшей церковь Волоколамскаго монастыря,

является, безъ сомнѣнія, наиболѣе компетентнымъцѣнителемъискус-

ства Діонисія и его вкладъ въ монастырь иконъ именно—Діонисіева

письма достаточносвидѣтельствуетъ о той степениуваженія, какое

питалъВассіанъ къ художественнымъпроизведеніямъ Діонисія.

Въ той же рукописилистъ87 гл. 163:— „ПоминатиВлдку Савву

Крутицкаго, (составителяжитія преп. Іосифа), какъ преставится,во

вседневномъспискѣ доколѣ монастырьпречистыя стоить, а далъ на то

по собѣ wBp«3s престые ѵидигитріл са крыльцы Дикжисква пиша серебромъ

обложенъ позолоченъ, да двѣ камки черныхъ да а (60) рублевъ".

Но въ особенностидрагоцѣнныя данныя о художественныхърабо-

тахъ Діонисія въ Іосифо-Волоколамскомъ монастырѣ заключаются въ

рукописиІосифо-Волоколамскагомонастыря1545 г., которую мы нашли

въ монастырскойбибліотекѣ и печатаемъвъ приложеніи.

Это опись монастырскагохрама, ризницыи библиотеки, составлен-

ная старцемъЗосимой и книгохранителемъПаисіемъ въ 1545 году,

слѣдовательно тридцатьлѣтъ спустя послѣ смертипреп. Іосифа Волоц-

каго, основателямонастыря. Въ этойрукописиописаныиконы, бывшія

въ то время въ монастырскихъцерквахъ и „кузнь" у иконъ, т. е.

оклады и прочія драгоцѣнныя украшенія, съ обозначеніемъ мѣстъ,

которыя эти иконы занимали,и, что самоеважное, съ точнымъ ука-

заніемъ, кѣмъ каждая икона была написана. Эта драгоцѣнная опись,

сообщая цѣлый рядъ именъхудожниковъ-иконописцевъ,украсившихъ

церковь иконами, а такжеписцовъи переписчиковъкнигъ, даетънамъ

возможность представитьясно убранствоцерквейвъ концѣ XV и началѣ

XVI вѣка и разрѣшить вопросъ, какія иконы въ то время разумѣли

подъ словомъ деисусъи какія назывались мѣстными иконамии проч.

По этой описимы узнаемъ, что въ числѣ иконъ, бывшихъ въ

главной церкви Волоколамскаго монастыря, было 9 иконъ кисти зна-

менитагоАндрея Рублева. Изъ этой же описивидно, что въ Іосифо-

вомъ Волоколамскомъ монастырѣ художникомъ Діонисіемъ написанъ

былъ „деисусъбольшой": въ тяблѣ 9 иконъ и два столпника, да

19 иконъ праздниковъ, да 6 иконъ пророковъ, всего 36 иконъ, цар-

скія врата съ 4 евангелистамии Благовѣщеніемъ Божіей Матери. Имъ

же написаныдеисусы въ прочихъ церквахъ, т. е. иконы для иконо-

стасовъи много мѣстныхъ иконъ. Словомъ, кистиДіонисія, согласно

этой описи, въ Волоколамскомъ монастырѣ принадлежитъцѣлыхъ

87 иконъ.

Другимъ сотрудникамъДіонисія — Паисію принадлежитъ20 иконъ,

и дѣтямъ Діонисія, Владиміру, —деисусъстоячій въ 9 иконъ въ Бого-
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явленской церкви и 8 иконъ пророковъ на 4 доскахъ, другому сыну

Діонисія, Ѳеодосію, опись приписываете20 иконъ. Тутъ же сооб-

щаются именаиконописцевъ— МихаилаЕлина, Ѳедора Новгородцева и

Рис. 16. Икона Успенія Б. М. въ иконостасѣ Іосифово-Волоколамскаго монастыря,

Діонисіева письма.

Михаила Конина, сына иконописцаКони, росписывавшагоУспенскій

Соборъ вмѣстѣ съ Діонисіемъ, которые также принималиучастіе въ

работахъДіонисія въ Волоколамскомъ монастырѣ.

О художественнойдеятельностиДіонисія и его сыновейвъ 90-хъ

годахъ XV в. мы неимѣемъпока документальныхъданныхъ, но можно

съ увѣренностью сказать, что дѣятельность эта была сосредоточена

главнымъ образомъ въ Москвѣ, гдѣ въ теченіе всего конца XV в.

шла спѣшная перестройкавсего кремля и цѣлаго ряда церквей, изъ

коихъ въ 80-хъ годахъ XV в. было выстроено нѣсколько церквей

и вновь. Такъ, кромѣ Успенскагои Благовѣщенскаго собора въ кремлѣ
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въ то время лѣтописецъ упоминаетъо слѣдующихъ постройкахъ:

„Лѣта 1479 заложи церковь князь великій каменуІоаннаЗлатоустана

посадѣ"... (П. С. Л., VI, 223). „Того же лѣта разобраша старую цер-

ковь на Троицкомъ дворѣ, бѣ бо трухла вельми и заложиша новую

на томъ же мѣстѣ"... (ibid). „Того же лѣта на Москвѣ у Рождества

пречистые,иже у Лазаря Святого верхъ падеся, нѣкако напраснои

страшновъ нощи, иконы поби и множествовъ казнѣ великаго князя

судовъ изби". (П. С. Л., VI, 223).—Эта церковь тогда же была пере-

ложенаАристотелемъФіоравенти. Подъ 1482 г.: „того же лѣта заложи

церковь камену князь великій Срѣтеніе Св. Богородица на полѣ"...

(П. С. Л., VI, 232).

„Того же лѣта заложиша церковь Богоявленія каменуи кирпичемъ

дѣлаша въ городѣ на Троицкомъ подворьѣ, а старую каменную же

разрушишя". (П. С. Л., VI, 233).

„1483 г. заложи церковь кирпичнуСпасъСвятый за Яузою игуменъ

Чигасъ"... Эта церковь затѣмъ въ 1547 г. сгорѣла и лѣтописецъупо-

минаетъ,что сгорѣла при этомъ и людная живопись". (Степей. Кн.

II, стр. 245).

„Того же лѣта (1483) заложи Чюдовскій архимандритътрапезу

камену, а старую разруши"... (П. С. Л., VI, 235).

Л. 1485- го. „свершена бысть церковь Ризположенье на митро-

поличѣ дворѣ МитрополитомъГеронтіемъ'" (ibid., стр. 236).

Словомъ, это была самая горячая пора плодотворнойдеятельности

знаменитагоитальянцаАристотеляФіоравенти, пребываніемъ коего въ

Москвѣ великій князь пользовался для спѣшнаго возведенія нужныхъ

въ кремлѣ храмовъ, стѣнъ, башенъ и дворцовъ. Паденіе Успенскаго

собора, выстроеннагонеискуснопсковичами, а затѣмъ и ц. Рождества

Божіей Материу Лазаря Святого, о коемъ упомянулъ лѣтописецъ,

слишкомъ напугалокнязя и онъ спѣшилъ переложитьвсѣ храмы, начи-

ная съ своего придворнагоБлаговѣщенскаго, и настроитьвновь доста-

точное количество церквей, по планамъи подъ наблюденіемъ такого

искуснагостроителя,какимъоказался „хитрый" АристотельФіоравенти.

Безъ сомнѣнія, всѣ этицеркви, воздвигнутая имъ, нуждалисьвъ укра-

шеніи иконами и стѣнописями, и для Діонисія съ его сыновьями,

искусствокоторыхъ въ это время было у всѣхъ навиду, предоставля-

лось широкое поле для художественнойдѣятельности.

То обстоятельство, что въ лѣтописяхъ того времени нарочитоне

упоминаетсяо росписяхъвсѣхъ этихъ перестраивавшихсяи строив-

шихся вновь въ Москвѣ церквахъ, о снабженіи ихъдеисусамии мѣст-

ными иконами, не даетъеще само по себѣ права дѣлать заключеній

отрицательнагохарактера.Лѣтописцырусскіе вообще скупы на сооб-

щенія о художественныхъработахъ того времении отмѣчали только

наиболѣе выдающіяся изъ нихъ, какъ напримѣръ,— росписиУспенскаго

или придворнаго Благовѣщенскаго собора, выполненныя по заказу
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великаго князя, или иконы Одигитріи, всенародночтимой, гибель ко-

торой отъ огня, конечно, очень поразиласовременниковъ, заставила

долго говорить объ этомънеобычайномъслучаѣ и понудилалѣтописца

внестисвѣдѣніе объ немъвъ лѣтопись, а въ виду выдающейся извѣст-

ностихудожника, писавшагоикону, упомянуть и его имя.

Нѣтъ никакихъизвѣстій въ лѣтописяхъ и о росписиѲерапонтов-

скаго храма, произведеннойДіонисіемъ, его сыновьями и его художе-

Рис. 17. Пр. Варлаамъ. Фреска Мосвдвскаго Успенскаго собора за иконостасомъ, конца XV в.

ственнойиконописнойартелью въ 1500— 1502 гг. и лишь благодаря

древнейнадписи,сохранившейсяна софитѣ сѣверной двери Ѳерапон-

товскаго храма, современнойсамомурасписанію его, мы узнаемъобъ

этой важнѣйшей художественнойработѣ Діонисія.

Роспись Богородичнаго храмавъ Ѳерапонтовѣ въ 1500— 1502 гг.

была повидимомупослѣдней крупной работойДіонисія, которую онъ

выполнилъ вмѣстѣ со своей художественнойартелью, въ которой ра-

ботали его сыновья, Ѳеодосій и Владиміръ.
Въ 1508 г. въ отвѣтственнойработѣ по расписанію придворнаго

Благовѣщенскаго собора въ Москвѣ во главѣ Діонисіевской иконо-

писнойартелистоитьуже не Діонисій, какъ это было при выполненіи

великокняжескагозаказавъ 1480—82 гг., а „Ѳеодосій, Діонисіевъ сынъ".
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(П. С. Л., VI, 235). СамъДіонисій или умеръ въ промежутокъмежду

1502 и 1508 гг., или устарѣлъ и прекратилъсвою художественнуюдѣя-

тельность, передавъсвою роль руководителя художественноймастерской

сыну своему Ѳеодосію, унаслѣдовавшему, очевидно, талантъсвоего

отца и продолжавшему пользоваться его славой въ началѣ XVI в.

Что касаетсядо работы по росписиБлаговѣщенскаго храмаѲео-

досія Діонисіева, о чемъ упоминаетсявъ лѣтописяхъ подъ 1508 г.,

то судить о томъ, что здѣсь выполнено самимъѲеодосіемъ и что

отцомъ его,—въ настоящее время довольно затруднительно, между

тѣмъ какъ этотъвопросъ при разсмотрѣніи и оцѣнкѣ художественной

дѣятельности Діонисія небезъинтересенъ.Благовѣщенскій придворный

соборъ два раза подвергался пожарамъи былъ переписанъне менѣе

пяти разъ, а въ нѣсколькихъ частяхъ и даже болѣе того. Послѣдняя

реставрація этой стѣнописи, произведеннаявъ 1882— 1895 гг. иконо-

писцемъСафоновымъ, была не совсѣмъ удачна и, что въ особенно-

сти печально— она уничтожила многіе слѣды древнѣйшихъ работъ

именноДіонисія (1480— 81) и Ѳеодосія (1508), открытые художникомъ

Фартусовымъ, который, старался доказать, что слѣды открытыхъ

имъ фресокъ въ первоначальныхъ слояхъ штукатурки, поразившихъ

всѣхъ археологовъ своимъ необычнымъ стилемъ, принадлежаликисти

Андрея Рублева. Вполнѣ раздѣляя мнѣнія художникаВ. К. Фартусова')

относительновремени построенія различныхъ частейБлаговѣщенскаго

собора, къ какимъонъ пришелъпослѣ тщательнагоизслѣдованія строи-

тельныхъ матеріаловъ, соборныхъ стѣнъ и сводовъ, и различныхъ

способовъ кладки ихъ, — на основаніи этихъ наблюденій и замѣтокъ

лѣтописейтого времени, мы приходимъкъ тому предположенію, что

Благовѣщенскій соборъ, расписанныйвъ 1408 г. Ѳеофаномъ грекомъ,

Даніиломъ и АндреемъРублевымъ, былъ, весьма вѣроятно, сноварас-

писанъДіонисіемъ около 1480— 82 г. на средстваархіеп. Вассіана

(какъ мы о томъ выше упомянули), а въ 1508 г. Ѳеодосій закончилъ

и дополнилъ роспись отца, причемъ красочные фона росписибыли

замѣнены золотыми („подписазлатомъ"... П. С. Л , VI, 128).

Г. Фартусовъ приводить слѣдующую, весьма убѣдительную, при-

чину, вызвавшую вторичное росписаніе собораоколо 1481 г., а затѣмъ

указываетъ и причину необходимостиразрушенія верховъ собора въ

1482 г. „только что подписаннаго".

Около 1480 г. старый полъ былъ приподнять, древнія фрески

1408 г., покрывавшія стѣны, нужнобыло приподнять выше, а, слѣдова-

тельно, переписать,что и было сдѣлано Діонисіемъ около 1481 г.

(когда арх. Вассіанъ былъ еще живъ). Слѣды этого „повышенія" фре-

сокъ Фартусовъ видѣлъ при реставраціи въ 1882 г. Но какъ только

что была произведенаэта работа и сдѣланъ былъ новый полъ и подъ

') Древности. Труды Ком. по сокр. памятник. Имп. Моск. Арх. Общ., т. III. См. ст. А. И. Успенскаго.
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нимъсводъ, какъ замѣтили, что сводъ подъ поломъ, гдѣ устроена

была „казна", сталъраспиратьстѣны зданія, и своды сталигрозить

паденіемъ. Вел. князь велѣлъ „верхъ" (т. е. своды) разобрать, покрыть

на время церковь „лубьемъ", сложить новые своды и, для укрѣпленія

зданія, связать егоновыми пристройкамигаллерей, сѣней и проч. Часть

этой работы была законченавъ 1489 г. и въ этомъгоду было освя-

щеніе выстроеннойвновь церкви „на сѣняхъ"; а затѣмъ, когда кладка

сводовъ просохла и окрѣпла, въ 1508 г. Ѳеодосій Діонисіевъ попра-

вилъ и дополнилъ незадолго передъ тѣмъ выполненную роспись,

несомнѣнно попорченнуюпри перекладкѣ сводовъ собора, и украсилъ

ее „златомъ".

Такимъобразомъ, въ Благовѣщенскомъ соборѣ нужно различать

работу иконописнойартелиДіонисія, выполненную до 1480— 1 г. при

участіи его самого, а въ 1508 г. и 1515 г.—уже безъ его участія *).

*) Интересна и поучительна та исторія, которая произошла при реставращ'и фресокъ Благовѣ-

щенскаго собора въ 1882 г., о которой сообщаетъ г, Успенскій въ своей статьѣ о стѣнописи Благо-
вѣщенскаго собора на основаніи документовъ Архива Госуд. Двора (Древности, т. III, 120 —30). Ху-
дожникъ Фартусовъ, снявши нѣсколько слоевъ штукатурки, покрытой росписями позднѣйшаго вре-

мени, открылъ на послѣднемъ слоѣ тонкаго известковаго раствора прикрѣлленнаго къ древнимъ стѣ-

намъ гвоздями, цѣлый рядъ фрагментовъ такихъ фресокъ, который, по свободѣ и правильности рисунка,

совсѣмъ не подходили къ извѣстнымъ сложившимся у иконописцевъ-старинщиковъ, -а по ихъ при-

мѣру и у нѣкоторыхъ археологовъ, къ тѣмъ обычнымъ чертамъ, какими характеризуется иконный

стиль извѣстныхъ имъ произведеній иконописи XV— XVI в.

Иконописцы-старинщики, зорко слѣдившіе за тѣмъ, что дѣлается въ Благовѣщенскомъ соборѣ

Фартусовымъ, заявили въ Комиссію Московскаго Археологическаго Общества, завѣдывавшую этой
реставраціей стѣнописи Благовѣщенскаго собора, протестъ противъ Фартусова, обвиняя его въ иска-

женіи древнихъ фресокъ и чуть ли не въ сочиненіи ихъ вновь. Обвиненіе это имѣло долю своей
силы лишь въ томъ смыслѣ, что Фартусовъ, открывая древніе контуры совершенно правильныхъ

анатомически фигуръ и оживляя ихъ, конечно, невольно вносилъ въ эти очерки контуровъ, тамъ

гдѣ они представляли дефекты, свой „академическій" стиль и такимъ образомъ невольно вызывалъ

сомнѣніе въ правильности сдѣланныхъ имъ открытій. Художникъ Фартусовъ, несмотря на свою горя-

чую защиту противъ этихъ обвиненій, возведенныхъ на него старинщиками-иконописцами, заинтере-

сованными въ полученіи выгодной работы въ Благовѣщенскомъ соборѣ, былъ устраненъ отъ дѣла

реставраціи. Вотъ что писали Члены Реставраціонной Комиссіи Г. Г. Резановъ и М. П. Боткинъ
18-го декабря 1884 г. предсѣдателю Комиссіи гр. Орлову-Давыдову: „Реставраторъ въ началѣ велъ

открытіе древней стѣнописи весьма успѣшно, но затѣмъ дозволилъ себѣ отступленія, вредныя для

дѣла. Можетъ быть, что они были послѣдствіемъ нѣкотораго утомленія отъ долгой и кропотливой
работы при снятіи нѣсколькихъ наслоеній, такъ какъ въ послѣднее время даже въ появляющихся

пятнахъ художнику начали представляться формы и очертанія, которые, дополняя и дорисовывая, онъ

превращалъ въ головы и фигуры, идущія, однако, въ разрѣзъ съ общей композиціей. Всматриваясь
въ нихъ, убѣждаешься, что ни одинъ хорошій старинный художникъ не испестрилъ бы стѣны голо-

вами и руками безъ всякой связи и смысла. Главное достоинство древней живописи— высокая простота

и нѣкоторая архаичность (?); впрочемъ, г. Фартусовъ самъ сознался, что началъ видѣть эти образы
уже послѣ двухлѣтней работы... Фартусовъ-реставраторъ вошелъ въ совершенно чужую ему роль".
(Древн. 1909 г. т. III, 162).

Фартусовъ счелъ себя особенно обиженнымъ этимъ обвиненіемъ въ умышленномъ измѣненіи

и подрисовкѣ открываемыхъ фресокъ и горячо протестовалъ противъ невѣрности этихъ обвиненій.
.Мысль о возможности создать такіе замѣчательные типы,— пишетъ онъ въ свое оправданіе

гр. Орлову -Давыдову, — безъ эскиза, натуры, угля и карандаша, съ однимъ перочиннымъ ножомъ въ

рукѣ и кистью для ретуши, странна и невозможна потому, что этого не могутъ сдѣлать самые лучшіе
художники не только Россіи, но и всей западной Европы; не смогъ создать ничего подобнаго и я,

работая даже въ храмѣ Христа Спасителя въ Москвѣ, хотя и написалъ тамъ до двухсотъ изображений,
употребляя всѣ силы своего знанія, со всѣми приспособленіями,— эскизами, картонами, этюдами съ

натуры и проч. Тогь фактъ, что, при нѣкоторомъ навыкѣ, даже мой помощникъ, который не въ со-

стояніи безъ этихъ слѣдовъ написать не только такую, какая открыта, но и имѣющую нѣкоторое
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Для характеристикиискусстваѲеодосія, участвовавшаговъ стено-

писиѲерапонтовамонастыря и Благовѣщенскаго собора, мы имѣемъ

драгоцѣнный памятникъ, дошедшій съ его именемъ,четыреминіатюры

въ рукописномъ Евангеліи 1507 г., изображающія четырехъ еванге-

листовъ, и цѣлый рядъ орнаментальныхъзаставокъ и унціальныхъ

буквъ, прекрасновыполненныхъ имъ для боярина Ивана Ивановича

Третьякова, бывшаго дворцовымъ казначеемъпри дворѣ Вел. Кн. Ва-

силія Ивановича III '). Евангеліе это нынѣ хранится въ Имп. Публ.

Библіотекѣ, куда поступилоизъ собранія М. П. Погодина. Миніатюры

Ѳеодосія въ 1880 г. были изданыИмп. Общ. Люб. Др. Письменности,

какъ выдающіяся по своемухудожественномуисполненію (см. № LVIII),

причемъ о Ѳеодосіи не было сообщено точныхъ свѣдѣній. Не-

сколько чертъ для характеристикисамой личности Ѳеодосія сохра-

нилось въ житіи Іосифа Волоцкаго, гдѣ онъ упоминается,какъ строгій

ревнитель православія, безпощадный обличитель жидовствующихъ и

борецъ съ этимъ еретиками.Въ житіи приводится цѣлый разсказъ

Ѳеодосія о нѣкоемъ священникѣ еретикѣ 2 ) и есть данныя что Ѳео-

досій былъ въ перепискѣ съ преп. Іосифомъ Волоколамскимъ, до конца

жизни чтилъ его и его монастырь. Въ вышеупомянутой рукописной

вкладной книгѣ I. Волоколамскаго монастыря сохраниласьслѣдующая

запись: „поминатиѲещдосіа иконникаДионисіева сына, доколѣ мона-

стырь пречистыестоить, изъ повседневнагопоминанія не выгладить,

за то Ѳеодосій подписывалъ церковь, да далъ на то землицуи ту

подобіе головку, легко возстановляетъ черты рисунка замѣчательной правильности и красоты, слу-

жить этому еще большимъ подтвержденіемъ дѣйствительнаго существованія древняго рисунка, а

не фантастическаго сочиненія его реставраторомъ, увлеченнымъ работой. Стоить взглянуть на откры-

тый и реставрированный части изображенія или фотографическіе снимки, чтобы убѣдиться въ спра-

ведливости сказаннаго. (ibid. Л., 162). Къ сожалѣнію, комиссія не имѣла ни времени ни достаточныхъ

данныхъ, чтобы разобраться въ этомъ дѣлѣ, и, подъ вліяніемъ заинтересованныхъ въ этомъ дѣлѣ ста-

ринщиковъ, передала реставрацію Благовѣщенскаго собора Палеховскому иконописцу Н. М. Сафо-
нову, а тотъ варварски замазалъ всѣ эти фрагменты открытыхъ Фартусовымъ фресокъ, къ счастью,

имъ сфотографированнымъ, такъ что мы теперь имѣемъ нѣкоторую возможность рѣшить, кто былъ

правъ и кто виноватъ въ этомъ печальномъ для науки и русскаго искусства недоразумѣніи.

>) Бояринъ Ив. Ив. Третьяковъ пользовался большимъ вліяніемъ при лворѣ Вел. Князя. Еван-
геліе 1507 г., написанное каллиграфомъ, скрывшимъ свое имя подъ иниціалами Ник. и М. Я. Медо-
варцевымъ, могло быть поднесено въ даръ Третьякову предъ полученіемъ иконописнаго заказа въ

Благовѣщенскомъ соборѣ или при выполнении этой росписи, когда Ѳеодосію приходилось часто имѣть

дѣло съ казначеемъ Вел. Князя.

J ) Разсказъ Ѳеодосія иконника о еретикѣ— жидовствующемъ священникѣ: ,Въ то время живо-

писецъ Ѳеодосій, сынъ живописца Діонисія мудрого, разсказалъ Іосифу (Волоцкому) слѣдующее чудо:

.Одинъ изъ жидовствующихъ еретиковъ покаялся; ему повѣрили и даже поставили во священники.

Однажды, отслуживъ литургію, онъ принесъ домой чашу со святыми дарами и вылилъ ихъ въ печь

на огонь. Жена его въ это время варила пищу и увидѣла въ печи въ огнѣ .отроча малое", которое

проговорило: ты меня здѣсь предалъ огню, а я тебя тамъ предамъ огню. Приэтомъ внезапно раз-

двинулась крыша дома, прилетѣли двѣ большія птицы и взяли отроча и полетѣли на небо; а крыша

опять покрыла избу, какъ и прежде. Жена пришла въ сильный страхъ и ужасъ. Объ этомъ событіи
она разсказала сосѣдямъ. Услышавъ объ этомъ, игуменъ Іосифъ усерднѣе прежняго сталъ внушать

Великому Князю, чтобы онъ не вѣрилъ лицемѣрному еретическому покаянію. Государь приказалъ

заключить всѣхъ еретиковъ въ темницы на всю ихъ жизнь"... (Жит. Іосифа Волок., Саввы, еп. Кру-
тицкаго, 1886 г. М. стр. 29—30).
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землицупродали, а взяли на ней т (40) рублевъ, на тѣ деньгикупили

й (2) деревнина фаустовой горѣ, а дали на нихъ л\ (40) рублевъ".

Подводя итоги всѣмъ этимъкраткимъи отрывочнымъ свѣдѣніямъ,

касающимся художника Діонисія и его „чадъ", разбросаннымъвъ раз-

ныхъ памятникахъдревне-русскойписьменности,мы должны признать,

что свѣдѣнія эти чрезвычайно скудны относительновнѣшнихъ біогра-

фическихъ данныхъ этого замѣчательнаго русскаго художника. Мы не

знаемъдаже, гдѣ онъ родился, гдѣ получилъсвое первоначальноехудо-

жественноеобразованіе. Но эти свѣдѣнія о Діонисіи, несмотряна свою

краткость и отрывочность, тѣмъ не менѣе, весьма цѣнны въ томъ

отношеніи, что, при наличностиработъ его, сохранившихся въ Ѳера-

понтовѣ монастырѣ, даютъ возможность заключать о весьма важной

роли его въ исторіи русскаго искусствавъ концѣ XV и началѣ XVI в.

Судя по всѣмъ этимъданнымъ, Діонисій былъ крупной художествен-

ной личностью и оставилъ по себѣ глубокій слѣдъ въ русскомъ

искусствѣ, оказавъ на него мощное вліяніе. Стоя во главѣ цѣлаго ряда

иконописныхъартелей, сначалаодинъ, а затѣмъ при помощи своихъ

талантливыхъдѣтей, онъ въ теченіе 30 лѣтъ неутомимоработаетъ

нагромадномъпространствепочти всей обширнойтогдашнейМосков-

ской Руси, украшая своими иконамии стѣнными росписямии важ-

нѣйшіе столичныехрамы Москвы, первыя святыни Московской Руси,—

Успенскій соборъ и Благовѣщенскій,— и всѣ только что построенные

храмы въ новыхъ религіозно-культурныхъ центрахъкрѣпнувшей тогда

и возрождавшейся послѣ татарскагоига Руси, центрахъ, основанныхъ

последователямиотцасѣверно-русскагомонашества,преп. Сергія, преп.

Пафнутіемъ Боровскимъ въ Боровскомъ монастырѣ, Іосифомъ Волоц-

кимъ—въ Волоколамскомъ монастырѣ, Ѳерапонтомъи Мартиніаномъ

Бѣлозерскими—въ Ѳерапонтовѣ, а также и въ другихъмѣстахъ, т. е. и

въ самомъцентрѣ Москвы, и на окраинахъМосковскаго Княжества,

какъ наюгѣ, такъи на сѣверѣ. Служа высокимъ образцомъдля всѣхъ

современныхъемуиконописцевъ,какъ «мудрый», какъ «хитрый и пре-

изящныт не точію иконописецъ, «паче же рещи живописецъ», Діо-
нисій на всемъ почтипространствѣ тогдашнягоМосковскаго княжества

насаждаетъсвое художествопри посредствѣ своейиконописнойартели.

Являясь художественнымъцентромъ,артельэтакаждый разъ, прирабо-
тахъ въ томъ или другомъ монастырѣ, пополнялась мѣстными масте-

рами, и, такимъобразомъ, мѣстные иконописцыхудожники, участвуя

въ художественныхъработахъДіонисія и его дружины, средикоторой

выдѣлялись особыми дарованіями его дѣти (сынъѲеодосій), невольно

усваивалимастерствоДіонисія, его манеруи подпадалиподъ сильное

вліяніе его могучаго таланта.Такъ, въ Іосифо-Волоколамскомъ мона-

стырѣ мы видимъ въ числѣ сотрудниковъДіонисія двухъ племянни-

ковъ преп. Іосифа Волоцкаго, ставшихъ впослѣдствіи епископами,

Вассіана Коломенскаго и Досиѳея Крутицкаго. Эти лица затѣмъ, въ



своихъ епархіяхъ, въ свою очередь, несомненно,благотворновліяли на

развитіе мѣстнаго иконописанія въ духѣ Діонисія.

Въ Успенскомъсоборѣ въ Москвѣ и въ церкви „святыя Бого-

родицы" Діонисій имѣетъ въ числѣ помощниковъ попаТимоѳея, Ярца

и Коню. Эти два послѣднихъ мастера,въ свою очередь, являются также

весьма видными художникамивъ концѣ XV и началѣ XVI в., а Ярецъ

даже родоначальникомъ цѣлой фамиліи придворныхъ иконописцевъ,

великокняжескихъи царскихъ. Сынъ Ярца, Иванъ Дерма, былъ госу-

даревымъ иконникомъи съ его именемъдошли до насъ въ подлин-

нике краткой редакціи святцы мѣсяцъ октябрь '). Имя его какъ выдаю-

щегося мастера,упоминаетсявъ летописяхъподъ 1509 г. въ извѣстіи

о росписаніи Св. Софіи Новгородской, каковую работу онъ произво-

дилъ вмѣстесъАндреемъЛаврентьевымъ. Его же работыбыло 12 иконъ

праздниковъна полотне, послужившія вкладомъ въ Ѳерапонтовъмона-

стырь въ 1552 г. Внукъ этого Ярца и сынъ ИванаДермина, Посникъ

Дерминъ, является такжепридворнымъиконописцемъи въ 1589—90 г.

выполняетъ царскіе заказы, между прочимъ, въ Грузіи у Иверскаго

царя Александра2).

Сынъ другого сотрудника Діонисія —Кони (Конона?), Мисаилъ

Конинъ, принимаетъучастіе въ росписаніи Волоколамскаго монастыря,

и изъ монастырскойописи 1545 г. видно, что МисаиломъКонинымъ
исполнено5 иконъ").

Самъ Ѳеодосій, сынъ Діонисія, продолжавшій дѣло отца, рабо-

таетъвъ 1508 г. въ придворномъБлаговешенскомъсоборевъ Москве

„съ своими чады", т. е. съ детьми, тоже иконописцамии съ иконо-

писцамии съ учениками, следовательноимеетъсвою мастерскую и

артель иконописцевъхудожниковъ, какъ и Діонисій.

Н. П. Лихачевъ въ своей весьма цѣнной заметкео роде иконо-

писцевъДерминыхъ, въ теченіи цвлаго столетія служившего сначала

великимъкнязьямъ, а затѣмъ царямъ, замечаетъ,что учрежденіе инсти-

тутажалованныхъ иконописцевънадо отодвинуть вглубь XV столетія.

Новыя данныя, открытая теперьсъ обнародованіемъ художествен-

ныхъ работъДіонисія и Ѳеодосія, проливаютъ светъна цѣлую эпоху

въ исторіи русскагоискусствавторой половины XV в. и даютъ воз-

можность, еслине решить окончательно, то, по крайнеймѣре, въ зна-

чительной мерѣ выяснить этотъ вопросъ о жалованныхъ царскихъ

иконописцахъ,а, вмѢсгб съ тѣмъ, поставитьболее научно вопросъ о

такъ называемыхърусскихъ иконописныхъшколахъ— Новгородской и

Московской. И въ этой эпохѣ художественнаяроль Діонисія является

выдающейся.

') Н. П. Лихачевъ. „Родъ иконописцевъ", СПБ. 1908, стр. 1.

а ) Н. П. Лихачевъ. 3—4 стр., С. А. Бѣлокуровъ. „Сношенія Россіи съ Кавказомъ" . В. I., стр. 124 - 125.

3 ) См. Прилож. Опись Іосифова Волоколамскаго монастыря 1545 г.
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Подобно тому, какъ во второй половинѣ XVIIв. царскій изографъ

Симонъ Ушаковъ, ставъ во главѣ цѣлой иконописнойартели, имѣлъ

на неесильное вліяніе и силой своего талантасоздалъ такъ называе-

мую фряжскую манеруписьма, служившую переходнойступенью къ

живописи. Такъ за два вѣка до того, во второй половинѣ XV и на-

чалѣ XVI в. „пресловущій тогда паче всѣхъ въ таковомъ дѣлѣ",

„иконникъ, живописецъДіонисій со чады" оставляетъпо себѣ сильный

слѣдъ въ исторіи нашего искусства, давъ въ своихъ произведеніяхъ

высокохудожественныеиконописныетипы, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, вліяя

и на самую техникуписьма.

Рис. 18. Орнаментальное изображеніе пелены на стѣнахъ

Благовѣщенскаго собора въ Москвѣ.
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Рис. 19. Входныя ворота и сушило.



Рис. 20. Запрестольная икона Знаменія.

(Собр. Н. П. Лихачева)

Характерный особенности художественныхъ работъ
Діонисія и его учениковъ.

Несмотряна большое количествохудожественныхъработъ, выпол-

ненныхъДіонисіемъ въ теченіи его свыше 30-лѣтней художественной

дѣятельности, полная и всесторонняя оцѣнка его художественнаго

таланта, его особенностей,того, что внесеноимъ въ сокровищницу

русскагоискусства, представляетсязадачейчрезвычайно трудной, а въ

нѣкоторыхъ отношеніяхъ въ настоящее время, при настоящемъ со-

стояніи науки исторіи русскагоискусства, еще не обнародовавшей и

неизучившейнадлежащимъобразомъпамятниковъискусствани преды-

дущего времени— ранѣе XV в., ни послѣдующаго — начала XVI в.,

представляетсядѣломъ чрезвычайно труднымъ.

Въ самомъдѣлѣ, лишь только въ самоепослѣднее время присту-

плено къ изученію техники и стиля стѣнописей Новгородскихъ и
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Псковскихъ церквей и иконъ XII—XV в. и самые первые шаги въ

этомъ изученіи, коему посвятили себя проф. Д. В. Айналовъ и его

ученики, показали, какъ мало извѣстны до сихъ поръ эти памятники

древне-русскагоискусстваи какія невѣрныя представленія имѣются въ

современнойнаукѣ о сравнительномъдостоинствѣ фресокъ Новгород-

скихъ церквей-Нередицы,Болотова и церкви Ѳеодора Стратилата,ихъ

стилѣ и техникѣ, объ ихъ связи съ современнымиимъ памятниками

востока, и запада. Фрески же Псковскихъ церквей находятся или въ

плачевномъ состояніи (Спасо-Мирожскаго монастыря), или скрыты

подъ штукатуркой (фрески Снѣтогорскаго монастыря).

То же самое должно сказать и о памятникахъпозднѣйшихъ—

Московской областипервой половины XVI в.

Мы уже имѣли случай выше упоминатьо томъ, какое недоумѣніе

своимъ необычнымъ стилемъвозбудили фрески Благовѣщенскаго со-

бора конца XV началаXVI в., открытыя художникомъФартусовымъ,

и какъ иконописцыстаринщики, а за нимии тогдашніе знатокирус-

ской иконописибыли сбиты съ толку и немогли понять, что въ этихъ

древнихъ фрескахъ было дѣйствительно древняго, цѣннаго и ориги-

нальнаго., что привнесеновпослѣдствіи, и огромной важностипамят-

никъ русскаго искусства, можно сказать, погибъ послѣ неумѣлой

реставраціи, произведеннойСафоновымъ, сохранившимъ техническія

знанія недревнѣе XVIIвѣка. Не изучены, въ большинствѣ случаевъ, и

не обнародованы многіе родственныепо техникѣ и стилю и одновре-

менные съ работамиДіонисія памятники искусства, хранящіеся на

востокѣ и въ родственныхъ русскимъ православныхъ церквахъ Бал-

канскагополуострова. Между тѣмъ первыя по своей обстоятельности

и научнойцѣнностиизслѣдованія памятниковъискусствавъ Македоніи

и въ древнихъ монастыряхъ Аѳона академикаН. П. Кондакова 4 )

показали, какія важныя и интересныя данныя для рѣшенія многихъ

вопросовъ въ исторіи русскагоискусстваимѣютъ эти художественныя

работы юго-славянскихъ мастеровъ, переработывавшихъ въ своихъ

стѣнописяхъ и иконахъ ту же византійскую основу, какъ и русскіе

художники, и подвергавшіеся т-ѣмъ же художественнымъвліяніямъ,

какія заносилисьвъ художественнуюсредуизъ культурныхъ завоеваній

западнагоискусства. ,

Ознакомленіе съ фресками сербскихъцерквейXII— XV в. и нѣко-

торыхъ монастырейАѳона и, въ особенности,съ фрескамизнаменитаго

и пресловутаго въ ново-греческомъискусствѣ художника Панселина

во время нарочитойпоѣздки, предпринятойнамисъ этойцѣлью, пока-

зало намъ-не мало родственныхъ работамъДіонисія чертъ во фрес-

кахъ и; стѣнописяхъ греческихъи юго-славянски-хъ художниковъ. Но

многіе изъ памятниковъ искусстватого времени еще неизвѣстны

1 ) Н. П. Кондаковъ. „Македонія. Археологическое путешествие" Спб. 1909 г. „Памятники хри-

стіанскаго искусства на Аѳонѣ" Спб. 1902 г.
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наукѣ, даженеобнародованыи не описаны(художеств&шые-^Ц^уни^
Болгарскихъ и Румынскихъ церквей и др.). ^*^&1&$%$£

Весьма малотакжесдѣлано и для изученія древне-русскиххвдо'г*^'
При этомъжелающему заняться этимипамятникамипредстоитъпрежде
всего труднѣйшая работапо собиранію и классификаціи этихъпамят

никовъ искусства. Колоссальный трудъ неутомимагоученаго и глу-

бокаго знатока иконописи проф. Н. П. Лихачева, продолжающійся

уже болѣе 20 лѣтъ, по собиранію, классификаціи и изученію памятни-

никовъ древне-русскойи греко-итальянскойиконописи, а также чрез-

вычайные многолѣтніе труды по составленію роскошнаго изданія

„Лицевого ИконописнагоПодлинника" академикаН. П. Кондакова,—

показываютъ, какого огромнаго напряженія силъ требуетъэто дѣло и

какія трудностиприходится преодолѣвать при этомъ изслѣдователю

иконописи.Все это крайнезатрудняетъизслѣдователя и почти лишаетъ

возможностипоставитьхудожественныяпроизведенія Діонисія въ связь

съ предыдущими, болѣе ранними,а затѣмъ и съ послѣдующими памя-

Рис. 21. Запрестольная икона Николая Чудотворца.

(Собр. Н. П. Лихачева).
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тникамиискусства,сдѣлать имъ сравнительную оцѣнку, какъ того тре-

буетънаучныйметотъизученія каждаго болѣе или менѣе выдающегося

памятникаискусства,— разобрать детально достоинстваэтого худож-

ника, его оригинальность, его зависимость отъ современниковъи

родство сътѣми илидругимихудожественныминаправленіями, господ-

ствовавшими въ то время.

Но еще печальнѣе то обстоятельство, что и самыя произведенія

Діонисія, въ такомъ огромномъ количествѣ выполненныя имъ при

жизни, почтивсѣ, за исключеніемъ Ѳерапонтовскихъросписей,погибли

безвозвратно, или если гдѣ частію и хранятся (въ старообрядческихъ

рукахъ), то въ настоящеевремя пока еще нѣтъ никакойвозможности

безошибочно указать ихъ.

Совершивъ цѣлый рядъ поѣздокъ по тѣмъ мѣстамъ, гдѣ проте-

кала художественнаядѣятельность Діонисія, мы уже не нашли тамъ

его произведеній. Въ Пафнутіевомъ Боровскомъ монастырѣ фрески

Діонисія были переписанывъ XVIIст. при Михаилѣ Ѳеодоровичѣ (въ

1644 г.) на средствакнязей Оболенскихъ-Лыковыхъ, а затѣмъ и эти

послѣднія переписанывъ прошломъ столѣтіи масляной краской, при-

чемъ даже не пощаженъдревній рисунокъ; ). Древнія иконы въ ико-

ностасѣ также исчезли неизвѣстно куда и замѣнены новыми послѣ

1812 г. 2).

Въ Іосифовомъ Волоколамскомъ монастырѣ фрески Діонисія по-

гибли давно и самыйхрамъ перестроенъвъ XVII в. Изъ 87 иконъ,

написанныхъДіонисіемъ, согласнопоказанію описи 1545 г., не сохра-

нилось въ цѣлости ни одной; древнія иконы частію вынесены неиз-

вѣстно куда, частію переписаныи записаны, и лишь двѣ мѣстныя

иконы письма Діонисія, упоминаемыявъ описи 1545 г., Одигитрія

и Успенія Пресв. Богородицы, и Св. Троицы письмаПаисія, сотруд-

ника Діонисія, осталисьна мѣстахъ, но реставрированыиконописцемъ

Сафоновымъ въ 1896 г., къ сожалѣнію, далеконеудачно. Многія черты

древности уничтожены реставраторомъ, а нѣкоторыя части иконъ

переписанысовершенно вновь (деревья на иконѣ Троицы, палаты,

горы и проч.), такъ что въ нихъ чрезвычайно трудно указать немногія

уцѣлѣвшія черты манеры письмаДіонисія и его учениковъ. Безъ со-

мнѣнія, когда изученабудетъ манераписьмаДіонисія, его иконы, если

онѣ сохранилисьгдѣ либо, будутъ найдены современемъи опредѣ-

лены, какъ теперь находятъ и опредѣляютъ иконы знаменитагоцар-

скаго иконописцаУшакова.

Стѣнопись Успенскагособора въ Москвѣ, произведеннаяДіони-

1 / сіемъ въ 1482 г., столько разъ переписываласьвъ теченіи четырехъ

J ) Остатки фресокъ Діонисія можно видѣть лишь въ южномъ абсидномъ выступѣ, въ діако-
никѣ, гдѣ они частью забѣлены, частью еле видны на алтарныхъ сводахъ и стѣнахъ.

2 ) См. „Историко-арх. и статист, опис. Боровскаго Пафнутіева монастыря". Арх. Леонида.
Изд. 3-е 1907 г., стр. 56, 59 и 59 и др.
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столѣтій, что отъ работъ Діонисія и его сподвижниковъедва ли оста-

лись какіе-либо слѣды.

Въ настоящеевремя, подъ наблюденіемъ Высочайше учрежденной

Комиссіи, въ составѣ которой стоятъ такіе знатоки древне-русской

иконописи, какъ Н. П. Лихачевъ и Н. В. Покровскій, производится

реставрація этихъ фресокъ и реставраторамъможетъ быть удастся

найтиостаткиработъ Діонисія и его учениковъ. По крайнеймѣрѣ,

найденныя въ 1884 г. фрески за главнымъ иконостасомъсобора на

предъалтарнойстѣнѣ весьма близки по колориту и по манерѣ письма

къ фрескамъѲерапонтовамонастыря.Для сравненія, прилагаемъснимокъ

(рис. 17) одной изъ этихъфресокъ съ изображеніемъ преп. Варлаама

(рядомъ сохранился и Іоасафъ царевичъ), помѣщающейся на предъ-

алтарнойстѣнѣ взади извѣстной иконы Благовѣщенія Пресв. Богоро-

дицы изъ Устюжскаго собора ').

Исчезъизъ храма Спасо-Каменнагомонастыря и ДеисусъДіони-

сіева письма, пожертвованный сюда великимъ княземъ Андреемъ

ВасильевичемъМеньшимъ. Нѣтъ намѣстѣ въ церкви СтарагоВознесенія

въ Москвѣ и того чудотворнагообразаОдигитріи, который поврежденъ

былъ пожаромъ и обновленъ Діонисіемъ, о чемъ упоминаетълѣто-

писецъподъ 1482 г.

Такимъобразомъ, для изученія художественнагохарактераславнаго

русскаго художника XV в. „Діонисія иконника со чады", который

былъ „пресловущимътогдапачевсѣхъ въ таковомъдѣлѣ" „и не точію

иконописецъ,но пачеже рещи живописецъ", мы имѣемъ въ своемъ

распоряженіи только почти однѣ фрески Ѳерапонтова монастыря.

Такое положеніе дѣла невольно ставитъизслѣдователя въ крайненевы-

годное положеніе, лишая его возможности изучить технику Діонисія

и его характерныя особенностивъ иконномъ письмѣ, которое было

главнымъ дѣломъ его жизни. Но въ то же время въ этомъ обстоя-

тельств открываетсято громадноезначеніе, какое пріобрѣтаютъ Ѳера-

понтовскія фрески, являясь важнѣйшимъ, точно датированнымъ и

непререкаемымъпамятникомърусскагоискусстваконцаXV вѣка. Тща-

тельный анализъхудожественнойтехникии художественныхътиповъ

этихъ фресокъ Діонисія, ставшихъ отнынѣ достояніемъ исторіи рус-

скаго искусства, составляетъглавную задачу нашего труда, и мы бу-
демъ считать его выполненнымъ, если намъ удастся пролить хотя

нѣкоторый свѣтъ въ эту темную пока область русскаго искусства

XV вѣка.

Техника Ѳерапонтовскихъ фресокъ. Фрески, покрывающія всѣ

стѣны Ѳерапонтова монастыря сохранились въ значительной сте-

пени, главнымъ образомъ, благодаря хорошей штукатуркѣ и, въ

особенности,прекрасномулевкасу, на которомъ онѣ написаны. Ре-

') Считаю своимъ долгомъ принести благодарность за этотъ снимокъ иконописцу Г. О. Чири-
кову, сдѣлавшему его по нашей просьбѣ.
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цепты составленія штукатурки и левкаса для фресковыхъ стѣнописей

дошли до насъ въ иконописныхъ подлинникахъ въ нѣсколькихъ

редакціяхъ, изданныхъ въ трудахъ г. Григорова ') и г. Симони 2).

Согласно этимъ рецептамъ,известь для штукатурки подъ фресковое

письмо приготовлялась особымъ способомъ, просѣивалась грохотомъи

смѣшивалась съ мелко изрубленнымъльномъ, или, согласнодругимъ

редакціямъ, болѣе позднимъ, съ плетенцами,т. е. съ изрубленнымии

Рис. 22. Евангелистъ Матѳей въ Евангеліи 1507 г.,

пис. Ѳеодосія Діонисіева.

скрученнымивъ веревочки полоскамильна. АнализъштукатуркиѲера-

понтовыхъ фресокъ показываетъ, что здѣсь ленъ былъ подмѣшанъ въ

\\ неболыномъколичествѣ и не въ видѣ плетенцовъ,а мелко изрубленный.

Что касаетсялевкаса, этого верхняго слоя штукатурки, который накла-

дывался на неепослѣ того, какъ штукатуркабыла наложенана стѣнахъ

и укрѣплена, предъсамойросписью, и полировался „лопаткою желѣзною

1) Д. А. Григоровъ. .Техника фресковой живописи по русскому иконописному подлиннику"

(„Зап. И. Рус. Арх. Общ." III, 1887 г.).

2) П. Симони. „Къисторіи обихода книгописца, переплетчика, иконнаго писца при книжномъ и

иконномъ строеніи". Т. I, 1906 г.).
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на гладко", то составъ этотъ въ Ѳерапонтовѣ особенный и значи-

тельно отличаетсяотъ левкасафресокъ Московскихъ и Ярославскихъ

XVI—XVIIв. и дажеАѳонскихъ того времени.Главная особенностьего—
это особая клеевитостьсостава, дающая возможность хорошо полиро-

вать верхнюю поверхностьлевкаса, благодаря чему въ нѣкоторыхъ мѣ-

стахъэтотъверхній слойуподобляетсяблестящеймраморнойоблицовкѣ

(въ особенностина панеляхъ, гдѣ изображены подвѣшенныя пелены,

Рис. 23: Евангелистъ Маркъ въ Евангеліи 1507 г.,

пис. Ѳеодосія Діонисіева.

украшенныя орнаментами).Нужно думать, что левкасъ составлялся изъ

особо хорошо приготовленнойизвести, или въ негопримѣшивался тол-

ченый мраморъ, а также въ воду клалось какое нибудь клейкое ве-

щество (яйца), что давало при полировкѣ левкаса гладкую блестящую

поверхность. Подобнагорода блестящій лоскъ левкаса въ другихъ рус-

скихъпозднѣйшихъ фрескахъ мы встрѣчаемъ рѣдко (лишь напанеляхъ).

Менѣе тщательно, чѣмъ въ Ѳерапонтовѣ, но все-такигораздо

лучше, чѣмъ въ позднѣйшихъ фрескахъ XVII в., выглаженъ верхній

слой левкаса въ росписяхъ Новгородскихъ церквей XIV— XV в.в.

Волотовской и Ѳедора Стратилатаи Ковалева, но и это. касается
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отдѣльныхъ картинъ и зависитъ болѣе отъ примѣси яйца въ нѣко-

торыя краски. Подобный Ѳерапонтову лучшій способъ приготовленія

Рис. 24. Евангелистъ Лука въ Евангеліи 1507 г.

работы Ѳеодосія Діонисіева.

левкасанамибылъ наблюдаемъвъ нѣкоторыхъ стѣнописяхъ Сербскихъ

церквей XIV—XV в.в. (Алтарныя фрески главнаго храма и фреска

40 мучениковъ въ Жичѣ и Студеницѣ).

Согласно рецептуподлинника, штукатурка, предназначеннаядля

фресокъ, должна быть укрѣплена наполутесныхъгвоздяхъ, вбивавшихся

рѣдкими рядами въ кирпичныя стѣны прежде наложенія на нихъ

штукатурныхъслоевъ. Такіе гвозди въ Ѳерапонтовскомъхрамѣ замѣтны

лишь въ сводахъ и сферахъ куполовъ, гдѣ сырая штукатуркаудержи-

валасьширокимишляпками этихъгвоздей. Теперьлевкасъ, покрывавшій

эти шляпки, осыпался и фрески пострадали,представляя такой видъ,

какъ будто ихъ кто-нибудь изрѣшетилъ выстрѣлами, что дало поводъ

составитьлегенду, что храмъ пострадалъотъ нашествія поляковъ и

литовцевъ въ смутноевремя. (См. фреску Господа Вседержителявъ

главн. куполѣ, табл. XV).
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Верхній тонкій слой левкаса накладывался на невысохшую еще

штукатурку и выравнивался лопаткой постепенно, не сразу вдругъ,

а по мѣрѣ надобности съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы художникъ иконо-

писецъ успѣлъ покрыть все пространство иконописью до того времени,

какъ левкасъ успѣетъ высохнуть, такъ какъ рецепты требовали, чтобы
краски накладывались непремѣнно на сырой левкасъ, въ который онѣ

могли бы глубже впитываться. Это правило, несомнѣнно, строго соблю-
далось Ѳерапонтовскими мастерами, что видно изъ того, что фрески
почти не пoтycJ<нѣл^^_JЩ?_JBJDeмeнil, а попытки освѣженія древнихъ

фресокъ въ XVIII в. (на что есть указаніе въ надписи, выцарапанной

гвоздемъ въ алтарѣ) кончились полной неудачей, такъ какъ краски

нанесенный на древнюю живопись вездѣ осыпались и отъ нихъ оста-

лись еле замѣтные слѣды въ нѣкоторыхъ мѣстахъ.

Рис. 25. Іоаннъ Богословъ въ Евангеліи 1507 г.

Въ настоящее время трудно рѣшить, что писалось раньше — „до-

личное", т. е. одежды, палаты и пр., какъ теперь поступаютъ иконники

при написаніи иконъ, или лики, какъ того требуютъ дошедшіе до
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насъ древнѣйшіе иконописныеподлинникиXVI в. Судя по тому, что

лики вездѣ сохраниливсѣ краски, исключая лишь зрачковъ, писанныхъ

чернилами,которые не вездѣ сохранились,въ то время какъ красочныя

узорочья на одеждахъ во многихъмѣстахъ слиняли и осыпались, что

зависѣло оттого, что доличное было выполняемо по левкасу, болѣе

чѣмъ слѣдуетъ высохшему, и краска уже не могла въ него глубоко

впитаться, слѣдуетъ заключить, что Ѳерапонтовскіе художники выпол-

няли сначалалики, а затѣмъ уже доличное. Это заслуживаетъособаго
вниманія потому, что и у Ченнини, составившаго руководство для

западныхъ художниковъ, рекомендуетсяименно этотъ порядокъ въ

изображеніи фигуръ. „Чернила", которыми писались„очи", составлялись

изъ порошка, добытаго изъ перетертыхъеловыхъ углей, смѣшаннаго

съ грецкой вохрой, съ небольшой прибавкой иногдакиновари; этотъ

составъпочему-топлохо впитывался въ левкасъ, и въ рецептахънѣко-

торыхъ подлинниковъпредписывалось, „чтобы крѣпко было, очи писать

черниламитотчасъже, какъ вывохрится лицо". Но это, какъ оказывается,

не всегдапомогало, а потому въ нѣкоторыхъ спискахъподлинниковъ

предписывалось чернилатворить на яйцѣ. Очевидно, Ѳерапонтовскіе

иконникине всегдапридерживалисьэтого правила, и зрачки въ глазахъ

не вездѣ уцѣлѣли, а кой-гдѣ осыпались.

Согласно указаніямъ подлинниковъ, какъ только залевкасится

требуемоепространство,художникъ-иконописецъдолженъ былъ обри-
совать контуры предполагаемыхъизображеній и это дѣлалось жидкой

вохрой кистью, а затѣмъ „знамя" закрѣплялось графьей, т. е. в.сѣ

контуры прочерчивалисьиглой, насаженнойна рукоятку, или костянымъ

ножемъ(см. Ерминію Діонисія и иконописныйподлинникъ).Въ Ѳера-

понтовскихъфрескахъ графья далеко не вездѣ видна и замѣтна лишь

въ нимбахъ;очевидно, мастераписалиувѣреннойрукой и ненуждались

въ указаніяхъ графьи и въ этомъособенностьѲерапонтовскойросписи.

Въ стѣнной росписиПафнутьева Боровскаго монастыря, выполненной

при участіи Діонисія въ 1467—77 г.г., графья была сдѣланаглубоко и

рѣзко и видна до настоящаговремени въ фрескахъ алтаря, несмотря

на то, что вся росписьзамазанамаслянойкраскойи новой стѣнописью,

неслѣдовавшей древнему рисунку. Отсюда надо предполагать,что въ

то время кисть Діонисія не была такъ увѣрена, какъ 30 лѣтъ спустя,

когда украшался Ѳерапонтовскій храмъ.

Главное достоинствоѲерапонтовскойросписи, которое сразу бро-
саетсявъ глазавсякому, даже поверхностномунаблюдателю; это необы-

чайный общій тонъ всѣхъ фресокъ, дѣлающій ихъ воздушными, какъ

бы подернутымилегкой дымкой. Конечно, въ настоящеевремя фрески

запылились, въ Зj^aJштeльнqй_cтeпeнивыцвѣли, и пріобрѣли нѣкоторую

патинублеклой древности, но и въ настоящетяъ^своемъ видѣ онѣ про-

изводить глубокое впечатлѣніе накаждаго своей колоритностью, нѣж-

ными тонамии какой-тоособеннойвоздушностью всѣхъ изображеній.
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Это прежде всего зависитъотъ цвѣта „воздуха", „неба", который

доминируетъвъ Ѳерапонтовскихъ фрескахъ. Въ нашихъ древнихъ

иконописныхъ подлинникахъ свѣтъ рекомендуется писать лазурью,

загрунтовавъ предварительнолевкасъ рефтью J ). Но выполненіе этого

рецептау иконописцевъвъ разное время и въ разныхъ мѣстностяхъ

давало совершенноразличные результаты. Достаточносравнитьэтотъ

основной тонъ ѲерапонтовскойросписисъфрескамиРостово-Ярослав-

скихъ церквей XVI—XVII в.в., чтобы видѣть, какъ рѣзко отличаются

они въ основныхъ тонахъотъ фресокъ Ѳерапонтовскихъ.

Художникомъ Діонисіемъ найденъсчастливо такой тонъ, какой

дѣлаетъ его фрески воздушными, высокохудожественными. Сравнивая

основной тонъ Ѳерапонтовскихъфресокъ съ однороднымифресками

Ярославскихъ церквей, расписанныхъвъ сравнительноблизко къ началу

XVI в. время, напримѣръ, съ фресками Ярославскаго Спасскагомона-

стыря (1563 г.), мы видимъ, что во 2-й половинѣ XVI в. авторамиэтихъ

фресокъ уже утерянъ этотъсекретъсоставленія зеленовато-лазурныхъ

фоновъ. Въ фрескахъ Ярославскаго Спаса, а затѣмъ и въ фрескахъ

Ростовскихъ и въ Московскомъ Благовѣщенскомъ соборѣ второй

половины XVI в. и началаXVII в., нѣжный синій фонъ дѣлается гуще,

грубѣе —мутнѣетъ. И эта мутноватость синяго фона неба является

характернойчертой всѣхъ фресокъ конца XVI—XVIIв. Въ дальнѣйшій

затѣмъ періодъ, въ началѣ XVIII в., синій фонъ дѣлается лубочнымъ,

грубо яркимъ, неестественнымъи въ большинствѣ случаевъантихудо-

жественнымъ.

Ближе по своимъосновнымътонамъфрескиѲерапонтовамонастыря

стоятъ къ фрескамъ Новгородскихъ церквей XIV—XV в. (с. Болотова,
Ковалева и св. Ѳеодора Стратилата), но, къ сожалѣнію, эти фрески

дошли до насъ въ значительно искаженномъвидѣ, не расчищеныи

требуютъ тщательной реставраціи и внимательнагоизученія, безъ ко-

торыхъ невозможно дѣлать окончательныхъ заключеній 2). По основ-

нымъ своимъ тонамъѲерапонтовскія фрески гораздо болѣе напоми-

наютъ темно-лазурныефоны фресокъ сербскихъцерквей XIV— XV в.,

уцѣлѣвшихъ въ монастыряхъ: Раваницы, Каленича, Манасіи, Жичи,
Студеницыи Любостыни, этихъважныхъ памятниковъсербскагоискус-

ства эпохи былого процвѣтанія королевства Сербіи.
Фрескиэти, къ сожалѣнію, такженеизучены достойнымъобразомъ

и не всѣ изданы. Въ весьма цѣнномъ по своей ясностии обстоятель-

ности изслѣдованіи объ архитектурѣ сербскихъ церквей академикъ

П. П. Покрышкинъ показалъ, какъ интересныэти сербскіе храмы съ

!) Рефть это— темноватая краска, составлявшаяся изъ чернилъ, смѣшанныхъ съ бѣлилами, для

этого угольный порошокъ изъ подъ еловыхъ углей стирался съ известковыми бѣлилами, разведенными

на водѣ. (См. Подлинникъ у г. Симони).
2 ) Въ настоящее время фрески эти, какъ намъ извѣстно, расчищаются и изучаются г.г. В. К.

Мясоѣдовымъ, Н. П. Сычевымъ, Н. Л. Окуневымъ и Л. А. Мацулевичемъ.
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ихъ древними фресками, въ особенностидля изучающихъ русское

искусство. Своей прекрасно изданной книгой онъ побудилъ насъ

совершить нарочитуюпоѣздку въ Сербію во всѣ тѣ монастыри, кото-

рые дали ему столь интересныйматеріалъ. Посѣтивъ всѣ этихрамы и

произведя цѣлый рядъ фотографическихъснимковъсъостатковъдревней

фресковой живописи, хранящейся въ этихъ храмахъ, заслуживающей

особаго изученія, что и составитъ задачу ближайшаго будущаго,

мы постараемсятеперь лишь отмѣтить болѣе или менѣе выдающіяся

черты сходства,замѣченнагонамивъ Ѳерапонтовскихъфрескахъсъодно-

родными памятникамисербскими,— свидѣтельствуюшаго о культурномъ

взаимообщеніи Руси и Сербіи въ этотъперіодъ на почвѣ искусства,

такъ, какъ это взаимообщеніе уже отмѣчено учеными въ областицер-

ковной письменности'). Мы не будемъ вдаваться въ историческій

анализътѣхъ обстоятельствъ, которыя объяснили бы намъ эту бли-

зость къ намъпамятниковъискусствасербскаго, такъ какъ это потре-

бовало бы обширныхъ историческихъэкскурсовъ въ область взаим-

ныхъ отношеній Руси и юго-славянскихънародностейвъ XIV—XVI в.,

что отвлекло бы насъотъ предметаизслѣдованія, тѣмъ болѣе что въ

это время довольно близко къ намъстоялъ и Галичъ, и Молдовлахія,

чрезъ которые мы могли приходить въ культурное общеніе съ славян-

скими народностями Балканскаго полуострова, что требуетъ также

особагоизслѣдованія. Безспорноодно, что церкви Раваницы, Каленича,

Манасіи, Жичи, Студеницы, Любостыни, выстроенныя въ XII—XV в.

Сербскими королями, какъ „задужбины" и уцѣлѣвшія до настоящаго

времени, хотя и въ плачевномъвидѣ, хранятъ въ себѣ фрагменты

фресокъ, весьма интересныхъи цѣнныхъ для историковъ русскаго

искусства.

Тотъ подъемъхудожественнагоодушевленія, какой замѣченъ былъ

всѣми изслѣдователями памятниковъискусствана востокѣ въ предѣ-

лахъ древнейВизантіи въ XIII—XIV в., съ особеннойсилой сказался

въ странахъмолодыхъ, стоявшихъ въ ближайшемъкультурномъ общеніи

съ Византіей временъПалеологовъ и въ частностивъ Сербіи.

Въ сербскихъцерквахъ XIV—XV в. сербскій національный геній

въ лицѣ художника „ПротомайстераБоровика Раде" ярко проявилъ

себя, оставивъ намъ прекрасныепамятникиархитектурнагоискусства

того времени, а фрагменты уцѣлѣвшихъ фресокъ въ этихъхрамахъ

даютъ понять и о высокомъ художественномъвкусѣ, проявленномъвъ

нихъ мастерамитого времени.

Главное достоинствосербскихъфресокъ того временизаключается
именновъ художественнойколоритности,въ этомътонкомъсочетаніи

красочныхъэффектовъ, производящихъ чарующее впечатлѣніе, несмотря

*) См. А. И. Соболевскаго. Южно-славянское вліяніе на русскую письменность XIV и XV в

Спб. 1894 г.
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на плачевное состояніе, въ какомъ находятся теперь эти памятники

народнагоискусства'). \/
Зеленовато-голубойвоздушный, какъбы'покрытый дымкой, основной

трнъ „неба", „воздуха" Ѳерапонтовскихъ фресокъ весьма близокъ

къ нѣжнымъ голубовато-синимътонамъ „неба" сербскихъфресокъ.

Къ сожалѣнію, механическоевоспроизведетекрасочныхъэффектовъ со-

Рис. 26. Икона флора и Лавра XVI в.

{Собр. Н. П. Лихачева).

вершенно пока недостижимодля фототипіи и фотографіи и мы не

можемъ точно воспроизвестидажеакварелиизвѣстнагосвоейлюбовью

къ древне-русскойживописихудожникаД. С. Стеллецкаго2), тщательно

изучавшаго Ѳерапонтовскія фрески лѣтомъ 1908 г. и любезно предо-

*) У академика П. П. Покрышкина къ его книгѣ приложенъ кусочекъ орнаментовъ въ краскахъ

Раваницкой церкви; къ сожалѣнію, общій синевато-голубой тонъ фресокъ не смогла точно передать

типографія. См. П. П. Покрышкинъ табл. XXXи XXXI. Православная церковная архитектура XII—

XVIII въ нынѣшнемъ Сербскомъ королевствѣ. Спб. 1906.

2) Красочный таблицы въ нашей книгѣ, къ сожалѣнію, безсильны передать всю прелесть этого

колорита Ѳерапонтовскихъ фресокъ, удачно схваченнаго въ аквареляхъ художника Д. С.Стеллецкаго,

которому мы считаемъ своимъ долгомъ принести глубокуюблагодарность за его вниманіе къ нашему

труду.
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ставившаго въ наше распоряженіе нѣкоторыя изъ своихъ акварелей

для помѣщенія ихъ въ этой книгѣ.

Особеннаяблизость Ѳерапонтовскихъфресокъ съ фрескамисерб-
скихъ церквей замѣчается прежде всего при сравненіи разноцвѣтныхъ

тоновъ въ овальныхъ красочныхъ кругахъ, въ которыхъ помѣщены

мученикии преподобные, украшающіе столбы въ верхнихъихъ частяхъ,

и подпружныя арки какъ въ Ѳерапонтовскомъ, такъ равно и въ Серб-
скихъ храмахъ. (См. рис. 32).

Помѣщеніе погрудныхъ изображеній святыхъ въ овальныхъ ме-

дальонахъ, въ мозаичныхъ и фресковыхъ стѣнописяхъ церквейведетъ

свое начало изъ глубокой древностии такіе медальоны со святыми,

напоминаядревне-греческуюпортретнуюживопись, являются во многихъ

византійскихъ памятникахъцерковнаго искусства. Размѣщаются они

по тягамъ арокъ, по сводамъ и верхнимъчастямъстолбовъ, поддер-

живающихъ купола.

Художникъ Діонисій, расписывавшій Ѳерапонтовскій храмъ, пре-

красно воспользовался этимицвѣтными медальонамидля чистодекора-

тивныхъ цѣлей.

Главное достоинство этихъ медальоновъ въ Ѳерапонтовскихъ

фрескахъ состоитъвъ той особой воздушности красокъ, которыми

они написаныи въ той гармоніи въ сочетаніи этихъ красокъ. На

общемъ сине-голубомъфонѣ всей росписивеликій колористъДіонисій

употребилъцѣлую гамму нѣжныхъ красокъ, художественнои съ боль-

шимъ вкусомъ комбинируя ихъ въ цвѣтныхъ кругахъ, разнообразя

ихъ и гармонируя съ цвѣтомъ разнообразныхъодеждъ святыхъ, изо-

браженныхъ въ центрахъкруговъ; причемъ ни одна краска не упо-

треблена имъ въ рѣзкомъ простомъ видѣ, но всегда смягченная, у

пригашенная. Медальоны эти состоятъкаждый изъ трехъ концентри-

ческихъ цвѣтныхъ круговъ, составленныхъизъ одного основного,

находящагося въ центрѣ медальона, цвѣтного круга извѣстнаго тона, и

двухъ добавочныхъ къ немутоновъ. Такъ, при центральномъоснов-

номъ кругѣ красномъ (багоръ), который и служитъфономъ для изо-

бражаемаговъ этомъ кругѣ погрудно фигуры святого, второй кругъ

дѣлается розоватый (багоръ съ бѣлиломъ), третій кругъ еще болѣе

свѣтлый (киноварь съ сильнойпримѣсью бѣлилъ); приэтомъи одежды

святого имѣютъ также розовый или свѣтло-красный тонъ или изъ

какого нибудь дополнительнагоцвѣта. Прижелто-золотистомъцентраль-
номъкругѣ (охра), второй концентрическій кругъ изъ охры събѣлиломъ,

гораздо свѣтлѣе, а третій кругъ совершенно свѣтлый, легкій. При

сѣро-голубомъ центральномъкругѣ (лазорь дымчата), второй кругъ

свѣтло-голубой (лазорь съ бѣлиломъ) и третій „голубецъ" съ сильной

примѣсью бѣлилъ. При этомъ и одежды у святого въ этихъслучаяхъ

бываютъ или синяго, или лиловаго цвѣта съ тѣнями изъ карминаили

съ нѣжными лиловыми рефлексами. При зеленомъцентральномъкругѣ
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(„прзелень дымчата"), второй кругъ — „празелень бѣлъ" третій совер-

шенно свѣтлая празелень „весьма бѣла", какъ она обозначается въ

нашихъ древнихъ подлинникахъ. : Посредствомъ этихъ разноцвѣтныхъ

концентрическихъ круговъ, въ центрѣ которыхъ изображены святые

разныхъ ликовъ (мученики, исповѣдники, преподобные, постники,

дѣвственники и пр.), художникъ имѣлъ намѣреніе стильно изобразить

Рис. 27. Видѣніе Евлогія

(Собр. Н. П. Лихачеву.

мистическое небо, „небо небесе", „третіе небо", въ свѣтѣ коего

живутъ праведники и созерцать которое удостоенъ былъ ап. Павелъ,
„восхищенъ бывъ" еще при жизни до третьяго небесе, гдѣ слышалъ

„неизреченные глаголы, ихъ же не лѣть есть человѣкомъ глаголати".

И, дѣйствительно, эти разноцвѣтные красочные круги какъ нельзя

лучше вызываютъ это мистическое настроеніе, давая реальное пред-

ставленіе „о третьемъ небеси". (См. соотв. табл.).
Въ сгѣнописяхъ церквей русскихъ ближайшихъ по времени рас-

писанія эти цвѣтные медальоны въ два цвѣта мы встрѣчаемъ въ

стѣнописи (1557 г.) Супрасльскаго монастыря въ Благовѣщенской

церкви ') (лишь въ два тона), а также въ Спасской Ярославской

') П. П. Покрышкинъ. Благовѣщенская церковь въ Супрасльскомъ монастырѣ. Спб. 1911 г.

(Сборникъ въ честь гр. А. А. Бобринскаго) см. табл. ІѴ^ VI, XI.
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церкви (1563 г.), но въ послѣдней краски, какъ въ общемъ тонѣ неба,

гораздо гуще и рѣзче, о чемъ мы уже упоминали,такъ и въ этихъ

медальонахъкраски теряютъ легкость и воздушность фресокъ Діонисія.

Замѣчательно, что фрески Аѳонскаго Кутлумушскагомонастыря, испол-

ненныя всего 40 лѣтъ спустя послѣ Ѳерапонтовскихъ(1540 г.), также

заключаютъ въ себѣ изображенія погрудныхъ святыхъ въ трехцвѣт-

ныхъ медальонахъ, но краски здѣсь гораздо гуще, мутнѣе и рѣзче

Ѳерапонтовскихъ, менѣе художественны, и въ общемъ чрезвычайно

близко напоминаютъпо тонамъи техникѣ фрески ЯрославскагоСпас-

скаго монастыря.

Эти разноцвѣтные медальоны встрѣчаются и въ иконахъ того

времени. Діонисій и его ученики прибѣгали къ этимъ простымъ

эффектамъ и при написаніи иконъ. Въ такомъ трехцвѣтномъ кругѣ

изъ разноцвѣтной празеленинаписанаикона Знаменія Божіей Матери

XV—XVI в., бывшая запрестольной(съ рукоятью и съ изображеніемъ

Николая Чудотворца на обратной сторонѣ) и находящаяся нынѣ въ

замѣчательнѣйшемъ по полнотѣ и цѣнностисобраніи древнихъиконъ

Н. П. Лихачева (см. рис. 20 и 21). Онапринадлежитънесомнѣнно кисти

еслинесамогоДіонисія, то его учениковъ. (Иконанедостаточнохорошо

сохранилась, чинка коснулась лика младенцаи еще несущественныхъ

частейлика Богородицы). Въ такомъже трехцвѣтномъ кругѣ изобра-

жено Знаменіе налюбопытнѣйшей и-рѣдчайшей иконѣ того же драго-

цѣннаго собранія иконъ Н. П. Лихачева „Евлогіево видѣніе" или все-

нощное (см. рис. 27). На этойиконѣ художникъ изобразилътрехглавый

храмъ Новгородской архитектуры(дѣйствіе происходитъвнутрихрама)

и на стѣнѣ его икону „Знаменія" въ трехцвѣтномъ кругѣ '). Эти

красочные медальоны съ тремя разноцвѣтными концентрическимикру-

гами мы встрѣчаемъ и въ миніатюрахъ этого времени. Такъ, въ руко-

писяхъКозмы Индикоплова,хранящихся въ библіотекѣ С.-Петербургской

Духовной Академіи № 1197 и въ Московск. Синодальной № 997,

изъ коихъ одна служитъ прототипомъдля другой, святые изображены

въ трехцвѣтныхъ медальонахъ.

Обѣ эти рукописи несомнѣнно вышли изъ монастырскойшколы

Діонисія и имѣютъ весьма важное значеніе въ исторіи русскагоико-

J ) Кстати нѣсколько словъ объ этой иконѣ. Въ оглавленіи она неправильно названа „Видѣніе

кущей" (?) вмѣсто „видѣніе кошницъ'. Подъ этимъ названіемъ она извѣстна у нашихъ иконописцевъ.

Но въ древнихъ описяхъ XVI в. (См. опись 1545 г. Іосифова Волоколам. мон. въ приложеніи) эта

икона называется Евлогіево видѣніе или всенощное. Монахъ Евлогій видѣлъ, какъ ангелы послѣ

всенощнаго бдѣнія раздавали бывшимъ на бдѣніи инокамъ изъ кошницъ золото и серебро, смотря

по силѣ молитвеннаго подвига бдѣвшихъ и по ихъ достоинству. Это раздаяніе наградъ ангелами въ

церкви изображено на иконѣ. Другую подобную икону XVI в. мы видѣли въ церкви Введенскаго

монастыря въ Сольвычегодскѣ извѣстныхъ именитыхъ людей Строгановыхъ.

Обѣ эти иконы очень похожи по стилю и несомнѣнно принадлежатъ къ числу немногихъ уцѣ-

лѣвшихъ иконъ Діонисіевой школы. Въ этомъ убѣждаетъ насъ и фигурный поясъ изъ кирпичей, по-

ставленныхъ на ребро на храмѣ, изображенномъ на иконѣ. Такіе фигурные пояса всірѣчаются и на

палатахъ во фрескахъ Ѳерапонтоваго монастыря, какъ и на самомъ Ѳерапонтовскомъ храмѣ.
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нописанія. Мы обратимъвниманіе читателявъ своемъ мѣстѣ и напа-

латноеписьмо этихъминіатюръ (на орнаментыцерковныхъ стѣнъ, ко-

лонки съ пышными капителями, на троны съ точеныминожками и

проч., въ рукоп. Московской Духовной Академіи № 102, тожествен-

ные съ палатнымъписьмомъѲерапонтовскихъфресокъ). (См. Мате-

ріалы Н. П. Лихачева, для исторіи русскаго иконописанія, т. II. Табл.

CCCXLVI, 814, СССС, 822, ССССІ, 824, CCCXLIX, 823). Эта декора-

тивность разноцвѣтныхъ медальоновъ съ изображеніемъ святыхъ въ

Ѳерапонтовскихъ фрескахъ находитъсебѣ полную аналогію въ фре-

скахъ сербскихъцерквейXIV—XV в. Раваницы и Манасіи ') (1407) и

Каленича(нач.XV в.) (1381— 1427). Въ сохранившихсяостаткахъросписи

мы видимъ также цвѣтные медальоны съ погрудными изображеніями

святыхъ, но со слѣдующими особенностями.Медальоны въ росписи

Манасіи, помѣщенные на столбахъ, не имѣютъ такого разнообразія въ

краскахъ въ цвѣтныхъ фонахъ, какъ въ Ѳерапонтовѣ. Художникъ

взялъ только два тона, воздушный темно-голубой,родственныйобщему

тону росписии красноватый(съ свѣтло-розовымъ оттѣнкомъ), но въ

росписиМанасіи эти медальоны болѣе роскошны, чѣмъ въ Раваницѣ

и Каленичѣ и декоративнѣе даже Ѳерапонтовскихъ. Здѣсь круглые

медальоны образуютъ какъ бы одну гирлянду, состоящую изъ боль-

шихъ круговъ въ цвѣтныхъ рамкахъ изъ штучнаго набора и перепле-

тающихся съ ними малыми кругами, въ которыхъ вписаны крупныя

золотыя звѣзды съ золотыми точками между лучами. По бокамъ

малыхъ круговъ вписаны золотистые орнаменты, характерные для

сербскаго искусства (почему- то принятые г. Покрышкинымъ за

турецкіе).

Крупные медальоны построенытакъ: внутри фонъ темно-голубой,

общій всей росписи, какой встрѣчается и въ миніатюрахъ того вре-

мени. Рамку составляютъ два концентрическихътонкихъ круга свѣт-

лой охры, между этимикругами, вписаны разноцвѣтные квадратики

на ребро въ видѣ штучнаго набора, причемъ въ срединѣ идутъ ква-

дратики(подва въ рядъ) золотые, а по краямъ разноцвѣтные—голубо-

ватые, свѣтло-зеленые, лиловатые, темно-красные.Художникъочевидно

имитировалъмозаичныя декоративныя рамки, въ которыхъ писались

погрудно изображенія святыхъ въ мозаичныхъ росписяхъ. Древнѣй-

шій примѣръ такихъ медальоновъ съ изображеніями святыхъ мы имѣ-

емъвъ миніатюрахъ пророковъ извѣстной ТуринскойрукописиVI в.

и въ рукописиВатикан. Библіотек. VI в., Козмы Индикоплова, въ мо-

заикахъвизантійскихъ храмовъ и между прочимъ въ ближайшемъпо

времени въ мечети Кахріе Джами и въ фрескахъ верхней церкви

*) Въ послѣднее время ферески эти служатъ предметомъ изученія сербскаго ученаго проф.
Петковича; статьи его въ „Старинарѣ" возбуждаюгъ большой интересъ. Желательно, чтобы онѣ побу-
дили сербскихъ патріотовъ выпустить роскошное изданіе этихъ художественныхъ произведеній, какъ

того они заслуживаютъ.
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въ Ассизи; въ послѣдней медальоны ') почти тождественнысъ Ма-

насійскими. Эти медальоны съ золотыми ободками, съ промежуточ-

ными золотыми кругами изъ матоваго золота 2), съ крупными декора-

тивными звѣздами должны были производить чарующее впечатлѣніе

и свидѣтельствуютъ о большомъ художественномъдарованіи декора-

тора. Такіе же круги съ погрудными изображеніями святыхъ нахо-

дятся и въ росписяхъ Каленическойцеркви (нач. XV в.) въ той же

Сербіи, но здѣсь медальоны нѣсколько бѣднѣе, кубики поставленные

на ребро охряные, а не золотые, въ одинъ рядъ, а не въ два.

Ближе къ Ѳерапонтовымъ фрескамъ въ этомъ отношеніи стоятъ

медальоны съ погрудными изображеніями святыхъ въ Раваницкой

церкви (1381 г.). Характеръ росписи Раваницкой церкви довольно

точно опредѣленъ академикомъП. П. Покрышкинымъ, который счи-

таетъхудожника, расписывавшаго эту церковь обладающимъ боль-

шимъ вкусомъ. Къ книгѣ П. П. Покрышкина приложенъи медальонъ

въ краскахъ (къ сожалѣнію, цвѣтная фототипія не точно передалапре-

лестныйнѣжный синій фонъ фресокъ).

Медальоны Раваницкой церкви также разноцвѣтные, какъ и

Ѳерапонтовскіе, также состоятъизъ трехъ концентрическихъкруговъ

разныхъ цвѣтовъ одного тона. Но тоновъ этихъ художникъ употре-

бляетътолько два: темно-голубой,общій тону всей росписии красно-

розоватый, между тѣмъ въ Ѳерапонтовскихъфрескахъ этихътоновъ

гораздо больше (охряной, коричневатыйи празеленныйи др.).

На ряду съ этимъдекоративностьѲерапонтовскихъфресокъ чрез-

вычайно много выигрываетъ отъ нѣжнаго колорита тканей, живопис-

ности одеждъ, прекраснагопалатнагописьмаи др. аксессуаровъ, что

принято у иконописцевъназывать „доличнымъ".

Замѣчательно, что стѣнопись Ѳерапонтовскаго храма достигаетъ

декоративныхъцѣлей, главнымъ образомъ, общимъ колоритомъ фре-

сокъ и красивыми группамимножествалицъ, участвующихъ въ цѣ-

ломъ рядѣ картинъ изъ евангельскойисторіи, изображеній акафиста

въ честь Божіей Матери, вселенскихъсоборовъ, второго пришествія,

страшнагосуда и загробнойжизни. Чисто орнаментальныяукрашенія,

наполняющія видныя мѣста въ византійскихъ и греческихъхрамахъ,

а также и въ русскихъ, имъ подражающихъ, въ особенностивъ

XVII—XVIII в., здѣсь отсутствуютъ:картины, идущія въ нѣсколько

рядовъ по стѣнамъ храма, отдѣляются одна отъ другой только узкими

% ) Н. П. Лихачевъ. Историческое значеніе итало-греческой иконописи, изображения Богоматери

въ произведеніяхъ итало-греческихъ иконописцевъ и ихъ вліяніе на композиціи нѣкоторыхъ прослав-

ленныхъ русскихъ иконъ. Изданіе Императорскаго Археологическаго Общества. Спб, 1911 г., стр. 62,
см. рисун. 114.

2 ) Въ русской лѣтописи гіодъ 1508 г. упоминается, что Ѳеодосій сынъ Діонисіевъ „подписа"

Благовѣщенскій соборъ въ Москвѣ „златомъ". Реставрація 1884 г. не нашла слѣдовъ этого золота,

между тѣмъ, очевидно, что украшеніе фресокъ златомъ было въ обычаъ того времени. Такъ, во

фрескахъ храма въ Манасіи всѣ нимбы у святыхъ золотые - матовые, много золота употреблено и

въ одеждахъ, и въ орнаментахъ.

56



бордюрами изъ темно-краснойкраски, обведенной съ двухъ сторонъ

бѣлыми линіями. Очевидно художникъ не желалъ отвлекать вниманія

зрителя цвѣтными декоративнымиорнаментамиотъ картинъи пока-

залъ всю силу въ декоративностисамыхъ картинъ.

Декоративность и, такъ сказать, красочность Ѳерапонтовскихъ

фресокъ съ избыткомъискупаетсябогатствомъи разнообразіемъ цвѣт-

ныхъ одеждъ, въ которыя облечены всѣ лица, участвующія въ еван-

гелическихъсобытіяхъ и другихъ картинахъ этой росписи, а также

въ палатномъписьмѣ съ красивыми пологами, драпирующими эти

палаты.

Въ Ѳерапонтовскихъфрескахъ, въ одеждахъ и во всемъ „долич-

номъ", бросаетсявъ глаза прежде всего живость красокъ, чутье ко-

лорита и умѣнье художника владѣть красками. Здѣсь нѣтъ примитив-

ныхъ красокъ Нередицы, нѣтъ и тусклыхъ и мутныхъ или слишкомъ

рѣзкихъ красокъ, какія характернывъ „доличномъ" фресокъ XVII в.

Ярославскихъи Ростовскихъ церквей. Краски для изображенія одеждъ

и мягкихъ складокъ взяты всегда въ нѣсколько тоновъ и въ нѣко-

торыхъ лучшихъ фрескахъ, съ свѣтовыми эффектами въ видѣ двух-

цвѣтныхъ рефлексовъ, столь характерныхъ въ живописи западныхъ

художественныхъ школъ XIII—XIV в. ') и въ лучшихъ фрескахъ

XIV—XV вв. Аѳонскихъ, юго-славянскихъ—преимущественносерб-

скихъ церквей. Поразительно, что эта нѣжная яркость красокъ въ

доличномъ, дѣлающая всѣ храмовыя росписитого времениэффект-

ными, красочными,—наблюдаемая рѣшительно во всѣхъ странахъ,

имѣющихъ культурную связь съ греческимъвостокомъвъ XIV—XV вв.,

быстро исчезаетъво 2-й половинѣ XVI в. и росписьѲерапонтовскаго

собора, едва ли не единственныйхудожественныйпамятникъна Руси,

сохранившійся до нашего времени, свидѣтельствующій о той худо-

жественнойволнѣ, которая, мощно начавшись одновременнона во-

сток и на западѣ въ эпоху первыхъ временъВозрожденія, и въ видѣ

довольно сильной зыби отразилась и у насъ на Руси на далекомъ

сѣверѣ, въ древнейНовгородской области, въ Бѣлозерскомъ краѣ.

Всего болѣе поражаетъэффектъ сочетанія темно-пурпурныхъсъ

лиловатыми бликами верхнихъ одеждъ Богоматери(маѳорія и мантіи,

украшенныхъ золотыми бахромами, съ воздушно-голубоватымъ хито-

номъ, служащимънижнейодеждой Богоматериво всѣхъ многочислен-

ныхъ изображеніяхъ ея на стѣнахъ, и въ евангельскойисторіи, и въ

!) Академикъ Н. П. Кондаковъ въ своемъ послѣднемъ изслѣдованіи, объ иконографіи Богома-
тери, полномъ вьтсокоцѣнныхъ наблгоденій надъ техническими особенностями западныхъ художествен-

ныхъ школъ сѣверной Италіи и въ особенности Падуи и Венеціи XIII—XIV вв., посредствомъ мно-

жества наглядныхъ примѣровъ показываетъ, что эти свѣтовые и красочные эффекты являются

характерными признаками произведеній этихъ школъ, которые оказали вліяніе и на нашихъ иконо-

писцевъ XV в. и первой половины XVI вѣка.

Н. П. Кондаковъ. Иконографія Богоматери. Связи греческой и русской иконописи съ итальян-

ской живописью ранняго Возрожденія, Спб. 1911 г. Глава III. 88-105 стр. и др.
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икосахъ и кондакахъакаѳистаи, какъ Царицы Небесной,сидящей на

престолѣ въ конхѣ алтарнойабсиды, и въ картинѣ Страшнаго суда,

въ царствѣ райскихъ обитателей.На фонѣ этихъ живыхъ колеровъ

одеждъ Богоматери необыкновенно эффектно выступаютъ нѣжно-па-

левыя верхнія одежды Христа- младенцаи нижнія — пурпурный хитонъ

или дымчато-синій. Красивый эффектъ, всегда привлекающій взоръ,

производятъ и одежды Спасителя во многочисленныхъкартинахъ

евангельскойисторіи, гдѣ Онъизображаетсявсегданапервомъпланѣ—

пурпурный хитонъсъ золотыми полосамибогатагоклава, нѣжно-синій

легкій гиматій или золотистыйизъ темнагоматовагозолота (охра раз-

ныхъ оттѣнковъ).

Но умѣнье пользоваться эффектами красокъ у автора Ѳерапон-

товскихъ фресокъ, талантливагоколористаДіонисія, всего болѣе про-

явилось въ „доличномъ", въ сложныхъ композиціяхъ, когда нужно

было представитьцѣлый рядъ дѣйствующихъ лицъ. Художникъ по-

средствомъсочетанія цѣлой гаммы нѣжныхъ красокъ съ ихъ полуто-

намивъ одеждахъ, въ палатахъи драпировкахъ, украшающихъ эти

палаты, давалъ цѣлый рядъ красивыхъ пятенъ, которыя до сихъпоръ,

не смотря на печальноесостояніе Ѳерапонтовскихъфресокъ, не поте-

ряли своего обаянія. Для образца опишемъ одну изъ эффектнѣй-

шихъ фресокъ, хотя значительноуже нынѣ утратившую яркость краѴ

сокъ, благодаря тому, что она была помѣщена на наружной стѣнѣ

Ѳерапонтовскаго храма и въ теченіе 400 лѣтъ подвергаласьвсѣмъ

атмосфернымъвліяніямъ, —но и до сихъ поръ невольно поражающую

всякаго необыкновеннымъ колоритомъ одеждъ множествадѣйствую-

щихъ лицъ,—палатнымъписьмомъ и вообще всѣмъ „доличнымъ".

Это фреска храмового праздникаѲерапонтовскагособора—Рождества

Пресвятыя Богородицы, помѣщающаяся на наружной стѣнѣ надъ

входными западнымидверями главнаго храма. Вся композиція раздѣ-

ляется на двѣ части: слѣва самая сценаРождества Богородицы (на-

лѣво надъ входной дверью), какъ она обычно изображаетсянапразд-

ничныхъ иконахъ Рождества БогородицьіТТГ вторая— Радость Іоакима

и Анны: Іоакимъ и Анналаскаютъмладенца-Богоматерь;Аннацѣлуетъ

ее, Іоакимъ простираетъкъ ней руки, рядомъ младенца-Богоматерь

няня качаетъвъ колыбели, а другая служанка вѣетъ надъНей опа-

халомъ.

Въ картинѣ Рождества на одрѣ, покрытомъ бѣлой съ пестрыми

полосами тканью, полулежитъ праведная Анна, въ бѣломъ маѳоріи

(головномъ платкѣ) и блѣдно-розовомъ хитонѣ (этотътонъ переданъ

приблизительновѣрно на табл. III, на одеждѣ пастырей),полузакрытая

голубымъ одѣяломъ, собраннымъвъ мягкія стильныя складки(голубой

тонъ см. табл. III на одеждѣ Богоматери, переданнойфототипіей не

совсѣмъ точно); низъ одра Божіей Матери темно-лиловыйсъ голу-

быми рефлексами(бликами), -
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Сзади ея стоитъІоакимъ съ короткой сѣдой бородой, съ подстри-

женнымиволосами(съ гуменцемъ).Одежда на немънѣжно-розовая,

воротникъ желтый (золотой) и такая же желтая полоса идетъпо хи-

тонувнизъ (клавъ). Служанка въ зеленомъхитонѣ изъ легкой матеріи

подноситъна блюдѣ кушанья Аннѣ,— двѣ другія служанки стоятъ

около купели. Одна съ высокимъ головнымъ уборомъ (очень харак-

тернымъдля этой эпохи), къ которому прикрѣплена розоватая легкая

Рис. 24. Икона пророка Иліи.

(Собр. П. И. Харитоненко.)

ткань, спускающаяся ниже пояса, одѣта въ голубой хитонъ. Другая

служанкавъ зеленомъ хитонѣ, въ розовой верхней одеждѣ, держитъ

въ рукахъ золотой сосудъ. Внизу картины, около купели, сидятъ

двѣ служанки: одна изъ сосуда льетъ воду и пробуетъея темпера-

туру, другая держитъ на рукахъ младенцаБогоматерь. На дѣвушкѣ

съ сосудомъ верхняя одежда бѣло-розовая, нижняя нѣжно-палеваго

цвѣта. Другая въ бѣлой короткой рубашкѣ, въ бѣломъ чепцѣ, изъ-

подъ котораго спускаютсядвѣ пряди волосъ; верхняя одеждау нея лило-

ватая, спущенаи образуетъмассумягкихъ складокъ съ розовыми ре-

флексами. Палаты: справарозовая стѣна, надъ палатойраскинутыдра-
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I- ; пировки пурпурнагоцвѣта съ малиновымъ оттѣнкомъ; надъ розовой

t стѣной ткань нѣжно-зеленагоцвѣта. Около стѣны изображеназолотая

(желтойохры) колыбель на четырехъ точеныхъ ножкахъ, въ колыбели

младенецъБогоматерь въ бѣлыхъ пеленахъ,покрыта нѣжно-голубымъ

одѣяломъ; рядомъ на низкой золотой скамейкѣ съ точеныминожками

сидитъслужанкавъ голубомъ хитонѣ, съ золотыми вышивками около

ворота, въ желтой съ розовыми тѣнями (нѣжно-палевагоцвѣта съро-

зовыми оттѣнками) верхней одеждѣ. Другая служанкастоитъ,склонив-

шись съ опахаломъ—типичнаяренесанснаяфигура, какъ удачно назы-

ваетъ такія фигуры въ иконахъ и фрескахъ XIV— XV вв. Н. П. Кон-

даковъ. На ней рубашка бѣлая съ желтой (золотой)отдѣлкой и жел-

тая кофта съ широкими рукавами, съ розоватыми тѣнями. Верхняя

одежда изъ зеленойткани (свѣтлая празелень).

Рядомъ, на ступеняхъпортика, сидитъправеднаяАнна, въ темно-

голубомъ хитонѣ и въ пурпурной съ розоватыми бликамиверхней

одеждѣ. Лѣвой рукой она обнимаетъ.младенца-Богоматерь,повитую

въ бѣлыя пелены,— правой прижимаетъщечку младенца- Богоматери

къ своему лицу и цѣлуетъ. Младенецъручкой касаетсялица правед-

ной Анны, Іоакимъ въ темно-голубомъхитонѣ, въ свѣтло-пурпурномъ

гиматіи, съ лиловыми бликами, простираетъруки къ младенцу;надъ

розоватымъ портикомъраскинутътемно-зеленыйпологъ. Все это раз-

нообразіе и богатство красокъ, представленноена лазурномъфонѣ

неба, производитънеобыкновенноевпечатлѣніе. Въ особенностикра-

сивы эти сочетанія голубого цвѣта фресокъ съ нѣжно-фіолетовыми

бликами. Лиловатыя краски при разномъ освѣщеніи даютъ разные

оттѣнки, отчего ткани кажутся воздушными, какъ бы переливаю-

щимися. Тотъ же эффектъ производятъ и нѣжно-зеленоватыя тѣни

на желтыхъ и лиловатые блики на темно-красныхъодеждахъ.

Но въ особенностиширокій просторъ художественному вкусу

Діонисія и его страстикъ колоритностипредоставлялитакія картины,

гдѣ нужно было изобразить цѣлыя группы лицъвъ богатыхъодеждахъ

изъ разноцвѣтной узорной парчи или дорогихъ цвѣтныхъ шелковыхъ

тканей. И мы видимъ, что при изображеніи царскагопира въ притчѣ

о неключимомъ рабѣ,—брачнаготоржествавъ Канѣ Галилейскойи др.

художникъ перестаетъбыть стилистомъи заимствуетъкраски изъ

дѣйствительности.Онъсълюбовью выписываетъдо мелочейроскошные

наряды жениха и невѣсты, богатыя вошвы ихъ брачныхъ костюмовъ,

изнизанныя жемчугомъ и драгоцѣнными камнями, прелестнуюжем-

чужную повязку на головѣ у невѣсты и брачный вѣнецъу жениха.

Въ притчѣ о неключимомърабѣ всѣ гости, имѣющіе „одѣяніе брачно",

одѣты въ дорогія разноцвѣтныя парчевыя одежды съшитыми золотомъ

и изнизаннымижемчугомъворотниками(дажеу слугъ)и здѣсь мастеръ

тщательно выписалъ на каждой одеждѣ разные узоры парчи, укра-

шенной золотыми дробницамии золотошвейнымъ рисункомъ. Цѣлый
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рядъ орнаментальныхъмотивовъ, чрезвычайно цѣнныхъ въ археологи-

ческомъ и художественномъотношеніи, мастеръдалъ и въ одеждахъ

группъ -праведниковъ, идущихъ въ рай: царей, царицъ, апостоловъ,

патріарховъ, пророковъ, мучениковъ и мученицъ. (См. табл.).

На ряду съ нѣжно яркими колерами одеждъ святыхъ, въ стѣно-

писиѲерапонтовскагособора красочностьвсей росписизависитъне

мало и отъ палатнаго письма. Во всѣхъ картинахъ, украшающихъ

соборъ, храмины, палаты, портики съ ихъ разноцвѣтными крышами,

троны, подножія, наконецъгоры и вообще пейзажи,все способствуетъ

общему впечатлѣнію и усиливаетъкрасоту стѣнной росписи. Такъ

палатыу Діонисія никогда не писалисьвъ одинъ тонъ, какъ это было

часто во фрескахъ XVII в., а всегда въ два или нѣсколько колеровъ:

желто-золотистый(охра), розовато-красный(баканъ, баканъ съ бѣли-

ломъ), свѣтло-зеленый (празелень разныхъ оттѣнковъ), при этомъ

яркость красокъ въ особенностибросаетсявъ глаза въ изображеніяхъ

разноцвѣтныхъ мраморовъ, коими щеголяетъ художникъ при изобра-

жен^ мраморныхъ колоннъ, базъ, капителей;— роскошны также по

краскамъи драпировочныя ткани, перекинутаямеждуколоннамизданій

и ихъ верхушками, доставлявшія художнику случай дать цѣлый рядъ

красивыхъ красочныхъ пятенъ (см. красочныя таблицы). О формахъ

зданій, троновъ, горокъ и вообще о пейзажѣ мы будемъ говорить въ

своемъ мѣстѣ болѣе подробно—теперьже отмѣтимъ только богатство

красокъ и въ этой части„доличнаго" Ѳерапонтовскойросписи.

Эта яркая декоративностьодеждъ и палатнагописьмасоставляетъ

одну изъхарактерныхъособенностейпроизведеній позднѣйшаго періода

существованія Византійскаго искусства XIV—XV в., когда оно, по

авторитетнымъсловамъ академикаН. П. Кондакова, воскресаетъкъ

новой жизни разомъ, въ нѣсколькихъ мѣстностяхъ православнаго

востока и даже католическагозапада. То оживленіе, какое чувствуется

въ искусствѣ Византійскомъ въ это время, зависѣло преждевсего отъ

тѣснѣйшаго взаимодѣйствія греческихъмастерскихъсъ мастерствомъ

италійскихъ художественныхъшколъ и въ особенностишколъ вене-

ціанскихъ, вліяніе которыхъ на грековъ дало множествоиконописныхъ

произведеній, извѣстныхъ подъ названіемъ итало-греческихъ,итало-

критскихъи т. д. Главное достоинствоэтихъпроизведеній —ихъ кра-

сочность. Путемъ тщательнаго изученія техническихъособенностей

итальянскихъмастеровъН. П. Кондаковъ детально и точно указалъ и

тѣ художественныя мастерскія, которыя передали свои манеры и

любимыя комбинаціи красокъ мастерамъитало-греческимъ,а затѣмъ

черезънихъ, а отчастии инымъспособомъи мастерамъновгородскимъ').

Эта необычная доселѣ живость красочныхъ тоновъ въ доличномъ

сразу бросается въ глаза и является однимъ изъ самыхъ вѣрныхъ

*) Н. П Кондаковъ. Иконографія Богоматери. Связи греческой и русской иконописи съ итальян-

ской живописью ранняго Возрожденія. Спб. 1911 г. стр. 88—101.
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признаковъ, по которому можно безошибочно отнестикъ этой эпохѣ

тотъ или другой памятникъискусства,какъ бы онъ рѣзко ни отличался

отъ однородныхъ ему памятниковъдругими, свойственнымиемутолько

индивидуальными качествами. Эту характерную черту отмѣтили въ

своихъ только что вышедшихъ трудахъ историкиВизантійскаго искус-

ства Г. Милле и Ш. Диль. „Могущественноедвиженіе искусствавъ это

время распространяетсяпо всему христіанскому востоку, говоритъ

Ш. Диль, „живопись въ собственномъсмыслѣ воцариласьвъ церкви:

она вытѣсняетъ здѣсь всѣ другіе виды декораціи, проявляя особый

вкусъ къ живописности,знанію красокъ... возникаетъшкола декора-

тивная и реалистическая,которая дала намъзамѣчательныя произведенія

и показала, себя многократнооригинальнойи творческой" ')'

Эта новая школа проявила себя съ особеннымъблескомънаАеонѣ

въ стѣнописиПротатскагохрама, выполненнойпресловутымъгреческимъ

художникомъ Панселиномъ.

Несмотря на категорическія увѣренія знатока востока и Аѳона

преосвященнагоПорфирія, что ему послѣ тщательныхъизысканій удалось

уловить наконецътѣнь этого легендарнагохудожника, несмотря на

цѣлый рядъ научныхъ экспедицій наАѳонъ, совершенныхъи русскими

и иностраннымиучеными, вопросъ объ уясненіи личностиэтого грече-

скаго „Рафаеля", какъ его съ гордостію называютъ его соотечествен-

ники, остаетсявъ томъ же положеніи, въ какомъ онъ былъ 45 лѣтъ

тому назадъ при преосвященномъПорфиріи. Прежде всего не уста-

новлено незыблемо время дѣятельности этого художника, а затѣмъ не

указаны и не опредѣлены художественныя произведенія его кисти.

Увѣренія, что это художникъ XI—XII в., уже давно оставлены, какъ

неимѣюгція никакого основанія, но едва ли правильно утвержденіе

самогопреосвящ. Порфирія, что Панселинъжилъ и дѣйствовалъ въ по-

ловинѣХѴІ в., чтознаменитыяфрескивъ Протатѣ относятсякъ 1534—48 г.

ПреосвященныйПорфирій увѣряетъ, что „онъ поймалътѣнь Панселина

и засадилъее въ домикъ памяти, такъ что трудно кому-нибудь вы-

пустить ее отсюда и угнать въ мракъ вѣковъ, предшествовавшихъ

1534—48 г., ибо ее стерегутъдва неумолимыеаргуса: справа— соста-

витель жизнеописанія Ѳеофила, слѣва—Рико, а надънимицаритътѣнь

прота Серафима съхартіей въ рукѣ, накоторой написано:оЫоЬ6\щаа тоѵ

ѵар&ірт той Протйтоо (гдѣ помѣщаются фрески Панселина),Ь. райршѵ хяі

то xafATravapeTovxal ttjv EexxXoricrfav іаторт)оа, т. е. Я ПОСтроилъ папертьПротата

съ основаній и колокольню и росписалъцерковь 2)". Но, къ сожалѣнію,

всѣ аргусы преосвященнаго Порфирія оказываются ненадежнымии

Л. Д. Никольскій въ своемъ„Историческомъочеркѣ Аѳонской стѣнной

') Ch. Diehl. Manuel d'arts Byzantin. Par. 1910, p. 776.
O. Millet. L'art Byzantin.
2 ) Труды Кіев. Дух. Акад. 1867 г. т. III, стр. 234. Преосвященный Порфирій. П::сьма о пресло-

вутомъ Панселинѣ.
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живописи" безъ труда поколебалъихъ славу, съ большой основатель-

ностью доказавъ, что всѣ эти свидѣтельства о росписицерквиПротата

могутъ относиться къ 1526 г., когда дѣйствительно расписанъбылъ

въ Протатѣ придѣлъ Іоанна Предтечи, а эта посредственнаяроспись

ни въ какомъ случаѣ неможетъпринадлежатькистиПанселина.Такимъ

образомъ", тѣнь Панселинаснова исчезлаи личность эта попрежнему,

какъ вѣрно выражается Ш. Диль, остается „une figure entrangement

Рис. 28. Фрагментъ иконы Страшнаго Суда Севастьяновскаго собранія
въ музеѣ Александра III.

incertaine, равно какъ и другой неизвѣстный художникъ, расписавшій

Мистру, приравнимаемыйимъпо силѣ дарованія знаменитомуДжіотто ").

Но если вы всмотритесьвъ эти легкія живописныя красочныя

тоны одеждъ святыхъ наэтихъпревосходнѣйшихъ фрескахъвъ Протатѣ,

такъварварскииспорченныхъбезпечнымигреками2), вы сразуотмѣтите

то художественноевѣяніе эпохи XIV—XV в., о которомъ съ такимъ

подъемомъговорятъ новѣйшіе историкиВизантійскаго искусстваШ. Диль

и Миллье во главѣ съ академикомъН. П. Кондаковымъ, и вамъ безъ

») Ch; Diel. Manuel d'arts Byzantin. P. 1910, p. 779. Л. Д. Никольскій. Cet. 22—35.
2 ) Необходимо обратить вниманіе всего просвѣшеннаго міра на эти фрески, отъ которыхъ

можетъ скоро не остаться и слѣда. Въ 1905 г. бывшимъ землетрясеніемъ храмъ Протата очень

поврежденъ, штукатурка вездѣ треснула, отдулась и во многихъ мѣстахъ свалилась, уничтожая при

паденіи драгоцѣнныя фрески.
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аргусовъ преосвященнагоПорфирія, которые только могутъ запутать

вопросъ, будетъ ясно, что фрески эти нужно отнестикъ эпохѣ не

позднѣе XV вѣка. Въ самомъдѣлѣ, тѣ лиловые рефлексы, которыми

мы любуемся въ одеждахъцареймозаикъXIV—XV в. въ Кахріе-Джами,

здѣсь встрѣчаются на мягкихъ святительскихъодеждахъсв. Николая, —

тѣ легкія двуцвѣтныя ткани, съ переливающимисязеленовато-красными

тонами, мы видимъ на щегольскихъ одеждахъ мучениковъ воиновъ,

ставшихъ увлекательными образцамидля всѣхъ послѣдующихъ живо-

писцевъАѳона, копировавшихъ Георгія и Димитрія, Артемія и Прокопія

во всѣхъ позднѣйшихъ росписяхъАѳона. Эти эффекты прониклии въ

декоративный фигуры на нашъ сѣверъ, въ стѣнопись Ѳерапонтова

монастыря, гдѣ многія развѣвающіяся разноцвѣтныя одежды у муче-

никовъ-воиновъ, у Ѳеодора Тирона и Ѳеодора Стратилата,у Димитрія

и Георгія, съ блестящимидоспѣхами и вооруженіемъ, служатълучшими

декоративнымипятнамина всѣхъ четырехъ столбахъѲерапонтовскаго

храма (см. табл. въ краск.).

Легкія цвѣтныя тканиоблекаютъ у Панселинадаже пустынниковъ

и въ этомъ отношеніи мы вполнѣ согласнысъ мнѣніемъ Н. П. Лиха-

чева, который хотя и съ большой осторожностію, но несомнѣнно

вѣрно опредѣляетъ, что еще гораздо ранѣе, въ началѣ XIV в., эта

волна художественнаговліянія проникла на сѣверъ и вызвала здѣсь

движеніе, связанное съ именемъАндрея Рублева. Вѣренъ также и его

„домыслъ", что двуцвѣтныя одежды (лазурныя, темно-коричневыя,сѣрыя

(дичь) и охряныя) нашихъ преподобныхъ и святыхъ на иконахъ и

миніатюрахъ, такъ называемыхъ, „сѣверныхъ и корсунскихъ"писемъ

XIV—XV в., пришли оттудаже ').

Эти разнорѣчія относительновремени художественнойдѣятель-

ностиПанселинасовершенно прекратятся, когда историкиискусства

точно опредѣлятъ изъ массыхудожественнагоматеріала на Аеонѣ то,

что принадлежитъсамому Панселину,что его подражателямъ. И въ

данномъслучаѣ указанія стиля, рисунка,извѣстной колоритностивсего

болѣе могутъ дать вѣрный критерій для опредѣленія эпохи, къ какой

принадлежалъэтотъ художникъ, а также и индивидуальныхъособен-

ностей самого Панселина.И такой глубокій знатокъ византійскаго

искусства,какъ Н. П. Кондаковъ, несмотряна самыя неблагопріятныя

условія для изученія произведеній Панселина(ему пришлось судить о

нихъ почти лишь исключительно на основаніи калекъСевастьяновской

экспедиціи, далеко не совершенныхъ), тѣмъ неменѣе, указалъ вѣрный

путь для рѣшенія запутаннаговопроса о Панселинѣ 2). Подмѣтивъ въ

фрескахъ Протата присутствіе лучшихъ чертъ византійскаго искус-

ства XI—XII в.в. и въ то же время слѣды близкаго знакомстваху-

дожника съ произведеніями итальянскихъмастеровъXV в., онъ тѣмъ

! ) Н: П. Лихачевъ. .Историческое значеніе итало-греческой иконописи..." и пр. Стр. 218—219.
2 ) Н. П. Кондаковъ. „Памятники христ. искусства на Аѳонѣ". Спб., 1902 г., стр. 61 —77.
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самымъдалъ ключъ для пониманія Панселинаи тѣхъ разнорѣчій, какія

создались вокругъ этого имени. Одни изъ изслѣдователей Аѳона и

поклонниковъ св. горы писалисвои заключенія о Панселинѣ на осно-

ваніи впечатлѣній отъ иконъ его, которыя дѣйствительно заключаютъ

въ себѣ всего болѣе лучшихъ чертъвизантійскаго искусстваXI—XIIв.в.,

а посемуи считалиего художникомъ „древнѣйшимъ", другіе, восхи-

щавшіеся красочностію фресокъ, относилиего къ болѣе позднимъвре-

менамъ—къ эпохѣ Возрожденія '). Замѣчательно, что этадвойственная

манераписьма—иконъ и фресокъ—свойственнаи Діонисію, художнику,

расписавшемуѲерапонтовскій храмъ. Иконы его (еслисудить по ико-

намъОдигитріи и Успенія Б. М. въ Волоколамскомъ монастырѣ) зна-

чительно разнятся по тонамъ красокъ отъ фресковой живописи. На

иконахъ мы видимъ болѣе темныйколоритъ и болѣе спокойныя гаммы

красокъ, чѣмъ на фрескахъ. Конечно, многое можетъ зависѣть здѣсь

и отъ реставраціи, которая могла утрировать и совсѣмъ исказить

древній подлинникъ.

Но эта красочность, какую мы наблюдаемъвъ стѣнописяхъ Ѳера-

понтовскаго собора, хотя и не столь яркая, встрѣчается на многихъ

иконахъ, сохранившихся отъ того времении носящихъ на себѣ печать

этого характернагопризнакаэпохи. Н. П. Кондаковъ въ своемъизслѣ-

дованіи „Иконографія Богоматери" указываетъ, какъ на образчикъ

подобныхъ иконъ, превосходныя иконы XVI в. въ иконостасѣ предѣ-

ловъ Московскаго Благовѣщенскаго собора (въ главахъ), и писанныхъ

по нашимънаблюденіямъ, несомнѣнно въ стилѣ Діонисія. „Общее до-

стоинствоэтихъ иконъ, говоритъ Н. П. Кондаковъ „необыкновенное

изящество колорита нѣжно-палевыхъ тоновъ, тонкой пластической

раздѣлки горныхъ лещадокъ, а главное— неподражаемаякрасота глу-

бокихъ тоновъ въ священныхъ одеждахъ, темно-шоколаднаго,малино-

ваго, темно-зеленаго,какъ бы двуцвѣтныхъ матерій — отливающаго

шелку и свѣтлыхъ золотыхъ оживокъ на темныхъфонахъ" 2). Еще

болѣе превосходную икону по красочнымътонамъ,весьмаблизкую по

изяществу красокъ къ Ѳерапонтовскойросписи, мы можемъ указать

въ собраніи гр. С. Д. Шереметевавъ музеѣ Общ. люб. др. писм.,—

Покровъ Пресвятыя Богородицы, поступившую сюда, какъ даръ Госу-

дарыни ИмператрицыМаріи Александровны, получившей ее въ свою

очередь отъ Севастьянова. Икона эта въ одеждахъ Богоматерипере-

даетъ тотъ дымчато-голубой фонъ фресокъ Ѳерапонтовскаго собора

и легкую голубую ткань хитона Богоматери 3). Подобнаго же рода

ярко красочныя одежды, глубокія по тонамъ, мы видимъ въ фрагмен-

тахъ иконы Страшнаго суда изъ коллекціи того же Севастьянова

і) Мы разумѣемъ иконы П— на, которыя въ настоящее время уже не находятся на своемъ

мѣстѣ.

2) Н. П. Кондаковъ. „Иконографія Богоматери" и проч., 1911 г., стр. 105.
3) Доска этой иконы вся изъѣдена червемъ и иконѣ этой грозила гибель.
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(см. рис. 28, 30), хранящіеся нынѣ въ Русск. Музеѣ ИмператораАле-

ксандраIII (№ 90), — и въ богатомъсобраніи рѣдкихъ иконъН. П. Ли-

хачева: (Матеріалы, № 103) Рождество Христово, Распятіе (104), По-

кровъ Пресвятыя Богородицы (241), Благовѣщенія (214), Запрестольной

иконы Знаменія и Николая Чудотворца (см. рис. 20, 21) и др.,—въ прево-

сходнѣйшихъ иконахъ весьма цѣннаго собранія древнихъ иконъ П. И.

Харитоненко(въ Москвѣ) — Иліи Пророка (см. рис. 24) и небольшой

5 вершк. иконѣ АрхистратигаМихаила (лиловатыерефлексы на одеж-

дахъ), а также въ художественномъсобраніи иконъ И. С. Остроухова

(Шестодневъ),В. М. Васнецова(НиколайЧудотворецъ) и мног. др.

Эта художественнаягармонія красокъ проходитъвесьма замѣтной

полосой и въ миніатюрахъ рукописейтого времении въ особенности

чаще всего наблюдаетсявъ миніатюрахъ евангелистовъ,дошедшихъ до

насъ сравнительно въ большемъ количествѣ, чѣмъ другія лицевыя

рукописи. Какъ на характернѣйшій образчикъ колоритностиодеждъ и

палатнагописьмавъ миніатюрахъ, мы укажемъ прежде всего на замѣ-

чательнѣйшія евангельскія миніатюры 1507 года, выполненныя сыномъ

Діонисія, Ѳеодосіемъ, расписывавшимъвмѣстѣ съ отцемъѲерапонтов-

скій храмъ. Миніатюры этого евангелія, о которомъ мы выше упоми-

нали, давно обращали на себя вниманіе любителей древне- русскаго

искусстваи въ 1880 году кн. П. П. Вяземскій издалъ ихъ въ краскахъ,

какъ памятникъвыдающійся по своимъ художественнымидостоин-

ствамъ. Но, къ сожалѣнію, хромо-литографъ не вѣрно передалътона

красокъ этихъ миніатюръ, именноуничтоживъ тѣ характерныепри-

знаки, по которымъ они отличаются отъ всѣхъ другихъ (фіолетовые

рефлексы и др.). Издатель не зналъ также, что за лицо былъ Ѳеодосій

и какую роль онъ игралъ въ исторіи Русскаго искусства. Достаточно

самаго бѣглаго взгляда, чтобы видѣть всю близость техники этого

памятникавъ Ѳерапонтовской росписии всѣ тѣ достоинства,кото-

рыми отличается эта роспись въ художественномъотношеніи. Тотъ

художественныйвкусъ, то пониманіе красочныхъ эффектовъ, какое

видно въ Ѳерапонтовскойживописи, здѣсь выступаютъ съ особенной

силой въ одеждахъ, въ доличномъ и въ палатномъписьмѣ. У всѣхъ

евангелистовъразное сочетаніе красокъ въ одеждахъ. Если нижній

хитонъу евангелистаголубой, то верхній зеленый или малиновый и

наоборотъ, причемъ и складки отмѣчаются той^ге^краской, только

болѣе густо, свѣтовыя же пятна дѣлаются краской того же цвѣта,

только болѣе свѣтлымъ тономъ, разбавленнымъбѣлилами. Такъ, густой

голубецъ на верхней одеждѣ ев. Луки разбавленъ и на свѣтовыхъ

мѣстахъ принимаетъцвѣтъ нѣжно-голубой съ лиловатымъ оттѣнкомъ.

Та нѣжность красочныхъ тоновъ, которая такъ пріятно ласкаетъглазъ

въ Ѳерапонтовѣ, здѣсь проявлена во всей своей силѣ. Миніатюристъ

нигдѣ не употребляетъ цѣльныхъ красокъ: вы не встрѣтите у него

ни киновари, ни голубцу, ни празеленивъ чистомъ видѣ, но вездѣ
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эти краски смягчены примѣсью бѣлилъ и другихъ красокъ, такъ что

голубой свѣтъ становитсядымчатымъ, киноварь смягчается вохрой,

чернѣль и багоръ притушены бѣлилами, празелень дѣлается свѣтлая,

облачная. Смягчая цѣлыя краски въ тканяхъ и въ палатномъписьмѣ,

Ѳеодосій Діонисіевъ вездѣ мастерскикомбинируетъихъ, переставляя

основныя краски, празелень,голубецъ, багорънаодеждахъсправаналѣво,

соотвѣтственно красочнымъ тонамъна палатахъ. При этомъдымчатая

Рис. 30. Фрагментъ иконы Севастьянова въ музеѣ Александра Ш.

лазорь на хитонѣ у него удачно комбинируетсясъ голубцомъ, упо-

требленнымъимъ при раскраскѣ черепичнойкровли палатъ, или ба-
горъ съ празеленью палатъ, а еще болѣе багоръ, разбавленныйбѣли-
ломъ наодеждахъ, прекрасногармонируетъсъ свѣтло-розовыми тонами

палатнагописьма. Какъ особенностьминіатюръ Ѳеодосія, нужно отмѣ-

тить нѣжно-розовую краску съ лиловатымъ оттѣнкомъ, встрѣчаемую

во всѣхъ четырехъ миніатюрахъ евангелія, — эти же нѣжно-розовыя

краски съ лиловатыми рефлексами являются въ доличномъѲерапон-

товской росписилюбимѣйшимъ тономъ ') (см. табл. I, II Поклоненіе \

пастырейРождеству Христову и Сомнѣнія Іосифа).

') Подробное описаніе миніатюръ Евангелія 1507 г. сдѣлано нами въ докладѣ, предложенномъ

21 января 1911 г. въ засѣданіи Императ. Общ. люб. древ, письменности.
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Подобную же красочностьвъ доличномъ мы видимъ въ миніатю-

рахъ Евангелія въ рукоп. Библ. Кирил. Бѣлоз. монастыря № 44/49

(см. Матер, для ист. иконоп. Н. П. Лихачева № 745), а также и въ

рукописитого же монастыря № 28 (Матер. 746), въ миніатюрахъ

рукоп. Евангелія Исаака Борева, прилож. въ 1531 г., принадлежат.

Троице-Сергіевской Лаврѣ (Матер. №N° 755—758), въ рукоп. Чудова

мон. № 35 (Матер. №№ 751— 754), и въ вышеупомянутыхъ рукопи-

сяхъ Косьмы Индикоплова. Всѣ эти рукописи по этимъи многимъ

другимъ признакамъотносятся къ концу XV—къ началу XVI вв. и

всѣ онѣ выполнены художникомъ, родственнымъшколѣ Діонисія и

его дѣтей, Ѳеодосія и Владиміра, и несомнѣнно вышли изъ мастер-

скихъ, находившихся подъ вліяніемъ школы Діонисія. Слѣды вліянія

этойшколы мы находимъи въ превосходнойлицевойрукописиконца

XV в. Хожденіе Іоанна Богослова, принадлежащейН. П. Лихачеву,

только что изданной Императ. общ. люб. др. письменности') и не

столько въ раскраскѣ, сколько въ рисункѣ и др. деталяхъ, хотя блѣд-

ные и нѣжные тона, иллюминующіе характерныйрисунокъ школы

Діонисія (о чемъ скажемъ ниже), очень близки по краскамъкъ ха-

рактеру доличнагоѲерапонтовскойросписи.

Мы съ особенной подробностью остановилисьна изображеніи

красочныхъ эффектовъ въ одеждахъ и палатномъписьмѣ Ѳерапон-

товскихъ фресокъ, находя въ этомъ одинъ изъ самыхъ важнѣйшихъ

и прежде всего бросающихся въ глаза особенностеймастерстваДіо-

нисія, его дѣтей и учениковъ. Что касаетсяписьмаликовъ, то здѣсь

мы должны отмѣтить слѣдующія характерныя черты. Прежде всего

фактура ликовъ въ Ѳерапонтовскихъфрескахъ значительноотличается

отъ фактуры личного письма въ старѣйшихъ, дошедшихъ до насъ

фрескахъ Нередицы и Новгородскихъ церквей Болотова и Ѳеодора

Стратилата.Въ Нередицкихъфрескахъ при написаніи ликовъ основ-

нымъ тономъ является охра. Этой краской писалсянимбъсвятого и

въ центрѣ этого охряного круга коричневато-красной(багоръ съ кино-

варью) краскойнамѣчался контурълицаиголовы, а такжедѣлались опись

глазъ, носа, ноздрей, губъ и границыволосъ, затѣмъ во всѣхъ округ-

лыхъ выпуклыхъ частяхъ лица художникъ накладывалъ густыми бѣ-

лиламиили разжиженными крупныя движки, стушевывая ихъ посте-

пенно съ основнымъ охрянымъ тономъ посредствомъполутоновъ.

Мѣсто, очерченноедля волосъ, заливалось или коричневатымътономъ

(у молодыхъ), или зеленоватымъ(празеленьдымчата)и волосы намѣ-

чались у старыхъ бѣлыми движками, а у молодыхъ—желтыми. Въ

фрескахъ Волотовскихъ, основной тонъ ликовъ тоже желтоватый, но

по нему дѣлаются тѣневыя пятна и полутона красочные землянистаго

цвѣта живописнагохарактераи бѣлильныя отмѣтки гораздо меньше,

*) Н. П. Лихачевъ. Хожденіе Св. ап. и евангелиста Іоанна Богослова по лицевымъ рукописямъ

XV и XVI в. Спб. 1911 г.
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чѣмъ въ Нередицѣ. Совсѣмъ другой тонъ ликовъ мы видимъ въ

Новгородской церкви въ росписиѲеодора Стратилата. Здѣсь основ-

ной тонъ не желтый охряный, а красно-коричневый(красная охра), на

немъ отрывистыми темно-коричневымилиніями намѣчаются контуръ

лица, носъ ротъ, вѣки, брови, уши и границы волосъ, а затѣмъ бѣ-

лильными мазками наносятся блики (оживки) на лбу, подъ глазами

и на шеѣ, и въ особенноститолстые мазки дѣлаются на носу, отъ

чего онъ кажется курносымъ.

Въ Ѳерапонтовскихъфрескахъ фактура ликовъ отличаетсяи отъ

Нередицкихъи позднѣйшихъ и болѣе близкихъ по временинаписа-

нія, Новгородскихъ, Волотовскихъ и ц. Ѳеодора Стратилатафресокъ.

Здѣсь опись ликовъ или рисунокъ лицъ намѣченъ чрезвычайнотонко

и еле замѣтно и основной тонъ не желтый, какъ въ Нередицѣ, и не

красновато-коричневый,какъ въ ц. Ѳеодора Стратилата,а санкирный

съ зеленоватымъоттѣнкомъ J ); по нему и стушевываясь сънимъ, всѣ

выпуклыя части проплавляются художникомъ охрой, тамъ же, гдѣ

нужно было' дать свѣтлые блики, художникъ дѣлалъ такъ называемыя

у иконописцевъотмѣтки, т. е. черточки бѣлилами съ небольшой при-

мѣсью самой свѣтлой охры. Эти черты бѣлильныя въ видѣ длинныхъ

прерывающихся линій мы видимъ на рукахъ и ногахъ у обнаженныхъ
фигуръ. Эту характернуюособенностьмы видимъи въ иконахъпослѣд-

нихъ Новгородскихъ писемъ,ее отмѣчаетъ Ровинскій въ своемъ из-

слѣдованіи о русскомъ иконописаніи, говоря объ иконахъНовгород-

скихъ. Носъ очень тонкій и освѣщеніе носа (бѣлильная отмѣтка) дѣ-

лается снизу, а не сверху; волосы проплавлены въ два волоска (па-
рами)по коричневому тону желтоватой охрой, а у старыхъ по рефти
желтоватымъбѣлиломъ. Ротъ дѣлается сухо, охрой безъ кармину и

особыхъ красныхъ подтушовокъ. Румянца, какъ это замѣтно въ рос-

писиц. Ѳедора Стратилата— нѣтъ. Глазъ узкій, миндалевидный;зрачекъ

нѣсколько продолговатый;бѣлышокъ глазногояблока дѣлается съжелто-

ватойпрокладкой, отраженіе свѣта въ глазу дѣлается сверху бѣлиломъ.

То обстоятельство,что Діонисій былъ по преимуществу„иконникъ", отра-

жается на фактурѣ Ѳерапонтовскихъфресокъ во многихъслучаяхъ и

прежде всего при изображеніи тѣла. Манера изображенія тѣла чисто

иконная. И въ этомъ отношеніи фрески Ѳерапонтовамонастырярѣзко

отличаются отъ фресокъ и сербскихъ, гдѣ лица мясисты, натуральны,

живописны,— и отъ болѣе раннихъ, Новгородскихъ, въ особенности

отъ фресокъ Нередицкихъ и ц. Ѳеодора Стратилата: тамъманера I
письмаликовъ чистодекоративная(въ Нередицѣ) широкая, живопис- \
ная (въ ц. Ѳеодора Стратилата),въ Ѳерапонтовѣ же кропотливая,

иконная, мелкая, неразсчитывающая на разстояніе. Діонисій тщательно

прописываетъвсѣ контуры ликовъ, дѣлаетъ всѣ „отмѣтки", которыя

!) Санкиръ— это темноватая краска разныхъ оттѣнковъ.
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полагаются иконописнымь канономъ, и въ этомъ отношеніи 'йнъ

является типичнымъ родоначальникомъ иконописцевъпозднѣйшей,

такъ называемой Строгановской школы, которая писалаиконы „съ

превеликимътщаніемъ", вычерчивая мельчайшія детали и въ палат-

номъ письмѣ, и въ доличномъ, и въ особенности—въ ликахъ.

Рисунокъ Ѳерапонтовскихъфресокъ также рѣзко отличаетсяотъ

рисункадругихъ художниковъ.

Прежде всего поражаютъ необыкновенно длинныя фигуры во

всѣхъ композиціяхъ или, вѣрнѣе, несоразмѣрно малыя головы съ

длиннымифигурами. Эта особенностьрѣзко бросаетсявъ глаза при

первомъ же взглядѣ на Ѳерапонтовскія фрески.

Группа св. отцевъ въ картинахъвселенскихъсоборовъ, святые,

идущіе въ рай въ композиціи Страшнаго суда, „ангельскій соборъ и

человѣческій родъ" въ пѣсни „О тебе радуется", діаконъ Романъ и

молящіеся въ изображеніи Покрова Пресвятыя Богородицы и пр. и

пр. (см. табл.)— всѣ человѣческія фигуры въ этихъ группахъвыпол-

нены въ 8, 9 и даже въ_1Л_холовъ.

Мы не можемъ допустить, чтобы Діонисій, этотъ „преизящный4

иконописецъ",„паче же рещи живописецъ", обладавшій бойкимъ и

необыкновенностильнымъ рисункомъ, не видѣлъ въ этомъ явнаго

отступленія отъ натуры. Несомнѣнно, эта вытянутость фигуръ состав-

ляла характерную особенность этого мастера,которая вызывалась

требованіями стиля того времени. И дѣйствительно, эта особенность,

какъ оказывается, была характернойчертой не только у Діонисія и

его школы, но гораздо раньше у многихъхудожниковъ греческихъи

даже западныхъ, итальянскихъ.

Н. П. Кондаковъ, въ своей уже много разъ упоминаемойнами

книгѣ „Иконографія Богоматери", написаннойимъ послѣ тщательнаго

изученія особенностейтехники греко-итальянскихъмастеровъ и ху-

дожественныхъшколъ Италіи ранняго Возрожденія, находитъ, что эти

удлиненныя пропорціи^фигуръ у нѣкоторыхъ итальянскихъ̂ судожни-

ковъ того времени, перерабатывавшихъ въ общемъ византійскую

основу, составляютъ особую художественную манеру, которая была

усвоенаи греко-итальянскою живописью. Къ числу такихъхудожни-

ковъ онъ относитъВенеціанскаго художника Лоренцо Венеціано (раб.

1356— 1372 г.) и предполагаетъ,что „удлиненныя пропорціи его про-

изведеній и особая величавость были вѣроятными образцамиманеры

Панселина"1). Къ сожалѣнію, это послѣднее предположеніе почтен-

нагоавторанеразвитоимъи неподтвержденовъ этойкнигѣ, примѣрами

между тѣмъ оно имѣетъ громадную важность, такъ какъ указываетъи

самыйпуть, какимъэтаманеразанесенана Русь. Во всякомъ случаѣ это

наблюденіе весьма цѣнно и указываетъ на главный источникъ,откуда

*) Н. П. Кондаковъ. „Иконографія Богоматери", стр. 117- 118.
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могъ черпать свои заимствованія нашъ художникъ посредственноили

непосредственно,благодаря тѣмъ тѣснымъ связямъ съ художествен-

ными силамиИталіи и съ ея художественнымисокровищами, какія

установилисьвъ эпоху Іоанна III, при посредствѣ художественнойдру-

жины, пріѣхавшей въ 80-хъ годахъ XV в. въ Москву вмѣстѣ съАри-

стотелемъФіоравенти. Но несомнѣнно, эти заимствованія были и

раньше чрезъ православныйАѳонъ и Балканскій полуостровъ и Н. П.

Лихачевъ въ своемъ высокоцѣнномъ изслѣдованіи объ Изображеніяхъ

Богоматери, выходъ въ свѣтъ котораго привѣтствуетъ наука, правъ,

дѣлая домыслъ, что извѣстный грекъ Ѳеофанъ и ученикъего, Андрей

Рублевъ, были представителямитого неовизантійскаго искусства,

позднѣе ставшаго итало-греко-критскимъ,которые въ своихъ рабо-

тахъ впервые познакомилиРусь съ тѣми успѣхами греческойиконо-

писи, какіе она обнаружила въ XIII— XIV в. подъ вліяніемъ общенія
съ художниками ранняго Возрожденія. Наблюденія Н. П. Лихачева

надъиконамии прорисямисъ иконъ Божіей Матери, приписываемыхъ

кистиА. Рублева, ясно показываютъ знакомствоэтого художника съ

итало-греческимимастерамии даже копировку ихъ произведеній ').
Замѣчательно, что и этаманераудлиненныхъ фигуръ, свойственная,

по изысканію Н. П. Кондакова, Лоренцо Венеціано, можетъ быть на-

блюдаема и въ иконахъ, приписываемыхъкистиА. Рублева. Такъ, въ
иконѣ Успенія Божіей Матери въ иконостасѣ собора Кирилло-Бѣло-

зерскаго монастыря, которая по монастырскойописи1621 года счи-

таетсяпринадлежащейкистиАндрея Рублева, мы видимъ черезъчуръ

удлиненнуюфигуру усопшей Божіей Матери(см. рис.) такъ же какъ

и въ иконѣ Успенія кистиДіонисія въ Іосифо-Волоколамскомъ мона-

стырѣ (см. рис.). Эти удлиненныя пропорціи фигуръ мы встрѣчаемъ

затѣмъ въ цѣломъ рядѣ произведеній русской иконописиXV—XVI в.,
хранящихся въ церквахъ и нашихъ лучшихъ собраніяхъ древнихъ

иконъ. Такъ удлиненная фигура Божіей Матери бросаетсявъ глаза

въ превосходнѣйшей иконѣ Рождества ХристоваБлаговѣщенскаго со-

бора, о которой мы уже упоминали,напечатаннойН. П. Кондаковымъ

въ его книгѣ „Иконографія Божіей Матери". Въ собраніи древнихъ

иконъН. П. Лихачева можно указать цѣлый рядъ иконъ XV— XVI в.,
гдѣ фигуры имѣютъ удлиненныя пропорціи. Таковы, напримѣръ, иконы

XV—XVI вв.: Покровъ Пресвятой Богородицы. (Матеріалы № 234)
„О тебѣ рабуется" (№ 206), Видѣніе Лѣствицы (268), Успеніе Пре-
святой Богородицы (147), Андрей Критскій и Димитрій Прилуцкій
(305), Вмч. Параскева(310), Пророкъ Илія (329), НикитаНовгородскій
(332), Іоаннъ Милостивый (300), Увѣреніе Ѳомы (321), Икона Бого-
любской Божіей Матери(159), Макарій и Аѳанасій Александрійскіе, и

Іаковъ (292), и святцы (334—337) и др. Въ собраніи гр. С. Д. Шере-

') Н. П. Лихачевъ. и Историческое значеніе итало-критской иконописи и пр.\ стр. 191-192.
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метеваикона АрхангелаМихаила и Гавріила, и Бориса и Глѣба (180)

XVI в., Покровъ Пресвятыя Богородицы, пророки и др. Въ Музеѣ

АлександраIII: Даніилъ во рвѣ львиномъ (161), Соборъ Пресвятой

Богородицы (96), Воскресеніе (62) и др.

Въ собраніи А. М. Постникова икона Божіей Матери и Смч.

Власія (переводы икон. А. М. Постникова, табл. XXXIX). Эту манеру

удлиненныхъпропорцій въ рисункѣ, мы видимъ у нѣкоторыхъ масте-

ровъ такъ называемыхъ Строгановыхъ и даже у лучшаго изъ Строга-

новыхъ мастеровъПрокопія Чирина въ знаменитойиконѣ Благовѣ-

щенія (см. рис.) и иконахъ Іоанна Предтечи, Сергія Радонежскаго

(А. И. Успенскій, переводъ съ древ, иконъ В. П. Гурьянова, л. 63, 91).

Не мало памятниковъвъ этомъ родѣ мы имѣемъ въ миніатюрахъ

русскихъ рукописейXV—XVI в. и въ памятникахъшитья. Мы уже

упоминалио рукописиН. П. Лихачева „Хожденіе Іоанна Богослова".

(Изд. Общ. люб. др. п. 1911 г.), такія же удлиненныя пропорціи мы

видимъвъ миніатюрахъ Индикоплова—пр. Исаія у ц. Езекіи, — (Н.П.Ли-

хачева. Мат. 763, 766 и др.). Въ памятникахълитургическагошитья,

выполнявшегося обыкновенно по рисункамълучшихъ иконописцевъ,

эта манеравстрѣчается особенно часто. Какъ на характерныйобраз-

чикъ произведеній этого рода, укажемъ на громадную пелену, шитую

превосходноразноцвѣтными шелками и золотомъ XV—XVI в., храня-

щуюся въ Волоколамскомъ соборѣ съ изображеніемъ Рождества Бо-

городицы. Если мы сравнимърисунокъ праздникана этой пеленѣ съ

фреской на наружной стѣнѣ Ѳерапонтова храма, посвященной тому

же сюжету, мы найдемъочень много общаго, что даетъ право съ

увѣренностію предполагать, что пеленаэта шита по рисунку мастер-

ской Діонисія или его учениковъ (см. рис.).
Говоря о рисункѣ Діонисія и его манерѣ удлиненныхъпропорцій,

мы должны отмѣтить одинънедостатокъ,существенноважный, который

въ значительноймѣрѣ умаляетъдостоинствоэтой, во всякомъ случаѣ,

замѣчательной по своимъ многимъ другимъ достоинствамъхудоже-

ственнойросписи.Недостатокъэтотъзаключается въ отсутствіи дви-

женія, въ схематичностифигуръ, въ слабойэкспрессіи. Въ то время,

какъ въ эту эпоху экспрессія, живость движенія, вообще выразитель-

ность—являются характернымичертамидля всѣхъ памятниковъгрече-

скаго, греко- итало- критскаго искусстваи даже отдѣльныхъ памятни-

ковъ древне-русскагоискусства,у Діонисія эти качествапочти отсут-

ствуютъ.

Если мы сравнимъизображенія въ Ѳерапонтовскойросписидвуна-

десятыхъ праздниковъ, напр., Рождества Христова, Бѣгства въ Еги-

петъ, Бракъ въ Канѣ Галилейскойи др., съ тѣми же сюжетами, напр.,

росписейцерквейМистры (въ Греціи), или Сербскихъ церквейКале-

нича, Раваницы, Манасіи, или даже росписиНовгородской церквиѲео-

дора Стратилата,ближайшейпо времении мѣсту росписиѲерапонтова
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монастыря, мы увидимъ въ этомъ отношеніи между ними громадную

^зницу.
',' ?•■ Въ то время, какъ тамъвсѣ сценыполны жизни и движенія, здѣсь

/вреь хранить полноеспокойствіе, все застыловъ церемоніальномъ вели-

чіи,' и въ 'этомъслучаѣ Діонисій является строгимъхранителемъдревней

византійской традиціи. Усвоивъ себѣ всю прелестькрасочныхъ эффек-

товъживописихудожниковъ греческихъи итало-греческихъXIV— XV вв.

и даже>щеголеватую манерунѣкоторыхъ изъ нихъ—удлиненныхъпро-

порційг; Діонисій остался чуждъ той экспрессіи, той выразительности,

того жизненнагодвиженія, какія оживляютъ всѣ сценывъ стѣнопи-

сяхъ того времени. Это вѣяніе жизни, какое чувствовалось въ про-

изведеніяхъ религіозныхъ художниковъ того времени, почтине косну-

лось Діонисія и его школы. И въ этомъ крупный недостатокъѲера-

понтовскихъфресокъ. Діонисій почему-тоне пошелъ за художниками

греко-итало-критскимивъ этомъ направленіи и застылъ въ консерва-

тивной неподвижностистараговизантійскаго образца. Если бы до насъ

сохранилисьдокументальныя данныя о той росписиБлаговѣщенскаго

собора, слѣды которой открыты Фартусовымъ въ видѣ головъ чисто

итальянскаго характераи которыя, повидимому, были записаныеще

при Діонисіи и Ѳеодосіи, и если бы ясна была при этомъ роль ихъ,

можетъ быть, мы имѣли бы ключъ для рѣшенія этой страннойнепо-

слѣдовательностиДіонисія, усвоившаго всю прелестьколоритатогдаш-

нихъ греческихъи итало-греческихъиконъ и росписейи оставшагося

при сухомъ и схематичномърисункѣ при изображеніи сценъи дѣй-

ствій.

Возьмемъ для иллюстраціи нашихъ словъ и сравнимъсцену„Бѣг-

ства въ Египетъ"въ Ѳерапонтовскойросписисъ такойже сценойвъ

западномъ'притворѣ (въ препратѣ) Каленичской церкви (1407 г.).

Изображеніе „Бѣгства въ Египетъ"въ Ѳерапонтовскойросписи,являясь

иллюстраціей кондака акаѳиста Божіей Матери, повторяетъ обычную

сценубезъ измѣненій, какъ она выработалась въ византійской иконо-

графіи еще въ IX в. Богоматерьѣдетъна бѣломъ ослѣ съМладенцемъ

на рукахъ, впередиидетъІаковъ, братъГосподень, сзадиІосифъ—они

подъѣзжаютъ къ зданію, съ крышъ котораго падаютъ статуи(идолы);

всѣ фигуры въ этой сценѣ обычны и давно уже сталишаблонными.

Но за то сколько жизни съумѣлъ придать этой сценѣ художникъ,

расписывавшій Каленичскую церковь и изобразившій этотъ сюжетъ

на сѣверной стѣнѣ притвора. Въ правомъ углу картины въ отда-

леніи изображенъ городъ (Египетъ)съ колоннами, съ вершинъ ко-

торыхъ падаютъидолы; у городскихъ воротъ стоитъцарь и съ покло-

номъ приглашаетъІосифа войти въ городъ. Впереди процессіи идутъ

три юноши: одинъ несетъчерезъ плечо постель(илипестрыйковеръ),

вѣтеръ развѣваетъ его верхнюю одежду; другой несетъна плечѣ

палку и на ней вздѣтый голубой кувшинъ. Шляпа и верхняя одежда
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также сняты и закинуты за спину, какъ у человѣка, которому жарко

и который хочетъ облегчить себя,—онъ ведетъза поводъ осла,—третій

юноша несетъна рукахъ ребенка. Богоматерь сидитъбокомъ наослѣ,

она одѣта въ обычный пурпурный хитонъ, съ лиловыми рефлексами

и маѳорій; Богоматерь безъ Младенца, она вытянула руки по напра-

вленію къ сзади идущему Іосифу и манитъкъ себѣ Младенца-Христа,

который сидитъна шеѣ у Іосифа и такжетянетсякъ Матери. Іосифъ-

старецъобѣими руками крѣпко обхватилъ вытянутая изъ-за шеи

ножки, сидящаго на нейМладенца-Христа,какъ бы боясь, чтобы Мла-

денецъне упалъ въ своемъ порывѣ къ Богоматери. Вся сценаполна

жизни и движенія.

Также жизненнаи полна экспрессіи сценапретворенія воды въ

вино въ Канѣ Галилейской,изображеннаявъ Каленичахъна томъ же

самомъмѣстѣ на южной стѣнѣ, какъ и въ Ѳерапонтовскомъсоборѣ.

Хотя и въ Ѳерапонтовѣ Богоматерь въ довольно живомъ движеніи

обратиласькъ Господу съ просьбой о помощи (см. фрагментътаб.).

Но какая разницадаже въ жестѣ Богоматеривъ Каленичскойфрескѣ,

не говоря уже о прочихъ деталяхъ, придающихъ особую жизненность

этой сценѣ. Богоматерь въ Каленичѣ не сидитъ, а порывисто встала

и съ умоляющимъ жестомъобратиласько Христу, выясняя всю без-

выходность положенія хозяина свадебнагопиршества.Христосъ,пол-

нымъ величаваго спокойствія, жестомъблагословляетъ стоящіе вдали

высокіе кувшины, украшенные пестрымицвѣтными кругами на обож-

женной глинѣ, какіе до сихъ поръ можно встрѣтить въ Сербіи;

архитриклинъизумленъ, видя, что подано прекрасноевино въ концѣ

пира,— но еще болѣе живо изображены испугъ и изумленіе слуги,

который принесъводоносъ съ водой и, выливая воду въ сосудъ,

вдругъ видитъ красную струю вина вмѣсто воды, уже претворенной

всемогущейсилой Христавъ вино. Вся сценачрезвычайно жизненна

и реальна по многимъдеталямъ: столъ, кушанья, ножи, вилки, одежда

слугъ—все это взято изъ дѣйствительности и весьма мало стили-

зовано.

Слѣды реальностиесть и въ Ѳерапонтовскихъфрескахъ, но вы-

тянутая фигуры всѣ какъ бы связаны, лишены экспрессіи, движенія,

что такъ выгодно отличаетъфрески Сербскихъ церквейXV в. Даже

въ фрескахъ Новгородскихъ, въ особенности,въ ц. Ѳедора Страти-

лата, гораздо больше движенія и экспрессіи. Достаточносравнить,на-

примѣръ, АрхангелаГавріила въ Благовѣщеніи съ таковымъ же изобра-
женіемъ въ Ѳерапонтовѣ. Тамъ фигура Архангелався полнажизни и

энергіи. По сильно поднятымъ крыльямъ АрхангелаГавріила фрески

Благовѣщенія ц. Ѳедора Стратилатавидно, что Архангелътолько что

влетѣлъ и энергичнымъжестомъсопровождаетъсвою рѣчь, такъ по-

разившую Богоматерь, которая вся застыла въ позѣ сильно взволно-

ваннаго человѣка (см. рис.). Ничего подобнаго нѣтъ въ Ѳерапонтов-
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скихъ фрескахъ. Здѣсь Благовѣщеніе изображено два раза на боко-

выхъ стѣнахъ алтарныхъстолбовъ (началоакаѳиста)—у колодца и въ

храминѣ —и въ обѣихъ сценахъвъ фигурахъ много красоты, величія,

но нѣтъ экспрессіи, сильнаго движенія, какое мы видимъ въ ц. Ѳе-

дора Стратилата.Много теряютъ Ѳерапонтовскія фрески и оттого

Рис. 31. Успеніе Пресвятой Богородицы, пис. Андрея Рублева.

что, при вытянутыхъ пропорціяхъ фигуръ, художникъ не могъ дать

пышныхъ и мягкихъ складокъ въ одеждахъ, которыя такъ скрады-

ваютъ недостаткирисунка въ греческойживописи. Парчевыя ризы

епископовъи священниковъ, темныя ряски иноковъ на длинныхъвы-

тянутыхъ фигурахъ въ Ѳерапонтовѣ почти безъ складокъ, какъ бы

связываютъ всѣхъ дѣйствующихъ лицъ, даже и мягкія складки, сдѣ-
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ланныя иногдаочень не дурно, не въ состояніи скраситьэтотънедо-

статокъѲерапонтовскойросписи, рѣзко бросающійся въ глаза.

Менѣе консервативнымъоказалсяДіонисій въ изображеніи одеждъ

святыхъ и въ палатномъписьмѣ, допустивъздѣсь нѣкоторыя „нов-

шества", характерныя для этой эпохи, но и въ этомъ случаѣ этинов-

шества очень незначительныи вліяніе западныхъи греко-итальянскихъ

школъ на Ѳерапонтовскія фрески замѣчается лишь въ видѣ слабаго

налетана старыхъ традиціяхъ. >С

Въ одеждахъ Іисуса Христа, Богоматери, Іоанна Предтечи,св. апо-

столовъ, пророковъ, мучениковъ, преподобныхъи пр. Діонисій вездѣ

сохраняетъстарую иконописнуютрадицію, выработанную еще Визан-

тіей и не дѣлаетъ отъ нея замѣтныхъ отступленій. Мы уже имѣли

случай упоминатьо формѣ и цвѣтѣ одеждъ Спасителяи Богоматери

во всѣхъ картинахъодинаково традиціонныхъ. Лишь при вниматель-

номъ разсмотрѣніи чувствуется въ художникѣ желаніе внестинѣчто

и свое. Такъ, въ центральномъизображеніи Божіей Матери, какъ Ца-

рицы Небесной,съ Богомладенцемъна престолѣ въ алтарѣ, въ главной

алтарнойабсидѣ, въ расположеніи Ея головного убора (маѳорія) есть

небольшая особенность.Окутывая главу Богоматерии плечи, онъ спу-

скаетсявнизъ и здѣсь такъ драпируетъфигуру Богоматери, что дѣ-

лаетъвиднымъ нижній голубой хитонъЕя не только на рукавчикахъ и

внизу платья, какъ это обычно на многихъБогородичныхъ иконахъ,

но и подъ правой мышкой и на лѣвомъ колѣнѣ. Такая драпи-

ровка маѳорія, собраннагона правомъ колѣнѣ въ видѣ пышныхъ

складокъ, что открываетъ хитонъ подъ правымъ рукавомъ и на

лѣвомъ колѣнѣ, характернадля Діонисія и употребляетсяимъ во всѣхъ

тѣхъ картинахъ, которыя представляютъ Божію Матерь сидящей на

тронѣ: въ алтарѣ, на западнойстѣнѣ, въ картинѣ рая (см. табл. фраг-

менты „Страшнаго суда" и др.), въ пѣсни: „О теберадуется", „Похвала

Пресвятой Богородицы" и др. Этотъ пріемъ позволяетъ художнику

посредствомъсочетанія пурпура маѳорія, нѣжно-палевой охры хитона

Младенца и нѣжно - голубой „лазури дымчатой" хитона Богоматери,

дать нѣсколько яркихъ красочныхъпятенъ, радикоторыхъ тонкій коло-

ристъДіонисій и жертвуетътрадиціей. Лишь въ одномъ случаѣ мы

замѣчаемъ у него явное „новшество", при томъ такое, которое цѣли-

комъ заимствованосъ запада— у художниковъ эпохи ранняго Возро-

жденія — это бѣлая дѣтская рубашечка, вмѣсто традиціоннаго хитона

наМладенцѣ-Христѣвъ картинѣ „ ПохвалаПресвятаяБогородицы" („Кон-

дакъ праздника")наюжной стѣнѣ храма (см. соотв. табл.). Здѣсь Божія

Матерь представленавъ ореолѣ изъ трехцвѣтныхъ круговъ, сидящей

на богато убранномъовальномъ ложѣ (напостелѣ изъ цвѣтной драго-

цѣнной полосатойматеріи);—на рукахъ у Нея родившійся Младенецъ-

Христосъсъ обнаженнымиручками и ножками, въ бѣлой дѣтской ру-

башечкѣ съ короткими рукавами.
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Свое и несомнѣнно реальное вноситъ Діонисій въ традиціонное

„доличное", съ любовію изображая узорныя ткании парчи на одеж-

дахъ царей, царицъ, патріарховъ, архіепископовъ и епископовъ, царе-

дворцевъ и людей знатныхъ. Здѣсь Діонисій беретъпрямо съ натуры

и современныйхудожникъ можетъ найтиздѣсь цѣлый рядъ чрезвы-

Рис. 32. Благовѣщеніе, пис. Прокопія Чирина

чайно характерныхъорнаментальныхъмотивовъ для предметовъхудо-

жественнойпромышленности.Дошедшія до насъпарчевыя ризы, сак-

косы, царскіе кафтаны отъ XV—XVI вв. повторяютъ на своихъ мате-

ріяхъ тѣ орнаментальныялиліи, розетки и голубые крестывъ кругахъ,

какіе мы видимъ на одеждахъвъ картинахъДіонисія (см. соотв. табл.).

Также много современнагохудожнику, мы видимъ и въ голов-

ныхъ уборахъ „человѣческаго рода", представленнагона картинахъ:
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„Покрова Пресвятыя Богородицы", „Похвала Пресвятыя Богородицы",

„Страшнаго суда" и др. Такъ, бѣлыя остроконечныя конусообразныя

шляпы съ узенькими, завернутымиполями и такія же шляпы съ круг-

лыми верхами и съ вытянутыми впередъ или назадъ подвернутыми

полями— все это модные головные уборы, современныехудожнику.

Шляпы круглыя и съ вытянутыми впередъвъ видѣ узкаго козырька,

завернутымиполями, были модными въ Италіи и въ Греціи въ вѣкъ

Палеологовъ и были усвоены и нашимивеликими князьями](см. порт-
ретъМихаилаПалеологавъ „Матер, для ист. р. икон." Н. П. Лихачева,

№ 714, Мануила Лоскариса въ храмѣ Пантанассы') и Ивана III въ

извѣстномъ изд. Д. А. Ровинскаго). Эти же круглыя шляпы мы ви-

димъ и въ миніатюрахъ рукописи Н. П. Лихачева— „Хожденія Іоанна

Богослова", изд. Об. люб. др. пис. (см. мин. 40, 44 и др.) и въ миніа-

тюрахъ юсоваго апокалипсисаѲ. И. Буслаева XVI в., (см. миніат. 7-ю

„вся колена земная"), нынѣ хранящегося въ ИмператорскойПубличной

Библіотекѣ (Q. I, 1138)*.
Царская корона съ тремя зубцами, изъ коихъ средній высоко по-

дымаетсявверхъ, является такжехарактернойвъ иконописиXV—XVIвв.

и исчезаетълишь въ началѣ XVII в., уступаямѣсто другимъформамъ

(см. табл. изобр. Вселенскіе соборы).

Не мало чертъ эпохи, современнойхудожнику, можно отмѣтить и

въ палатномъписьмѣ. Слѣдуя вполнѣ иконописномуканонупри изобра-

жен^ храмовъ, портиковъ, башенъ, городскихъ стѣнъ и жилишь, Діо-

нисій не заимствуетънѣкоторыхъ уже вошедшихъ въ обиходъ запад-

наго искусстваправилъ о перспективѣ, но въ формѣ палатъ,троновъ,

предметовъбытовой обстановки повторяетъ то, что онъ видитъ во-

кругъ себя, или же черпаетъизъ источника,пополненнагозначитель-

ными заимствованіями у Запада.

Такъ, въ изображеніяхъ храмовъ мы видимъ всѣ черты русской

архитектурытого времени:одноглавыя и трехглавыя церкви съ луко-

вичными главами, съ пестрымичешуйчатымикровлями и съ барельеф-

ными украшеніями въ видѣ розетокъ и поясовъ, идущихъ кругомъ

церкви на половинѣ ея высоты (отголоскиРостовско-Суздальскойархи-

тектуры). Покрытіе по фронтонамъвъ многоглавомъ соборѣ на иконѣ

„О теберадуется", изображающемъ, по всейвидимости,Новгородскую

Софію, смѣняется русскими формами покрытій (см. табл., изобра-

жающая Вселенскіе соборы) въ видѣ двухскатныхъ и четырехскатныхъ

кровель, высоко забирающихся на среднемъбарабанѣ и полузакры-

вающихъ окна, освѣщающія куполъ.

На ряду съ этимъвъ нѣкоторыхъ сюжетахъ, господствовавшихъ

въ греческойиконописилишь въ XIV—XV вв. (Ученіе Трехъ вселен-

скихъ святителейВасилія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Злато-

l ) G. Millet. Monuments d'arts byzantins. PI. 152,
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устаго), мы встрѣчаемъ роскошные портики, вычурныя колонны изъ

разноцвѣтнаго мрамора, прекрасныя базы и капители съ барельефными
украшеніями, которыя были такъ обычны въ Греціи и на Западѣ въ

то время.

Троны и столы съ точеными въ видѣ кубариковъ ножками; съ

полукруглыми, не высокими спинками, или безъ спинокъ, съ полу-

круглыми вырѣзами между ножекъ, также носятъ на себѣ черты совре-

менности и, очевидно, изображаютъ мебель, современную художнику,

какъ объ этомъ свидѣтельствуютъ дошедшіе до насъ предметы до-

машней утвари отъ того времени ').
Какъ на стильную особенность въ палатномъ письмѣ Діонисія,

мы обращаемъ особое вниманіе на трехлистную розетку и фигурный
поясокъ изъ каменныхъ валиковъ съ завитушкой, помѣщаемый имъ

на многихъ храмахъ и палатахъ въ фрескахъ Ѳерапонтовскаго храма.

(См. табл. акаѳиста „Шзяіе всяко побѣждается"). Эту розетку и фи-
гурный поясокъ мы встрѣчаемъ затѣмъ на многихъ иконахъ того вре-

мени и въ миніатюрахъ рукописей XV— XVI вв. Для примѣра укажемъ

иконы: „О тебе радуется" въ Третьяковской галлереѣ (см. Матер. Н. П.
Лихачева, № 206), „Покровъ Пресвятыя Богородицы" (Матер. 240, 241,
243), „Іоанна Милостиваго въжитіи" (ibid. 300). „Всенощное или видѣніе

Евлогія" (см. рисун. 27) и др. Въ миніатюрахъ этотъ поясокъ на храмахъ

встрѣчается въ рукописи „Индикоплова" при изображеніи Аарона
(Матер. 833) и Козмы Индикоплова (823), Москов. Дух. Акад. (102).
Тамъ же (Матер. 1827), въ изображеніи башни вавилонской и др.

Такимъ же характернымъ признакомъ въ палатномъ письмѣ Діо-
нисія мы отмѣчаемъ неизвѣстно откуда имъ заимствованный рѣзной

завитокъ, оканчивающійся трехлистной орнаментальной розеткой, укра-

шающій нѣкоторые троны въ фрескахъ Ѳерапонтова монастыря, на-

примѣръ, въ картинѣ „О тебе радуется". — Завитокъ этотъ украшаетъ

слѣва спинку трона Богоматери. То же и въ сценѣ „Поклоненія пастырей"
(см. табл. XVIII), а также и въ фрескахъ, изображающихъ Трехъ свя-

тителей, сидящихъ на епископскихъ каѳедрахъ и пишущихъ свои сочи-

ненія (см. табл.). Такія рѣзныя выгнутыя точеныя розетки мы видимъ

у спинки амвона, на которомъ стоитъ діаконъ Романъ, въ иконѣ

„Покрова Пресвятыя Богородицы" (Матер. 243), въ вышеупомянутой
иконѣ Третьяковской галлереи „О тебе радуется", —на спинкѣ трона

Богоматери 8 ), въ иконѣ „Покрова" (№ 241) и др. Въ иконѣ вел.муч.

Прасковіи Пятницы съ житіемъ у Н. П. Лихачева (см. Матер. 310)
этотъ завитокъ находимъ въ одномъ изъ клеймъ житія 3 ). Такой же

і) Б. К. Веселовскій. Старинная русская утварь. „Зодчій" 1879 г., таб. XV.
а) Эта икона (Матер. 206) и по вытянутымъ фигурамъ, и по колориту, и по розеткамъ, н по фи-

гурному поясу на храмѣ и наконецъ, по фигурной розеткѣ на тронѣ Богоматери— всецѣло напо-

минаете манеру писемъ Діонисія и его школы.

3) Эта икона и по рисунку относится къ иконѣ Діонисія.
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завитокъ есть и въ прекраснойиконѣ собр. В. М. Васнецова„О тебе

радуется", пріобрѣтенной имъ у иконописцаГурьянова, а также въ

миніатюрахъ Евангелія Истор. Музея 1557 г. (Матер. 768, 769) наорна-
ментальнойкапителиколонки, украшающей фронтисписъсъ изобра-

женіемъ ЕвангелистовъМатвея и Іоанна.

На фрескахъ Ѳерапонтовамонастырятроны, обыкновенно, изобра-

жаются или охрой (золотые), или багромъ (краснойкраской) и укра-

шаются золотыми (охрой) полосами.

Чтобы покончить рѣчь о техническихъособенностяхъросписи

Діонисія, мы должны сказатьнѣсколько словъ объ изображеніи лещад-

ныхъ горокъ въ фрескахъ Ѳерапонтовскагохрама, о деревьяхъ и цвѣ-

тахъ (въ изображеніи рая).

Горный ландшафтъ въ византійской, а затѣмъ въ итало-греческой

иконописи,какъ извѣстно, сдѣлавшись издревле любимой обстановкой

для многихъкартинъ изъ библейской исторіи, къ XV в. вылился въ

строго опредѣленныя рамки. Если нужно было представитьприроду,

художникъ рисовалъ зигзагообразные уступы горъ, раздѣленные на

цѣлый рядъ сланцевыхъплощадокъ, кой-гдѣ размѣщалъ въ разсѣлинахъ

горъ невысокія деревья съ густойлиствой частофантастическаговида.

Эта манера изображать горки въ видѣ уступовъ и сланцевыхъ

лещадокъ перешла и въ русскую иконопись, причемъ, видоизмѣняясь

въ разное время, получила разныя характерныя формы.

Въ фрескахъ Ѳерапонтовскаго монастыря эти горки получаютъ

также опредѣленную физіономію и во всѣхъ картинахъ, гдѣ нужно

было дать пейзажъ, Діонисій рисовалъ, обыкновенно, охрой цѣлый

рядъ горныхъ уступовъ и мелкихъ сланцевыхъ площадокъ, оживляя

ихъ свѣтлыми бликами изъ жидкой охры. Къ честиДіонисія нужно

сказать, что онъ довольно красиво располагалъэти сланцевыеуступы

и не дозволялъ дѣлать схематическихъгорныхъ мелкихъ площадокъ,

въ видѣ шашекъ на шахматной доскѣ, что было такъ обычно для

новгородскихъ иконописцевъXV—XVI вв., не дозволялъ и „копыте-

чекъ",—этихъполукруглыхъ мелкихъ краешковъ лещадныхъуступовъ,

которые такъ странно бросаются въ глаза своей схематичностьювъ

новгородскихъиконахъ и миніатюрахъ XV—XVI вв. (см. миніат. Еван-

гелія Кирилло-Бѣлозерскаго монастыря № 96, также у Н. П. Лиха-

чева. МанераписьмаАндрея Рублева, 86 стр.). Въ этомъ случаѣ Діо-

нисій былъ ближе къ техникѣ мастеровъитало-греческихъ,которые

имѣли возможность при изображеніи горнаго пейзажапровѣрять свои

работы непосредственнымънаблюденіемъ надъ природой, чего лишенъ

былъ русскій иконописецъXVI—XVIIвв., житель равнины, быстро пре-

вратившій этикрасивые уступы горнаго ландшафта въ какіе-то схема-

тическіе условные зигзаги, а затѣмъ въ московской иконописиконца

XVII в.—въ совершеннонѣчто смутное, напоминающеемелкій кустар-

никъ. Деревья и цвѣты у Діонисія также довольно близки къ перво-
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источникамъгреческимъ— низенькіе, въ родѣ хвойныхъ, деревца, напо-

минаютънизкорослыекипарисы, а травы, съ мелкимилистьямивъ родѣ

крупныхъ стеблейовса, весьмахарактерныи мы видимъихъеще въ изо-

бражен^рая въ стѣнописиВладимірскаго Димитріевскаго собора(1408г.),

произведенной,какъ извѣстно, изъ лѣтописей, знаменитымъАндреемъ

Рублевымъ. (См. Гр. Строганова. Дмитріевскій соборъ, таб. IV).

Мы уже упоминали,что при всей яркости и богатствѣ красоч-

ныхъ эффектовъ Ѳерапонтовской росписи, орнаментикавъ собствен-

номъ смыслѣ играетъ здѣсь второстепеннуюроль. Стѣны Ѳерапон-

товскаго храма, сплошь заполненныя картинамии отдѣльными фигу-

рами святыхъ, расположеннымина стѣнахъ и сводахъ храма въ три

ряда, совсѣмъ лишены орнаментальныхърамъ и украшеній и отдѣ-

ляются другъ отъ друга только узкими краснымибордюрами и лишь

по самомунизу стѣнъ и столбовъ нарисованабѣлая съ чернымидвой-

ными полосамиткань, изображающая пелену, драпирующую низъвсей

росписидо полу. На этой красивой драпировочной пеленѣ нарисо-

ванъ цѣлый рядъ круглыхъ медальоновъ, въ которыхъ вписаныорна-

ментальныелистья. Эти листья, выполненныевсего лишь двумя—тремя

красками— черной, зеленой и желтой, чрезвычайно характерныи го-

сподствуютъвъ орнаментикѣ этой эпохи. Эти орнаментальныяпелены,

драпирующія фресковыя росписивнизу стѣнъ и столбовъ на высотѣ

одного—двухъ аршинъдо полу, становятся обычными у насъвъ стѣн-

ныхъ росписяхъXVI—XVII вв. Но орнаментальныекруги этиXV и

началаXVI в. отличаются отъ орнаментикиXVII в. Почтитождествен-

ную орнаментальнуюпелену (но уже цвѣтную, свѣтло-охряную), съ

орнаментальнымикругами мы знаемъ въ росписиБлаговѣщенскаго

собора въ Москвѣ, открытую въ свое время художникомъ Фартусо-

вымъ (см. табл.) и это понятно, такъкакъ роспись эта выполненабыла

при участіи Діонисія предположительновъ 1479— 80 году и его сы-

номъ Ѳеодосіемъ въ 1508 г. Но въ росписяхъболѣе позднихъ,конца

XVI—XVII вв., эти орнаментальныяпелены совсѣмъ другого характера

и другихъ красочныхъ сочетаній. Въ одной изъ рукописейсобранія

Н. П. Лихачева XV в. молдовлахійскаго происхожденія, мы видѣли въ

числѣ орнаментальныхъукрашеній и эти листья, вписанныевъ бор-

дюрныя рамки и въ орнаментальныекруги, украшающіе низъ стра-

ницъ. Эти листья напоминаютъболѣе всего листья дуба, но стилизо-

ваны самымъ разнообразнымъ способомъ. Подобнаго рода орнамен-

тальные круги съ вписаннымивъ нихъ орнаментамивъ двѣ краски—

(чернѣль и темнаяохра) мы встрѣтили на Аѳонѣ въ остаткахълюбо-

пытнѣйшей росписипапертипараклисаАрхангелаМихаилавъ Хилан-
дарскомъмонастырѣ. Роспись эта, чрезвычайно близкая по техникѣ

ликовъ и одеждъ къ Ѳерапонтовской,едвали немолдовлахійскаго про-

исхожденія, и обратила наше вниманіе при обзорѣ многочислонныхъ

церквей и параклисовъХиландаря.
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Орнаментальныекруги написаныздѣсь въ косякахъ дверей и по-

ложительно повторяютъ цвѣта и характеръ орнаментальныхъкруговъ

въ Ѳерапонтовѣ. Хиландарскій монастырь выстроенъ славянами, серб-

скими кралями и на пожертвованія Царя Грознаго; ониже и украшали

Хиландарскія церкви стѣнной живописью и любопытно, что ни одна

изъ стѣнописей всего Аѳона, такъ близко не напоминаетъпо техникѣ

манерыписемъДіонисія ликовъ и доличнаго, какъ этизамѣчательные

фрагменты росписипараклисаАрхангелаМихаила, требующіе особаго

изслѣдованія.

Бѣдность чистой орнаментикиоказывается явленіе обычное въ

стѣнныхъ росписяхъцерквейXIV—XV вв. и наблюдается всюду на

востокѣ въ стѣнописяхъ церквейМистры въ Греціи, Аеона, Македоніи

и Сербіи. Картины въ этихъ церквахъ также занимаютъвсѣ стѣны

и неоставляютъ мѣста для чисто декоративныхъмотивовъ, отдѣляясь

другъ отъ друга также только узкимикрасными(багоръсъ киноварью)

рамками(бордюрами).

Этотъ характерныйфактъ отмѣченъ и извѣстнымъ изслѣдовате-

лемъ Византійскаго искусства проф. Ш. Дилемъ въ его послѣдней

книгѣ о византійскомъ искусствѣ ').

Рис. 33. Икона Покрова Пресв. Богородицы XII— XIII в.

на вратахъ Суздальскаго собора.

') Ch. Die]. Manuel d'arts byzantins. Paris, 1910, p. 776—777.
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Рис. 34. Шитая пелена Волоколамска го собора XV— XVI вв., съ изобр. Рождества Богородицы

съ житіемъ.

Символическое значеніе фресковой росписи Ѳера-

понтовскаго собора Рождества Богородицы. Глав-
ныя иконографическія особенности этой росписи.

Заключеніе.

Христіанское искусство въ теченіе многихъ вѣковъ выработало

цѣлый рядъ глубокихъ богословскихъ мыслей и воплотило ихъ въ

высоко поэтическихъцерковныхъ пѣснопѣніяхъ и въ неменѣе яркихъ

художественныхъ образахъ при помощи архитектуры, скульптуры,

живописи, мозаикъ, фресокъ и иконъ, одухотворивъ и опоэтизировавъ

наше исповѣданіе вѣры, придавъ ему глубокую силу и жизненность.

Взаимно вдохновляя другъ друга, церковный поэтъ и религіозный

художникъ, шли рука объ руку въ этой высоко плодотворнойработѣ

и въ своихъ творческихъ произведеніяхъ оставиличастицытого свя-

щеннаго огня, которымъ горѣли сами, и, такимъобразомъ, создали

неизсякаемыйисточникъдля возбужденія религіознаго чувства цѣлаго



ряда грядущихъ поколѣній. Въ этомъ и заключается глубокій смыслъ

христіанскаго искусства и тѣсно связаннаго съ нимъ иконопочи-

танія.

Къ концу XV вѣка кругъ священныхъ изображеній былъ уже

выработанъ христіанскимъ искусствомъи представлялътакую сокро-

вищницу, изъ которой художникъмогъ выбирать то, что болѣе отвѣчало

егозадачамъ.Преслѣдуя однуцѣль,—воодушевлять религіозное чувство,—

художникъ могъ достигатьэтого различнымиспособами.

Искусство выработало свою иконографію и свои иконописные

каноны, одухотворивъ самыя стѣны храмовъ, усвоивъ различнымъ

частямъихъ каждой свое символическоезначеніе. Эта символикахрама

была раскрыта въ цѣломъ рядѣ богословскихъ трактатовъ,начинаясъ

VIII ст. „Церковь, —пишетъодинъ греческій богословъ,— это небо на

землѣ, мѣсто, въ которомъ НебесныйОтецъживетъ и пребываетъ;

Она прообразована патріархами, основанаапостолами,провозглашена

пророками, украшена епископамии увѣнчанамучениками",и этиидеи

разрабатывалисьвъ Византіи и затѣмъ по преимуществувъ Греціи,

въ стѣнописяхъ Аѳона и въ церквахъ Балканскаго полуострова въ

теченіи XII—XV вв. Согласно христіанской символикѣ, вершины купо-

ловъ въ главахъ—это небо, въ которомъ долженъ изображатьсяГлава

Церкви Христосъ,Господь Вседержитель, Пантократоръ,во всейсвоей

славѣ, окруженныйархангеламии ангелами,Онънадзираетъвселенную

и всѣмъ управляетъ,—въ четырехъ парусахъсводовъ должны изобра-

жаться евангелисты,какъ бы составляющіе связь земли съ небомъи

возвѣщающіе волю Божію во всѣ концы вселенной.

Въ алтарѣ, предназначенномъдля совершенія ТаинствъЕвха-

ристіи, вся роспись посвящена раскрытію идеи святостии божествен-

ностиустановленія этого Таинства,и здѣсь на восточномъ среднемъ

выступѣ изображаются отцы церкви въ сослуженіи съ ангеламии

діаконамисо свиткамивъ рукахъ, совершающіе литургію. Вверху ца-

рить Богоматерь съ Младенцемъ, сидящая на престолѣ; живой пре-

столъ для Всемогущаго, Она превыше всѣхъ, Высшая небесъ,Царица

небаи земли, Честнѣйшая херувимъ и Славнѣйшая серафимъ.

Вся срединахрама предоставляетсядля изображенія церкви тор-

жествующей, небесной,ликовъ святыхъ, апостоловъ,мучениковъ, про-

роковъ, святителей, преподобныхъ, столпниковъи др. подвижниковъ

церкви. Здѣсь также изображается евангельская исторія и исторія

Церкви и, наконецъ, на западной стѣнѣ представляются конечныя

судьбы Церкви и всего міра — это второе славное пришествіе, страш-

ный судъ и мздовозданіе: рай и адъ.

Вотъ общая схема, какой слѣдовали христіанскіе художники XII—

XVII вв. при совершеніи росписихрамовъ, при распредѣленіи отдѣль-

ныхъ священныхъ изображеній, какими считали нужнымъ украсить

стѣны храмовъ. Эти основныя идеи, руководившія художниками,
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иногдаусложнялись и разнообразились, смотря по тому особому на-

значена,какое имѣлъ тотъ или другой храмъ.

Ѳерапонтовскій храмъ посвященъ Пресвятой Дѣвѣ Богородицѣ,

радостнѣйшему событію —Рождеству Ея, и Діонисій въ своей росписи

въ цѣломъ рядѣ священныхъ изображеній ставитъсебѣ главную цѣль —

въ художественныхъобразахъ прославленіе Богоматери.

Основныя мысли росписиуже можно видѣть въ нѣсколькихъ

фрескахъ, помѣщенныхъ на наружной западнойстѣнѣ надъ главнымъ

входомъ. Здѣсь вверху изображенъ Деисусъ(греческоеЫтрк)—это

трогательнаяхудожественнаякомпозиція, гдѣ Богоматерь представлена

вмѣстѣ съ Іоанномъ Предтечей, какъ величайшимъизъ рожденныхъ

женами,молящейся за весь міръ предъпрестоломъСына своего, Господа

Вседержителяи Рождество Богородицы,—торжествои радость Іоакима

и Анны, а съ ними радость и всего міра вѣрующихъ. Надъ самой

дверью помѣщено „Знаменіе Божіей Матери",—это символическоеизо-

браженіе величайшей тайны благочестія — воплощенія Сына Божія,

воспѣтаго во множествѣ поэтическихъпѣсней церковными поэтами

Іоанномъ Дамаскинымъи Косьмой Маюмскимъ, которые изображены

тутъ же надъ косякомъ входной двери, колѣнопреклоненные и при-

павшіе къ Богоматери въ священномъ трепетѣ своихъ поэтическихъ

вдохновеній.

При входѣ въ храмъ взоры каждаго невольно устремляются въ

алтарь—эту важнѣйшую частьхрама, символизующую небо, какъ мѣсто

особаго присутствія Божія, и здѣсь въ центральномъмѣстѣ Ѳерапон-

товскаго храма, высоко въ сводѣ главнаго алтарнаговыступа (абсида)

въ самойраковинѣ его (въ концѣ абсиды) изображенаво всей славѣ

Богоматерь, какъ ЦарицаНебесная, въ пурпурной мантіи и маѳоріи

(головнойуборъ), сидящая набогатоубранномъзолотомъ престолѣ, съ

царственнымъзолотымъ подножіемъ. Предъ Нейсклоненныевъ благо-

говѣйномъ созерцаніи предстоятъархистратигънебесныхъсилъ— Архан-

гелъ Михаилъ и Гавріилъ — „служитель чудесе". Тутъ же въ разно-

цвѣтныхъ медальонахъ пророки, прародителиБогоматери: праотцы,

цари и первосвященники (Ааронъ и Мелхиседекъ) и праведные

Богоотецъ Іоакимъ и Анна. На лбахъ двухъ ступенчатыхъарокъ, со-

ставляющихъ переходъ отъ полукруглыхъ абсидъ алтаря и поддер-

живающихъ куполъ, изображенаБогоматерьвъ образѣ „Знаменія", съ

архангеламипо бокамъ и съ молитвеннымисловами: „ПрестааГже Еца

помогали" и „Покровъ Пресвятой Богородицы", какъ наилучшеевыра-

женіе заступничестваБогоматериза родъ христіанскій.

Въ настоящеевремя позднѣйшій высокій иконостасъ,увѣнчанный

рѣзнымъ „Распятіемъ", закрываетъи „Знаменіе", и „Покровъ". Ранѣеже

всѣ триизображенія Богоматери:въ образѣ „Царицы Небесной"напре-

столѣ (типаПечерской), „Знаменія" и „Покрова", помѣщенныя одно

надъдругимъ, были видны и ясно говорили молящимся о славѣ Бого-
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материи Ея отношеніяхъ къ роду человѣческому и о помощи всѣмъ,

притекающимъкъ Ней.

Въ алтарѣ же на предалтарныхъстолбахъ, въ главномъ среднемъ

ярусѣ росписи, художникъ началъАкаѳистъ Божіей Материизображе-

ніями Благовѣщенія на слова („Ангелъпредстательпосланъбысть реши

Богородицѣ: радуйся") и эта похвальная пѣснь Георгія Писиды, съ ея

поэтическимиикосами и кондаками въ честь Богородицы, получаетъ

выраженіе въ цѣломъ рядѣ картинъ, идущихъ непрерывнойлентойпо

южной и сѣверной стѣнамъ и столбамъхрама, составляя верхнюю

частьхрамовойросписи. Ту же цѣль —прославленіе Богоматери—худож-

никъ преслѣдуетъ и въ изображеніи пѣсни „О теберадуется благо-

датная всякая тварь" и „Похвалы Пресвятыя Богородицы" наюжной и

сѣверной стѣнахъ, перемежающихъкартиныАкаеиста.Такъкакъ догматы

о воплощеніи Бога Слова и связанныхъ съ нимиученій о возвеличеніи

Богоматери, „таковой страшной Тайнѣ послужившей", впервые уста-

новлены и торжественнопровозглашены всей Церкви вселенскойна

Вселенскихъсоборахъ, то части сѣверной и южной стѣнъ, ближе

къ западнойстѣнѣ, заняты изображеніями этихъсоборовъ и въ особен-

ностиседьмого, установившагопочитаніе Ея св. иконъ, чрезъ которыя

Она прещедро изливаетъсвои милости вѣрующимъ, и, наконецъ, въ

Страшномъ Судѣ, въ этомъ конечномъ результатѣ міровой жизни,

Богоматерь изображена—то умоляющей Праведнагои Грознаго Судію

вмѣстѣ съ Іоанномъ Предтечейза весь родъ человѣческій, павшій въ

лицѣ Адамаи Евы,—то блаженствующейвъ райскихъобителяхъвъ видѣ

ЦарицыНебеснойна престолѣ, окруженнойангеламии всѣми святыми,

спасеннымиЕя заступничествомъ.

Такимъобразомъ, за исключеніемъ главнаго купола, въ которомъ

помѣщается Глава ЦерквиХристосъ,Господь Вседержитель,и изображе-
наЕго Апостоловъи Евангелистовъ,святителейи всѣхъ ликовъ святыхъ,

отъ вѣка угодившихъ Богу, помѣщенныхъ въ отдѣльныхъ медальонахъ

на сводахъ и столбахъхрама и нѣкоторыхъ немногихъевангельскихъ

событій, гдѣ Богоматерьиногдаявляется такжемилосерднойХодатаицей
за людей, какъ, напримѣръ, набрачномъ пирѣ въ Канѣ Галилейской,—

вся храмовая росписьѲерапонтовскагохрамапосвящена прославленію

Богоматери, Ея величія, какъ ЦарицыНебесной,Ея милосердія къ роду

человѣческому и, слѣдовательно, уясненію великаго церковнаго тор-

жества всерадостнагопраздника Рождества Пресвятой Богородицы,

^^возвѣстившаго радость всей вселеннѣй".

Къ особымъ картинамъ,неотносящимсякъ прославленію Богома-

тери, въ росписиѲерапонтовскагохрама мы должны отнеститакъна-

зываемую „службу Св. Отецъ", помѣщенную въ алтарѣ внизу подъ

, изображеніемъ Богоматери на престолѣ, въ конхѣ абсиды. Помѣ-

щеніе въ алтарѣ святителейобычно въ росписяхъхрамовъ, но здѣсь

должно отмѣтить ту особенность, что въ Ѳерапонтовскомъ храмѣ
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нѣтъ изображенія Евхаристіи, т. е. пріобщенія апостоловъ Христомъ,
какое было обязательнымъ въ греческихъ и нашихъ древне-русскихъ

фресковыхъ и мозаическихъ росписяхъ XI— XVII вв.

Рис. 35. Икона Рождества Христова въ Московскомъ Благовѣщенскомъ соборѣ.

Здѣсь же въ алтарѣ, въ отдѣленіи жертвенника, замѣчается и дру-

гая особенность, которая является въ стѣнной росписи здѣсь едва ли

не самымъ раннимъ примѣромъ помѣщенія такого сюжета, который
затѣмъ становится характерной особенностью росписей позднѣйшихъ
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XVII—XVIIIвв. Это иллюстрація назидательнойповѣсти изъ Лимонаря о

видѣніи братомъЛеонтіемъ ангеловъ, сослужащихъпресвитерамъза ли-

тургіей во время совершенія Евхаристіи. Но въ особенностихарактер-

нымидля эпохи XV в. являются картины, изображающія „бесѣды Трехъ

Святителей"— Василія Великаго, Григорія Богослова и Іоанна Златоу-

стаго. Эта темадля стѣнныхъ росписейпоявилась лишь въ началѣ XII в.

послѣ видѣнія епископуЕвхаитскому Іоанну (въ 1084 г.), прекратив-

шему споръ между почитателямитрехъ святителейо томъ, кто изъ

нихъ славнѣе и знаменитѣе и уставившему общій имъ праздникъ

30 января (1084 г.). Сюжетъ этотъ, насколько намъ извѣстно, не по-

вторялся въ русскихъ стѣнописяхъ, между тѣмъ какъ онъ, какъ новый

греческій праздникъ, очень часто изображался въ стѣнописяхъ грече-

скихъ XIV—XV вв. и мы встрѣчаемъ его въ росписяхъ церквей

Мистры : ); съ востока онъ, очевидно, занесенъи къ намъ. Темаэта

очень рѣдкая и затѣмъ она также рѣдко встрѣчается у насъи въ

иконописи(см. икону въ Третьяковской галлереѣ и у А. И. Успен-

скаго. „Переводы др. иконъ В. П. Гурьянова", стр. 112). Въ Ѳера-

понтовскойросписи„бесѣды трехъсвятителей"представленывъ трехъ

картинахъ (каждый святитель изображенъ порознь), которыя зани-

маютъ лбы арокъ, поддерживающихъ центральныйкуполъ, и какъ бы

соотвѣтствуютъ изображеніямъ въ парусахъ4-хъ евангелистовъ.

Святители (см. табл.), каждый представленъвъ пышной обста-

новкѣ роскошныхъ портиковъ, съ мраморнымиразноцвѣтными колон-

нами, которыя украшены богатыми пурпурнымиили свѣтло-зелеными

съ лиловатыми бликами драпировками, свободно развѣвающимися

между кровлями и вычурными базамии капителямиколоннъ. Возсѣдая

на епископскихъкаѳедрахъ, святителипишутъ на длинныхъ хартіяхъ

свои сочиненія и бесѣды, и ихъ ученіе, символическиизображенное
въ видѣ свѣтлыхъ и обильныхъ струй, бьющихъ изъ фонтановъ, ра-

стекаетсясредигорнаго ландшафта,— и толпы людей и учениковъ уто-

ляютъ свою жажду, черпая эту живую воду сосудамиразныхъ формъ

или прямо припадаяустами къ быстро текущимъ источникамъ,какъ

люди, истомленныемучительнойжаждой. Въ росписигреческойцеркви

въ Мистрѣ (Brontochion) въ двухъ особыхъ картинахъпредставлено

и самоевидѣніе Іоанна Евхаитскаго(ibid. PI. 103, 5, 6).

Замѣчательно, что такую же символизацію душеспасительныхъ

ученій апостолаи евангелистаІоанна Богослова мы встрѣчаемъ въ за-

мѣчательной, уже ранѣе упоминавшейсянами рукописи XV в., при-

надлежащейН. П. Лихачеву „Хожденіе Іоанна Богослова" и изданной

нынѣ „ИмператорскимъОбществомълюбителейдревнейписьменности"

(СХХХ). Въ этой рукописиразсказывается, что Іоаннъ Богословъ при-

казалъ Прохору читать въ церкви свое Евангеліе и „бысть ми чтущу

>) Monuments byzantins de Mistra. О. Millet. Paris. 1910. Album, tab. 103. Brontochion.
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Евангеліе въ церкви людемъ,—говоритъ онъ,— и видѣхъ рѣку отъ

престолатекущу и люди черпаху отъ нея ови оушатцемъ, ови же

ведромъ, другіи корьчагу, инъ же перстомълизаше" (л. 96). Миніа-

тюристъ, украсившій это мѣсто рисункомъ, изобразилъинтересный

престолъсъ 3-мя ступенямии двумя мраморнымиколоннамии двер-

цами, охраняемыйшестокрылыми серафимами,и людей, набирающихъ

въ разные сосуды льющуюся отъ престолаводу. Любопытно здѣсь и

самоеизображеніе престола и вратъ. Такіе же врата и престолъсъ

серафимамимы видимъ въ Ѳерапонтовской росписипри изображены

рая въ картинѣ „Страшнаго Суда" назападнойстѣнѣ. Не было ли тутъ

взаимнаговліянія художниковъ другъ на друга тѣмъ болѣе, что въ

параллельно изданнойрукописиXVI в. того же „Хожденія" академи-

ческой библіотеки Академіи Наукъ этого изображенія нѣтъ.

Если мы сравнимъсоставъ росписиѲерапонтовскаго храма съ

памятникамиэтого рода, предшествовавшимии послѣдующими, мы за-

мѣтимъ здѣсь цѣлый рядъ особенностей,тѣсно связанныхъ съ эпохой

этоготакъназываемагоВозрожденія греческагоискусства.Эта роспись,

посвященная почти исключительно прославленноБогоматери, склады-

вается именно въ эту эпоху какъ въ самой Греціи (въ храмахъ

Мистры, Аѳона, Кахріе-Джами), такъ и въ сосѣднихъ православныхъ

странахъ,находившихсявъ тѣсномъ культурномъ общеніи съ Греціей:

въ Сербіи —въ Кральевской ц. Студеницы, въ Каленичскойцеркви

и др., икосы и кондаки акаѳиста Божіей Матери, церковная пѣснь

„О теберадуется", „Похвала Пресвятой Богородицы", „Покровъ Пре-

святой Богородицы" и т. п.—это все темы, являющіяся общераспро-

страненнымивъ стѣнописяхъ именно въ эту эпоху. Въ росписяхъ

церквейМистры, Сербіи и Аѳона всѣ эти сюжеты,— за исключеніемъ

Покрова Пресвятой Богородицы, такъ какъ это русскій праздникъ,—

постоянновстрѣчаются на стѣнахъ храмовъ того времени.

Отмѣтивъ эти общія особенностивъ составѣ росписиѲерапон-

товскаго храма, мы перейдемъкъ краткому описанію самыхъфресокъ,

приэтомъ считаемънеобходимымъзамѣтить, что мы по возможности

сокращаемътотъдробный и утомительныйиконографическій матеріалъ,

которымъ, обыкновенно, принято сопровождать въ такихъ случаяхъ

каждое описаніе отдѣльныхъ памятниковъискусства. Неизбѣжное по-

втореніе одного и того же матеріала, который приходитсяперечислять

изъ всевозможныхъ памятниковъиконографіи, скопившихся въ теченіи

вѣковъ, при описаніи того или другого иконографическагосюжета, по-

мимо утомительности,въ большинствѣ случаевъ, и безплодно, такъ

какъ, по справедливомузамѣчанію Н. П. Кондакова, „ни византійское,

ни древне-русскоеискусство почти никогда не знало „шаблона", въ

собственномъсмыслѣ слова, т. -е. механическаговоспроизведенія при-

нятыхъ композицій и фигуръ, подобно гравюрамъ, оттискамъ,отпе-

чаткамъ. Напротивътого,—говоритъ онъ,—византійскій шаблонъ дол-
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женъ былъ бы скорѣе называться „схемою", въ предѣлахъ которой

восточноехристіанское искусствосъ X вѣка живетъ, движется и раз-

вивается, сначалана почвѣ Византіи до ея паденія, затѣмъ славянскихъ

странъи, преимущественноРоссіи съ XIII вѣка" '). Не отрицая важ-

наго значенія при изученіи памятниковъискусстваихъ иконографиче-

ской стороны, мы считаемъвъ данномъ случаѣ наиболѣе плодотвор-

нымъ обратить вниманіе и на особенностииконописныхътиповъи на

декоративностьформъ представленія иконописныхъсюжетовъ, посред-

ствомъ чего художникъ старался такъ или иначе воздѣйствовать на

духъ молящихся и что онъ въ этомъ случаѣ привнесъотъ себя новаго.

Мы уже имѣли случайотмѣтить какая живая струя высокой худо-

жественностивнесенабыла Діонисіемъ, его дѣтьми и его мастерской

въ русскую иконопись ихъ декоративнойманерой, ихъ тонкимъхудо-

жественнымъчутьемъ, умѣвшимъ оцѣнить достоинствароскошнаго

колорита западныхъхудожниковъ, обогатившихъи оживившихъ грече-

скую живописьXIII—XVвѣковъ, отмѣтили консерватизмъи особую стиль-

ность рисунка иконописныхъ произведеній Ѳерапонтовской росписи.

Теперь мы должны обратить вниманіе на особенностииконописныхъ

типовъ Діонисія и его школы.

Въ данномъ случаѣ Діонисій является также оригинальнымъи,

какъ всякій сильный художественныйтемпераментъ,проявляетъ себя

чрезвычайно типичнымииндивидуальнымичертами.Достаточнопере-

смотрадаженесовершенныхъснимковъсъфресокъ Діонисія, приложен-

ныхъ къ нашейкнигѣ, чтобы видѣть, какъ видоизмѣнились столь знако-

мые всѣмъ строгіе иконописные„греческіе" типы фресокъ Нередицы,

Болотова, дажецерквиѲеодора Стратилата,какъ они, сохраняя въ общемъ
„греческую" схему, обрусѣли и значительнопереработаныхудожникомъ,

расписывавшимъѲерапонтовскій соборъ. Въ этойруссификаціи иконо-

писныхътиповъ, которую мы постараемсяотмѣтить при описаніи Ѳера-

понтовскихъфресокъ, иконописныхъгруппъ, иконописныхъсюжетовъ,

и заключается новая характернаяособенностьмастерстваДіонисія, ко-

торая затѣмъ дѣлается отличительнойчертой у такъ называемыхъ

„московскихъ" и „строгановскихъ"мастеровъXVI—XVII вѣковъ.

Фрески. Куполъ одноглавагоѲерапонтовскагохрамазанятъизобра-
женіемъ, какъ мы уже выше упомянули, Господа Вседержителя. На

голубомъ фонѣ неба Христосъпредставленъвъ пурпурномъхитонѣ

съ золотыми (охра) клавами хитона и въ голубомъ гиматіи на пле-

чахъ. Лѣвой рукой онъ прижимаетъзакрытое евангеліе въ роскошномъ

золотомъокладѣ, украшенномъжемчугомъи разноцвѣтными камнями,

правой поддерживаетъхитонътѣмъ характернымъжестомъ, который

далъповодъ Новгородцамъсоставитьизвѣстную легендуо сжатойрукѣ,

содержащейвъ себѣ невидимоНовгородъ. ТипъХриставъ общемъ напо-

1 ) Н. П. Кондаковъ. „Памятники христіанскаго искусства на Аѳонѣ". Спб., 1902 г., стр. 60.
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минаетъ нѣкоторыми чертами фреску св. Софіи. У Христа тѣ же гу-

сты? волнистые русые волосы, круглая небольшая и довольно рѣдкая

борода, также русая и на концахъ немного вьющаяся. Но, при бли-
жайшемъ сравненіи, широкій овалъ лица въ Ѳерапонтовѣ рѣзко отли-

чается отъ Новгородскаго, который, къ сожалѣнію, не сохранилъ вполнѣ

древнихъ чертъ и, несомнѣнно, переписанъ не позднѣе XVI в. Въ этомъ

типѣ характерны миндалевидный разрѣзъ глазъ, схематичный и услов-

ный, а также зрачки не круглые, а нѣсколько овальные, широкій складъ

лица и рѣдкая борода, которая затѣмъ у московскихъ мастеровъ де-
лается еще жиже и короче.

Если подыскивать въ иконописи типъ Христа, болѣе близкій къ

Ѳерапонтовскому, то мы указали бы на сильно испорченную кальку

Севастьянова, снятую съ иконы Пантократора на Аѳонѣ и далеко не

передающую подлинника. Ѳерапонтовская фреска также очень постра-

дала отъ времени. Между окнами, въ простѣнкахъ были изображены
архангелы (шесть), но въ XVIII в. окна были пробиты и значительно

расширены, при этомъ фресковый изображенія архангеловъ варварски

испорчены и забрызганы штукатуркой и известью. Также пострадали и

12 праотцевъ въ медальонахъ (прародители по плоти Христа).
Въ люнетахъ на обычномъ мѣстѣ изображены четыре евангелиста.

Всѣ эти фрески также сильно пострадали, хотя нѣкоторые изъ нихъ

сохранили всю прелесть колорита одеждъ.

Всѣ архангелы въ разноцвѣтныхъ одеждахъ — художникъ умѣло

комбинируетъ цвѣта одеждъ, слѣдующимъ образомъ чередуя краски

въ одѣяніяхъ: хитонъ нижній голубой, верхній зеленоватый съ свѣт-

лыми рефлексами; рядомъ у архангела —нижній хитонъ желтый (охра),
верхній свѣтло-зеленый (празелень), затѣмъ у третьяго —хитонъ розо-

ватый съ лиловатыми бликами, верхняя одежда голубая —у слѣдующихъ

трехъ архангеловъ —такая же смѣна въ колерахъ, какъ и у первыхъ.

Къ сожалѣнію, фрески сильно пострадали, залиты известью, а также

и 12 праотцевъ, въ разноцвѣтныхъ одеждахъ, изображенные въ

12 цвѣтныхъ круглыхъ медальонахъ. Надписи всѣ стерты и лишь

слова, написанныя бѣлой краской „Авель" даютъ знать, что здѣсь изобра-
жены праотцы, среди которыхъ изображена и Ева.

Въ 4 люнетахъ (парусахъ сводовъ) изображены четыре еванге-

листа, пишущіе евангелія. Фрески эти сильно повреждены. Шляпки
гвоздей, поддерживающихъ штукатурку, обнажились, часть фрески,
изображающей евангелиста Іоанна, на половину пропала. Евангелистъ
Матвѣй, Маркъ и Лука представлены въ обычной обстановкѣ и съ

соблюденіемъ требованій иконописнаго подлинника относительно вида

и возраста, а также и относительно распредѣленія красочныхъ тоновъ

въ одеждахъ (евангелистъ Матвѣй —верхняя одежда — охра, исподъ —

лазурь; Маркъ —верхняя —лазурь, исподъ —лиловато-розовый, Лука въ

лиловой одеждѣ, —исподъ голубой, Іоаннъ въ зеленоватой). Но, если
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мы обратимъвниманіе на типы евангелистовъ, то увидимъ значи-

тельную руссификацію ихъ. При соблюденіи иконописнойобстановки,

Діонисій уже не соблюдалъ греческихътиповъ съ рѣзко выражен-

нымъ греческимъхарактеромъ. Сравнивая этихъ евангелистовъсъ

древне-русскимиминіатюрами Остромірова Евангелія и даже позднѣй-

шихъ XIII—XIV вв. (См. матер. Н. П. Лихачева), мы ясно увидимъ

отступленія Діонисія относительнотипичностивъ сторонуруссификаціи

типовъ. Еще далѣе его въ этомъ отношеніи идетъсынъ его Ѳеодосій.

Его евангелистывъ Евангеліи 1507 г. (см. рис. 20—21), несмотряна

греческія одежды, на всю иконописную обстановку, являются чисто

русскими: круглыя лица, малые глаза, тонкіе неболыпіе носы съ рас-

ширенныминоздрями и весь складъ лица—все обличаетъвъ художникѣ

незнаніе типичныхъчертъ греческихъликовъ съ ихъ крутыми носами,

крупными и широкораскрытыми глазамии густымичерными волосами.

Въ замкахъсводовъ, связывающихъ шею купола со сводами, изо-

бражены на восточной сторонѣ Нерукотворенный образъ на бѣломъ

платѣ съ темно-краснымикаймамина концахъ,—на западнойтотъ же

образъ Спасана Чрепіи, на сѣверной—Христосъвъ видѣ Еммануила,

а на южной—обычный, съ Евангеліемъ въ рукахъ.

Христосъвъ „Нерукотворенномъобразѣ", хотя и неимѣетътакихъ

густыхъ волнистыхъволосъ, какъ въ куполѣ, но двойныя пряди волосъ,

оканчивающихся космочкамии круглая борода съ еле замѣтнымъ раз-

двоеніемъ на концѣ и склоненіемъ въ бокъ (какъ у типа—мокрой

брады), сближаетъэтотъ образъ, съ одной стороны, съ такъ назы-

ваемыминовгородскими, а, съ другой стороны, съ аѳонскими въ рос-

писяхъ XVI в. кельи Прокопія, Моливоклися и др. 4 ). При этомъузкій

и длинный разрѣзъ миндалевидныхъглазъ, неправильныйпо формѣ

зрачекъ (не круглый), тонкій носъ могутъ считатьсяотличительными

чертамитипаХристау Діонисія. Изображеніе Христасъ Евангеліемъ

въ рукахъ на южной сторонѣ шеи купола вмѣсто обычнаго на этихъ

n мѣстахъ „СпасаБлагоеМолчаніе" или „АнгелаВеликагоСовѣта", также

составляетъособенностьэтой росписи.

Мы уже вкратцѣ описалицентральноеизображеніе Божіей Матери

съ Младенцемъна рукахъ, на богато убранномъпрестолѣ въ главномъ

сводѣ средняго алтарнаго выступа, гдѣ Ей служатъ, какъ Царицѣ

Небесной,колѣнопреклонные архангелы, гдѣ Ее прославляютъ пророки

Давидъ и Моѵсей, Даніилъ и Наумъ, провидѣвшіе Ее въ своихъ про-

образахъ. Изображеніе это въ концѣ. XII в. и въ началѣ XIII в. стало

вытѣснять болѣе ранній типъБожіей Материпомѣщавшейся здѣсь въ

видѣ „Оранты" или „Нерушимой стѣны", „Знаменія" въ ростъ и т. п.

Н. П. Лихачевъ дѣлаетъ сближеніе этого типаБожіей Материсъпро-

славленнойвъ то время иконой Божіей МатериНикопейской,которую

N *) См. Л. Д. Никольскаго. „Аѳонскія росписи".
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затѣмъ въ разныхъ варіантахъ сталиизображатьвъ алтарныхъсводахъ

на Аѳонѣ, въ Сербіи (въ Студеницѣ и др.) и у насъвъ Россіи, въ типѣ

иконъПечерскойБожіей Матери'). Н. П. Кондаковъ 2) описываетъодну

изътакихъиконъгреко-итальянскагописьмаXV в., очевидно, алтарную,

замѣнявшую стѣнную роспись въ алтарѣ, очень близкую по темѣ Ѳе-

рапонтовскойросписи. Въ росписи1563 г. Спасскаго Ярославскаго
Собора иконописцы, очевидно, пользовались Ѳерапонтовскойфреской,

какъ образцомъ, хотя краски ,

здѣсь грубѣе Ѳерапонтовскихъ

и утерянъ секретъколорита въ

доличномъ. Фреска въ Ѳерапон-

товѣ исполненаобразцово во

всѣхъ отношеніяхъ. (См. табл.

III и IV).

Богоматерь слегка касается

правой рукой плеча Младенца

Спасителя, лѣвая же рука спу-

щена и покоится на колѣнѣ

около обнаженныхъстопъМла-

денца. Христосъсидитъсвобод-

но налонѣ у Богоматери, держа

въ лѣвой рукѣ свернутый сви-

токъ, которымъ онъ опирается

на свое колѣно, правой же ру-

кой, покоящейся около пояса,

благословляетъдвуперстно.Ликъ

Богоматери исполненъ тихаго

умиленія; миндалевидныеглаза,

широко раскрытые, глядятъ пря-

мо на молебщика, ротъ слегка

сжатъ, что придаетъвсему лицу

выраженіе вдумчивости;—видно мастерствохудожника. Но тонкій носъ

съ чисторусскимиширокими ноздрями, неправильныйовалъ лица, что

зависѣло отъ особой манеры, свойственнойрусскимъженщинамъ,со-

бирать волосы и стягивать ихъ подъ особый платъ(голубой повой),

который здѣсь виденъ подъ свободно накинутымъна голову пурпур-

нымъ маѳоріемъ, слишкомъ широкимъ, придаютъчисто русскія черты

типу Богоматери. Діонисій этотъ „паче живописецъ",нежели „иконо-

писецъ",очевидно, вносилъ въ иконописныяизображенія и наблюденія

съ натуры. И его примѣръ находитъполное подражаніе въ лицѣ его

послѣдователей, художниковъ второй половины XVI в. и началаXVIIв.,

Рис. 36. Икона Божіей Матери съ предстоящими

Іоанномъ-воиномъ и Максимомъ-Исповѣдникомъ.

Письма Прокопія Чирина.

1) Н. П. Лихачевъ. „Истр. знач. итало-крит. иконописи"86—89.

2) Н. П. Кондаковъ. „Иконографія Богоматери", 120 стр.
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лучшихъ мастеровътого времени, во главѣ съпрославленнымъПроко-

піемъ Чиринымъ, считающимсяизлюбленнымъСтрогановскимъиконо-

писцемъ.Его иконаБожіей Матери, сидящейна престолѣ, съ предстоя-

щими Максимомъ-Исповѣдникомъ и Іоанномъ-Воиномъ,писаннаяимъ

для именитагочеловѣка ИванаМаксимовичаСтроганова, повторяетъвъ

общемъѲерапонтовскую фреску (см. рис. 36) 1), причемъу Діонисія со-

храненоболѣе иконографическихъчертъгреческихъу Младенца-Христа

(высокій лобъ, крупная голова), чѣмъ у Прокопія въ иконѣ, гдѣ Младе-

нецъуже носитъчисторусскія черты, вошедшія затѣмъ надолговъ рус-

скій иконописныйобиходъ. Во многомъПрокопій подражалъи въ до- С

личномъфрескѣ Діонисія. Божія Матерь въ Ѳерапонтовѣ одѣта въ пур-

пурный маѳорій и голубой хитонъ; причемъмы уже указывали на ха-

рактерноерасположеніе на правомъ колѣнѣ складокъ маѳорія, укра-

шеннагороскошнымъ золотымъ плетенымъкружевомъ, окаймляющимъ

въ видѣ бахромы съ накищеннымиконцамина груди у Богоматери.

Это расположеніе складокъ мы видимъ и у Прокопія Чирина.

Престолъ Богоматери въ видѣ краснагосъ золотомъ стола (безъ

спинки), покрытаго двумя (золотой и пурпурной)подушками, съ полу-

круглыми прорѣзами по бокамъ около точеныхъ ножекъ, оканчиваю-

щихся точенымикубариками, характеренъдля иконописиXV—XVI вв.,

а также и золоченое подножіе съ пятью низкимиточеныминожками.

Эта утварь затѣмъ является обязательной во всѣхъ фрескахъ Ѳера-

понтовскаго собора тамъ, гдѣ нужно изобразить престолы, подножія

и вообще мебель. Прокопій Чиринъ заимствуетъотсюда и престолъ,

разнообразя его лишь полукруглой спинкой, на которой мы видимъ

характерную розетку, украшающую архитектурныя части и палатное

письмо у Діонисія.

Въ фигурахъ склоненныхъангеловъ, стоящихъ на колѣнахъ предъ

престоломъ,много жизненныхъчертъ; приподнятаяправыя крылья, при

поджатыхъслегкалѣвыхъ, для сохраненія равновѣсія фигуръ, придаютъ

изображеніямъ особую живость, хотя въ типахъуже замѣтны нѣкоторыя

черты отступленія отъ древне- греческаго облика столь красивыхъ и

стройныхъ и излюбленныхъ искусствомъ византійскихъ ангеловъ.

Такъ, головы уже не такъ изящны, прическинедостаточнопышны и '

овалы менѣе удлинены, чѣмъ это принято у византійскихъ и итало-

греческихъхудожниковъ.

Въ этомъ отношеніи ангелы, написанныепри входѣ въ храмъ въ

томъ же Ѳерапонтовѣ, болѣе стильны и красивы, чѣмъ въ конхѣ

алтарнойабсиды, гдѣ художникъ больше удѣлилъ вниманія наизобра-

женіе Богоматери, чѣмъ на все остальное.

Въ аркѣ, отдѣляющей среднюю абсиду отъ алтаря, въ четырехъ

разноцвѣтныхъ кругахъ, какъ мы уже выше упоминали,изображены

!) Н. П. Лихачевъ. „Истор. знач. итало-крит. иконописи", изображеніе Божіей Матери 86
рис. 179.
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4 пророка, провидѣвшіе явленіе Богоматери. Интересныкрасочные
эффекты въ этихъ цвѣтныхъ кругахъ- медальонахъ, столь характер-

ныхъ для художестваДіонисія и вообще для искусстватого времени-

Мы уже отмѣтили особенностьѲерапонтовскойросписи— отсутствіе

изображенія Таинства Причащенія, въ видѣ преподанія Іисусомъ

ХристосъапостоламъТѣла и Крови, встрѣчаемое, какъ главнѣйшій

сюжетъ, въ алтарѣ въ мозаикахъи фрескахътого времени. Художникъ

въ данномъслучаѣ поступилътакъвъ цѣляхъ декоративныхъ,нежелая

ослаблять впечатлѣнія мелкими'фигурами, какиминеизбѣжно пришлось

бы наполнить среднюю абсиду алтаря, если бы внестии эту компо-

зицію въ храмовую роспись. Идея святости литургіи и ея Божествен-

нагоустановленія ярче выраженахудожникомъвъ изображеніи „Службы

Св. Отецъ"такъ, какъ она сложилась въ стѣнописяхъ Аѳона и Серб-

скихъ церквей (Студеницы, Кральевой церкви, Раваницы и др.).

Въ окнѣ на верхнемъкосякѣ въ трехцвѣтномъ кругѣ (розоватаго

тона) представленъ Іисусъ Христосъ съ обычнымъ крещатымъ

нимбомъвъ видѣ ветхаго деньмисъ бѣлыми волосами, въ бѣлой ризѣ.

Правой рукой онъ благословляетъ, въ лѣвой держитъполусвернутый

свитокъ, въ которомъ записаныЕго бесѣды о Таинствѣ Причащенія и

заповѣдь творить его въ Его воспоминаніе. Представленіе Христа

въ образѣ ветхаго деньмидано и въ росписиНередицкойцеркви.

На правомъ косякѣ изображенъ престолъ, покрытый золотой

индитіей. Надъпрестоломъ—полукруглыймраморныйкиварій, покоящійся

на 4 мраморныхъколоннахъ. На престолѣ въ дискосѣ лежитъМладе-

нецъ-Христосъобнаженный.На лѣвомъ косякѣ жертвенникъ,покрытый

такой же золотистойсъ пестрымиполосамиодеждой, какъ и престолъ,

на немъ чаша и дискосъсо звѣздицей. По обѣимъ сторонамъокна,

справаи слѣва, изображено8 святителей(по 4), изъ коихъ 5 въ фело-

няхъ, а 3 въ саккосахъи крещатыхъ митрахъ (Кириллъ Александрій-

скій). Всѣ они обращены къ престолуи жертвеннику, изображеннымъ

въ окнѣ. Эта композиція извѣстнанаАѳонѣ подъ названіемъ „Службы

Св. Отецъ" и повторяется во многихъ стѣнныхъ росписяхъ XVI—

XVIIIвв. И у насъонаестьвъ росписиВолотовской церкви(XIV—XVIвв.)

и въ Успенскомъсоборѣ въ Москвѣ, очевидно, сохранившаяся (хотя

и переписанная)отъ временъ Діонисія. Основная мысль ея ясна и

состоитъвъ томъ, что Самъ Господь (ветхій деньми) установилъ

ТаинствоЕвхаристіи и „Самъ приходитъзаклатися и датися въ снѣдь

вѣрнымъ". И Св. Отцы преемственно:Іаковъ Праведный, ученикъ

Господень, Василій Великій, Іоаннъ Златоустъ, Григорій Двоесловъ,

составившіе чинъ и молитвы при совершеніи литургіи, и другіе отцы

церкви всѣ участвуютъ въ совершеніи этого святѣйшаго Таинства,

наполняя алтарь.

Эта мысль раскрывается и далѣе въ стѣнописи жертвенника.

Въ конхѣ абсиды изображенъІоаннъПредтеча(до пояса)съ крыльями,
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въ волосатойнижнейодеждѣ и въ верхней свѣтло-лиловой, въ лѣвой

рукѣ онъ держитъсвернутыйсвертокъ, правой благословляетъимено-

словно. Внизу подъ нимъ слова: „се Агнецъ Божій вземляй грѣхи

міра". Нижевъ окнѣ вверху—дискосъ, а въ немъМладенецъ-Христосъ

возлежащій; ниже направо и налѣво на косякахъ, шестикрылатые

херувимы, съ четырехъ-угольнымиблѣдно-розовыми лицами,такогоже

цвѣта и крылья. Краска на крыльяхъ частью осыпалась; по сторонамъ

окна 2 ангела, каждый держитъ по 2 рипиды четырехъугольныхъ.

Ангелы въ бѣлыхъ стихаряхъ, нижняя одежда у 1-го темно-коричневая

у 2-го темно-зеленоватая.Орари зеленые, наораряхъ кресты, надписей

(какъ въ Волотовѣ) нѣтъ. Крылья у ангеловъкоричневыя, съкрасными

оттѣнками, крайнія перья внутри (папорки)бѣлыя. Слѣва тридьякона—

первый стоитъсъ ораремъ, въ правой рукѣ держитъкадило, въ лѣвой

держитъковчегъ съ ладаномъ. Сзади него дьяконъ въ бѣломъ стихарѣ

съ зеленымъораремъ; нижняя одеждазеленая. Въ лѣвой рукѣ держитъ

небольшой сосудъ, а правой кадитъ, видны цѣпь и низъ кадильницы.

Третій дьяконъ молодой, въ бѣломъ стихарѣ; нижняя одежда темно-

зеленая, такой же и орарь. Лѣвая рука открыта, а правой, очевидно,

кадитъ. Справа рядомъ съ ангеломъдьяконъ молодой, одежда нижняя

бѣлая, въ лѣвой рукѣ держитъкнигу(апостолъ),завернутыйвъ пелену,

въ правой кадильница,второй дьяконъ съ бородой, въ бѣломъ стихарѣ,

нижняя одежда коричневая, правая рука простерта,а въ лѣвой платъ,

орарь зеленый, съ бѣлыми крестами.

Типъ Іоанна Предтечисохранился въ значительнойстепени,хотя

нѣсколько ослабленъ.Волосы неимѣютъ того рѣзкаго вида, какой они

имѣютъ въ стѣнописяхъ греческихъ, аѳонскихъ и сербскихъ, взглядъ

не суровый, и лишь сжатыя брови свидѣтельствуютъ о твердости

характераи придаютъ нѣкоторую строгость. Іоаннъ ПредтечаѲерапон-

товской росписи всего болѣе напоминаетъхудожественный типъ

Предтечи, кисти знаменитагоПанселинавъ Протатской живописи

на Аѳонѣ. Н. П. Кондаковъ, судя объ этомъ типѣ по прориси, испол-

ненной рисовальщиками экспедиціи Севастьянова, нашелъ въ немъ

значительнуюпереработку:„вмѣсто грубыхъ накидокъизъ верблюжьяго

волоса,—говоритъ онъ,— здѣсь взятъ широкорукавный хитонъи обдѣ-

ланъ мелкими почти элегантнымискладками, и въ самомъ рисункѣ

головы и локоновъ наблюдаетсяартистическаяволнистость,во взглядѣ

мягкость, а въ сжатыхъ губахъ подчеркнутавдумчивость ')". Но эти

черты искаженія типапринадлежатънеПанселину,а, скорѣе, рисоваль-

щикамъ Севастьянова. Напротивъфреска Панселинапередаетъвъ пре-

восходныхъ формахъ всѣ лучшія типичныя черты Предтечи,вырабо-

танныяхудожественнымъвдохновеніемъ великихъмастеровъВизантіи 2).

2 ) Н. П. Кондаковъ. „Памят. христ. искус, на Аеонѣ". Спб. 1902 г., 63 стр.

2 ) Жаль, что этимъ фрескамъ, и въ частности фрескѣ Предтечи Панселина, грозитъ въ неда-

лекомъ будущемъ гибель. Благодаря безпечности Протатскихъ властей, мѣняющихся здѣсь чуть не
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Въ фрескѣ Діонисія, къ сожалѣнію, сильно пострадавшей,худож-

никъ соблюлъ чувство мѣры и въ передачѣ суровыхъ чертъ чистаго

аскета, „ангела во плоти", горѣвшаго духомъ, твердо пострадавшаго

за истину, не перешелъ границъ, какъ это часто случалось съ ико-

нописцамипри изображеніи Предтечи.-Для образцадовольно сравнить

эту фреску Діонисія съ изображеніемъ того же Предтечивъ росписи

собора Спасо-Преображенскагомонастыря въ Ярославлѣ (1563 г.),

авторъ которой подражалъ во многомъ Ѳерапонтовской стѣнописи,

гдѣ также какъ и въ Ѳерапонтовѣ, Іоаннъ Предтечасъ крыльями

изображенъ въ конхѣ абсиды жертвенника. Всѣ основныя черты

образа Предтечиздѣсь утрированы до крайности.Худоба тѣла дове-

рие. 37. Прорись съ иконы Іоанна Предтечи, письма Прокопія Чирина.

денадо уродливости, вмѣсто строгаго величія, здѣсь получаетсяка-

кая-то неумѣстная мрачность, и изображеніе производитъ странное

впечатлѣніе ] ). Образъ Предтечи, данный Діонисіемъ въ конхѣ жер-

твенника, несомнѣнно, оказалъ вліяніе на разработку этого типавъ

нашейиконописии мы видимъ, что въ такъназываемойСтрогановской

школѣ лучшія иконы Предтечинаписаныпо прорисямъ, весьмаблизкимъ

къ этойфрескѣ. Для примѣра приведемъпрорись съиконы съподписью

Прокопія Чирина (см. 37 рис.), хранящуюся у В. П. Гурьянова и из-

данную имъ и А. И. Успенскимъвъ альбомѣ переводовъ съ древ-

нихъ иконъ (табл. 63) 2). Здѣсь мы видимъ тотъ же овалъ головы,

то же расположеніе завитковъ бороды и характерныхъвьющихся ко-

роткихъ прядей волосъ на головѣ и длинныхъ завитковъ, спускаю-

ежегодно, живопись Панселина съ ея чудными нѣжными тонами закоптилась, а послѣ недавняго

землетрясенія штукатурка во многихъ мѣстахъ отстала, во многихъ осыпалась, уничтоживъ фрески;
вздулась и треснула и фреска съ изображеніемъ Предтечи и скоро выпадетъ изъ стѣны и, разбив-
шись, погибнетъ, какъ уже много погибло здѣсь, на Аѳонѣ, цѣннаго въ археологическомъ отношеніи.

*) См. альбомъ фотогр. Спасо-Преображенскаго монастыря.

2) д. и. Успенскій. .Переводы съ др. иконъ В. П. Гурьянова". Москва, 1902 г., стр. 104.
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щихся на плечивъ видѣ парныхъ волнистыхъ космочекъ. Тожественны

и нижняя власяницаи верхній иматій, собранныйналѣвомъ плечѣ въ

видѣ пышныхъ складокъ. Эта иконаявляется новымъ свидѣтельствомъ

близостиэтого славнагоСтрогановскагомастера-къ школѣ Діонисія.

Древнѣйшій примѣръ изображеній Іоанна Предтечи въ конхѣ

жертвенникамы находимъвъ мозаикахъДафни (концаXI в.); въ рус-

скихъ же древнихъцерквахъ, ни въ Новгородскихь (въ Нередицкой,

въ Волотовской, въ Ковалевской, у Ѳедора Стратилата),ни въ Псков-

скихъ (Мирожской)— такого изображенія въ жертвенникѣ не имѣется

и, такимъобразомъ, помѣщеніе фрески ІоаннаПредтечивъ Ѳерапон-

товѣ должно считатьдовольно рѣдкимъ.

Кромѣ святителейи діаконовъ, въ алтарѣ изображенонѣсколько

святыхъ изъ лика 70 апостоловъ, муч. Кирикъ и Улита, и въ отдѣ-

леніи жертвенникана сѣверной стѣнѣ—повѣсть изъ Лимонаря—о ви-

дѣніи аввой Леонтіемъ ангела, сослужащаго пресвитерамъ'). Картина

представляетъпалату.Изъ палаты выходитъ монахъвъ куколѣ, ангелъ

въ голубой одеждѣ благословляетъего; рядомъ съ этимъонъ же ко-

лѣнопреклонный, но уже безъ куколя, и другой ангелъвъ зеленомъ

хитонѣ благословляетъ его. Тутъ же изображены два монахаи около

нихъ тѣ же ангелы, одинъ въ епитрахилислужитъ вмѣстѣ съ анге-

ломъ около жертвенника, а другой стоить у престолаи простираетъ

къ нему руки, съ нимъ рядомъ сослужитъ ангелъ. Основная мысль

этой повѣсти та же, что и во всей алтарнойросписи:въ совершеніи

божественнойслужбы принимаютъучастіе вмѣстѣ съ пресвитерами

и небесныясилы, всегда присутствующая незримовъ алтарѣ.

Въ алтарѣ на столбахъ, отдѣляющихъ алтарь отъ остальногохрама,

на боковыхъ сторонахъихъ, обращенныхъ къ югу и сѣверу, изобра-

жены 1-й икосъ и 2-й кондакъ акаеистаБожіей Матери. Нужно ду-

мать, что древній иконостасъбылъ приставленъза этими столбами

такъ, что три стороны этихъ столбовъ (за исключеніемъ обращенной

къ востоку) были видимы въ церкви и не загораживалисьиконоста-

сомъ, какъ это сдѣлано въ позднѣйшее время. Поэтому изображеніе

1-го икоса и 2-го кондака начиналона высотѣ 2-го яруса рядъ кар-

тинъ, посвященныхъ иллюстраціи текста этой хвалебной пѣсни въ

честь Богоматери, и было видимо всѣмъ въ храмѣ.

Такъ какъ вся роспись въ Ѳерапонтовскомъ храмѣ располагается

здѣсь въ три яруса (верхній захватываегь своды), то акаѳистъБожіей

Материзанимаетъсамое видное мѣсто, заполняя центральныйпоясъ

по всѣмъ стѣнамъ и столбамъ храма. Мы уже выше говорили, что

темы акаѳистасдѣлались любимыми сюжетами для храмовыхъ роспи-

сейвъ XIV—XVII вв., въ особенности,въ Богородичныхъ храмахъвъ

Греціи, а затѣмъ и у насъна Руси.

!) Лимонарь. Гл. IV. Подробности у Н. В. Покровскаго. „Стѣнныя росписи храмовъ", 272 стр.
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Отдѣльныя картины, иллюстрирующія икосы и кондаки акаѳиста,

ранѣе были разработаны миніатюристами (не позднѣе 'X вѣка), ко-

торые, въ свою очередь, многое черпали для своихъ композицій уже

изъ сложившихся ранѣе иконографическихъ схемъ (Благовѣщеніе, По-
клоненіе пастырей и волхвовъ, Срѣтеніе, Бѣгство въ Египетъ), восхо-

дящихъ иногда къ глубокой древности. Затѣмъ изъ миніатюръ ху-

дожники брали эти сюжеты, разрабатывали и развивали ихъ и укра-

шали ими стѣны въ тѣхъ храмахъ, гдѣ было нужно нарочито просла-

вить имя Божіей Матери, какъ Покровительницы этого храма, и За-
ступницы рода христіанскаго.

Въ храмахъ Греціи (XIV— XV вв.), Аѳонскихъ (XVI— XVII вв.) и у

насъ (въ XVII в.) во многихъ росписяхъ акаѳистъ сдѣлался одной изъ

любимыхъ темъ для храмовыхъ росписей. Въ храмѣ Пантанассы въ

Мистрѣ мы имѣемъ одинъ изъ раннихъ примѣровъ храмовой рос-

писи греческихъ храмовъ съ этимъ сюжетомъ '). Въ аѳонскихъ мо-

настыряхъ акаѳистъ Божіей Матери украшаетъ стѣны въ Дохіарѣ, въ

Ватопедѣ и др. 2 ); у насъ въ стѣнописяхъ Ярославскихъ церквей и др.

Иконографія акаѳиста была предметомъ разбора у Н. П. Конда- і

кова 3 ) въ его книгѣ объ Аѳонѣ, —къ ней мы и отсылаемъ интересую-

щихся, замѣтивъ, что темы акаѳиста у Діонисія разработаны въ духѣ

древнихъ миніатюръ и далеко не имѣютъ тѣхъ новшествъ, которыми

полна греческая ерминія и наши стѣнописи, выполненныя Ушаковымъ
и его школой.

Первый икосъ („Ангелъ Предстатель съ небесе посланъ бысть
реши Богородицѣ: радуйся)" и 2-й („Разумъ недоразумѣваемый раз-

умѣти") изображены въ двухъ картинахъ, представляющихъ два мо-

мента въ исторіи Благовѣщенія: явленіе Ангела Богоматери, испугъ

ея и недоумѣніе. Событіе изображается въ обѣихъ картинахъ въ

храминѣ.

Богоматерь въ обычныхъ одеждахъ, въ пурпурной обуви пред-

ставлена сидящей на полукругломъ престолѣ съ точеными ножками.

Предъ ней стоитъ архангелъ Гавріилъ въ свѣтло-зеленой одеждѣ съ

мѣриломъ въ рукахъ и благословляетъ, сдѣлавъ правой рукой обыч-
ный ораторскій жестъ. Богоматерь безъ книги. На другомъ столбѣ

Богоматерь въ той же палатѣ изображена уже взволнованной. Она
встала, правая рука поднята въ знакъ того, что Она отвѣчаетъ архан-

гелу, выражая свое недоумѣніе.

Икосъ 3-й „Имущи благопріятную Дѣва утробу" изображенъ на \
столбѣ надъ правымъ клиросомъ въ видѣ свиданія Дѣвы Маріи съ

Елизаветой (см. цвѣт. табл.). Въ этой фрескѣ особенно бросаются въ

глаза необыкновенно длинныя фигуры, красивыя палаты съ роскош-

!) О. Millet .Monuments byzantins de Mistra". Album de 152 pi. Paris.1910.PI. 151.

2) H. П. Кондаковъ. .Памятники христіан. ястор. на Аѳонѣ". Спб. 1902, стр. 96—100.

3) Ibid.

із«



ными разноцвѣтными мраморными колоннами, пологами и барельеф-

ными розетками.

Кондакъ 4-й „Бурю внутрь имѣя" —на сѣверно-западнойстѣнѣ

(см. цвѣт. табл.)— Іосифъ смущенъ зачатіемъ Присно Дѣвы Маріи.

Сцена изображена нѣсколько холодно, шаблонно и не оживлена

экспрессіей, какъ то было бы естественно.

Икосъ 4-й „Слышаша пастыріе ангеловъ поющихъ"— Поклоненіе

пастырей,какъ оно изображаетсяна иконахъ Рождества Христова, но

съ нѣкоторыми отступленіями: нѣтъ традиціонныхъ вола и осла, Бо-

гоматерь не лежитъ, а стоитъ(на колѣняхъ?) передъяслями (имѣю-

щими видъ четыреугольнаго ящика) и спеленатымъМладенцемъ-Хри-

стомъ;лѣвой рукой она держится за ясли, правую прижала къ сердцу

и, склонивъ голову, показываетъ знаки глубокаго благоговѣнія. Въ

данномъслучаѣ нельзя не видѣть въ этой позѣ Богоматеривліянія

итальянскихъкартинътакъ называемойадораціи Богоматери. Пастухи

въ короткихъ одеждахъ и сапогахъ представляютъ довольно живую

группу: старшій съ благоговѣніемъ подходитъ къ яслямъ, двое моло-

дыхъ обернули головы назадъ и слушаютъ съ удивленіемъ пѣніе

группы сзади стоящихъ ангеловъ. Замѣчательно, что Діонисію очень

хорошо удалась фигура пастухавъ профиль. Изображенія въ профиль

для иконописцевъвсегда представлялинепреодолимыятрудностии въ

этомълучше всего можно видѣть, какимъ искуснымърисовалыцикомъ

былъ Діонисій, очевидно, судя по этой головкѣ въ профиль, знако-

мый съ рисункамине однихъ русскихъ иконописцевъ(см. табл.). Кон-

дакъ 5-й „Боготечную узрѣвше звѣзду"—находитсяна томъже столбѣ

насторонѣ, обращеннойкъ востоку. Изображены триѣдущихъ волхва

(впередисредовѣкъ, затѣмъ старецъи юноша) въ традиціонныхъ во-

сточныхъ шапкахъ-колпачкахъсъ околышами изъ горностаевагомѣха

(изътого же мѣха и воротникъ у младшаго изъ пастырей)средигор-

наго ландшафта.

Икосъ 5-й— „Видѣвше отроцы халдейстіи" — изображенъна аркѣ

юго-западнойчастихрама въ видѣ принесенія волхвами даровъ.

Художникъ изобразилъ на фонѣ горнаго ландшафта роскошный

портикъ съ мраморными колоннами и двускатнойкрышей, съ бога-

тымъ пологомъ. На богатомъ престолѣ со спинкой(на которомъ ха-

рактерный рѣзной завитокъ) сидитъБогоматерь съ Младенцемъна

рукахъ, къ Ней подходятъ три волхва и подносятъдары.

Кондакъ 6-й— „Проповѣдницы богоносніи бывше волсви" —

изображенъвъ юго-западной части храма надъ аркой, соединяющей

южный столбъ съ южной стѣной, представленытѣ же волхвы, воз-

вращающіеся въ Вавилонъ (впередистарецъ, за нимъюноша и сре-

довѣкъ).

Икосъ 6-й— „Возсіявый во Египтѣ просвѣщеніе" — изображенъ

надъ окномъ на южной стѣнѣ въ видѣ бѣгства Іосифа въ Египетъ.
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При расщиреніи окна, фреску попортили. О характерѣ этойсценымы

уже говорили выше.

Кондакъ 7-й— „Хотящу Сѵмеону отъ нынѣшняго вѣка престави- t

тися"—изображеноСрѣтеніе Господненасѣверной стѣнѣ надъокнами,

и также фреска при расширеніи окна пострадала.

Представленъхрамъ съ киворіемъ: справа розовая палата, слѣва

изображенаБожія Матерь въ пурпурномъ мафоріи, сзади Іосифъ въ

Рис. 38. Икона греко-итальянскагр письма XV вѣка, Уффиціи № 1

голубомъ хитонѣ и лиловой верхней одеждѣ, старецъСѵмеонъ въ

нижнейодеждѣ голубой, а верхней зеленой, Младенецътакже въ зе-

леномъ хитонѣ; сзади Анна въ лиловатой одеждѣ съ розовымъ от-

тѣнкомъ.

Икосъ7-й— „Новую тварь показа"—изображенъназападнойстѣнѣ,

надъ окномъ Богоматерь „Знаменіе" и молящіеся предъ ней люди.

Икосъ 8-й— „Весь бѣ въ нижнихъи въ вышнихъ"— изображенъ

медальонъ, въ медальонѣ Іисусъ Христосъ, несомый2 ангелами.Ниже
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Деиусъ— Іисусъ Христосъна престолѣ, справаІоаннъ Предтеча,слѣва

Богоматерь молящаяся.

На южной сторонѣ Икосъ 9-й— „Вѣтіи многовѣщанніи"— изобра-

жены розовыя палаты; около палатъБогоматерь на престолѣ въ обыч-

ной одеждѣ; справа и слѣва мудрецы: справа мудрецъ въ бѣломъ

колпакѣ, въ нижней— розовой одеждѣ, въ верхней голубой, сверты-
ваетъ свитокъ.

Кондакъ 10-й— „Спасти хотя міръ". На южной стѣнѣ, рядомъ съ

икосомъ 9-мъ. Изображенъ Спаситель въ багряницѣ со связанными

руками, ведомый на казнь воинами, въ сопровожденіи книжниковъ и

фарисеевъ. Около стѣны розовой и горы Голгоѳы изображенъКрестъ

семиконечный,справавидѣнъ воинъ и на конѣ справаже изображенъ

Логинъ сотникъ (или Пилатъ) въ царской коронѣ, въ багряной

нижнейодеждѣ, въ голубомъ плащѣ и указываетъ на крестъ.

Икосъ 10-й— „Стѣна еси дѣвамъ". На юго-западномъстолбѣ, на

стѣнѣ, обращеннойкъ югу, изображенастѣна съ окнами;около стѣны

изображенаБогоматерь въ обычныхъ одеждахъ, справа и слѣва дѣвы

въ голубыхъ головныхъ покрывалахъ. Нижнія одежды—обычныя раз-

ноцвѣтныя. Справа 5 дѣвъ и слѣва 5 дѣвъ.

Кондакъ 11-й— „Пѣніе всякое побѣждается".На сѣверо-западномъ

столбѣ, на стѣнѣ, обращеннойкъ сѣверу, изображенарозовая палата,

въ срединѣ киворій на 4-хъ изъ зеленаго мрамораколоннахъ. Подъ

киворіемъ запрестольная Богоматерь „Одигитрія" на древкѣ, утвер-

жденная на особомъ подножіи; слѣва святитель въ крещатой фелони

съ бѣлымъ омофоромъ, а справадіаконъ и священникъ въ бѣлой фе-

лони и стихарѣ, діаконъ правой рукой—кадитъ, въ лѣвой рукѣ у него

ладоница.

Икосъ 11-й „Свѣто пріемную свѣщу, сущую во тьмѣ явльшуюся " .

Изображенъ горный розоватаго тона пейзажъ. Внизу горы, пещера

голубоватая, въ ней нѣсколько юношей въ бѣлыхъ одеждахъ. Среди,

въ центрѣ изображенана особомъ подножіи Божія Матерь со свѣчей.

Справа и слѣва неизвѣстные святые въ голубыхъ хитонахъ и одинъ

въ сѣрой, а другой въ лиловой одеждахъ, въ родѣ пророковъ.

Кондакъ 12-й „Благодать дати восхотѣвъ" Изображенагора; въ

горѣ голубой, овальный кругъ (въ 2 тона), въ немъХристосъ,нисхо-

дящій во адъ, въ лиловыхъ одеждахъ. Правой рукой раздираетъсви-

токъ, находящійся въ рукахъ у діавола, лѣвой рукой низводитъ изъ

гроба Адама, подъ ногамиразрушенныя вереи ада.

Икосъ 12-й „Поюще Твое Рождество, хвалимъТя вси яко одуше-

вленный храмъ". Изображенъодноглавый храмъ. На храмѣ погрудное

изображеніе Божіей МатерисъМладенцемъ-Христомъ.Справа группа—

3 святителя, слѣва—Царь и Царицавъ розовой съ лиловыми оттѣнками

одеждѣ, на головѣ зубчатая корона формы XVI вѣка, украшенная

жемчугомъ, изъ подъ короны спускаетсябѣлый платъ. Царь въ пор-
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фирѣ, въ круглой коронѣ, украшенной жемчугомъ, сверху голубой

накинутыйплащъ.

„Покровъ ПресвятойБогородицы" „О тебѣ радуется"и „Похвала

Пр. Богородицы" . Въ греческомъи древне-русскомъискусствѣ небесная

слава Богоматери, Ея царственноевеличіе, какъ Царицы небаи земли,

какъ Царицыангеловъи человѣковъ, всегосильнѣе, всегоярче выражается

въ двухъ древнѣйшихъ композиціяхъ „О тебѣ радуется" и „Похвалы

Пр. Богородицы". Мощное же Ея покровительство и заступничество

за родъ христіанскій нашло себѣ прекрасноевыраженіе въ композиціи

Покрова Пр. Богородицы. Послѣдняя тема обязана и своимъ проис-

хожденіемъ и разработкойисключительно древне-русскомуискусству.

Можно считатьдоказаннымъ, что праздникъПокрова Пр. Богородицы

установленъвъ Россіи во второй половинѣ XII вѣка и притомъ въ

сѣверной Руси первымъ мощнымъ собирателемъэтой Руси и созида-

телемъ, Великимъ Княземъ АндреемъБоголюбскимъ. Онъ, подобно

своему соименномусвятому Андрею Юродивому, удостоился дивнаго

видѣнія Богоматери, которую онъ видѣлъ въ тонкомъ снѣ молящейся

за Русь и обѣщавшей ему покровительство въ его созидательной

работѣ по устроенію святой Церкви и державы въ новомъ центрѣ

Руси, на обширномъ сѣверѣ ея.

Это дивное видѣніе святого Боголюбскаго Князя было воплощено

сначалапридворнымихудожниками, ему служившими въ Боголюбовѣ,

въ образѣ, ставшемъ затѣмъ чудотворнымъ, — Боголюбской Божіей

Матери (копировавшей знаменитыйобразъ Халкопратійской Богома-

тери), а затѣмъ и въ особой композиціи Покрова Пр. Богородицы,

которая, изображая аналогичноечудное видѣніе тезоименитагокнязю

Андрея Юродиваго, всего болѣе счастливоисчерпываласмыслъвидѣнія

самогоВеликаго Князя; а затѣмъ, когда имъ установленъбылъ въ

честь этого событія праздникъПокрова, сдѣлавшійся однимъизъ глав-

нѣйшихъ праздниковъ сѣверной Руси, тема эта получила дальнѣйшее

развитіе въ безчисленныхъпраздничныхъиконахъи стѣнописяхъ Бого-

родничныхъ храмовъ ').

Древнѣйшее изображеніе этого праздника, дошедшее до насъ, мы

находимъвъ той же древнейВладиміро-Суздальской области,гдѣ уста-

новленъ праздникъ, и даже въ самомъСуздалѣ въ соборномъ храмѣ

на входныхъ мѣдныхъ западныхъвратахъ конца XII, началаXIII вѣка,

гдѣ Покровъ Пр. Богородицы занимаетъмѣсто уже на ряду съ дву-

надесятымипраздниками.И первый храмъ, посвященный празднику

Покрова, мы находимътакже въ Суздальской области, вблизи Бого-

а ) Вопросъ о происхожденіи праздника Покрова Пр. Богородицы былъ рѣшаемъ, но не совсѣмъ

удачно извѣстнымъ агіологомъ Преосв. Сергіемъ (Спасскимъ), написавшимъ по этому поводу цѣлую

монографію. (См. Пр. Сергій. „Происхожденіе праздника Покрова Пр. Богородицы"). Гораздо основа-

тельнѣе, хотя и кратко, разобранъ этотъ вопросъ въ статьѣ М. А. Остроумова, помѣщеннойвъ .При-
ходскомъ чтеніи" № 19 при „Церковн. Вѣдомостяхъ" 1911 г.
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любова, резиденціи Велик. Князя Андрея Боголюбскаго, наустьиНерли,

при впаденіи ея въ Клязьму, построенныйтѣмъ же АндреемъБого-

любскимъ въ 1165 г.

Нѣкоторую связь иконы Боголюбской Б. М. съ иконой Покрова

еще можно наблюдать въ древнѣйшемъ изображеніи этого праздника

на мѣдныхъ вратахъ Суздальскаго собора. Здѣсь Покровъ предста-

вленъ въ такомъ видѣ: Богоматерь въ ростъ стоить, обращенная въ

сторону, съ поднятыми на молитву руками (какъ и въ иконѣ Халко-

пратійской); выше ея ангелы держать распростертыйея маѳорій (омо-

форъ). Внизу нѣтъ ни храма, ни молящихся, ни Андрея съ Епифа-

ніемъ.

Въ дальнѣйшемъ развитіи этой темы мы видимъ Богоматерь уже

въ храмѣ, съ затвореннымиЦарскимидверями (Новгородск. формы),

окруженную святыми и обращенную прямо къ молящимся внизу

людямъ (но безъ діакона Романа на амвонѣ). Тѣ же ангелы держатъ

распростертыйнадъ ней платъ (маѳорій). Въ болѣе позднихъ иконахъ

сценаусложняется присутствіемъ на амвонѣ діаконаРомана, большимъ

количествомъмолящихся, во главѣ съ царемъЛьвомъ и царицейЗоей,

и, наконецъ, и самый омофоръ даетсявъ руки самойБогоматери(см.

Мат. для исторіи русск. иконописиН. П. Лихачева, иконы съ изобра-

женіемъ Покрова Пр. Богородицы).

Въ Ѳерапонтовѣ Покровъ Пр. Богородицы представленъвъ

довольно позднейуже, очевидно, успѣвшей окончательнокъ этомувре-

менисложиться, формѣ.

Покровъ Пресвятой Богородицы въ Ѳерапонтовѣ представленъ

такъ: Трехглавый храмъ съ синеватымиглавами. Въ центрѣ Бого-

матерь въ обыкновенныхъ одеждахъ. Омофоръ (покровъ) розовый

съ лиловыми тѣнями. На амвонѣ стоитъ Романъ-Сладкопѣвецъ въ

блѣдно-розовой одеждѣ; рисунокъсъярко-лиловыми бликами. Оплечья

и зарукавныя поручи украшенны жемчугомъ и каменьями. Амвонъ

полукруглый, выкрашенъ въ темно-желтую (золотую) краску; сту-

пени и верхъ спинки бѣловатые. Богоматерь стоитъ въ розо-

выхъ облакахъ; вблизи Богоматеристоять— -вправо царь Левъ безъ

короны, нижняя одежда парчевая лиловая, а верхняя шуба свѣтло-

зеленая на бѣлой подкладкѣ. Справа стоитъпатріархъ въ митрѣ, укра-

шенной жемчугомъ, въ лиловомъ саккосѣ, омофорѣ; оплечье и по

подолу саккосъ украшенъ шитьемъ и жемчугомъ, и каменьями; еще

правѣе стоитъАндрейЮродивый съ ученикомъ Епифаніемъ. Инте-

'). Икона Б. М. Боголюбская написана, по приказанію Андрея Боголюбскаго послѣ его видѣнія,

мастерами иноземцами, жившими въ Боголюбовѣ. Изображеніе Б. М. въ видѣ иконы Халкопротійскоп

можетъ дать нить для рѣшенія вопроса о національности мастеровъ, работавшихъ у Боголюбскаго,

.которому Богъ приведе мастеровъ изъ всѣхъ земель". Халкопратія— это рабочій кварталъ, занятый

серебренниками, мѣдниками и фонарщиками въ Ковстантинополѣ, въ которомъ и чтилась особенно
икона Халкопротійская.
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реснаодежда Андрея, лиловатая съ голубоватыми рефлексами; весьма

натуральнонаписаныноги Андрея; удались: выразительноелицо, сѣдая

борода и сѣдые вьющіеся волосы. Правой рукой указываетъ Епифанію

на Богоматерь. Юноша Епифаній въ розово-лиловатой одеждѣ смот-

ритъ съ изумленіемъ на Богоматерь. Около БогоматериІоаннъ Пред-

теча, ангелы, апостолы Петръи Павелъ, Николай Чудотворецъ и др.

святые.

Похвала ПресвятойБогородицы, —на южной стѣнѣ надъ окномъ.

Окно расширено, фреска испорчена;вдоль всей фрески также идетъ

трещина. Изображенъгорный ландшафтъ. Обычныя 2 горки сълещад-

ками въ центрѣ, въ 3-хъ концентрическихъголубовато-красныхъкру-

гахъ изображенаБогоматерь на тронѣ, драпированномъшелковой съ

пурпурнымиполосамиматеріей. Сидитъ Богоматерь въ обычной своей

одеждѣ. На рукѣ держитъ Младенца- Христа. Мы уже имѣли случай

отмѣтить особенность,что Младенецъ-Христосъодѣтъ не въ обычный

хитонъ, а въ бѣлую коротенькую рубашку съ короткими рукавами,

которая свойственнаобычному ребенку, и притомъОнъ представленъ

не въ обычной величественнойпозѣ — благословляющимъ, а въ видѣ

обыкновеннаго, естественнагомладенца, забавляющегося на рукахъ у

Матери; ручки Его подняты и весь Онъ занимаетъестественноеполо-

женіе, свойственноемладенческомувозрасту; вверху по лѣвую сто-

рону горки изображеныдвѣ группы ангеловъ, обращенныхъкъ Божіей

Материи прославляющихъ ее. Интересныодежды у ангеловъ: справа

у ангеланижняя одежда бѣлая, верхняя лиловая съ голубыми рефлек-

сами;сзадиангелъвъ голубой верхнейи розовой съ краснымии лило-

выми рефлексами—нижней;крылья золотистая.Слѣва ангелъ—въ лило-

вомъ хитонѣ съ розовыми тѣнями. Интересныкрылья —двуцвѣтныя,

двойныя, внутри оканчиваются бѣлыми перьями. Справа группапасты-

рей: 1-й—въ войлочной шапкѣ, въ лиловой одеждѣ съ бѣлымъ горно-

стаевымъворотникомъ, остальные въ розовыхъ и желтыхъ одеждахъ;

влѣво группа3 волхвовъ въ бѣлыхъ войлочныхъ колпакахъсъдарами.

1-й— одѣтъ въ лиловую одежду съ дарамивъ рукахъ, 2-й— въ зеле-

новатой, 3-й— въ розовой съ бѣлыми блѣдно-лиловатыми бликами

одеждахъ. Справа Косьма Маюмскій съ свиткомъ въ рукѣ, въ корич-

невой ряскѣ, исподняя риза желтоватая, слѣва колѣнопреклоненный

Іоаннъ Дамаскинъвъ бѣлой сирійской повязкѣ, зеленоватойряскѣ.

Ниже его стоятъ нѣсколько святыхъ въ сторонѣ. Справа тоже такія же

лица: 1-й—въ голубой, 2-й— въ парчевойсъ крестами,3-й монахъвъ

коричневой рясѣ и исподнейлиловатой. Справа въ углу аллегориче-

ская фигура землисъвертепомъвъ рукахъ (четырехъугольныйящикъ),

а въ лѣвой — женская фигура, олицетворяющая пустыню (она плохо

видна за иконостасомъ),—фигура обвитарастеніемъ. Фрескаисполнена

неравномѣрно: фигуры ангеловъвыписаныболѣе тщательно, чѣмъ фи-

гуры Богоматерии остальныхъ лицъ.
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„О Тебѣ радуется". Въ центрѣ изображенъ3-хъ главый храмъ,

кровля крыта краснойчерепицей;въ центрѣ храма3-хъцвѣтный голубой

кругъ: темно-синій, голубой и свѣтло-голубой. Широкій тронъ наточе-

ныхъ ножкахъ, съ широкой полукруглой спинкой. Тронъ массивный,

выкрашенъ желтоватойкраской. На тронѣ возсѣдаетъ Богоматерь въ

обычной одеждѣ, въ пурпурной багряницѣ и въ голубомъ хитонѣ. На

колѣняхъ у Нея Младенецъ-Христосъ—съжелтовато-оранжевымитѣнями

хитонъ. Младенецъ-Христосъправой рукой благословляетъ, въ лѣвой

держитъ свернутый свитокъ. Интереснабагряницау Богоматериизъ

тяжелой бархатнойпурпурной матеріи, отдѣланная золотымъ круже-

вомъ. У ногъ БогоматериколѣнопреклоненныйІоаннъ Дамаскинъвъ

бѣлой сирійской повязкѣ. На тронѣ у Богоматериположенаподушка

лиловатая. Ангельскій соборъ представляетъизъ себя группуангеловъ

въ длинныхъ одеждахъ, преимущественно,желтаго цвѣта, Лишь одинъ

ангелъ, стоящій слѣва, имѣетъ голубой саккосъ, украшенныйнапереди

около ворота, на подолѣ, и на рукахъ разноцвѣтными (вошвами) и

драгоцѣнными камнями и жемчугомъ. Сверху накинуталиловая мантія.

Человѣческій родъ представленъобычно—въ разноцвѣтныхъ одеждахъ,

которыя чередуются: красныя, голубыя и лиловыя.

Евангельскія сценыпредставленывъ немногихъкартинахънаюж-

ной и сѣверной стѣнахъ. Наюжной стѣнѣ изображены: „Бракъ въ Канѣ

Галилейской",„ПритчаоМытарѣ и Фарисеѣ", „Притчао блудномъсынѣ",

„Притча о неключимомърабѣ", „Лепта вдовицы" и „Исцѣленіе двухъ

слѣпцовъ". На аркѣ около сѣверной стѣны: „Проклятіе смоковницы",

„Вечеря въ домѣ Сѵмона фарисея", „Исцѣленіе разслабленнаго"и двѣ

фрески, полузакрытаяиконостасомъ,— „Исцѣленіе слѣпорожденнаго"и

1 „Бесѣда съ Самарянкой".

Всѣ этисюжеты, по преимуществу,являются излюбленнымихрамо-

выми иконописцамиXII—XV вв. какъ въ Греціи, такъ и у насъ. Въ

храмѣ Кахріе Джами въ Константинополѣ, въ церквахъ Мистры въ

Греціи и во многочисленныхъросписяхъ на Аѳонѣ и въ Сербіи эти

евангельскія событія чаще всего изображаются на стѣнахъ храмовъ,

параклисовъ, фіаловъ и пр. Въ Ѳерапонтовскойросписи,посвященной

прославленію Божіей Матери по преимуществу,не нашли себѣ мѣста

изображенія двунадесятыхъпраздниковъ. Нужно предполагать,что они

были изображены на особыхъ иконахъ и занималимѣста въ иконо-

стасѣ, событія же, заимствованныя изъ евангелія, посвящены только

праздникамътріоди постной(притчио Мытарѣ и Фарисеѣ, Блудномъ

сынѣ, Проклятіе смоковницы, Лептавдовицы, Вечеря въ домѣ фарисея)

и цвѣтной (недѣля самарянки, разслабленнаго,слѣпого). О фрескѣ съ

изображеніемъ „брака въ Канѣ" мы уже имѣли случайговорить выше,

отмѣчая ея достоинстваи недостаткипо сравненію съ фресками

сербскихъцерквейна эту же тему. Несомнѣнный ея интересъзаклю-

чается въ нѣкоторыхъ бытовыхъ чертахъ, проскальзывающихъ при
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изображеніи парчевыхъ одеждъ, отороченныхъдорогими мѣхами, вѣн-

цовъ, головныхъ уборовъ, столовъ и другихъ предметовъ утвари.

Бракъ въ Канѣ Галилейской. Палатасъ розовой башней, въ срединѣ

палаты столъ полукруглый, покрытый бѣлой скатертью. На столѣ голу-

боватые сосуды, слѣва сидитъХристосъна тронѣ съ точеныминож-

ками, выкрашенными желтой краской, а сидѣнье бѣлое; ноги покоятся

на подножіи желтоватомъ. Рядомъ съ нимъ Богоматерь, женихъ и

невѣста (новобрачные).Женихъодѣтъ въ одежду изъ голубой парчи,

богато убранную золотой вошвой около воротника и на плечахъ,укра-

шенную крупнымъ жемчугомъ и камнями. На головѣ у него жемчуж-

ная повязка. Невѣста одѣта въ красноватую одежду, также украшен-

ную около воротника и рукавовъ крупнымъ жемчугомъ. На головѣ у

нея вѣнецъ, имѣющій форму зубчатойкороны, украшеннойкамнямии

жемчугами.

На 1-мъ планѣ изображены 3 сосудакраснойглины. Отрокъ въ

короткой рубашкѣ съ лиловатыми бликами и парчевымъворотникомъ

и подоломъ, украшеннымъжемчугомъ, подаетъСпасителюкубокъ съ

виномъ. Сзади другой отрокъ въ зеленой короткой рубашкѣ и съ

воротникомъ, отдѣланнымъ горностаевымъмѣхомъ, переливаетъизъ

сосудавъ сосудъ вино. Справа архитриклинъвъ бѣлой повязкѣ на

головѣ, въ нижней зеленой, а въ верхнейсъ голубыми рефлексами

одеждѣ съ мѣховымъ воротникомъ, бесѣдуетъ съ апостоломъ,имѣю-

щимъ въ рукѣ голубоватый сосудъ.

Притча „О неамущемъодѣяніи брачна".

Палата, а справа гора и внизу пропасть. Около палаты столы:

2 столанаточеныхъножкахъ четырехугольные, покрытые бѣлыми ска-

тертями (одинъ столъ полукруглый). На нихъ сосуды золотые и сте-

• клянные. Полукруглый столъ драпированъзеленойматеріей. Всѣ гости

одѣты въ роскошныя одежды: одинъ молодой, въ царскойпорфирѣ

(бѣлой съ розовыми оттѣнками), съ короной зубчатойна головѣ; дру-

гой—въ бѣломъ остроконечномъколпакѣ, въ голубой парчевойодеждѣ.

Парча имѣетъ узоръ въ видѣ бѣлыхъ серебряныхъ копейныхълилій.

Воротъ у одежды украшенъ крупнымъ жемчугомъ. 3-й— въ красной

одеждѣ съ шитымъ воротникомъ, 4-й въ одеждѣ изъ зеленойполосатой

парчи, въ бѣломъ кругломъ колпакѣ, 5-й въ краснойодеждѣ сълило-

выми тѣнями, воротникъ у платья мѣховой съ горностаемъ—это слуга;

другой слуга въ остроконечномъбѣломъ колпакѣ въ розовой клѣтча-

той парчевойодеждѣ, съшитымъ воротникомъ; оба выбрасываютъ свя-

заннагопо рукамъ гостя, не имѣющаго брачнагоодѣянія, одѣтаго въ

простую короткую рубашку зеленаго цвѣта. Въ двери храмины вхо-

дить царь въ коронѣ, въ порфирѣ лиловой, въ зеленомъплащѣ и

приказываетъввергнуть во тьму кромѣшную гостя, неимѣющаго одѣя-

нія брачнаго; сзади— приближенныйцаря въ желтой одеждѣ и въ бѣ-

ломъ полукругломъ колпакѣ.

14* 107



Ниже изображена„Лепта вдовицы" и „Исцѣленіе 2-хъ слѣпыхъ" .

Изображенапалата,окрашеннаяохрой, съ лиловатойдрапировкойоколо

стола, на столѣ чаша, куда кладутъ серебряныя деньги. Вдова, въ жел-

той нижней одеждѣ и въ зеленойверхней, кладетълепту; Христосъ

въ обычной одеждѣ, въ пурпурной нижнейи въ голубой верхней,

сзадиапостолы: одинъ въ голубой нижнейодеждѣ и верхней розова-

той; Христосъимѣетъ въ рукахъ бѣлый свернутый свитокъ.

„Исцѣленіе разслабленнаго"представленонѣсколько не въ обыч-

ной обстановкѣ. Христосъ сидитъ на уступѣ горы, имѣя четырех-

угольное золотое подножіе. Сзади него изъ-за горы видны ученики.

Разслабленныйтутъ же лежитъ на длинной постели съ низенькими

ножками, стоящей у ногъ Спасителя. Рядомъ онъ же, уже здоровый

по слову Іисуса Христа, несетъна плечахъ свой одръ. Христосъ

стоитъи вразумляетъ фарисеевъ, что не человѣкъ для субботы, а

суббота для человѣка. Сцена эта имѣетъ глубокую древность и со-

храниласьвъ теченіе многихъ столѣтій безъ перемѣны.

Не обычно представлены„причта о мытарѣ и фарисеѣ и о блуд-

номъ сынѣ" . Фарисей—тучный старикъвъ бѣлой съ пестрымипятнами

повязкѣ на головѣ и въ такомъже поясѣ, въ богатомъхитонѣ, гордо

приподнялъ голову, выставивъ впередътучный животъ; сзади, полу-

согнувшись и опустивъголову внизъ, бьетъ себя въ грудь мытарь.

Тутъ же рядомъ около традиціонной палаты, гдѣ стоятъ мытарь и фа-

рисей,добрый отецъпринимаетъвъ объятія и цѣлуетъ блуднагосына;

около ногъ ихъ слуга закалываетъупитаннаготельца. Рядомъ за полу-

круглымъ столомъ, на которомъ лежитъ круглый хлѣбъ и два тре-

угольныхъ куска, сидитъ счастливый отецъ и угощаетъдрузей ви-

номъ; старшій сынъ не слушаетъзова отца и уходитъ отъ стола. За-

мѣчательно, что добрый отецъ представленъ въ образѣ Іисуса •

Христа.

„Исцѣленіе 2-хъ слѣпцовъ" . Слѣпцы въ короткихъ рубашкахъ, въ

красныхъ остроконечныхъколпакахъ, въ коричневойодеждѣ рабочихъ

бѣдняковъ и въ желтыхъ сапогахъ, протягиваютъ руку Христу. Хри-

стосъ съ бѣлымъ свиткомъвъ рукѣ благословляетъ слѣпцовъ. Сзади

апостолы. У слѣпцовъ прекрасновыписаны ноги, видны мускулы и

чашки колѣнныя; хорошо выписаны ноги Спасителя. Что касаетсяли-

ковъ, то они выполнены не ясно (эскизно). *

Арка около сѣверной стѣны: „Проклятіе смоковницы", „Христосъ

и грѣшница". Изображено сухое дерево безъ листьевъ; Христосъи

группа апостоловъ. Рядомъ палата, въ палатѣ стоитъполукруглый,

покрытый желтой салфеткойстолъ, на столѣ голубые сосуды и три

нарѣзанныхъ хлѣба. Спасительсидитъна табуретѣ съ точеныминож-

ками. Ноги покоятся на подножкѣ, къ подножію припалагрѣшница

головой. Грѣшница въ краснойсъ лиловымъ рефлексомъ одеждѣ и съ

голубымъ исподомъ.
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Напротивъизображенъ „ Іисусъ Христосъвъ домѣ у Сгмона на

вечери съучениками". Палата:столъполукруглый съжелтойскатертью,
съ такимиже голубыми сосудамии съ такимиже кусками хлѣба.

На престолѣ съ полукруглой спинкойсидитъХристосъвъ обычныхъ

одеждахъ. Сзади него Марія Магдалинавозливаетънанего изъ сосуда

муро многоцѣнное. Кругомъ стола сидятъ ученики; слѣва отъ Іисуса

ХристасидитъСимонъ- фарисей; 3 ученика сидятъ на полу у ногъ

Іисуса Христа,у столаІуда негодуетъ;Христосъодобряетъмѵроносицу.

Палатарозовая, крытая голубой черепицей,а слѣва палатаохренно-

зеленоватая, крытая голубцомъ. Ниже— 2 фрески, полузакрытая ико-

ностасомъ:справа „Христосъисцѣляетъ слѣпорожденнаго", помазы-

ваетъглазаемубреніемъ; слѣва— „Бесѣда Христасъ самарянкой". Сама-

рянка въ лиловой одеждѣ; Христосъвъ обычной одеждѣ; сзадирозовая

гора, на горѣ сидятъ ученики.

„Вселенскіе соборы." являются сравнительнодовольно поздно въ гре-

ческихъхрамовыхъ росписяхъ. Въ Греціи мы видимъихъ въ росписи

ц. Метрополіи (въ Мистрѣ 1310 г.), затѣмъ въ стѣнописяхъ аѳон-

скихъ—въ Ксенофѣ въ параклисѣ Георгія (1564 г.), въ притворѣ

собораПантократора(XVIIв.) и въ Иверскомъмонастырѣ (XVIIIв.). Въ рус-

скихъ церквахъ—въ стѣнописи Ярославскаго Спасо-Преображенскаго

собора (1563 г.) въ Ильинской ц. (XVIIв.) и др. Въ Ѳерапонтовскомъ

храмѣ они занимаютънизъ скверной и южной стѣнъ и частиприле-

гающей къ нимъ западнойстѣны. Всего изображено 6 ВселенскихъI
соборовъ. На всѣхъ вселенскихъсоборахъ, представленныхъболѣе или

менѣе однообразно, царь изображаетсявъ пурпурнойпорфирѣ, укра-

шенной по подолу, около плечъ, пояса и рукавовъ золотой парчей.

Короны вездѣ золотыя, формы XVI в. Епископы изображаются въ

крещатыхъ фелоняхъ, причемъ, если кресты на фелоняхъ голубые, то

полосы на подризникахъ и кресты на омофорахъ—темно-красные.

Если же кресты на фелоняхъ пурпурные, то полосы на подризникахъ

и кресты на омофорахъ—голубые.

На саккосахъ кресты голубые въ голубыхъ кругахъ. Еретики

представленына соборахъ въ темныхъодеждахъ зеленоватыхъ или

темно-красныхъ.Всѣ вселенскіе соборы написанывполнѣ точно, какъ

того требуетъподлинникъXVI в. новгородской редакціи.

Для примѣра опишемъ ,,/-й вселенскій соборъ".

Одноглавый храмъ въ Никеѣ съ кружальными крышами, покры-

тыми по сводамъ; рядомъ традиціонныя палаты. Противъ храма (въ

храмѣ) на престолѣ съ круглой спинкой сидитъ царь Константинъ

въ порфирѣ, бармахъи съ лоромъ; на головѣ у негозубчатый вѣнецъ

съ тремя городами; справаи слѣва отъ него на каѳедрахъ сидятъ по

два епископавъ крещатыхъ фелоняхъ и омофорахъ. Ниже слѣва (отъ

зрителя)—группа епископовъ, справа— еретикии впередиихъ Арій въ

фелони. Святитель Николай,стоящій во главѣ епископскойгруппы, лѣвой
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рукой беретъза руку Арія, правойже высоко замахнулся,намѣреваясь

заушить еретика.Аріане смущены и намѣрены бѣжать.

Въ связи съизображеніемъ „1-го вселенскагособора"находитсякар-

тинанаюжной стѣнѣ вблизи окна— „Видѣніе ПетраАлександрійскаго" ,

которому явился Христосъвъ видѣ отрока, стоящаго на престолѣ въ

разодраннойодеждѣ. Петръ стоитъ на колѣняхъ и слышитъ слова

Христа: „Арій разодралъна Мнѣ эти одежды". Эта композиція также

не древняя и явилась въ стѣнныхъ росписяхъвмѣстѣ съ изображе-

ніямй вселенскихъсоборовъ. Въ тойже церкви Метрополіи въ Мистрѣ

(XIV в.) она занимаетъприблизительно то же мѣсто; также и въ

росписицеркви Манасіи въ Сербіи (XV в.). Въ изображеніи 4-го все-

ленскагособора, гдѣ, согласнотребованіямъ подлинника,долженъбыть

въ церкви и гробъ св. Евфиміи, которая, чудесно взявъ свитокъ

съ православнымъученіемъ, обличила еретиковъ и тѣмъ прекратила

споры, художникъДіонисій строго, точно слѣдовалъ схемѣ подлинника.

Въ росписиже Метрополіи (1410 г.) сценасъ чудомъ св. муч. Евфиміи

представленаособо. Здѣсь много экспрессіи и движенія. Еретикивъ

ужасѣ и бѣгутъ посрамленныеотъ гроба, закрывая отъ стыда лица.

Въ картинѣ 7-го вселенскагособора у Діонисія патріархъ держитъ

икону Одигитріи въ окладѣ (пядницу),въ греческойже росписицеркви

Метрополіи (Мистры) иконы Спасаи Божіей Матери(Халкопратійской),

стоятъ особо на соборѣ и соборъ изображенъочень пышно. Сзади

престоловъцаря и царицы Ѳеодоры стоитъмногочисленнаястража.

Интересныу воиновъ-тѣлохранителей шляпы съ нашитыми на нихъ

крестами(крестоносцы?)');

„Страшный судъ". На западнойстѣнѣ центръкартины пропалъ,

благодаря тому, что въ стѣнѣ пробитоновое широкое окно, и фрески,

бывшія на этомъ мѣстѣ, уничтожены. Сохранились только 2 ангела;

въ серединѣ, очевидно, былъ Господь ІисусъХристосъво славѣ Своей.

Пропало также изображеніе ГосподаВседержителянастрашномъсудѣ,

занимавшее центральноемѣсто. Сохранились справа и слѣва Божія

Матерь, Іоаннъ Предтеча, АрхангелъГавріилъ и Михаилъ, умоляющіе

Господа за родъ человѣческій, который представленъздѣсь въ видѣ

Адамаи Евы, колѣнопреклоненныхъ. У Евы розоватая одежда, Адамъ

въ коричневатой.Ниже подъ Христомъсохраниласьчасть изображенія

уготованія престола.Изображенъпрестолъвъ видѣ обычнаго престола

съ точеными ножками; на немъна особой пеленѣ пурпурнагоцвѣта

лежитъЕвангеліе (гетимасія). Справа и слѣва лики праведныхъцарей,

святителей, мучениковъ, мученицъ, преподобныхъ, дѣвственниковъ

и разныхъ народовъ, явившихся на судъ. Внизу фреска попорчена,но

видна часть голубого зеленагозмія, извиваюіЦагося, который низвер-

гается до самаго ада. Земля и море отдаютъ своихъ мертвецовъ.

») a Millet. .Monuments- pi. 82, 77.
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Справа въ 6 красныхъкругахъ представленымученія грѣшныхъ; фрески

эти сильно попорчены. Краски не сохранились, видны лишь контуры,

сдѣланныя графьей. Вверху изображены 4 апокалипсическихъзвѣря,

изображающихъ царства: медвѣдь, рысь, левъ и др. Въ красномъ

пламениизображенъзеленый сатанасъ Іудой-предателемъвъ рукахъ.

Сатанасидитъна звѣрѣ въ видѣ льва, поглощающаго грѣшника.

Въ кругахъ представлены мученія клеветниковъ, разбойниковъ

и др. Слѣва изображенъ„Рай". Вверху Даніилъ, колѣнопреклоненныйи

ангелъ, указывающій на исполненіе событій. Рай представленъвъ видѣ

Богоматери, сидящей на престолѣ, средирайскихъдеревьевъ; по обѣ

стороны слегка наклоненныевъ благоговѣніи ангелы. Слѣва благораз-

умный разбойникъсъ крестомъи сзади3 праотца:Авраамъ,Исаакъи

Іаковъ на престолѣ; у Авраамавъ лонѣ души праведныхъ. Нижеоколо

дверей райскихъ, охраняемыхъ огнезрачнымихерувимами, стоятъ апо-

столы Петръ и Павелъ во главѣ праведниковъ.

Въ общемъ схемаСтрашнаго суда представленасогласнотребова-

ніямъ новгородскаго подлинника.Къ числу особенностейэтойросписи

должно отнестинѣкоторыя деталивъ изображеніи рая и ада. Рай пред-

ставленъвъ двухъ картинахъ—въ видѣ иллюстраціи притчиХристовой

о десятидѣвахъ и въ видѣ роскошнаго сада, средикотораго блажен-

ствуютъ праведники;Богоматерь, какъ ЦарицаНебеснаяна престолѣ,

окруженная ангелами, благоразумный разбойникъ съ крестомъ, три

праотцаво главѣ съАвраамомъ,въ нѣдрахъ котораго души праведныхъ.

Двери рая охраняютъ херувимы шестикрылатые. АпостолъПетръсъ

ключами и апостолъПавелъ съ высоко поднятымъсвиткомъвъ рукахъ

ведутъ многочисленныесонмы праведниковъ. Интересно,что райскія

двери и видъ мраморнаго портика, и охрана ихъ шестикрылатыми

серафимамисовершеннотакже представленывъ рук. Н. П. Лихачева

„Хожденіе Іоанна Богослова". Причтаже о десятидѣвахъ изображена

такъ: средирайскихъдеревьевъ стоитъпрестолъ, на которомъ возсѣ-

даетъХристосъ,НебесныйЖенихъ, юный, съ свернутымъсвиткомъвъ

рукахъ. Ему, какъ и Божіей Матери, служатъдва ангела. Пять муд-

рыхъ дѣвъ съ горящими лампадами(въ формѣ ладаницъ)въ рукахъ

подходятъ ко Христу, остальныя пять дѣвъ стоятъ внѣ рая около

мраморнагопортика, наглухо запертагожелѣзной рѣшетчатой дверью.

Мученія грѣшниковъ, во многомънапоминаютъкартины того же

содержанія въ росписяхъхрамовъМистры. Въ особенностихарактерны

демоны—обнаженныя темныя фигуры съ волосами, вставшимидыбомъ,

въ Ѳерапонтовскихъ фрескахъ и въ церкви Метрополя въ Мистрѣ;,'

а такжеогненнаярѣка, которая, образуя въ своемъ теченіи множество

узловъ, охватываетъ цѣлыя группы грѣшниковъ '), причиняя имъ

мученія.

') G. Millet, pi. 79, 80, 81, 82.
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Придѣлъ Святителя Николая Чудотворца. Въ южномъ отдѣ-

леніи алтаря, въ діаконникѣ, устроенъпридѣлъ во имя Святителя й Чу-

дотворца Николая, а потому вся роспись здѣсь посвящена изображе-

нію этого Святителя и его житія. Въ углубленіи алтарнойабсиды на

темно-голубомъфонѣ художникъ помѣстилъ крупное по поясъ фре-

сковое изображеніе Святителя, занявъ имъ весь сводъ алтаря.

Святитель изображенъ въ бѣлой крещатой фелони, съ бѣлымъ

омофоромъ на плечахъ. Кресты на фелони темно-синіе, а на омофорѣ

темно-красные,риза около ворота украшена золотымъ шитьемъ и ни-

заньемъизъ жемчуга, также и поручи всѣ изнизаны жемчугомъ и

украшены каменьями. Правой рукой Святитель благословляетъ двое-

перстно, въ лѣвой рукѣ держитъЕвангеліе въ драгоцѣнномъ окладѣ,

украшенноедрагоцѣнными каменьямии жемчугомъ.Нимбъу Святителя

желтый (красочный), по концамъ обведенъ темно-багровойкраской.

Ликъ Святителя исполненъчрезвычайно тщательно: выражениелица

благостное,тѣни на лицѣ проложены бѣлилами и свѣтлой охрой. Ри-

сунокъ правильный, контуръ головы и бороды обведенътемнойсан-

кирью, контуръ ризы обведенъ празеленью. Въ аркѣ и подъ изобра-

женіемъ Святителя Николая по стѣнамъ представленычудеса: въ аркѣ

справаизображено „Явленіе Святителя Николая царю „Коньстаньтину".

Представленапалатасъдвускатнойкровлей, рядомъ съпалатойизобра-

женъ одръ, на одрѣ спитъЦарь въ рубашкѣ и съ короной на го-

ловѣ. Въ головахъ 2 подушки: одна голубая, другая желтая. Царь по-

крыть голубымъ покрываломъ до пояса. Одръ покрыть пестройпо-

лосатойматеріей. Святитель Николай изображенъ въ лиловатойфе-

лони изъ легкой матеріи съ бѣлымъ омофоромъ на плечахъ. Правой

рукой благословляетъ, въ лѣвой держитъЕвангеліе, закрывъ руку фе-

лонью и омофоромъ. Справа на аркѣ Святитель избавляетъ юношу

отъ потопленія; представленагора (лещадная), внутри горы вода, изъ

нея Святитель Николай извлекаетъ за руку юношу, одѣтаго въ жел-

тую одежду и подпоясаннаго.На Святителѣ одежды: нижняя— свѣтло-

зеленая, эпитрахиль и палицажелтыя, украшены жемчугомъ и дроб-

ницами,фелонь темно-красная,омофоръ бѣлый съ длиннымиполос-

камивдоль. Вверху надпись: „Святый Николаеизбавляетъотъ потопа".

Рядомъ Святитель Николай въ тѣхъ же одеждахъ, но съ Евангеліемъ

въ лѣвой рукѣ, даетъмѣшочекъ съ деньгамиубогому, который про-

даетъему коверъ. Коверъ узорчатый, узоръ представляетъквадратики

съ копейнымилиліями. Рядомъ Святитель Николай въ той же одеждѣ 1

съ Евангеліемъ въ рукахъ, передаетъкупленный имъ коверъ женѣ

убогаго. У жены одежда внизу желтая, сверху голубая. ' Палатыпред-

ставленывъ двухъ краскахъ—розоватая и желтоватая. На верху над-

пись: „Святый Николае купилъ коверъ убогаго и даетъженѣ его".

Слѣва изображено „Явленіе Николая Чудотворца 3-мъмужамъ въ тем-

ницѣ". Изображенатемница,низкое зданіе, въ темницѣ 3 мужа въ бѣ-
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лыхъ одеждахъ съ желтыми воротниками и полольниками. Святитель

Николай въ той же лиловой фелони (что изображено и раньше), съ

Евангеліемъ въ рукахъ, благословляетъ 3-хъ мужей въ темницѣ. Ря-

домъ—этихъ же мужей палачъ хочетъ казнить,—Святитель Николай

удерживаетъзанесенныймечъ. Фигуры 3-хъ мужей выполнены живо

и натурально; руки у 1-го связаны, фигура палачаполна жизни, дви-

женія и красоты. На землѣ лежитъ плаха и розовый платокъ. Въ

аркахъ, ведущихъ изъ южныхъ дверей въ алтарь, представленоруко-

положеніе въ Пресвитерыи въ Епископы Святителя Николая. Изо-

Рис. 39. Николай Чудотворецъ. фреска Каленичской церкви, въ Сербіи, начала XV в.

браженъхрамъ, внутри храма Святитель Николайвъ крещатойфелони

и въ омофорѣ стоитъ, наклонившись; надъ головой его епископъи

діаконъ держатърастянутый свитокъ съ написаннымина немъсло-

вами: „Поставленіе Святителя Николая во пресвитера".Изображенъ

алтарь и престолъ съ киворіемъ; около престоластоитъСвятитель

Николай въ стихарѣ. Епископъвъ крещатой фелони выстригаетъему

волосы; сзадистоитъ діаконъ съ кадиломъ. На южной стѣнѣ около

окна изображено „перенесеніе мощей", а на стѣнѣ „погребеніе Святи-
теля" . Изображенаодноглаваяцерковь, рядомъ Святитель Николайлежитъ

наодрѣ въ крещатой фелони и въ бѣломъ омофорѣ. Архіерей совер-

шаетъ отпѣваніе; у него въ рукахъ кйига и онъ молится. Діаконъ въ

бѣломъ стихарѣ съ золотымъ ораремъ держитъ свѣчу, сзади стоитъ

народъ и плачетъ.^д

Благоговѣйное и всеобщее почитаніе Святителя Николая какъ на

востокѣ, такъ и на западѣ и, въ особенности,у насъ на Руси, mho-
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жество храмовъ, посвященныхъ его имении еще большее количество

его изображеній и чудотворныхъ иконъ, дѣлаютъ изученіе иконографіи

его чрезвычайно затруднительнымъ,хотя основныя черты типаНиколая

Чудотворца отлились въ столь опредѣленныя формы, что „образъ сего

великагоЧудотворца,—говоритъсоставительиконописнагоподлинника,—

знаютъ всѣ христіане". Глубокое старческоелицо, высокій, покрытый

морщинамии обнаженныйлобъ, лишь съ небольшимъклокомъ „кудер-

цовъ", наконецъ,небольшая округлая „брада Николина", сдѣлавшаяся

въ подлинникѣ типичнойдля цѣлаго ряда другихъ святыхъ, —вотъ

основныя черты этого типа.Юнѣ рано опредѣлились въ иконописи, и

дошедшія до насъ мозайчньія изображенія св. Николая въ св. Софіи
въ Константинополѣ и въ соборѣ Чефалу XII в. уже имѣютъ всѣ эти

черты сложившимися. Шлюмберже въ своей сфрагистикѣ считаетъ

изображеніе Святителя Николая съ круглымъ высокимъ обнаженнымъ

лбомъ, съ короткой бородой и съ короткимиволосами и небольшими

кудерцамина вискахъ (послѣдняя чертаусвоена, преимущественно,на

западѣ), также часто встрѣчающимся на византійскихъ печатяхъ, какъ

и чтимые образа Богоматери'). Прекрасныя мозаичныя иконы XII—

XIII вв. описаныН. П. Кондаковымъ въ его изслѣдованіи объ Аѳонѣ

(Ставроникитскаяизъ Испаніи изъ г. Вики, — нынѣ эта икона уже въ

Россіи). Древнѣйшія иконы Святителя у насъна Руси— Кіевская, на

хорахъ Кіевскаго Софійскаго собора— Николы мокраго, получившая

названіе (въ 1090— 1110 г.) по случаю чудеснагоспасенія отрока отъ

потопленія въ Днѣпрѣ (переписана,но сохраниладревній типъ)Николы

Зарайскаго,принесеннаявъ г. ЗарайскъсвященникомъЕвстафіемъ изъ

Корсуни въ 1225 г., Дворищенская—въ Новгородѣ XII в. (переписана

въ XV в.), копія съ Николы мокраго, но большая размѣромъ, Николы

Можайскаго(въ ростъ съ мечемъи городомъ въ рукахъ)— были уже

чтимыми издревле, почти всѣ въ домонгольскій періодъ и пред-

ставлялидва основныхътипаСвятителя Николая—пояснагои въ ростъ,—

съ тихимъ благостнымъвыраженіемъ или съ суровымъ и строгимъ

(съ мечемъвъ рукахъ).^ЙЗъ иконописигреческойXII— XVII вв. лучшее

художественноевоплощеніе типаСвятителя Николая, благостнаго,мы

находимъвъ превосходной фрескѣ Протатскагособора знаменитаго

Панселина2) и параллельносъ этимъвъ образѣ болѣе строгагои суро-

ваго старцаСвятитель Николай является въ стбнописяхъXIV—XV вв.

сербскихъцерквейЖичи и Каленича.(См. рис. 39 и 40), имѣвшихъ несо-

мнѣнное вліяніе на иконописноеразвитіе нашихътиповъ Святителя, о

чемъ свидѣтельствуетъ и сербскаяформа имениСвятителя на многихъ

нашихъ русскихъ иконахъ, особенно, такъ называемыхъ, новгород-

скихъ—„Николае" (въ формѣ звательнагопадежа).ФрескаДіонисія въ

J ) G. Schlumberger. Sigillographie de l'empire byzantin, p. 19.
2 ) Издается нами въ отчетѣ о поѣздкѣ на Аѳонъ. Несовсѣмъ точное изображение у Прохорова

въ „Христ. Древ.".
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Ѳерапонтовѣ можетъ считаться наиболѣе типичнымъи художествен-

нымъ образомъ Святителя Николая, даннымъ русской иконописью,

и нисколько не уступаетъпо своимъдостоинствамъзнаменитойфрескѣ

Панселинавъ Протатѣ и, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, имѣетъ даже

Рис. 40. Николай Чудотворецъ. Фреска XV в., въ Жичи, въ Сербіи.

большія достоинства.Широкій, выпуклый и высокій лобъ, при глубоко

впалыхъ щекахъ, дѣлающихъ лицо внизу узкимъ, сближаетъэтоть

образъ Николая Чудотворца въ фрескѣ Діонисія съ классическимъвъ

византійскомъ искусствѣ типомъ Іоанна Златоуста, который своей

ревностію по вѣрѣ и стойкостію во многомънапоминалъСвятителя

Николая. Сходство во внѣшнемъ обликѣ этихъдвухъ Святителейдо-
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полняютъ впалые глаза, сосредоточенныйвзоръ, свидѣтельствующій о

сильномъ внутреннемъпроникновеніи, сдвинутыя слегка брови, при-

дающія, при первомъ взглядѣ, нѣсколько строгій видъ старческому

лицу Святителя. Но при всемъ этомъвъ общемъ въ выраженіи лика

Святителя Николая столько милосердія, столько состраданія, столько

благости, что намъпонятно то „неисчерпаемоечудесъ море", которое

сотворено угодникомъ Божіимъ,—Правиломъ вѣры и Образомъ кро-

тости, и въ этомъ отношеніи образъ, данныйДіонисіемъ, совсѣмъ не

похожъ натотънѣсколько суровый типъСвятителя Николая, распростра-

ненныйвъ нашей иконописи, который былъ данъ, какъ мы полагаемъ,

сербскимъискусствомъи затѣмъ, утрированныйнеумѣлыми подража-

телями, въ тысячахъ копій былъ повторенъ на Руси во множествѣ

храмовъ, посвященныхъ его имени. Изъ двѣнадцати древнихъ иконъ,

приведенныхъвъ снимкахъвъ Матеріалахъ для исторіи русскагоиконо-

писанія Н. П. Лихачева (см. №№ 281—287 и др.), только два можно

отнестикъ типу благостныхъ, остальные всѣ къ типу строгихъ и

нѣсколько суровыхъ старцевъ,дои такъродственнысъ образомъ Свя-

тителя, даннымъвъ сербскихъстѣнописяхъ м. Жичи, гдѣ короновались

нѣкогда сербскіе крали, и въ стѣнописяхъ Каленича,гдѣ такжеработали

лучшіе мастераэпохи былого недолгагопроцвѣтанія Старой Сербіи.

Какъ на одинъ изъ превосходнѣйшихъ образцовъмногочис'леннаго
множестваиконъ Святителя, дошедшихъ до насъотъ XV—XVIвв. въ

типѣ „благостнаго", можно указать икону, бывшую въ семьѣ царя

ІоаннаГрознаго, снохиего, царевныАлександрыБогдановныСабуровой,

жены царевичаИванаИвановича, хранящуюся нынѣ въ Суздальскомъ

Покровскомъ монастырѣ. Несмотряна то, что онанемногообновлена

въ концѣ XVII в. (въ описиглазъи налбу нанесенынебольшія оживки

бѣлой охрой), икона эта является одной изъ лучшихъ по исполненію

иконъ, написанныхъвъ царскихъмастерскихъІоаннаГрознаго, въ ко-

торыхъ работали, какъ извѣстно, ученикиДіонисія въ лицѣ Посника

Дермы, Ярцева сына, сотрудникаДіонисія по расписанію Московскаго

Успенскагособора.

Въ собраніи Н. П. Лихачева наиболѣе близка къ типуДіонисія

икона Николая Чудотворца № 289 съ житіемъ въ 8 клеймахъ, которая

такъ же хорошо исполнена,какъ и въ Ѳерапонтовѣ.

Изъ отдѣльныхъ святыхъ, украшающихъ стѣны Ѳерапонтовскаго

храма, наиболѣе живописны фигуры восьми воиновъ - мучениковъ,

написанныхъна столбахъцеркви.

(^.Въ стѣнописяхъ греческихъцерквейМистры, СербскихъXIV—XVвв.,

Каленича, Манасіи, Студеницы, Жичи, а, въ особенности,церквейАѳон-

скихъ XV—XVIII вв. фигуры воиновъ являются самымиэффектными

и занимающимисамыя лучшія и видныя мѣста въ храмахъ— въ пѣв-

ницахъ(т. е. полукружіяхъ, отведенныхъдля пѣвчихъ, приблизительно

противъ нашихъ клиросовъ) на южной и сѣверной стѣнахъ и близъ
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ктиторскихъмѣстъ. На этихъфигурахъ всѣ художники, производившіе

росписи, пробовали свои силы и вкладывали въ нихъ все свое умѣнье.

Особое почитаніе Георгія и Димитрія въ Греціи и въ Солуни, затѣмъ

въ странахъсосѣднихъ славянскихъ, способствовалоразвитію и выра-

боткѣ типовъ этихъ святыхъ. Характерныя и основныя черты иконо-

графіи воиновъ-мучениковъвыяснены съ достаточнойполнотой и все-

Рис. '41. Икона Николая Чудотворца, изъ дворца Іоанна Грознаго, начала XVI в.

стороннимъзнаніемъ дѣла Н. П. Кондаковымъ въ егозамѣчательнѣйшемъ

во всѣхъ отношеніяхъ трудѣ „о Византійскихъ эмаляхъ" и въ дру-

гихъ монографіяхъ, гдѣ емунеоднократноприходилосьразбиратьобра-

зованіе и развитіе этихъизлюбленныхъгреческимъискусствомътиповъ.

Мы отмѣтимъ лишь необыкновенную колоритность одеждъ воиновъ-

мучениковъ, гдѣ Діонисію предоставлялосьширокое поле для примѣ-

ненія своей любви къ декоративнымъпятнамъ, такъ какъ красивый
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самъпо себѣ воинскій костюмъ давалъ такъ много для этого благо-

дарнагоматеріала. Русскіе мастераохотно повторяли живописныя фи-

гуры Діонисія, данныя имъ въ Ѳерапонтовскомъхрамѣ при изобра-

женіи воиновъ-мучениковъ. Особенно тщательно выписывались эти

фигуры у Строгановцевъ. Для примѣра и сравненія укажемъ изобра-

женіе Іоанна-воинавъ напечатанномъу насъснимкѣ съиконы Божьей

Материсъ предстоящими,письмаПрокопія Чирина. (См. рис. 36).

Мы уже говорили о тѣхъ красочныхъ эффектахъ, которые про-

изводятъ многочисленныя изображенія святыхъ въ круглыхъ трех-

цвѣтныхъ и даже четырехцвѣтныхъ медальонахъ, заполняющихъ всѣ

арки сводовъ. Эти декоративныемедальоны составляютъ одно изъ

главныхъ украшеній Ѳерапонтовскойросписии способныдать чрезвы-

чайно интересныйматеріалъ художникамъ при разрѣшеніи чисто кра-

сочныхъ декоративныхъ задачъ. Къ сожалѣнію, всѣ надписистер-

лись и чрезвычайно трудно опредѣлить поименнокаждаго святого.

Тутъ представленылики преподобныхъ,мучениковъ, мученицъ,постни-

ковъ, дѣвственниковъ и дѣвственницъ,пустынниковъ,столпниковъи др.

святыхъ. Среди мучениковъ типичныеБорисъ и Глѣбъ, по типамъи

костюмамъ напоминающіе прекраснуюикону этихъсвятыхъ, изданную

Н. П. Лихачевымъ при лицевомъжитіи Бориса и Глѣба. Среди ликовъ

мученицъсохраниласьполустертаянадпись надъ мученицейЦарицей

Александрой.На мученицѣ царская порфира, украшенная по краямъ

широкой золотой каймой съ широкими зубчатымизолотыми вошвами,

украшенныминизаньемъкрупнаго жемчуга и цвѣтными каменьями,—

голову облекаетъцарскій вѣнецъ въ видѣ жемчужной повязки (какъ

невѣсты Христовой), въ ушахъ крупныя жемчужныя серьги съ под-

вѣскамиизъ драгоцѣнныхъ камней, въ правой рукѣ мученицадержитъ

крестъ, лѣвая простерта.Свѣтло-красная (багоръ)одежда (багряница),

украшеннаяматовымъзолотомъ, изнизаннаяжемчугаминафонѣ трехъ-

цвѣтнаго круга розовато-краснаго тона, превосходна по краскамъ.

Также эффектны великомученицаВарвара въ коронѣ, великомученица

Екатеринаи др. Среди лика преподобныхъможно отличитьпр. Сергія

Радонежскагои др. русскихъ святыхъ, —всего 60 медальоновъ. Соста-

вителииконописныхъподлинниковъ,несомнѣнно, имѣли въ этихъстѣн-

ныхъ росписяхъ богатѣйшій матеріалъ, и изслѣдователямъ разныхъ

редакцій подлинниковъ необходимо тщательно изучить эти фрески,

чтобы безошибочно опредѣлить, что дано этимиросписямисостави-

телямъ подлинниковъ и что подлинникидали мастерамъДіонис^я. И

въ то же время эти изображенія святыхъ въ медальонахъ,относящаяся

къ определенномугоду по временинаписанія, являются цѣннымъ пока-

зателемъпри распредѣленіи по группамъи по эпохамъпамятниковъ

русскаго иконописанія.

Изъ немногихъдругихъ фигуръ отдѣльныхъ святыхъ въ Ѳера-

понтовскомъхрамѣ мы видимъ лишь препод. Зосиму съ св. дарамии
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Марію Египетскую,приступающуюкъ Причастію, и неизвѣстнагопрепо-

добнаго, можетъбыть, КириллаБѣлоозерскагоилисамогопр. Ѳерапонта,
или Мартиніана, хотя они наконизированы, конечно, позднѣе. Пр. Зо-

симаи Марія Египетскаяукрашаютъ стѣны Волотовскаго храма въ

Рис. 42. Икона Шестодневъ (часть) изъ Сольвычегодска, начала XVI в.

Новгородѣ, но тамъобъясняется это обстоятельство тѣмъ, что Марія

могла быть ктиторшейхрама. Надъдверью южной сохранилосьизобра-

женіе АнгелаВеликагоСовѣта (отчастиповрежденное);изображеніе же

надъ сѣверной дверью СпасаБлагого молчанія исчезло. •*>

На наружной стѣнѣ по бокамъ входныхъ дверейизображеныдва

ангела;одинъ вписываетъименавходящихъ въ храмъ, другой грозитъ
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мечомъ не во время исходящимъ и неблагочинностоящимъ. Подоб-

наго рода изображенія являются также типичнымидля росписейXV—

XVII вв., когда содержаніе для стѣнописей и иконъ даютъ Лимонари,

скитскіе патерикии разнаго рода сборникиназидательнагохарактера,

сдѣлавшіеся къ тому времениизлюбленнымъ чтеніемъ. Въ росписяхъ

позднѣйшихъ XVII—XVIIIвв. у насъвъ Ярославскихъ и Ростовскихъ

церквахъ иллюстраціи этихъ повѣстей занимаютъцѣлыя стѣны. Ста-

рѣйшимъ примѣромъ подобнагорода росписейявляются росписиАѳон-

скихъ церквей, гдѣ темы съ назидательнымъхарактеромъсоотвѣт-

ствуютъ духу и складу монашескойжизни.

Въ ц. Протатавнутри (а не снаружи), около западныхъ дверей

знаменитыйПанселинъдалъ превосходныйобразчикъ такихъ изобра-

жение, и фрески Діонисія имѣютъ не мало общаго съ этимиидеаль-

ными по красотѣ ангеламикисти Панселина').

Нашъ русскій Панселинъ,Діонисій, въ своихъ архангелахъпри

входныхъ вратахъ далъ не менѣе стильные и благородные образы,

которые, несмотря на всесокрушающее время, невольно привлекаютъ

взоры своей колоритностью, изяществомъ и художественнойцель-

ностью своихъ характеровъ.

Нужно видѣть всю эту западную наружную стѣну Ѳерапонтов-

скаго собора съ ея колоритнымъ панно, изображающимъ „Рождество

Богородицы", „цѣлованіе Анны", „Знаменіе Божіей Матери"съ припад-

шимикъ БогоматериІоанномъДамаскиномъи Козмою Маюмскимъ, и, на-

нецъ,— этихъчудныхъ по рисунку и еще болѣе прекрасныхъпо нѣ-

которымъ, какъ бы идернутымълегкойдымкой, краскамъархангеловъ,

чтобы судить о высокомъ художественномъдарованіи русскаго „икон-

ника" XV в. Діонисія, его дѣтей и учениковъ.

Въ лицѣ его русскоеискусствополучило богатѣйшее наслѣдіе; его

стильный,нелишенныйсвоеобразнойграціи, рисунокъ, егобезподобный

по колориту и краскамъталантъ,служилъвъ теченіи цѣлаго вѣка высо-

кимъобразцомъдля подражанія въ такъназываемойСтрогановскойшколѣ

мастеровъ,такъвысоко цѣнимыхълюбителямидревне-русскагоискусства.

Иконы XV—XVI вв. Діонисія и его учениковъ, такърѣдко встрѣ-

чающіяся въ коллекціяхъ любителей иконописи, рѣзко выдѣляются

своими достоинствамии блещутъ своей благородной стильностью,

своимъвысокохудожественнымъколоритомъ, какъ драгоцѣнные камни.

Какъ на образчикъиконъэтого рода, укажемънаикону „Шестодневъ"

(однаполовина) Сольвычегодскаго монастыря (гдѣ икона Воскресенія

Христовасовершенно тождественнасъ храмовой иконой Воскресенія

Ѳерапонтовскагособора), „О тебе радуется" въ Третьяковской Гал-

лереѣ, „Иліи Пророка" въ собраніи П. И. Харитоненко,„архангелаМи-

хаила", „Шестодневъ"И. С. Остроухова, нѣсколько иконъу Н. П. Ли-

') Эти фрески издаются нами въ отчетѣ о поѣздкѣ на Аѳонъ лѣтомъ 1911 года.
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хачева и въ собраніи В. М. Васнецова(О теберадуется)въ др. собра-

ніяхъ.

Безъ сомнѣнія, эпоха, связанная съ именемъславнагохудожника

Діонисія, въ недалекомъбудущемъ, когда будутъ собраны, обнародо-

ваны и достаточнымъобразомъ изучены наши памятникииконописи,

составитъодну изъ славныхъ страницъисторіи нашего родного

искусства.

Заканчивая описаніе фресокъ Ѳерапонтовамонастыря, мы не мо-

жемъ забыть о томъ печальномъположеніи, въ какомъ находитсявъ

настоящеевремя этахудожественнаяроспись.

Обветшавшій, заброшенныйвъ теченіи двухъ столѣтій, храмъгро-

зитъ рухнуть, и тогда этотъ единственныйсохранившійся въ такой

значительнойполнотѣ драгоцѣнный памятникъславнагопрошлаго на-

шего искусстваможетъбезвозвратно погибнуть!

Хочется вѣрить въ культурныя силы общества, что оно немед-

ленно приметъвсѣ мѣры къ тому, чтобы сберечь это художествен-

ное сокровище, это высокое художественноепроизведете,могущее

статьисточникомъвдохновенія для многихъ поколѣній русскихъ ху-

дожниковъ.

И мы получимъполное нравственноеудовлетвореніе, если нашъ

несовершенныйтрудъ, выходъ въ свѣтъ котораго мы не считаемъ

себя въ правѣ долѣе задерживать, вызоветъ живой интересъвъ обще-

ствѣ и въ средѣ художниковъ къ этой росписии не дастъпогибнуть

драгоцѣннымъ произведеніямъ „преизящнаго, мудраго и превосходя-

щаго всѣхъ въ таковомъ дѣлѣ иконника" XV вѣка Діонисія и слав-

ныхъ чадъ его Ѳеодосія и Владиміра.





ОПИСЬ ІОСИФОВА ВОЛОКОЛАМСКАЯ МОНАСТЫРЯ 1545—7053 ГОДА.

Лѣта ^знг. переписыва" . старецъ изосима. да книгохранитё паисѣд в болшеи цркви.

въ оуспенш пртыа бци. Иконы и кузиь оу иконъ.

ДЬисоу болшеи в тдблѣ .5. икопъ да два стбггаика. обложены серебро и золочены.

Пимо діониево. оу снса в венцѣ. семь каменей, лицо йшизано кругб жёчюгб:' а оупречи-

стые в венцѣ семь каменей. Да въ другб тдблѣ .оі. икб пранико на глакб золоте, діо-

ниева пина. Да на іреемъ тдле .s. ико на га А кб золоте, а на пи писано .ві. прроковъ.

діопиева пима.

Да паправои сторонѣ. икона мѣстнад (л. 1 об.) трца стад, пиыо пайсѣино. Обло-

жена серебро и золочепа а, венци унеи мсаны£. да въ трѳ вѳпцті ногахонту да по два камени,

а венци шнизаны с обе стороны жёчюгб: да у тоё иконы .?. гривны скапъц;. въ двугривенка по

тр.ккімепи. а въ трёеи .в. жёч'юга велиие. да камень да ті три гривны собестороны лсем-

чжго шбиизапы. да оу серёніе гривны .в. грины серёрены золочены витые, а, тред гривпа

/в волочено серебрѣ плетена, аута двугривенъ но гривнѣ серёрены золочены, да по дру-

гой в волочено серебрѣ плетень^, да у тъ же оу тро гривепъ по цате да по золотому а,

цаты шнизаны жёчюгб круго. да йнахресть жёчюгб же низаны, да вцате по камепю. да у

та же цатъ по шсми лсемчюговъ паспні; (л. 2) стой.

Да у тоё икбпы пелена шскамйна. кртъ на ней дробпй дваца серебрены золочены, а

обсажены дробпици жёчюгб кругб да и попись жёчюгб же сажена.

В а у тоё иконы пелена другад обынад шла синь шблолсё таотою зелепою.

ijgaa мѣстнад. ^спеніе пртыд Бци. діониева пима. облоліена серебромъ золочена.

Уерса и у прчтые венци скапные четыре. У спса на руцѣ мтри его прчтые дгііа. вене у

нев^скашои. да четвертой, пречистые дша вверху, вене у ней сканой. а тт. четыре венци.

cojtfiy сторону сверхнюю шнизаны жемчюгб. да у прчтые гривна сканнад. шни — (л. 2 об.)

зана с обе 'стороны жёчюго да впей .в. каменд червеци. да ліемчю вели. Да у прчтые. si.

золоти, а, внй два золоти корабленые да. в. гривны серебрены золочены, да у сйса .г.

гривцьі серебрены золочены, да у спса лее на руцѣ мтри своей прчтые дша. а у ней Т

гривпы серебрены, да вверху у прчтыя дши гривна сканнад биизапа кругб жёчюго а в

ней .г. камышки.

Да у тоё иконы . пелена барха зеле, а, бблолсена бархатб червчеть" на желтЬ землѣ.

кртъ па ней дрбнй ѳГ. серебрены золочены Осажены жёчюгш. попись жемчюгб лее саяеена

да у тоё иконы нелепа другад кака черна. Обложена сатыныо алыю. (л. 3).
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Икона мѣстиага. ржтво прчтые бци. пймо паисѣино. Обложена серебро и золочена.

Я младенца и у прчтые в венца сканные. а, у анны прчтые мтри вене сканпой. ѵшиза

лсенчюш. содну сторону сверхнюю. а, у акима вене сканной. а, ясемчюгу нъ. а дѣаніе у

у рожества прчтыя пймо ѳеш°сіево.

Да у то'ё иконы пелена барха зелё рытъ. а около барха чё'рвчё на золоте, кртъ на

ней на серебре дваца с однті сты образы выбиваиы волочены, а круго лсемчюкб салсены.

да у тое иконы другад пелена, шла синь Оложенъ таетою голубою.
Оу дверей оу цркы па правой сторонѣ (л. 3 об.).
Икона прчтые бци владимерскад пймо ѳеш°сіево. бблолсена серебро золочена, да у

ней .и. гриве серебрены .з. гриве золочены а, двѣ не золочены.

Да у тое иконы пелена Юла. узбръ зблотъ. да кртъ па пелене дробнй дваца сере-

брены и золочены бнизаны кругб жемчюкб мѣлкы.

Да за тою иконою двѣ иконы стодчіе болшіе на гл&кб золоту, а на ни писаны,

анреи первозванный да аѳанасіи и але^айрьскыи.
Двери цркыя и столбци рѣзаны. на дверехъ блгвѣщеыіе стыд бци й четыре еТлисты.

писаны на глакб золоте пймо діонйевш. а на стббціі. стад трца да пречистые бци
въплощеніе. да два хе(л. 4)рувима да шёть стлеи. да шеть діакоповъ рЬзаны на рыё зубе,

да в кругъ тѣхъ лее дверей в каимѣ пррковъ. и йны сты. кѳ. рѣзапы на рыбе лее зубе.

Да на дверми на цркыми сѣнь. троица стад, обложена серебром и золочена, нймо
діопйево.

Да на лѣвои сторопѣ у дверей у царкы икона прчтые бци Щдигйтріа. р у б л е в а

пима. обложена серебро и золочена, оу прчтіе .о. гриве" серебрены .з. золочены, а двѣ не

золочены, а, у младенца .и. гриве серебрены, золочены .5. а, осмад пе золочена. Да у тое

иконы пелена Оскамйна. кртъ на пелене дробнй дваца серебрены и золочены, да обни-

заны (л. 4 об.) жёчюлскб мѣлкы. да пбпй у крта жёчюжкб лее салеена.

Да за тою иконою .S. иконы стодчіе болшіе. ива богословъ. да никола чкдо-

творё. на глакб золоте, пймо діонйевіи.
Икона мѣстпад болшад. прчтад бца шгитріа. пймо діониёвш обложена серебро

й золочена, ввепцѣ у прчтые .е. каменей да шестой гахоитъ. да в кругъ гахонта .г. леёчюги
вкладочные. да два червека. да кругъ главы прчтые багрдпица сажена жёчюгш вед наскѣ

серебреной, да втой багрднпце репей серебрен а, вне камень вели льйнои (sic!), да у того

лее репьд врбка .д. леёчюги. да д камепи. да поконцб у осми рожеяъ по жёчю(л. 5)леку. Л
оу младёца ввепцѣ. два камени. да гахонтъ. да кругъ гахоніа .г. л;ёчюжки. да .f. червеки.

да глава у младепца Обнизана яеёчюгомъ. да у младенца сорокъ золоты. да крестъ каменъ

серебро обложе". глава серёрена. да у младепца пбтрёгаца гриве" серебрены золочены, а внй
ійпа гривна золотад. да у прчтые же оемь деся золотых, а в ни шди корабленои золотой,

да у прчтые .я. гриве" серебрены золочены, а в ни шна гривна золотад да гривна баемдн-
над да у тое иконы нелепа па таѳтѣ шита, покрбвъ сіые бци а около образы стьі шиты,

а, венци у прчты. й у образовъ сты золотомъ шиты, а, промё сты на таѳтѣ узоры зо-

лото сусалны кладепо. да другад пе(л. 5 об.)лена у той йкопы кака черна обложена са-

тыпьто алыю.

Икона мѣстпага. успеніа прчты д бци діониева пима обложена серебро и золочена.

у спса и у прчтые и устлеи й у архааггла. осмъ венцевъ сканны. а всѣ венци сверху шни-

заны жёчюгб. да у спса .е. гриве, серебрены золочены.
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Да у тое иконы пелепа. на таотѣ па голубой шита, обра стго пиколы чю°творца. да

ссторову у негш. спсъ да прчтад бца. и ипы сты образы сшиты, а у вей образовъ венци

золото шиты, да у тоелсе иконы другад пелена шла синь Облолсе" таѳтою голубою. [Да

икона мѣстнага ива пртчд па глако золотѣ. да полсалова макареи митрополй (очевидао позд-

нѣйшая приписка внизу страницы)] (л. 6). За правы столбомъ икона страшной су па глакб

золоте, пймо діонйево».
Да па кнлей гробъ .в. йкопы на глако золоте, икона ивапъ бгослбвъ да спсъ въ

Облацѣ. а за богословб на той йкон-Ь. кня ивапъ борисовй. пймо пайсЬпно. А на дру- л

гои йкбнѣ. Ѳеш°ръ стратилатъ. да спсъ въ Облацѣ. а застратилатб. кня ѲеОдоръ Борисовй.

пймо ноугороцево.

За лѣвы крылосб в кіотѣ. икб' болшй локотпы. в пилень рдду спсъ сѣддчеи скрыци па

глакб золоте, пймо паисѣино.

Икона прчтые Одигитріа скрыци на глакб золоте, пймо ѳеш°еіевш а крыца Ми-

хайлове пймо е лин а. .ві. празнивовъ (л. 6 об.), въ другб рдду шестодаев'е на глшеб

золоте локотной. пймо ѳеш°сіе.во. Икона болшад шіппца. спсъ па пртолѣ скрыци. ссто-

рону прчтад а другую пртчд. да .5. архааггла діонйевш пймо. а крыца. ѳеш°сіево

пймо. а па крыца писано .и. образовъ сты. Икопа пдница. аптипеи велйкіи, пймо
діониево. облолеена серебрб. и золочена, а бкла великоогш кнзд. да наверхъ тѣх

дву иконъ. дѣисоу с празникы п прркы. рѣза на рыё зубе, а поставй гуреи старой.

Да в трёемъ рдду. икопа белорйци пднпца. а в ново придѣлѣ в га икона писана.

Икона прчтад ш"гитріа скрыци пдница. Діонйево пймо. а па крылца писаны образовъ

сты .йі. а крыца пймо ѳеО°сіево.

(л. 7). Да ..в. иконы п^пици. писаны ни ни праникы .лв. празниковъ. наглакб золоте,

пймо данила молсаиекогш.

Да на тблее столнѣ. икопы. па глакб золоте в верхнё рдду .В. иконы, шестодневець ве.

болшіе пяници. а поставй коломе'скои влка васіанъ. да третд икона его поставленіа. пре-

чистые іідигйтріа. болшага пдница. а кажуть всѣ три діонйева пима. Икопа достойно е ми- ѵ

саилова пима конипа. Болшага пдница. а да ее архиеппъ новогороцкои макареи

касіану архиманриту пахнуевскому.

Да в нияенё рдду дѣису. писано па не .s. сты образовъ акалеуть рублева пима. а

всерека спсовъ обра, првпй (л. 7 об.) москшскад, а поставй то дѣису каганъ же архи-

мандрита.

Икона белорйци дюпйева пйма. икона спсъ на пртолѣ. пдница мёша ссторопу прчтад.

адругую пртчд да за пими архаагглы. в верху обра стыд трца. пймо діопйево. а поставй
тихопъ възворыки (снесена па сторопу позднѣйшая приписка: да икона пдница шей швед-

пико приела, па глакб золоте).

Да на сѣверскыми дверми па тдле. иконы па глако лее золоте, пдници болшіе. икона

прчтые молёнад да в. иконы шестодпеве вё. Икона поставй касьга архиманритъ. а на пей

писано образовъ сты .5. Икопа пдница. а па пей писа* іша злаоустъ. да аптонеи великіи.

(л. 8). Да в малой прядь идучи на правой сторопѣ. па тдбле .5. иконы, обра спеш. да

пиколы чю°творца мъю Оложепы золочены.

Да в тоже придЬлѣ. Икона обра прчтые бци ш"гитріа наглакб золоте скрылци діо- >

нйево пймо а пришё стою иконою. Іосиоъ старець на мѣ-сто се. 7
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■ Да на цревичевы гробо - икона пречистые бци Щдигитріа. пдница. шбложена серебра.

(л. 8 об.). Иконъ на болшй тдлё удѣисуса. на цркыми дверми. пдниць оложены 1 сере-

бромъ и золоченыхъ.

На нилснё тдбле. Икона ива" богшсловъ. икона сты седмь отроковъ, икона гавленіе прч-

тые бци сергію чю°творцу. Икона пр'Ттые бци да у ней .?. гривны серебрены. Икона прч-

тые Шдигйтріа. ввенцѣ у прчтые .Т. камепи. да у младенца три камепи да грйна невелика

басмдннад. да цатка маленка скамепем. Икона обра спсовъ сѣддчеи. икона спсовъ лее обра

ве(л. 8)нё у него скалой, икопа спсовъ же обра на пртолѣ. Ссторону прчтад а з другую

пртчд пймо старое, да двѣ иконы, распдтіе хво. да въскрніе хво. обѣдіонйева

пима: икона обра спсовъ нерукотвореннои. икопа никола чю°творень сѣддчеи.

Да на серёнё тдбле. шбложень же ико" серебро, пдднй и золочены; икона иванъ пртчд

сѣддчеи. икона обра пртые. рублева пима. да у ней гривна серебрена, а другад зо-

ло(л. 9 об:)тад. на лицѣ .в. жёчюга да камень, икона преображеніе хво. икона спсъ на

престолѣ. ссторону прчтад. да прё°течд. да за ними архаагглы. икона обра прчтые вл!" мер-

екал, да у нее ввенцѣ .е. камепеи. икона обра прчтые. икона 6 тебѣ радуется, икона.

ѳеш°ръ. да анрѣи стратилаты. венци у ни у обѣй сканные. поставй тое йкопу кнд ѳешръ

борисовй. [позднѣйшая приписка внизу страницы: «да туто поставй йкопу Обра прчтые бци

герма" слепушки Облолеенъ серебро и золочена. И по лѣта /зне. маіа si вев пднй ико"
шблолеены серебро и золочены лѳ»].

(л. 10). Да на право столпѣ обложены же ико" серебро, и золочены, что ставй марко

старець.

В ъ верхнё рдду. икона обра прчтые тихвиньскои образе", икона обра спсовъ сѣддчеи.

f икона обра спсО еммануилъ манастыскад. а ма,рковъ бкла. икона въскрніе хво.

икона ива" пртчд сѣддчеи. а вверху троица стад, а поставй и обложи тое икону титъ

конратовской.

Да в другб рдду. обложены же ико" марко ставй. йкопа макареи чю°творе" калдзи-

скои. икона пречистые бци тихвискои образе, болшад пдница манастыскад. а марковъ окла.

вепци у прчтые и у младепца сканны. икона обра, nf4Tbie болшага пдница. икона пи-,

(л. 1 0 об.)кола чюѴворе" стодчеи. икона варламеи чю°творе" еутьіскои.

Да вновб прндѣлт, йко" пддни" на глікб золоте.

В ниленё рдду. икона прчтые ш"гитріа скрылци. діопйева пима. а крыца

иногш мастера, икона пречистые вла мерекал, облолеена серебро, в венцѣ у прчтые.

и у младенца .д. камени. а стой на гробб кнд петровы одолбияа. икона новогороц-

кого пима. видѣпіе евлогіево пдница болшад. приела игуме" ѳу(л. 11)ты"скои Ѳеш°сеи.

? а слове та икона всенощное, икона новогороского пима въ гробѣ плЗскы. пд-

ница болшад. поставй кага архиманритъ. икона прчтые па пртолѣ съ младенце, и съ двѣма

архаагглы скрылци. пдница болшад на верхнё поле трца стад, а па нйнё поле пахнутеи

чюдотворе". пймо діонйево. а крыца иного мастера, икона пдница болшад

скрылци спсъ на пртолѣ. Ссторону прчтад а другую пртчд. да .5. арханггла в верхнё

поле трца стад, а по сторонамъ. два алла, петръ. да паве, а па ниленё поле сергіи чю-

/ дотворе". діониева пима. а крылца иного мастера, а обѣ тѣ иконы поставй ар-

химанритъ чюдовскои Венедикта. Икона пддница болшад половина (л. 1 1 об.) шестодневца. ѵ

а другая половина на того шестодневца. белорйци. стой за лѣвы крылосб. в болшё кіотѣ.
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да .в. иконы шестодневѳ* ве паници сѳрёніе. пймо старое, икона пдпица ряство

прчтые. икона пдница соловецкые чкУтворци гасима и саватѣй.

Да на той стенѣ в друго рдду иконы на глако же золотѣ. икона обра пречистые пддница.

каясуть рублева пйма. икона преста црца піница. обрацё свой, икона недреманное

око пддница. икона въскрніе хво паниці. икона распътіе хво пАпица. икона въскрніе хво

пАница. да .в. икопы паници мепшіе шестодневе" ве. поставленіе варсунооіа болтана,

икона въскрніе хво. да другад белорйци. старое пймо (л. 12) пдпици икона распдтіе

хво пдница серенАга. икона на лазори. кпд ѳешдоръ смоленскыи и гарославьскыи

з двѣма сны. икона иаглако золоте пАница преображепіе Хво пймо денйево.

Да в то же придѣлѣ. па опрѣевьі гробо Кутузова, обра прчтые w гитріа. пдница. Сло-

жена серебро, да у ней гривна стара порвана, да пелена таотдна. кайма шита золото, да

кртъ на пелене, дробни" .к. серебрены и золочены, а, около дробпиць шсаясено лсемчюко

мѣлкымъ, и попй жёчюго же сажена.

Дѣисоу в кіотЬ .г. иконы на лазори. икона обра, прчтые пдцица. облоясепа мъдью зо-

лочена, икона обра, (л. 12 об.) прчтые пдпица обложена мъдю. стой па, гробо кна Семено-

вы серебренагш. да .S. иконы па глако золоте паници. пикола чй'творець. да макареи ка-

лазискои чю°творець.

Да на стопѣ. дѣисоу .Т. йкопы на празелени пдница болшіе. обра, прчтые вла'мер-

скад пдница на глако золоте, (л. 1 В).

Да в гробницѣ в старцеве. дѣису .г. иконы на празелени, денйева пйма.

да дѣисусъ три иконы на празелени, поставй дени сеи з ве нигороскои . да кртъ распАтіе хво

да по ручками стрти апльскые. денисеи же звениго рціскои поставй.

Да в старо придѣле. Кртъ распдтіе хво. денисеи звенигороскои поставй. да за кртб в

тдбле .д. иконы на золоте, денйева пима. ста(л. 13 об.)рые иконы, а па пи .в. айла. да

.5. стртотёрпца. да того дѣисуса на дву икона .д. прркы. да .5. иконы, образы прчтые

паници болшіе на глако золоте, денйева пйма. да .г. йкопы пАпици болтіе. спсовъ обрі.
да прчтад съ младенце, да пртчд. а поставй ихъ ива пищулА. Икона ссміонъ бгопріимець

пдница на празелени, да .§. йкопы на золоте пранпкы. . падници малые, поставй арсенеи

невѣжа. Икона пАница на золоте. чю° архаггла Михаила. Икона пдница на золоте, олоръ

и лаверъ. икона пАница на золоте, сергіе чю°творець. да кирила белозерскіи; да в верхне

поле трца стад, да в томъ же придѣлѣ. икона обра прчтые. обложена серебро, стой на

гробо кна Ива(л. 14)новы косого, икона на глако золоте обра, прчые стой на гробо кна

ѳедоровы хова'скаго телицина.

Да на столпѣ икона на золотѣ. сава сербьскыи. да ива кугцникъ да вверхнемъ поле

спсъ въ шблацѣ. да противу па другой степѣ. икона пддница болшад на золоте, видѣніе

сергіево чю°творцево. да икона болшад на столпѣ. .?. (троица?) па золоте, да другад икона

на то же столпѣ на золоте чюдо архаггла Михаила.

(л. 15).
Волтарѣ. прчтад за пртоло клицу обложена серебро, а па другой сторонѣ писа иванъ

златаустъ па глако золоте, пймо діониево. Да у тоё иконы покро. таѳта чёвчета. а по-

таѳтѣ крты салсены в дрбница. дроници серебрепы золочены, кртовъ .к§. а въ кртѣ по 7

дрони4 . а дроници шшиваны серебро.

Да кртъ болшои и выносной, рѣзаны образы сть на рые зубе, а рв золочена.
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Да въ здвизалпои кртъ серебро окладыванъ. ѵпна сторона дѣлана сканью з жёчюгы и

скаменьё. а распдтіе вогачное. а другад сторона глакое серебро золочено.

Да другой кртъ въ звйзалной. осиѳовъ слове, окла. серебро басмАпое (л. 15 об.)

а раепдтье вогачное.

Да третей кртъ въ звйзалнб. насандалѣ. распдтіе вогачное серебреное а, конци всѣ се-

ребро закованы.

Да четвертой кртъ въздвйзалной. силалое. тѣм же обычае закова" серебро, и расндтіе

вогачное таково.

Кадило серебрено.
Кутейные сосуды, чдша. блюдо, ковшь. ложка, корчи, серебрены.

Да чаша воду светд. серебрена, да ковшь малепекъ серебренъ. да блюдо, кртъ възвй-
залнои выпосА серебреной же.

Да .л. пранико на пдтнадцати (л. 16) полотенце, что на налое кладуть.

Да .в. кіота. обложены серебро а в нихъ кладуть празникы на палое.

Възду болшои. Да другой възду. кна ульгапа дала кнд борисова. Да третей възду не-

великъ. дала кнгнд марьд дорогобускаго.

Сударь болшоп па какѣ на алой шитъ на не агнё* на золоте нашитбже. да около мла-

денца обсажепо ліемчюгб. а вепе" оу младёца. (л. 16 об) в четыре верви жёчюго сажено,

да по золоту жёчюго же сажено в четыре верви, да по ни серебро шито, а около жем-

чюгб сажено, а по угло херувимы шиты золото и серебро, а лица у пи жёчюго салсены.

Да строка болшад шиты книжные слова кругъ всего. Да и лѣтописец мё строкъ золото шито.

Да другой сударь, раепдтье хво смиропосицами. и богословб. на какѣ па зеленой. У

спса и у прчтые. и у бгослова вепци шиты золото да в венц-в. по .?. камыки. А венци

и каменд круго жемчюгб сажено, да у Логвина вене 11 шй золото (л. 17). да шитъ золото

и серебро!, да па главѣ серебро же шито, а попй золото шита, а, обложепъ то сударь

таетою червчетою. а на той таѳтѣ шбра, спсовъ нерукотворепнои шй вене 11 золото, в венцѣ

у спса .г. камышки. а вепець й- камышки обнизанъ круго собе стороны л:ёчюгб. да па

тоже сударѣ .д. етлисты поуглб. да .1. стлеи. а, у всъ вепци золото шиты, да пёпй сты

й круго болшіе слова книжные шито серебро.

Да третей сударь. Успепіе стыд бци. съ облачными аплы шитъ на синей таотѣ. У спса

и у прчтои. и у стлеи. и у аггловъ. и у апловъ венци шиты золото а около обло(л. 17 об.)

же таѳтою червчетьею. а, на татѣ шитъ спсовъ обра нерукотвореннои. ссторопу два арха-

аггла. да петръ и паве, а по сторона и внизу, шиты образы сты ст ли и прпбпые. а у всѣ

венци шиты золото, а попй болшад шолко шита лшлты.

Да четвертой сударь, на таѳтѣ па богровои. кртъ саясе* леёчюго в два рдда. а попй

шита золото, да таоло крта лученкого леёчюго саяіено. да около того всегш. шсаясено кру-

го крта ясёчюжко же. а облоліена таѳтою алыю.

Да пдтои сударь, па таѳтѣ на зеленой, кртъ шй золото и соребромъ (л. 18). и пёпі
шита золото же и серебриі. да около крта. лѣтописе" шй шолкб бѣлы. да обложе" таѳтою

чёвчетою. а по топ таогЬ шиты оузбры токи ропыми. а около узбровъ ометывапо зотоцб.

Да шестой сударь, кртъ на таѳтѣ на таусиннои шй золото, а попй серебро шита, да

около узоры шиты шолки ропыми. до около узоров вдвѣ верви золото и серебро, обложеиъ

таѳтою таусинныю.



Да семой сударь, на какѣ на алой шитъ золотомъ. (л. 18 об.). Да покрове 4 , агнё 1 на

таѳтѣ на алой шй шолкы. а около шбложе" таотою синею, а, по углб .д. херувимы, шитье

шбкы. и попй шбкб же.

Да другой покрове 1 . распАе хво. Ссторопу прчтад. да здругую богосло. па таотѣ на богро-

вои шй ілолкб а облолсенъ таѳтою алыю. по углб д еілисты. да попй болшад. шолкб лее шита.

Да в сударъ лежи, была пелена ѳеш" (л. 19)сьёвкие иконы, кака куѳтё червчета. крть

на ней дробни* Г. серебрены позолочены, а обсажены дроници круго жемчюгиі. а попй леё-

чюго же сажепа. Да круго всеѳ пелены, в двѣ верви жемчюгб саясепо. да въ двѣ верви

золото шито.

Покровы, на старцѣ юсифе .? . два новы, а третей ветчднъ. венци (л. 1 9 об.) у пи и

попй. золото шиты.

Да верхпй покрововъ съ крты. покршв бархатъ чернъ. а кртъ. на пё серебро шитъ.

да покровъ. (ила лазорё. шложе кака. кртъ на пё таѳтд". Покровъ. шла богровь. кртъ на

пё таѳта чёвчета.
Покровъ шла, дыче бё крта. да покровъ вёчднъ. шла черпъ. да покрш шла богро.

кртъ на пё таѳта зелена.

Да волтарѣ. в кпигохранилници два блюца цининные да миска циниппа. да кружечка

камена а покрышка оловднад.

Да .я. кандѣи болшй. что о велицѣ дни (л. 20) звонА на обѣднѣ пере еѵліё. да кру-

лсечка оловднад осиѳова. (л. 21).

Въ бгогавленіи в теплой цркви. дѣнсусъ стодчеи .о. ико" наглакб золоте, пймо волб"-
мерово денйева сна да учйика и туч ковш.

Да .и. пррковъ на четыре икопа. тъ лее йкбнъ что в болшеи цркви. четыре прркы

стогать в старо придѣлѣ.

Да .5. иконы мѣстпые. локотншщ болшіѳ: стое бгогавлепіе. ѳёшсіева пйма.
обложепа серебро и золочена манастырскад. а окладыва марко старець.

Да у тое йкопы пелена, барха алъ обложена, кака куѳтерь. кртъ на пелепЬ. кака

бѣла з золото.

Да другад пелена. У тое иконы, шла зелепъ. шолсена таотою тауси(л. 21 об.)нпыю.

кртъ на пелене, на погакѣ на ткано, прошй золото.

Да другад йкопа прчтыд ш'гитріа. діопйова пйма. мапастыскад. облояіена

серебро, а окладыва марко старе ц .

Да тред икона, в трапезе стой прчтад ш'гитріа пйма діопиева. облолсепа сере-

бро, а окладыва Іопа смолйскои.
Да .?. иконы мѣстные болшіе на глако золоте, а на ни писапы образы прпбпь. (л. 22).

На тдбле йко" пдднй4 . на глако золоте, икопа трца стад, йкопа о тебѣ рауетсд. икона

въскрпіе хво. икона раепдтье хво. икона сісъ сѣддчеи. икона прчтад шдигитріа. тѣ обѣ

депиева пйма. икона архагигь нихаилъ. йкопа стара блгвѣщеніе стыд бци. икона сава

оевщеппыи. икона мчникь еустратіи. йкопа певелйка матѳеи еѵлистъ. йкопа дапй столшшкъ.

икона аледёи чю°творе ц . йкопа але§апръ игумепъ свирскои чютворець. икона стад пдтница

мѣдью шбложена пддница. икона на лазори пдинца чюдо великого хва мчпка георгіа. да

отарад икопа на лазори козма и даміанъ. Да шестодневе 1 старой нашноп пкопѣ ве па золоте.

Да волтарѣ .в. иконы прчтые на (л. 22 об.) золоте пдницй.
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Двери цркіе. и стобци и сѣпь. старад ръ. блгвщенііе. и етаисты. и на столъбцв. сига

и діакони писано на глако золоте.

Сосуды огненные, потирь. и дискбпые блюца и дароноспые. серебрепые.

В' трапезе, дѣису на налое .3. и к о. денйева пйма. а сёмад икона спсовъ обра,

не его пйма.
Да по стона .г. иконы на золоте, спсъ недреманное око. да двѣ прчтые да икона на

лазори. спсъ нерукотвореннои. (л. 23 пустой).

(л. 23 об.).

Въ цркви по колоколы. йко. дѣису Л- икоп болшй. па золоте, того дѣисуса. что .д.

иконы в старо придѣлѣ. пйма депйева.

Икона мѣстнад болшад. прчтад ш'гитріа па золоте, пймо денйево.

Икона мѣстнад. прчтые успеніе. на глако золоте, пймо депйевых дѣтеи и уче-

никовъ ёгш.

Икона болшад на золоте, а на пей писаны прпбные.

На тдбле йко" на золоте пдднй\ икона обра, спсовъ. да прчтад шгитріа. денйева пйма.
спсъ сЬддчеи. икона аледеи чю°творе\ икона покрб стыд бци. йкопа стртыерпци хвы. дми-

тріи да егоріи. икона (л. 24). артёмеи великіи. да мина, тѣ три йкопы денйева пйма. йкопа

стара аледеи чкУтворё 1 . йкопа василіи паріискіи. да у него вене 1 сканнои. да в венцѣ .в.

камышка. червеци. да ясемчюгъ да у него гривна сребрена, да у той иконы, пелена шлана.

икона в кіотѣ. прчтад ш"гитріа. обложена мѣдью. в венцѣ у прчтые .§. каменей, а у мла-

денца в венцѣ .ё. камени. да у прчтые .ё. гриве, а у младенца пА лее гривё. пймо денйево.

а крыца на глако золоте, писаны на ни ликы сты. а одно крылцо горѣло. а около прчтые

на тбяге кіотѣ рѣзапы образы сты на кости, дѣису и пррци. й. празникы. икона на лѣвои

сторопѣ. спсъ сѣддчеи пдница. на золоте, с пеленою да у него гривна серебрена. Да па-

(л. 24 об.) налое икона прчтые бци вла'мёскад обложена мѣдю. .

Двери цркые й сѣнь. йстббци па глако золоте, пймо (такъ и въ подлинпикѣ написапо

и зачеркнуто поздпѣйшею рукой и добавлено): «паисѣино».

За пртоло". икона на прчтые оци па золоте, пдница.

На сѣверскы двере. блгоразумныи разббпикъ. писа" на краска.

Сщенные сосуды, потйрь. и дискбпые блюца. й дароноспые. серебрены».

(л. 26 об.). Лѣта /зне маіа кв преставися бывшіи Данилъ митрополит всеа руси дал

монастырю книг стое еѵліе тетро в десть да другое тетро ж в полдесть. Богослов в десть.

Никопская посланіе в десть. Да книгу Главник в десть же в затылке, да двѣ іалтыри

с слТідованіемъ в полдесть.

(26) Лѣта /зіТг мца іюлд. Переписалъ книгы Зосима съ книгохрапителемъ съ Паисѣею.

В казпѣ и по кѣліемъ.

Е?ліга.

Евапгеліе в десть Лаптева писма. Евангеліе в десть Варламове письмо. Евангеліе в

десть половина Осиѳово письмо, а другая Герасима Чернаго. (Евангелисты серебряны).

Евангеліе в десть Геласіево письмо. Евангеліе в десть Германова письма садырева. Еван-

геліе въ десть въ большей цркви на престолѣ писмо Герасима Чернаго (Апракосъ).

Евангеліе в десть, в теплой цви (апракосъ). Два евангелія строкы и заставицы золотомъ пи-
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саны далъ бывшей игумен голахтиш. (Тетры) писмо Геласіево. Евангеліе под кололы па пртолѣ

писмо Герасима Замыцкаго. (апракосъ). Евангеліе на богодѣлном мопастырѣ в десть Ѳеодо-

сіево писмо архіепископа Новогороцкаго, (апракосъ). Евангеліо в полдесть Осифово писмо.

Евангеліе в четверть словетъ Осиоовоя;е. Евангеліѳ в четверть Борисовское Кутузова. Евап-
геліе в полъ десть писмо влкы Акакія. Еваигеліе другое его же письмо Тихону Лепкову
писалъ. Евангеліе Іосафъ Телица далъ. писмо калязинское. Евангеяіе тимосгЪевьское словоть,

камочка у него голуба. Евангеліе Калистовское. Евапгеліе Тверское еловеть по полемъ ни-

саны числа. Евангеліе Гурьев(л. 27)ское писмо венедиктово. Евангеліе другое писмо вене-

диктово ясе строки золотые. Евангеліе в десть, арсеньевское Голеиина. Евангеліе Савы
Черпаго писмо и перевод кириловскои. Евангеліе Огорѣлчевьское писмо Ефрѣмово. Еван-
геліе в полдесть вепедиктово ясе писмо. Евангеліе в полдесть Семіона пустынника писмо.

в малую бумажку. Дал его Іона діакон Тѳеритинъ. Евангеліе писмо Ефрѣмово Саватьевъ- *■

скаго. Евангеліе Фотѣево писмо. Евангеліе другое фотѣево. Евангеліе обычное. Евапгеліе
другое обычное. Евангеліе третье обычное ж попомъ дають. Евангеліе дал Никопъ Пѣснышь- •

скои оу него и живеть. Евапгеліе плохо Іонина племянника. (27 об.) Евангеліе пахп^тьев-
ское Лутошкина. Евангеліе варламовское крылошанина. Евангеліе Іониньское писмо Быково.
ЕвапгелГе Серапіона Полева. Евангеліе" в полдесть Венгаминово писмо. Евангеліе Іонинь-
ское смолипьскаго а письмо руделево. Евапгеліе в полдесть Левкѣипьскаго діакона. Еван-
геліе у савастѣя у малаго. Евангеліе Фотѣево писмо. Евангеліе в четверть Гавриловьское
чемерева. Евангеліо в полдесть Денисево Лупипа писмо владыки суздальокаго. Евангеліе
Тихопа Вьзворыкина и письмо его. Евангеліе Тихоповъское възворыкина. писмо Тѳерьекое

на двое в тетрадех. Евангеліе в полдесть Исаино писмо Бѣлаго. Евангеліе в полдесть

Ефросимовское а писано в тѳери. (л. 28) Евапгеліе в полдесть. Венедиктовъское писмо

Саватьевъскаго игумепа. Евапгеліе в полдесть Ѳефиловъское Борисоглѣбскаго игумена,

писмо Ефремове Евапгеліе в четверть Никоновское крылошанина. Евапгеліе в полдесть

Подовришино писмо Микулинца. Евангеліе оу Фотѣя живет его ж писмо. Евапгеліе в чет-

верть Симіона порывкина брата. Евагилие в пбдест тетро Гаврилово. Тѣх евапгеліевъ 54.
Еваигеліе в полдесть И Зосимы обабурова.

А всѣх Евгліев. в казпѣ по кѣліам gr (63). А внѣ монастыря два а по церквамъ

даны ?. ис тѣх ясѳ евангеліа. А четырма евапгеліемь имян пе вЬдаемъ
(л. 28 об.), штдано в село спаское. Евангеліе ильи шершнева в полдесть писмо ' Се-

мишна пустыппыка. Евапгеліе кривошеина Ворламова его писмо. Евангилье тетро влдки

Саввы Коутитцкаго. Евапгеліе тетро в четверть. Ѳеодосія Ондрѣевича рячикова. Евангелье тетро

в полдесть меншово кияж Борисова Хованского.

Етлисты.

Евлистъ Ивапъ Бгословъ Нилова Полева писмо восмину. Евангелиста Руделевъ
писмо. Евангелиста в четверть Акакіево писмо. Евангелиста Ивапъ Богословъ в четверть

ѵ писмо Новгородцево. Евглистъ в четверть Ивапъ Богословъ. Е\листъ в листъ матѳей.

Евангелиста въ полдесть писмо Симіона микулинца. всѣхъ о.

Евглія въекреснык недѣлнык.

(л. 291. Евапгеліе в десть старое, въ два столбца. Евангеліе в десть писмо Гелаеіево-
2
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Евангеліе в полдесть. писмо мѣлко саватьевъскоя перевод словет. приписано у пего евглист

матѳеи.{Евангеліе в десть писмо Семионово влдчие. Евангеліе в десть ново толсто всб е.

Евангеліе в десть Алексѣя Ступишина.

^Елисты новой переводъ.

(л. 29 об.). Евгдистъ Матвей, въ двух книгах да третья книга того лее матоея еван-

гелиста. Первая ж половипа написана. Евглстъ Иванъ ; в дву книгах новый переводъ. всѣх 1.

Старые Евг листы.

Евглисты матѳеи да марко в одной книге писмо Ефрема Тверитина. Евгліе. другая

книга. Матвей ж да марко сначала Тихопово писмо В зворыкина. Да книга Ивапъ (л. 30)
Быково писмо евапгелистъ. Да книга Лука евглистъ. всѣх д.

А п л ы.

Аплъ в десть апракосъ. писмо Герасима Чернаго. Айлъ в десть апракос. писмо Гела-
сіевъ. Айлъ Болшои тетръ. что далъ Митрополитъ Макареи. Аплъ. в десть Арсепьевьскои Го-
ленина. Аплъ в полдесть Іосифов заставица и строка писано (л. 30 об.) золотомъ. Аплъ
в полдесть княж ивановской Борисовича. Аплъ в полдесть. Іониньское словетъ Головипа. Аплъ
Огорѣлцевъскои словет в полдесть. Аплъ Іоасаѳъ далъ игуменъ Калязиньскои. Аплъ Изи-
хѣиньскои слове. Аплъ в полдесть Никопъ дал Шсьнышьскои. Аплъ въ четверть Борисовской
Кутузов. Аплъ в четверть стогорскои еловеть: Аплъ в полдесть оу денйд жи 'и лѴпы. Аплъ в

полдесть Касьяновской архимандрита симановскаго писмо Венедиктово. Анлъ Ѳеоктист дал

митрофановъ сынъ Поповъ. Айлъ в полдесть впачалѣ писмо Іосиѳово Покрышкино, да

дописан Ѳеогностом руготиномъ. Тѣх. із. Аплъ в полдесть Варламовской Кривошеинъ его

писма. Аплъ в десть Арсеніевской Плещѣева. Аплъ Еѳросимской. Аплъ Захаріинской То-
поркова. Аплъ Исачково писмо. Аплъ в четверть попа игнатья овчины, (л. 31). Аплъ
въ десть печатна, дал владыка Крутицкой Галактиопъ. Аплъ въ десть печатной Родішна Лы-
цова.. Айлъ в десть далъ Ипатей старецъ. Аплъ в десть далъ Игумен Леонидъ. Аплъ въ

тетръ далъ Ѳедоритъ Старецъ Ступишинъ. Аплъ в десть діакоп написал покровской.

Аплъ в полдесть дал Жю лёкш. (Жук. Ленков.).

Аплы толковые.

Аплъ Болшои. Аплъ в двух книгахъ Павлово посланіе Ѳерапонтово писмо.

О уставы.

Устав, в десть писмо старца Герасима Замыцкаго. Уставъ в десть Семионово писмо

Пустынника. Уставъ в полдесть старой моченой. Устав в полдесть Арсепьевской. Устав в

десть Екимова письма, (л. 31 об.). Устав в полдесть студытов словет. Да книжка въ пол-

десть святци шднѣ съ полууставомъ, тѣхъ з.

Шх тайкы.

Два октаика в десть, на соборѣ канархають. перваго гласа писмо Досоѳѣя Вощечни-

кова. а пятаго гласа писмо Герасима Замыцкогш. Да два октаика в полдесть перваго
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гласа Исавно писмо Бѣлаго, а пятаго гласа да октаикъ а-го гласа в десть въ тетрадех а

дописалъ их монастырской Мортинов братъ. (л. 32). Да два октаика въ десть оба же пер-

ваго гласа, оба з богородичникы. Да шестодневецъ въ полдесть с минѣею общею. Герасимова

писма Чернагш. Да шестодневец, въ полдесть старъ. тѣх и.

Минѣи.

Двои мии'Ьи копархистньщ. а минѣя декабрь старад. Минеи мЬсячные-чети в девяти

книгахъ. (Внизу страницы позже приписано). Мипѣю дал копархистную оешѳо Свиин мць

сентябрь в десть. Четыре мци минѣи коиархистных дал архиепископ Ѳеодосій в дву книгах

а обе в десть.

Богородичникы.

(л. 32 об.). Богородиченъ Іосиѳова писма. Богородиченъ в десть Германова писма

Садырева (Архіепископа Казанскаго). Да два богородичпика в полдесть. Богородиченъ в пол-

десть пахнутьева писма Памвина йчнка. Богородиченъ в четверть дести старъ. Богородиченъ

в полдесть Ѳегпастово писмо Руготина. тѣх з. (бывшей игумен Селижарова мря).

Тріоди.

Тріоди в четырех книгахъ писмо Геракииа чернаго. Тріоди Іосифовы словуть, в дву

книгах. Да Тріод цвѣтная въ двух книгах. Да Тріоди цвѣтная въ полдееть в S -хъ кни-

гахъ. Да тріоди новы в в книгахъ. Да тріоди стары в полдесть в Спирово дають. Да двои

тріоди. печдтные. Да тріодь плоха цвѣтная. Да тріодь в тетрадехъ тЬх. ѳ. Дозднѣйшая при-

писка: Да тріодь в десть дал Бывшіи архіепископ велико Новгорода Ѳеодосие. Да тріодь
написалъ монастырской диякъ Родионов племяннык. Триод в десть написалъ дидк монастыр-

ской Лукияпко. Триод в десть Лукияниково писмо.

Прологы.

Пролог в десть писмо Герасима чорнаго. Другой старой в десті лее кажуть Кали-
пина писма.

Псалтыри Толковые.

(л. 33 об.) Псалтирь в десть Максимова перевода в трех книгахъ, Псалтирь въ десть

Афанасіева толкованіа александрійскаго. Псалтирь Феодоритово толкованіе въ двухъ кни-

гахъ. Да в двух книгах Никиты Ираклійскаго. седмь каѳизем толковано, обѣ одно писано.

Да въ дву же книгах Василіа великаго. еТ псалмов толковано а писано одна с одное. Да у

одное і]галтыри припй шчести пчелы написано, другая припис на крніеніе слово. А|Галтыр
в десть римскые тлъкованіа Брунона епйпа и ны сты. тѣх з.

Псалтыри.

(л. 34). Псалтырь Владыки васиновская ростовскаго. Псалтырь в полдести Осифова
рловет, а лсила у Геронтея. Псалтирь в четверть дести семионовское писмо пустынника.

Псалтирь в четверть дести вепедиктовское ппемо. ІІсалтирь в полдетть писмо Исаи Бѣлаго.

Дсалтырь другая в полдесть. его же писмо. Псалтырь Антоша Шихина писмо вся. Псал-
тырь въ полдесть писмо Герасима Замыцкаго Изихѣиньская стараго. Псалтырь Тихоновьская
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еловеть Ленкова. Псалтырь в полдесть Іосафово писмо Тееритина. Псалтырь въ полдесть

писмо псалмы Герасима чернаго, Гуріа Стараго. Плрь в полдесть Дософѣевская. Внизу

страницы приписано позднѣе: Псалтырь Васіанова писма Гоусилова (Гусилова). Псалтырь

дал Вейдмин Елинарховъ (три заставицы золотомъ писаны). Псалтырь дал Коломенской

Владыка Васіан. Заставицы и строки золотомъ писаны, (л. 34 об.) Тапаркова писмо Ве-

недиктово. Псалтырь Іонинская Головина писмо Быково. Псалтырь Борисовская Кутузова,

леила у Ооанасіа у воротыпца. Псалтырь въ четверть, писмо Ивановское Пищулина?
Псалтырь Илья далъ діаконъ монастырю писмо влкы Семірна Суздалскаго. Псалтырь вар-

лама жрылошанина, писмо венедиктово. Псалтырь в полдесть Фатѣево писмо. Другая егоже

писмо. Псалтырь в десть, Лука далъ писмо собакино Исаково. Псалтырь Арсеневъская Го-

ленино писмо. Псалтырь в полдести писмо Герасима Замыцкаго. Псалтырь в полдест писмо

Герасима Чернаго. Псалтырь венеди. (л. 35) ктовская. Внизу страницы приписано: Псалтырь

Варламова данья Кривошеина в полдесть. Заставица строка золотомъ писано. Псалтырь что

Изосима дал в монастырь. ЧІсалтырь Стара Геласѣевьскад, писмо Асаѳа Тѳеритина. Псал-

тырь писмо Еѳрѣмово Саватьевскаго Тихоновская възворыкина словет. Псалтырь в полдесть

Тихоновъская възворыкина писмо Ивановское роспопино. Плрь в четверть дести писмо Ти-

хоновско стараго. Псалтырь писмо Левкѣино. попъ смышньскои дал. Псалтырь Денисд Лу-

нина, писмо Ивана Пищулина. Псалтырь в четверть дести Ильи Микулинскаго. Псалтырь

Касгановскад Быкова. Псалтырь в четверть дести. Ѳеодоритовская Ступишина. Псалтырь

в четверть дести Триѳона Козловскаго. Псалтырь (л. 35 об.) в четверть дести писмо Анто-

ша Шихина. Псалтырь в четверть дести Агорвлчевская словет старая. Псалтырь в полдесть

Ѳеогнаста Бородатаго. Псалтырь в четверть дести каяеутъ Досаоея Топоркова. Псалтырь в

полдести Руделево писмо. Псалтырь в четверть дести писмо Нила Полева. Псалтырь Сели-

ванове писмо исаковское Усова. Псалтырь в цолдести Серапіопа Полева. Псалтырь Ионинь-

ская Калистова. Псалтырь полдести Селевестрово писмо Савина брата, владыки Крутиц-

каго, вся шдна рука. Псалтырь Калиста стараго, что жила у Варсуноѳіа у высокаго. Псал-

тырь другая в четверть дести Тимоѳѣевская стараго. а дал ее Васіганъ. Внизу страницы при-

писано: Псалтырь нова ѲеодоСьа Левкѣинское въ полдести, Коулпина писма полдести.

Псалтырь в полдести дал (неразборчиво) Коров и нъ. (л. 36). Псалтырь въ четверть дести

писмо венедиктово саватьевскаго игумена. Псалтырь въ полдести Асаѳовъская телицыпа.

Псалтырь в полдести Ѳоминская Шмоилова. Псалтырь полдести писмо Игнатья Мамырева.

Псалтырь Елинарха попа стараго Ильинскаго. Псалтырь в четверть дести сначала Семіоново

писмо пустынника, а досто вся писмо Петруши Скорятина. Псалтырь восьмая дести писмо

Ѳотѣево. Псалтырь бывшаго игоумена оугуріа въ полдесть. Тѣх псалтырей не. Позднѣйшая

приписка. Псалтырь въ четверть дести Сергеевская Курдюкова писмо семиона пустынпыка.

Псалтырь в четверть дести Ѳегностовская щеколдина. Псалтырь восьмая дести Совостпянов-

ская Лазарева. Псалтырь въ полдести Макаріа Бороздина. Псалтырь въ четверть дести

бархат Савина Крутицкаго влдки (л. 36 об.). Двѣ "псалтыри Сяміоновскія микулинца одна

его писмо. Двѣ псалтыри в полдести дал Леванид Толбузин одну дал по себѣ, а Другую

дал по родителех своих. Поп Маркел псалмы в полдести дал. Да псалтырей которымъ

имян не вѣдаемъ которая чьего писма ms (46). Псалтырь в полдесть с слѣдованіемъ дал

старец Ѳедорит Ступишин. Псалтырь в полдесть Ѳеогноста Ленкова. Псалтырь в полдести с
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слѣдованіем дал мартемян старой по себѣ, Фотѣевъ ученикъ. И всѣх псалтырей въ казнѣ и

по кѣліемъ добрыхъ и средних и плохих р. а впѣ мопаэтыря а тЬх ясе псалтырей.

Часо-вники.

Да часовпиковъ добрых и плохых Т (10). (л. 37). Часовникъ в четверть дести Дени-
сеи крылошанип написал. Часословец в полдести паписал Еуфимей Турковъ архіепископль

оучепик Ѳеодосьев дал по себѣ.

Псалмы.

Псалмы в полдесть цисмо Калинине Давид пророк написан на зологѣ. да строка зо-

лота, да во всѣх каѳизмах началньпе слова золотом писаны. Псалмы въ десть писмо Гера-
сима черного. Псалмы въ десть писмо архимандрита Ниѳонта. Псалмы в десть писмо Ге-
ласѣево. Псалмы в десть Еѳрѣмово Саватьевскаго игумена. Псалмы в четверть дести спи-

сочны словуть (л. 37 об.). Псалмы в полдесть Тихона Възворыкина. писаны въ Тоери.
писмо велико. Псалмы в четверть писмо Левкѣѳво Крылошанина. Да припис свѣтци в нахъ.

Псалмы в полдести цисмо Герасима чернаго (приписка) слѣдованіе. Псалмы в восьмую

дести Досооѣево писмо Вощечниково. Псалмы в полдесть с слѣдованіем писмо Герасима Чер-
наго всЬ. Далъ Несторъ старецъ псалмы в восьмую дести въ дом пречистыя Бцы. Псалмы в

полдесть дал Павелъ Савинскои писмо Моматасово. И тѣх псалмовъ ді. Псалмы в полдесть

в затылкѣ. Да чесословец в полдесть. чесовник въ четверть дести, чесовникъ въ четверть

писмо Симіона микулипца. (л. 38). А тѣх псалмов в полдесть которымъ имяп не вѣдаемъ

si и истѣх псалмов взял Триѳонъ двоп псалмы, а отдал тѣ псалмы слугамъ, а певѣдаемъ

кому. Да в четверть дести трои псалмы в казне. Да в восьмую десть трои псалмъ. Да час-

ословець в пол десть на соборѣ лелсить. Псалмы в четверть дести Изосимппскій писмо Си-
меона крылошанина. — а стци кипрідпова учепика. Псалмы в четверть дести Амоп дал.

Псалмы прислалъ архіепископъ Гуреи Казанской въ полдесть писаны тростию. Псалмы

Ѳеогнаста Ленкова в полдесть.

Книгы болшіе.

(л. 38- об.) Богословъ болшеи. Да другой въ тетратех с того лее писанъ. Да бого-
словъ въ четверть отчести жил у Осиѳа. Богословъ в полдесть Тимоеѣево. писмо. Василеи

Великіи въ десть Серапионово писмо Полева. Да другой Василеи великій въ полдесть старъ -

тѣх s. Да Богословъ в десть что далъ Митрополита Данила-

Книга Изморагдъ в десть. Маргарид Златоустов болшеи в десть писмо Герасима Чернаго.
Да другой в десть лее зборное писмо. Ѳеодоръ Студитъ в десть. Да два в полдесть оглашепіе

Студитовъ лее. j Да книга пррчества в десть же. Злато(л. 39)струи в дву кпигах. Да Златоуста
въ десть ясе стари словет. Да два в полдесть. Да книга в десть Діописіа Ареопагита. тѣхъ аі.

Да книга въ десть въ началѣ житіе Іона Златоустова да в тойясъ кпнзѣ Исак Сиринъ.
Съборникъ болшеи торяеественои писмо Семіона пустынника. Да другой старой въ два

столбца с начала писмо влдкы Васгана Ростовскаго. Да два постных старые же. Да собор-

ник постной и болшеи Веніаминова писма. Да другой соборпикъ с велика дни навею пяти-

десятницу. Да книга в десть Егліе малое словет вначадѣ Ивана Златоустаго. Съборникъ в

десть Ивана Златоустаго житіе писмо Ефрѣмово. Внизу страницы приписано впослѣдствіи:
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Соборник нов торжествепои Кулпипа писма половина болшего соборника семионова

в лист болшои тонок, а другая половина гакимова писма в десть, (л. 39 об.). Соборникъ

в десть в началѣ житіе Антоніево. Соборник в десть новой в началѣ стго мчника Вавилы.

Да друг соборник новой ясе в началѣ житіе Савы освященнаго. (л. 39 об.) Да третей со-

борник Новой" в началѣ о непорочномъ блженнѣм Іове. Да соборникь в десть ясе о сты

икопа. Ѳотѣево писмо. Три книги никонскых старые. Да двѣ книгы Никопских новые. Писмо
зборное Григоріа бесѣда въ них в десть и Синаитово житіе тутояе. Да другой бесѣ-

довпик въ десть лее в началѣ писмо Левкѣино. Да бесѣдовникъ в полдесть писмо Симіона
влкы ' Суздалскаго. Да Ефрѣм в десть писмо Геласіево. Да другой в десть же старой. Ефрѣмъ

в десть писмо Подовришино. (л. 40). Ефрѣм в полдесть писмо Гаврилово. Да два Еѳрѣма

в полдесть в четырехъ книгах. Еѳрѣм в полдесть Тихоново писмо въ Зворыкина, тѣх its.

Лѣствицы.

Лѣствица в десть писмо Герасима чернаго. Лѣствица в десть писмо Геласіево. Лѣствица

в десть писмо Ѳерапоптово. Лѣствица в полдести стогорьскад еловеть по полем писано тол-

кованіе. Лѣствицы в полдести Досоѳѣевскад а писана с святогорскои. (л. 40 об.) Лѣствица

в полдесть сербская еловеть. Лѣствица в полдесть Іосиѳова припис в ней Ѳеодор Эдескыи.

Лѣствица в полдесть плохо писмо словет тверская. Лѣствица в полдесть Калистовская ело-

веть. Лѣствица в полдесть что далъ Влка Генадеи припись в ней слово Иполитово или мясо-

пусные. Лѣствица полдесть Денисеи Звенигородски далъ а припис в ней отчасти Семіона но-

вого богослова, тѣх аі. Лѣствица в полдесть нова писана с святогорскои лѣствицы с толко-

вапіемъ писалъ Еуфиміе архіеппль учпик Ѳеодосьевъ.

И с а к ы.

Исакъ в десть Ивановское писмо Пищулина. (л. 41.) Исакъ в десть сначала Ниловское

писмо Полева. Исакъ в полдесть Нилъ же дал по себѣ писмо. I Исакъ в полдесть Іонкина

писмо малого. Исакъ в полдесть влка Генадеи суздальской дал а припис в ней Ларіоиа ве-

ликаго да Максимове по оупросу и отвѣта. Исакъ в полдесть Гуреи старой далъ. Исакъ в пол-

десть тимофѣи старой дал. Исакы в полдесть Ѳеогностъ Щеколдинъ дал. Исакы в полдесть Тихой

възворшкинъ далъ и писмо его. Исакъ в полдесть Ефрѣмовъскои. Исакъ в полдесть Семіон

пустынникъ дал писмо попово. Исакъ в десть Касганъ архимандрит бывшей дал. тѣх ві. Исак

в полдесть а дал его бывшей игумен Гуреи.

Патерики.

(Л. 41 об.). Патерикъ в десть в началѣ евлогѣсейнскои еловеть. Патерики в десть

савинскои словет зглавами. Патерикъ в десть топкой словет ш ондропицѣ в два столбца.

Патерикъ в полдесть того же писма кривошеипа. Патерикъ полдесть Нилова писма азбучпои эт&

еловеть. Патерикъ в полдесть (л. 42.). Патерикъ в полдесть азбучной лс старой. Да

два патерика с того же писаны. Патерикъ в полдесть о доброписцѣ словет. гЬх дву

потериков нѣтъ без вѣдома пытають ихъ. Патерик горѣлои еловеть. Патерик аврамлевъекои

еловеть Кутузова. Патерикъ печерскои старой. Патерикъ печерской же, что Васганъ дал Тер-

пигоревъ. Патерикъ печерскои а сначала писанъ Сава сербьскои. Ту кпигу дал Ишасаѳъ

игуменъ калязиньскои. Патерикъ Синайской еловеть да другой истого же писанъ. тѣх Іі.
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Патерик в десть новосавинскои словеть. Патерики в десть повъ скитской словет в начале ш

Евлогии. Патерикъ в полдесть печерскои в начале писмо акакиево крылошапииа а дописал

бывшей игумен Пимин.

Нил Заводской в поддеть писмо исаков епиѳаниева учепика Ленкова.

Симіоны.

(Л. 42 об,). Симіон новый богослов писмо старое припис оу пего Діадоховы главы.

Симіон новый богослов писмо Геласѣево. Симіон новый богослов припис в немъ Петръ да-

маскинъ. Симіон новый богослов да Петръ дамаскиипъ тутоже Тихопово писмо въ Зворы-

кина, тѣх д.

Петръ дамаскин старой да главы в немъ фалесѣевы да наказапіе, Иларіопа великаго

отрекшие мира да главы Никиты Стиѳата тутоже. Петръ домаскип да Дороѳѣи. мѣлкое писмо

в пачалѣ главы стога. Петръ Дамаскин же да дороѳѣй ж в одной кпигѣ.

зсг Дороѳѣи Нилово писмо. Дороѳѣи да припис лѣствици отчести. Дорооѣи взатылке.. До-

рооѣи в полдесть тихоново писмо припис Штечскых словъ много.

Іоасаѳ сербьскыи старой. Да Iwacao осиѳова писма тѳеритина. Да два Осаѳа в пол-

десть (л. 43 об.).

Сава сербьскыи Серапионово писмо Полева. Сава сербьскои по Ѳеодоре по карповѣ

дали. Сава сербьскои Ѳатѣева ученика писмо. Сава сербьскыи в полдесть да Стефап брат

его тутже.

Двои правила болшіе повые. Да правила поповкинскые словуть. Переплетка по немецки. >-

Да правила взатылке в десть тѳерскые словуть. Да правила в полдесть рускіе словуть. Да

правила в полдесть двои Постниковы словуть. Дд правила Ниѳоитова данья влкы крутицкаго

в полдесть. Два правила в полдесть Постниковы его ж (т. е. Ниоопта) даяпіе.

Бытя (Бытіи) дапиловская Мамырева. Быд другая старад в полдесть.

Книга Данилова ж Мамы(л. 44)рева о шести днех Василіа великаго. Да другой шестодпевец

Златоустов в полдесть.

Ѳилонѣи даниловской ж в полдесть. Лѣтописецъ въ полдесть новъ.

Иван дамаскын отъсеми частей в полдесть. Книга в десть лѣтаписець Мопасеи в на-

чалѣ киръ Никифоръ Ватаниота. Книга в полдесть Кирил іерусалимскыи. Книга в поддесть

Афанасеи александрійскіи. Кпига в полдесть Чепь златая словеть. Книга в полдесть Зерцало

словеть. Книга в полдесть Меѳодеи патрьскыи. Книга в полдесть Антиох словеть. Книга в

полдесть Селивестръ Лафсаикъ в полде припис Макаріа великаго и Паисѣино житие ту тож.

(л. 44 об.). Другой Лафсаикъ в десть писмо Досифѣево вогцечпикова. Да тутож апокалипсъ.

Кпига в полдесть апакалипси писмо Герасима Чернаго. Да тутож припис. житіа стых опь

Николы чюдотворца, Афапасіа великаго и Петра афоньскаго. | Кпига в полдесть Лимани сло-

веть. Книга в полдесть Самлакъ словеть. Кпига в полдестьІЭеодоръ Едесскыи да припис.

тутоже Паисѣя великаго да тутож Іосифово списаніе сказаніе бжетвепаго писапіа яко его

же Богъ не повелѣ вѣдати, о сих не подобаеть пытати. Книга в десть палед старая в два

столъбца. Да другая палед в полдесть в болшую бумагу (л. 45). Двѣ книга в полдесть

веременики словуть. одна одпое писано. Кпига в полдесть Креница (Sic) кпига в полдесть

Занара словеть. Книга в полдесть паралипоменонъ. Кпига в полдесть Ездры словуть. Книга

в полдесть. Ісусъ Навипъ. Кпига в полдесть Данилъ прркъ видѣніе иполитово. Книга в пол-
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десть Іерусалиискоо плѣненіе. Книга в полдесть Козма Индикопловъ. Бытея в десть новой

переводъ Досоѳѣя Топоркова. Да другая книга в полдесть егоже перевода. Два лѣтописца

в полдесть, третей в четверть. Канунпкъ (л. 45 об.), на соборѣ лежите з дохматикы. Да

потребникъ на соборѣ лежит. Да в сенаника. Духовная Іосиеова в полдесть писмо Селивестрово.

Другая дховная в полдесть же Вепіаминова писма. Третьд в тетрадках в кожѣ в четверть

дести. Дховная въ четверть дести же въ началѣ стго Еѳрема w покоаніе. Да списаніе Іоси-

ѳово па еретики в полдесть писмо Досоѳѣво Вощечниково. Да другое списаніе Іосифово ж

на еретикп в полдесть писмо Ѳомипо. Да двѣ книжки в четверть дести на еретики.

Да у Тихона у Лепкова книжка в четверть дести была тае без вести пѣтъ. Да дховная

у Шигоны изгибла, что Нилъ Полев дал по себѣ. Дховная Тихопово писмо въ Зворы-

кина. Духовная митрополита Данила собрано от бозкествепнаго писанія в полдесть взатылке.

Книга в де па Латьтаы Григоря Селунскаго Еуѳимиево писмо архіепископа Ѳеодосіева

ученика. Книга в десть пррчство Симоново писмо Алексеева ученика Ступишияа. Книга

библии в десть Мптина писма слугы монастырскаго толста. Книга в десть па латыны Гри-

горыа селупскаго, Макареи митрополитъ дал. (л. 46 об.).

Съборникы.

Съборник в десть Златаустово житіе ново и переводъ. а впачалѣ два житіа прчтыя. Да

книга в одну десть толкы Григорія папы Римскаго. Два соборника в полдесть Стеѳан новый

шдин Герасимова писма Черпаго а другой плохо писмо. Съборникъ толстъ вначалѣ на пасху

канунъ толковой и ипые кануны толковые мпогые. Да двѣ кпигы Басили новый словуть в

полдесть. Двѣ книгы Григорьи амирицькій словуть в полдесть. Два соборника в полдесть Бо-

рисовьскы Кутузова в одной главѣ Ѳиласѣевы начала, а другой на латипы в полдесть же

(л. 47). Съборник в полдесть вначалѣ Ермана о сты икопах. да туто же житіо Сергіа Чюдо-

творца новое. Съборникъ в полдесть Данила столпника да тутоже повѣсть Аѳрадитіапа пер-

сепипа. и о звѣздѣ. да в той зке книгѣ зкитье Георгіево старое. Соборник, впачалѣ житіе

Еоуоиміево. Соборник в началѣ житіе Савино. Два соборника в полдесть тѳерскыѳ словуть.

Соборпикъ впачалѣ Артеыіево мучепіе. [Соборник впачалѣ па препразньство ржтва хва. Да

тутожѣ житіе Макзріа великаго. Внизу страницы: Соборник в полдесть в пачалѣ индикту и

на вес год дал розпопа из зубова по душе (л. 47 об.). Соборникъ в началѣ: время ти есть

омытися о дгГе. Соборникъ в началѣ Василіа Великаго бесѣда о благодареніи въ вторник сырнад

пли. Соборпикъ Паѳпутьевской список словеть. Три соборпики НилаТІолева даніа. Да Нилова ж

данья соборппк о wcmh помыслех и иные вещи в пемъ. Да Нилъ лее далъ кпига стара соборник

и патерикъ. Соборник в пачалѣ Златоустовъ Ѳеогнастова данья Щеколдина. Две кпигы

Апдрѣи оуродивыи. Кпига нова в полдесть в началѣ житіе Іовово, а послѣ главы писаны.

Соборник в полдесть новъ, вначалѣ первѣе убо подобает истиппому христіанину, в ней же лѣто-

писецъ (0 Быти w сътворепіи мира и шт прочих кпигъ Моисѣови. Соборникъ в полдесть

поволочепъ кояіа бела в началѣ прение смерти з животомъ. Ѳотѣева(л. 48)писма четыре собор-

ника в полдесть. Пятый в четверть дести болшои бумагы, его ж писма. Соборникъ в полдесть

Ѳомы Шмоилова его писмо. в началѣ слово Василіа Великаго о дѣвствѣ. Соборникъ в

четверть дести толст' Ѳомипа ж писма, в пачалѣ главы яко подобаетъ намъ упражпятися

прнлѣжпѣ о поучепіи кпияснемъ. Соборникъ в полдесть Гавриловскои чемесьева. Да его же

сборникъ четверть дести в коже. Соборпикъ в четверть дести Денисовской. Другой в четверть-
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дести его лее в пачалѣ хвала Борису Глѣбу. Третей в четверть дести его же впачадѣ слово Ва-

силіа — Внизу страницы; Соборникъ в десть въ затылкѣ. w создапіи ипопленіи тройской, елее

бысть при давиде цре собраніе hit цртва и от иных книгъ тоутже в пачалѣ (л. 48 об.)... амасій-

скаго. Четвертой в четверть дести в началѣ о житіи и о дѣаніи Ивана богослова. Соборникъ в пол-

десть Денисиевскои же в началѣ. Соборник в полдесть. Денисовской ж в началѣ Василіа вели-

каго слово постничьское. Да соборникъ в полдесть Денисьевскои ж в началѣ Семіона Столп-

ника. Книга Главникъ Денисевъскои же. Тихона Възворыкина соборникъ в полдесть в началѣ

слово от лѣствицы. Соборникъ в четверть дести Ѳомин лее Шмоилова. в началѣ слово гако

подобает упраяшятися прилѣжнѣ о божественном писаніи. Соборникъ в полдесть Геласѣевскои в

началѣ слово о кртѣ. в концѣ страницы приписана. Соборникъ в полдесть взатылкѣ. в пачалѣ

Аѳонасіа александрійскаго ко Антіоху кнзю. Два соборника въ четверть дести Симіонова писыо

микулинца. (л. 49). Другой соборникъ в полдесть его ж (Геласія) писма. в пачалѣ слово о мы-

сленном дѣланіи. списаніе Нила белозерьского. Да его ж писма соборникъ в четверть дести в на-

чали притчд егльская члка два внидоста в црквь помолитися. Соборникъ в полдесть Макарьевской

в началѣ слово Шсаѳа цревичд. А другой в полдесть его же. Соборникъ в четверть дести Шмои-

лова в началѣ наказаніе ко всѣм христіаномъ. Соборникъ в полдесть Ефрасимовскои, в пачалѣ

слово о мысленом дѣланіи. Соборникъ в полдесть Семіоновскои пустынников в началѣ слово о

келѣином трезвѣніи. Соборникъ в полдесть завѣщаніе в началѣ слово ш дховнои любви (л. 49 об.)

и Паѳнутьево житье тутоже паѳнутьевскаго. Соборникъ в четверть дести старъ. писмо и

събрапіе оца Нашего Іосиѳа. в началѣ слово о лситіи стых оць. Соборникъ въ четверть дести

в началѣ слово Ивана Лѣствичника. Соборникъ въ четверть дести старъ. (о) Латынѣх когда отлучи-

шася от грекъ. Соборникъ въ четверть дести въ началѣ отъ Петрова посланіа перваго. Собор-

никъ въ четверть дести в началѣ: от Никонскаго толкованіа. Соборникъ в полдесть бывшаго

игумена Гуріа в началѣ Василеи новой написан. Внизу строки приписано: Книга Ѳілона

Карпаѳінско толк w пѣсн-Ьх в началѣ не речено бо лобзаніем оуст своих; в полдести в за-

тылкѣ. Собрникъ в полдесть в началЬ толково Евангеліа в ндлю пръвую всѣх евтых. Собор-

никъ в полдесть, вначалѣ Григоря акраганскаго и Оустиніана цря заповід о великих

Бжіих дарѣх.

Святцы и кануникы.

(л. 50). Три книгы в полдесть стары сначала слѣдованіе да и святци и кануны отчести.

Да свѣтци Арсеньевскые Невѣжина. Святцы в полдесть с кануны Ѳеогнаста Ленкова. Да капун-

ников в четверть дести отдрапых исередних и малых к (20).|_Да полудесных капунников:

Канунник Іосиѳов. Кануник Варламовскои Симіоново писмо. Да два канунника в полдесть

на соборѣ. Да четвертой в полдесть зке в затылке. Да три канунника в четверть дести обидные.

Третей Геласіева писма да тутож чсы царьскые приписаны. Кануник в полдесть новых

чюдотворцев. Канунник в четверть дести в тетратках Изосиминскои писмо Арсениево пишекова.

Да кануник в восьмую дести болшеи бумаги. Кануник в полдесть Новымъ чюдотворцем.

Служебников в полдесть.

(л. 50 об.). Служебник игуменской словет писмо Герасима чернаго и кормы в нем

писаны. Служебникъ Ѳеофиловскои Борисоглѣбскаго штлас на нем лазорев. Служебник влчнь

Генадіа Суздальскаго. Служебник писмо Лаврентьево иовогородца оученика Геласѣева. Девять
з
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служебников в полдесть. Два в четверть дести. Да два потребника в полдесть писмо Ивана

пишулина и службы в нем. Адругои Денисья Звенигородцкаго потому же и службы в нем

да д потребники в четверть дести. Да потребник в полдесть. Да потребникъ в полдесть дал

архіепископ Ѳеодосей.

Ермолоев в полдесть.

Два Ермолоя влдки Васгана Ростовскаго. Да два ермолоя Ктрова писма. Да ермолой

Савина писма владыкы Крутицкаго. "Да ермолой оъ шхтаикы с всѣм Варламовскои пестри-

кова. Да ермолой в полдесть Досоѳѣево писмо вощечниково. Да ермолой в полдесть Гаврилов

ученика игуменска. Да Ермолой в полдесть со шхтаики Ворламовскои кривошеина. Да ермолой

в полдесть Ѳегностовскои щеколдын знаменованъ киноварем. Да ермолой Шершнева в пол-

десть полонъ, писмо мелко (л. 51 об.). А прочих Ермолоев добрых и сѳредних в полдесть

же ѳ. Да четвертных двои охтаикы. А прочих ермолоев в четверть дести кг (23) что и

Кѵрдюк дал. кѵрова писма. Да ирмолои в четверть дести Ѳегнастово руготина. Другой Ермо-

лой егоже в полдести полной прислал его из Козани. Ермолой Ѳеогноста Ленкова.

(л. 52). Лѣта з|а дал архиепископъ Ѳеодосіи Великаго Новагорода е\ліе тетр в десть,

правила в десть в затылке да книгу в полдесть в затылке Іосифова списаніа на еретики

новгородские его пйма владыкы Ѳеодосіа тѣх д.

(л 52 об.). Захаринских книг топоркова. Аплъ тетръ в полдесть. Охтаикъ пѳрваго гласа

в полдесть. Вогородичен в полдесть. Минига общага в полдесть. Стихираль в полдесть на

харатье. Да книжка в четверть дести собранііа сты отё\

С Волока антипевскои поп Лаврентеи постригся дал: Треѳолой в полдесть Минѣю

общую в полдесть.

Никоновых книг пѣснаска осталос: Часословец в полдесть, Кануник в полдесть, Соборник

в четверть дести, Святци в четверть дести.,

(л. 53). Симона Ниѳонтова Исак Сирин в полдесть. Соборник в полдесть. Два собор-

ника в четверть дести. Кануник в четверть дести.

Паѳнотевских книг Коровина. Духовная Осиѳова в полдесть. Да на еретики книга шси-

ѳово списаніе в полдесть. Соборник в полдесть в коже. Ермолой в четверть дести.

Да написал діакъ в Турове шестодневец с Минеею в полдесть. Синодик в полдесть в

тетради в началѣ должное к Богу лѣтное блгодареніе. Книги записныя кто что дал породителех

своих в полдесть тетрати. села и деревни монастырскія тут же. Тетрат в полдесть в началѣ

блгословеніе Геронтіа митрополита. Лѣтописец избран в кратцѣ в тетрати в полдесть Судебник

до Момаева побоища в полдесть в тетрати кожа бела. Сборникъ в четверть дести в началѣ

Синаникъ православны.

Иаднина дад Пушечникова книг: Евангелье в полдесть Псалтырь в полдесть. Треѳолои

в полдесть совсѣм полон. Часословець в полдесть в началѣ служба Успеніа Вид. Сборник в

четверть дести в началѣ постарчеству приход к брату. Другой сборник в четверть дести.

Страник в полдесть Данилова хоженіе.

(л. 54 оборот.). Епископъ Ниѳонтъ Крутицкой дал в дом прчтои в Осиѳову обитель.

Книгу в полдесть а в ней собрано от бжественныхъ и сшенных правилъ вселеяскихъ седми

соборѣх и помѣстныхъ соборовъ гдѣ и когда и какиа кождо ихъ собра, да правила иже во

стых оца нашего Ішана архіеппа Костянтинограда постника въ полдесть. Да Псалтырю слѣ-
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довапіемъ и с каноны и святцы в полдесть в начале Давыд на золоте. Да книга в пол-

десть от полей списаны вкратце от начала твари в началѣ Бгъ преж всѣх вѣкъ. Да сборник

в полдесть в началѣ Іаковъ жидовин.

Владыка твѣрскои Акакеи дал: Соборник в полдесть Максимовъ перевод грековъ в

монастыр Ишсиѳов а из монастыря его не отдавать.

(л. 55). Архіеппъ Ѳеодосеи великаго Новаграда и Пскова дал: в дом прчтыа бци
Ішсиѳов монастырь книги: Евангеліе в десть, заставицы и строки и статьи золотомъ писаны,

а то Евгліе по' Црву велѣпію Игуменъ Галахтіонъ з братею отдали в Казапь в соборную

црковь на пртолъ к блговѣщенію, да Евгліе другое тетръ же, да аплъ тетръ. Да другой

Апл. в полдесть в тетр. Да соборник в десть Данилова собрапіа митрополита. Да книга

в полдесть Ииісиѳово списаніе на еретикы наугородскыя архіепля писма, да потребпикъ в

полдесть трешдь постная въ десть. Да соборник в полдесть в началѣ списаніе Нила Бело-
зерскаго да w целомріи и ш чтотѣ. Да в дву книгахъ в десть четыре мцы минѣи генварь

ѳевраль мартъ апрѣль. Да книга в десть а в ней собрано ш божсвьныхъ и сщпыхъ

(л. 55 об.) правил и помѣстных соборов и особь соущих, и пррческых и апльскых, и

щтеческых списаніи и та книга разнета на двое. Да книги в полдесть в затылке ш семи

соборе. Да Ермолой в полдесть болшіа боумагы новогородское писмо. Да два шхтаика в

десть. Да Бгородиченъ в полдесть. Да Быта в десть Досиѳѣева переводоу. Да Криница в пол-

десть Досиѳѣева же переводу. Да книга в полдесть Новое оулоясеніе. Да соборник в пол-

десть архіешгь же при себѣ собрал от многых книг, писали оученикы его Іеремѣи, да

Е$ѳимё Скоропись.

(л. 56). Лѣта /з§д игумен Ильинской Гаврила дал книг: Евангелье в полдесть тетр. Да
Псалтырю с следовапіем и с каноны в полдесть. Да Ермолой в четверть дести. Да четію

книгу соборник в четверть дести. Да соборник в тетратех в нолдести, а преж тѣх дал игу-

мен Таврило. Евангеліе в полдесть, да ермолой в полдесть да кануникъ в четверть дести.

Щн^ѳреи Крылошанин дал: Псалтирю въ четверть дести с слѣдованіем по своих роди-

телех душа.

Попъ Игпатеи Щвчина дал: і^алмы в восьмую дестп припис святцы простыя. Да Святцы
в четверть дести с трепари и кандакы в тетратех.

Книга патерик Скитскіи писмо Ішсиѳа Триѳанова ученика Ступишина.

(л. 56 об.). Ѳеодорита Высокого Кирилова брата: Псалмы в полдесть припис ча-

совник. Да ермолой в полдесть.

Послѣ Тита Глухова остался: Соборничек в восьмую дести. Другия псалмы в полдесть

Ѳедоритовыж скорописные. Псалмы в полдесть с слѣдованіем дал старец Ішна Воробьевъ

саватіева мопастыря. •

Лѣта Діід-го Мца и юна преставися старець Иліа Шершневъ дал по себе книг: Евгліе

тетр. в полдесть писмо Симеона пустынпиково. Псалтыр в полдесть Семіопово писмо влкы

Суждальского.

(л. 57). Послѣ Ѳегноста Щоколдина осталося книгъ: Евгліе в полдесть. Его писма и

оболочено зуѳ.ію червчетою.

Послѣ Сергіа Коурдюка осталося книгъ: Ермолой в четверть дести. Капупик в тетрати.

Далъ по себѣ Арсенеи Луковниковскои. Соборник в полдесть. Соборник в четверть

дести. Соборник в восьмую дести.

*
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Дамьдпъ Левкѣинского монастырд пострюкеникъ далъ: Ермолой в восьмую дести.

Священно ипок Гепадей Микулинец далъ по себѣ три книги: Евгліе в полдесть Ѳек-

тистово писмо. Псалтырь в полдесть. Слуэкебнпк в четверть дести Ѳектистово писмо.

(л. 57 об.). Л гЬт. /Sgr-ro. Якимъ писец написал соборпик торясествепои в десть четыре

мцы в нем. Денисеи Горбатой, ученикъ старца Деонисіа Звенигороцкаго князя по собе из

Соватіева прислал: Еѵліе в полдесть тетр. Псалтырь в четверть дести припись молитвы при-

частия.

Саватей ученик старца Woonacia воротыпца дал: Еѳрема другую половину. Евангеліе,

что прелсде сего на нем писано его даніа.

Послѣ Ѳеоѳана старца Свинкы, осталося —Тетратки в четверть дести в козке млтвы

причасные и покояніе тутозк.

Мартиновъ брат Лоукига. написалъ: Два чесовника въ четверть дести. Святцы с тре-

пари въ четверть дести.

(л. 58). Осталос после Маркела Тверитина: Часословец в четверть дести. Начале пи-

сано Блншъ музк. Да стци в тетратке в коже.

Изъ села из Обобурова привез в манастыр старец Ѳилоѳеи бывшей архимандрит: Евгліе

апракос в десть. Да шпостол шпракос в десть. Да шхтаи в в-х книгах в полдесть. Да тре-

- водь цветная въ в книгах в полдесть на бумаге. Да половина постной треводи в пол-

десть на бумаге (л. 58 об.). Да Треѳолои в десть на хоратье.

Отосланы во Бобурово опять Еваигеліе да апостолъ да минѣя октябрь.

Осталось книг после влдки Ниѳопта: Книга апостол в десть. Шсиѳово списапіе на

еретики на наугородцкие. Да двои правила посниковы в полдесть одни кожею поволочены,

а другие в затылке. Да псалмы двдвы в полдесть съ надписаніемъ дача.

(л. 59). /з|ѳ. Бывшей архимандритъ Алексѣй Ступишин дал в дом прчтые в осиѳов

манастырь книгъ Евглие тетра в полдесть оболчено бархатом зеленым. Застешки серебряны. Да

шпостол в полдесть тетръ оболчепо камкою. Да Устав в десть. Да Ізмарагдъ в десть. Да

книжка соборник. Да в ней яса шсиѳова дховнога в четверть дести. Да кпизкка Патерикъ

печерскій в четверть дести. Да Псалтырь в полдесть пова с слѣдованіемъ. Псалтырд в четверть

дести с слѣдовапіем. Да служебник пов поволочен кушаком. Да Мипѣя мць июнь. (л. 59 об).

Треѳолои w семенд дни до генваря в полдесть. Да два капупика в полдесть. Да Ирмолои

в тетратех в четверть дести.

Лѣта /з|о-го дал Ниоонт бывшей влдка крутицкій въ 4-х книгах трешд постный и цветеы

к Николе на прстолъ выдавати их из монастыря по шдпои книге. Да трехволои в полдесть.

Лѣта /з|о-го преставися Васянъ старец Гобислов осталос после его книг: псалмы с слѣ-

дованіем в полдесть. Да часословец в полдесть его писма. Да двѣ книяски в тетратех в козке

собрано от правил стых оць в кратце и зкития стых отць.

(л. 60). Потребите в полдесть написал Симион крилошанин.

Лѣт. /з§о-го дал Игпатеи игумен Червенбовскои в дом пречистые Бци по своей дгііи кпигп:

Книга в полдесть. Кануник в Затылке. Да Соборник в полдесть. Да потребник в полдесть

в затылке чин в начале шсщенія цркви. Да служебник в четверть дести в затылке. Да книшка

в четверть дести в затылке молитва на исход дши и канун. Да книшка в четверть дести в

затылке в начале писано.

Лѣта /зо-го Ваш" старец Кутузовъ дал: Псалтырь в четверть дести с слѣдованиемъ
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(л. 60 об.). После Ануѳреа Ноугородца дал Денисеи племяник его апуореевых книгъ: Ше-

стодпевецъ в полдесть ветчанъ. Да соборник в четверть дести. Да псалмы в восьмую дести.

Да канунник в восьмую дести.

Лѣт. /зов. Послѣ Ѳешгноста Ленкова осталос книг: Псалтырь въ полдесть Ермолой в

полдесть. Святцы съ кануны в полдесть.

Лѣт. /зод. После Асаѳа Ступишипа осталос книг: Псалтырь в восьмую дести слѣдованіем

болшеи бумаги. Соборник в четверть дести в начале снисаніе от житии и дѣяніи едипаго

апостола Ивана Бгслова евангелиста и иных житія стых отци. Да книшка в четверть дести

кануны и в ней да в той зк книжке зкитие Сергея Чудотворца. Да тетрад в полдесть в козке

житие Данила стоппика. Да тетрад в четверть дести в коже слово .... и каноны. Да те-

тратка в четверть дести канонъшъ ? в пей. .

Лѣта /зод. Щсталос после Асаеа Ступишина. Двѣ мипѣи мѣсячны конархистны сен-

тябрь, да октябрь в полдесть.

(л. 61). Лѣта /зог. Мца сентября ш шсталос кнпг после Игната Елизарова: Псал-

тырь в полдесть с слѣдовапіем. Шхтаи в полдесть пятаго гласа. Кануник в четверть дести.

Лѣта /збг. Априлга кй осталос книг после Марка Левкѣинсково. Псалтырь в четверть

дести с слѣдованіем. Да Соборник в полдесть собраніе отомногих яштия святых отец а от

задней доски Пахпутяво зкитіе чюдотворцово. Да странник в четверть дести в затылке. Да

канунник в четверть дестн в затылке. Да соборпичек в четверть дести в затылке.

Лѣта /зод. Дал бывшей игумен Леонид протасьевъ е книг: Евангліе тетр. в десть. За-

ставицы золотом, бархатом обтянут, а на нем крест серебрянъ позолочен, застѣзкки сере-

бряны. Другое евгліе в четверть дести заставка золотом, бархатом зелеп. Аплъ в десть за-

ставицы фряскые. Псалтырь в полдесть с слѣдовапіемъ Слузкебпик в полдесть поволока

камка таусина.

(л. 61 об.). Лѣта /зоѳ-го. Дал Игумен же Леонид пять книг: Евангеліе печатное в

дестъ поволочено бархатом таусинпым. Псалтыр с слѣдовапьем сполна в полдесть а в пей д

заставицы ѳряскые писаны твореным золотом. Служебник в полдесть, а в ней е заставиц,

и строки болшие и прописные, слова писаны золотом твореным, поволока бархотъ таусинпъ,

застешки и спни серебряны. Стихорал в полдесть, да в нем пят заставиц. Ирмолои в чет-

верть дести и с уставомъ.

(л. 62). Лѣта /зод. Прибыли книга кнзке дмитріевы Івановичд іуболенскаго .• . . (не

разборчиво). Правила в десть без заставиц. Книга в десть на еретики наугородскыя заста-

вица . . . фрязская створеным золотом. Оустав в. десть. Треод цветная в десть заставицы

крузкалныя с золотом Ѳерепонта Стараго писмо. Треод постная в полдесть обычная. Охтаи в

десть заставица цробѣлная на золоте глас а. Ѳерепонтово писмо. Другой охтаи в десть глас е

заставица в золоте слиняла Ѳерепонтово писмо. Книга в десть в затылке в пей зкитие

прпбнаго Сергія нового чюдотворца. Книга в полдесть в началѣ зкитіе препод наго Іосифа.
Да духовная его (Іосифа) тутож. Книга в полдесть в ней прйдбнаго Сергия житие и ка-

ноун да канун житія и похвала прпбна Варлама наугородскаго. Книга в полдесть в началѣ

слово стго Генадіа архіепископа костентинаграда о вѣре да канун яситие и похвала прпбпаго

Паѳнутя чю°творца Боровскаго. Книга в полдесть житие Пр. Димитріа Прилуцкаго скоро-

писью писано. Сборник в четверть дести в началѣ Михаила Синадскаго да Леонтея ростов-

скаго кануны. Книга в четверть дести Ірмосы на осмъ гласов и кануны в немъ.
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(л. 62 об.). /30S. -Майя. После архимандрита Васяна вотмицкаго Фотѣева оучепика

осталось книг его писма: Книга в полдесть в затылке в начале о покаяніи. Книга в пол-

десть в началѣ Ѳеодоръ Едесскіи. Книга в полдесть в началѣ о прочитаніи книжном вся в

коже. Книга в четверть дести начало. Книжка в четверть дести. Книжка в четверть дести

в началѣ Ѳеодора Студіискаго. Странник в четверть дести.

Того же л'Ьта дал зубчанин Михаиле розпопа Григоревъ сйъ книгу. Соборник в пол-

десть толстъ слова от Мытаря и фарисея и на вес год на празникы, дал по дше за рубль

И та книга послана к москвѣ.

(л. 63). Лѣта /зо пятаго мца февраля прибыло книг: Того ж мна инок Иродишн Сер-

ков лысцова дал в дом прчстые на свое постризкеніѳ с своим въкладом: Псалтырю в пол-

десть с слѣдованіемъ сполна. Апостолъ тетр. в десть печатной. А держати ему у себя тѣ

книгы до своего живота.

(л. 63 об.). Лѣта /зоэ мца марта кз. Дал в дом прстыя Бцы в Осиѳовъ мнстрь архиеппъ

Триѳан Подоцкій книг: Евгйіе тетро в десть заставицы и строки и слова болшие прописаны

золотом и статьи. Поволочено бархатом застезкки серебряны. Аплъ тетръ в полдесть заставки

какъ и у Евглія. Псалтырь в полдесть. Псалтырь в восьмую дести Симеоново писмо пустынпика.

Ирмалой в четверть дести. Потребите в полдесть. Служебник в полдесть. Треѳалой в четверть

дести. Съборник в полдесть мученіа в началѣ Триѳона. Другая кпига Бытеи Досеѳѣява пере-

водоу Топорпова в полдесть. (л. 64). Коноунничек в восьмую дести, а привез тѣ книги ис

^олоцка после архиеписпа Триѳана по Гдрьской грамоте монастырской слушка Истома мосед*.

(л. 64 об.). Лѣта /зо седмаго декабря в ке ден. Дал діакон Илинарх. василев снъ

Мизкюева ученик Старца Герасима Ленкова в дом прчтые по своей дшѣ книг: Евгліе в пол-

десть. Поволока камочка черна, застѣшки мѣдяны заставицы д золотом писаны. Цѣна г рубли

Псалтырь в полдесть с слѣдованіем полная со святцы с новыми Чютворцы и трпари и ка-

j ноны переплетена по пемецкы застѣжки и ціковы мѣдны заставицы три ѳрязскые. Цѣна f

рубли же. Да стихалар в полдесть полной,

(л. 65). Дал Старец Вендмипъ Чапчиков в домъ прчтые Бци по себѣ книг: і|галтырь

в полдесть съ слѣдованіем со всѣмъ полная, со святцы с новыми чюдотворцы застѣлски и

* шковы мѣдяны немецкие д заставицы. Цѣна ё рублев. Да Соборник в четверть дести. т}-аалмы

в полдесть, а цѣна ке атын.

Того же лѣта дал... старец Ісаиа пореклу, Борода великаго Новагорода Юрьева мона-

стыря: Стихарал полной в полдесть по душѣ своей при игумене Леонидѣ.

(л. 65 об.). Лѣта /зой дек. ві дйь Лреставися Игнатеи сщеник Овчина, по реклу, —

книг после него взяли в монастырь: Евгліе тетр. в полдесть а поволочено ирхою. Дал по

дше на Бгарано къ прчетои к веденью. Да на болшои монастырь. Аггл. в четверть дести тетръ

новъ поволока кожа черна писмо Галасия Геронтьева. Да т|галмы в полдесть с слѣдованіем

с -каноны. Да каноник в полдесть нов. Да шестодневец в полдесть нов. Да потребит: в

полдесть пов. Да правила в полдесть. Да Минѣя общая в полдесть. Потребник от правил

в четверть дести. Служебник в четверть дести, (л. 66) |алмы в четверть дести. Да по-

требник в четверть дести. Часовник в четверть дести, а цѣна имъ s рублей.

Лѣта /зо девятаго далъ старец ЕѴІоим Турков четыре книги по дше своего писма. Да

Псалмы в четверть дести с слѣдованіем. Да два соборника в полдесть от блественых писано

собрано идо .многих книг шдипъ в затылкѣ, а другой в. козке в чорнаи. И подписаны. И



— 23 —

как ЕѴѳимен Турков преставитца и тогда поясаловати игумену и старцам, паписатп его в

список в повседневный за тѣ книги на вѣчные лѣта на колко позкалует игумен велит и

старцы к обычным лѣтомъ.

Того зк лѣта дал по дше угрѣшскои игумен Пимин Садоуковъ три книги в полдесть.

Евглие тетръ на нем крстъ и евангелисты стли и застеяски серебряны, ^алтырь с слѣдова-

ніемъ старца гакимово писмо. Стихорал полнаи ирмосы и уставъ в нем.

(л. 66 об.). Лѣт. /зпа преставися Ѳеодорит рлсевской, дал по дше. Аплъ в четверть

дести заставица на золоте да два сборника оба в четверть дести.

Дал старец Корнилеи Крылошанип Новгородець. Стихорал в полдесть полной.

\





Указатель именъ и предметовъ къ описи Іосифо-
Волоколамскаго монастыря.

I. Церковь Успенія

ИКОНЫ:

Андрей Первозванный 2.
Андрей Стратилатъ 4.
Антипій Великій.
Антоній Великій.
Апостолы и страстотерпцы 5.
Апостолы Петръ и Павелъ 4, 5.
Архангелъ Михаилъ 5.
Аѳанасій Александрійскій 2.
Благовѣщеніе Пресв. Богородицы 2.
ВарламІй Чудотв. Футынскій 4.
Видѣніе Евлогія 4.

ВидѣнІе Сергія Чудотв. 5.
Воскресеніе Христово 4, 5.
Въ гробѣ плотски 4.
Деисусъ 1, 3, 5.
„Достойно есть" 3.
Евангелисты 5.
Иконы праздниковъ 1.
Иванъ Кущникъ 5.
Іоаннъ Богословъ 2, 3, 4.

Іоаннъ Златоустъ 3, 5.
Іоаннъ Предтеча 3, 4, 5.
Кириллъ Б^лозерскіЙ 5.
Князь Иванъ Борисовичъ 3.

Князь Ѳедоръ Борисовичъ 3.
Макарій Чудотворецъ Калязинскій 4, 5.
Недреманное око 5.
Николай Чудотворецъ 2, 3, 4, 5.
Образъ Пречистыя 3, 4, 5.
Образъ Спаса Нерукотв. 4.

О Тебѣ радуется 4.
Пафнутія Чудотворца 4,

Преображеніе Христово 4, 5.
Пророки I, 5.
Пречистой Богородицы Владимирской 2, 4, 5.

Пречистой Богородицы Одигитрія 2, 3, 4, 5.
Пречистой съ Младенцемъ 5.
„Пречистыя молебная" 3,
Пречистая Тихвинская 4.

РаспятІе Христово 4, 5, 6.
Рождество Пречистыя Богородицы 25.

Пресв. Богородицы.

Савва Сербскій 5.
Семь отроковъ 4.
Семеонъ Богопріимецъ 5.
Сергій Чудотворецъ 4, 5.
Соловецкіе Чудотворцы Зосима и Савватій 5,
Спасовъ образъ 3.
Спасъ въ облакахъ 3, 5.
Спасъ на престолѣ съ Пречистой и I. Предте-

чей 3, 4.

Спасъ сидящій 3, 4.
Нерукотворенный 5.
Страшный судъ 3.
Троица Святая 1, 4, 5.
Успеніе Пресв. Богородицы 1, 2, 5.
Шестодневъ 3, 4, 5.
Явленіе Пресв. Богородицы СергІю Чудотворцу 4.
Ѳеодоръ Стратилатъ 3, 4, 6.

ЖЕРТВОВАТЕЛИ, ИКОНОПИСЦЫ и ПИСЦЫ.

Арсеній Невѣжа 5.
ВарсонофІй Болтинъ 5.

Венедиктъ арх. Чудов. 4.

Взворыкинъ, Тихонъ 3.
ДіонисІй 1, % 3, 4, 5.

Діонисій Звенигородскій 5.
Елинъ, Михаилъ 3.
Изосима старецъ 1.
Іосифъ старецъ 3.

Кассіанъ арх. 4.

Княгиня Марія Дорогобуж. 6.
Княжна Іуліана Борисовна 6.

Князь Одолбинъ 4.
Князь Ѳеодоръ Борисовичъ 4.
КондратовскІй Титъ 4.
Конинъ, Михаилъ 3.
Маккарій митр. 3.
Марко старецъ 4.
МожайскіЙ Даніилъ 3.
Московскіе мастера 3, 4.
Новгороде кіе мастера 3.
Паисій 1, 3.



Паисій книгохранитель 1.
Пищуля, Иванъ 5.
Рублевъ 3, 4, 5.
Руготинъ Гурій 3.
Сафоновъ 1.
Слѣпушкинъ Германъ 4.
Ѳеодосій икон. % 3.
Ѳеодосій инокъ 4.

ГРОБНИЦЫ:

Князя Ивана Косого 5.
Князя Ѳеодора Хованскаго Телицина 5.
Кутузова, Андрея 5.

СВЯЩЕННЫЕ СОСУДЫ и ПРЕДМЕТЫ:

Блюдо 5.
Воздухъ б. 16.
Два блюдца цинковый 6.
Кадило 6.
Ковшъ 5.
Кортикъ 5.
Крестъ 5.
Кружечка каменная 5.
Ложка 5.
Миска цинковая 6.
Полотенца съ изобр. праздн. 6.
Распятіе 6.
Чаша 6.

II. Богоявленская церковь.

ИКОНЫ:

Александръ иг. Свирскій 7.
Алексѣй Чудотворецъ 7, 8.
АртеміЙ ВеликІЙ и Минна 8. ■

Архангелъ Михаилъ 7.
Благовѣщеніе 7, 8.
Благоразумный разбойникъ 8.
Богоявленіе 7.
Великомуч. Христовъ Георгій 7.
Даніилъ Столпникъ 7.

Деисусъ 7, 8.
Евангелистъ Матвей 7.
Евангелисты 7.
Косьма и Демьянъ 7.
Мученикъ Евстафій 7.
О Тебѣ радуется 7.
Покровъ Пресв. Богородицы 8.
Праздники 8.
Преподобные 8.
Пречистыя Богородицы Владимірской і
Пречистыя 7, 8.
Пречистыя Одигитрія 7, 8.
Пророки 7, 8.
Савва освященный 7.

Святители 8.
Спасовъ образъ 8.
Спасъ недреманное око 8.

Спасъ нерукотворенный 8.
Спасъ сидячІй 8.
Страстотерпцы Хр. Дмитрій и Георгій
Троица Святая 7.
Успеніе Пресв. Богородицы 8.
Шестодневъ 7.

ЖЕРТВОВАТЕЛИ, ИКОНОПИСЦЫ и МАСТЕРА:

Влади міръ 7, 8.
Даніилъ митр. 8.
ДіонисІй 7, 8.
Изосима старецъ 8.

Марко старецъ 7.
Паисій икон. 8.
Паисій книгохранитель 8.
Смолинскій Іона 7.
Тучковъ 7.

Ученики ДІонисІя 8.
Ѳеодосій 7, 8.

СВЯЩЕННЫЕ СОСУДЫ:

Дароносныя блюдца 7,
Дискосныя блюдца 7, I
Потирь 7, 8.

КНИГИ и РУКОПИСИ:

Апостолы 10, 18, 19, 20, 22, 23.
Божественныя правила 19.
Богородичники И, 18, 19.
Богословъ 8.
Бытія 19, 22.
Главникъ 8.
Духовная Іосифова 18, 20.
Евангелія 8, 9, 18, 19, 21, 22, 23.
Евангелисты 9, 10, 22.
Евангелія воскресныя и недѣльныя 9.
Ермолои 18, 19, 20, 21, 22.
Житіе и дѣяніе Ивана Богослова 21.
Житіе преп. Іосифа съ Духовной его же 21.
Житіе Даніила Столпника 21.
Житіе Пафнутія Чудотворца 21.
Житіе Сергія Чудотворца 21.
Житіе преп. Сергія и канунъ житія и похвала преп.

Варлаама 21.
Житіе преп. Дмитрія Прилуцкаго 21.
Измарагдъ 20.
Ирмосы на 8 гл. и канунъ 21, 23.
Исаки 14.
Каноны 21.
Канунъ Михаилъ Синидск. да Леонтія Ростоск. 21.



Канунъ о вѣрѣ св. Генадія 21.
Книги большія 13.
Книги записныя 18.
Книга на еретики 18, 19,20, 21.
Книга съ собр. правилъ вселенскихъ и

соборовъ 18.

Криница 19.
Лѣствица 14.
Максимовъ перев. грековъ 19.
Минея 11, 18, 19, 20, 21, 22.
Молитвы на исходъ души и канунъ 20.
Молитвы причастныя 20.
Мученія Триѳона 22.
Никоновское посланіе 8.

Новое уложеніе 19.
Октоихи 10, 18, 19, 20, 21.
О прочитаніи книжномъ 22.
О семи соборахъ 19.
О цѣломудріи и о чистотѣ 19.
Патерики 14, 19, 20.
Покаяніе 20, 22.
Правила 21.
Правила постн. 20,

Прологи 11.

Псалмы 13, 19, 20, 21, 22.

Псалтири 8, 11, 12, 18, 19, 20, 21, 22.
Сборники 16, 18, 19, 20, 21, 23.

Святцы, кануники и тропари 17, 18, 19, 20, 21.
помѣстн. Святцы съ тропарями и конд. 19.

Симіоны 15.
Синодикъ 18.
Служебники 17, 20, 21, 22.
Сборникъ 18, 19, 20, 21, 22.

Собр. правилъ святыхъ отецъ и житія святыхъ

отецъ 20.

Стихираль 18, 21, 22, 23.
Странникъ 18.
Судебникъ 18.
Требникъ 19, 20, 22.

Треѳолой 18, 20, 22.
Тріоди общ. 11.

Тріодь постн. 20.
Тріодь цвѣтн. 20.
Уставы 10, 20, 21, 23.
Часовники 13, 19, 20, 22.
Часословецъ 18, 20.
Шестодневецъ 21.





Указатель рисунковъ въ текстѣ.

СТР.

1. Общій видъ Ѳерапонтовскаго мона- Рис. 26.
стыря ............... 1

2. Ворота Ѳерапонтовскаго монастыря .9 „ 27.
3. Храмъ Рождества Богородицы съ сѣв.

стороны .............. 11 „28.
4—8. Наружныя украшенія Ѳерапонтов-

скаго собора .......... 12—13 „ 29.
9. Ворота и церковь Благовѣщенія . . 14

10. Храмы: Соборный, преп. МартинІана
(шатровый), Трапезный, Благовѣщен- ■ „ 30
скій и колокольня ......... 15

11. Изразцы ............. 16 „31.
12. Видъ Ѳерапонтова монастыря XVII в. 17
13. Надпись на софитѣ сѣверн. двери .19 „32.
14. Икона Б. М. Одигитріи въ иконостасѣ

Іосифо-Волок. мон. Діонисіева письма 25 „ 33.
15. Икона Св. Троицы въ иконостасѣ

Іосифо-Волокол. монаст. Паисіева „ 34.

письма, конца XV в ......... 27
16. Икона Успенія Б. М. въ иконостасѣ

Іосифо-Волок. мон. Діонисіева письма 29 „ 35.
17. Преп. Варлаамъ. Фреска Успенскаго

Московскаго собора за иконостасомъ, „ 36.
конца XV в ............. 31

18. Орнаментальное изображеніе пелены

на цокольныхъ стѣнахъ Благовѣщен-

скаго собора въ Москвѣ ...... 37 „37.
19. Входныя ворота и сушило ..... 38
20. Запрестольная икона „Знаменія" (собр. „ 38.

Н. П. Лихачева) .......... 39
21. Запрестольная икона Николая Чудо- „ 39.

творца (собр. Н. П. Лихачева) ... 41
22. Миніатюра Ѳеодосія въ Евангеліи

1507 г. .............. 44 „40.
23. Евангелистъ Матвей въ Евангеліи

1507 г., письма Ѳеодосія Діонисіева . 45 ., 41.
24. Евангелистъ Лука въ Евангеліи

1507 г., работы Ѳеодосія Діонисіева . 46 „ 42.
25. Іоаннъ Богословъ въ Евангеліи

1507 г ............... 47

СТР.

Икона Флора и Лавра XVI в. (собр.
Н. П. Лихачева) .......... 51
Видѣніе ЕвлогІя или всенощное. (Собр.
Н. П. Лихачева) .......... 53
Икона Пророка Иліи. (Собр. П. И.
Харитоненко) ........... 59
Фрагментъ иконы Страшнаго Суда
Севастьяновскаго собр. (въ музеѣ

Александра III) ........... 63
Фрагментъ иконы Севастьянова въ

музеѣ Александра III ........ 67
УспенІе Пресв. Богородицы, письма

Рублева .............. 75
Благовѣщеніе, письма Прокопія Чн-
рина ............... 77
Икона Покрова Пресв. Богородицы,
на вратахъ Суздальскаго собора . . .

Шитая пелена Волоколамска го собора
XV— XVI вв. съ изобр.. Рождества
Богородицы съ житіемъ ...... 83
Икона Рождества Христова въ Мо-
сковскомъ Благовѣщенскомъ соборѣ . 87

Иконы Божіей Матери съ предстоя-

щими Іоанномъ воиномъ и Максимомъ
Исповѣдникомъ, письма Прокопія Чи-
рина ...............

Пропись съ иконы Іоанна Предтечи,
пис. Прокопія Чирина ....... 97

Икона греко-итальянск. письма XV в.,

Уффиціи № 1 ........... 101
Николай Чудотворецъ. Фреска Кале-
ничской церкви, въ Сербіи начала

XV в ................ 113
Николай Чудотворецъ. Фреска XV в;

въ Жичѣ, въ Сербіи ........ 115

Икона Николая Чудотворца изъ дворца

I. Грознаго, нач. XVI в ........ 117
Икона Шестодневъ (часть) изъ Соль-
вычегодска, нач. XVI в ....... 119





Указатель именъ и предметовъ.

Ааронъ 85.
Адамъ и Ева ПО.
Айналовъ, Д. В. 40.
Александръ Иверскій царь 36.
Александръ инокъ 5.
Алексѣй Михаиловичъ царь 6, 7.
Анастасія царица 5.
Андрей Дмитріевичъ МожайскІй 2,

Андрей Критскій 4.
Андрей Юродивый 103, 104, 105.
Апостолы Петръ и Павелъ 105.
Аріане 110.
Арій 109, ПО.
Архивъ Госуд. Двора 33.

Архитектура:
Ѳерапонт. храма 10, 12, 13, 14, 78.
Новгород, архит. 54.
Ростово-Суздальск. 78.

Аѳонъ 40, 62, 64, 65, 70, 71, 81, 82, 84, 91, 93, 95,
96, 97, 99, 106, 114, 119.

Балканскій п— въ 40, 50, 71, 84.
Барсуковъ, Н. П. 3.
Березники дер. 3.
Библіотеки:

Академіи Наукъ 89.
Іосифо-Волокол. мон. 27.
Императ. Публичная 78.
Кирилло-Бѣлозерск. мон. 68.

Московск. Синод. 54.
Петерб. Дух. Ак, 54.

Бобринскій, гр. А. А. 53.
Боровикъ, Раде 50.
Боголюбове 103, 104.
БоровскІЙ, Пафнутій 21.
Брилліантовъ, И. И. 1, 6, 7.
Бродскій, Л. К. 7.
Буслаевъ, Ѳ. И. 21, 78.
БѣлозерскіЙ, князь Мих. Андр. 4.
Бѣлозерскій край I, 2, 57.
Бѣлозерскіе Ѳерапонтъ и Мартиніанъ 35.

Бѣлозерье 2."
Бѣлокуровъ, С. А. 36.
Варламъ 4, 31, 13, 43.
Васнецовъ, В. М. 66.
Вассіанъ КоломенскіЙ 27, 28, 32, 35.
Ватиканъ 5, 55.
Вел. Князья:

Андрей БоголюбскіЙ 103, 104.
Василій Ив. 17, 18.
Василій Теми. 4, 5.

Іоаннъ Вас. 5, 17, 18, 23, 24, 78, 81.
Верейскій, Мих. Андр. 4.
Веселовскій, Б. К. 79.

Византія 50.
Влад.-Сузд. обл. 103.
Владиміръ 17, 26, 28, 31, 68.

Воже озеро 3.
Волоколам. кн. Ѳ. Б. 26.
Волоколамскъ 26.

Волоцкій 24, 26, 28, 35.
Вяземскій, П. П. 66.
Гавріилъ 7.
Галактіонъ 5, 18, 19.
Галичъ 50.
ГенадІй арх. 18.
Глушицкій Діонисій 25.
Голубинскій, пр. Е. Е. 5.
Государь Алекс. Мих. 6, 7.
Государыни:

Екатерина II 7.
Марія Алекс.

ГригорІй митр. 5.
Григоровъ 44.
Грозный 5, 19, 116.
Грузія 36.
Гурьяновъ, В. П. 72, 88, 97.
ДанІилъ 32.

Діонисій 17, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42,
43, 48, 49, 52, 54, 58, 60, 61, 65, 66, 67, 68.
70, 71, 73, 76.

Джіотто 63.
Диль, Ш. 62, 63, 82.
Дмитрій, Шемяка 4.
ДмитріЙ, Прилуцкій 20.
Дорогомилово 23.
Евлогій мон. 54.
Евстафій 114.
Ефимія св. НО.
ЕпифанІй 105.
Житіе Іосифа Волоколам. 34.

Кассіана 5.
Ѳеофила 62.

Зосима СоловецкпЧ 5, 18, 28.

ИКОНЫ и ИКОНОГРАФІЯ:

Авраамъ, Исаакъ и Іаковъ 111.
Акаѳистъ Б. М. 56, 86, 89, 98.
Ангелъ Вел. Совѣта 92.



Андрей Критскій и Дмитрій Прилуцкій 71.
Апостолы 86, 111.
Архангелы Михаилъ и ГаврІилъ 72, 81, 82, 85,

ПО, 120.
Архистратигъ Михаилъ 66.

Бесѣда Христа съ Самарянкою 106, 109.
Благовѣщеніе Б. М. 71, 103, 104.
Богоматерь 84, 85, ПО 118.
Богоматерь Никопейская 92, 93, 94.
Богоотецъ Іокимъ и Анна 85.
Бракъ въ Канѣ 60, 72, 73, 86, 106, 107.
Бѣгство въ Египетъ 73, 74, 99.
Великомуч.:

Варвара 118.
Екатерина 118.
Параскева 71, 79.

Ветхій деньми 95.
Вечеря въ домѣ Симона 106, 109.
Видѣніе брата Леонтія 88, 98.
Видѣніе Евлогія или всенощное 53, 54, 79.
Видѣніе I. Евхаитскаго 88.
Видѣніе Лѣствицы 71.
Видѣніе Петра Александрійскаго 110.
Воины-мученики 116, 117.
Воскресеніе Христово 120.
Вселенскіе соборы 56, 78, 109, 117.

I вселенскій соборъ 109, ПО.
IV вселенскій соборъ 110.
VII вселенскій соборъ ПО.

Вся колѣна земная 78.
Господь Вседержитель 84, 86, 90, ПО.
Даніилъ во рвѣ львиномъ 72.
Деисусъ 24, 25, 85.
Евангелисты 28, 66, 67, 68, 79, 84, 86, 88, 91, 92.
Евхаристія 87, 88, 95.
Исаія преп. 72.
Ирмосы и кондаки 98, 102.
Зосима преп. 118.
Исцѣленіе:

Дізухъ слѣпыхъ 106, 108.
Разслабленнаго 106, 108.
Слѣпорожденнаго 106, 108, 109.

Іоаннъ Богословъ 88.
Іоаннъ-воинъ 1 1, 89.
Іоаннъ Златоустъ 115.
Іоаннъ Милостивый 71, 79.
Іоаннъ Предтеча 85, 86, 95, 96, 97, 98, ПО.
Кириллъ Бѣлоозерскій 119.
Лепта вдовицы 106, 108.
Лики преподобныхъ мучениковъ и дѣвственниковъ

и другихъ святыхъ 118.
Макарій и Аѳанасій Александр! йск. 71.
Марія Египетская 119.
Мартиніанъ преп. 119.
Мученики-воины:

ПрокопІЙ 64.

Ѳеодоръ Стратилатъ 64.
Ѳедоръ Тиронъ 64.

Мученица цар. Александра 118.
Нерукотворенный образъ 92.
Нерушимая стѣна 92.

Никита Новгородскій 71.
Николай Чудотворецъ 41, 66, 112, 113, 114, 115, 117.
О неимущемъ одѣянія брачна 107.
О ранта 92.
О Тебѣ радуется 70, 71, 76, 77, 78, 79, 86, 89,

103, 106, 120.
Пантократоръ 84, 91.
Пелена съ изобр. Рождества Богородицы 76, 78.
Печерск. Божья Матерь 93.
Поклоненіе пастырей 67, 93.
Покрова Пресв. Богородицы 65, 66, 70, 71, 72, 78,

79, 82, 85, 86, 89, 103, 104.
Похвала Пресв. Богородицы 76, 78, 89, 103, 105.
Праотцы 91.
Преп. Сергій Радонежскій 118.
Притчи:

О блудномъ сынѣ 106, 108.
О десяти дѣвахъ 111.
О Мытарѣ и Фарисеѣ 106, 108.
О неключимомъ рабѣ 106.

Праотцы 91.
Проклятіе смоковницы 106, 108.
Пророка Иліи 59, 66, 70, 71, 72, 78, 79, 85, 120.
Пророковъ 28, 72, 92.
Пѣніе всяко побѣждается 79.
Рай 111.
Распятіе 66, 85.
Рожд. Пресв. Богородицы 58, 83, 85, 86, 119.
Рождество Христово 66, 67, 71, 87.
Святители 86, 95, 98.
Служба св. отецъ 86, 95.
Св. Софіи 91, 114.
СомнѣнІя Іосифа 67.
Спаса 25, 32, ПО.
Спаса Благое МолчанІе 92.
Срѣтеніе 99.
Страшный судъ 58, 65, 70, 71, 78, 84, 86, 89,

ПО, 111.
Таинства Причащенія 95.
Троица Св. 27, 42.
Увѣреніе Ѳомы 71.
Успенія Пресв. Богородицы 5, 26, 29, 33, 42, 65,

71, 75.
УченІе 3-хъ святителей 78, 79, 88.
Флора и Лавра 51.
Фрагментъ иконы Севастьянова 67.
Шестодневъ.

ИКОНОПИСЦЫ и ХУДОЖНИКИ:

Васнецовъ, В. М. 66.
Вассіанъ 28, 28, 32.
Владиміръ 17, 26, 28, 31, 68, 120.
Греческіе мастера 40.
ДанІилъ 32.
Дерма, Ив. 36, 116.
Дермины мает. 36.
Діонисій 17, 20, 21, 22, 37, 39, 76 и др.

Досифей 26.
Елинъ, Мих. 29.
Конинъ, Мих. 29.



Коня 23, 29, 36.
Лаврентьевъ 36.
Лоренно, Венеціано 70, 71.
Новгородцевъ 29.
Паисій 26, 28, 42.
Панселинъ 40, 62, 63, 64, 65, 70, 96, 97, 114,

115, 119.
Рублевъ 10, 21, 28, 32, 64, 71, 75, 80.
Сафоновъ 32, 34, 40, 42.
Севастьяновъ 65, 67, 91, 96.
СтеллецкіЙ Д. С. 51.
Строгановы 70, 72, 81, 94, 118.
Тимофей попъ 23, 36.
Ушаковъ, Симонъ 37, 42.
Фартусовъ 32, 33, 40, 73.
Фіоровенти 23, 24, 30, 71.

Чириковъ 43.
Чиринъ, Пр. 72, 77, 93, 94, 97, 118.
Ярецъ 23, 36.
Юго-Слав. мает. 40.

ѲеодосіЙ 17, 26, 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 44, 45,
46, 73, 81, 92, 120.

Ѳеофанъ гр. 32, 71.

ИКОНОПИСНЫЯ ШКОЛЫ:

Аѳонская 92.

Византійская 61, 62, 63, 65, 80, 82, 83, 96, 115.
Греческая 57, 61, 73, 78, 94.
Декоративная 62, 69.
Діонисіева 26, 27, 28, 42, 61, 65, 73, 74, 76, 77, 78,

79, 80, 81, 90, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100,
114, 115, 116, 118, 119, 120.

Древне-русск. 41, 43, 51, 87, 119.
Итало-греч. 41, 56, 61, 73, 80.
Итало-крит. 61, 73.
Итальянская 61, 64, 70.
Московская 36, 80.

Неовизантійская 71.
Новгородская 36, 69, 80, 92, 104.

ПаисІева 27.
Палеховская 34.
Реалистическая 62.
Рублева 26, 80, 81.
Русская 57, 71.
Сербская 116.
Строгоновская 70, 72, 90, 97, 98, 119.
Фряжская 37.
Иванъ III 78.
Иванъ церев. 5, 116.
Игнатій 5.
Императ. Академія Художествъ 9.
Императ. Археол. Комиссія 9.
Инокиня Марѳа 6.
Ирина Мих. 6.
Іоаннъ Дамаскинъ 85.
Іоасафъ арх. Рост. 4, 18, 19,20.
Іоасафъ царев. 43.
Іосифъ Волоколам. 21, 24.
Іуда 109, 111.
Казань 5.

Карамзинъ 5.
КассІанъ 4, 5.
Кириллъ Александрійскій 95.
Кириллъ Бѣлозерскій 2, 3, 20.
Кириллово 2, 3.
Ключевскій, В. О. 3, 5.
Книгохранитель Паисій 28.
Князь Андрей Меньшой 25, 43.
Коломенскій еп. 26, 35.
Коммиссія М. Арх. общ. 34.
Кондаковъ, Н. П. 40, 57, 60, 61, 63, 64, 65, 70, 71,

89, 90, 93, 96, 99, 114, 117.
Константинополь 5, 114.
Константинъ ц. 109, 112.
Крутицкій еп. Досифей 26, 35.
Крутицкій еп. Савва Черный 26, 28, 34.
Лебедевъ, В. К. 20.
Леонидъ 42.
Лимонарь 88, 98.
Лихачевъ, Н. П. 36, 38, 41, 43, 51, 53, 54, 55, 56,

64, 66, 68, 71, 72, 78, 79, 80, 81, 88, 92, 111,
116, 118, 120.

Лоренцо Венеціано 70, 71.
Лоскартъ Мануилъ 78.
Макнувск. греч. кн. 4.
Мансвѣтовъ, И. Д. 23.
Мартиніанъ 3, 4, 8, 18, 19, 20.
Марья Ѳедор. 6.
Марья Ярославн. 4.
Марѳа инок. 6.
Матвѣй инок. 3.
Мацулевичъ 49.
Медоварцевы, Н. и М. Я. 34.
Мелхисидекъ 85.
Милле 62, 63, 78, 88, 99, 111.
Митроѳанъ 21.
Миніатюры:

Рукописи Ватик. библ. 55.
Евангелія 1507 г. 33, 66, 79, 92.
Индикоплова 55.
Кахріе-Джамиси 55, 89.
Новгородская 79.
Остромірова Еванг. 92.
Русск. рукоп. XV и ХѴІ-72.

Туринской рукоп. 55.
Юсовскаго Апокал. 78.
Ѳеодосія 33.

Мих. Ѳедор. 6, 14, 42.
Маюмскій 85, 105.
Можайскъ 2.
Мозаики:

Артемія 64.
Исака Борева 68.
Визант. храма 55, 73, 80. -

Георгія 64, 117.
Дафни 95.
Дмитрія 64, 117.

Молдовалахія 50.
Московск. Дух. Ак. 55, 79.
Московск. кн. 2, 35.
Московск. Русь 35.

•



Музей Ал. Ill 66, 67.

Мясоѣдовъ, В. К. 49.

Монастыри:

Аѳонскій, Кутлумутскій 54.

Боровскій 35, 42, 48.

Введенскій 54.

Вожеозерскій, Спасскій 3.

Волоколамскій 3, 25, 26, 27, 28, 29, 33, 34, 35,
42, 54, 65, 71, 72.

Жичи49.

Каленичскій 49.

Кирилло-Бѣлозерскій 2, 3, 5, 7, 10, 20, 68, 71,

Кирилло-НовоозерскіЙ 3.

Леушинскій 1, 8.

Лужецкій 2.

Любостанскій 49.

Манасіи 49.

Московскій, Симоновъ 2.

Нила Сорскаго 2.

ПафнутьевскіЙ 21, 22, 26, 42, 48.

Раваницы 49.

Савво-Вишерскій 7.

Снѣтогорскій 40.

Сольвычегод. 120.

Спасо-Камен. м. 25, 26. 43.

Спасо-Преображен. 7, 8.

Спасо-Прилуцкій 20.

Спасо-Ярославск. 49.

Студеницы 49.

Супрасльскій 53.

Троице-Сергіев. Лавра 4, 68.

Учемскій 5.

Хиландар. 82.

Ѳерапонтовскій 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17,

33, 34, 35, 36, 43, 54, 64, 79, 80, 120.

Никея 109.

Некрасовъ, И. 21.

Никольскій, Л.Д. 63, 92.

Никольскій, Н. К. 10.

Никонъпатр. 6, 7.

Оболенскіе-Лыковы кн. 4, 18, 42.

Окуневъ, Н. Л. 49.

Олекса Павловъ дьяк. 3.

Орловъ-Давыдовъ 34.

Остроумовъ, М. А. 103.

Остроуховъ, И. С. 66, 120.

Паисій ст. 26, 28, 42.

Павловъ, А. С. 23.

Палеологъ 50, 78.

Панселинъ 62, 63, 64, 65, 70.

Пафнутій 26, 37.
Петковичъ 55.

Пирлингъ5.

Писида Георгій 86. .

Погодинъ,М. П. 34.

Покровскій, Н. П. 43.

Покрышкинъ, П. 6, 9, 10, 49, 51, 53, 55, 56.

ПорфиріЙ 62, 64.

Поскочкины 2.

Постниковъ, А. М. 72.

Прохоровъ 114.

Прохоръ 88.

Рафаель 62.

Резановъ, Г. Г. 34.

Рико 62.

Рованскій, Д. А. 20, 23, 69, 78.

Романовъ, К. 1, 6, 9, 10, 16, 20.

Романовы 6.

36, Ростовскій Іоасафъ 4.

Ростовъ 4.

Рублевъ 10, 27, 28, 32, 33, 64, 71, 80, 81.

Сабурова, Ал. Богдан. 116.

80. Савва Черный 26.

Севастьяновъ эксп. 64, 96.

Семигородская пуст. 20.

Серафимъ 62.

Сергій Радонежскій 2, 3, 34.

Сергій Спасскій 103.

Симони 44, 49.

Симоновъ 2.

Соболевскій, А. И. 50.
Соловецкіе, Зосима и Савватій 5, 18.

Сольвычегодскъ 54.

Софья Витовтовна 4.

Софья Палеологъ 4.

Спиридонъмитр. Кіев. 5, 18.

Строгоновъ 54, 72, 81.

Сычевъ, Н. П. 49.

Суздаль 103.

Таисія иг. Леуш. мон. 1, 8.

Титовъ, А. 5.

Тихонъ, арх. Ростов. 18.

Толстой гр. 21.

Топорковъ 27.

20, Третьяковск. гал. 79, 88, 120.

Третьяковъ, Ив. Ив. 34.

Троицкій дворъ 30.

Угличъ5.

Угличск. князь 5, 25.

Усовъ, С. А. 23.

Успенскій, А. И. 32, 33, 72, 88, 97.

Учемская пуст. 5.

Учма 5.

Фартусовъ, В. К. 32, 33, 40, 73.

Филаретъ Никитичъ 6.

Филофей 18.

Фрески и стѣнопись:

Ассизи 56.

Аѳонск. церквей 57, 64, 81, 82, 84, 99, 119.

Ватопедъ 99.

ДохІотъ 99.

Харитоненко, П. И. 59, 66, 120.

Халкопратія 104.

Македонск. церквей 40, 82.

Метрополии ПО.

Мистры 63, 72, 82, 88, 106, ПО, 116.

Московск. цер. 44, 116.

Новгородск. цер.

Болотова 38, 40, 68, 73, 98.

Ковалева 38, 44, 68, 98,
Нередицы 38, 40, 68, 69, 95, 98.

Ѳедора Стратилата 38, 40, 68, 72, 74, 98.



Протатск. храма 62, 63, 64, 96, 114, 115, 119.
Псковск. церквей 38, 40.

Снѣтогорск. 40.
Спасо-Мирожск. 40, 98.

Ростовскихъ церквей 57, 119.
Сербскихъ церквей.

Жичи 50, 56, 95, 114, 115, 116.
Каленича 55, 56, 74, 82, 89, 95, 113, 114, 116.
Манасіи 55, 56, 74, 82, 89, 95, ПО, 116.
Раваницы 55, 56, 74, 82, 89, 95, 106, 116.
Студеницы 55, 56, 89, 95, 116.

Ярославскихъ церквей 57, 99, 116, 119.
Успенскаго собора 24, 116.
Фрески XV и XVI 60.

XIV и XV 58.
Хиландарск. церквей 82.
Чудова монастыря 68.
Ѳерапонт. храма 17, 20, 50, 51, 52, 54, 61, 64, 65,

66, 67, 68, 72, 73, 74, 75, 76, 79, 80, 81, 84,
85, 86, 87, 88, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 106,

111, 118, 119.
Церкви:
Благовѣщенія 9, 14, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 33, 34,

35, 36, 37, 40, 49, 53, 56, 65, 71, 81, 87.
Богоявленія 7, 9, 29, 30.
Болгарскія 41.
ВладимірскіЙ Дмит. соб. 81.
Волокол. соб. 83.
Вознесенія 24.
Іоанна Златоуста 30.
Мартиніана преп. 9, 10, 14, 15.
Мистры 63, 72, ПО.
Новгородскія церкви:

Болотова 40, 45, 49, 80, 95, 96, 119.
Ковалева 45, 49, 90.
Нередицы 40, 57, 90.
Ѳедора Стратилата 40, 45, 49, 72, 74, 75, 90.

Пантанассы 78.
Пафнутьевская 21, 26.

Придѣлы во имя Архангела Михаила 81, 82.
Іоанна Предтечи 62.
Св. Николая Чудотворца 9, 16, 112.

Протатскій хр. 61.

Ризоположенья 30.
Рожд. Пр. Богородицы 2, 4. 9, 10, И, 14, 19, 20,

21, 30, 31, 83.
Ростово-Яросл. церкви 49.
Румынскія 41.
Сербскія 93.

Жичи 50, 52, 72.
Любостыни 50, 52, 106.
Манасіи 50, 52, 106, ПО.
Раваницы 50, 51, 52, 72, 106.
Студеницы 50, 52, 93, 106.
Св. Богородицы 36.

Св. Софіи КіевскоЙ 114.
Св. Софіи Новгородской 36, 78.

Спаса Святого 30.
Спасо-Каменской 26.
Спасо-Ярославск. 53, 93, 97.
Срѣтеніе 30.
Суздальск. соб. 82, 103, 104.
Успенія Б. М. 2, 10, 20, 23, 24, 26, 29, 30, 35, 36,

44, 95.
Устюжинская 43.
Хиландарск. 81.
Христа Спасителя 33.
Ѳерапонт. храмъ 31, 52, 54, 61, 65, 73, 80, 81, 84,

86, 89, 90.
Ченнини 48.
Черный Савва 26.
Чигасъ 30.
Чириковъ, Г. О. 43.
Чефалу соб. 1 14.
Шереметевъ, гр. С. Д. 2, 65, 71.
Шлюмберже 114.
Ѳерапонтовъ монастырь 1.
Ѳерапонтъ пр. 119.





Указатель отдѣльныхъ таблицъ.

Табл. I. Поклоненіе пастырей {изъ акаѳиста

Б. М.). Цвѣтная.

, . II, „Бурю внутрь имѣя" (изъ акаѳиста

Б. М.). Цвѣтная.

III. Богоматерь въ сводѣ алтаря. Цвѣтная.
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„ V. Св. Николай Чудотворецъ. Цвѣтная.

„ VI. Св. Николай Чудотворецъ.

VII. Муч. царица Александра.
VIII. Похвала Богородицы (фрагментъ).
IX. „О Тебѣ радуется".

X. Богоматерь (фрагментъ).
XI. Похвала Богородицы.
XII. Покровъ Пресв. Богородицы.
XIII. Іоаннъ Предтеча. Цвѣтная.

„ XIV. Іоаннъ Предтеча.
XV. Господь Вседержитель (въ куполѣ).

„ XVI. 1) Ангелъ Великаго Совѣта. 2) Неруко-
творенный образъ.

XVII. Бракъ въ Канѣ (фрагментъ).
„ XVIII. 1) Бракъ въ Канѣ. 2) Вечеря у Си-

мона. 3) Исцѣленіе слѣпорожденнаго.

XIX. Исцѣленіе слѣпыхъ.

XX. Волхвы (изъ акаѳиста Б. М.). 2) По-
клоненіе волхвовъ (изъ акаѳиста Б.М.).

XXI. Акаѳистъ Божьей Матери.
XXII. 1) Акаѳистъ Б. М. 2) Срѣтеніе изъ

Акаѳиста.

XXIII. 1) Бѣгство въ Египетъ. 2) Лепта вдо-

вицы и исцѣленіе слѣпого.

„ XXIV. 1) Исцѣленіе разслабленнаго. 2) Притча
о неключ и момъ рабѣ.

„ XXV. 1) Притча о мытарѣ и фарисеѣ и о

блудномъ сынѣ. 2) Хрисгосъ въ домѣ

Симона и грѣшница.

Табл. XXVI. 1) Ученіе Василія Великаго. 2) Уче-

ніе Григорія Богослова.
XXVII. Ученіе Св. Іоанна Златоуста.
XXVIII. 1) Мученикъ Никита. 2) Св. Ди-

митрій Солунскій.
XXIX. 1) Великомуч. Георгій. 2) Муч.

Артемій.

XXX. Мученики: 1) Мина. 2) Викторъ.
3) Ѳедоръ Стратилатъ. 4) Ѳедоръ

Тиронъ.
„ XXXI. 1) Преп. Зосима и МарІя Египет-

ская. 2) Преп. ѲеодосІЙ.

XXXII. 1) Ликъ мученицъ. 2) Ликъ пре-

подобныхъ.
XXXIII. Лики мучениковъ и исповѣдницъ.

XXXIV. Мученики и преподобные.
XXXV. Вселенскіе соборы.
XXXVI. ВселенскІе соборы.
XXXVII. Вселенскіе соборы.
ХХХѴШ. Фрагменты „Страшнаго Суда".
XXXIX. I) Рай. 2) Царство Небесное.
ХХХХ. Святые, идущіе въ Рай (изъ Страш-

наго Суда).
ХХХХІ. Рождество Богородицы и ангелы

при входѣ въ церковь.

„ ХХХХІІ. Ангелы, вписывающіе имена вхо-

дящихъ въ храмъ и исходящихъ.

ХХХХШ. 1) Рождество Пресв. Богородицы.
2) Іоакимъ и Анна ласкаютъ Бого-
матерь.

ХХХХІѴ. Икона Рождества Богородицы.
ХХХХѴ. Икона Воскресенія Христова.
ХХХХѴІ. Орнаментъ. Цвѣтная.

„ ХХХХѴІІ. Воинъ. Цвѣтная.
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Поклоненіе пастырей (изъ акаѳиста В. М.).





Бурю внутрь ііміія (изъ акаѳиста Б. М).





Богоматерь въ евод'В аігаря.
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