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В искусстве Древней Руси особое м есто занимала 
м елкая пластика —  миниатю рная резьба по д е 

реву, кости и камню , серебряное и м едное литье . Из 
всех видов изобразительного искусства м елкая пла
стика была наиболее распространенной, так как 
вещ и, исполненные резьбой или литьем , принадле
жали не только церквям  и м онасты рям , а преж де 
всего частным лицам.
К произведениям  мелкой пластики относятся нагруд
ные иконы и кресты , ам улеты -зм еевики , панагии, 
ковчеги-мощ евики, кресты  напрестольные. Иногда 
в миниатюрной р езьбе создавали иконы довольно 
больш их разм еров. Больш ая потребность в подоб
ных вещ ах приводила к том у, что многие из них 
имели ремесленный характер . Рядом  с до ро госто я
щими произведениями, сделанными по индивидуаль
ному заказу , ш ирокое распространение получило 
м едное литье как искусство наиболее деш евое и 
массовое.
В альбом включены лишь наиболее характерные и 
худож ественны е произведения, на которых можно 
проследить развитие этого вида искусства от XI до 
середины X V I века.
В мелкой пластике мы встречаемся с большим раз
нообразием  иконографии, в которой своеобразно 
отраж аю тся ф ило соф ские  идеи, связанные с опре
деленными историческими событиям и, почитание 
местных святы х и праздников, а такж е изображения 
патрональных святых владельцев произведения. На 
м елкую  пластику больш ое влияние оказывали не 
только иконопись, но и народное искусство, народ
ная поэзия и обрядовость , в которых отразились как 
христианские, так и языческие верования. 7
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В мелкой пластике го раздо больш е, чем в иконописи, 
наблю даю тся отклонения от созданных церковью 
канонов. В ней чаще проявляю тся местные особен
ности в интерпретации одних и тех ж е иконографи
ческих образов , больш е, чем в других видах изобра
зительного искусства, отражены особенности разных 
худож ественны х ш кол и отдельны х ремесленных 
м астерских, ярче выражен индивидуальный почерк 
м астера.
Как и больш инство других произведений древнерус
ского  искусства, произведения мелкой пластики, как 
правило, безым янны . П оэтом у отнесение их к той 
или иной худож ественной ш коле все ещ е остается 
проблематичным . Они обычно не содерж ат истори
ческих надписей. О  них редко упоминают письмен
ные источники. Вещи переходили из поколения в по
коление, от одного владельца к др уго м у, и часто 
происхож дение их было неизвестно. Лишь целые 
комплексы  произведений, хранившиеся в церковных 
или монастырских собраниях и отраженные в мона
сты рских до кум ен тах, даю т более или менее опре
деленную  картину, позволяю щ ую  судить о принад
леж ности вещей и даж е , в некоторых случаях, рас
крыть историческую  символику изображений и опре
делить довольно точную датировку.
В искусстве мелкой пластики русские м астера до
стигли больш их успехов и создали ш едевры , не 
уступаю щ ие лучш им произведениям  иконописи и 
ф ресковой живописи. Вы сокохудож ественные об
разцы мелкой пластики ценились ещ е в древности. 
Их берегли как ценные фам ильные реликвии, упо
минали о них в духовны х завещ аниях вместе с др у
гими наиболее чтимыми «святостям и». Среди вклад
ных вещей в древнерусских монастырях хранились 
уникальные драгоценности : резные иконки, кресты 
и панагии, являю щ иеся выдаю щ имися произведе
ниями искусства. К аж дое из них было индивидуаль
ной работой м астера, сделанной по специальному 
заказу .
Наиболее распространенным материалом для рез
ных изделий были камни различных пород, сланцы, 
ш иф ер , стеатит. С  древнейш их времен для резьбы 
употреблялось, несомненно, дерево ; но вследствие 
его непрочности деревянны е резные изделия ран
него периода до нас почти не дош ли. П оэтом у в 
альбоме резьба по дереву представлена лишь X V —  
X V I веками. Вы сокохудож ественны е образцы м ел
кой пластики, исполненные резьбой по кости, отно
сятся , в основном , к X IV — X V I векам . Этим  искус
ством  владели обычно те  ж е м астера, которые ра
ботали и по дереву.
Из произведений литья в альбоме показано только 
худож ественное литье из серебра, которое приме-



нялось для украш ения дорогих индивидуальных из
делий. М едное литье составляет сам остоятельную  
группу произведений и в альбом не включено.
С искусством  резьбы  и литья тесно связано искус
ство басмы и чеканки по серебру, из которого мы 
показываем  лишь произведения с худож ественно 
выполненными лицевыми изображениями.
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Каменные образки дом онгольского  периода немно
гочисленны и не даю т полного представления о раз
витии этого вида искусства на его раннем этапе. 
Наиболее значительную  группу представляю т вещи 
ю ж норусского происхож дения, связанные, в основ
ном, с искусством  древнего Киева. Индивидуальных 
произведений резчиков здесь ещ е мало , но они уж е 
отличаю тся большими худож ественными достоин
ствами. По своем у стилю эти произведения довольно 
разнообразны , что свидетельствует не только о раз
новременности вещ ей, но и о сущ ествовании разных 
худож ественны х м астерских. Наибольшее количе
ство уникальных произведений каменной пластики 
дали археологические раскопки в Киеве и Княжьей 
Горе близ Канева. Н екоторы е произведения отно
сятся к провинции Киевской Руси.
Самой ранней из известных нам каменных иконок 
является иконка с изображ ением святого Глеба (Д а
вида), найденная на Таманском полуострове (№  1). 
Глеб изображен больш еголовы м , укороченных про
порций, с явной тенденцией к натурализм у, к опре
деленной персонификации образа . И сследователь 
этого произведения академ ик Б. А . Рыбаков на осно
вании иконографии и палеограф ических признаков 
надписи связы вает иконку с реальной исторической 
личностью , тм утараканским  князем  Глебом (Дави
дом ) Святославичем , оставившим надпись на извест
ном Тм утараканском  камне, и дает точную дату про
изведения —  1067— 1068 годы . В таком  случае , перед 
нами один из ранних образцов мелкой пластики 
с патрональным изображ ением святого , которому, 
возмож но, приданы черты сам ого заказчика. Таман
ская находка является уникальной и не имеет себе 
прямых аналогий.
В соверш енно иной манере выполнен каменный об
разок неизвестного происхож дения с изображ е
ниями на лицевой стороне Д м итрия С о лунского , а на 
обороте —  Николы и семи спящ их отроков эф есских 
(№  2). По стилистическим и эпиграфическим призна
кам образок датируется X I— XII веками. Иконка ис
полнена м астером -проф ессионалом , но изображ е
ния святы х трактованы на ней своеобразно и вы- 9



№ 7

являю т какие-то м естны е особенности. Дмитрий Со- 
лунский представлен сидящ им на троне в одеж де , 
напоминающ ей восточный халат. В руках он держ ит 
меч в ножнах, изображенный с исторической точно
стью . Поясная ф игура Николы и ф игуры  семи спя
щ их отроков хорош о композиционно вписаны в ф о р 
м у иконки, выполнены обобщ енно, геометризованно. 
Иконка свидетельствует о воинском культе  и свя
занном с ним культе Николы и семи отроков эф е с
ских, которые часто трактовались как целители 
ж ивотворящ им сном. Кроме того , иконография 
Д м итрия Солунского  с мечом на колене символи
зировала княж ескую  власть.
Главным худож ественны м  центром южной Руси был, 
несомненно, Киев. Д ве  уникальные археологические 
находки даю т возм ож ность говорить о высоком 
развитии в киевском искусстве каменной пластики. 
Э то  —  две иконки раннего X III века с изображениями 
Уверения апостола Ф о м ы . Они различны по трак
товке образов , но одинаковы по своем у худож ест
венному уровню и исполнены, несомненно, масте- 
рами-проф ессионалами одной худож ественной ш ко
лы . О дна иконка отличается большой эмоциональ
ностью , др угая  —  более сдерж анна. Но обе они 
резаны ум ело , с отличной передачей движения ф и
гур , м ягких складок од еж д . Их скульптурность под
черкивалась и позолотой, следы  которой сохрани
лись на обоих произведениях. Иконки хорош о ре
шены композиционно. Несомненно, что такие высо
кохудож ественны е изделия были выполнены по ин
дивидуальном у заказу  и отраж али определенный 
зам ы сел. Н еобходимость утверж дения основной 
христианской идеи о божественной сущ ности Христа 
и его «воскресении» и диктовала появление таких 
сю ж етов , как «Уверение Ф о м ы ».
Во зм ож но, что именно в связи с утверж дением 
этой идеи появились в ранних образцах каменной 
пластики изображения «Гроба Господня». Несколько 
иконок с этим сю ж етом  ю ж норусского происхож
дения и относится к до м онгольско м у периоду. Ико
нографическим прототипом для них были хорошо 
известные на Руси произведения прикладного ис
кусства Византии и П ереднего Востока типа ампул 
Монцы с изображением Гроба Господня.
В распространенных на Руси иконографических ва
риантах Гроба Господня передается не просто еван
гельское событие —  Явление ангела ж енам  миро
носицам и возвещ ение им о воскресении Христа, 
а событие, привнесенное в определенную  историче
скую  обстановку средневековья, которую , воз
мож но , видели русские путешественники на Восто
ке, —  Гроб Господен со сложным архитектурным 
сооруж ением  над ним —  Кувуклием  (№ №  5, 7, 8,10



11, 14). Э то  сооруж ение на каменных русских икон
ках трактовалось по-разному и скорее напоминало 
схем у древнерусских каменных церквей.
По м есту происхож дения, технике резьбы  и стили
стическим особенностям  иконки с изображениями 
Гроба Господня мож но связать с такими древними 
центрами русской культуры , как Киев, Новгород, 
Ярославль и, возм ож но, М осква великокняж еского 
периода. В каменной пластике X II— X IV  веков этот 
сю ж ет был наиболее распространенным.
Самой сложной картина развития древнерусской ка
менной пластики была в X III— X IV  веках. О тнося
щ иеся к этом у времени образки принадлежат к раз
ным худож ественны м  ш колам , основные черты ко
торы х ещ е не выявлены с достаточной полнотой. 
Зд есь памятники ю ж норусского и новгородского 
происхож дения и памятники среднерусских кня
ж еств : Рязани, С м оленска , Владимира, С узд аля , Рос
това Великого , великокняж еской М осквы .
В произведениях этого времени ярко выражены 
идеи воинского подвига, покровительства высших 
бож ественных сил —  Христа и Богом атери , идеи 
борьбы добра и зла, жизни и см ерти . В иконографии 
зам етно слабеет влияние церковных канонов, свя
занных ещ е с традиционным искусством  Византии. 
Усиливается влияние народного искусства. П оявля
ю тся новые иконографические образы чисто р ус
ского  происхождения.
Развитие искусства этого периода в значительной 
степени было определено суровой борьбой с татаро- 
монголам и, с немецко-ш ведской агрессией, постоян
ными м еж доусобицам и русских князей.
В то ж е время в искусстве все больш е проявляю тся 
народные патриотические тенденции, они перекли
каю тся с появившимися литературными произведе
ниями, отраж аю т подвиги местно чтимых и «ново
явленных» святы х.
И дея борьбы за р усскую  зем лю  выражалась в про
славлении воинов-мучеников, святых-защ итников 
русских городов . В связи с этим больш ое развитие 
в иконографии приобретаю т изображения целителей 
Козьмы  и Дамиана, Пантелеймона, апокрифического 
Сисиния. Их изображения помещ ены на иконах и 
крестах, которые брали в путеш ествия и в военные 
походы  как своеобразны е обереги от всяких бед 
и болезней.
О р ео лом  святости наделяю тся и некоторые из рус
ских князей , погибших в борьбе с татаро-м онголами, 
например, таких, как ростовский князь Василько, 
черниговский князь М ихаил и его боярин Ф ед о р , 
тверской князь М ихаил Ярославич, рязанский князь 
Роман О льгович. К  лику святых были причислены 
победитель немцев и шведов Александр  Невский и 11
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псковский князь Д овм онт. В иконе и пластике особое 
м есто  заняло изображение боевого меча —  свя
щ енного символа борьбы.
Идея воинского подвига выражалась в таких сю ж е
тах , как Чудо Георгия о зм ие , в изображении покро
вителей русской земли Бориса и Глеба, Дмитрия 
С о лунского  и Ф ед о р а  Стратилата в воинских доспе
хах , небесных сил —  архангелов в виде воинов. 
Иногда святые-воины наделялись внешними призна
ками русских князей, то есть изображались в кня
ж еских о деж дах , с боевыми мечами.
Своеобразно стал трактоваться популярный на Руси 
культ Николы . Теперь Никола стал почитаться не 
только как покровитель вдов и сирот, путеш ествую 
щих и стр аж дущ их, как целитель глухих, немых и 
хром ы х, а ещ е и как покровитель и защ итник русских 
городов от татаро-м онголов , «защ итник рода хри
стианского».
С  XIII века в иконе, скульптуре и мелкой пластике 
Никола стал изображ аться с городом  в левой руке 
и мечом в правой. Э тот иконографический образ 
Николы возник на можайской зем ле как отражение 
народной легенды  о чудесной защ ите города М о
жайска от татар .
Более ранним вариантом Николы —  покровителя 
русской земли был Никола Зарайский, изображав
шийся с евангелием  в левой руке и мечом в правой. 
И конограф ия Николы Зарайского продолж ала ю ж
норусскую  традицию , но получила новое осм ысле
ние в связи с гибелью  рязанской земли от Батыя и 
была как бы своеобразной иллюстрацией к появив
ш ем уся в то врем я литературном у произведению 
«Повести о Николе Зар азском » , в которую  включа
лась и повесть о подвигах рязанского богатыря Ев- 
патия Коловрата.
В каменной пластике X III— X IV  веков нашел отраж е
ние и местный культ Бориса и Глеба, а такж е возник
ший на рязанской зем ле  культ Николы Заразского . 
П о-видимому, в это время одним из худож ественных 
центров резьбы  была Старая Рязань, разоренная 
Батыем.
Из рязанского Солотчинского монастыря происходит 
ш иферная иконка с изображениями в рост Бориса 
и Глеба (№  4). Трактовка образов здесь отличается 
большой ж изненностью . Э то  не просто каноничные 
образы  святы х. М астер  подчеркнул их индивидуаль
ные, почти портретные черты . У  Бориса сурово сдви
нуты брови, вся его осанка выражает силу и м у
ж ество . Лицо Глеба, вы тянутое вперед , с сурово 
сж атыми губами, полно реш имости и сам оотверж ен
ности. В воспроизведении о д еж д , княж еских шапок, 
мечей и крестов м астер  точно передает истори
ческие реалии. Именно так автор повести о Николе12
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Зарайском  представлял идеальные образы  князей —  
защ итников русской зем ли : «Бяш е . . . лицем красны, 
очима светлы , взором  грозны , паче м еры храбры . . . 
ратном у де лу  велми искусны . . .» Иконка выполнена 
выдаю щ им ся м астером -проф ессионалом . По стили
стическим и эпиграфическим признакам ее следует 
датировать врем енем не позж е первой трети 
XIII века. Иконка сохранялась в Солотчинском мона
сты ре, по-видимому, как фам ильная реликвия рязан
ских князей.
С  рязанским ж е  искусством  пластики следует свя
зать ранний каменный образок с изображ ением Бо
гоматери Одигитрии в рост и Николы Зарайского 
(№ №  12, 13). Э та иконка не имеет точной атрибуции, 
но, несомненно, здесь нашел отраж ение местный 
культ Николы , где  и была создана своеобразная его 
иконография. Никола изображен в рост, с высоко 
поднятыми руками. В левой руке он держ ит еванге
лие, а правой благословляет двуперстно. И зображ е
ние Богоматери восходит к более ранним ю ж норус
ским  иконографическим образам , встречаю щ имся на 
серебряны х и м едны х энколпионах X II— XIII веков, 
найденных при раскопках в Киеве и в других южно- 
русских городах.
Иконка имеет соверш енно определенные стилисти
ческие признаки и своеобразную  манеру резьбы . 
Изображ ения укороченных пропорций, больш еголо
вые, с несколько удлиненными крупными лицами. 
Но резьба здесь выполнена мастером -проф ессиона
лом . Р усиф иц ир ован ны е  лица на иконке вырази
тельны , хорош о передана пластика од еж д , четко ре
заны орнаменты нимбов и рельеф ны е надписи с 
титлами в виде астрономического знака весов. 
Древний орнамент скани на серебряной оправе 
иконы в виде улож енных р ядо м  восьмерок, образо
ванных сдвоенным сканным ж гуто м , одновременен 
р езьбе по камню  и имеет аналогию в рассмотренной 
нами рязанской иконе с  изображениями Бориса и 
Глеба.
В трактовке образов и оригинальном иконографиче
ском  варианте святых следует отметить новые, чисто 
русские народные тенденции в древнерусском  искус
стве , характерные для XIII века.
Ещ е более отчетливо эти тенденции проявились в 
обр азке  X III века из толстой доски жировика-стеатита 
с изображениями Христа и Богоматери Одигитрии 
в рост, во зм ож но, ю ж норусского происхождения. 
И зображ ение Христа здесь руссифицировано, его 
лицо почти портретно и не имеет иконографической 
условности. Не м енее выразительно и совершенно 
индивидуально трактованное лицо Богом атери , круг
лое , с ш ироким лбом , прям ым м аленьким носом и 
несколько асимметрично поставленным ртом . Эта 13
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трактовка образа не имеет ничего общ его с обра
зами Богом атери , переш едш ими к нам из искусства 
Византии. М астер у явно не удалась пластика одеж д . 
Все это свидетельствует о плохом знакомстве его с 
профессиональными приемами резьбы и традицион
ной иконографией Богоматери и Христа. Но зато 
резчик наделил изображения своих героев той не
посредственностью , в которой улавливаю тся черты 
реальных образов лю дей XIII века.
Каменные образки создавались обычно по индиви
дуально м у заказу , и в них проявлялись не только 
особенности резьбы  худож ественной школы и инди
видуальные особенности м астера, но и совершенно 
определенные требования заказчика. Здесь , как 
правило, были изображения патрональных святых 
и те иконографические сю ж еты , которые соответ
ствовали основной идее, послужившей причиной для 
изготовления образка. Именно такова шиферная 
иконка раннего X IV  века с изображениями на одной 
стороне Бориса и Глеба на конях, а на другой —  Ф е 
дора Стратилата , Николы и Григория (№  28). Причем 
Ф е д о р  здесь изображ ен в княж еском  корзне , с бое
вым мечом и крестом . О бразы  Бориса и Глеба здесь 
значительно отклоняю тся от их традиционной иконо
граф ии, что является , несомненно, местной особен
ностью . Борис и Глеб на иконе оба безбороды е, без 
княж еских шапок, с копьями в руках. Подобные изо
бражения конных воинов б ез княж еских шапок 
встречаю тся во ф ресковой живописи XII века в церк
ви Бориса и Глеба на Кидекш е и воинов-мучеников 
во фресковой  живописи X II века церкви Георгия 
в Старой Л адоге . Но только наш каменный образок 
имеет надписи: БО РИ С Ь ; ГЛЕБЪ . Э тот иконографи
ческий вариант не был распространен и сохранился, 
по-видимому, в каких-то местных худож ественных 
центрах.
Характерно изображение Ф ед о р а  на обороте икон
ки —  в княж еском  корзне , с боевым мечом . Оно 
имело, несомненно, патрональное значение. Воз
можно, худож ник придал изображению  Ф ед ор а 
Стратилата черты заказчика —  какого-то княза с име
нем Ф ед о р а . Помещ енные рядом  ф игуры  Николы и 
Григория такж е имели определенное смысловое 
значение. Такое сочетание культов святых —  Бориса 
и Глеба, Ф ед о р а  и Николы —  было характерно для 
м уром о-рязанской зем ли . Достаточно вспомнить, 
что в повести о Николе Зарайском  воспеваются 
подвиги князя Ф ед о р а  Ю рьевича, убитого Батыем, 
и князя Ингоря Святославича, который «плакася» пе
ред образом  Бориса и Глеба.
Таким образом , изображ ения м естно чтимых святых 
на каменных иконках м о гут являться основанием для 
определения худож ественной школы произведения.



Чрезвычайно распространенным в иконографии 
X III— X IV  веков был Георгий П обедоносец . Он изо
браж ался то как воин с копьем и щ итом , то как 
воин-змееборец на коне, вонзаю щий копье в пасть 
змия или дракона, то как конный воин со стягом  
в руках.
О б раз Георгия-воина был ш ироко известен в искус
стве Византии, откуда и переш ел в русское  искусство. 
Ранние каменные образки ю ж норусского происхож 
дения имею т традиционную  византийскую  иконогра
фию  Георгия-воина, изображ аем ого с копьем и щи
том .
Но на русской почве образ Георгия был переосм ы
слен. У ж е  в X II веке в иконе и ф ресковой живописи 
Георгий изображ ается как воин-мученик. О собое 
значение в интерпретации образа Георгия приобре
тает изображение боевого меча, почитание которого 
было характерно для  русских князей и княжеских 
друж ин.
Произведения мелкой пластики дополняю т наши 
представления об иконографии Георгия и даю т ва
рианты, не встречаю щ иеся в других видах искусства. 
Редким , не каноническим типом является изображ е
ние Георгия на сланцевом образке XIII века из собра
ния Русского м узея . Необычная демократическая 
интерпретация образа Георгия, реалистическая пе
редача костю м а, копья с неровным кривым древком 
свидетельствую т о новгородском происхождении 
образка. Эти народные тенденции в характеристике 
святых распространяю тся и на другие  виды новго
родского  изобразительного искусства. Новгород
ская пластика до лго  сохраняет свои стилистические и 
иконографические особенности, которые не исче
заю т даж е в тот период, когда ведущ ую  роль в 
искусстве займет М осква.
Ещ е более необычным изображ ением Георгия, 
исполненным каким-то провинциальным народным 
м астером , является изображение Георгия в длинной 
кольчуге , с копьем  и щ итом , на каменном образке 
из Русского м узея .
Из всех вариантов конного Георгия особо выде
ляется Георгий не с оруж ием , а со стяго м  в руках, 
на котором  изображ ен крест на Голго ф е . В этой 
иконографии, по-видимому, нашла отражение из
вестная на Руси легенда о Георгии, побеж даю щ ем 
под Каппадокией властителя Солуни с помощ ью  зна
мени, которое было ниспослано е м у с неба ангелом . 
Классическим образцом  этой композиции, имеющей 
в основе ю ж норусскую  иконографию , является се
ребряная литая иконка X IV  века ростовского про
исхож дения. Известна она такж е и на других иконках 
с серебряны м и м едны м  литьем (иконка О ружейной 
палаты и м едная литая иконка Русского м узея ).



Но, пожалуй, самой распространенной на Руси была 
иконография Георгия-зм ееборца в виде всадника на 
коне, пораж аю щ его копьем крылатого дракона или 
зм ия . В ней выражалась не только идея воинского 
подвига, но и идея победы добра над злом . О браз 
Георгия был популярен и в изобразительном искус
стве и в народном ф о льклор е . Его мож но отож де
ствить с героями дохристианских «чудских образков» 
и со зм ееборцам и скандинавских сказаний. Камен
ные образки с Георгием  на коне были характерны 
для  многих центров культуры  Древней Руси.
В Н овгороде Георгий Храбрый почитался как по
кровитель новгородских колонизаторов, как символ 
борьбы с суровой природой и языческими племе
нами. На пути продвижения новгородцев на Север 
ставились многочисленные церкви, посвященные 
Георгию .
О б р аз Георгия П обедоносца был характерен и для 
искусства великокняж еской М осквы . Ее основатель 
Ю рий Долгорукий  во многих городах и селах воздви
гал церкви, посвящ енные Георгию  —  своем у патро- 
нальному святом у. О б раз Георгия как символ по
беды стал для М осквы особенно популярен и впо
следствии приобрел характер государственной 
эм блем ы . В изображении конного Георгия худож 
ники достигли особой выразительности, так как оно 
было чрезвычайно близко русском у народному 
м астеру . Классическим образцом  ранней московской 
пластики X IV  века с изображением Георгия является 
ш иферная иконка из троицкого Богоявленского м о
настыря в М оскве (№  25). Резьба по камню невысо
ким плоским р ельеф ом  отличается профессиональ
ным м астерством  исполнения. Вся композиция хо
рош о вписана в ф о р м у иконки с закругленны м вер
хом . Ф и гур а  Георгия дана в движении, с разве
ваю щ имся за его плечами плащ ом , на вздыбленном 
коне, попирающ ем дракона ногами. О круглы е линии 
р ельеф а создаю т впечатление большой пластич
ности, тонкой светотеневой моделировки . Э та же 
композиция известна и на другой  каменной иконке 
м осковского  происхождения из собрания Истори
ческого м узея . Но р ельеф  на этой иконке более 
низкий, контуры изображения несколько сглажены, 
а поза Георгия го раздо спокойней. Тем не менее, 
оба эти образка близки по датировкам  и, несомнен
но, исполнены мастерам и одной и той ж е худож е
ственной ш колы .
На каменной иконке с изображением конного 
Георгия X IV  века из собрания Русского м узея ф и 
гура Георгия слиш ком м елка, имеет невысокий 
р ельеф  со слабо выраженными деталям и . М астер 
больш е внимания уделил коню, контуры которого 
очерчены более тщ ательно , подчеркнуты округлые16



ф орм ы  р ельеф а . И несмотря на пластику резьбы 
иконка лишена эмоциональности действия, м ону
ментальна, но статична. П роисхож дение этого 
образка неизвестно, но ясно, что он не московского 
круга.
Своеобразно трактована тем а Георгия на шиферной 
иконке из собрания Заго р ско го  м узея  (№  32). Конь 
здесь почти игруш ечный, напоминающий пряничных 
коньков в р усском  народном искусстве. Ф игур а 
Георгия такж е чрезвычайно наивна. Больш ая, почти 
детская голова посажена на м аленькое туловищ е 
в доспехе , из-под которого  высовывается маленькая 
короткая нога, в левой руке он держ ит поводья коня, 
а в правой руке —  копье, которое он не вонзает, а 
скорее направляет в пасть зм ия . Автор  этого образка 
был, несомненно, знаком с народным искусством 
резьбы  по дер еву . В его рисунке нет ничего от кано
нической иконографии Георгия. Он создал скорее 
образ легендарного  «Егорья» —  героя многочислен
ных распевавш ихся народом духовны х стихов. 
«Героическая» тем а в древнерусском  искусстве как 
нельзя более соответствовала основной политиче
ской идее М осквы —  собирательницы русских зе
мель и организатора борьбы с татарами и Литвой-. 
В М оскве получила развитие иконография и других 
святых воинов-покровителей русских полков: Д м ит
рия С о лунского , Ф ед о р а  С тратилата , а такж е А р хи
стратига М ихаила.
Нам мало известно изобразительное и прикладное 
искусство М осквы раннего периода —  XIII —  начала 
X IV  века. Но сохранивш иеся до нас произведения 
мелкой пластики, которые можно связать с Москвой 
и отнести к этом у времени, отличаю тся проф ес
сиональным м астерством  исполнения, совершенно 
определенным и стилистическими признаками и 
приемами резьбы . М осква опиралась на традиции 
искусства таких высокоразвитых древних центров 
культуры , как Киев, Владимир и С узд аль , Ростов 
и Н овгород. В мелкой пластике, связанной с М осквой, 
нашел отраж ение, преж де всего , культ Спаса и Бо
гоматери.
Первые великокняж еские, храмы в М оскве были по
свящ ены Спасу . К ульт Спаса бы л, по-видимому, 
заимствован М осквой из Владим иро-Суздальской 
зем ли . О б раз Спаса во Владимире почитался как 
защ итник и покровитель княж еской династии. Более 
широкое толкование образа Спаса как главного 
«защ итника рода человеческого» такж е соответ
ствовало политической идее великокняжеской 
М осквы , преемницы Владим иро-Суздальской  Руси 
и собирательницы русских зем ель.
К раннему м осковском у искусству следует отнести 
четыре ш иферных иконки с изображениями Спаса. 17
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Они близки по композиционным реш ениям , приемам 
резьбы  и стилистическим особенностям . На трех из 
них воспроизведена композиция деисуса —  Спас на 
престоле с предстоящ ими Богом атерью  и Иоанном 
Предтечей (№  19 и иконка, изданная в книге «Каталог 
христианских древностей, собранных Н. М. Постни
ковым . М ., 1888, №  1080, стр . 63, табл . 29), на чет
вертой —  только погрудное изображение Спаса 
(№  29). Их объединяет соверш енно одинаковая ма
нера резьбы  и общ ие иконографические признаки. 
И зображ ения даю тся не плоским р ельеф ом , а заова- 
ленными круглящ им ися ф орм ам и с тонкой про
работкой м ягко  лож ащ ихся складок од еж д . Тщ а
тельно выполнены лица, в каж дом  случае имеющ ие 
индивидуальный характер . На иконах четко резаны 
орнаменты нимбов, крест на переплете евангелия 
во всех четырех случаях изображ ен четырехконеч
ным с дополнительными перекладинами.
К этой ж е группе произведений ранней московской 
каменной пластики следует отнести и искусно испол
ненные иконки с изображениями Богоматери (№  18). 
Подобные произведения, имею щ ие одинаковые сти
листические признаки и приемы резьбы , могли выйти 
только из одного худож ественного центра и даж е 
м астерской . В М оскве такими центрами могли быть 
преж де всего древнейш ие московские монастыри со 
своими ремесленными слободам и, как Данилов мо
настырь (основан в 1282), Богоявленский (основан 
в 1292) и монастырь Спаса на Бору, находившийся 
под особой опекой Ивана Калиты.
В М оскве в это врем я могли работать мастера и из 
других центров культуры  Древней Руси, прино
сившие с собой свои худож ественны е традиции. 
О дноврем енно с М осквой развивалась Тверь, восста
навливались после татаро-м онгольского разорения 
М уром и Рязань, носителем традиций высокоразви
того  до м онгольского  искусства являлся Великий 
Новгород.
В М оскве при Иване Калите и его преемниках велось 
оживленное строительство храмов и монастырей, 
украш авш ихся иконами и ф ресковой живописью и 
снабжавш ихся книгами и произведениями приклад
ного искусства. Вместе с русскими художниками 
в М оскве работали и греческие иконописцы, прино
сившие сю да вековые традиции искусства Византии. 
Из мастеров мелкой пластики в это время просла
вился некий «Парапша» (П арам он), чья «икона золо
том кована» упоминается в Д уховной грамоте вели
кого князя Ивана Ивановича как ценная реликвия, 
переходивш ая вм есте с другими великокняжескими 
«святостям и» из поколения в поколение.
Во второй половине X IV  века искусство М осквы ис
пытывает большой подъем . Куликовская победа про-
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будила национальное самосознание русского наро
да. Рост городов и монастырей, складывание круп
ных ф еодальны х вотчин, освоение новых зем ель 
способствовали возникновению новых худож ествен
ных центров, продвижению  культуры  и московского 
экономического влияния в отдаленные северные об
ласти. Больш ую  роль в развитии русской культуры 
играли новые монастыри. В М оскве в это время ве
дущ ее м есто занял Симонов монастырь, непосред
ственно связанный с великокняж еским до м ом . Боль
шую роль в истории М осковской Руси сыграл под
московный монастырь Троице-Сергиев, ставший од
ним из крупных центров культуры . Эти монастыри 
были тесно связаны м е ж ду собой, так как архиман
дритом  Симонова монастыря являлся племянник 
Сергия Радонеж ского Ф е д о р , впоследствии архи
епископ ростовский.
По-видимому, в Симоновом монастыре была сде
лана ш иферная иконка с изображениями на лицевой 
стороне Успения богом атери , а на обороте —  Ни
колы с четырьмя евангелистами и святыми, имев
шими, несомненно, патрональное значение: Георгий, 
Дмитрий Солунский , Архидиакон С теф ан  и Стеф ан 
Исповедник (№  30). На лицевой стороне нагрудных 
икон обычно изображались местно чтимые святые 
или храмовые праздники. П о-видимому, здесь изо
бражен главный храмовый праздник Успения бого
матери монастыря в Новом Симонове, основанного 
Ф ед о р о м  Ростовским . Что ж е касается изображения 
патрональных святы х, то они могли быть соимен
ными Дм итрию  Д о нском у , его втором у _ сыну 
Ю рию  —  крестнику Сергия Радонеж ского , и отцу 
Ф ед о р а  Ростовского С те ф ан у , который был связан 
с дом ом  великих князей и являлся духовником Си
меона Гордого . И не случайно этот каменный обра
зок висел на окладе  иконы с изображением Сергия 
Радонеж ского  в иконостасе Троицкого собора Трои- 
це-Сергиева монастыря. Сопоставление этого образ
ка с определенным и историческими лицами позво
ляет уточнить его датировку 80-ми годами X IV  века. 
В конце X IV  века произведений каменной пластики 
становится все меньш е. И хотя из камня продолжали 
резать иконки и в X V  и в X V I веке , они не были 
преобладаю щ ими и в больш инстве случаев уж е не 
имели больш их худож ественны х достоинств. В это 
время получаю т больш ое распространение серебря
ное литье , чеканка и резьба по дереву и кости. Из 
произведений мелкой каменной пластики начала 
X V  века хотелось бы отметить лишь м аленькую  
иконку из талькового сланца с изображениями Бого
матери Ум иления и Георгия. Н есм отря на плохую  
сохранность этого произведения контуры ф игур  на 
нем сохраняю т больш ую  стройность, выявляю т кра- 19



сивый рисунок изображений. Богом атерь дана с силь
ным наклоном головы в сторону Христа , протяги
ваю щ его руки к ее ш ее. Георгий изображен куд
рявым м о лоды м  воином, прямо см отрящ им  на зри
теля. П еред грудью  он держ ит меч. В традиционной 
иконографии Богоматери и Георгия здесь можно 
отметить те новые черты , которые стали характер
ными для произведений московской иконописи. 
Э то  внимание к передаче эмоционального состоя
ния изображ аем ы х персонажей. М елкая пластика в 
своем развитии несколько отстает от произведений 
иконописи, тем  не м енее на нее оказывает больш ое 
влияние высокое искусство прославленных москов
ских иконописцев Ф ео ф ан а  Грека, Андрея Рублева 
и Даниила Черного.
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с е р е б р я н о е  л и т ь е  и ч е к а н к а

В конце X IV — X V I веке больш ое развитие получило 
серебряное литье, которое было одним из важней
ших элем ентов украш ения худож ественны х произ
ведений. Э тот своеобразный вид мелкой пластики 
был известен в искусстве владим иро-суздальском , 
м осковском  и новгородском . Накладными литыми 
ф игурам и и группами ф игур  из серебра украшали 
оклады  евангелий, панагии и панагиары, ковчеги- 
мощ евики. На многих вещ ах встречаю тся литые ф и
гурки, сделанные по одной и той ж е литейной ф орм е, 
что позволяет отнести такие произведения к одной 
худож ественной м астерской .
Ц елая группа ранних произведений, украш енных се
ребряным литьем , относится к владим иро-суздаль
ской ш коле . О дно из них хранилось в ризнице Благо
вещ енского собора М осковского Кремля и попало 
сю да, по-видимому, после присоединения к москов
ско м у княж еству при Василии Дмитриевиче суздаль
ско-ниж егородских зем ель . Э то  датированный 
1410 годом  ковчег-мощ евик суздальско-ниж егород
ской княгини М арии (№  44). На лицевой стороне 
ковчега, на матовой поверхности серебра, сплошь 
заштрихованной р езцо м , прикреплены отдельные 
ф игурки и группы ф и гур , образую щ ие композицию 
Вознесения. Литые фигурки  дополнительно прора
ботаны чеканом. Н есм отря на обобщ енность ф о р м , 
которую  дает литье, м астер  сум ел придать удлинен
ным, узкоплечим  ф игурам  святых больш ое изящ е
ство , представить их в движении. Благодаря вырази
тельности ф игур  и их искусной компоновке вся ком 
позиция звучит торж ественно.
Несомненно, в этой ж е худож ественной мастерской 
был выполнен другой  ковчег-мощ евик 1414 года, 
принадлежавший суздальско -ниж егор одском у князю
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Ивану Даниловичу. Литые из серебра ф игурки летя
щих ангелов, прикрепленные на этом  ковчеге в ком 
позиции Распятия, исполнены по тем  ж е литейным 
ф о р м ам , что и ангелы на ковчеге княгини Марии. 
В качестве основной церковной реликвии в ковчег 
Ивана Даниловича помещ ен «животворящ ий крест» 
в золотой оправе с греческой надписью .
К группе суздальских реликвий следует отнести и 
маленький золотой крестик с гравированным изо
браж ением Распятия и надписью о м ощ ах, частично 
повторяю щ ей запись на ковчеге Ивана Даниловича. 
Э тот крест получил в науке случайное наименование 
«Ф ило ф еев ско го » . Он датируется первой четвертью  
X V  века и был дан Троице-Сергиеву монастырю  од
ним из погребенных здесь суздальских князей. 
Классическим образцом  м осковского прикладного 
искусства, в украшении которого применено сереб
ряное литье, является оклад  евангелия 1392 года 
боярина Ф ед о р а  Андреевича Кошки (№  50). Литые 
ф игуры  входят в основную композицию  оклада, 
украш енного ещ е и сканью , гравировкой разноцвет
ными эмалям и и мастиками. В литье исполнены ф и 
гура Христа на престоле , стоящ ие перед ним в позах 
моления Богом атерь и, по-видимому, Иоанн Злато 
уст. Литыми ж е  являю тся ф игуры  евангелистов, ан
гелов, полуф игуры  святы х, херувимы и серафим ы  
с кадилами в руках. Все эти изображения дополни
тельно проработаны чеканом. Основной особенно
стью  литых ф игур  на евангелии Кошки является их 
четкая отливка, по-видимому, со специально сделан
ных литейных ф о р м , выполненных искусным м асте
ром миниатюрной скульптуры . Ем у удалось передать 
высокий р ельеф  изображений и самые м елкие их 
детали . О собой пластикой отличаю тся ф игуры  еван
гелистов. Они представлены  в разных позах, с кра
сивой разделкой  м ягко  падаю щ их одеж д .
Рельеф ны е ф игуры  на евангелии Кошки сообщ аю т 
окладу особую  худож ественную  прелесть , разбивая 
плоскую  поверхность серебряной доски , придавая 
ей определенную  ж ивость, подчеркнутую  ещ е и 
разноцветными фонам и эмалей и узорной сканью .
В той ж е  худож ественной м астерской , где  выполня
лись литые ф игуры  для евангелия Кош ки, была от
лита ф игура Спаса , как бы сидящ его  на престоле, 
помещ енная на кресте-м ощ евике конца X IV  века из 
собрания Заго р ско го  м узея  (№  42). Как и на еван
гелии Кошки, ф о но м  для  литого изображения на 
кресте служ ила тем но-зеленая эмаль.
Впоследствии евангелие Кошки служ ило образцом  
для  изготовления новых окладов евангелий. Со вер 
шенно подобную  композицию  имеет оклад X V I века, 
сделанный по заказу  Ивана Грозного (хранится в 
О руж ейной палате). 21
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П о-видимому, в Троицком м онасты ре, где  евангелие 
Кошки хранилось с начала X V  века, был сделан 
в конце X V  века оклад евангелия, принадлежавш его 
приписному к Троицком у Николо-Пеш нош ском у м о
настырю .
Композиция этого оклада имеет много общ его 
с окладо м  евангелия 1392 года. В центральной его 
части изображ ен Спас на престоле, повторяющий 
композицию  подобного изображения на евангелии 
Кош ки. Но композиция исполнена по вновь сделан
ной литейной ф о р м е . К Спасу обращ ены в позах 
моления Богоматерь и Иоанн П редтеча, архангелы 
М ихаил и Гавриил, апостолы Петр и Павел. В углах 
помещ ены евангелисты , в нижней части оклада —  
ш есть ф игур , по-видимому, патрональных святых, а 
сверху —  Троица в традиционной композиции, ха
рактерной для произведений мелкой пластики, соз
даваем ы х в Троицком м онасты ре. Характерные ли
тые ф игуры  херувимов и сераф им ов с кадилами 
в руках и без них, сделанные по образцу херувимов 
на евангелии Кош ки. Н екоторую  сухость литым ф и 
гурам  на евангелии Николо-Пеш нош ского монастыря 
придает дополнительная проработка чеканом, вы
даю щ ая р уку м астера иного худож ественного на
правления в пластике, характерного для конца 
X V  века. Ф он ом  для  литых ф игур  на евангелии слу
ж ит тем но-ф иолетовая эм аль. Остальная поверх
ность оклада заполнена сканью более низкой, более 
однообразного и сухого  рисунка, чем на евангелии 
Кош ки. Техника и рисунок скани такж е позволяю т 
датировать оклад  концом X V  века.
В м осковских м астерских были отлиты ф игуры  Де- 
исуса и святы х, прикрепленные на серебряной крыш 
ке ковчега-мощ евика первой четверти X V  века, яв
лявш егося фам ильной реликвией радонеж ских кня
зей —  потомков серпуховского князя Владимира 
Андреевича Храброго . В духовном  завещании Вла
димира Андреевича упоминается до хо д  в М оскве 
с серебряного литья, который он завещ ает своей 
ж ене О лен е. Как доказал  первый исследователь 
этого предм ета Ю . А . О лсуф ьев , на ковчеге прикреп
лены ф игурки  святы х, являвшихся патрональными 
радонеж ским  князьям . На их зем ле был основан 
Троице-Сергиев монастырь. Их фам ильный ковчег 
переш ел монастырю , по-видимому, после то го , как 
здесь были погребены в 1425 году ум ерш ие от хо
леры  братья А ндрей и Симеон Радонежские.
Уж е после то го , как ковчег поступил в Троицкий 
монастырь по образцу ф игур  Д еисуса , помещенных 
на нем, были отлиты подобные ж е ф игурки , прикреп
ленные на цате X V  века, находящ ейся на окладе 
иконы Одигитрии —  вклада в Троице-Сергиев мо
настырь старца Ф ео до си я  Кучецкого (№  45).
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К м о ско вско м у искусству серебряного литья следует 
отнести две  превосходные панагии конца X IV — X V  ве
ков (№  38). О дна из них происходит из м осковского 
Симонова м онасты ря, др угая  —  из вологодского 
Спасо-Каменного м онасты ря. С уд я  по изображениям 
на панагиях одних и тех ж е патрональных святых —  
Василия Великого , Григория Богослова и Иоанна 
Злато уста , они могли принадлеж ать московским 
князьям  Василию Д м итриевичу и Василию Василье
вичу Тем ном у. Последний, изгнанный из Москвы 
Д м итрием  Ш ем якой во врем я ф еодальной войны 
в первой половине X V  века, укры вался в Вологде , 
откуда он и посетил Спасо-Каменный монастырь. Но 
если принадлежность этих панагий нельзя доказать 
с абсолю тной достоверностью , то происхождение 
их из одной и той ж е м астерской является несом
ненным. Панагии были сделаны в М оскве. Они отли
чаю тся редким  для  произведений древнерусского 
искусства внешним сходством . На лицевых сторонах 
обеих панагий помещ ены литые фигурки , образую 
щие композиции Вознесения. Причем, сделаны  они 
по одним и тем  ж е  литейным ф о р м ам . О дна из этих 
панагий была образцом  для др угой . Более ранней 
и более тщ ательно сделанной является панагия Си
монова м онасты ря. Из всех известных нам панагий, 
украш енных литыми ф игурам и , эти две отличаются 
наибольшим худож ественны м  соверш енством . Ком 
позиции Вознесения отлично вписаны в круг, равно
мерно заполняя всю его поверхность. Ф игур ы  свя
тых соразм ерны  с величиной круга . М астер сумел 
придать композиции то рж ественность, движение, 
что подчеркивается высоко поднятыми крыльями 
ангелов, устрем ленными к небу руками апостолов. 
Эти  торж ественность композиций и сходство  ф игур  
летящ их ангелов с литыми фигурам и на ковчеге 
суздальско-ниж егородской княгини М арии указы 
вают на знаком ство м астера панагий с владим иро
суздальским  искусством  пластики. С ле д ует отметить 
такж е отличные воспроизведения гравировкой и че
канкой на оглавиях панагий Нерукотворного образа 
Спаса.
В конце X V  века в М оскве была выполнена серебря
ная панагия, поступившая в качестве вклада в Ки- 
рилло-Белозерский м онасты рь. На лицевой ее створ
ке, на ф о не , залитом  чернью, такж е воспроизведена 
композиция Вознесения, состоящ ая из литых ф игур . 
Но здесь она потеряла свою торж ественность. Ф и 
гуры стали более дробны ми, представлены в более 
спокойных позах. С еребряное литье вм есте с из
мельченным чеканным орнам ентом , которы м укра
шена панагия с лицевой и оборотной сторон, при
даю т всей вещи больш ую  декоративность, достигну
тую  за счет утраты  выразительности. 23



Близкими к м осковском у искусству серебряного 
литья были м астерские Троице-Сергиева монастыря. 
По заказу  игумена Никона в первой четверти X V  века 
в м онастыре были исполнены произведения при
кладного искусства из серебра. Зд есь были в то 
время свои мастера-серебряники, из которых по 
ф еодальны м  актам  X V  века известен лишь мастер 
Курило. Д ля игумена Никона была выполнена сереб
ряная панагия, украш енная с лицевой стороны тради
ционной сценой Вознесения, составленной из литых 
ф и гур . Эти ф игуры , хотя и имею т стилистическое 
сходство  с м осковским и панагиями, но сделаны в са
мостоятельны х литейных ф о р м ах. Они меньш е по 
р азм ер ам , имею т иную р азделку од еж д . Вся ком
позиция на панагии Никона очень спокойная. Она 
своеобразно заполняет пространство круга двумя 
раздельны м и частями, верхней —  с изображением 
Спаса и летящ их ангелов, и нижней —  с изображ е
нием Богом атери , ангелов и апостолов. Кольцевое 
внешнее поле панагии украш ено характерным для 
начала X V  века чеканным просечным орнаментом 
в виде бутонов цветов, соединенных у основания 
своими стеблям и.
По образцу панагии игумена Никона была сделана 
в монастыре в конце X V  века панагия для троицкого 
посельского старца Ф ео гно ста  Д убенского , переде
ланная впоследствии для игумена Герасима Болдин- 
ского .
Литыми накладными ф игурам и из серебра украшен 
и известный новгородский панагиар 1435 года. На 
его верхней крыш ке такж е помещ ена композиция 
Вознесения. О  новгородском происхождении пана- 
гиара говорят не только палеограф ические признаки, 
но и характер  изображения сцены Вознесения, со
ставленной из литых ф игур . Отличия от панагий мо
сковского круга здесь весьма значительны. У  анге
лов, поддерж иваю щ их ореол, длинные крылья, вто
рая пара ангелов композиционно поставлена иначе, 
чем на троицких панагиях. Ф игур ы  в нижней части 
композиции имею т иные ж есты  и движения, размер 
их слиш ком мал по сравнению с больш им простран
ством круга, в котором  они помещ ены.
В Н овгороде была отлита в 1506— 1507 годах ком
позиция Распятия, помещ енная на лицевой стороне 
панагии новгородского архиепископа Серапиона. 
Панагии с литыми композициями Распятия на лице
вой стороне характерны и для м осковского искус
ства. О дним  из лучших его образцов является сереб
ряная золоченая панагия конца X V  века, происходя
щ ая из серпуховского Владычного монастыря. 
Таким об разом , распространенный в конце X IV  —  на
чале X V I века обычай украш ать панагии сценами 
Вознесения, а позднее и Распятия был характерен24
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для разных худож ественны х центров. В М оскве таких 
худож ественны х м астерских, по-видимому, было не
сколько . М астера-серебряники были у князя и мит
рополита, а такж е и при московских монастырях. 
Имели своих мастеров-серебряников даж е обеднев
шие удельны е князья, как, например, Иван Ю рьевич 
Патрикеев: «А  лю дей своих даю  ж ене своей Ов- 
до тье : . . .  да  К узе м ку  Булгакова сына Плотникова, 
серебряного мастера» .
Больш ого м астерства достигли русские художники 
X V  века в искусстве чеканки по серебру. Д о  нас 
дош ли немногочисленные изделия, исполненные в 
технике чеканки, но зато их можно отнести к числу 
ш едевров.
О становимся лишь на одном , наиболее характерном 
произведении с точной датировкой 1412 годом  и 
именем м астера Лукиана (№ №  39— 41). Э то  —  икона- 
складень (триптих) киотообразной ф орм ы  со слож 
ными чеканными композициями и надписями. Цен
тральную  часть триптиха заним ает изображение 
Спаса на престоле под килевидной аркой с колон
нами и базами в виде львиных м о рд . Изображение 
Спаса обрамлено тройным поясом из ветвей древа 
с птицами на них и венком из цветов. Чеканка отли
чается исклю чительной виртуозностью . М естами она 
ож ивлена позолотой и вкраплениями в бутоны цве
тов зерен натурального ж ем чуга .
И зображ ение Спаса трактовано как полихромная 
скульптура. Волосы , борода и гиматий вызолочены, 
а лицо, руки и обнаженные ступни ног оставлены 
в чистом серебре. Так ж е  изображены и все осталь
ные ф игуры  святых, помещ енные на складне. На 
внутренних сторонах створок эф ф ективность идеаль
но вычеканенных ф игур  святых подчеркнута ещ е и 
тем ны м  ф оном , залиты м  чернью.
Исполненная по индивидуальном у заказу , икона- 
складень Лукиана имела определенный см ы сл и была 
связана с малоизвестными теперь народными суе
вериями. Она задум ы валась как оберег от различных 
бед и болезней. Силы добра здесь долж ны были 
побеж дать зло , жизнь побеж дать см ерть . Причем, 
интерпретация изображенных святых отвечала преж
д е  всего народном у представлению  о них, связы 
валась с народным ф о льклор о м  и обрядовостью . 
И соверш енно не случайно на обороте складня вы
чеканен распространенный среди народных суеве
рий апокрифический сю ж ет, отвергавш ийся оф и
циальной церковью , —  «Явление архангела Сихаила 
святом у Сисинию ». Сисиний почитался в народе как 
целитель от 12 лихорадок (трясовиц), наводивших 
на лю дей различные болезни. Каж дая из лихорадок 
представлялась в виде простоволосой женщ ины- 
дьявола. В борьбе с лихорадками или трясовицами 25
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Сисинию помогаю т небесные силы в виде ангелов 
и архангелов, с ними борю тся Богоматерь и Иоанн 
П редтеча, Никола и Илья Пророк, Ц елитель Козьм а, 
сем ь спящ их отроков эф есских , почитавшиеся в на
роде как целители ж ивотворящ им сном. В борьбе 
жизни со см ертью  побеж дает ж изнь. Э та оптими
стическая идея выражена изображ ением Гроба Гос
подня с женами мироносицами и апостолом Петром , 
возвестивш им о воскресении Христа , изображением 
ж ивотворящ его креста . И дею  воскресения Христа 
и вознесения его на небо выраж ает и древо жизни 
с поющ ими птицами на его ветвях. О жизни и смерти 
свидетельствую т и изображения Луны и Солнца, дня 
и ночи, являю щ ихся олицетворением жизни и см ер 
ти , о которы х напоминает греш никам ангел-храни
тель. О б этом  ж е свидетельствует и редко встре
чаю щ ееся в искусстве изображение на вершине 
оглавия двух личин, м уж ской и ж енской , соединен
ных узло м  плетеного орнамента. У  изображений — 
поясняю щ ие их надписи: «животъ», «см ерть».
По иконографии и стилистическим особенностям 
икона-складень Лукиана свидетельствует о сохране
нии дом онгольских традиций владим иро-суздаль
ского искусства. Вполне возмож но, что это произ
ведение было заказано кем-либо из суздальско- 
ниж егородских князей , фам ильные сокровищ а ко
торы х переш ли в великокняж ескую  казну в начале 
X V  века. И кона-складень м астера Лукиана хранилась 
в ризнице Благовещ енского собора М осковского 
Крем ля . Она является одним из сам ы х редких ше
девров прикладного искусства, не уступаю щ их луч
шим произведениям  Западной Европы и Византии. 
С  искусством  чеканки тесно связано искусство «бас
мы на чеканное дело» . При этой технике на тонком 
листе серебра сначала оттискивалось изображение 
с матрицы , а потом с лицевой стороны дополнитель
но прочеканивалось. Таким путем  достигался более 
четкий р ельеф  изображений, более точная прора
ботка деталей  основного рисунка, орнамента и над
писей. В технике «басмы на чеканное дело» украш а
лись оклады  икон и евангелий, создавались сложные 
композиции с лицевыми изображениями и орнамен
тальным узо ро м .
О дним  из лучших образцов искусства, исполненных 
в этой технике, является оклад  иконы Владимирской 
богом атери конца X IV  —  начала X V  века —  вклада 
в Троице-Сергиев монастырь боярина М ихаила О б 
разцова.
На верхней рам ке иконы вычеканен Д еисус из семи 
ф и гур , по боковым сторонам и нижней рам ке —  
избранные святые с поясняю щ ими надписями. О клад 
специально делался для этой иконы, а поэтом у одно
временно с рамкой были вычеканены венцы Бого-



матери и Христа и ф он иконы со слож ным плетеным 
орнам ентом . И зображенные на окладе  святые, по- 
видим ому, имели либо патрональное значение, либо 
были посвящ ены памятным для заказчика иконы 
дням .
Рисунок чеканных изображений отличается строго
стью  и простотой. Ф и гур ы  пропорциональны, неко
торы е из них даны в красивых ракурсах (архангелы , 
пророки). М астером  тщ ательно вычеканены лики, 
орнаменты о д еж д , головные уборы и свитки проро
ков. У  изображений —  четкие рельеф ны е надписи. 
Здесь оклад не только не м еш ает восприятию пре
красной живописи, но как бы подчеркивает ее кра
соту .
В технике «басмы на чеканное дело» исполнен и 
оклад  евангелия начала X V  века из собрания Троице- 
Сергиевой лавры (№  53). На окладе  помещены кре
стообразный средник с изображ ением Распятия 
с предстоящ ими Богом атерью  и Иоанном Богосло
вом и угольники с изображениями евангелистов. 
О собы м  м астерством  исполнения отличается сред
ник. Композиция Распятия с предстоящ ими выпол
нена прекрасным рисовальщ иком , отлично вписав
шим всю сцену в ф о р м у квадриф олия . Ф игуры  
имею т удлиненные пропорции, но они довольно 
массивны и грузны , в них подчеркнуты  пластика 
округлы х ф о р м , материальность од еж д , четко выяв
лен р ельеф  архитектурны х кулис. В интерпретации 
всей композиции чувствуется рука м астера —  скульп
тора, а не иконописца.
Икона-складень Лукиана и оклад евангелия начала 
X V  века свидетельствую т о высоком искусстве рус
ской чеканки по сер ебр у в начале X V  века. Подобное 
м астерство м огло сущ ествовать лишь при устойчи
вых традициях этого вида искусства. Но ранних про
изведений худож ественной чеканки до наших дней 
сохранилось очень мало . О  дальнейш их путях раз
вития русской пластики расскаж ут замечательные 
образцы  резьбы  по дереву и кости.

р е з ь б а  п о  д е р е в у

Дерево было, несомненно, с древнейш их времен 
наиболее распространенным материалом  для куль
товой скульптуры  и мелкой пластики. И з-за непроч
ности материала м ало сохранилось произведений из 
дерева, относящ ихся к раннему периоду. Лучшие 
произведения с резьбой по дереву датир ую тся , в 
основном , X V  веком.
На развитие мелкой пластики в этот период больш ое 
влияние оказало искусство иконописи прославлен
ных московских м астеров, таких, как Андрей Рублев, 27



Даниил Черный, и тех неизвестных нам художников, 
которые были их помощ никами и последователями. 
В произведениях мелкой пластики повторялись соз
данные Рублевым и Даниилом Черным иконописные 
композиции, особенно композиции праздников, по
лучившие больш ое распространение в пластике 
вслед за созданием  развитой ф орм ы  русского ико
ностаса. В миниатюрной р езьбе  по дереву стано
вится преобладаю щ ей чисто иконописная условность 
и каноничность изображений. М еньше встречаются 
реалистически исполненные, наделенные вырази
тельными чертами народного искусства образы  и 
«отреченной» апокрифической литературы . Глав
ными ремесленными центрами в этот период стано
вятся монастыри, осущ ествлявш ие, несомненно, 
свой контроль над всей худож ественной продукцией 
и не допускавш ие проявления в ней народных суе
верий.
И скусство мелкой пластики несколько запаздывает 
по сравнению с иконописью . И в этот период, когда 
искусство А нд рея Рублева достигло своего наивыс
шего развития (1-я четверть X V  века), в московской 
и троицкой мелкой пластике и в гравировке по м е
таллу  (кадило 1405 года и потир начала X V  века 
игумена Никона) создавались ещ е довольно прими
тивные ремесленные произведения, в которых ино
гда воспроизводилась лишь общ ая схема иконогра
фического  сю ж ета и довольно грубы е, статичные и 
больш еголовы е изображения святы х. Лишь к сере
дине X V  века мастерам и деревянной резьбы были 
достигнуты  определенные успехи и их произведения 
могли спорить с лучшими произведениями иконопи
си и лицевого шитья.
Больш ого мастерства в искусстве пластики достигла 
м астерская Троице-Сергиева м онасты ря, в которой 
руководящ ая роль принадлеж ала иноку Амвросию . 
Первые упоминания о нем в ф еодальны х актах Трои
це-Сергиева монастыря позволяю т установить, что 
он был в родстве со старинным родом  Кучецких, 
происходивш им из Ю рьев-П ольского уезда  —  од
ного из древнейш их культурны х центров Владимиро- 
С уздальско й  зем ли . Амвросий прожил в Троицком 
монастыре с середины X V  века до 90-х годов и 
исполнял в последние годы своей жизни обязанно
сти казначея. По заказу  троицкого игумена Вассиана 
(впоследствии ростовский архиепископ Вассиан 
Рыло —  автор патриотического послания к Ивану III) 
Амвросий реж ет в 1456 году икону-складень из оре
хового дерева со сложными композициями двенад
цати праздников (на створках) и предстоящ ими Бого
м атерью  и Иоанном Богословом  у  Креста на сред
нике. Резные из дерева композиции были вставлены 
в золотой ковчег, украшенный искуснейшей сканью28
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и имеющ ий слож ные гравированные надписи вязью 
исторического и литургического содерж ания.
Резьба по дереву у А м вросия выявляет вполне про
ф ессиональное м астерство . Он реж ет свободно, 
уверенно , отлично чувствуя ф ак тур у  м атериала. С ле 
дуя традиционным композициям праздников, соз
данным А ндреем  Рублевым для иконостаса Троиц
кого собора, Амвросий часто сокращ ает число ф и
гур , избегая в резьбе  излишней дробности. Резьба 
высокого р ельеф а порой исполнена как многопла
новая, отличается пластикой ф игур  и живостью  ком
позиций. Больш ой худож ественный э ф ф е к т  придает 
композициям праздников подсветка золо том , на ко
торое накладывалась аж урная резная пластина, не
сколько приподнятая от ф она.
Н екоторы е резные миниатюры Ам вросия достигаю т 
звучания м онум ентального произведения. О собенно 
хорош а ф игура Богоматери на среднике складня 
(№  54). Стройная и изящ ная, закутанная в маф орий, 
со слегка наклоненной головой и рукам и, прижатыми 
к груди , она воспринимается как воплощенная 
скорбь . Ф и гур а  выдерж ана в идеальных пропорциях 
и каж ется объемной благодаря глуб око м у ковчегу, 
в который она помещ ена.
О дноврем енно с иконой-складнем А м вросием  был 
выполнен напрестольный крест орехового дерева со 
вставленными в него ажурными пластинами с рез
ными композициями праздников, подсвеченными зо
лотым ф оном , и золоты ми обкладкам и на концах 
креста со сканью  и драгоценными камнями. Резьба 
на кресте ещ е более миниатю рная, но столь же 
артистическая, как и на иконе-складне. Здесь впер
вые в мелкой пластике воспроизведены две компо
зиции, созданны е в Троице-Сергиевом монастыре. 
Это —  Троица в ее рублевском  варианте и Явление 
Богоматери Сергию . Последний сю ж ет появился как 
своеобразная иллю страция к житию Сергия , напи
санному Епиф анием П р ем удр ы м  и переработанному 
с добавлением жития Никона Радонеж ского Пахо- 
мием Л огоф ето м  (серб ом ). П оследнее обстоятель
ство лишний раз свидетельствует о то м , что крест 
был сделан в Троицком м онасты ре. Крест не имеет 
исторической надписи, но резные миниатюры на кре
сте и характер  золотой скани настолько сходны 
с иконой-складнем , имеющ ей подпись Ам вросия , 
что нет сомнения в то м , что эти произведения вы
полнены рукой одного м астера. Тщ ательный анализ 
всей троицкой коллекции мелкой пластики, произве
денный ее первыми исследователям и Ю . А . О л
суф ьевы м  и П. А . Ф лор енским , дал основание к опре
делению  руки А м вросия и на ряде других произве
дений, украш енных резьбой по дереву и кости, золо
той и серебряной сканью. 29
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А м вросием  в Троицком монастыре была создана 
целая ш кола резчиков и ю велиров, выполнявших за
казы троицких игуменов и соборных старцев, а воз
мож но , и светских лиц, посещ авших Троицкий мона
сты рь. Их произведения расходились и в другие 
монастыри, являлись предм етом  подражания для 
м естны х ремесленников. П роизведения, исполнен
ные под влиянием работ А м вросия , мы находим 
в коллекциях монастырей Евфим иева С уздальского  
и Спасо-Ярославского . И если учесть, что из этих 
произведений лишь немногие сохранились до наших 
дней, то можно представить, какое значение в ис
кусстве пластики X V  века имела мастерская Троице- 
Сергиева м онасты ря. Искусные резчики и ювелиры 
продолж али здесь работать на протяжении X V I—  
X V II веков и создали зам ечательные произведения, 
в которы х все ещ е чувствовалась ш кола Амвросия. 
П рекрасные м астера резьбы  по дереву были и в та
ких крупных центрах культуры , как М осква и Нов
город . О б этом  свидетельствует м нож ество произ
ведений, хранивш ихся в таких богатейш их сокровищ 
ницах искусства, как патриаршая ризница и ризница 
Благовещ енского собора М осковского Крем ля . О б
ладали выдаю щ имися произведениями пластики и 
московские монастыри. Часть этих произведений 
позднее попала к частным коллекционерам , в связи 
с чем их научная атрибуция теперь сильно затр уд
нена. В настоящ ее время многие из этих вещей 
хранятся в интереснейшей по своем у составу кол
лекции Государственного Исторического м узея . 
Ш едевр ом  м осковской пластики X V  века является 
створка деревянной панагии с изображ ением Троицы 
(№  61). Здесь воспроизведена композиция Троицы 
А ндрея Рублева, надолго ставш ая образцом для вос
произведения этого сю ж ета в разных произведе
ниях изобразительного искусства московских м асте
ров. Исклю чительное умение м астера панагии про
явилось в то м , как он свободно , с больш им изящ е
ством , разм естил композицию  в круге. Редкой пла
стики достиг резчик в изгибах тонких, узкоплечих, 
слегка удлиненных ф игур  ангелов. С  большим ма
стерством  воспроизведены  их маленькие головы в 
трехчетвертном  повороте, слегка наклоненные друг 
к д р угу . В р азделке  од еж д  нет лишней дробности. 
Гармоничную  композицию  Троицы не разбивают 
традиционные для  этого сю ж ета горки, палаты и дуб 
маврийский, опуская которы е, резчик достигает ис
ключительной целостности изображ ения. Стилисти
ческие особенности резьбы  и эпиграфические при
знаки надписей даю т основания для датировки этого 
произведения второй половиной X V  века. 
Вы даю щ имся образцом  м осковской пластики X V  ве
ка следует признать икону-складень из ризницы Бла-



говещ енского собора М осковского К рем ля . На ли
цевой ее стороне высоким р ельеф ом  воспроизве
дена м ногоф игурная композиция Похвалы богома
тери . Богом атерь представлена в центре на троне, 
над ней —  поясное изображение Христа , оба в об
рамлении венка в виде восьмерки. Вокруг вырезаны 
ф игуры  пророков в рост, обращ енные в сторону Бо
гом атери и Христа и протягиваю щ ие к ним разверну
тые свитки и символические предм еты . Подобная ком 
позиция Похвалы богом атери известна в иконописи 
конца X V  —  начала X V I века (икона в Русском  м узее) 
и в лицевом ш итье (пелена Ф ед о р а  Борисовича Во- 
лоцкого 1510 года в Загорском  м узее ). В пластике 
она встречена впервые. Руку м осковского мастера 
вы дает высокий р ельеф  изображений, виртуозная 
манера резьбы . На внутренних сторонах створок 
изображены двенадцать праздников под килевид
ными аркам и, опираю щ имися на тонкие колонки.
В пром еж утках м еж ду арками —  ф игуры  пророков. 
И зображ ения праздников здесь имею т слож ные ар
хитектурны е кулисы и обрамления в виде арок вы
сокого  р ельеф а . Д ополнительные к праздникам  изо
бражения пророков и подробные обронные надпи
си делаю т композиции более повествовательными 
и в то ж е  время декоративным и. О  московском 
происхождении м астера свидетельствует и орнамент 
скани на серебряной оправе иконы и палеограф иче
ские особенности надписи, соверш енно аналогичные 
орнам енту, и надписи на золотой оправе складня 
Ам вросия 1456 года. О б этом  ж е  говорят и гравиро
ванные изображения московских святых на серебря
ной пластине, закрываю щ ей оборот иконы, митропо
литов Петра и А лексея  и Сергия Радонеж ского .
Новгородские м астера сохраняю т свои особенности 
в пластике на протяжении всего X V I века. Именно 
в Н овгороде была выработана особая манера ра
б оты , когда контуры ф игур  давались не резким 
оброном ф она, а плавным круглящ им ся р ельеф ом  
с тонкой проработкой деталей , сообщ авш им ф и гу
рам особую  пластичность и ж изненность. Классиче
ским образцом  подобного типа резьбы  является 
икона-складень середины X V I века с изображением 
на одной створке новгородских епископов Никиты 
и Иоанна и Соловецких святых Зосимы и Савватия, 
а на другой —  Рож дества Иоанна Предтечи (№  71).
В духе  новгородского искусства представлены тор
ж ественные ф игуры  святителей, которым мастер 
старался придать индивидуальные черты , хотя в ис
кусстве  X V I века наблю далась уж е  определенная 
стандартизация в манере изображения лиц. С  трога
тельной наивностью воспроизведена сцена Рож дест
ва Иоанна Предтечи с передачей необычных в иконе 
бытовых подробностей . К во доем у движ ется стайка 31



гусей , один из которых уж е пьет воду. Ж енщ ины, 
сидящ ие на низких скам ьях, приготовились к ом ове
нию м ладенца. Прекрасно изображ ена ф игура За
хария в круглой конической шапочке, с длинной кли
новидной бородой. Он сидит на скам еечке с под
ножием . Каж дая деталь этой иконы выполнена тщ а
тельно. В своей повествовательности м астер  отош ел 
от канонической композиции Рож дества и наделил 
это произведение такими бытовыми подробностями, 
которые заставляю т воспринимать это изображение 
как сцену с натуры .
Выбор сю ж етов в мелкой пластике диктовался, по- 
видим ому, не только заказчиком . Как и в иконописи, 
здесь находили своеобразное отражение опреде
ленные исторические события, связанные с идеоло
гической борьбой, всегда имевшей классовый ха
рактер . И звестно, что в конце X V  и середине 
X V I века то в М оскве, то в Н овгороде возникали 
еретические движения, ставившие под сомнение бо
ж ественную  сущ ность Христа и его Воскресение. 
М осковский великий князь Иван III ж естоко  распра
вился с еретикам и. И деологическую  борьбу против 
еретиков возглавил страстный полем ист Иосиф Во- 
лоцкий. И соверш енно не случайно лучший столич
ный м астер  воспроизводит в резьбе  по дереву редко 
встречаю щ иеся сю ж еты , которы е долж ны были на
глядно давать ответ вольнодум ны м скептикам , ста
вившим под сомнение Воскресение Христа. Такова 
икона-складень X V I века с изображ ением на одной 
створке Снятия с креста , на другой —  Уверения 
апостола Ф о м ы . М астер не просто воспроизводит 
известные евангельские сю ж еты , а передает и свое 
определенное отношение к изображ аем ом у. Он 
подчеркивает скорбь лю дей , стоящ их у креста, б ез
жизненно падаю щ ее тело  ум ерш его  Христа. В сцене 
Уверения Ф о м ы  изображ ена гневная ф игура Христа 
воскресш его , отталкиваю щ его от себя сом неваю 
щ егося апостола. Находящ иеся р ядом  лю ди как бы 
с осуж дением  см о трят на неверного Ф о м у . Икона 
выполнена зам ечательны м  худож ником  в лучших 
традициях искусства пластики.
Гораздо более каноничными, классически отработан
ными были произведения X V I века, создававш иеся 
в таком  крупном центре худож ественного ремесла, 
каким был Троице-Сергиев монастырь. В 40-х годах 
X V I века, по заказу  вотчинника Василия Федоровича 
Карачарова (в иночестве Вассиана), в монастыре была 
сделана икона-складень с традиционными изображ е
ниями Распятия, Троицы и Явления богом атери С ер 
гию (№ №  69, 70). Икона отличается исключительно 
высоким профессиональным м астерством  резьбы . 
Ф и гур ы  ангелов Троицы изящ ные, узкоплечие, с ма
ленькими головами. Р ельеф  резьбы  невысокий, с за-



кругленными плавными контурам и. Исклю чительно 
красива такж е  группа апостолов и богоматери в «Яв
лении богом атери Сергию ». Ф и гур ы  имею т удлинен
ные пропорции и даны не в застывш их позах, а как 
бы в легком  неторопливом движении. А р хитектур 
ные кулисы уравновеш иваю т композиции и благо
даря сво ем у плоском у р ельеф у служ ат прекрасным 
ф о но м  для изображ аем ы х на первом плане ф игур  
святы х. Икона исполнена одним из лучш их троицких 
резчиков, получивших в м онастыре хорош ую  ш колу. 
Но в этом  складне отчетливо видны и индивидуаль
ные черты талантливого м астера.
С  середины X V I века в искусстве пластики намеча
ется определенная типизация образов , лишенная не
посредственного ж ивого восприятия, какой бы то 
ни было исторической достоверности . Изображения 
в целом  теряю т свой символичный ф илософ ский  ха
рактер . В мелкой пластике, как и в иконописи, боль
ш ое распространение получаю т слож ны е м ногофи- 
гурны е композиции, порой с тонкой ювелирной от
делкой , в которой часто теряется  индивидуальный 
почерк м астера . Но как и в др угих видах искусства, 
в пластике в это врем я ещ е создавались высоко
худож ественны е образцы , особенно по заказу  выс
ших духовны х лиц и представителей двора. Большин
ство этих произведений исполнено в др уго м  м ате
риале, получившем наибольш ее применение именно 
в X V — X V I веках, —  в р езьбе по кости.

р е з ь б а  п о  к о с т и

И зделия из кости известны по археологическим ма
териалам  с древнейш их врем ен. Но самы е ранние 
образцы  мелкой культовой пластики из кости отно
сятся в основном к X IV — XVeeKaM . «Кость инрогова» 
или «рыбий зуб »  часто упоминаю тся как материал 
для крестов и иконок в древнейш их монастырских 
описях. Техникой резьбы  по кости могли владеть те 
ж е  м астера , которые резали и из дерева. Как более 
тверды й и плотный м атериал кость могла давать 
больш ие худож ественны е возм ож ности , чем дерево . 
Она позволяла м астеру достигнуть больш ей пластики 
движ ения, более четко проработать детали  изобра
жений. В кости мож но было избеж ать некоторого 
геом етризм а в р езьбе , который диктовался в дереве 
располож ением его продольных волокон. Прочность 
сам ого материала давала возм ож ность создавать 
высокий р ель еф , резать четкие обронные надписи, 
служ ивш ие часто и декоративны м  целям . В кости 
мож но бы ло создавать слож ные м ногоф игурны е 
композиции и даж е  довольно больш их размеров 
моленные иконы. 33
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К лучш им образцам  мелкой пластики по кости сле
дует отнести многие произведения X V  века, создан
ные м осковским и м астерам и. Э то , преж де всего, 
костяная восьмигранная иконка с изображениями, 
с одной стороны , А рхангела М ихаила в круге, с д р у
гой —  Богоматери Знамения (№ №  80, 81). Резчик 
иконки был хорош о знаком с произведениями ико
нописи X V  века. С  исклю чительным м астерством  он 
изобразил ф и гур у  Архангела в трехчетвертном  по
вороте, закинувш его сильным движением меч на 
правое плечо. За плечами у него развевается плащ, 
крылья подняты . Все изображение полно величия и 
изящ ества . М астер отлично вписал ф игуру Архан
гела в ф о р м у круга.
В конце X V  —  начале X V I века московским ж е ма
стером  были исполнены две костяные восьмигран
ные иконки с изображ ениями в овале Архангела 
М ихаила в рост. О дна из них происходит из Покров
ского С узд альско го  монастыря и хранится во Влади
м ирском  м узее  (№  83), др угая  —  в собрании Рус
ского м узея . Они похожи и по ф о р м е  предм ета, и 
по композиции изображ ения, и по искусной резьбе 
по кости высокого р ельеф а . Эти  два произведения, 
несомненно, вышли из одной худож ественной ма
стерской . И зображ ение А рхангела М ихаила в рост, 
с мечом , поднятым на правое плечо, известно и в 
м осковской иконописи X V — X V I веков, хотя этот сю
ж ет и не получил больш ого распространения (хра
мовая икона X V  в. А р хангельско го  собора М осков
ского Крем ля и икона сер . X V I в. Троицкого собора 
Троице-Сергиевой лавры вклада архимандрита М ер
курия Д м итровца). В резьбе  по кости м астер вос
произвел традиционную  иконографию  Архангела, 
известную  ещ е в искусстве Византии. В миниатюре 
он сум ел соблю сти изящ ные пропорции ф игуры , пе
редать движение, тонко проработал черты лица, 
доспехи , папортки крыльев. Иконка красива своей 
вытянутой овальной ф о р м ой , подчеркнутой изящ 
ными золоты ми и серебряными оправами, украш ен
ными сканью , ж ем чугом  и камнями.
Возм ож но, именно в худож ественны х мастерских 
М осковского Крем ля был сделан костяной образок 
с изображ ением Георгия на коне в центре иконы 
и ф игур  святых по краям  ( № 105). Здесь чувствуется 
рука профессионального м астера, давш его все ф и 
гуры в исклю чительно соразм еренны х пропорциях 
и достигш его  большой пластики изображения до
вольно высокого р ельеф а .
К московской мастерской следует отнести и одну 
из наиболее ранних панагий в золотой сканной опра
ве с изображ ением Сош ествия во ад.
Из произведений высокохудож ественной московской 
пластики хотелось бы ещ е отметить небольш ую  ко-
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стяную  иконку, выполненную , несомненно, по инди
видуальному заказу , о чем говорит своеобразный 
подбор святы х. Э то  иконка из Покровского мона
стыря в С узд але  с изображениями на лицевой сто
роне Иоакима и Анны , С о ф ьи , Веры , Н адеж ды  и 
Лю бови, а на обороте —  Захария , Никиты, Тихона, 
Мины и Наума (№  104). Иконка отличается большим 
изящ еством  и виртуозны м искусством  резьбы . Не
см отря на однообразие самих изображений —  свя
ты х, представленных в рост, —  м астер  сум ел внести 
в композиционное построение ф игур  много худо
ж ественной изобретательности . На лицевой стороне 
он вы деляет ф игуры  Иоакима, Анны и С о ф ьи , перед 
которой изображены ф игуры  меньшей величины ее 
тр ех дочерей. С о ф ья  торж ественно держ ит крест 
в отведенной правой р уке . В р азделке  од еж д  нет 
ремесленного однообразия. К аж дую  из ф игур  ма
стер  «изваял» по-своему. Больш ое мастерство  про
явил худож ник в однообразном , казалось бы , изо
бражении пяти ф игур  в рост на обороте иконы. Две 
из них он поместил на втором плане, и они выгля
дываю т из-за спин впереди стоящ их. Больш ое раз
нообразие в композицию  вносят выдвинутые на пер
вый план две ф игуры  воинов Никиты и Мины в жи
вописных доспехах и со щ итами. Они изображены 
не фронтально стоящ им и, а как бы слегка повер
нутыми влево. В каж дой детали этой иконы чувству
ется рука больш ого худож ника-проф ессионала.
В московских м астерских применялась разная ма
нера резьбы . Больш им своеобразием  отличается 
иконка конца X V  —  начала X V I века с изображением 
Распятия и трех святителей вклада в Троице-Сергиев 
монастырь боярина Ф ед о р а  Ивановича Хворостини- 
на. Резчик передает контуры  ф игуры  Христа круто 
изломанными линиями, выявляет довольно мощ ную  
м ускулатур у , подчеркивает тяж есть  прогнутого тела. 
У  предстоящ их —  склоненные головы и прям ые ф и 
гуры без изгибов, резкие линии силуэта подчерки
ваю тся высоким р ельеф ом  изображений. На обо
роте иконы —  столпообразны е ф игуры  святителей 
в одинаковых од еж дах , решенные однообразными 
геометризованным и линиями. В такой ж е манере 
исполнена и др угая  иконка с изображ ением Распя
тия, хранивш аяся в Покровском С узд альско м  мона
сты ре. Э то  свидетельствует о не случайном характере 
подобной резьбы , о какой-то своеобразной манере 
м астера , в которой чувствую тся скорее  приемы р езь
бы по дереву, чем по кости.
О дним  из главных худож ественны х центров резьбы 
по кости был Троицкий монастырь. С уд я  по сохра
нившимся произведениям , костяные иконки здесь 
делали уж е в середине X V  века. Д о  наших дней 
сохранилось монум ентальное произведение с резь- 35



бой по кости второй половины X V  века —  крест 
запрестольный с 28 резными изображениями Рас
пятия, праздников и святых (№ №  85— 88). И сследо
ватели (П . А . Ф лоренский  и Ю . А . О лсуф ьев ) не без 
основания считаю т, что ведущ им м астером  в созда
нии этого произведения был прославленный троиц
кий резчик и ю велир Амвросий . По-видимому, он 
резал не один. В манере резьбы  прослеживается 
рука двух или более м астеров. О дин из них владел 
тонким и изящ ным рисунком . Ф игур ы  в его компо
зициях имею т вытянутые пропорции, лики изобра
жены с тонкими чертами, головы обычно небольших 
разм еров. Другой  м астер  р езал ф игуры  несколько 
приземистыми, с довольно большими головами, бо
лее  крупными ликами. Но все изображения одно
временны, так как они имею т соверш енно одина
ковые палеограф ические признаки надписей. 
Ведущ им  м астеро м  была выполнена, несомненно, 
центральная композиция на кресте —  Распятие. Ф и 
гура Христа удлиненная, красиво изогнутая. Руки 
положены горизонтально, с легкими прогибами в 
локтях. Энергичной линией подчеркнуты мышцы на 
груди . На чреслах Христа красиво леж ат складки 
препоясания, обозначенные двойными резными ли
ниями. Резчик воспринял лучшие образцы иконо
писного искусства с композицией Распятия. И он 
до стиг этого отточенного рисунка, неоднократно по
вторяя его в мелкой пластике. Изображение Распя
тия в р езьбе  по кости аналогично литой в серебре 
ф и гур е  Распятия, прикрепленной на кресте  напре
стольном  работы Ам вросия . Рукой этого ж е  мастера 
выполнена часть ф игур  Д еисуса , из которых выдаю 
щ имися являю тся ф игуры  Богоматери и Архангела 
М ихаила, помещ енные в одном киоте. Ф игур ы  вы
держ аны в классических пропорциях, тонко резаны 
их лики, искусно передано легкое  движение. Крылья 
А рхангела развернуты  по плоскости, композиционно 
красиво заполняя пространство.
С  особы м  вдохновением этим  ж е  м астером  испол
нена излю бленная в пластике композиция конного 
Георгия, пораж аю щ его копьем змия. Конь взды б
ленный, с круто  изогнутой шеей. Георгий как бы 
привстал на стрем енах, легким  движ ением вонзая 
копье в пасть зм ия . На нем поколенный доспех, за 
плечами развевается плащ . Вся композиция отли
чается исклю чительной красотой силуэта . В резьбе 
по кости здесь употреблен тот ж е художественный 
прием, который мы наблю даем у Ам вросия в резьбе 
по дереву —  костяные пластины аж урные, у  них 
напроем выбран ф о н , и они положены во врезанные 
в дерево вызолоченные киоты . На золотом  фоне 
более четко читается силуэт резанных в кости изо
браж ений; кром е того , некоторая удаленность зо-36



лотого ф она сообщ ает р езьбе по кости ещ е и до
полнительную  игру света и тени. Э то т очень про
думанный худож ественный э ф ф е к т  неоднократно 
повторялся мастерам и резьбы  по кости , особенно 
на таких больш их по разм ер у произведениях, как 
кресты  запрестольные.
Из др угих композиций на этом  кресте  следует отм е
тить прекрасно исполненную ф и гур у Герасима со 
львом . Лицу Герасима резчик придал индивидуаль
ные черты —  высокий лоб , длинная клиновидная 
б ородка. Ф и гур а  изображ ена спокойно стоящ ей, 
правой рукой он благословляет, в левой держ ит сви
то к. П ер ед ним лев с поднятой лапой и оскаленной 
пастью  —  символ укрощ енного зверя (стоящ ая ря
до м  ф игура —  поздняя, исполнена в X V III веке 
взамен утраченной).
С  больш им м астерством  выполнены воины М ер ку
рий и Нестор , в доспехах и плащ ах, с мечами, копья
ми и щ итами. Резчик старался подчеркнуть их креп
кие муж ественны е ф игуры , полные м олоды е лица. 
Композиция Явления богоматери Сергию , Преобра
ж ения, Сретения , Рож дества Христова и некоторые 
ф игуры  из деисусного чина выполнены, несомненно, 
м астером -проф ессионалом , но го раздо м енее ис
кусным , чем Ам вросий . Из всех композиций празд
ников особым м астерством  отличается лишь Сня
тие со креста , принадлеж ащ ая, по-видимому, руке 
сам ого Ам вросия.
В р езьбе  Ам вросия от его ранних до поздних произ
ведений прослеж ивается влияние высокого искусства 
А ндрея Рублева. Э то  м ож но заметить в особой, ли
ричной интерпретации образов и в чисто компози
ционном построении иконографических сю ж етов . 
Вдохновенное м астерство великого иконописца, 
создавш его  иконостас Троицкого собора, оказывало 
больш ое влияние на м естны х худож ников —  м асте
ров мелкой пластики и живописцев, украшавших 
миниатюрами рукописи.
В первой половине X V I века в резной миниатюре 
преобладаю щ им стало влияние искусства Дионисия. 
Н аряду с утонченным рисунком удлиненных ф игур , 
прекрасным композиционным построением иконо- 
графических сю ж етов в р езьбе  прослеж иваю тся уж е 
некоторая сухость , сдерж анность движений, линей
ность в р азделке  о д еж д . Э та особенность резьбы 
чувствуется даж е в вы сокохудож ественны х образцах, 
выполненных лучшими мастерам и.
Классическим произведением этого времени сле
д уе т признать так называемый «Киликиевский» за
престольный крест из Вологодского  Спасо-Прилуц- 
кого монастыря (№ №  91— 96). Крест имеет разно
временные костяные вставки, но те  из них, которые 
относятся к первой половине X V I века, носят следы 37



«того удивительного изящ ества, которым характе
р изуется искусство Дионисия» (В . Н. Лазарев).
На лицевой стороне креста , так ж е  как и на кресте 
Ам вросиевском , помещ ено Распятие с полуф игу- 
рами предстоящ их Богом атери и М арии М агдалины, 
Иоанна Богослова и Логгина Сотника. Композицию 
отличает прекрасный рисунок, но тут  над пластикой 
преобладает граф ическое начало. Узкие  лица с тон
кими чертами, графически четкая проработка одеж д 
сдвоенными линиями, низкий и плоский р ельеф  —  
все это свидетельствует об ином характере мелкой 
пластики, который получит ещ е больш ее развитие 
в середине и второй половине X V I века. На «Кили- 
киевском » кресте эта особенность резьбы не дове
дена ещ е до безжизненной сухости , и тонкие ми
ниатюры здесь поражаю т изящ еством и проф ес
сиональным м астерством  исполнения.
Зам ечательно исполнен образ Спаса на убрусе, ко
торый по углам  поддерж иваю т херувимы . Лицо 
Спаса тонкое и удлиненное, убр ус представлен не 
в виде плоского полотнищ а, а красиво подобранным 
в верхних углах , у  херувимов ю ные, почти девичьи 
лица. Каж дая деталь изображений тонко прорабо
тана резцом . М астер  отлично справился и с такой 
сложной композицией, как «П редста царица». Спас 
здесь изображен сидящ им на троне в одеж де вели
кого архиерея. П еред ним —  тонкие и изящ ные ф и
гуры  Богоматери и Иоанна Предтечи. По неполному 
подбору композиций X V I века, сохранивш емуся на 
кресте , трудно представить себе ту основную идею, 
которую  хотел  выразить здесь м астер . Но описанные 
три композиции связаны с культом  Спаса , изобра
ж ение которого  трактовалось , преж де всего, как 
покровительственное, охранительное заказчику 
креста , или хр ам у , котором у он принадлежал. Не 
случаен и подбор изображений святых, помещенных 
на кресте . Э то  смоленский и ярославский князь Ф е 
дор  с сыновьями Д авидом  и Константином, Еф р ем  
Новгородский и Савва Вишерский, Борис и Глеб, 
царь Константин и царица Елена. Характерно, что 
некоторые из этих святых (Ф е д о р  с Давидом и Кон
стантином , Е ф р ем  и Савва) появляю тся в искусстве 
довольно поздно, с конца X V  века, а их почитание 
было распространено, в основном , в северном во
логодском  крае . Э то  свидетельствует о северном 
происхождении креста , м астер которого был, не
сомненно, знаком с дивными иконами и фресками 
Дионисия в Ф ер апонтово м , Кирилловом и Павло- 
О бнорском  м онасты рях. Д ревние описи этих мона
стырей свидетельствую т о то м , что в их главных 
соборах находились подобные запрестольные кресты 
с резьбой по кости, а у  наиболее чтимых икон были 
привешены многочисленные кресты  и образки.38



Как в иконописи и ф ресковой живописи, так и в м ел
кой пластике X V I века больш ое распространение 
получили многоф игурны е композиции с многоплано
вым построением , слож ными архитектурными ф о 
нами. Иногда в них воспроизводятся реалистические 
детали , дается  орнаментальная р азделка  одеж д . 
В композицию  часто вводились изображения зверей 
и птиц, небесных светил, экзотических деревьев. 
И зображ ения снабжались многочисленными над
писями, часто трактовавш им ися как орнамент. Порой 
резьба доходила до такой дробности , что изобра
жение становилось схематичным .
Лучш ие произведения X V I века с м ногофигурной 
мелкой резьбой , панагии и иконы-складни поражаю т 
виртуозностью  исполнения, несмотря на некоторую  
их сухость и условность. Примером такой виртуозной 
резьбы  м о ж ет быть икона-складень с изображ е
ниями слож ных композиций «О  тебе  р адуется» и 
«Хвалите Господа с небес». В многоплановом 
р ельеф е  м астер  передал некоторую  перспективу, 
не нарушив его  плоского характера. С  большой тщ а
тельностью  выполнены детали слож ного по архи
тектуре  храма, многокупольного , с р ядом  возвы
ш аю щ ихся д р уг над др уго м  заком ар . Ф игур ы  лю дей 
не имею т индивидуальных черт, но выполнены 
искусно в хорош их соразм еренны х пропорциях. 
Ж иво воспроизведены  птицы и звери, даж е такие 
необычные для русской ф ауны , как слон и верблю д. 
Тем а «похвалы» богородице и Христу соответство
вала политической идее крепнущ его московского 
сам одерж авия. Лучш ие произведения мелкой пла
стики на эту тем у создавались м осковским и м асте
рами. Они были своего рода «подлинниками», слу
жившими образцами для м енее искусных рем еслен
ников, копировавших их.
X V I век дает целый ряд  искусных изделий с резьбой 
по дереву и кости , но это был последний период 
в развитии пластики, когда творческое начало ху
дож ника превалировало над рем еслом . Излишняя 
дробность и сухость резьбы , ее  графичность приво
дили часто к соверш енному исчезновению искусства. 
В X V II веке индивидуальную  работу мастеров вы
тесняю т более деш евое и массовое м едное литье. 
Н агрудны е иконы и панагии превращ ались в драго
ценности, терявш ие прежнее символическое значе
ние. И хотя искусство мелкой пластики не исчезает 
совсем , оно м ало дает выдаю щ ихся произведений. 
Сделанный здесь обзор древнерусской мелкой пла
стики далеко  не полон. Он касается лишь выдаю 
щ ихся произведений, даю щ их некоторое представле
ние о своеобразии и особенностях этого зам ечатель
ного искусства.

Т. В. Н И К О Л А ЕВА



№ 97

40

S mall works of p lastic art, in other words, minia
tures carved  in w ood , bone and stone or cast 

in s ilve r and brass, held a p lace of their own in the 
art of early  Russia. They w ere perhaps the most po
pular form of all the fine arts and could be found not 
on ly in churches and monasteries, but, ab ove  a ll, in 
people 's homes.
Usually they w ere pectoral icons and crosses, serpen
tine amulets, panagias, re liquaries and altar crosses, 
though at times icons of considerab le size w ere  exe
cuted in the same m anner. The dem and for them was 
so great that beside the expensive  objects made to 
order there appeared masses of cheap popular ones, 
of brass. A s can be expected  in these conditions, not 
all of them are of equal artistic worth.
The present book deals on ly with those works which 
are most characteristic and of greatest artistic value, 
and which illustrate the deve lopm ent of this particu
lar form of art from the 11th to the mid-16fh century. 
These sculptures co ver a w ide range of iconographi- 
cal subjects which reflect the philosophical ideas con
nected with particular historical events, the worship of 
local saints and church feasts, and also images of the 
patron saints of the clients for whom  the work was 
done. These works w ere influenced not on ly by icon- 
painting but also b y  fo lk art and popular customs, 
reflecting as they d id  both Christian and pagan beliefs. 
The plastic art of early  Russia shows greater d ev ia
tions from the Church canons than does icon-painting. 
Local interpretations of accepted iconography are
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more evident than in other arts; they bear the imprints 
of different schools, workshops and individual master 
craftsmen.
L ike  most early  Russian art, sculptural m iniatures are 
anonym ous, as a rule. So it remains a problem  to 
decide  what school to ascribe them to. They usually 
bear no inscription that can help to date them, and 
old manuscripts seldom  mention them. They were 
handed on from generation to generation, went from 
one owner to another, and often their orig ins remai
ned unknown. O n ly com plete collections preserved 
at various churches and monasteries g ive  us some idea 
of the possib le authorship of certain works and help 
us understand their historical sym bolism  and to date 
them to any substantial degree of accuracy.
Various kinds of slate and steatite w ere the most 
popular materials used in stone carving. W ood was 
used, of course, since time immemorial, but because 
it does not endure the earlier works of w ood  carving 
have not reached us. That is w hy this book deals only 
with 15th-16th century wood carvings. Bone carving 
is represented m ostly by 14th-16th century works, 
usually done by the same craftsmen as w orked in 
wood .
O nly silver casting of high artistic merit is shown here. 
Brass castings are not included in the present volum e, 
as they form an independent group.
Carving  and casting are c lose ly  connected with 
r e p o u s s e  and chasing of s ilver, of which some of 
the most outstanding specim ens are dealt with here.
In the art of sculptured miniature the Russian masters 
ach ieved  a degree of perfection and produced mas
terp ieces that are in no w ay inferior to the best works 
of icon-painting or frescoes. Small works of plastic art 
have always been popular. The best of them were 
revered and treated as heirloom s; they w ere mentio
ned in people 's w ills  along with holy re lics. Am ong 
the various, often unique, va luables people  used to 
present to monasteries w ere  carved icons, crosses and 
panagias which are true m asterpieces. Each of these 
works of art w ere  m ade to order. And  even those 
which lack any professional skill are interesting as 
spontaneous expressions of fo lk arf. 41



S t o n e  c a r v i n g

1. G le b  (D av id ). 1067— 1068 icon 
State History Museum

2. St Demetrius of Thessalonica. 11 th-12th century 
icon
State History Museum

3. St Nicholas and the Seven Sleep ing Youths of 
Ephesus. R everse  of 11 th-12th century icon

4 . SS Boris and G le b . 13th century icon 
Ryazan Regional Museum of Local Studies

5. The Holy Sepulchre . 12th-13th century icon 
State History Museum

6. SS G eo rg e  and Demetrius. 14th century icon 
Ryazan Regional Museum of Local Studies

7 . The H o ly Sepulchre. 13th century icon
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

8 . The Holy Sepulchre. 13th century icon 
Yaroslavl-Rostov State A rt Museum and 
Ancient Monument

9 . SS Basil the G reat, Nicholas and John 
Chrysostom . Reverse  of 13fh century icon

10. The Crucifix ion . 13th century icon 
Yaroslav-Rostov State A rt Museum and 
Ancient Monument

11.  The Holy Sepulchre. R everse  of 13th century icon

12.  The V irg in  H odigitria . 13th century icon 
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

13.  St Nicholas of Zara isk . Reverse  of 13th century 
icon

14 . The H o ly Sepulchre. Eearly  14th century icon 
Rybinsk History and A rt Museum

15. The V irg in  E leusa and the Seven Sleeping Youths 
of Ephesus. 13th century icon
State History Museum

16. Christ Enthroned, with interceding Saints. 14th 
century icon
M oscow  Krem lin State Museums

42
17.  SS Peter, Nicholas and N icetas. Reverse  of 14th 

century icon



18. The V irg in  Eleusa. 13th-14th century icon 
State History Museum

19. Christ Enthroned, with the V irg in  and St John the 
Forerunner interceding. First halt 14th century 
icon
V lad im ir-Suzdal A rt Museum and Ancient 
Monument

20. The Crucitix ion . 14th century icon on reliquary 
cross of Simon Zo lotilov
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

21. A rchdeacon Stephen, St Nicholas and St Stephen 
the Confessor. Reverse  of 14th century icon

22. The V irg in  E leusa. 14th century icon
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

23. SS G le b , N icholas, D ionysius and Domna. Reverse 
of 14th century icon

24. St Nicetas castigating the D evil. Reverse  of 14th 
century icon

25. St G e o rg e . 14th century icon
Zagorsk  State A rt Museum and Ancient Monument

26. St Nicholas. R everse  of 14 the century icon

27. St Nicholas. 14th century icon
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

28. SS Boris and G le b . 14th century icon
Zagorsk State Art Museum and Ancient Monument

29. Christ. 14th century icon
Zagorsk  State A rt Museum and Ancient Monument

30 . The Dorm ition. 14th century icon
Zagorsk State Art Museum and Ancient Monument

31. SS M axim us and Eudoxia . R everse  of 14th 
century icon
Zagorsk  State A rt Museum and Ancient Monument

32. St G eo rg e . 14th century icon
Zagorsk State Art Museum and Ancient Monument

33. Christ. 13th century icon
Zagorsk State Art Museum and Ancient Monument

34. The V irg in  Hodig itria . R everse  of 13th 
century icon 43



35.  The V irg in  H odigitria . 14th century icon 
State History Museum

36 . The A rchangel M ichael. 16th century icon which 
belonged to Serapion Kurtsev
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

37. St G e o rg e . 16th century icon
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

S i l v e r  c a s t i n g  a n d  c h a s i n g

38 . The Ascension. Cast tigures on late 14th century 
panagia. From Sim onov M onastery in M oscow 
State Russian Museum

39. The Archangel Sichael before Sisiny, and the 
Seven Sleep ing Youths of Ephesus. Reverse  of 
1412 triptych by master Lucian

40.  Guard ian A n g e l, St N icholas, the Prophet Elijah ,
St Demetrius of Thessalonica and St Cosmus the 
Healer. Exterior of 1412 triptych by master Lucian 
M oscow Krem lin State Museums

41 . Christ Enthroned, the Archangel M ichael, the 
C rucifix ion , St John the Forerunner, the V irg in , 
the A postle  Peter, and the Holy W om en at the 
H o ly Sepulchre. 1412 triptych made by master 
Lucian
M oscow  Krem lin State Museums

42 . Christ. 1390s re liquary cross
Zagorsk State Art Museum and Ancient Monument

43 . St G e o rg e . 14th century icon which belonged 
to G rig o ri So lianikov
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

44 . The Ascension . Cast figures on 1410 re liquary of 
Princess M aria of Suzdal and N izhny-N ovgorod 
M oscow Krem lin State Museums

45 . The Deesis. Cast figures on silver r e p o u s s e  
crescent ''co lla r"  for the V irg in  Hodigitria icon, 
gift of Theodosius Kuchetsky to Trinity-Sergius 
M onastery. First quarter 15th century
Zagorsk State Art Museum and Ancient Monument

46 . Late 15th-early 16th century panagia 
N ovodevichy M onastery Museum

47 . The V irg in  Blacherniotissa. Interior of late 
15th-early 16th century panagia44



48 . The Ascension . Cast figures on 15th century 
panag ia. O rig ina lly  from K irillo-Be lozersky 
M onastery
M oscow  Krem lin State Museums

49 . The O ld  Testament Trinity and the V irg in 
B lachern iotissa. Interior of late 15th 
century panagia

50 .  1392 cover for the G ospe ls with cast figures of 
the Deesis and Saints. O rig ina lly  belonged to 
Boyard Feodor Andreev ich  Koshka
Lenin L ib rary

51.  The Deesis and Saints. Cast figures on reliquary 
of the Princes of Radonezh. First quarter 15th 
century
Zagorsk State A rt M useum and Ancient Monument

52 .  The C rucifix ion with interceding Saints. Cast 
figures on 1506-1507 panagia of A rchbishop 
Serapion of Novgorod

53 . Early  15th century co ver for the G o sp e ls  with 
chased Crucifix ion and interceding Saints 
Lenin Library

W o o d  c a r v i n g

54 .  The V irg in . Detail of 1456 triptych by Am brose 
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

55. The O ld  Testament Trinity and the V irg in 
Blacherniotissa
Interior of mid-15th century panagia b y  Am brose

56.  The C rucifix ion . M id-15th century panagia by 
Am brose
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

57 . Scenes of Church Feasts. 15th century icon 
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

58 .  Pectoral cross-diptych depicting scenes of Church 
Feasts and figures of Saints. M id-15th century. 
Am brose's workshop . O rig ina lly  from collection
at Trinity-Sergius M onastery 
Present whereabouts unknown

59.  The Prophet Jerem iah, SS Paraskeva, Catherine 
and Barbara, St John M edotoch ivy and the V irg in  
Hodigitria . 16th century diptych
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument 45



60 . The Archistrategus M ichael. Late 15th century icon 
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

61 . The O ld  Testament Trinity. 15th century panagia 
State History Museum

62. The V irg in  Blacherniotissa. 15th century icon 
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

63.  The Transtiguration. M id-16th century icon. G ift of 
K ilik ia  Ushataya to Trinity-Sergius M onastery 
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

64 .  St N icholas. Reverse  of mid-16th century icon

65 .  Scenes of Church Feasts. 15th century pectoral 
cross
Vladim ir-Suzdal A rt Museum and Ancient 
Monument

66. Scenes of Church Feasts. Reverse  of 15th 
century pectoral cross

67 .  The O ld  Testam ent Trinity. Late 15th century icon 
Zagorsk State Art Museum and Ancient Monument

68. St M ary of Egypt. 16th century icon
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

69 . The O ld  Testament Trinity and the Appearance 
of the V irg in  to St Sergius. Interior of early 16th 
century d iptych . G ift of V ass ily  Feodorovich 
Karacharov to Trinity-Sergius M onastery 
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

70 . The Crucifix ion . Exterior of early 16th century 
d iptych which belonged  to Vassily Feodorovich 
Karacharov

71 . SS Nicetas and John, Archb ishops of Novgorod, 
and SS Zosima and Savvaty of So lovetsky 
M onastery; the Nativity of St John the 
Forerunner. 16th century d iptych
State History Museum

72. The Deesis, scenes of Church Feasts, and figures 
of Saints. 16th century icon
Zagorsk State Art Museum and Ancient Monument

73 . St Nicholas and St Theodore Tiron. 16th century 
d iptych
Ryazan Regional Museum of Local Studies

74 . Scenes of Church Feasts, "P ra ise  to the Holiest” , 
and figures of Prophets. Inferior of 16th century 
diptych



75 . Exaltation of the V irg in . M id-15th century diptych 
M oscow Krem lin State Museum

76 . Scenes of Church Feasts and figures of Prophets. 
Interior of 15th century d iptych

77 . The Deposition and the Incredulity of the Apostle 
Thomas. 16th century d iptych
State History Museum

78.  The V irg in  B lacherniotissa. Early  16th century icon 
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

79 . Unknown Saint holding a vessel. Reverse  of early 
16th century icon

B o n e  c a r v i n g

80 . The Archistrategus M ichael. 15th century icon 
State History Museum

81 .  The V irg in  Blacherniotissa. R everse  of 15th 
century icon

82 . The Crucifix ion . Late 15th-early 16th century icon. 
G ift of Feodor Ivanovich Khvorosfinin to 
Trinity-Sergius M onastery
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

83 . The Archistrategus M ichael. Late 15th-early 16th 
century icon. From Pokrovsky M onastery in 
Suzdal
V ladim ir-Suzdal A rt Museum and 
Ancient Monument

84 . The V irg in  H odigitria . 15th century icon 
Zagorsk State Art Museum and Ancient Monument

85 . Late 15th century chancel cross, with scenes 
dep iciting  the Crucifix ion , Church Feasts and 
figures of Saints, by Am brose and masters 
of his school
Zagorsk State Art Museum and Ancient Monument

86. The Annunciation. Detail of late 15th century 
chancel cross

87 . The O ld  Testament Trinity. Detail of late 15th 
century chancel cross

88. The Crucifix ion . Detail of late 15th century chance! 
cross

89. 90 . “ In Thee Re jo iceth" and “ Praise to the H o liest".
M id-16th century diptych
Zagorsk State Art Museum and Ancient Monument 47



91 .  The C rucifix ion . Detail of the K ilik ievsky  cross 
from Spasso-Prilutsky M onastery near Vo logda. 
Early 16th century
V o logda Regional Museum of Local Studies

92 . SS Boris and G le b . Detail of the K ilik ievsky  cross. 
Early 16th century

93 . "The  Q ueen d id  stand". Detail of the K ilik ievsky  
cross. Early 16th century

94 .  SS Ephraim and Savva . Detail of the K ilik ievsky 
cross. Early  16th century

95 .  Prince Feodor of Yaroslavl, with sons David and 
Constantine. Detail of the K ilik ie vsky  cross.
Early 16th century

96 . Half-length im age of unknown Saint. Detail of the 
K ilik ievsky  cross. Early  16th century

97 .  99 . The O ld  Testament Trinity and figures of
Prophets, the V irg in  Blacherniotissa, the Vern ic le , 
Cherubim  and Seraphim . Interior of mid-16th 
century panag ia . O rig ina lly  from Nikolo- 
Peshnoshsky M onastery
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

98 . St G eo rg e . Late 15th century icon 
State History Museum

100 . Exaltation of the V irg in  and scenes of Church 
Feasts. 16th century icon
Zagorsk State Art Museum and Ancient Monument

101 . Guard ian A nge l and figures of Saints. Early 16th 
century pectoral cross
Zagorsk State A rt Museum and Ancient Monument

102. The Deposition and figures of Saints. Exterior of 
16th century d iptych

103.  The V irg in  Blacherniotissa and the O ld  Testament 
Trin ity. Interior of 16th century d iptych . O rig ina lly 
from Spasso-Blachernae Cathedral near Dmitrov 
Zagorsk State Art Museum and Ancient Monument

104 . SS Joachim  and Anna, Sophia, V e ra , Nadezhda 
and Lyub ov . Early 16th century icon. From 
Pokrovsky M onastery in Suzdal 
V lad im ir-Suzdal A rt Museum and Ancient 
M onument

105.  St G eo rg e  and figures of Saints. 15th century icon 
M oscow  Krem lin State Museums



РЕЗЬБА ПО КАМНЮ





Глеб (Д авид ). Иконка. 1067— 1068 гг. 
Государственны й Исторический музей



2. Дмитрий Солунский . Иконка. X I— X II вв. 
Государственный И сторический м узей

3. Никола и семь спящ их отроков эф есски х . 
О боротная сторона иконки. X I— X II вв.

4. Борис и Глеб. Иконка. X II I  в.
Рязанский областной краеведческий м узей





5. Гроб Господен. Иконка. X I I— X III  вв. 
Государственный И сторический м узей

6. Георгий и Д м итрий. Иконка. X IV  в. 
Рязанский областной краеведческий м узей

7. Гроб Господен. Иконка. X III в.
Загорский государственны й историко
худож ественны й м узей-заповедник







8. Гроб Господен. Иконка. X III в.
Государственны й Ярославо-Ростовский историко
архитектурны й и худож ественны й м узей-заповедник

9. Василий Великий, Никола и Иоанн Златоуст. 
О боротная сторона иконки. X II I  в.

10. Распятие. Иконка. X III в.
Государственны й Ярославо-Ростовский историко
архитектурны й и худож ественны й музей-заповедник

11. Гроб Господен. О боротная сторона иконки. X III в.





12. Богом атерь О дигитрия. Иконка. X III в.
Загорский государственны й историко-художественный 
музей-заповедник

13. Никола Зарайский. О боротная сторона иконки. X III в.



14. Гроб Господен. Иконка. Начало X IV  в.
Рыбинский историко-худож ественны й м узей

15. Богом атерь Ум иление и семь спящ их отроков 
эф есски х . Иконка. X II I  в.
Государственный И сторический м узей

16. Спас на престоле с предстоящ им и . Иконка. X IV  в. 
Государственны е м узеи  М осковского  Крем ля







17. П етр , Никола и Никита. О боротная сторона иконки. X IV  в.
18. Богом атерь Ум иление. Иконка. X III— X IV  вв. 

Государственны й И сторический м узей
19. Спас на престоле с предстоящ им и Богом атерью  и 

Иоанном П редтечей . Иконка. 1-я половина X IV  в. 
Владим иро-Суздальский историко-худож ественный и 
архитектурны й музей-заповедник





20. Распятие. Иконка в кресте-м ощ евике С ем ена Золотилова. 
X IV  в.
Загорский  государственны й историко-худож ественный 
музей-заповедник

21. Архидиакон С теф ан , Никола и С теф ан  Исповедник. 
О боротная сторона иконки. X IV  в.



22. Богом атерь Ум иление. Иконка. X IV  в.
Загорский государственны й историко-худож ественны й 
музей-заповедник

23. Глеб, Никола, Дионисий и Д ом на. О боротная сторона 
иконки. X IV  в.

24. Никита, бью щ ий беса. О боротная сторона иконки. X IV  в.







25. Георгий. Иконка. X IV  в.
Загорский государственны й историко
худож ественны й м узей-заповедник

26. Никола. О боротная сторона иконки. X IV  в.



27. Никола. Иконка. X IV  в.
Загорский государственны й историко-худож ественны й 
м узей-заповедник

28. Борис и Глеб. Иконка. X IV  в.
Загорский государственны й историко-худож ественны й 
м узей-заповедник

29. Христос. Иконка. X IV  в.
Загорский государственны й историко-худож ественны й 
м узей-заповедник







30. Успение Богом атери . Иконка. X IV  в.
Загорский  государственны й историко-худож ественный 
музей-заповедник

31. М аксим  и Евдокия. О боротная сторона иконки. X IV  в. 
Загорский  государственны й историко-худож ественный 
м узей-заповедник

32. Георгий. Иконка. X IV  в.
Загорский  государственны й историко-худож ественный 
м узей-заповедник





33. Христос. Иконка. X III в.
Загорский государственны й историко-худож ественный 
м узей-заповедник

34. Богом атерь О дигитрия. О боротная сторона иконки. X II I  в.
35. О дигитрия. Иконка. X IV  в.

Государственны й Исторический м узей



36. А рхангел М ихаил. Иконка. X V I в.
Загорский государственны й историко-худож ественны й 
м узей-заповедник

37. Георгий Победоносец . Иконка. X V I в.
Загорский государственны й историко-худож ественны й 
м узей-заповедник







СЕРЕБРЯНОЕ ЛИТЬЕ И ЧЕКАНКА





38. Вознесение. Накладные литые ф игуры  на панагии. 
Конец X IV  в. Из м осковского  Симонова монастыря. 
Государственны й Русский м узей





39. А рхангел Сихаил перед Сисинием и семь спящ их отроков 
эф есски х . О боротная сторона иконы-складня м астера 
Лукиана. 1412 г.

40. А нгел-хранитель, Никола, Илья Пророк, Дмитрий 
Солунский и целитель Козьм а. Лицевые стороны створок 
иконы-складня. 1412 г.

41. Спас на престоле, архангел М ихаил, Распятие, Иоанн 
П редтеча, Богом атерь, апостол П етр, жены мироносицы 
у Гроба Господня. Икона-складень 1412 г. м астера 
Лукиана.
Государственны е м узеи М осковского  Кремля





42. Христос. Крест-м ощ евик 90-х годов X IV  в.
Загорский  государственны й историко-художественный 
м узей-заповедник

43. Георгий. Иконка. X IV  в.
Загорский государственны й историко-худож ественный 
м узей-заповедник





44. Вознесение. Н акладны е литые ф игуры  на 
ковчеге-мощ евике суздальско-ниж егородской 
княгини М арии. 1410 г.
Государственны е м узеи М осковского  Кремля

45. Д еи сус . Н акладны е литые ф игуры  на серебряной 
басм енной цате к иконе О дигитрии . 1-я четверть X V  в. 
Загорский государственны й историко-художественный 
музей-заповедник





46. Панагия. Конец X V  —  начало X V I в.
М узей «Новодевичий монастырь»

47. Богом атерь Знам ение. Внутренний вид панагии. 
Конец X V  —  начало X V I в.





48. Вознесение. Н акладны е литые ф игуры  на панагии конца 
X V  в. П роисходит из Ки ри лло-Белозерского  монастыря. 
Государственны е м узеи  М осковского  Кремля

49. Троица и Богом атерь Знам ение. Внутренний вид панагии. 
Конец X V  в.





50. О клад  Евангелия с литыми накладными фигурам и деисуса 
и святых. 1392 г. П ринадлеж ало боярину Ф е д о р у  
А ндреевичу Кош ке
Государственная ордена Ленина библиотека С СС Р  
имени В. И. Ленина

51. Д еи сус  и святы е. Н акладны е литые ф игуры  на 
ковчеге-мощ евике радонеж ских князей. 1-я четверть X V  в. 
Загорский государственны й историко-худож ественный 
музей-заповедник



52. Распятие с предстоящ им и . Н акладны е литые ф игуры  
на панагии новгородского  архиепископа Серапиона. 
1506— 1507 гг.
Загорский государственны й историко-худож ественны й 
м узей-заповедник

53. О клад Евангелия с чеканным изображ ением  Распятия 
с предстоящ ими. Начало X V  в.
Государственная ордена Ленина библиотека С С С Р  
имени В. И. Ленина.







РЕЗЬБА ПО ДЕРЕВУ





54. Богом атерь . Д еталь иконы-складня 1456 г. работы 
А м вросия .
Загорский государственны й историко-худож ественный 
музей-заповедник





55. Троица и Богом атерь Знам ение. Внутренний вид 
панагии работы А м вросия . С ередина  X V  в.

56. Распятие. Панагия работы  А м вросия . С ередина X V  в. 
Загорский государственны й историко-художественный 
музей-заповедник





57. П раздники. Иконка. X V  в.
Загорский государственны й историко-художественный 
м узей-заповедник

58. Крест наперсный, двухстворчаты й, с изображением 
праздников и святых. С ередина X V  в. М астерская 
А м вросия . П роисходит из собрания Троице-Сергиевой 
лавры
М естонахож дение неизвестно



59. Пророк Иерем ия, Парасковея, Екатерина и Варвара; 
Иоанн М едоточивый и Богом атерь О дигитрия. 
И кона-складень. X V I в.
Загорский государственны й историко-худож ественны й 
м узей-заповедник

60. А рхистратиг М ихаил. Иконка. Конец X V  в.
Загорский государственны й историко-худож ественны й 
м узей-заповедник







61. Троица. С творка панагии. X V  в. 
Государственны й Исторический музей

62. Богом атерь Знам ение. Иконка. X V  в. 
Загорский государственны й историко
худож ественны й музей-заповедник





63. П реображ ение. Иконка. С ередина X V I в. Вклад Киликии 
Уш атой в Троице-Сергиев монастырь.
Загорский государственны й историко-худож ественный 
музей-заповедник

64. Никола. О боротная сторона иконки





65. Праздники. Крест наперсный. X V  в. 
Владим иро-Суздальский историко-худож ественный и 
архитектурны й музей-заповедник

66. Праздники. Крест наперсный. X V  в. О боротная сторона





67. Троица. Иконка. Конец X V  в.
Загорский государственны й историко-художественный 
музей-заповедник

68. М ария Египетская . Иконка. X V I в.
Загорский государственны й историко-худож ественный 
м узей-заповедник



69. Троица и Явление Богом атери Сергию . Внутренний вид 
иконы-складня. 1-я треть X V I в. Вклад  Василия 
Федоровича Карачарова в Троице-Сергиев м онасты рь. 
Загорский государственны й историко-худож ественны й 
м узей-заповедник
Распятие. Наружный вид иконы-складня. 1-я треть X V I в.70.







71. Никита и Иоанн —  архиепископы новгородские и Зосима 
и Савватий соловецкие; Рож дество  Иоанна Предтечи. 
И кона-складень. X V I в.
Государственны й И сторический м узей

72. Д еи сус , праздники и святы е. Икона. X V I в.
Загорский государственны й историко-худож ественный 
музей-заповедник





73. Никола и Ф е д о р  Тирон. Икона-складень. X V I в. 
Рязанский областной краеведческий музей

74. П раздники, «Хвалите Господа» и пророки. 
Внутренний вид иконы-складня. X V I в.





75. П охвала Богом атери . И кона-складень. С ередина X V  в. 
Государственны е м узеи  М осковского  Кремля

76. П раздники и пророки. Внутренний вид иконы-складня





77. Снятие с  креста  и Уверение апостола Ф ом ы . 
И кона-складень. X V I в.
Государственны й И сторический м узей

78. Богом атерь Знам ение. Иконка. Начало X V I в. 
Загорский  государственны й историко-художественный 
музей-заповедник

79. Неизвестный святой с сосуд ом  в руке . Оборотная 
сторона иконки





РЕЗЬБА ПО КОСТИ





80. А р хи стратиг М ихаил. Иконка. X V  в. 
Государственны й Исторический музей

81. Богом атерь Знамение.
О боротная сторона иконки. X V  в.





82. Распятие. Иконка. Конец X V  —  начало X V I в. Вклад 
в Троице-Сергиев м онастырь Ф ед ор а  Ивановича 
Хворостинина.
Загорский государственны й историко-художественный 
музей-заповедник

83. А рхи стратиг М ихаил. Иконка. Конец X V  —  начало X V I в. 
Из П окровского м онасты ря в С узд ал е . 
Владим иро-Суздальский историко-худож ественны й и 
архитектурны й музей-заповедник
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84. Богом атерь О дигитрия. Иконка X V  в.
Загорский государственны й историко-худож ественный 
м узей-заповедник

85. Крест запрестольный с изображ ениями Распятия, 
праздников и святы х. Конец X V  в. Работа Ам вросия 
и мастеров его круга.
Загорский государственны й историко-худож ественный 
м узей-заповедник





86. Благовещ ение. Д еталь креста запрестольного . 
Конец X V  в.

87. Троица. Д еталь креста запрестольного
88. Распятие. Д еталь креста запрестольного





8 9 ,90 . «О тебе  радуется»  и «Хвалите Господа». 
Икона-складень. Середина  X V I в.
Загорский государственны й историко-худож ественны й 
музей-заповедник
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91. Распятие. Д еталь «Киликиевского» креста из 
вологодского  Спасо-П рилуцкого  монастыря.
1-я треть X V I в.
Вологодский областной краеведческий музей

92. Борис и Глеб . Д еталь «Киликиевского» креста. 
1-я треть X V I в.



93. «П редста царица». Д еталь «Киликиевского» креста . 
1-я треть X V I в.

94. Е ф р ем  и Савва. Д еталь «Киликиевского» креста.
1-я треть X V I в.

95. Ярославский князь Ф е д о р  с сыновьям и Д авидом  и 
Константином. Д еталь «Киликиевского» креста.
1-я треть X V I в.

96. П олуф игура неизвестного свято го . Деталь 
«Киликиевского» креста. 1-я треть X V I в.







9 7 ,99 . Троица и пророки, Богом атерь Знамение,
Нерукотворны й образ Спаса , херувим ы  и серафим ы . 
Внутренний вид панагии. С ередина X V I в. Происходит 
из Николо-Пеш нош ского м онасты ря.
Загорский государственны й историко-худож ественный 
м узей-заповедник

98. Георгий. Иконка. Конец X V  в.
Государственны й И сторический м узей



100. Похвала Богом атери и праздники. Иконка. X V I в. 
Загорский государственны й историко-худож ественный 
м узей-заповедник

101. Ангел-хранитель и святы е. Крест наперсный.
Начало X V I в.
Загорский государственны й историко-худож ественный 
музей-заповедник







102. С нятие  с креста  и святы е. Наружный вид иконы-складня. 
X V I в.

103. Богом атерь Знам ение и Троица. Внутренний вид. 
И кона-складень. X V I в. П роисходит из Спасо-Влахернского 
храма под Дм итровом .
Загорский государственны й историко-худож ественный 
музей-заповедник



104. Иоаким и Анна, С оф ья и Вера, Н адеж да, Лю бовь. Иконка 
Начало X V I в. Из П окровского м онастыря в С узд ал е . 
Владим иро-Суздальский историко-худож ественны й и 
архитектурны й м узей-заповедник

105. Георгий П обедоносец и святы е. Иконка. X V  в. 
Государственны е м узеи  М осковского  Крем ля







К О М М Е Н Т А Р И И





Р ЕЗ ЬБА  ПО  К А М Н Ю

1. Глеб (Д авид ).
Иконка из жировика, четы рехугольная.
Н евысоким рельеф ом  изображ ен Глеб, в рост, в княж еских о деж дах (в корзне, 
кафтане, в княж еской ш апке). В левой руке  он дер ж и т меч, а в правой —  крест. 
На ф оне по сторонам —  колончатые надписи: Д А В Ы Д Ъ ; ГЛЕБЪ .
Найдена на Там анском  полуострове. 1067— 1068 гг. Тм утаракань. 7 ,Э Х 5,9 X 1 ,4. 
Государственны й И сторический м узей . №  38360.
Д . В. А  й н а л о в. О черки и зам етки  по истории древнер усско го  искусства. «Известия 
отделения русского  язы ка и словесности», том  X V , книжка 3-я. СП Б ., 1910, рис. 46. 
О тчет Российского И сторического  м у з е я . . .  за 1883— 1908 гг . М ., 1916, стр . 87, рис. 5. 
Н. И. Р е  п н и к о в. О  древности Тмутаракани. Труды  секции археологии РАНИ ОН, 
IV . М ., 1928, стр . 439.
Б. А . Р ы б а к о в .  Рем есло  древней Руси. М ., 1948, стр . 425, рис. 117.
Б. А . Р ы б а к о в .  П рикладное искусство  и скульптура . «История культуры  древней 
Руси», т. II. М .— Л ., 1951, стр . 448— 449, рис. 227.
А . С . О р л о в .  Библиограф ия русски х надписей X I— X V  вв. М .— Л ., 1952, стр . 22, № 11. 
Б. А . Р ы б а к о в .  П рикладное искусство  Киевской Руси IX— XI веков и южнорусских 
княж еств X II— X III веков. «История русского  искусства», т. I. М ., 1953, стр . 282.
Б. А . Р ы б а к о в .  Русские  датированны е надписи X I— X IV  веков. М ., 1964, стр . 18, 
№  5.

2 , 3. Д м итрий Солунский , Никола и сем ь спящ их отроков эф есски х.
Иконка каменная, с  прям ы м и нижними углам и и закругленны м  верхом , в серебряной 
гладкой оправе.
На лицевой стороне изображ ен Д м итрий Солунский , сидящ ий на троне. На фоне —  
резная вглубь надпись: СТЪ ДМ ТРИ.
На обороте в центре —  поясное изображ ение Н иколы , а вокруг —  семь спящих 
отроков эф есски х . У  изображ ений читаю тся надписи: Д ЕН И С Ъ , С Т Е Ф А Н О , К Р И К ,. . .  
X I— X II вв. 6 ,2 X 5 ,5.
Государственны й И сторический м узей . №  74467.
Б. А . Р ы б а к о в .  П рикладное искусство  Киевской Руси IX— XI веков и ю жнорусских 
княж еств X II— X III веков. «История русского  искусства», т. I. М ., 1953, стр . 283 и 286.

4. Борис и Глеб.
Иконка ш иф ерная, прям оугольная , с  изображ ением  невысоким плоским рельеф ом  
Бориса и Глеба. Святы е представлены  в рост, в правой р уке  каждый из них держ ит 
пер ед  грудью  крест, в левой —  меч. Борис и Глеб в княж еских о деж дах —  кафта
нах, поверх которых надеты  кольчуги и корзны . На головах —  княж еские остро
конечные шапки, отороченные м ехом . Борис изображ ен с бородой и усами, с под
стриж енными несколько  ниже уш ей волосами. Глеб  безусы й и безбороды й, с м яг
кими локонам и, раскинутыми по плечам. Головы Бориса и Глеба изображены в трех
четвертном повороте д р у г к д р у гу , в то врем я как туловищ а развернуты  прямо 
к зрителю . На ф оне —  резны е вглубь колончатые надписи: ю АГИ О СЪ  БО РИ СЬ ; 
ш АГИ О СЪ  ГЛЕБЪ.
Оправа серебряная, золоченая, сканная. Скань из сдвоенного ж гута  образует ф и
гуры  восьм ерок. К оправе прикреплены три петли дл я  оглавия.
О борот иконки закры т серебряной пластиной X V  века с гравированным изображ е
нием Николы с надписью : А Г  Н И К О Л А Е.
Из Солотчинского  м онасты ря. X III век. Рязань. 9 ,6 X 8,9.
Рязанский областной краеведческий м узей . №  3779.
К . К а л а й д о в и ч .  Письма к А ле ксею  Ф ед ор о вичу  М алиновскому об археологиче
ских исследованиях в Рязанской губернии, с рисунками найденных там  в 1822 году 
древностей . М ., 1823, стр . 20.
А . Р а т  ш и н. Полное собрание исторических сведений о всех бывших в древности 
и ныне сущ ествую щ и х м онасты рях и примечательны х церквах в России. М ., 1852, 
стр . 461.
Т. В. Н и к о л а е в а .  Произведения мелкой пластики X II I— X V II  веков в собрании 
Заго рско го  м у зе я . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 20— 21, рис. 1.
А . Л . М  о н г а й т. Рязанская зем ля . М ., 1961, стр . 304, рис. 141.



5. Гроб Господен.

Иконка каменная, с прямыми нижними углами и закругленны м  верхом . На камне 
плоским рельеф ом  изображен Гроб Господен. Слева у гроба три ф игуры  жен м иро
носиц, справа —  ангел . К  гробу припал апостол П етр. Над гробом изображ ен ку- 
вуклий в виде слож ного  архитектурного  сооруж ения. Н ад ним —  два летящ их 
ангела. С верху  в облаках —  погрудное изображ ение Христа, благословляю щ его  
обеими руками. На ф оне у изображ ений ангелов —  резны е вглубь надписи: СЪЛЪ 
Н БСН ХЪ  (сил небесны х), над гробом  надпись: ГРБ ГНЪ (гроб  Господен). У  изобра
жения апостола П етра : ПЕТРО .
Оправа серебряная гладкая , не одновременная иконе. X II— X III вв. 8 ,5 X 7,3. 
Государственны й Исторический м узей . № 54626.

6. Георгий и Дм итрий.

Иконка ш иферная, с прямыми нижними углам и и закругленны м  верхом . Георгий и 
Дм итрий изображ ены  на конях. Георгий вонзает копье в пасть змия. У  изображения 
надпись: ГЕРИ . Над Д м итрием  процарапана надпись: Д М И ТРЕИ . Кони изображены 
скачущ ими, головами обращ ены др уг к др угу .
Оправа серебряная, сканная.
Из Солотчинского м онасты ря. X IV  в. Рязань. 6 ,3 х 5,2.
Рязанский областной краеведческий м узей . №  3774.
А . Л . М о н г а й т .  Рязанская иконка Георгия и Д м итрия. «Историко-археологический 
сборник». К ш естидесятилетию  А . В. А рциховского . М ., 1962, стр . 290— 294, рис. 1.

7. Гроб Господен.

Иконка ш иферная, с прямыми нижними углам и и закругленны м  верхом . На камне 
низким рельеф ом  вырезан Гроб Господен с трем я ф игурам и жен мироносиц, ангелом , 
воином и апостолом П етром , припавшим к гробу . С вер ху  изображены два летящ их 
ангела. На поле надписи: ГЗГН  А Н Г («господни ангелы»?), СТ («святой») ГРБГН («гроб 
Господен»), На оборотной стороне резьбой вглубь начертан четырехконечный равно
сторонний крест и нечто вроде букв : X  ИК Ц.
Оправа серебряная, сканная. Скань наложена сдвоенны м ж гутом , а отдельные за
витки скани слож ены  из крученой проволоки. В оглавии —  гравированное изобра
ж ение Н ерукотворного образа Спаса с надписью : I С  ХС .
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X III в. Ярославль (?) 9 ,5 X 5 ,2 X 1 ,4.
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  9.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 36, № 15/73.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X I I I— X V II веков в собрании 
Загорского  м у зея . Каталог. Загорск , 1960, стр . 122— 124, №  20.

8, 9, Гроб Господен ; Никола, Василий Великий и Иоанн З латоуст.

Иконка каменная, с прямыми нижними углам и и закругленны м  верхом . На лицевой 
стороне невысоким рельеф ом  изображ ен Гроб Господен с трем я ф игурам и жен 
мироносиц, ангелом и апостолом П етром . Н ад гробом  —  архитектурное сооруж ение 
с трем я главами. П од трехлопастной аркой висят три лам пады . На втором плане две 
ф ланкирую щ ие башни, соединенные м еж д у  собой аркой. По сторонам —  два летя
щих ангела. На обороте —  три святителя в рост. В центре —  Николай, слева —  
Василий Великий, справа —  Иоанн З латоуст. У  изображ ений надписи: Н И КО Л А , 
В А С , IO .
С  лицевой стороны икону обрам ляет гравированная серебряная оправа X V I века 
с двум я петлями д л я  ш нура. С  оборота сохранился ф р агм ен т серебряной золоченой 
оправы X III века со сканью , положенной петлям и, образованными сдвоенным 
ж гутом .
X III в. Ярославль. 6 X 5 ,2 .
Государственный Ярославо-Ростовский историко-архитектурный и худож ественны й 
музей-заповедник. № 7746.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
З агорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 36— 37, рис. 6.



10, 11. Распятие и Гроб Господен.

Иконка каменная, с прямыми нижними углам и и закругленны м  верхом. На лицевой 
стороне изображ ено Распятие с  предстоящ им и Богом атерью  и Иоанном Богословом. 
На фоне —  резны е вглубь надписи: IC Х С ; М Р; Ю А . На обороте изображен Гроб 
Господен. Композиция в данном случае необычна своей м ногоф игурностью . Слева 
у гроба представлены  четыре ф и гур ы  жен мироносиц, справа —  ангел и ещ е две 
ф игуры . К гробу припал апостол П етр. В правом нижнем углу  дана сам остоятельная 
сценка —  ф игур а  обнаж енного сидящ его  человека, перед которым стоит человек 
в мантии, во фригийской шапочке и с посохом  в левой руке . В правой руке  он дер 
жит весы , которы е протягивает в сторону сидящ его  человека.
Оправа серебряная гравированная, с оглавием , X V I века. На оглавии резное изобра
ж ение Н ерукотворного  образа Спаса.
X III в. Ярославль. 9,6 X 6 ,5 .
Государственны й Ярославо-Ростовский историко-архитектурный и художественный 
м узей-заповедник . №  7749.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 37— 38, рис. J .

12, 13. Богом атерь О дигитрия и Никола Зарайский.

Иконка из талькового сланца, трапециевидная. На лицевой стороне невысоким релье
ф ом  исполнено изображ ение Богом атери О дигитрии в рост с выпуклыми надписями: 
МР Ф У ; 1C Х С . Титла в виде астроном ического  знака весов. На обороте помещено 
изображ ение Николы Зарайского  с выпуклой надписью  над ним: О СЪ  ЛЯ (очевидно 
«О А ГИ О С  Н И КО Л А»).
Оправа серебряная, золоченая, сканная. Скань из сдвоенного ж гута  образует вось
м ерки . В оглавии помещ ено стекло.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X III в. Рязань. 8 ,9 X 5 ,4 X 0 ,9.
Загорский государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник. №  5834.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер
гиев, 1923, стр . 33— 36, № 14/82.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X III— X V II веков в собрании
З агорского  м у зея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 124— 125, № 21.

14. Гроб Господен.

Иконка каменная, с прямыми нижними углами и закруленны м  верхом . Рельеф  пло
ский. Слева у гроба —  три ф игуры  жен мироносиц, справа —  ангел, припавший 
к гробу апостол Петр и ф игур а  святого  в рост. Н ад гробом  —  трехглавый храм 
с  тр ем я лампадами, два летящ их ангела, по ф лангам  —  две башни, соединенные 
м еж д у  собой аркой. На ф оне в разны х м естах грубо  начертаны надписи: М Ю РО Н О  
ГРБ ГНЬ, М Р Ф У , ПЕТР.
X IV  в. 8 X 7 ,5 .
Рыбинский историко-худож ественны й м узей . №  4890.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании
З агорского  м у зея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 34, рис. 4.

15. Богом атерь Ум иление и семь спящ их отроков эф есски х ; Никола в житии.
Иконка каменная, с прямыми нижними углами и закругленны м  верхом , в серебряной 
гравированной оправе, с  оглавием .
В центре иконки невысоким р ельеф ом  изображ ена Богом атерь Ум иление, а по сто
ронам , в верхнем и нижнем рядах —  семь спящ их отроков эф есски х. На обороте 
иконки —  Никола в житии.
На широкой серебряной оправе выгравированы : поясное изображ ение Христа 
с надписью  —  IC  Х С , обращ енны е к нем у в позах м оления Богом атерь и Иоанн 
П редтеча с надписями —  М Р Ф У ; Ico. .  . ,  архангелы  М ихаил и Гавриил, Борис и Глеб 
с надписями — БОР1С, ГЛ ЕБ ; апостолы П етр и Павел с надписями —  ПЕТР, П АВЛ ; 
святой с надписью  О А ГИ О С  ЯКО ВЪ . В оглавии, в ромбовидном щ итке выгравирован 
Н ерукотворный образ Спаса и надпись —  О Б Р А ЗЪ  ГД А  Н А Ш Е Г 1C Х С . На обороте — 
ХЕРУВИ М .
X III в. 1 0 X 6 ,2 .
Государственны й Исторический м узей . №  18155 щ.



Г. К. В а г н е р .  Л егенда о семи спящ их эф есски х отроках и ее  отраж ение во влади
м иро-суздальском  искусстве. «Византийский временник», т. X X II I . М ., 1963, стр . 102, 
рис. 8.

16, 17. Спас на престоле с предстоящ им и ; П етр , Никола и Никита.

Иконка ш иферная, с прямыми нижними углам и и закругленны м  верхом . На лицевой 
стороне плоским рельеф ом  изображен Спас на престоле, с евангелием и с благо
словляю щ ей правой рукой, которую  он держ и т перед грудью . У  изображения 
надпись: IC ХС . Справа и слева даны  две  ф игуры  предстоящ их меньш его  разм ера. 
Над левой ф игурой надпись СЕМ ЕН Ъ , над правой —  УЛ И А  (?) Н ад ними —  две 
полуфигуры  ангелов.
На обороте вырезаны  в рост три святы х. В центре —  Никола, слева —  Петр, 
справа —  мученик Никита. У  изображ ений —  надписи, располож енные по вертикали: 
ПЕТР; Н И К О Л А ; НИК.
Оправа золотая, с лицевой стороны сканная. С  лицевой и оборотной сторон оправа 
украш ена 28 драгоценными кам ням и, изум рудам и , рубинами и бирю зой . В оглавии —  
литое изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса с надписью : IC Х С . Оправа не 
старш е X V I века. На торцовой стороне иконы, под оглавием , начертана м алоразбор
чивая надпись.
Первая половина X IV  в. 9 X  5,8 X  0,8.
Государственные м узеи  М осковского Крем ля. №  4319.

18. Богом атерь Умиление.

Иконка ш иф ерная, прям оугольная . На камне невысоким рельеф ом  дана Богом атерь 
Умиление. И зображения Богом атери и Христа больш еголовы е, с орнам ентирован
ными нимбами. Край м аф ори я так  ж е орнаментирован. О деж ды  даны  мягкими круг
лящ имися складкам и . На ф оне резны е вглубь надписи: М Р Ф У ; 1C ХС .
X III —  начало X IV  в. М осква. 5 ,6 X 4 ,6 X 0,4.
Государственный Исторический м узей . № 54626.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X III —  X V II веков в собрании 
Загорского  м узея . Каталог. Загорск , 1960, стр . 41, рис. 8.

19. Спас на престоле с предстоящ им и Богом атерью  и Иоанном Предтечей .

Иконка ш иферная, прям оугольная, с р ельеф ны м  изображ ением  Д еи суса . В центре 
Спас на престоле с благословляю щ ей правой рукой, которую  он держ и т перед 
грудью , и евангелием , поставленным на левое колено. По сторонам —  предстоящ ие 
Богом атерь и Иоанн П редтеча, обращ енные в сторону Спаса в позах моления. Они 
стоят на поднож иях в виде скам еечек на столбиках. Надпись только  у изображения 
Христа : IC Х С .
Оправа серебряная, гравированная, с орнам ентом в виде треугольников.
У  оправы —  две петли для ш нура.
Первая половина X IV  в. М осква. 5 X 4 ,2 X 0 ,7.
Владим иро-Суздальский историко-худож ественны й и архитектурны й м узей-заповед
ник. №  1752.

20, 21. Распятие, архидиакон С теф ан , Никола и С теф ан  Исповедник.

Крест-мощ евик серебряны й, четырехконечный, с оглавием , со вставленной в него 
шиферной иконкой с прямыми нижними углам и и закругленны м  верхом . На лицевой 
стороне иконки —  рельеф ное изображ ение Распятия с предстоящ им и Богом атерью  и 
Иоанном Богословом . На ф оне —  колончатые выпуклые надписи: МР Ф У , ИВАНЪ. 
На верхней перекладине креста надпись —  IC  Х С . На обороте изображ ены в рост 
архидиакон С теф ан , Никола и, по-видимому, С теф ан  И споведник. У  изображений —  
резные вглубь надписи: А  С Т ЕФ А Н Ъ , АГИ  Н И К О Л А , А  . . .
На серебряной оправе креста , кром е надписи о м ощ ах, им еется ещ е и надпись 
X IV  века с именем м астера : «КРТЪ С ЕМ ЕН О В О  ЗЪЛ О ТИ Л ЪВЪ», то есть крест С е 
мена Золотилова (правильное чтение этой надписи бы ло предлож ено академ иком  
Б. А . Рыбаковым).
Из собрания Троице-Сергиевой лавры . X IV  в. М осква. 1 1 X 7 ,3 X 1 ,2 .



Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  14. 
Опись 1641 г., л . 90.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  вв. Сергиев, 
1923, стр . 11— 17, №  6/97.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения м елкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Заго рско го  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 109— 112, №  12.

22, 23. Богом атерь Ум и ление ; Глеб , Никола, Дионисий и Дом на.

Иконка ш иф ерная, с прямыми нижними углам и и закругленны м  верхом . На лицевой 
стороне плоским рельеф ом  изображ ена Богом атерь Ум иление. На ф оне —  резные 
вглубь надписи: М Р Ф У ; IC  Х С . Титла в виде знака бесконечности . На обороте 
изображ ены  четыре святы х в рост с  резными вглубь надписям и : ГЛ ЕБ, Н И КОЛ А, 
Д ЕН И С Е, Д О М Н .
Из собрания Троице-Сергиевой лавры . X IV  в. 5 ,1 X 4 ,6 X 0 ,7.
Загорский государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник. №  23.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер
гиев, 1923, стр . 37— 40, №  16/Д8.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
З агорского  м у зе я . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 126— 127, №  23.

24. Христос и Никита, бичую щ ий беса.

Иконка из ли тограф ского  сланца, с прямыми нижними углам и и закругленны м  вер
хом . На лицевой стороне —  погрудное изображ ение Христа. На ф оне надписи: 
1C Х С , на крестчатом  нимбе буквы : со О Н . На обороте изображен Никита, бьющий 
беса. С вер ху  обронная надпись: НИКИТИА.
Оправа серебряная, золоченая, сканная, с  оглавием , на котором  изображ ен резьбой 
Н ерукотворный образ Спаса с надписью : 1C Х С . О права не одновременна иконе.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры . Начало X IV  в. 8,3 X 4 ,3 X 0,9.
Загорский  государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  129.
Опись 1641 г., л . 334.
Изображения древних панагий, хранящ ихся в ризнице Свято-Троицкие Сергиевы  
лавры , 1854, табл. X IV .
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. 
Сергиев , 1923, стр . 30— 33, №  13/68.
П. Б. Ю  р г е н с о н. О  ф ранкском  влиянии в византийской пластике X III века. Труды 
секции археологии, вып. IV  РАН И О Н . М ., 1928, стр . 538, табл. II , рис. 4.
Т. В. Н и к о л а е в а .  Произведения м елкой пластики X III— X V II веков в собрании 
З агорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 127— 129, N° 24.

25, 26. Георгий и Никола.

Иконка ш иф ерная, с закругленны м  верхом и расходящ им ися книзу боковыми сторо
нами. На лицевой стороне невысоким рельеф ом  изображ ен Георгий на коне, пора
жаю щ ий копьем крылатого  дракона . На обороте —  поясное изображ ение Николы 
с благословляю щ ей правой рукой и евангелием  в левой руке.
На ф оне резны е вглубь надписи: Н И К О Л А  О А .
О права серебряная, золоченая, гл адкая , с оглавием . В оглавии литое изображение 
Н ерукотворного  образа Спаса. Оправа не одновременна иконе.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X IV  в. М осква. 7,8 X  4,8 X  1.
Загорский государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник. № 309. 
Опись 1641 г., л . 662— 662 об.
И зображ ения древних панагий, хранящ ихся в ризнице Свято-Троицкия Сергиевы  
лавры , 1854, табл. V II .
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер
гиев, 1923, стр . 17— 19, №  7/71.
Загорский м узей-заповедник . Заго рск , 1959, стр . 11.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
З агорского  м узея . Каталог. Загорск , 1960, стр . 133— 134, №  27.



27. Никола.

Иконка ш иферная, прям оугольная . На лицевой стороне —  поясное изображ ение 
Николы с благословляю щ ей правой рукой и евангелием  в левой руке . На ф оне —  
резны е вглубь надписи: НИ КО Л А СВЯ , то есть Никола Святитель . О боротная сторона 
иконы закрыта серебряной пластиной.
Оправа серебряная, золоченая, сканная, с оглавием , на котором  изображ ен Н еруко
творный образ Спаса и выгравированы надписи: fC ХС .
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X IV  в. 7 ,4 X 4 ,8 X 0,9.
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  1859. 
Опись 1641 г ., л. 44.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 45, №  20/86.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м у зея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 132— 133, №  26.

28. Борис и Глеб ; Ф е д о р , Никола и Григорий.

Иконка ш иферная, с прямыми нижними углам и и закругленны м  верхом . На лицевой 
стороне невысоким р ельеф ом  изображ ены  на конях Борис и Глеб, с копьями в ру
ках. На ф оне резны е вглубь надписи: БО РИ С , ГЛЕБЪ.
На обороте изображ ены  три святы х в рост. На ф оне резны е вглубь надписи: Ф Е Д О Р , 
Н И КО Л А , ГРИ ГО . Ф е д о р  изображ ен в корзне , с крестом  и м ечом . Никола и Григорий 
благословляю т правой рукой, левой рукой они поддерж иваю т евангелие.
Оправа серебряная, золоченая, сканная, с оглавием . В оглавии литое изображ ение 
Н ерукотворного образа Спаса. Оправа не одновременна иконе.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X IV  в. Рязань или М уром . 8 ,2 X  5 ,3 X 0,9.
Загорский государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник. № 312. 
Вкладная книга 1673 г., л . 124— 124 об.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 49— 52, №  23/35а.
Загорский музей-заповедник. Заго рск , 1959, стр . 9.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X III— X V II веков в собрании 
Загорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 137— 139, №  30.

29. Христос.

Иконка ш иферная, с закругленны м  верхом и расходящ им ися к основанию боковыми 
сторонами. На камне невысоким р ельеф ом  исполнено поясное изображ ение Христа 
с благословляю щ ей правой рукой и евангелием , поддерж иваем ы м  левой рукой . На 
ф оне резны е вглубь надписи: IC  Х С .
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
1-я половина X IV  в. М осква. 4 ,6 X 3 ,7 X 0,7.
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  3.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X I I— X IX  веков. 
Сергиев, 1923, стр . 41— 42, № 17/Д 9 .
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X III— X V II веков в собрании 
З агорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 135, № 28.

30. Успение Богом атери ; евангелисты , Георгий, Д м итрий, архидиакон С теф ан  и 
С тефан исповедник.

Иконка ш иферная, с прямыми нижними углам и и закругленны м  верхом . На лицевой 
стороне высоким многоплановым р ельеф ом  изображ ено Успение Богом атери . Ком 
позицию увенчивает приплю снутая килевидная арка, как бы сплетенная из ремней, 
опираю щ аяся на прорезные колонны с ионическими капителям и. На ф оне резны е 
вглубь надписи: МР Ф У ; ПЕНИ ПРТЫЕ БГ; ПЕ П А .
На обороте в пяти кругах изображ ены  Никола и четыре евангелиста, а м еж д у  кру
гами —  поясные и поколенные ф игуры  Георгия, Д м итрия, архидиакона С теф ана  и 
С теф ана Исповедника. У  изображ ений надписи: Н И К О Л А , IcoAH БО С , М А ТВЕ, М РКО ,



Л У К А , Ю РГЕ, Д М И ТРЕ, С Т Е Ф А Н , С Т Е Ф . О права серебряная, золоченая, сканная, 
с восьм ью  перламутровы ми пластинами и стеклам и. Скань в виде попарно сложен
ных ф и гур  восьм ерок. В оглавии —  литое изображ ение Нерукотворного  образа 
Спаса и резны е надписи: НИК СХЪ  соБРЪ. О права одновременная иконе.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
80-е годы  X IV  в. М осква. 10,1 X  6,6 X  1,2.
Загорский государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник. №  5835. 
Опись 1641 г., л . 26.
И зображ ения древних панагий, хранящ ихся в ризнице Свято-Троицкие Сергиевы  
лавры , 1854, табл. V I .
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер
гиев, 1923, стр . 126— 128, №  70/61.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Заго рско го  м у зея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 140— 142, №  32.

31. Никола, М аксим  и Евдокия.

Иконка из талькового  сланца, с трапециевидным верхом . С  лицевой стороны низким 
рельеф ом  воспроизведено поясное изображ ение Николы с благословляю щ ей правой 
рукой и евангелием , поддерж иваем ы м  левой рукой . На ф оне резны е вглубь надписи: 
А ГИ О СЪ  Н И К О Л А . На обороте изображ ены в рост М аксим и Евдокия. У  изображ е
ний надписи, располож енны е по вертикали: М АКСИ М Ъ , ЕВД О К И Я . Оправа серебря
ная, сканная, с  оглавием . В оглавии —  резное изображ ение Н ерукотворного  образа 
Спаса с надписью : 1C ХС .
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
90-е годы  X IV  в. Н овгород. 8 ,2 X 5 ,2 X 0,8.
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. № 10.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер
гиев, 1923, стр . 27— 30, № 12/29.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 143— 144, № 33.

32. Георгий.

Иконка ш иф ерная, с прямыми нижними углам и  и трапециевидным верхом . На камне 
невысоким плоским рельеф ом  изображ ен Георгий на коне, вонзающ ий копье в пасть 
змия. На ф оне резная вглубь надпись: СТО Й  ГЕО РЬ Е . Характер  резьбы  по камню 
напоминает приемы и стиль народной резьбы  по дереву.
Оправа серебряная , сканная, с  оглавием . В оглавии литое изображ ение Н еруко
творного образа Спаса. На оправе закреплены  ш есть камней крупной бирю зы. 
С  оборотной стороны икона закры та серебряной пластиной.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
Конец X IV  в. 9 Х 5 X 0 ,9 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  30. 
Опись 1641 г., л . 322.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер
гиев, 1923, стр . 8— 9, №  4/27.
Т. В. Н и к о л а е в а .  Произведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
З агорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 144— 145, №  34.
Н. Г. П о р ф и р и д о в .  Георгий в древнерусской мелкой каменной пластике. «Сооб
щения Государственного  Русского  м узея» , V I I I .  Л ., 1964, стр . 124— 125, рис. 7.

33, 34. Христос и Богом атерь О дигитрия.

Иконка из толстой доски ж ировика-стеатита, овальная. На лицевой стороне —  поясное 
изображ ение Хр иста  с благословляю щ ей правой рукой и с евангелием в левой руке. 
На обороте  —  Богом атерь О дигитрия в рост. Ф и гур ы  больш еголовы е, укороченных 
пропорций.
Оправа серебряная, гладкая , со  сканным ж гутиком  на боковой стороне. Сверху 
им еется петля дл я  ш нура.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X III в. 6,4 X 4 ,5 X 1 ,2 .



Загорский государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник^  №  4.
Опись 1641 г., л . 34 об.
Вкладная книга 1673 г., л . 124 об.
И зображения древних панагий, хранящ ихся в ризнице Свято-Троицкия Сергиевы  
лавры, 1854, табл. II.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С е р 
гиев, 1923, стр . 23— 25, №  10/132.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м у зея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 125— 126, №  22.

35. Богом атерь О дигитрия.

Иконка каменная, с прямыми нижними углам и  и закругленны м  верхом , в серебряной 
сканной с зернью  оправе. На ф оне надписи: МР Ф У , 1C Х С .
Из собрания Щ укиных.
X IV  в. 6 ,3 X 5,4.
Государственный Исторический м узей . №  4814 щ.
В. Н. Л а з а р е в .  Ж ивопись и скульптура великокняж еской М осквы. «История рус
ского  искусства», т . I II . М ., 1955, стр . 211.

36. А рхангел Михаил.

Иконка ш иф ерная, овальной ф орм ы . На ф оне едва начертана надпись: АРХАГГ1Л  
М1ХА1Л. Лик архангела сколот.
Оправа серебряная, золоченая, сканная, с оглавием . В оглавии —  резное изображ е
ние Нерукотворного  образа Спаса . О борот иконы закры т серебряной пластиной.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры . П ринадлеж ала игум ену Серапиону Курцеву. 
X V I в. 8,9 X 5 ,6 X 1 ,1 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  1477. 
Опись 1641 г., л . 319 об.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С е р 
гиев, 1923, стр . 104— 105, №  54/39.
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. Загорск , 
1959, стр . 15.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м у зея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 184— 185, №  70.

37. Георгий.

Иконка ш иф ерная, с закругленны м  верхом и прямыми нижними углам и . На ф оне 
резная вглубь надпись: ГЕсоРГИО.
Оправа серебряная, золоченая, сканная, с оглавием . По рам ке окладка и в оглавии 
посажены пять камней и четыре ж емчуж ины в серебряны х гнездах.
О боротная сторона иконы закрыта серебряной пластиной.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X V I в. (?) 9 ,5 X 5 ,9 X 0,9.
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник . №  306.
Опись 1641 г., л . 322.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 114— 115, №  62/70.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м у зея . Каталог. З аго рск , 1960, стр . 184— 185, №  70.

С ЕРЕБРЯН О Е ЛИТЬЕ И Ч ЕК А Н К А

38. Вознесение.
Панагия серебряная, круглая , двустворчатая , с  оглавием . На лицевой стороне литые 
из серебра накладные ф игуры  и группы ф и гур , образую щ ие сцену Вознесения. Во
кр уг гравированная надпись на ф оне, зали том  чернью : В Ъ З Н ЕС ЕС Я  ВЪ С Л А В Е  . .



По гладком у внеш нему полю  выгравирован растительный орнам ент и наложены 
крестообразно четы ре пластины с изображ ениями херувим а, Василия, Иоанна и 
Григория.
На внутренних сторонах створок гравированы изображения богоматери Знамения 
с надписью : Ч ТН ЕШ Ю  ХЕРУВИ М Ъ  . . .  и Троицы с надписью : БЛГНЪ ЕСИ Х/РИСТ/Е 
Б О Ж /Е Н А Ш Ъ  . .  .
П роисходит из м осковского  Симонова м онасты ря.
Конец X IV  в. 1 5 ,6X 1 3 ,6 .
Государственны й Русский м узей . № БК-3267.
А . П. Б а х р у ш и н .  Ризница ставропигиального Симонова м онастыря в М оскве. М., 
1895, стр . 4 . Фототипические таблицы 15— 16.
Ю . Н. Д м и т р и е в .  М астер-серебряник X V  в. —  «Новгородский исторический сбор
ник», вып. 7. Новгород, 1940, стр . 35— 36.
А . С . О р л о в .  Библиограф ия русски х надписей X I— X V  вв. М .— Л ., 1952, стр . 114, 
№ 169.
Б. А . Р ы б а к о в .  Рем есло  древней Руси. М ., 1948, стр . 655— 658.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения м елкой пластики X III— X V II веков в собрании 
З агорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 49— 51, рис. 11.

39— 41. Спас на престоле, Распятие, святы е, сем ь спящ их отроков эф есски х, архангел 
Сихаил перед Сисинием .

И кона-складень трехчастная (триптих), киотчатой ф орм ы , серебряная, чеканная, 
с оглавием . Внутри на среднике под килевидной аркой, опираю щ ейся на прорезные 
колонны с  базами в виде львиных м орд , изображ ен Спас на престоле с благослов
ляю щ ей правой рукой и евангелием , поставленным на левое колено. Сверху  в двух 
кругах помещ ены надписи: IC  Х С . В округ вычеканены напроем ветви древа с буто
нами и листьям и, с птицами на его  ветвях. Изображ ение Спаса с окруж аю щ ими его 
ветвями древа помещ ено во внутренний перспективно углубляю щ ийся трехступен
чатый киот. По краю  средник обрамлен вычеканенным напроем венком из цветов 
с бутонами и стеблям и и помещ енными в верхней части венка птицами. Внутри на 
левой створке чеканкой по сер еб р у  на ф оне, залитом чернью, изображ ен архангел 
М ихаил, как бы несущ ий ж езл в сторону Христа. Рядом  два золоченых круга 
с надписями: М 1ХАШ Ъ  НБСН ХЪ  СШ Ъ
С вер ху  на правой створке изображ ен восьмиконечный крест с распяты м Христом и 
рядом  —  трость и копие. В золочены х кругах поясняю щ ие надписи: IC  НАЗАРЯН1; 
1C Х С . В нижней части обеих створок, под арками, опираю щ им ися на колонны, соеди
ненные у  основания, помещ ены изображ ения Богом атери и Иоанна Предтечи, апо
стола П етра и ж ен мироносиц у Гроба Господня. У  всех ф игур  одеж ды  и волосы 
вызолочены , а лики и руки оставлены в чистом серебре . У  изображ ений надписи в зо 
лоченых кр угах : М Р; 1со; ПЕТРЪ ; М Ю Р О Н О С И ; ГР О БЬ  ГНЬ.
На лицевой внешней стороне створок вычеканены шесть кругов , образованных как 
бы перекрученны м ж гуто м , пространство м еж д у  которыми заполнено плетеным 
орнам ентом . В кругах вычеканены полуф и гуры  святы х с надписями. На левой створке: 
Ангел-хранитель с надписью  на развернутом  свитке : А Н ГЕЛ Ъ  ХРАН1ТЕЛ, Никола 
с надписью в двух золоченых кр угах : Н1КОЛА СТ, Д м итрий Солунский с надписью 
в к р уге : С  ДМТР1. На правой створке верхнее изображ ение не закончено мастером 
и дл я  него сделана лишь чеканная подготовка с двум я кругам и для надписей. 
В среднем  круге  изображ ен Илья Пророк с надписью  в двух золоченых кругах : 
ШЬЯ ПРРК.
В нижнем кр уге  —  целитель Козьм а с надписями в кр угах : КЬЗ М А  ВРАЧЬ. С оедине
ние створок прикры то полуваликом , прикрепленным к левой створке, с плетеным 
орнам ентом на ф оне , залитом  чернью, и двум я львиными м аскам и сверху и снизу. 
На оборотной вызолоченной стороне складня в киотчатом обрамлении изображен 
апокрифический сю ж ет —  Явление архангела Сихаила святом у Сисинию. В кругах 
помещ ены надписи: С1ХА1ЛЪ, СИСЕН1. В округ вычеканены изображ ения семи спя
щих отроков эф есски х с надписями в кр угах : С А В А Т Ъ ; Д1шН1ДЪ; П РА ВА ТЪ ; АНДРЕ1; 
Д1соН1СЪ; КУРЬЯКЪ ; С ТЕФ А Н Ъ .
У  изображ ений отроков помещ ены корзины , топоры , кувшин. На лицевой стороне 
оглавия изображ ен Христос Эм м ануил , благословляю щ ий обеими руками. У  изобра
жения надписи: 1C Х С . На обороте оглавия вычеканен крест с  концами, как бы спле
тенными из ремней. По четырем сторонам креста , в у глах ромба помещ ены буквы 
в кр угах : В, Г, Ш , Д , что означает: высота, глубина, широта, долгота . Эти понятия 
обозначаю т четы рехсоставность креста из разны х пород дерева —  кипариса, ф и



ника, кедра и маслины . На верхнем торце оглавия вычеканены две личины, м уж ская 
и ж енская, соединенные м еж д у  собой узлом  плетеного орнам ента. У  изображений 
надписи: Ж ИВО ТЪ , СМ ЕРТЬ.
По боковой стороне килевидного изгиба створок вычеканена историческая надпись: 
В ЛЕТ 6920 Н АП 1САН А БЫ С IK O H A  С  1/Я/ Р У К О Ю  Р А Б А  БЖ1Я ЛУК1ЯНА.
Происходит из ризницы Благовещ енского  собора М осковского  Крем ля.
1412 г. С узд ал ь . 9,5 X  6,5.
Государственные м узеи  М осковского  Крем ля. № 228 БЛ.
Г. Ф и л и м о н о в .  Вестник общ ества древнерусского  искусства при М осковском 
публичном м узее . М ., 1875, №  6— 10, стр . 48 приложений к протоколам .
Б. А . Р ы б а к о в .  Рем есло  древней Руси. М ., 1948, стр . 625 и 654.
Б. А . Р ы б а к о в .  Прикладное искусство  великокняж еской М осквы. «История рус
ского  искусства», т . I II . М ., 1955, стр . 225 и 228.
А . С . О р л о в .  Библиография русских надписей X I— X V  вв. М ., 1952, стр . 127, № 208. 
Т. В. Н и к о л а е в а .  Икона-складень 1412 года м астера Л укиана. —  «Советская архео
логия», №  1, 1968.

42. Христос.

Крест-мощ евик серебряны й, четырехконечный. Верхний конец креста закруглен , 
остальные три заверш ены в виде килевидных арок. В оглавии —  литое изображение 
Н ерукотворного образа Спаса и выгравирована надпись: IC  ХС .
На лицевой стороне креста помещ ено литое золоченое изображ ение Христа, как бы 
сидящ его  на престоле (престол о тсутствует). Правая рука  его  поднята в благослов
ляю щ ем  ж есте, левая —  леж ит на евангелии, поставленном на левом колене. На 
крестчатом нимбе сохранились следы  зеленой эмали. Эм алью  была заполнена и вся 
лицевая поверхность креста (на ней осталась подготовка под эмаль —  резьба в ко
сую  клетку).
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
90-е годы  X IV  в. М осква. 8 ,6 X 6 X 1 ,1 .
Загорский государственный историко-худож ественны й музей-заповедник. № 314. 
Опись 1641 г., л. 87 об. —  88.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 52— 55, № 24/98.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X I I I— X V II веков в собрании 
Загорского  м узея . Каталог. Загорск , 1960, стр . 112— 113, №  13.

43. Георгий и Никита, бичующий беса.

Иконка серебряная, с прямыми нижними углами и трапециевидным верхом . На лице
вой стороне в центре помещ ена аж урная серебряная пластина с литым изображ е
нием Георгия на коне со стягом  в руках. Ф оном  служ ит серебряная золоченая пла
стина, на которой начертана надпись: О А Г  ГЕО РГИ Е.
Оправа серебряная, золоченая, сканная, с оглавием . Скань в виде восьм ерок, обра
зованных сдвоенным ж гуто м  с концами, загнуты м и в спираль, в центр которой поло
ж ена зернь. На оправе и в оглавии 8 синих и прозрачных стекол и одна жемчуж ина 
(одно м есто  пустое).
О борот иконы закры т серебряной пластиной, на которой выгравировано изображ е
ние Никиты, бью щ его  беса. На ф оне —  гравированная надпись: О А ГС Ъ  НИКИТА.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
Принадлеж ала Григорию  Соляникову.
X IV  в. Ростов. 9,6 X 6 ,9 X 1 ,1 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник. №  130.
Опись 1641 г., л. 89 об. —  90.
И зображения древних панагий, хранящ ихся в ризнице Свято-Троицкия Сергиевы  
лавры. 1854, табл. V II.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер
гиев, 1923, стр . 20— 22, № 8/56.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X I I I— X V II веков в собрании 
Загорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 135— 137, №  29.



44. Вознесение.

Ковчег-мощ евик серебряны й, с прямыми нижними углам и и трапециевидным вер
хом . На лицевой стороне —  литые из серебра накладные ф игуры  и группы фигур, 
образую щ ие сцену Вознесения. Поверхность серебра  под литье заш трихована в раз
ных направлениях. По краям  выгравирована церковная песнь: В О З Н Е С Ы С Я  . . .
С  оборотной стороны  по всей поверхности ковчега награвированы надписи о мощ ях. 
По торцовой стороне выгравирована историческая надпись: ВЪ Л ЕТО  6-ТЫСЯЧНОЕ 
987 С О З Д А Н А  БЫ СТЬ И КО Н А СИ ПРИ БЛ А ГО В ЕРН О М Ъ  ВЕЛИКО М Ъ  КН ЯЗЕ 
ДАН1ИЛЕ БО РИ СО ВИ ЧЕ Б Л А ГО В ЕР Н О Ю  В ЕЛ И КО Ю  КН ЯИ Н ЕЮ  М А РЬЕЮ  СВО ЕГО  
Д ЕЛ Я  ЗДРАВ1Я И СП АСЕН 1Я.
О главие прям оугольное, со скош енными углам и . С  лицевой стороны на нем выгра
вировано изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса.
Из ризницы Благовещ енского  собора М осковского  Крем ля.
П ринадлеж ал суздальско-ниж егородской княгине М арии.
1410 г. Владимир или С узд ал ь . 1 1 ,5 X 7 .
Государственны е м узеи  М осковского  Крем ля. № БЛ. 253.
Вестник общ ества древнерусского  искусства при М осковском  публичном м узее , изда
ваемый под ред . Г. Ф илим онова. М ., 1875, № 6— 10. К протоколу X V III ,  §  7, стр . 48. 
Б. А . Р ы б а к о в .  Из истории М осковско-ниж егородских отношений в начале X V  ве
ка. «М атериалы и исследования по археологии М осквы», т. II. М .— Л ., 1949, стр. 186— 
191, рис. 1.
А . С . О р л о в .  Библиография русских надписей X I— X V  вв. М .— Л ., 1952, стр . 125, 
№ 205.
Т. В. Н и к о л а е в а .  Произведения мелкой пластики X III— X V II веков в собрании 
З агорского  м узея . Каталог. Загорск , 1960, стр . 57, рис. 13.

45. Д еисус.
Цата серебряная, золоченая, басм енная, с литыми из серебра накладными фигурами 
деисуса —  Спаса на престоле, Богом атери и Иоанна Предтечи. Литые ф игуры  выпол
нены по тем  же литейным ф орм ам , что и ф игуры  деи суса на ковчеге радонеж ских 
князей 1-й четверти X V  века. Цата прикреплена к окладу иконы Одигитрии X V  века 
вклада в Троице-Сергиев м онастырь в 1532 году старца Ф ео до си я Кучецкого.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X V  в. Троице-Сергиев монастырь.
Загорский государственны й историко-худож ественный музей-заповедник. № 4937. 
Вкладная книга 1673 г., л. 208 об.
Кормовой синодик 1674 г., л . 39 об.
Ю . А . О л с у ф ь е в .  Опись икон Троице-Сергиевой лавры до X V III  века и наиболее 
типичных X V III  и X IX  веков. Сергиев, 1920, стр . 94, № 33/8.

46, 47. Вознесение, Троица, Богом атерь Знам ение и святые.
Панагия серебряная, кр углая , двустворчатая (оглавие утрачено). На лицевой стороне 
верхней створки, на ф оне из просечного серебра с растительным орнам ентом , нало
ж енны м, в свою  очередь, на гладкий фон золоченого  серебра, закреплены  наклад
ные литые ф игуры  и группы ф и гур , составляю щ ие ком позицию  Вознесения. Круглая 
дробница с изображ ением  Вознесения окантована чеканным ложно витым ж гутом . 
Внеш нее кольцевое поле панагии заполнено растительны м орнам ентом из просеч
ного серебра. На нем крестообразно наложены пластины чеканного серебра с расти
тельным орнаментом.
На обороте панагии в пяти крестообразно располож енных кругах изображены святые 
в технике гравировки и выемчатой эмали. С вер ху  —  Никола с надписью : О А Г  НИ
К О Л А ; в центре —  Иоанн З латоуст с надписью : Ю А Н  З Л А Т ; внизу —  Арсений 
с надписью : О А  АРСЕНИ1; слева —  Василий Великий с надписью : ВАС1ЛП О А Г ; 
справа —  Григорий Богослов с надписью : ГР1ГОРИИ БО С Л О В . Эм аль синяя и тем но
вишневая. Ф о н  м еж д у  изображ ениями святы х заполнен аж урны м  просечным сер еб
ром в виде круто  изогнуты х стеблей с односторонне расш иряю щ им ися листьями и 
усиками. Внешнее кольцевое поле панагии украш ено растительным орнам ентом из 
просечного серебра.
На внутренних сторонах створок выгравированы изображ ения Троицы и Богоматери 
Знам ения с кольцевыми литургическим и надписями, исполненными гравировкой и 
чернью.
Конец X V  —  начало X V I в. М осква.
М узей «Новодевичий монастырь». Ф и лиал Государственного  Исторического м узея .



48, 49. Вознесение, Троица и Богом атерь Знам ение.
Панагия серебряная, кр углая , двустворчатая, с оглавием . На лицевой стороне, 
в круге , на ф оне, залитом чернью , прикреплены литые из серебра ф игуры  и группы 
ф игур , образую щ ие сцену Вознесения. На черневом ф оне надпись: М Р Ф У . Внешнее 
кольцевое поле панагии украш ено вычеканенным напроем растительны м  орнам ен
том . Внутри на левой створке панагии выгравировано изображ ение Троицы с над
писью м еж д у  левы м и средним  ангелам и: В СЕС ТА Я  ТРЦ Е. По кольцевом у полю  вы
гравирована надпись, заполненная чернью : «БЛГНЪ ИЕСИ Х Е  БЕ Н А  . .  .»
Внутри на правой створке выгравировано изображ ение Богом атери Знам ения. По 
кольцевому полю  на ф оне, залитом  чернью, выгравирована надпись: «ЧЕСТН Ъ И Ш Ю  
Х Е Р У В И М Ъ » . . .  О боротная сторона панагии украш ена чеканным растительны м орна
ментом  по ф ону , зали том у чернью.
На лицевой стороне оглавия —  литое изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса, 
на обороте —  гравированное изображ ение херувима.
П роисходит из Ки ри лло-Белозерского  м онасты ря.
Конец X V  в. М осква. 17 ,5X 1 4 .
Государственны е м узеи  М осковского  Крем ля. №  15476.
Варлаам , архим . О писание историко-археологических древностей и редких вещей, 
находящ ихся в Ки ри лло-Белозерском  м онасты ре. Ч О И Д Р , 1859, кн . 3, стр . 50, № 4. 
Русские древности по снимкам И. Ф . Барщ евского , вып. I, изд . импер. Строганов
ского  центрального худож ественного  промыш ленного училищ а, л. 62, 65, 67.
Н. М а к а р е н к о .  Путевы е зам етки и наброски о русском  искусстве , вып. I. Бело
зерский край . И зд. А . П. Ж укова, 1914, стр . 53.
Т . В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
З агорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 58, рис. 14.
Husfrische shaften nit d e  Sow jet-U n ie . Haags, 1966, 63/cat 369; 64/cat 369.

50. Д еисус и святые.
О клад Евангелия серебряны й, золоченый, сканный, с литыми накладными фигурам и 
Спаса на престоле, Богом атери , святого  в епископском  облачении (И оанна Злато
уста?), евангелистов, ангелов, святы х, херувимов и сераф им ов, с четы рьмя гравиро
ванными дробницами с  разноцветной эм алью . На дробницах изображ ены  Спас 
Эм м ануил , Илья Пророк, Ф е д о р  С трати лат и М ученица Василиса. По краю  еванге
лия —  обронная золоченая надпись на ф оне зеленой и синей эм али : В Л Е 6900 МЧ 
МРТ ИНДИКТА 3 I О К О В А Н О  БЫ ЕВЕ С Е ПРИ ВЕЛ И Ц ЕМ  КН ЯЗ Е  ВАСЛ ЬИ  ДМ ИТ- 
РЕЕВИЧ ВСЕЯ РУ ПРИ П РЕСВШ Н М  КИПРИЯН М ИТРОПОЛИ К И ЕВ СК О М  ВСЕЯ РУ 
П О ВЕЛ ЕН ЬЕМ Ъ  РАБЬЯ Ф Е Д О Р А  А Н Д РЕЕВИ Ч .
Скань в древности м естами бы ла расцвечена мастиками.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
Принадлеж ала м осковском у боярину Ф е д о р у  А ндреевичу Кош ке.
1392 г. М осква. 3 3 x 2 4 .
Государственная библиотека С С С Р  имени В. И. Ленина, ф он д  304.
Вкладная книга 1673 г., л. 570.
Древности Российского государства , отд . I. М ., 1849, стр . 116— 117, № 79— 81.
A . В. Г о р с к и й .  И сторическое описание Свято-Троицкие Сергиевы  лавры . М ., 1878, 
стр . 37.
И. И. С р е з н е в с к и й .  Д ревние памятники р усско го  письма и язы ка. С П б ., 1882, 
столб . 270.
Л е о н и д  (Кавелин), архим . Славянские рукописи, хранящ иеся в ризнице Св. Троиц
кой Сергиевой лавры . М ., 1881, стр . 19— 21.
Л е о н и д .  Надписи Троицкой Сергиевой лавры . Записки О тделени я русской и сла
вянской археологии Русского  археологического  общ ества, т. I I I .  С П б ., 1882, стр . 128. 
П. К. С  и м о н и. Сборник изображ ений окладов на русски х богослуж ебны х книгах 
X II— X V III  столетий, вып. 1. СП б, 1910, стр . 5— 7.
B. К. Т р у т о в с к и й .  Ф е д о р  Кош ка. Летопись историко-родословного  общ ества 
в М оскве 1915 г., вып. 1— 4. М ., 1915, стр . 297— 299.
В. А . Н и к о л ь с к и й .  Д р евнер усско е  декоративное искусство . С П б ., 1923, стр . 39, 
54, 91, изобр . 2 п ер ед  стр . 17.
Ю . А . О л с у ф ь е в .  Опись древнего  церковного  серебра  б . Троице-Сергиевой лавры. 
Сергиев, 1926, стр . 149— 155, №  3/6, табл. V II I .
А . С . О р л о в .  Библиография русских надписей X I— X V  вв. М .— Л ., 1952, стр . 95 96, 
№  135.
История М осквы, т. I. М ., 1952, стр . 30— 31.
Б. А . Р ы б а к о в .  Рем есло  древней Руси. М ., 1948, стр . 624, 628, рис. 136.



Очерки истории С С С Р  X IV — X V  вв., т. II. М ., 1953, стр . 89.
Б. А . Р ы б а к о в .  П рикладное искусство  великокняж еской М осквы. «История рус
ского  искусства», т. III. М ., 1955, стр . 221.
Н. Н. В о р о н и н .  Зодчество  Северо-Восточной Руси, т. I. М ., 1962, стр . 353, рис. 176. 
Б. А . Р ы б а к о в .  Русские датированные надписи X I— X IV  веков. М ., 1964, стр . 47—  
48, №  55.
А . Н . С в и р и н .  И скусство  книги древней Руси X I— X V II вв. М ., 1964, стр . 88— 89, 
изобр. на стр . 212.

51. Д еи сус  и святые.
Ковчег-мощ евик серебряны й, прям оугольны й , с литыми накладными фигурам и свя
ты х, с оглавием .
На крыш ке ковчега в верхнем р яд у  из литых ф и гур  составлен Д еи сус . В центре —  
Спас на престоле, по сторонам  —  Богом атерь и Иоанн П редтеча , архангелы  М ихаил и 
Гавриил. Н ад изображ ениями надпись: IC  Х С , М Р Ф У , ИшАНЪ, М И ХА Ш Ъ , ГАВРИ . Во 
втором р яд у  помещ ены пять ф игур  с надписям и : А Н Д Р Е I, ПЕТРЪ, П АВЕЛ Ъ , ItoAH 
З Л А ТУ , СП1Р1ДОНЕ. В третьем  ряду —  пять ф игур  с надписями: ВДО КИ М Ъ , Ф Е -  
Д О Р Ъ , Д А Н И Л , Н А С ТЕЯ , Ф Е ш Д О С Ь Я .
Все ф игуры  вызолочены . В верхней части ковчега резана золоченая надпись вязью : 
«БЕ соТЕЧЬ Н А Ш И ХЪ  ТВО РЯИ ПРИ СНО  С  НАМ И  П О  ТВО ЕМ У».
В оглавии —  литое изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса с резными над
писями: 1C Х С , НИ КА.
Сем ейная реликвия радонеж ских князей.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
1410— 1429 гг. М осква. 1 9 ,7 X 1 2 ,2 X 1 ,8 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  5836. 
Опись 1641 г., л . 85 об.
Ю . А . О л с у ф ь е в .  Опись древнего  церковного серебра  б . Троице-Сергиевой 
лавры . Сергиев, 1926, стр . 224— 235, №  1/12.
Б. А . Р ы б а к о в .  Рем есло  древней Руси. М ., 1948, стр . 625 и 628.
A . С . О р л о в .  Библиограф ия русских надписей X I— X V  вв. М .— Л ., 1952, № 265, 
стр . 154.
Б. А . Р ы б а к о в .  Прикладное искусство  великокняж еской М осквы. «История рус
ского  искусства», т. III. М ., 1955, стр . 227.
B. И. А н т о н о в а .  Неизвестный худож ник М осковской Руси Игнатий Грек по пись
м енны м источникам. Труды  о тдела древнерусской ли тературы , т. X IV . М .— Л ., 1958, 
рис. 1.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
З агорского  м узея . Каталог. З аго рск , 1960, стр . 261— 263, №  118.

52. Распятие.
Панагия серебряная, круглая , двустворчатая , с  оглавием и цепью . Лицевая створка 
в основе им еет плоскую  чаш ку из ж елезистого  яш мовидного халцедона. С  наруж 
ной стороны  на камне, огибая его  вы пуклую  поверхность, наложена литая ажурная 
пластинка с изображ ением  Распятия с предстоящ им и Богом атерью  и Иоанном Бого
словом. На кольцевом поле, окруж аю щ ем  Распятие, в восьми круглы х клеймах вы
гравированы изображ ения Иоанна П редтечи, Николы , архангелов М ихаила и Гав
риила, Луны и Солнца в виде двух куд рявы х отроков, Ем ельяна и О нцифора.
На внутренней стороне лицевой створки, на гладком  кольцевом поле, выгравировано 
изображ ение Троицы. На другой  створке изображ ена Богом атерь Н еопалимая Ку
пина, а на кольцевом поле гравировкой и чернью  воспроизведена церковная песнь 
и выгравированы в кругах Херувим , М оисей и Д авид (четвертое изображ ение при
крыто новой пластиной).
Из собрания Троице-Сергиевой лавры . П ринадлеж ала новгородском у архиепископу 
Серапиону.
1506— 1507 гг . Н овгород. 1 5 ,5 X 1 0 ,2 X 3 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник. № 67. 
Вкладная книга 1673 г ., л . 81. Опись 1641 г., л . 90.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 193— 200, №  109/ без №.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения м елкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м у зея . Каталог. Заго рск , I96 0 , стр . 226— 230, №  101.



53. Распятие с предстоящ им и , евангелисты .

О клад Евангелия серебряны й, золоченый, сканный, с  изображ ениями Распятия 
с предстоящ им и Богом атерью  и Иоанном Богословом и евангелистов , исполненными 
в технике басм ы на чеканное дел о . У  изображ ений на среднике надписи: 1C Х С ; 
МР Ф У  1со Ф Е Л О . С вер ху  —  А Н ГЛ И ; ЦРЬ С Л А ; у  евангелистов : О А ГИ С Ю Н  
Ф Е Л О Г Ъ ; М А Т Ф ; Л У К А ; М АРК.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
Начало X V  в. М осква. Разм еры  оклада : 2 7 ,3 X 2 1 ,2 .
Государственная библиотека С С С Р  имени В. И. Л енина, ф он д  304.
Ю . А . О л с у ф ь е в .  Опись древнего  церковного серебра б . Троице-Сергиевой 
лавры. Сергиев, 1926, стр . 158— 162, № 5/7, табл. X.
Б. А . Р ы б а к о в .  П рикладное искусство  великокняж еской М осквы. «История рус
ского  искусства», т . III. М ., 1955, стр . 219.

Р ЕЗ Ь Б А  ПО  Д Е Р ЕВ У

54. П редстоящ ие у креста  Богом атерь и Иоанн Богослов ; праздники.

И кона-складень трехстворчатый , из орехового  дерева , в золотой сканной оправе, 
с оглавием . В оглавии —  литое изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса . В цент
ральной части на дер еве  вырезано углубление д л я  семиконечного креста , теперь 
отсутствую щ его . У  креста , в прям оугольны х ковчеж цах, изображ ены  Богом атерь и 
Иоанн Богослов. На левой створке складня —  шесть праздников: Сретение , Крещ е
ние, Распятие, Воскресение, Сош ествие св. д уха  на апостолов, Успение Богом атери . 
Ф он изображений выбран на проем . Деревянны й вклады ш  правой створки утрачен. 
Л ицевые стороны золотой оправы украш ены  высокой сканью . В орнам ент скани 
включены четырехконечные кресты  на Го л го ф е  в кругах и о тдельны е завитки из 
некрученой плоской проволоки для заполнения их синей и красной м астиками (м а
стика утрачена). На оборотной гладкой стороне золотого  ковчега выгравирована 
сложной вязью  церковная песнь: «АП ЛИ  МЧНЧИ ПРОРО ЧИ  С Т Л И . .»  (А постолы , 
мученики, пророки, святители . . . » ) .  По боковы м  сторонам  ковчега выгравирована 
историческая надпись вязью : «ВЪ Л ЕТО  6964 (1456) C IA  К О Н А  Д Е Л А Н А  ВЪ С ЕР ГЕЕВ Е  
М А Н А С ТЫ Р Е ПРИ БЛ ГО ВЕРН ЕМ  ВЕЛ И КО М  КНЯ31 ВАСИЛ1И ВАСИ ЛЬЕВИ Ч  П О ВЕЛ Е- 
НИЕМЪ 1ГУМ ЕНА B A C IA H A  С ЕР ГЕ ЕВ А  М А Н А С ТЫ Р Е  А  Р У К О Ю  IH O K A  А М БР О С» . 
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
Сделана по заказу  игумена Вассиана Рыло.
1456 г. Троице-Сергиев м онасты рь. 1 0 ,7 X 7 ,5 X 1 ,5 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник . №  45. 
Опись 1641 г., л . 86.
И. С н е г и р е в .  Памятники м осковской древности . М ., 1842— 1845, стр . 280. 
Изображения древних панагий, хранящ ихся в ризнице Свято-Троицкия Сергиевы  
лавры, 1854, табл. 1. _
А р с е н и й ,  иером . Исторические сведения об иконописании в Троице-Сергиевои 
лавре. Сборник общ ества древнер усско го  искусства при М осковском  публичном м у 
зее . М ., 1873, стр . 119.
Л е о н и д ,  архим . Надписи Троице-Сергиевой лавры . Записки отделения русской и 
славянской археологии Русского  археологического  общ ества, т . I II . С П б ., 1882, 
стр . 163.
В. А . Н и к о л ь с к и й .  Русский ювелир X V  века. —  «Среди  коллекционеров», № 4.
М ., 1922, стр . 16— 20.
В. А . Н и к о л ь с к и й .  Д р евнерусское  декоративное искусство . П гр ., 1923, стр . 50, 
изображ ение 10 пер ед  стр . 41.
Ю . А . О л с у ф ь е в .  И скусство X IV  и X V  веков. Каталог наиболее выдаю щ ихся про
изведений этой эпохи в м узее  б. Троице-Сергиевой лавры , изд . 2. 1924, стр . 13.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 72— 76, №  35/1.
А . Н. С в и р и н .  Сергиевский историко-худож ественны й м узей . М ., 1925, стр . 65.
П. А . Ф л о р е н с к и й  и Ю.  А.  О л с у ф ь е в .  А м вросий —  троицкий резчик X V  ве
ка. И зд . Сергиевского  историко-худож ественного  м узея , 1927, стр . 14, 37— 39,
табл. 1— 11.



А . И. Н е к р а с о в .  Д р евнер усско е  изобразительное искусство . М ., 1937, стр . 244.
А . С . О р л о в .  Библиография русских надписей X I— X V  веков. М .— Л ., 1936, стр. 125; 
1952, № 225, стр . 136.
Б. А . Р ы б а к о в .  Рем есло  древней Руси. М ., 1948, стр . 644 и 645.
История М осквы , т. I. М ., 1952, стр . 88, изображ ение м еж д у  стр . 84 и 85.
Очерки истории С С С Р  X IV — X V  веков, т. II. М ., 1853, стр . 383, изображение на 
отдельной вклейке м еж д у  стр . 382 и 383.
Б. А . Р ы б а к о в .  Прикладное искусство  великокняж еской М осквы. «История рус
ского  искусства», т. III. М ., 1955, стр . 233.
Загорский государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник. П утеводи
тель. М ., 1956, стр . 44— 45.
История русского  искусства. М ., 1957, стр . 92, табл. 66 и 67.
Загорский м узей-заповедник. Заго рск , 1959, стр . 12.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II вв. в собрании Загор
ского  м узея . Каталог. Загорск , 1960, стр . 202— 205, №  89.
А . И. Л е о н о в  и Н.  Н.  П о м е р а н ц е в .  Деревянная скульптура . «Русское декора
тивное искусство», т. I. М ., 1962, стр . 134— 135, рис. 78 и 79.
М. М. П о с т н и к о в а  и Ф .  Я.  М и ш у к о в .  И зделия из драгоценны х м еталлов. «Рус
ское декоративное искусство», т. I. М ., 1962, стр . 351, рис. 264.

55, 56. Распятие, Троица и Богом атерь Знамение.

Панагия из дуба , кр углая , двустворчатая, в серебряной сканной оправе, с оглавием. 
Снаруж и на лицевой створке вырезано Распятие с четырьмя предстоящ ими. Внутри 
на левой створке изображ ена Троица рублевской композиции. На правой створке —  
Богом атерь Знам ение. В округ внутренних изображ ений вырезаны  оброном надписи: 
« Б Л А ГО С Л О В ЕН О  ЕИ ХРИ СТЕ БО Ж Е Н А Ш Е . . . »  и «Ч ЕШ Н ЕШ У Х Е Р У В И М Ъ . . .»  
Оправа панагии серебряная золоченая, сканная.
В оглавии помещ ено литое изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры . Работа троицкого резчика Амвросия.
Вторая половина X V  в. Троице-Сергиев м онасты рь. 5,6 X  4 ,2 X 2 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник. №  310.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 69, №  33/54.
П. А . Ф л о р е н с к и й  и Ю.  А.  О л с у ф ь е в .  Ам вросий —  троицкий резчик X V  ве
ка. Сергиев , 1927, стр . 22— 23 и 50— 52, изобр. на табл. 49.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м у зея . Каталог. Загорск , 1960, стр . 218— 220, №  97.

57. Праздники.

Иконка из дуба , четы рехугольная, в серебряной сканной оправе, с оглавием . В огла
вии резное изображ ение Нерукотворного  образа Спаса.
На дуб е  вырезаны в прям оугольны х ковчежцах шесть праздников: Благовещ ение, 
Рож дество  Христово, Распятие, Воскресение , Вход в Иерусалим , Сретение.
С  оборотной стороны икона закрыта тонким листом серебра.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X V  в. М астерская Троице-Сергиева м онасты ря. 1 1 X 7 ,5 X 1 ,1 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник. №  1407.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер
гиев, 1923, стр . 65— 66, № 30/60.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X III— X V II веков в собрании 
Загорского  м узея . Каталог. Загорск , 1960, стр . 153— 154, № 43.

58. Праздники и святые.

Крест наперсный, двустворчаты й, четырехконечный, из дуба, в серебряной сканной 
оправе, с оглавием .
На лицевой створке креста невысоким р ельеф ом  вырезаны  на дереве шесть компо
зиций праздников: Благовещ ение, С ретение, Богоявление, Преображ ение, Сош ествие 
во ад , Сош ествие св. духа  на апостолов. На обороте этой ж е створки изображена 
Богом атерь Знам ение в кр уге  и святые.
На другой  створке внутри изображ ены ш есть праздников: Рож дество  Христово, 
Воскреш ение Л азаря, Вход в И ерусалим , Распятие, Вознесение, Успение Богоматери.



На обороте этой створки вверху изображ ена Троица, на перекладине креста — 
Д еисус из пяти ф игур  (С пас  в силах, Богом атерь, Иоанн П редтеча, архангелы  М ихаил 
и Гавриил), на нижнем конце креста —  ш есть ф и гур  святы х, представленны х в рост. 
В оглавии —  литое изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса с надписями: 1C ХС . 
У  крепления оглавия с  крестом  и створок креста  м еж д у  собой помещ ены две 
жемчужины.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X V  в. Работа троицкого м астера А м вросия . 1 3 X 6 X 1 ,1 .
М естонахож дение неизвестно.
Ю . А . О л с у ф ь е в .  Опись крестов Троице-Сергиевой лавры до  X IX  века и наиболее 
типичных X IX  века. Сергиев , 1921, стр . 18— 20, № 18/25.
П. А . Ф л о р е н с к и й  и Ю.  А.  О л с у ф ь е в .  А м вросий —  троицкий резчик X V  ве
ка. Сергиев, 1927, стр . 19, 44— 46, табл. 41— 47.
В. Н и к о л ь с к и й .  Русский ю велир X V  века. «Среди  коллекционеров». М ., 1922, 
стр . 16— 18.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 60— 61, рис. 15.

59. Пророк И ерем ия, Парасковея , Екатерина и Варвара; Богом атерь О дигитрия и 
Иоанн М едоточивый.

И кона-складень деревянная, четы рехугольная, двустворчатая, в м едной оправе. 
Внутри на левой створке невысоким плоским р ельеф ом  изображены четверо святых 
в рост. Над ними —  две строки обронных надписей: П РОРО КЪ  ЕРЕМ ЕИ  ПРНО Ч ; СТЯ 
П О РО С КО В Ъ Я ; СТЯ ЕКА ТЕРИ Н Я ; СТЯ В А РЪ ВА Р А  BE. На правой створке в отдельном 
узко м  киоте изображ ен святой в рост. Н ад ним обронная надпись в две строки : 
1шАНЪ М ЕДОТОЧ1. Рядом , в киоте больш ой величины, под килевидной аркой —  
Богом атерь О дигитрия (изображ ение м ладенца сож ж ено свечой). На ф оне, над 
изображ ением Христа —  обронная надпись: 1C Х С . С вер ху  на арке надписи: МР Ф У  
1соДЕГИТРИЕ. Рамки обеих иконок им ею т орнам ент в виде вьюна. Таким ж е орна
ментом  украш ен и нимб Богом атери . На деревянной рам ке и нимбах следы  позо
лоты . На лицевых сторонах створок изображ ений нет.
Происходит из ризницы Троице-Сергиевой лавры.
1-я половина X V I в. 8 ,5 X 7 ,7 X 2,8.
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  1483.

60. А рхангел М ихаил.
Иконка из дуба , овальная, с рельеф ны м  изображ ением  А рхангела  М ихаила в рост, 
стоящ его  на овальной подуш ке. В правой р уке  он дер ж и т поднятый на плечо меч, 
левой рукой опирается на ножны. На папортках крыльев резана обронная надпись: 
М ИХАИ ЛЪ.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
Конец X V  в. М астерская Троице-Сергиева м онастыря. 4,2 X  2,5 X  0,6.
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  19.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 181— 182, № 102/Д З .
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
З агорского  м у зея . Каталог. Загорск , 1960, стр . 156— 157, №  47.

61. Троица.

С творка деревянной панагии с изображ ением  Троицы и литургической резной над
писью по кольцевом у ободку. Оправа м едная, с уш ком  д л я  ш нура.
На ф оне —  резная надпись: С Т А А  ТРЧА.
Из собрания Щ укина.
X V  в. Д иам етр  —  5,7.
Государственный Исторический м узей . №  3397 щ.
В. Н. Л а з а р е в .  Ж ивопись и скульптура великокняж еской М осквы. «История рус
ского  искусства», т. III. М ., 1955, стр . 212.
А . В. Р ы н д и н а .  Влияние творчества А н др ея Рублева на д ревнерусскую  м елкую  
пластику X V — X V I веков. «Д ревнерусское  искусство  X V  —  начала X V I в.». М ., 1963, 
стр . 124.



62. Богом атерь Знам ение.

Иконка из липы, прям оугольная , с вы ступом , образую щ им  оглавие. Изображена не
высоким р ельеф ом  Богом атерь Знам ение в круге , в у глах помещ ены символы еван
гелистов , сверху  в вы ступе —  Н ерукотворный образ Спаса.
Оправа иконы серебряная гладкая , с узко й  сканной рамкой с лицевой стороны.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X V  в. 6,8 X  5,2 X  1,1.
Загорский государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник. №  37.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 132— 133, №  73/83.
Т. В. Н и к о л а е в а .  Произведения м елкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
З агорского  м у зе я . Каталог. Загорск , I960 , стр . 158— 159, №  49.

63, 64. Преображ ение и Никола.

Иконка из дуба , с прямыми нижними углам и  и закругленны м  верхом . На лицевой 
стороне невысоким р ельеф ом  изображ ено Преображ ение, на обороте —  Никола. 
На ф оне первой композиции помещ ена резная вглубь надпись: IC  Х С ; ПРЕсоБРАЖЬНЕ. 
У  изображ ения Николы надпись оброном : СТЫ  Н И КЛА .
Оправа серебряная, золоченая, сканная. На оглавии —  литое изображ ение Н еруко
творного образа Спаса с надписью : IC  Х С .
Вклад в Троице-Сергиев м онастырь княгини Киликии Уш атой в 1551 г.
X V I в. М астерская Троице-Сергиева м онасты ря. 8 ,8 X  5 ,7 X  1,1.
Загорский  государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник. №  1476. 
В кладная книга 1639 г., л . 406 об.
Опись 1641 г., л . 90.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 144— 146, №  79/84.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения м елкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Заго рско го  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 179— 180, №  66.

65, 66. Праздники.

Крест наперсный, четырехконечный, из дерева , в серебряной сканной оправе, 
с оглавием .
На лицевой стороне креста изображ ены  ш есть композиций праздников: Рождество 
Христово , Вход Господен в И ерусалим , Распятие, Сош ествие во ад , Вознесение, С о 
шествие св. д уха  на апостолов. На оборотной стороне такж е шесть праздников: 
Благовещ ение, Сретение , Богоявление, Воскреш ение Л азар я , П реображ ение, Успение 
Богом атери .
В оглавии —  изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса в кр уге  с надписями IC  ХС . 
П роисходит из С пасо-Евф им иевского  м онасты ря в С узд ал е .
X V  в. Ш кола троицкого  резчика Ам вросия (?) 1 3 X 6 ,5 .
Владим иро-Суздальский историко-худож ественны й и архитектурны й м узей-заповед
ник. №  1378.
В. Т. Г е о р г и е в с к и й .  Памятники старинного русского  искусства С уздальского  
м узея . М ., 1927, стр . 29, табл. 23, рис. 1.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Заго рско го  м у зея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 68— 69, рис. 18.

67. Троица.

Иконка из кипариса, прям оугольная , в серебряной сканной оправе.
Невысоким плоским рельеф ом  изображ ена Ветхозаветная Троица. По внешнему 
краю  иконки вырезана оброном церковная песнь: «ВИ Д ЕХ О М Ъ  СВЕТЪ  И С ТН Ы Й . .»  
На ф оне —  обронная надпись: « С Т А А  ТР01Ц А ».
С  оборотной стороны  икона обтянута тем но-зелены м  атласом .
Из собрания Троице-Сергиевой лавры .
Вторая половина X V  в. 8,8 X  7,5 X  1,2.
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. № 1454.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер
гиев, 1923, стр . 66— 67, № 31/40.



Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 161— 162, №  51.

68. М ария Египетская .
Иконка из дуб а , овальная, в серебряной сканной оправе, с оглавием .
На дер еве  невысоким р ельеф ом  изображ ена в рост М ария Египетская . По сторонам 
у ее  ног —  два пальмовых дерева . На ф оне —  обронные надписи: М АРИ Я ПР (М ария 
преподобная).
Скань на серебряной оправе в виде двойного ряда круж очков. В оглавии —  грави
рованное изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса с  надписью : IC  ХС .
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X V I в. М осква. 5 ,2 X 2 ,2 X 0,5.
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  38.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 204— 205, №  113/129.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 180— 181, №  67.

69, 70. Распятие, Троица, Явление Богом атери Сергию .
Икона-складень деревянная, двустворчатая , в серебряной золоченой сканной оправе, 
с оглавием .
На внешней лицевой стороне створки вырезано Распятие с четы рьмя ф игурам и пред
стоящ их. Н ад изображ ениями святы х —  м елкие обронные надписи: ЦРЬ С Л А  (царь 
славы ); IC  Х С , М Р Ф У ; Ico Н Л О ГИ  (Иоанн Богослов).
На внутренних сторонах створок изображ ены  Троица и Явление Богом атери Сергию . 
На ф оне обронные и резны е вглубь надписи: С Т А А  ТР 01Ц ; П Р ЕС ТА Я  БЦ А  ЯВИСЯ 
П Р ЕП О Д О Б Н О М У И ГУМ ЕН У С Е Р И Ю ; МР Ф У ; С Е Р П ; М И Х ЕА .
В оглавии —  литое изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
Вклад в Троице-Сергиев м онастырь Василия Ф едоровича Карачарова (старца Вас- 
сиана) в 1540 году.
1-я треть X V I в. М астерская Троице-Сергиева м онасты ря. 7 X 5 ,8 X 1 ,8.
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  70. 
Вкладная книга 1673 г., л . 287.
Опись 1641 г ., л . 90 об. и 91.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 133— 136, № 74/2 .
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 205— 207, №  90.

71. Никита и Иоанн —  архиепископы новгородские, Зосим а и Савватий Соловецкие. 
Рож дество  Иоанна Предтечи.

Икона-складень деревянная двустворчатая , прям оугольная , в серебряной оправе со 
сканью  и финиф тью . На внутренних сторонах створок невы соким округлы м  р елье
ф ом  изображ ены : на левой створке святы е в рост —  Никита и Иоанн, архиепископы 
новгородские, Зосим а и Савватий Соловецкие ; на правой створке —  Рож дество 
Иоанна Предтечи.
Середина X V I в. Новгород.
Государственный Исторический м узей . №  3357 щ.
Н. Е . М н е  в а. Скульптура  и резьба X V I в. «История русского  искусства», т. III. М ., 
1955, стр . 632 и 634.
М . М. П о с т н и к о в а - Л о с е в а .  Русская серебряная скань. —  Труды  ГИМ , вып. 
X X V III . М ., 1959, стр . 20, рис. 9.

72. Д еи сус , праздники и святы е.
Икона из липы, четы рехугольная, в виде миниатю рного иконостаса с изображ ением  
праздников, деисусного  чина и святы х. Оправа серебряная, гравированная, X V II века. 
В верхнем р яд у  воспроизведены часть композиции Воскреш ения Л азар я , Вход 
в Иерусалим , Распятие, С ош ествие во ад, Вознесение, Сош ествие св. духа , Троица, 
Преображ ение. Д ве праздничные композиции —  Успение и Введение Богом атери во 
храм , перенесены в деисусны й ряд.



Во втором р яд у  часть деи сусного  чина: Богом атерь , В седерж итель , Иоанн Предтеча, 
архангел Гавриил, апостол Павел, Василий Великий, Кирилл, Григорий Богослов, Геор
гий. Н ад изображ ениями плохо читаемые обронные надписи.
В нижнем р яд у  помещ ены изображ ения святы х с надписями: И Л АРЕИ , М А КА РЕИ , 
О Н У Ф Р Е , СЕР ГЕИ , ГРИГО РИЯ, ДМ И ТРЕИ, Е Г О . . .  И (Егорий), М А КЕИ , ЕК А ТЕР  (Екате
рина), ПЯТНИ ЦА, С ТА Я  В А РВ А  (Варвара), (Константин и Елена), НИКИТА, неизвестный 
святой.
Из собрания Троице-Сергиевой лавры . Икона приобретена у неизвестного лица 
в 1855 году.
X V I в. М осква. 2 8 X 1 7 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  4977.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 76— 79, №  36/416.
Т. В. Н и к о л а е в а .  Произведения мелкой пластики X III— X V II веков в собрании 
З агорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 331— 332, №  158.

73, 74. Никола Зарайский и Ф е д о р  Тирон, «Хвалите Господа», праотцы и праздники.

И кона-складень двустворчатая , деревянная, прям оугольная , в серебряной сканной 
оправе. На наруж ны х створках изображ ены : Никола Зарайский и Ф е д о р  Тирон на 
коне, пораж аю щ ий м ечом крылатого  дракона . В правом верхнем у гл у  —  благослов
ляю щ ая десница.
На внутренних сторонах створок слева —  ш есть поясных ф игур  праотцов и двенад
цать праздников, справа —  ш есть полуф и гур  праотцов и композиция «Хвалите 
Господа».
П роисходит из Солотчинского  м онастыря.
X V I в. Рязань (?) 8 ,5 X 7,3.
Рязанский областной краеведческий м узей . №  3800.

75, 76. Похвала Богом атери , праздники и пророки.

Икона-складень двустворчатая, деревянная, прямоугольной ф орм ы , в серебряной 
сканной оправе, с оглавием . На лицевой стороне иконы изображ ена слож ная компо
зиция Похвалы Богом атери . На внутренних сторонах створок —  двенадцать праздни
ков под килевидными арками. В п ром еж утках м еж д у  арками помещ ены поясные 
ф игуры  пророков: Иерем ии, Д аниила, А гге я , А ввакум а, Солом она, Д авида, Захария, 
Исайи. О борот иконы закры т серебряной золоченой пластиной с гравированными 
изображ ениями Василия Великого , Иоанна Златоуста , Григория Богослова, Николы, 
Леонтия Ростовского, М осковских митрополитов Петра и А л е ксе я , Сергия Радо
неж ского.
В оправе и оглавии на лицевой стороне иконы помещ ены 11 камней и стекол . По 
боковым сторонам  оправы идет гравированная надпись вязью  (богородичная песнь 
«О  тебе  р адуется» ).
П роисходит из ризницы Благовещ енского  собора М осковского  Крем ля.
С ередина X V  в.
Государственны е м узеи М осковского  Крем ля. №  БЛ-236.
Г. Ф и л и м о н о в .  К  протоколу X V III ,  §  7 (11 дек . 1866 г.) Приложения к протоколам 
(официальный о тдел ). —  Вестник общ ества древнерусского  искусства при М осков
ском  публичном м узее . 1875, №  6— 10, стр . 51.
А . С . О р л о в .  Библиография русски х надписей X I— X V  вв. М .— Л ., 1952, стр . 159, 
№  281.
Т . В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X III— X IX  веков в собрании 
Заго рско го  м у зея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 71.
М. М . П о с т н и к о в а - Л о с е в а  и Т.  Н.  П р о т а с ь е в а .  Л ицевое евангелие Успен
ского  собора как памятник древнер усско го  искусства первой трети X V  века. «Древ
нерусское  искусство  X V  —  начала X V I веков». М ., 1963, стр . 160, изобр. на стр . 159 
и на вклейке м еж д у  стр . 160— 161.

77. Снятие с креста  и Уверение апостола Ф ом ы .

Икона-складень деревянная, двустворчатая , прям оугольная , в серебряной басменной 
оправе и в двустворчатом  серебряном  киоте с двум я петлями для шнура.
На внутренних сторонах створок высоким рельеф ом  изображ ены  Снятие с креста  и 
Уверение апостола Ф ом ы .



Вторая половина X V I в.
Государственный Исторический м узей . №  74404. 7,4 X  6,4.
Каталог собрания древностей гр аф а  А . С . Уварова . О тд . V I I I— X I. М ., 1908, №  90, 
стр. 35— 36, рис. 17.
Н. Е. М н е в а. Скульптура  и резьба X V I века. «История р усско го  искусства», т . III. 
М ., 1955, стр . 633 и 634.

78, 79. Богом атерь Знам ение и неизвестный святой.

Иконка из липы, четы рехугольная, в золотой оправе, с крестчаты м  оглавием .
На лицевой стороне изображ ена Богом атерь Знам ение. В верхних у гл ах  —  обронные 
надписи, теперь не читаемые.
На обороте —  поясное изображ ение свято го  с узки м  сосуд ом  в правой руке . Над 
ним —  две  строки обронных полустерты х надписей.
На лицевой стороне золотой оправы посажены четы ре бирю зы и четыре рубина 
в плоских золоты х гнездах. В оглавии —  гравированное изображ ение Н ерукотвор
ного образа Спаса с надписью : 1C ХС .
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
Начало X V I в. 4 ,5 X 2 ,6 X 1 ,1 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник . №  1803.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 109, №  57/78.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
З агорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 167— 168, № 58.

Р ЕЗ ЬБА  ПО  КОСТИ

8G, 81. А рхистратиг М ихаил и Богом атерь Знам ение.
Иконка костяная, восьм иугольная, с изображ ением  на лицевой стороне Архистратига 
М ихаила в круге . На ф оне резная вглубь надпись: М И ХАИ ЛЪ . На обороте в круге  же 
изображ ена Богом атерь Знам ение с надписью : МР Ф У .
X V  в. 5 ,5 X 5 .
Государственны й И сторический м узей . №  1370.
В. Н. Л а з а р е в .  Ж ивопись и скульптура великокняж еской М осквы . «История рус
ского  искусства», т. III. М ., 1955, стр . 213.

82. Распятие, Никола, Василий Великий и Иоанн Златоуст.

Иконка костяная, прям оугольная , в серебряной золоченой сканной оправе, с огла
вием.
С  лицевой стороны высоким плоским р ельеф ом  изображ ено Распятие с  четырьмя 
предстоящ им и . В верхних у глах —  две  личины, обозначаю щ ие Л уну и Солнце. На 
ф оне —  р езны е вглубь надписи в прям оугольны х клей м ах : М Р Ф У ; Ю А Н . На боль
шой перекладине креста надпись IC  Х С , на м алой перекладине —  ЦР И (царь 
иудейский).
На обороте изображ ены  три ф игуры  в рост с резными вглубь надписями: НИ КО Л ; 
В А С Ш Е ; IBAH.
С  лицевой стороны на сканной оправе закреплены  восемь бирю зок . В оглавии —  
гравированное изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса с  надписью : IC  Х С . У  со
единения оглавия с иконой закреплены  две  ж ем чуж ины .
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
Вклад в Троице-Сергиев м онастырь боярина Ф е д о р а  Ивановича Хворостинина во 
второй половине X V I века.
Конец X V  —  начало X V I в. 6 ,9 X 4,1 X 0,8.
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник . №  23.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 107— 108, №  56/87.
Т. В. Н и к о л а е в а .  Произведения м елкой  пластики X I I I— X V II  веков в собрании 
Загорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 163— 164, №  54.



83. А р хи стратиг М ихаил.
Иконка костяная, овальная, в восьмигранной золотой оправе, с оглавием .
Высоким р ельеф ом  изображ ен А рхи стратиг М ихаил в рост. На правом плече он дер
ж ит меч, левой рукой опирается на ножны. З а  его  спиной развевается плащ . На 
ф оне обронные надписи: А Р Х А ГЛ  М ХЛЪ .
По скани закреплены  4 бирю зы и 4 альмандина в золоты х оправах. В оглавии — 
литое изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса.
О боротная сторона иконы закры та гладким  тонким листом  золота.
Из П окровского  м онасты ря в С узд ал е .
Конец X V  —  начало X V I в. М осква. 7 X 3 ,8 .
Владим иро-Суздальский историко-худож ественны й и архитектурны й м узей-заповед
ник. № 1688.
В. Т. Г е о р г и е в с к и й .  Памятники старинного русского  искусства С уздальского  
м у зе я . М ., 1927, стр . 27, табл. X X I, рис. 2.

84. Богом атерь О дигитрия.
Иконка костяная, с  прям ы м и нижними углам и и закругленны м  верхом.
На кости невысоким р ельеф ом  дано поясное изображ ение Богом атери О дигитрии 
в глубоком  врезном  ковчежце.
На ф оне —  резны е вглубь надписи: М Р; 1C ХС .
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X V  в. М астерская Троице-Сергиева м онасты ря. 4 X  3,5 X  0,6.
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  24. 
Опись 1641 г., л. 322.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер
гиев, 1923, стр . 92— 93, № 74/Д 5.
Т. В. Н и к о л а е в а .  Произведения мелкой пластики X I I I— X V II  веков в собрании 
Заго рско го  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 154— 155, № 44.

85. Распятие, праздники, деи сус и святые.
Крест запрестольны й, восьмиконечный, из кипарисового дерева , с врезными кио
тами, в которы х помещ ены костяны е вкладыш и с рельеф ны м и изображ ениями Рас
пятия, праздников и святы х . По краям  кр ест обит серебряны м и золочеными пласти
нами X V II  в. с чеканным растительны м  орнам ентом . П од крестом  им еется серебря
ное чеканное «яблоко» с надписью , которая продолж ается на серебряной обкладке 
рукояти : «Л ЕТА  7158 (1649) ГО  ГО Д У  НО ЯБРЯ ВЪ 11 Д Н Ь СИ Ж ИВО ТВОРЯЩ И Й  
КРЕСТЪ  КИ П АРИ СН О Й  З Д Е Л А Н Ъ  ИЗЪ М НТРЬСКИ Е . . .  А Р А Я  О БИ ТЕЛИ А РХ И М А Н Д 
РИТА А Н Д (Р И Я Н А ) С ТА Р Ц А  С И М О Н А  К А З Н А Ч Е Я  С ТА Р Ц А  КАЛ И Н Н И КА А  НА 
О К Л А Д Ъ  С ЕР ЕБ Р О  И З О Л О ТО  Д А Л  С О БО РН О Й  С ТА РЕЦ Ъ  Д А В Ы Д Ъ  Н А Щ О КИ Н Ъ ». 
Крест был сделан  в X V II в. с использованием резны х из кости вкладыш ей старого 
запрестольного  креста X V  века.
Крест вклю чает в себя следую щ ие резны е на кости изображ ения X V  в .: Распятие, 
Благовещ ение, Рож дество  Христово, С ретение, Богоявление, Воскреш ение Л азаря, 
Вход в И ерусалим , П реображ ение, Снятие с креста , Явление богоматери Сергию , 
Усекновение главы Иоанна П редтечи, Аф анасий (Высоцкий?) и Евфимий (С узд аль
ский?), Герасим  со львом , Спас в силах, Д м итрий и П етр м итрополит, неизвестный 
святой и Никола, Иоанн Богослов и апостол П етр, Богом атерь и архангел М ихаил, 
Иоанн П редтеча и архангел Гавриил, апостол Павел и неизвестный святой, Н еруко
творный образ Спаса , ш естикры лы е херувим ы  и сераф им ы , Троица. На вертикальной 
части креста пом ещ ены : А рхидиакон С теф ан  и М ученик Никита, Явление архангела 
М ихаила И исусу Навину, М еркурий и Нестор , Георгий Победоносец , вонзающий 
копье в пасть крылатого  дракона. Над изображ ениями им ею тся обронные поясняю
щие надписи. О стальны е изображ ения являю тся поздними добавлениями X V III—  
X X  веков.
Работа Троицкого резчика Ам вросия и м астера его  круга.
Вторая половина X V  в. Разм еры  кр еста : 1 5 9 X 7 3 ,5 X 9 X 3 . Разм еры  костяны х вкла
ды ш ей: 5 ,5 X 5,5. Разм ер распятия: 2 5 ,5X 2 1 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. №  2389. 
Опись 1641 г., л . 69.
Л е о н и д ,  архим . Надписи Троицкой Сергиевой лавры . С П б ., 1881, стр . 9, №  8.
Ю . А . О л с у ф ь е в .  Опись крестов Троице-Сергиевой лавры до  X IX  века и наиболее 
типичных X IX  века. Сергиев , 1921, №  146.



П. А . Ф л о р е н с к и й  и Ю.  А.  О л с у ф ь е в .  А м вросий —  троицкий резчик X V  ве
ка. Сергиев , 1927, стр . 16— 19, 41— 44, табл. 27— 40.
В. Н. Л а з а р е в .  Ж ивопись и скульптура великокняж еской М осквы . «История рус
ского  искусства», т. III. М ., 1955, стр . 212.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X III— X V II веков в собрании 
З агорского  м узея . Каталог. Загорск , 1960, стр . 318— 330, N2 157.

86. Благовещ ение.

Д еталь креста запрестольного  с резьбой по кости второй половины X V  в. Н ад  изоб
раж ением —  обронная надпись: Б Л А ГО В ЕЩ ЕН И Е.

87. Троица.

Д еталь креста запрестольного  с резьбой по кости второй половины X V  в. Н ад изоб
раж ением —  обронная надпись: С Т А А  ТРЦ А .

88. Распятие.

Д еталь креста запрестольного  с резьбой по кости второй половины X V  в. Работы 
Ам вросия и м астеров его  круга. На верхней м алой перекладине креста —  резная 
вглубь надпись: ЦРЬ С Л А В Ы .

89, 90. «О  тебе  радуется»  и «Хвалите Господа».

И кона-складень костяная, двустворчатая , в серебряной золоченой сканной оправе. 
Внутри на створках складня изображ ены  две слож ны е м ногоплановые композиции 
Похвалы Богом атери и Христу . У  первой композиции поясняю щ ие надписи вырезаны 
обронно в верхних у глах иконы: « о  ТЕБЕ Р А Д У Е Т С Я  со Б Р А Д О В А Н Н А Я  ВСЯ ТВАРЬ 
РА Ю  С Л О В ЕСН Ы Й  В СВ Я Щ ЕН Н А Я  Ц РКВИ». Под заком арам и храм а : «А РХ А Н ГГЕЛ С Ы  
СО БО РЫ », в нижней части ком позиции: «1со Н А ; Д Е В С ТВ Е Н А Я  П О Х В А Л А ; И ЧЕЛ ОВЕ- 
Ч ЕСКЫ  Р О Д Ь » ; вокруг изображ ения Богом атери : «ИЗ НЕЯ Ж Е  БО ГЪ  ВО П ЛО ТИ СЯ 
И М Л А Д ЕН ЕЦ Ъ  БЫ СТЬ П Р ЕЖ Е ВЕКЪ  СЫ И ».
У  второй композиции надписи такж е выполнены обронно в верхних у глах иконы: 
«ХВАЛ И ТЕ ГА  С  НБСЪ  ХВАЛИ ТЕ Е О Г О  В ВЫ Ш НИ ХЪ  ХВАЛ1ТЕ Е ГО  BCI АГЛИ  ЕГО  
ХВАЛИ ТЕ ЕГО  ВСЯ СИ Л Ы  Е ГО  ХВАЛ И ТЕ Е ГО  СЛ Н Ц Е И Л У Н А  ХВАЛ И ТЕ ЕГО  ВСЯ 
З В Е ЗД Ы  И С ВЕТЪ  ХВАЛ И ТЕ ЕГО  Н БС А  Н БСЪ  И ВО Д Ы  Я». Кром е того , надписи име
ю тся и на некоторы х изображ ениях ж ивотных: Л Ь В А ; С Л О Н А ; В ЕЛ БУД .
С  лицевых сторон створки складня закры ты  гладким  золочены м сер ебр ом . На пра
вой створке на сер ебр е выгравирован в круге  семиконечный крест на Голгоф е .
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X V I в. М осква. 1 2 ,2 X 1 0 ,5 X 2 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. № 313.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 120— 122, № 65/24.
Т. В. Н и к о л а е в а .  Произведения м елкой  пластики X III— X V II веков в собрании 
Загорского  м у зея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 211— 213, №  94.

91. Распятие.

Д еталь «Киликиевского» креста. Представлена ф игура распятого  Христа на сем и
конечном кресте , с четырьмя полуфи гурам и предстоящ их. Н ад крестом  сохранилась 
одна ф игура летящ его  ангела.



92. Борис и Глеб.
Д еталь «Киликиевского» креста. Борис и Глеб представлены  в рост, в княжеских 
одеж дах. Борис в левой, отведенной в сторону руке  держ и т крест, в правой руке 
пред собой —  меч. Глеб в левой руке  дер ж и т меч, а правая рука распростертой 
ладонью  обращ ена к зрителю . Н ад изображ ениями частично сохранилась обронная 
надпись: «СТЫ  Б О Р И С ............СТЫ  ГЛЕБЪ».
К р ест происходит из вологодского  Спасо-П рилуцкого  м онасты ря.
1-я треть X V I в. 190X89 .
Вологодский областной краеведческий м узей . №  1363.
О писание вологодского  Спасо-П рилуцкого  м онасты ря. Вологда, 1914, стр . 46.
В. Н. Л а з а р е в .  Дионисий и его  ш кола. «История русского  искусства», т . I II . М ., 1955, 
стр . 538— 540.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X I I I— X V II веков в собрании Загор
ского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 71— 75, рис. 20, 21 ,22.

93. «П редста царица».
Д еталь «Киликиевского» креста. П редставлен Христос на троне в о деж де великого 
архиерея , с предстоящ им и Богом атерью  и Иоанном П редтечей . Богом атерь в цар
ской одеж де , Иоанн П редтеча в одеж де  пророка с развернуты м  свитком в левой 
руке . Над изображ ениями сохранился ф рагм ент обронной надписи: «П РЕСТА  ЦРЦА 
Д Е С  . . .»

94. Е ф р ем  и Савва.
Д еталь «Киликиевского» креста . Е ф р ем  (Н овгородский) изображ ен в схим е, со  свер
нутым свитком в левой руке . Савва (Виш ерский) изображен в мантии, с развернутым 
свитком в левой руке. Над изображ ениями обронная надпись: «СТЫ  ЕФ РЕМ Ъ  СТЫ 
С А В А » .

95. Князь Ф е д о р  с Д авидом  и Константином.
Д еталь «Киликиевского» креста . Ф и гур ы  представлены  в рост. В центре —  князь 
Ф е д о р  Черный (смоленский и ярославский князь Ф е д о р  Ростиславич) со своими 
сыновьями Д авидом  и Константином. Ф и гур ы  сыновей меньш ей величины и изобра
жены слегка  повернутыми к князю  Ф е д о р у . Князь Ф е д о р  изображ ен в схим е, Давид 
и Константин —  в княж еских одеж дах. Н ад изображ ениями —  ф рагм ент обронной 
надписи: « . . .  Ф Е О Д О Р Ъ  СМ О Л ЕН ».

96. Неизвестный святой с длинной клиновидной бородой, в мантии, со свитком 
в левой руке.

Д еталь «Киликиевского» креста.

97. 99. Распятие и апостолы , Богом атерь Знам ение, Нерукотворный образ Спаса,
херувим ы  и сер аф и м ы ; Троица и пророки.

Панагия костяная, кр углая , двустворчатая , в серебряной золоченой сканной оправе. 
На лицевой стороне левой створки в круглом  киоте изображ ено Распятие с четырьмя 
предстоящ им и . На ф оне надписи: IC  Х С ; МР Ф У ; IcoHA. Вокруг вырезаны  поясные 
изображения одиннадцати апостолов в небольш их кругах . У  изображений —  оброн- 
ные надписи: ПЕТРЪ , П АВЕЛ Ъ , М А ТФ Е Й , ЯКО ВЪ, Л У К А ; Ф И  (липп), СИ М О НЪ, ВАРХО - 
Л О М Е, М А РКО , А Н Д Р ЕИ , И О НА.
Внутри на этой створке, в углублении круглого  киота изображ ена Троица с над
писью : ТРО И Ц А. Вокруг помещ ены поясные изображ ения одиннадцати пророков 
в кругах . У  изображ ений надписи: С О Л О М О Н Ъ , ЕЗЕК ЕЛ И , ИшНА, З А Х А Р И Я , С О Ф О - 
НЕИ , А В В А К О У , М О (исей), ЕРЕМ Е , Д АН И Л Ъ , И С А И А , Д В Д Ъ . По краю  створки выре
зана обронно церковная песнь: «БЛ ГО СЛ О ВЕН Ъ  ЕСИ  ХЕ БЖ Е Н Ш Ь . . . »
Внутри на правой створке, в углублении кр угло го  киота изображ ена Богоматерь 
Знам ение во взаимно пересекаю щ ихся квадратах. На ф оне надпись МР Ф У ; IC  ХС . 
В округ изображ ены : Н ерукотворный образ Спаса, символы евангелистов, ш естикры
лые херувим ы  и сераф им ы  с надписями: 1C Х С , С Е Р А Ф И М  ХЕРУВ И М , М А ТФ , ИсоНА, 
ХРЕУВИ М Ъ , С ЕР А Ф И М , М А РКО , Л У К А , С Е Р А Ф И М  ХРЕУВИ М Ъ  (так !). По краю  выре
зана обронно церковная песнь: «Ч С ЕН ЕИ Ш Ю  ХЕРУВИ М Ъ  . .».
На обороте , в круглом  киоте изображ ены  святы е в р ост с надписями: ГРИГОРЕ БГО ; 
В Л А С Е, ВА СИ Л ЕИ , ИшНА З Л А Т . В округ, в у глублениях ф игурны х киотцев помещены 
изображ ения святы х с надписями: Н И К О Л А , ГЕО РГЕИ , ДМ И ТРЕИ, НИКТ, С ТЕФ А Н Ъ , 
ПРПД ДМИТРИЕМ.



Происходит из Николо-Пеш нош ского м онастыря.
X V I в. М астерская Троице-Сергиева м онастыря (?) 7 ,5 X 3 .
Передана в 1959 г. из Д м итровского  м у зея  в Загорский государственны й историко
худож ественны й м узей-заповедник. № 5982.
К. Ф . К а л а й д о в и ч .  Историческое описание м уж ского  общ еж ительного  монастыря 
св. чудотворца Н иколая, что на Пеш нош е. М ., 1893, стр . 126— 127.
Т. В. Н и к о л а е в а .  П роизведения мелкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м у зея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 245— 247, №  109.

98. Георгий, Никола, Нерукотворный образ Спаса и святы е.

Иконка костяная, с прямыми нижними углам и и закругленны м  верхом в серебряной 
сканной оправе, с оглавием . В оглавии —  гравированное изображ ение херувим а.
На лицевой стороне невысоким рельеф ом  дано поколенное изображ ение Георгия 
с копьем в правой руке  и щ итом в левой. На ф оне надпись: СТЫ  ГЕсо РЫ . На обороте 
изображены Никола, Н ерукотворный образ Спаса, Богом атерь , Иоанн П редтеча, 
Василий Великий и четверо святых.
X V  в. (?) 8,7 X  5,2.
Государственный И сторический м узей . №  75058.
В. Н. Л а з а р е в .  Ж ивопись и скульптура великокняж еской М осквы . «История рус
ского  искусства», т. III. М ., 1955, стр . 211.

100. Похвала Богом атери и праздники.

Иконка из почерневшей кости, прям оугольная , в серебряной сканной оправе, 
с оглавием .
В центре костяной доски , в прям оугольном  киоте, невысоким многоплановым р елье
ф ом  изображена композиция Похвалы Богом атери . По внутреннем у краю  киота идет 
обронная м елкая надпись (не читаемая). По краям  костяной доски в двенадцати 
клеймах изображены праздники : Благовещ ение, Рож дество  Христово , С ретение, Кр е
щение, Преображ ение, Вход в И ерусалим , Воскреш ение Л азаря, Распятие, В оскресе
ние, Вознесение, Сош ествие св. духа  на апостолов, Успение богом атери . В правом 
верхнем углу , в отдельном  продолговатом  киоте изображ ена ф игур а  неизвестного 
святого в рост.
С  оборотной стороны икона закрыта серебряной пластиной.
В оглавии —  литое изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса с надписями: 
IC Х С ; К А .
Из собрания Троице-Сергиевой лавры . X V I в. 1 1 X 7 X 1 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник. № 1430.
П. А . Ф л о р е н с к и й .  Опись панагий Троице-Сергиевой лавры X II— X IX  веков. С ер 
гиев, 1923, стр . 85— 87. №  42/91.
Т . В. Н и к о л а е в а .  П роизведения м елкой пластики X II I— X V II веков в собрании 
Загорского  м узея . Каталог. Заго рск , 1960, стр . 168— 170. №  59.

101. Д еи сус, Троица, Ф е д о р  С тратилат и Георгий ; Ангел Хранитель , Нерукотворный 
образ Спаса , Никола, Мина, С тефан .

Крест наперсный, четырехконечный, из черной кости, в серебряной сканной оправе. 
На лицевой стороне креста на перекладине изображ ен Д еи сус  (С пас  на престоле 
с предстоящ ими Богом атерью , Иоанном П редтечей , архангелам и М ихаилом и Гав
риилом). Н ад изображ ениями —  надписи, выполненные обронно: М И ХАИ Л , ГАВРИ , 
М Р Ф , IBA H , IC  Х С . Над Д еи сусом  в верхнем  выступе креста изображ ена Троица. 
На нижнем конце —  две удлиненны е ф игуры  святы х воинов в доспехах, один со 
щ итом, другой с копьем. Н ад ними надписи: Ф Е Д О Р  А Т  (Ф е д о р  С трати лат), ЕГО РЕ 
(Георгий).
На оборотной стороне креста в центре изображ ен Ангел Хранитель с м ечом , под
нятым на правое плечо, и ножнами в левой руке . Н ад ним надпись: АН ГЛ Ъ  ХРА НИ Т. 
В верхнем выступе креста помещ ено изображ ение Н ерукотворного  образа Спаса, 
на поперечной перекладине —  Никола и Мина, на нижнем конце —  Стеф ан .
Из собрания Троице-Сергиевой лавры.
X V I в. 9 X 5 ,5 X 1 ,2 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й м узей-заповедник . №  43.



Ю . А . О л с у ф ь е в .  Опись крестов Троице-Сергиевой лавры до X IX  века и наиболее 
типичных X IX  века. Сергиев, 1921, стр . 26— 27, № 26/27.
Т . В. Н и к о л а е в а .  Произведения мелкой пластики X I I I— X V II веков в собрании 
Заго рско го  м узея . Каталог. Загорск , 1960, стр . 288— 289, № 134.

102, 103. Снятие с креста . Троица, Богом атерь Знам ение и святые.

И кона-складень двустворчатая, прям оугольная , с резьбой по кости, в серебряной 
гравированной оправе. Снаруж и на правой створке изображ ено Снятие с креста. 
Пояснительная надпись выгравирована на сер еб р е : СНЯТИЕ Х В О  С  К Р ЕС ТА . Внутри 
на этой ж е створке изображ ена Троица в кр уге . По краю  обронная надпись: «АВИ 
Л О В Ч А  П Р ЕМ УД Р Ы Я П О С Л А В Ы  1МЪ Д Х Ъ  СВЯТЫ М  IM Ж Е  П О ВЕЛ Е ЧАРЪ С». Внутри 
на левой створке изображ ение Богом атери Знам ения в кр уге . По кр угу  оброн
ная надпись: «ЧТН1ШУ IPO B IM b  I СЛ А ВН 1Ш Ю Ю  ВО  1СТНУ С ЕР А Ф И М Ъ  БЕЗОШ1Н1Я 
БЛ С ». В у глах изображ ены  символы евангелистов с обронными надписями: M TBI; 
Ю Н I; Л У К А ; М РК. Снаруж и на левой створке в два ряда изображены 10 святых 
в рост с обронными неразборчивыми надписями.
Передана из Д м итровского  краеведческого  м узея .
X V I в. 4 ,7 X 4 ,5 X 1 ,5 .
Загорский государственны й историко-худож ественны й музей-заповедник. № 7553.

104. Иоаким и Анна, С оф ь я и Вера, Н адеж да, Л ю бовь; Захарий , Никита, Тихон, Мина, 
Наум.

Иконка костяная, четы рехугольная, в серебряной золоченой сканной оправе, с огла- 
вием. В оглавии помещ ена жемчуж ина в сканной оправе.
На лицевой стороне изображ ены  Иоаким и Анна и С оф ь я с дочерьми —  Верой, 
Н адеж дой, Лю бовью . С оф ья в высоко поднятой правой руке  держ ит семиконечный 
крест —  символ мученичества. Над первыми двум я изображ ениями —  две  строки 
обронных надписей: С ВЯТЫ ХЪ  БО ГО ш ТЕЧЬ И О АКИ М А И АН Н Ы . Н ад второй группой 
изображений пять строк обронных надписей: М УЧЕНИ Ц Ы  С О Ф Ь И  И ТЩ ЕРЬ ЕА  ВЕРЫ 
И Н А Д ЕЖ И  Л Ю БО ВЕ.
На обороте иконы —  пять рельеф ны х ф и гур  святы х в рост: Захарий во фригийской 
шапочке с обронной надписью : 3 A X A P IA . Никита в воинских доспехах, со щитом 
в левой руке  и крестом  в правой. Н ад ним надпись: НИКИТА. Из-за спин вы гляды 
вает святой в длинной мантии и ом о ф о р е . Н ад ним надпись: ТИ ХО НЪ . Четвертый 
святой —  воин, изображ ен как и Никита. Над ним надпись: М И НА. Пятый святой 
изображен в мантии, с развернуты м  свитком. Над ним надпись: Н А О УМ Ъ .
Из собрания П окровского м онасты ря в С узд ал е .
1-я четверть X V I в. М осква. 7,3 X 4,5.
Владим иро-Суздальский историко-худож ественны й и архитектурны й м узей-заповед
ник. № 1533.

В. Т. Г е о р г и е в с к и й .  Памятники старинного русского  искусства Суздальского  
м узея . М ., 1927, стр . 26, табл. X X I, рис. 1.

105. Георгий Победоносец и святы е ; пророки, праздники, деи сус и святые.

Иконка костяная, прям оугольная, в плоской серебряной оправе, края которой не 
захо дят на лицевую  сторону иконы. В центре невысоким рельеф ом  изображен на 
коне Георгий, пораж аю щ ий копьем зм ия, сверху  и снизу —  по семи полуфи гур  свя
ты х, по боковы м сторонам —  по две  ф игуры  в рост, изображ енные в отдельных 
ковчежцах. На обороте изображ ены  пророки, праздники, деи сус и избранные святые. 
X V  в. 7,9 X  5,9.
Государственны е м узеи М осковского  К р ем л я . № 15360.



А Л Ь Б О М

« Д Р Е В Н Е Р У С С К А Я  М ЕЛ К А Я  П Л А СТИ КА »

Автор Т. Н И К О Л А ЕВА
О ф орм ление худож ника Б. КЫ Ш ТЫ М О ВА  
Ф о то гр а ф  М. УСП ЕН СКИ Й
Редактор и худож ественны й редактор  
Т. ТЕП Л О ВА
Технический редактор  М . В И Н О ГР А Д О В А  

К орректор  И. Ш П Ы Н ЕВА

«Советский худож ник». М осква 1968. стр . 1— 176.

А 10665. Подписано к печати 30/V— 1967 г. Изд. № 18—48. 
Формат 84x 108’/,4. Бумага мелованная. Заказ № 00869. 
Объем 11 п. л. Уч-изд. л. 11,316. Тираж 15000. Цена 2 р. 89 к. 
Типография Кустаннусосакеюхтиэ Юхтей!


