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Коллекция икон в КХМ им. В.И. Сурикова сравнительно невелика по объему. Она насчиты
вает около двухсот экспонатов как основного, так и научно-вспомогательного фонда. Начало 
её формированию в музее было положено в 1977 году, когда впервые была организована науч
ная экспедиция в Енисейский район с целью сбора экспонатов.

Многие иконы при определении в музей находились в очень плохой сохранности и были, без 
преувеличения, спасены от окончательного разрушения. За прошедшие годы в музее целена
правленно, постоянно проводились реставрационные работы по темперной живописи. В насто
ящее время приведена в порядок значительная часть коллекции, многие из отреставрирован
ных икон заняли свое место в постоянной экспозиции.

Наш музей сравнительно молодой, и, по счастью, в нем нет икон конфискованных, поступив
ших из разоренных в годы воинствующего атеизма церквей. Иконы принимались в музейное 
собрание либо в виде дарения, либо приобретались у частных владельцев и в антикварных са
лонах. Весомую помощь в комплектовании коллекции музей получил также в виде централизо
ванных передач от Министерства культуры СССР и Министерства культуры РСФСР. Несколько 
очень ценных икон, существенно пополнивших коллекцию и ставших её украшением, было по
дарено музею художником В.Ф. Капелько (1937-2000), собиравшим иконы на территории края 
в начале 1960-х годов.

Коллекция по качественному составу очень неоднородна, но отдельные иконы и некоторые 
группы памятников представляют несомненный интерес и заслуживают внимания как специа
листов, так и самого широкого круга любителей, интересующихся русским иконописным искус
ством.

В коллекции представлены исключительно поздние образцы традиционной иконы, созданные 
в XVIII веке -  начале XX. Иконы этого периода -  одно из наиболее массовых явлений русской 
национальной культуры, ведь, помимо храмов, иконы находились, практически в каждом доме.

Особый интерес представляют иконы, созданные на территории Сибири, в том числе в нашем 
регионе. Попытки разобраться в особенностях сибирского иконописания насчитывают не один 
десяток лет. Само понятие «сибирская икона» со времени одного из первых её исследователей 
Д.И. Ровинского подвергалось множеству разнообразных дополнений и уточнений, касающих
ся географии, своеобразия иконографических, стилистических и других примет. В коллекции 
Красноярского художественного музея, несмотря на её небольшой объем, как в капле воды, 
отразилось все многообразие стилей, приемов, традиций, использовавшихся мастерами в раз
личных уголках нашей страны, в том числе и в Сибири. Поскольку музей начал комплектовать 
коллекцию недавно, в ней нет икон, историю которых можно было бы проследить с достаточной 
достоверностью от иконописной мастерской до храма или владельца иконы. Экспонаты посту
пали в музей с очень скудными сведениями об их бытовании. При исследовании коллекции 
пришлось столкнуться с трудностями в классификации икон, что объясняется, прежде всего, 
пестротой её состава. Многие экспонаты невозможно с должным основанием отнести к како
му-то определенному месту производства.

Тем не менее отчетливо выделяется несколько основных групп памятников.
Первая -  это иконы местные, созданные в нашем регионе. К этой группе можно отнести так

же несколько икон, чье сибирское происхождение сомнений не вызывает.
Вторая группа -  это иконы, исполненные по заказам старообрядцев. Их отличает следование 

древним иконописным традициям, благородство приемов письма, строгое соблюдение канона.
Третья группа -  иконы, в которых очень заметно влияние светской художественной культуры 

Нового времени, так называемые «живописные» иконы.
И наконец, в четвертую группу можно выделить иконы, созданные в русле народной культуры.
Несколько икон можно отнести по месту производства к Уральскому региону.
Экспонаты, происходящие с территории Красноярского края и прилегающих регионов, так

же можно отнести к двум основным группам памятников. Иконы первой группы несут в себе 
приметные особенности именно местного иконописания. Все эти памятники были собраны



на территории нашего края. Колорит этих икон одержан, используются, как правило, красный, 
зеленый и коричневый цвета, дополненные черным и белилами. Фигуры святых монументальны 
и величественны, лики суровы и аскетичны. Экспонаты, входящие в эту группу, созданы были, 
главным образом, в конце XVIII -  начале XIX века, и в них отчетливо прослеживается две основ
ных тенденции. Первая из них -  традиционная, сохраняющая ориентированность на древние 
образцы, К произведениям этого круга можно отнести иконы «Параскева Пятница», «Иоанн 
Предтеча Ангел пустыни», «Огненное восхождение Илии Пророка».

Храмовая икона с образом святой Параскевы Пятницы, изображенной с соблюдением тра
диционной иконографической схемы, -  замечательный образец иконописи Приенисейского ре
гиона. По характерной манере исполнения и колориту икону можно отнести к кругу памятников 
местного производства второй половины XVIII века.

Храмовая икона с образом крылатого Иоанна Предтечи, пророка и Крестителя Господня, 
отмечена как стремлением соблюсти древние традиции, так и особенностями местного иконо
писного стиля. Иоанн представлен в рост в виде крылатого вестника «Ангела пустыни». Общий 
колорит иконы сдержанный, ноту напряжения вносят оранжевый и красный цвета. Монумен
тальная фигура святого с темным суровым ликом исполнена величия и драматизма.

Второе направление отмечено ориентированностью на светское искусство своего времени, 
восприятием и переработкой стиля барокко. К иконам, в которых своеобразно отразились и на
шли самобытное преломление барочные приемы, можно отнести иконы из иконостаса «Христос 
с учениками на пути в Эммаус» и «Апостол Матфей»

Храмовая икона Богоматери «Казанская» со св. Иоанникием Великим и св. Кононом града- 
рем в клеймах, была написана в память о чудесном событии, происшедшем в городе Тобольске 
в 1661 году, в день празднования явления иконы Божьей Матери в Казани (т.е. 8 июля). Повесть 
о Явлении Казанской иконы Богоматери в Тобольске -  один из памятников сибирской агиогра
фической литературы XVII века, известный по нескольким сохранившимся спискам. В Повести 
подробно описано это «чудо явления от иконы».

Наша икона поступила в музей по закупке из частных рук в 1985 году. Под слоем темно-корич
невой олифы на иконной доске с трудом угадывались очертания образа Богоматери. Сибирское 
происхождение иконы подтверждает как обращение к местно чтимому событию -  явлению ико
ны в Тобольске, так и стилистические признаки. Икона, несомненно, вышла из профессиональ
ной иконописной мастерской, очевидно, что мастер обладал необходимыми навыками, знанием 
иконографии и своеобразным стилем.

Особенности этого стиля выразились и в необычном колорите иконы: светлый фон, серо
вато-розовая, а не охристая карнация ликов, и в типе самих ликов с высокими скулами, харак
терным разрезом глаз. Созданная в конце XVIII века, эта икона несет на себе явный отпечаток 
своего времени, когда в традиционное каноническое искусство все чаще проникают приметы 
светской художественной культуры.

Необычна и по-своему уникальна храмовая икона с изображением Архангела Михаила Гроз
ного Воеводы Небесных Сил. В этом произведении провинциального мастера также явно вы
ражено обращение к образцам светского искусства Нового времени. Архангел представлен 
в виде огненноликого всадника с огненными крыльями на огненном крылатом коне. Оригиналь
ной особенностью иконы является её композиционное решение. Обычно Архангела Михаила 
изображали на коне, показанным в профиль, а торс всадника был развернут анфас. В иконе 
из собрания музея конь несется прямо на зрителя, с поднятыми передними ногами, попирая 
копытами задних ног опрокинутого навзничь Сатану.

Довольно значительный раздел коллекции представляют иконы, исполненные для старооб
рядцев, Важной чертой сибирской иконы вообще является несомненное влияние эстетических 
воззрений старообрядцев, по заказам которых работали мастера-иконописцы. Ссылаемые 
в Сибирь и вольные переселенцы из старообрядческих общин, они привозили с собой и свои 
иконы. Обустроившись на новом месте, они строили свои церкви или молитвенные дома, ко



торые также необходимо было снабжать иконами. Весьма значительная группа памятников 
в нашей коллекции -  это иконы, исполненные по заказам старообрядцев разного толка. Эти 
иконы отмечены постоянством выбора определенного круга сюжетов, особенностью написания 
сакральной монограммы Христа, характерным изображением сложения перстов в благословля
ющем жесте и другими проявлениями принадлежности к старообрядчеству.

Необходимо заметить, что не все иконы старообрядческого толка, в нашей коллекции были 
произведены в Сибири или хотя бы имеют историю бытования, с Сибирью связанную. Часть 
икон, относящихся к этому разделу коллекции, была передана музею централизованным по
рядком. Однако значительное количество старообрядческих икон коллекции было приобретено 
музеем именно на территории края. К таким удачным пополнениям собрания можно отнести 
«Крест-Распятие», «Воскресение Христово о Праздниками, Евангелистами и Троицей Новоза
ветной на полях», а также ряд Богородичных икон, особенно чтимых в старообрядческой среде.

Богородичные иконы, написанные по заказам старообрядцев, как правило, ориентированы 
на одну из древних школ, но в некоторых случаях содержат в себе признаки сразу несколь
ких «писем». Композиционное построение этих икон и особенности графического рисунка по
вторяют древние изводы. Такая имитация древних произведений была очень распространена. 
К иконам этого направления можно отнести икону Богоматери «Всех скорбящих радость», Вла
димирскую икону Богоматери, Смоленскую икону Богоматери, икону Богоматери «Корсунская» 
и другие.

Раздел коллекции, в котором особенно примечательно влияние светской живописи, включает 
и храмовые иконы, и небольшого размера домовые образа.

Наиболее ранним из этой группы икон является иконостасный образ «Благовещение», оваль
ный по форме. На иконе представлена каноническая сцена явления архангела Гавриила Деве 
Марии. Живопись иконы ориентирована на светскую барочную живопись XVIII века. Лики пер
сонажей выполнены в так называемой «фряжской» манере.

Одним из выразительных памятников этого направления является небольшая икона Воскре
сение Христово, принадлежащая к сравнительно позднему варианту иконографии -  «Восста
ние из гроба». Икона датирована. На задней стороне сохранилась надпись: «1807 года декабря 
27 дня написан сей образ старанием московским купцом Павла Ильиным сына Бирюкова». Кра
ски иконы, в связи с использованием масляного связующего, потемнели и пожухли. Подобное 
нарушение древней технологии, применявшей в иконописи исключительно темперу, является 
обычным для икон, исполненных в так называемой «живописной» манере.

К «живописному» направлению относятся также домовые иконы с образами известных и по
пулярных в народе сибирских святых Иннокентия Иркутского и Иоанна Тобольского. Эти иконы 
также выполнены с использованием масляного связующего в красках, с отступлениями от тра
диционного иконописного канона в написании ликов.

В храмовой иконе «Несение Креста» из Страстного цикла иконостаса композиция вписана 
в круг и разворачивается слева направо. В центре Христос, несущий на Голгофу крест. Фон 
иконы и поля золоченые. По фону и полям по позолоте нанесен орйамент в технике гравировки 
по левкасу, придающий иконе дополнительный декоративный эффект. Письмо иконы -  в «живо
писной» манере со светотеневой моделировкой, подчеркивающей обьем, с применением мас
ляного связующего в красках, с элементами прямой перспективы.

К четвертой группе относятся примитивные иконы, исполненные, как правило, в глухой про
винции богомазами, слабо владеющими приемами традиционной иконописи. Обычно это иконы, 
в которых причудливо перемешаны различные стили, «пошибы» и манеры. Как., правило, это 
и самодеятельные воспроизведения так называемых «живописных» икон, и попытки имитации 
известных иконографических типов древних икон, а также обращение к работам светских ху
дожников на религиозные темы. Многие из этих икон были написаны «под оклад», они так и 
назывались «подокладницы». Обычно такие иконы помещались в киот, декорировались бумаж
ными, восковыми цветами, украшались тисненой фольгой. Как правило, в них используется



довольно примитивный колорит, состоящий из комбинации трех-четырех цветов: бакана или 
киновари, охры, сажи, белил, иногда дополненных желтой, синей и зеленой краской. Одной из 
характерных икон этого типа является четырехчастная икона с Распятием.

К некоторым иконам из собрания музея сохранились оклады. Живописное изображение и 
иконная «риза», являясь целостным ансамблем, дополняют и обогащают друг друга. В коллек
ции имеются оклады, выполненные как из серебра, так и из медного сплава. Мастера исполь
зуют в них различные приемы ручной чеканки и гравировки, а в образцах, относящихся к концу 
XIX -  началу XX века, и механическую штамповку. Лучшие образцы окладов демонстрируют 
высокое техническое мастерство способов обработки и декорирования металла.

Единственный образец творчества сибирских мастеров-ювелиров в нашем собрании -  оклад 
к маленькой иконе Святителя Димитрия Митрополита Ростовского. Серебряный позолоченный 
чеканный оклад имеет на нижней кромке рамы пробирное клеймо известного иркутского масте
ра Леонтия Ивановича Харинского, дату создания -  1797 год, и часть клейма с гербом города 
Иркутска. Оклад с прорезями для лика и рук. Фигура стоящего в рост Димитрия Ростовского 
изображена на фоне горок. Ризы святого и горки высокой чеканки с канфарением и грави
ровкой. По фону изображения трех цветочных розеток. Вверху слева на прочеканенной ленте 
гравированная надпись: «С. Димитрий М.Р.Ч.»

Сама живописная икона Димитрия Ростовского, к которой был выполнен оклад, также со
хранилась. Характерная для своего времени (самый конец XVIII века), эта икона принадлежит к 
образцам иркутского иконописного ремесла. В работах иркутских мастеров, как это отмечено 
иркутскими исследователями, особенно ярко проявилось влияние украинского барокко.

Недавно приобретена музеем старообрядческая пятичастная икона с меднолитой иконой -  
врезкой «Распятие с предстоящими» в центре. К этой иконе сохранился также серебряный 
оклад. По времени создания икона относится к началу XIX века (около 1802 года по клейму на 
окладе). Живопись иконы в канонической иконописной традиции. Фоны клейм золотые. Письмо 
миниатюрное, с тщательной разделкой деталей. Фигуры удлиненных пропорций, с маленькой 
головой.

Оклад был исполнен, судя по стилю, одновременно с иконой и достаточно точно повторяет 
её рисунок, скрывает все «доличное», оставляя открытыми лики и руки персонажей, а также 
помещенный в углубление в среднике меднолитой киотный Крест-Распятие с эмалями. Раз
делка одежд выполнена высокой чеканкой с пластической моделировкой складок. В эстетике 
оклада явно читается характерная для старообрядцев торжественная строгость декоративного 
оформления иконы. Весь комплекс этой старообрядческой иконы является замечательным по 
художественной выразительности образцом русского ювелирного дела начала XIX столетия.

Скромная по размерам коллекция русской иконы Красноярского художественного музея 
имени В.И. Сурикова, при всей случайности подбора экспонатов, дает представление о много
образии, а в лучших образцах -  и о высоком художественном уровне иконописного искусства 
позднего времени. Исключительный интерес и ценность представляют иконы, созданные в При- 
енисейском регионе, старообрядческие иконы, в которых особенно ценна изысканная утончен
ность и безупречность вкуса, сказавшаяся в приверженности к древним образцам. Небольшой 
объем коллекции не умаляет её художественной значимости и достаточно объективно отражает 
направления, существовавшие в русской иконописи в XVIII -  начале XX века.



Икона ХРИСТОС С УЧЕНИКАМИ НА ПУТИ 
ВЭММАУС. XVIII век

и м е и и В . И . С у р и к о в а
Ъны с  подобным сюжетом, взятым из Еван

гелия (Мк. 16, 12-13; Лк. 24,13-35), довольно  
редко встречаются в древнерусском искус
стве. Разработка этого сюжета характерна для  
позднего времени. Икона посвящена событию, 
происш едш ему с  учениками Христа вскоре по
сле его Воскресения. Когда двое из них (Лука и 
Клеопа) шли в селение Эммаус недалеко от Ие
русалима и разговаривали между собой, к  ним 
подошел Христос и, неузнанный, пошел вместе 
с  ними.

Икона иконостасная. Основой для ж ивопис
ного средника и  резной рамы послужил цельный 
кусок дерева. Средник иконы отделен от рамы  
заоваленными полями. По оси иконы вверху и 
внизу поля закрыты элементами резной рамы  
в виде двух волютных завитков. В резьбе рамы  
использован повторяющийся мотив трилистни
ка. Рама покрыта левкасом и  вызолочена. Поля 
окрашены по левкасу зеленой краской.

В среднике иконы, в центре по оси, на ф оне  
пейзажа показан Христос и  его ученики. Фигура 
Христа повернута вправо, руки  вытянуты перед 
собой. На нем светло-красный хитон и тем
но-красный с черными притинками гиматий. Над 
головой Христа -  золоченый нимб. У апостола, 
идущего справа от Христа, в левой руке посох. 
У апостола, идущего слева, левая рука прижата 
к груди, правая отведена в сторону. Фон иконы  
светлый, выделены небо и  земля. Справа на 
ф оне неба зеленое дерево.

Художник пытается совместить приемы свет
ской живописи, характерные для времени стиля 
барокко, с  традиционной иконописью.

Неизвестный иконописец, 
Приенисейский регион

Дерево (основа из одной доски, без шпонок, 
форма овала, на лицевой стороне средник 
иконы углублен относительно полей и обрам
ляющей поля резной рамы), левкас, золоче
ние, темпера, масло 
475x455x32

Вверху по фону надпись: <01 lilfIPKH
т и  16»
Поступила 1977 году
(Привезена из экспедиции в Енисейский район 
Получена в дар от жительницы села Ялань 
Клепиковой Т.П.)
Не реставрирована

КХМ 2743Ж -818
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'yyr«'n «с/н/.У etn.i/i ̂  т

и м I' и и И . И . С у р и к  о и и

уовая икона с образом крылатого Иоан- 
",на Предтечи, пророка и Крестителя Господня. 

Подобный иконограф ический извод связан  
с православной традицией. В Евангелии к  Ио
анну Предтече относят ветхозаветное пророче
ство «...вот, Я посылаю Ангела Моего пред ли- 
цем Твоим, который приготовит путь Твой пред 
Тобою» (Мк. 1,2).

Иоанн представлен в рост, прямолично, 
с  крыльями, развернутыми за спиной. Правая 
рука согнута в локте, пальцы сложены жестом 
благословения. Левая рука также согнута в л ок 
те, в пальцах опущенный вниз свиток с  текстом: 
«...вот Агнец Божий, Который берет на Себя грех 
мира», «...я видел Духа, сходящего с  неба, как  
голубя, и пребывающего на Нем» (Ин. 1, 29-34). 
На левой ж е  руке помещена евхаристическая 
чаша с лежащ им в ней жертвенным Младенцем.

Фон иконы голубовато-серый, на поземе у  ног 
Иоанна коричневые, с  золотисто-оранжевыми 
лещ адками горки, и  дерево с  темно-зеленой 
кроной. Власяница Иоанна оранжево-охристая 
с  волнистой штриховкой коричневого цвета, 
а гиматий серо-зеленый с энергичной графи
ческой разделкой складок более темным тоном 
и остатками золотистого ассиста. Крылья тем
но-серые с  белильным рисунком перьев. Перья 
по краям крыла (папоротки) -  красные с бе
лильным графическим рисунком. Санкирь тем
но-коричневая с  проплавлением белилами Нимб 
светлый, верхним краем заходит на поля. Общий 
колорит иконы сдержанный, ноту напряжения 
вносят оранжевый и красный цвета.

Поля иконы ш ирокие, цвета золотистой охры. 
Опушь двойная бело-красная. Поля были закры 
ты латунным окладом с  прочеканенным узором, 
состоящим из горизонтальных полос «бусин» 
и выделенных этим ж е  мотивом наугольников.

Икона ИОАНН ПРЕДТЕЧА АНГЕЛ 
ПУСТЫНИ. КонецXVIII века

Неизвестный иконописец 
Нриенисейский регион

Дерево (основа состоит ив трех досок, на ли 
цевой стороне ковчег, на обороте две встреч
ные шпонки), левкас, темпера

932x608x52

Вверху по фот/: ДПБРЙЗ С I IО КПОЙ11II 'I
предтечи..
На свитке: ДГНбЦ БЖ1Н Е36Л1ДШН
г р ъ х н  ги н р х  й з  кндехл дхл 
сходи...»
Поступила в 1981 году 
Дар художника В.Ф. Капелько 
Акт № 8  от 12.11.1981 
Реставрирована в 1990 году

КХМ 3354 Ж  -  969
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Икона ПАРАСКЕВА ПЯТНИЦА. XVIII век

и м е и и В . II . С у р и н о в а

момент почитания Параскевы связан  
эм, по-гречески означающ им пятницу 

(согласно легенде святая родилась в этот день). 
Олицетворяя страстную пятницу, Параскева  
чтилась как мученица, претерпевшая страдания 
и твердо отстаивавшая свою  веру. В народных  
представлениях Параскева занимает среди свя
тых ж ен  такое ж е  выдающееся место, как святой 
Николай Чудотворец среди других святых. Оба 
они заступники, помощ ники во всех бедах. Свя
тая также считалась покровительницей свадеб, 
домашнего очага, женского труда. Память вели
комученице Параскеве православной церковью  
отмечается 10 ноября (28 октября).

Храмовая икона с  образом святой Параске
вы Пятницы, изображенной прямолично (обрез 
ниже пояса). В правой руке она держит восьми
конечный крест, в левой свиток с текстом молит
вы.

На Параскеве темно-зеленая туника с  узором, 
выполненным твореным золотом и  серебром  
в виде растительных мотивов. Туника отделана 
каймой с  жемчужной обнизью. Над головой Па
раскевы  два ангела держат венец -  символ муче
ничества. На ангелах красно-зеленые одежды, 
крылья белые, нимбы золотые. Нимб Параскевы  
-  золотой, обведен красной линией. Над венцом, 
на полях, от авное изображение Спаса Эмману
ила в облаках.

Фон иконы светло-зеленый, поля охристые. 
Средник обведен черной линией, опушь тем
но-зеленая.

По характерной манере исполнения и  коло
риту икону можно отнести к  кругу памятников 
местного производства XVIII века.

Неизвестный иконописец 
Присниссйский регион

Дерево (основа состоит ив двух досок, на обо
роте две встречные шпонки), левкас, темпера

710x524x32

По фону в центре: • С 11111*1 /'И1'1Щ1|1
п я р я с к ...п г а т н н ц ы *
На свитке: «Е БР^Ю Е0 Р/111НЯГ0 111 Я
й )ц я  к с е е р ж г г е л г а  т е о р ц я  н б¥
Н 3 6Я Ы Н  ЕНЛНЯ1...»
Поступила в 1981 году 
Дар художника В.Ф. Капелька 
Акт № 8 от 12.11.1981 
Реставрирована в 1990 году

КХМ 3355Ж -970
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и м е н и 11 . И . С у р и к о в а
оплечным изображением Богоматери 
изображением Христа. Тип Казанской  

иконы Богоматери. Голова Богоматери склонена  
к  левому плечу, лик обращ ен на зрителя. Хри
стос изображен прямолично, расположен у  ле
вого плеча Богоматери.

Икона не реставрирована, одежды и  фон 
невозможно рассмотреть. Лики исполнены  
с соблюдением канонических иконописных тра
диций с  четкой граф ической прорисовкой дета
лей, с белильными оживками.

Оклад иконы состоит из кожаной пластины, 
на которую натянут льняной холст с вышивкой, 
застилающей одеяния Богоматери и  Христа, 
ф он иконы и  рам у оклада. Оставлены видимыми 
только иконописные лики Богоматери и Христа. 
М аф орий Богоматери и  одежда Христа выпол
нены перламутровым бисером, украш ены сте
клянными бусами. По контуру, вокруг лика Бого
матери шитье прозрачным мелким стеклянным 
бисером. Фон оклада -  настил из стекляруса. 
Рама оклада состоит из мотива чередующихся 
пятилепестковых цветков с сердцевиной из сте
клянных бусин. Фон рамы также настил из сте
кляруса. От средника рам у отделяет полоса  
из речных жемчужин, такой ж е  ряд жемчужин на
шит по периметру оклада. Венец из золотистой 
фольги сдвоенный, с  тисненым узором, также 
украш ен двумя рядами речных жемчужин.

Икона БОГОМАТЕРИ «КАЗАНСКАЯ» 
XIX век

Неизвестный иконописец 
Приенисейский регион

Икона: дерево (основа из двух досок, на оборо
те две врезные сквозные шпонки, обе утраче
ны). левкас, темпера, золочение

350x315x25
Оклад: кожа, холст, стеклярус, речной жем
чуг, перламутр, цветные стеклянные буси
ны, фольга
Поступила в 1981 году 
Протокол ФЗК № 3 от 25.05.1982 
Акт № 3 от 28.06.1982 
Икона не реставрирована 
Оклад реставрирован в 1990 году

Икона КХМ 3493Ж  -  1044 
Оклад КХМ 3493II -  I
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н м г и и В . И . Г, у p и к о в я

иконостасе пророческий ряд помещается 
непосредственно над праздничным. Именно так 
и расположены ряды в иконе: внизу праздничный 
сюжет «Вознесение Гтело дне», вверху -  персо
наж пророческого ряда -  пророк Моисей. Объе
динение этих двух сюжетов в одной иконе указы
вает на один из важнейш их аспектов священной  
истории -  смену Заветов. Закон, полученный 
М оисеем от Бога, сменяется Новым Заветом.

М оисей -  ветхозаветный пророк, удостоив
ш ийся видеть Бога и  получить от него закон  
-  десять заповедей. Именно он вывел евреев 
из египетского рабства и  довел и х  до  земли обе
тованной. Ж изнеописание Моисея и суть полу
ченных им от Бога указаний помещены в Библии 
и Пятикнижии Моисея (евр. Тора). Память проро
ка М оисея отмечается православной церковью  
4 (1 7 ) сентября.

Вознесение Господне -  один из двунадеся
тых православных праздников, установленный 
в воспоминание о Вознесении Христа во плоти 
на небо. Христос на сороковой день после своего 
Воскресения повел своих учеников вон из города 
и  там вознесся на небо. «...И подняв руки Свои, 
благословил их. И, когда благословлял их, стал 
отдаляться от них и  возноситься на небо. Они по
клонились Ему и  возвратились в Иерусалим с  ве
ликою радостью» (Лк. 24, 50-52).

Икона храмовая, иконостасная, двухрядная. 
В верхнем ряду пророк Моисей, по пояс, в лег
ком повороте влево. В  правой руке у  него скри
жали, а левая рука находится перед грудью. 
На пророке зеленый хитон и  красно-коричневый  
гиматий с  черными притинками.

Ж ивописный слой иконы сильно смыт, и вид
ны графьи. По первоначальному замыслу в р у 
ках у  персонажа должен был находиться свиток, 
развернутый вверх и придерживаемый обеими 
руками. В пророческом ряду иконостаса все  
пророки изображаются со  свитками, и только 
атрибутом пророка М оисея являются скрижали. 
Таким образом, очевидно, что детали уточнялись 
иконописцем уже в процессе написания иконы. 
Л ик и  руки  написаны по коричневому санкирю  
охрой. Контуры пальцев, глаза и  брови обведены  
графически. Фон иконы белый, чуть желтоватый

под олифой. На месте нимба листовое серебро. 
Нимб верхней частью заходит на поля, обведен 
красной линией.

Внизу -  сцена Вознесения Гэсподня. В цен
тре композиции помещена Богоматерь в позе 
Оранты. Рядом с ней поддерживающие её анге
лы в светлых одеждах. Справа и слева группы 
апостолов. Позем цвета охры, по нему несколь
ко  коричневых кустиков травы. Лики написаны  
по коричневому санкирю  охрой с белильными 
высветлениями и  движками. На месте нимбов 
подложено листовое серебро.

В верхней части композиции, изображающей  
«небо», представлен возносящ ийся Христос 
в розовой овальной славе, поддерживаемой ко
ленопреклоненными ангелами в зелено-красных 
одеждах. Христос благословляет обеими руками. 
«Небо» также, как и  ф он верхнего ряда, белое. 
Поля иконы темно-зеленые с  красной опушью.

Икона ПРОРОК МОИСЕЙ, ВОЗНЕСЕНИЕ 
ГОСПОДНЕ. XIX век

Неизвес i n i.iiI иконописец 
Прпснисейским регион

Дерево (основа из четырех досок, на лице
вой стороне ковчег, на обороте две сквозные 
шпонки), левкас, темпера, золочение

1030x450x45

В верхнем ряду по фону: - О ГЫ ИРКА
Л10НС6Н.
В нижнем ряду на полях: Ж03Н6С15НИ?
сынл кожьего юл х т т
Поступила в 1983 году 
Протокол ФЗК № 5 от 22.02.1983 
Акт № 2 от 02.02.1983 
Реставрирована до поступления в музей

КХМ 3390Ж  -  1008
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и м il и и I! . И . С у |> и п о в а
переводе с греческого -  проше- 
Обычно в деисусных композициях 

изображался Христос (в центре) и  обращенные  
к  нему в молитвенных позах Богоматерь и Ио
анн Предтеча. Фигуры писались все на одной  
доске, или, как в  данном случае, на отдельных. 
Деисусы  имели и  самостоятельное значение  
и входили в состав иконостасов, воплощая идею  
заступничества святых за  людей перед Христом.

Средник иконы занимает поясное изобра
жение Богоматери в повороте вправо, голова 
наклонена к  левому плечу. Правая рука перед  
грудью, в левой развернутый свиток с текстом.

На Богоматери зеленый чепец, зеленая туни
ка с  золотыми воротом и обшлагами. М аф орий  
пурпурный с  золотой каймой. Нимб золотой 
с орнаментом в виде спиралевидного раститель
ного побега, выполненного черной краской. Фон  
иконы светлый. По лузге -  рамка из двух полос 
жемчужных бусин с заполнением в виде черных 
ромбов. Поля иконы орнаментированы узором  
из листьев, трав, цветов, бутонов, кистей вино
града, декоративных элементов в  виде волют, 
сложных узлов и  корзины с  цветами (на поле 
внизу в центре). Фон поля прописан по позолоте 
красным лаком. Черневой орнамент по золо
тому ф ону имитирует гравировку по металлу. 
Опушь в виде рамки из двух полос жемчужных 
бусин с заполнением в виде золотого листвен
ного побега по черному фону. Личное письмо  
плавями по темной охре с  подрумянкой и ожив
ками. Одежды прописаны контурными притинка- 
ми и пробелами

Икона БОГОМАТЕРИ IT! ДЕИСУСА 
XIX век

Неизвестный иконописец 
Романов-Борисоглебск 
(Романовские письма)

Дерево (основа из одной доски на лицевой сто
роне ковчег, две врезные торцовые шпонки), 
левкас, темпера, золочение, лики

320x260x28

Вверху в медальонах, обрамленных 
картушем: < ж  ш .
На свитке, в руке Богоматери: << СЛЙД1ЛК0
лшголишетнвын, господи 1н<жсе 
Христе, сыне вожнн, хслышн 
л ш нтвх Л1ЙТ6РМ твоей...»
Поступила в 1983 году 
Протокол ФЗК № 5 от 22.05.1982 
Акт № 2 от 02.02.1983 
Реставрирована в 1990 году

КХМ 3591Ж  -  1009
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$улрт Илии П ророка пришел на Русь и  в сла

вянские страны из Византии, где был ш ироко  
распространен. Илия был одним из наиболее  
популярных святых на Руси. Он почитался пре
ж де всего как великий отшельник и  Боговидец, 
прорицатель и  грозный обличитель, слышавший  
в пустыне глас Божий. Особое значение в раз
витии культа Илии имела связывавшаяся с ним 
идея праведности: Илия благодаря своей аске
тической ж изни  и  борьбе с  язычеством был взят 
на огненной колеснице живым на небо. Аскет 
и праведник Илия понимался и  как прообраз  
монашества. Этому пророку приписывалась чу
додейственная власть над стихийными силами 
природы -  грозой и тучами, громом и молниями.

Житийная икона со  сценами из  ж изни  проро
ка. Сцены из жития окружают центральное изо
бражение композиции, где представлен Илия 
в пустыне (в пещере). Слева вверху в облаках 
благословляющий Саваоф в белых одеждах, 
с державой, ниже -  Илия у  жертвенника. Слева 
внизу ангел, склонивш ийся над спящим Илией. 
Справа внизу Илия с Елисеем переходят реку, 
которую Илия раздвигает своей милотью. Спра
ва вверху Илия на огненной колеснице покида
ет землю. Ниже -  воздевший руки, изумленный 
Елисей, которому Илия сбрасывает свою  ми- 
лоть.

Икона выполнена в  XIX веке. Ж ивопись тради
ционная: санкирь темной охры с высветлениями, 
одежды с  контурными притинками и ассистом, 
моделирующим объем. Пейзажный ф он реш ен  
в примитивистской манере. На полях надписи, 
поясняющие сюжеты в клеймах.

Икона ОГНЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ 
ИЛИИ ПРОРОКА. XIX век

Неизвестный иконописец

Дерево (основа из двух досок, две врезные тор
цовые шпонки), левкас, темпера, золочение, 
лаки
395x330x230

Вверху на полях: *ОЕРЙЗ Olfi lO IIP0P0H/I
нлнн со огненные воз»
Поступила в 1983 году 
Протокол ФЗК №  5 от 22.07.1982 
Акт № 2  от 02.02.1983 
Реставрирована в 1984 году

КХМ 3.393 Ж  -1 0 7 1
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У  fjfa  Руси особое почитание этой иконы началось 
с  1648 года, когда при патриархе Никоне в Москву 
был принесен список с  чудотворной иконы, нахо
дящейся в Иверском Афонском монастыре.

На иконе представлено поясное изображение  
Богоматери с  младенцем Христом, сидящим на её 
левой руке (тип Одигитрии). Голова Богоматери 
в легком наклоне к  Христу. Христос обращен 
к  Богоматери. Правой рукой он благословляет, 
в левой держит свернутый свиток. Христос одет 
в зеленый хитон и  красный гиматий. На Марии зе
леный чепец, темно-зеленая туника и  пурпурный 
мафорий. Туника и  мафорий украшены каймой 
с полосой орнамента из белильных точек, обо
значающих обнизку жемчугом. Кайма написана 
по позолоте лаками. Одежды Марии и  Христа 
с  контурными притинками четкого графического 
рисунка и  золотопробельным ассистом, моде
лирующим объем. Нимбы золотые, обведены  
красной линией. Личное письмо -  плавями по ох
ристому санкирю светлой охрой с  притинками 
и подрумянкой. Фон средника и полей -  охра. 
Опушь -  зелено-красная. Тонкое изящество р и 
сунка, тщательность проработки деталей указы
вают, что исполнена икона в мастерской с хоро
шими профессиональными навыками.

Оклад иконы из медного сплава, позолочен
ный. Выполнен из цельного листа с  накладным  
сдвоенным венцом, с прорезью  для фигур Бого
матери и  Христа. Средник прочеканен сплош 
ным узором в виде ромбовидных чешуек. Вверху 
в среднике в чеканенных дробницах гравиро
ванные инициалы Богоматери <<МР ЛК», ниже  
еще одна дробница с гравированной надписью  
..НЕ6РСКН6 Е». Поля оклада украш ены расти
тельным узором  вьющегося побега, исполненно
го в технике высокой чеканки с проработанным 
канф арником фоном. Углы украш ены науголь
никами также с  гравированным растительным 
мотивом. На сдвоенном накладном венце над 
головой Богоматери растительный мотив в виде 
спиралевидного растительного побега по про
работанному канф арником фону. Над головой 
Христа нимб крестчатый с  буквами (I) О Н Кору- 
на ажурная с узором  из трилистников и зубчатым 
краем.

Икона БОГОМАТЕРИ «ИВЕРСКАЯ». 
1850 год

Неизвестный иконописец 
Центральная Россия

Дерево (основа ив двух досок, на лицевой сто
роне ковчег, на обороте две встречные шпон
ки), левкас, темпера, лаки, волочение

355x307x24
На иконе по фону вверху: « М Р  ЛК», «1C
хс». ниже: жерскнга пртыга г.лцм
На обороте надпись: НЯИНСЯСИ СНШ
стяга икона и  лето и  созаднга 
Л1НРЯ зтнн го к л га РТ'Ь T ip , 
принадлежит?! нрнне Тихоновой»
Оклад: медный сплав, золочение, чеканка,
канфарение, гравировка
Поступила в1983 году
Приказ МП РСФСР № 328 от 09.06. 1983
Реставрирована в 2006 г,оду
РеставраторД.Г. Ильин

Икона: НХМ № 3 9 0 5 Ж -  1113 
Оклад: НХМ Л'» 8353П  -  2129
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7 /у И к о н а  Богоматери Корсунской представляет 
один из изводов иконы Умиление. В предании  
об иконе говорится, что Корсунская Эф есская  
икона Богоматери написана была Евангелистом 
Лукой и  в 988 году князем Владимиром при
несена из Корсуни в Киев. В среднике иконы  
-  оплечное изображение Богоматери с  младен
цем Христом. Голова М арии наклонена вправо, 
левой рукой она обнимает Христа за плечи, 
правую руку  держит ладонью вверх перед собой  
на уровне плеча. Христос левой рукой касается 
края мафория, а в поднятой правой руке (перед 
ликом) держит свернутый свиток. На Христе 
зеленый хитон и оранжево-красный гиматий. 
На М арии коричневая туника (поручи и ворот 
украш ены  «каменьями» по позолоте) и  пурпур
ный мафорий. Одежды Марии и Христа с  кон
турными притинками и  золотым ассистом. Лики  
и руки написаны по темной охре светлой охрой  
плавями с оживками. Фон средника -  светлая 
охра, поля -  золотистая охра. По внутреннему 
краю  полей -  опушь темно-коричневая, по внеш 
нему -  красная.

Икона выполнена в конце XIX века в одной  
из среднерусских иконописных мастерских 
в традициях старого иконного письма.

Оклад иконы и з  медного сплава, посеребрен
ный, чеканенный с  гравировкой и канф арением  
по фону. Нимбы М арии и  Христа съемные, были 
позолочены. После самодеятельного «поновле- 
ния» в настоящее время покрыты слоем брон
зовой краски  на лаке. Оклад закрывает поля 
иконы, ф он средника и  одежды. Открыты лики  
и руки Марии и Христа. На раме оклада чеканен
ный орнамент из лиственного побега с крутыми 
завитками. Ризы М арии и  Христа прочеканены  
по складкам. М аф орий Богоматери покрыт р а с 
тительным узором в виде лиственного побега. 
По краю  мафория кайма из бахромы и волютных 
завитков. Венец покрыт растительным узором, 
коруна ажурная с узором  по краю  в виде три
листника.

Икона БОГОМАТЕРИ «КОРСУНСКАЯ» 
(УМИЛЕНИЕ). II половина XIX века

Неизвестный иконописец 
Централкная России

Дерево (основа из одной доски, на лицевой сто
роне ковчег, на обороте две вревные встреч
ные шпонки), левкас, темпера, волочение

310x285x25
Вверху по фону: < М Р ,
Слевапофону: «КОРСЙГСКПЙ 11Р6СТ1,11(1
Б4ЦЫ»
Справа по фону: «10 ХС>>
Оклад: медный сплав, серебрение, золочение,
чеканка, канфарение, гравировка
Поступила в 1983 году
Приказ МК СССР № 328 от 09.06.1983
Акт № 15 от 30.06.1983
Икона реставрирована в 1994 году
Реставратор Д. Г. Ильин
Оклад не реставрирован

И конаКХМ 3906Ж -  1114 
Оклад КХМ  8604 П  -  213
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'  рариант  древнего иконографического типа 
иконы Богоматери Одигитрии, по преданию  
написанной Евангелистом Лукой. Икона была 
принесена в Смоленск Владимиром Мономахом  
и  поставлена в построенном им в 1101 году со 
борном храме Успения Богородицы. В русской  
традиции икона получила наименование «Смо
ленская икона Божьей Материт

С иконой Одигитрии Смоленской на Руси свя
зано немало чудесных избавлений от бед и исце
лений страждущих. Особенно ш ирокое расп ро 
странение иконы с  её изображением получили  
после присоединения Смоленска к  М осковско
му государству, когда после 1525 года в память 
этого события в М осковском Новодевичьем  
монастыре был построен собор во имя Смолен
ской иконы. Это наиболее торжественный тип 
поясного изображения Богоматери Одигитрии 
(Путеводительницы). Его особенностью являет
ся фронтальное положение сидящего Христа, 
которого Мария поддерживает левой рукой.

Богоматерь на иконе изображена чуть повер
нувшейся вправо к  младенцу Христу. Правую  
руку  она держит перед грудью. На М арии корич
нево-фиолетовый маф орий с  золотой узорной  
каймой, зеленый чепец и  зеленая туника. Голова 
Христа изображена анф ас, в левой руке свиток, 
правой он благословляет. На нем зеленый хитон 
с золотым ассистом и красным клавом и  крас
ный гиматий с  золотым ассистом. Фон иконы -  
охристый, поля зеленовато-коричневые.

Икона вышла из хорош ей иконописной ма
стерской, хранящ ей традиции иконописания, 
возможно московской.

Празднование Смоленской иконе Богоматери 
10 августа (28 июля).

Икона БОГОМАТЕРИ «СМОЛЕНСКАЯ» 
I половина XIX века

11е|шкеетмый и коном неси 
Централ ьнаа Роееин

Дерево (основа из четырех досок, без ковчега, 
на обороте две сквозные врезные шпонки и две 
торцовые шпонки), левкас, темпера, золочение

540x430x30

По фону: «/HP А Х » , ■ IG ХС»,
.ОД НПГП'НШ »
Поступила в 1983 году 
Приказ МК СССР № 328 от 09. Об. 1983 
Акт № 15 от 30.06.1983 
Реставрирована в 2004 году 
Реставратор Д. Г. Ильин

КХМ 31107Ж -  1115
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/  Казанская икона Богоматери -  один из изво
дов иконы Одигитрии. Древнейш ий прообраз  
этой иконы Богоматери был обретен, по преда
нию, в Казани в 1579 году и прославлен многими 
чудесами.

Праздник в честь явления Казанской иконы  
Богоматери празднуется 21(8) июля и в память 
избавления России от поляков в 1612 году -  
4 ноября (22 октября).

В среднике иконы -  оплечное изображение  
Богоматери с  младенцем Христом, стоящим 
слева. На Марии темно-зеленый чепец, такого 
ж е цвета туника с  узорным воротом, темно-крас
ный маф орий с  узорной каймой и  белыми 
многолучевыми звездами. Христос изображен  
фронтально, правй рукой благословляет, левая 
скрыта складками гиматия. На Христе темно-зе
леный хитон с клавом красного цвета, красный  
гиматий с  тонким золотым ассистом. Нимбы Хри
ста и  М арии -  золотые, с темно-красной обвод
кой. Нимб М арии сверху заходит на поля иконы. 
Фон средника светлый, поля цвета охры. Опушь 
-  охра и  красная.

Слева и  справа на полях по два клейма с изо 
бражениями святых. Фон клейм красный, под 
ногами святых зеленый позем. Нимбы золоче
ные. Слева вверху -  св. А лексий Божий человек, 
одетый в темно-зеленый хитон с  красными об
шлагами и  воротом. Слева внизу -  св. Спири
дон, в коричневой рясе, темно-красной мантии 
(аналав с красными крестами), на голове тем
но-зеленый кокуль, в левой руке свиток. Справа 
вверху -  пророк Илия в светло-коричневом хи 
тоне и  темно-красном гиматии с  белым платом 
на шее. Справа внизу -  св. Власий в темно-зеле
ном подризнике с  золочеными поручами, фелонь 
в бело-синю ю клетку на алом подкладе. Омофор  
белый с  черными крестами, епитрахиль золоче
ная. На ногах алые сапожки. В руках книга.

Икона Богоматери «КАЗАНСКАЯ» 
XIX век

Неизвестный иконописец 
Центральная Россия

Дерево (основа из трех досок, на лицевой сто
роне ковчег, на обороте две, врезные встреч
ные шпонки), левкас, темпера, золочение

540x460^38

По фону: «А\? &Х», «1C ХС>, надписи над 
фигурами святых на полях: <• я л е з ш  ч и к ,
ПРРКА Н И Н , СПИРИДОНА, СЦ16/И 
КИЙС1Н»
Поступила в 1983 году 
Приказ МК СССР № 328 от 09.06.1983 
Акт № 15 от 30.06.1983 году 
Реставрирована до поступления в музеи

КХМ 3909Ж  -  1117
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'ервообраз Казанской иконы Богоматери 
был обретен в 1579 году в Казани на месте сго
ревшего дома. Девице Матроне явилась во сне 
Божия Матерь и указала место на пепелище, 
где икона находилась. Поднятая из земли икона  
была помещена в храм и  начала являть чудеса 
исцеления.

Казанская икона Богоматери представля
ет собой один из изводов иконы «Одигитрии». 
Историю явления Казанской иконы Богоматери 
написал в 1594 году митрополит города Казани, 
будущий М осковский святитель, патриарх Гер
моген. Он ж е  является и автором службы в честь 
этой святыни. Празднование иконы установлено 
21 (8) июля в день обретения в земле, и  4 но 
ября (22 октября) в память избавления М осквы  
от польского нашествия.

В среднике иконы помещено оплечное изо
бражение Богоматери с младенцем Христом. 
Крупная голова Богоматери чуть наклонена 
влево к  младенцу, изображенному фронталь
но стоящим по пояс. Правая рука Христа под
нята благословляющим жестом, левая скрыта 
складками гиматия. На Богоматери вишневого 
цвета маф орий с красной каймой. На Христе 
синий хитон и красный гиматий. Нимбы обве
дены красной линией. Нимб Богоматери сверху  
и нимб Христа справа заходят на поля. Средник  
обведен белильной отводкой. Справа на полях 
изображение архангела Михаила в воинском  
облачении и  преподобного Антония Великого 
в монашеском одеянии. Л ики Богоматери и Х ри
ста написаны со светотеневой моделировкой  
и обильной подрумянкой.

Икона БОГОМАТЕРИ «КАЗАНСКАЯ» 
Начало XIX века

Неизвестный иконописец 
Нейтральна» Росси»

Дерево (основа из трех досок, на обороте две 
врезные встречные шпонки, обе утрачены), 
левкас, темпера, золочение

370x320x25

Вверху по фону: «/ИР ,Ю Х0 >
Поступила в 1983 году 
Приказ МК СССР № 328 от 09.06.1983 
Акт № 15 от 09.06.1983 
Не реставрирована

КХМ 3910Ж -  1118
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, Источником иконограф ии этой иконы служат

в честь Богоматери: •<И збави нас от всякого зла 
и утоли наша печали!... облегчи Владычице, бо
лезнь, утоли бурю злых нападений, Пречистая, 
отыми бремя грехов моих, Преблагая, и  утоли 
печали моя, сокруш ающ ие сердце!» Молитва 
к  Божией Матери об избавлении от многочис
ленных зол и  скорбей дала название иконе.

Иконография ш ироко распространена в на
родной среде в старообрядческих регионах Ура
ла и Сибири. Празднование в честь этой иконы  
-  7 ф евраля (25 января).

Средник иконы занимает изображение сидя
щей Богоматери с младенцем Христом на коле
нях. Богоматерь повернута вправо, левая рука  
у  щ еки её склоненной головы, а правая поддер
живает ноги Христа, сидящего со  свитком в р у 
ках. На Богоматери синий чепец и синяя туника. 
М аф орий -  пурпурный с зеленой подкладкой. 
Кайма по вороту, обшлагам туники и  краю  ма- 
ф ория -  золотая с  «каменьями». Одежды с  кон
турными притинками. На Христе зеленый хи 
тон и красный гиматий. На одеждах контурные 
притинки и  золотой ассист твореным золотом. 
Нимбы Христа и Богоматери золоченые, с кра с
ной обводкой. П ики и  руки написаны по темной 
охре плавями с  высветлениями и  оживками. 
Фон средника иконы -  светлый, зеленоватый. 
Лузга золотая, обведена по краю узкой  тем
но-красной линией. Опушь тройная -  красная, 
синяя и светло-зеленая полосы. Слева и  справа  
на полях, по светло-зеленому фону, сверху вниз 
по четыре поколенных изображения избранных  
патрональных святых, отделенных друг от друга 
золотой линией. Слева -  Ангел хранитель, Илия 
Пророк, св. Антипий, св. Евгения. Справа -  И о
анн Предтеча, св. Алексий митрополит М осков
ский, Симеон Богоприимец, св. Пророчица Анна.

Икона БОГОМАТЕРИ «УТОЛИ МОЯ 
ПЕЧАЛИ*. II половинаXIXвека

Неизвестный иконописец 
Централышв Россия

Дерево (основа из одной доски, на лицевой сто
роне ковчег, на обороте две врезные встреч
ные шпонки), левкас, темпера, золочение

355x300x25

Вверху по фону: «М Р ЛАС», АО Х0>>
Справа по фону: «ОБРЯЗ OeCTO/l [ j Л1U Г;1
пе чя я н Црес б д ц ы .
На свитке: < Ш  ИРЯК6Д6Н СХДНТ6 
ПРЯЕ4¥...*
Поступила в 1985 году
Приказ МК СССР № 328 от 09.06.1983.
Акт № 15 от 30.06.1983 
Не реставрирована
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исусный чин (с греческого -  моление, про
шение) -  группа икон, входящ их в состав ико
ностаса. В центре помещается изображение  
Христа Вседержителя (Пантократора), справа  
-  изображение Богоматери, а слева -  Иоанна 
Крестителя, представленных в позах молит
венного заступничества. Деисусный чин часто 
дополняется изображениями апостолов, отцов 
церкви, избранных святых, архангелов.

Храмовый образ из деисусного ряда иконо
стаса с поясным изображением Богоматери. 
Правая рука перед грудью, в левой руке свиток 
с  текстом: «Велико многомилостивый Господи  
Христе Боже наш, молитвами Всепречистыя 
Владычице нашей Богородице и  приснодевы  
Марии, силою честного животворящего кре 
ста. ..« Н а  Богоматери темно-синяя туника с  кай
мой по обшлагам и вороту, темно-красный ма- 
ф орий, зеленый чепец. На голове Богоматери 
поверх маф ория светлый голубовато-зеленый 
плат с  золоченой каймой и  алой подкладкой. 
На плечах и надо лбом Богоматери -  звезды, 
символы святости. Складки одежд Богоматери 
прописаны белилами, разделка складок жест
кая, графическая. Вверху, в среднике на уровне  
нимба Богоматери её инициалы в круглых меда
льонах, обрамленных графическим картушем. 
Нимб Богоматери с  красной обводкой, сверху  
заходит на поля иконы. Опушь двойная: зеленая 
и красная полосы. Фон иконы и  поля светлые. 
Средник обведен тонкой красной полосой. Л ич
ное письмо плавями, без оживок, линии носа, 
бровей, глаз, губ обведены темной линией гра
фически.

Икона БОГОМАТЕРИ ИЗ ДЕИСУСНОГО 
ЧИНА. XIX век

Неизвестный иконописец 
Центральная Россия

Дерево (основа ив 5 досок, на обороте две 
встречные и две врезные торцовые, шпонки), 
левкас, темпера 
«80x520x30

Вверху в картушах инициалы Богоматери
,И1Р М .
Поступила в1983 году
Приказ МН СССР № 328 от 09.06.1983
Акт № 15 от 30.06.1983
Нс реставрирована
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и м о и и В . И . Г, у р и к о в а

м г

жвинская икона Богоматери является одним  
из вариантов иконограф ии Богоматери Одиги- 
трии и отличается более свободным положе
нием фигур. Согласно преданию, Тихвинская 
икона Богоматери была написана самим еванге
листом Лукой и  находилась в Константинополе. 
В 1385 году икона из Константинополя чудесным 
образом была перенесена ангелами на облаках  
на берег реки  Тихвинки в Новгородских землях. 
В её честь был построен храм во имя Успения 
Богоматери, а в 1560 году -  мужской монастырь. 
Слава иконы распространилась повсеместно, 
особое её почитание в М оскве установилось 
с XVI века. Известно множество чудотворных ко
пий этого образа.

Празднование Тихвинской иконе Богоматери 
совершается 9  июля (26 июня).

И зображение Богоматери поясное, Ее голова 
слегка наклонена к  Христу. На Богоматери синяя 
туника и  синий чепец. М оф орий коричнево-ф и
олетовый с  розовой каймой, золотыми звездами  
на плечах и  надо лбом. Младенец Христос сидит 
на левой руке Матери. Одежда Христа розово 
го цвета с  красными притинками по складкам  
и обильным золотым ассистом. Ноги Младенца 
согнуты в коленях, Его правая нога подвернута 
под левую таким образом, что видна подошва. 
В левой руке Он держит свиток, правой благо

словляет.
Фон иконы цвета золотистой охры, нимбы  

светло-зеленые, поля оливко-зеленые с  красной  
опушью.

Икона БОГОМАТЕРИ .ТИХВИНСКАЯ» 
XIX век

Неизвестный иконописец. Россия

Дерево (основа u:t пяты досок, на обороте две 
встречные шпонки), левкас, темпера 
>Н 0x700x24

Вверху по фону: ./И Р <(|G XG 
Внизу на полях: . о к р й з а  п р е с т ы г а
б л ц ы  /м е р о ю  н п о д о к н е  
ч х д о г к о р н д г а  н к о н д  т н х ф и н с к /и й .
Оклад: медный сплав, чеканка. канфарение,
гравировка, серебрение
Поступила в 1983 году
Приказ МК СССР № 328 от 09.06.1983
Акт № 15 от 30.06.1983
Не реставрирована

КХМ 3913 Ж

3 6



3 7



7 / )с~--)'удин из двунадесятых православных празд
н и к о в , установленный в воспоминание о Возне

сении Христа Спасителя во плоти на небо по за 
верш ении его земного служения. Свидетелем 
этого события явились ученики Христа. Икона  
Вознесение входит в состав праздничного ряда  
иконостаса русского православного храма. 
Как повествует Священное писание, Христос 
пробыл на земле после своего воскресения  
из мертвых еще сорок дней, являясь в разное  
время и в разны х местах своим ученикам, на 
ставляя их. «...Вы примете силу когда сойдет 
на вас Д ух Святый; и  будете М не свидетелями 
в Иерусалиме и во всей Иудее и  Самарии и  даже  
до  края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах 
их, и  облако взяло Его из вида их». (Деян. 1, 8-9).

На иконе представлена каноническая ком
позиция: вверху Христос возносится на небо  
в круглой славе зеленовато-бирюзового цвета, 
поддерживаемой слева и  справа двумя ангела
ми в красно-зеленых одеждах с  розовыми кры
льями за спиной. Христос восседает на золотом 
престоле, на красной подушке, обе его руки  
простерты в жесте благословения. На его свет
лы х одеждах обильный золотой ассист. Фигуры  
Христа и  ангелов помещены на тройной дуге 
из облаков зеленого цвета. Фон «неба» свет
ло-охристый. В нижнем регистре размещ ены  
две  группы апостолов на ф оне горок. В  центре 
композиции -  фигура Богоматери в позе Оран- 
ты. Слева и  справа её поддерживают два ангела 
в светлых одеждах. Один из них указует на небо, 
а другой поддерживает Богоматерь. На Марии  
синяя туника и  красновато-коричневый мафо- 
рий. Складки одежд персонаж ей прописаны  
притинками и  пробелами. Разделка лещ адок  
на розовы х и  зеленых горках -  белильная. 
Нимбы золотые, обведены красным контуром. 
По лузге белильная рамка, поля цвета темной 
охры, опушь черная.

Икона ВОЗНЕСЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
XIX вен

Ненавистный и комом поен 
Центральная России

Дерево (основа из трех досок, на лицевой сто
роне ковчег, на обороте две встречные шпон
ки), левкас, паволока, темпера, золочение 
430x430x30

Сверху на полях: <-(i03N6G6Nl6 I / | 11'*
Поступила в 1983 году
ПриказМК СССР № 328 от 09.06.1983
Акт № 15 от 30.06.1983
Не реставрирована
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'  р  центре иконы помещена каноническая ком
позиция «Сошествие во Ад», состоящая из двух 
сюжетов: вверху «Восстание из гроба», а внизу 
«Сошествие во Ад». Центральную композицию  
окружают десять клейм со  сценами земной ж из
ни и  страданий Христа из цикла страстной сед
мицы.

Два клейма, расположенные по оси иконы  
сверху и  внизу от центральной композиции  
имеют горизонтальный формат (по ш ирине цен
тральной композиции): вверху «Распятие», вни
зу  «Положение во гроб». Остальные клейма цик
ла -  слева направо: «Омовение ног апостолам», 
«Тайная вечеря», «Лобзание Иудино», «Христос 
перед Каиаф ой», «Христос перед Пилатом», 
«Осуждение на казнь», «Несение креста», «Сня
тие с  креста ».

Клейма с изображением страстей окружают 
клейма с  изображениями великих и двунадеся
тых праздников: «Троица ветхозаветная», «Рож
дество Богородицы», «Введение Богородицы  
во храм», «Благовещение», «Рождество Хри
стово», «Сретение», «Богоявление», «Преоб
ражение», «Вход в Иерусалим», «Вознесение», 
«Успение Богородицы», «Воздвижение креста».

Разделяющие клейма поля -  желтого цвета. 
На них надписи с  названиями сюжетов. Слева 
и  справа на узких полях -  изображения десяти 
избранных святых.

Опушь двойная -  красная и  коричневая по
лосы. Ж ивопись иконы традиционная, без от
ступлений от канона, иконописцем проявлено 
знание иконографии представленных на иконе  
сюжетов.

Икона ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО — 
СОШЕСТВИЕ ВО АД СО СТРАСТЯМИ 
И ПРАЗДНИКАМИ. 1848 год

Неизвестный иконописец 
Россия

Дерево (основа из четырех досок, на обороте 
две торцовые шпонки), левкас, темпера

520x360x30
Поступила в 1983 году 
Приказ МК СССР № 328 от 09.06.1983 
Акт № 15 от 30.06.1983 
Не реставрирована
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Нормирование иконографии Воскресения  
Христова -  Сошествия во Ад относится к  ран
нехристианскому периоду. В дневнерусском и с 
кусстве этот сюжет получил свое продолжение  
и развитие.

В центральной композиции представлено 
несколько сюжетов. Выделены две основные 
сцены: Воскресение Христово -  вверху и  Со
шествие во А д  -  внизу. Вверху, в сцене В ос
кресения Христова, по оси изображена фигура 
встающего из гроба Христа в рост на ф оне крас
но-зеленой мандорлы. Христос благословляет 
правой рукой, в левой держит свернутый свиток. 
Слева от саркофага показаны стражники, спра
ва -  сидящ ий на краю саркофага ангел в белых 
одеждах и жены  мироносицы. Слева вверху 
на ф оне горок -  шествие ангелов в А д для на
казания Сатаны. В верхнем левом углу сцена  
Уверения Фомы. Справа в углу -  Рай в виде кре
пости с вратами, хранимыми херувимом. Внутри 
крепости показаны Благоразумный разбойник  
Рах и  старцы -  пророки Илия и  Енох.

В нижней части композиции -  сцена Сош е
ствия во Ад. В  центре по оси показана фигура 
Христа в рост на ф оне красно-зеленой мандор
лы, стоящего на створках врат Ада над развер
стой бездной. Левой рукой Христос благослов
ляет, правую подает Адаму. В нижнем левом углу 
-  разверстая пасть чудовища -  персониф икация  
Ада. Из пасти выходят праотцы и праведники, 
вереницей тянущиеся в правый верхний угол 
к  Раю. В правом нижнем углу -  сцена явления 
Христа ученикам при море Тивериадском (Ин.
21,1-9).

Вверху над всей композицией изображение  
Троицы Новозаветной -  сидящ их рядом Савао
фа, Христа и  Духа Святого в круглом клейме, вы
ступающем верхней частью на поля средника.

Центральная композиция по периметру окру
жена узкими полями, отделяющими её от обрам
ляющ их 16 клейм с сюжетами праздников.

Вся центральная часть иконы написана по по
золоте, разделка между клеймами и  обрамле
ние средника -  узкая золотая рамка. Весь сред
ник обведен узкой красной линией. Поля цвета 
золотистой охры. В углах полей -  изображения

четырех Евангелистов, показанных в поворотах 
к  оси, сидящ их за столами, держащ их в руках  
книги. На столах чернильницы с перьями. Вверху 
слева -  Иоанн Богослов, справа Матфей, Внизу 
слева -  М арк, справа -  Лука. На полях надписи  
черной краской, поясняющ ие сюжеты клейм. 
Опушь двойная, красно-зеленая. Письмо ико
ны миниатюрное, фигуры красивых пропорций, 
ж ивопись в традициях русской  средневековой  
иконописи. Однако излиш не сухая графическая 
разделка деталей и  использование химических  
красок, придающ их колориту иконы некоторую 
пестроту, позволяют отнести её к  позднему 
времени, т.е. к  концу XIX века. По стилю икона 
близка палехским образцам.

Икона ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО -  
СОШЕСТВИЕ ВО АД С ПРАЗДНИКАМИ 
XIX век

Неизвестный иконониеец 
Центра.нашн Россия

Дерево (основа из одной доски, на обороте две 
врезные встречные шпонки), левкас, темпе
ра, золочение, лаки 
360x310x25

Над центральной композицией:
.коскресбше хртео»
Поступила в 1983 году 
Приказ МК СССР № 328 от 09.06.1983 
Акт № 15 от 30.06.1983 
Реставрирована в 1985 году

КХМ 3916 Ж  -  1124
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и м e ни И . II С у р и к о в а
а иконе представлено главное событие 

христианской истории -  Воскресение Христа, 
принявшего смерть на кресте и  воскресшего, 
победив смерть, предвосхитив таким образом  
грядущее воскресение мертвых и  обретение 
человечеством ж изни  вечной. Иконография 
Воскресения известна с  первых веков христи
анства. Существует несколько сюжетов, источ
ником для которых послужили как канонические  
Евангелия, так и апокриф ическое Евангелие 
от Никодима, объединенных одним названием  
«Воскресение Христово».

Настоящая икона принадлежит к  позднему 
варианту иконограф ии -  «Восстание из гроба». 
В среднике иконы, вверху изображен Христос, 
поднимающийся в облаках над раскрытым 
саркофагом. Христос обнажен, окутан розо 
вым покрывалом, закрывающ им бедра и левое  
предплечье и  развевающ имся за спиной. П ра
вая рука вытянута вперед и  поднята ладонью  
вверх, пальцы левой руки придерживают древ
ко стяга с  четырехконечным крестом. Слева, 
рядом с  саркофагом, показан сидящ ий ангел. 
Перед саркофагом -  фигуры трех поверженных 
на землю стражников. Справа -  фигуры трех 
жен-мироносиц.

Одежды написаны с контурными притинками 
и пробелами. В  одеждах использован золотой 
ассист, нимбы Христа и  ангела — с золотым си 
янием. Поля узкие, черного цвета, средник об
веден тонкой белой линией, опушь также белая.

Ж ивопись иконы представляет попытку сое
динить традиции русской  иконописи с  манерой 
барочной ж ивописи XVIII века. Рисунок просве
чивает сквозь красочный слой. Краски  шелу
шатся, заметен жесткий кракелюр, выкрош ки  
до  левкаса. По торцам следы гвоздей от утра

ченного оклада.

Икона ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО 
1807 год

Неизвестный иконописец 
Москва

Дерево (основа из одной доски с двумя врезны
ми торцовыми шпонками), левкас, темпера, 
масло, золочение
310x200x22
Вверху на полях надпись: <=0lifJ/l-3/\
Ё03СТЙН16 И  ГРОБА»
На обороте надпись: -1807 ГО Д А
декйБРГА 27 дни н а п и с а н/, сен 
0БРЙ37, СТЙРЙНН6Л1А aiockobckiiaia 
К Щ О Ж  ПЙЕЛЙЛ17, НЛБННБ1Л17,
СЫНА БИРЮКОВА*
Ниже:18П ГОДА Д6КЙБРИ 
5 ЧНСДЙ СИГА РНЗЙ СТЙРЙНН6ЖА 
ЗАДбДЙНЙ БИРЮКОВА А Ж ЙСТеР/,
дедйл/, евйН7, тнтоеа вес¥
114 ЗОЛОТНИКОВ/,. Ц6НЙ ПО Р'ТЛЮ
по и гати  копеек/, золотник/.
Поступила в 1983 году 
Приказ М К  СССР № 328 от 09.06.1983 
Акт № 15 от 30.06.1983 
Не реставрирована

КХМ 3 9 1 7 Ж - 1125
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В центре композиции фигура архангела Миха

ила, обращ енная к  зрителю, в рост, фронталь
но. В правой руке, согнутой в локте, поднятый 
меч. В левой руке, опущ енной и несколько от
веденной в сторону, -  ножны. Архангел облачен 
в длинный красный плащ, в золотой с  красными  
лессировочными отсветами и  красным рисун 
ком доспех. П оддоспехом  синяя рубаха. Крылья 
золотые с  красной прорисовкой и  лессировка
ми. Л и к  и  руки  написаны охрой. Нимб золотой 
с  красной обводкой. Под ногами архангела си 
ние с  пробелами «облака». Фронтальное изо 
бражение архангела Михаила как воина, а р 
хистратига небесных сил встречается в русской  
иконописи с XIII века. Поза и  жесты архангела 
традиционны для трактовки воинских персона
ж ей  в искусстве византийского мира и Руси.

Слева изображен Николай Чудотворец в по
вороте к  Архангелу Михаилу. На нем красная  
фелонь с золотым рисунком, зеленый омофор  
с золотыми, обведенными черным крестами, си 
няя ряса. В руках у  Николая Чудотворца закры
тое Евангелие. Епитрахиль Николая -  золотая 
с  красной прорисовкой, кресты -  золотые.

Преподобная Евпраксия изображена со  скре 
щенными на груди руками (в правой руке свер
нутый свиток), стоящей в четверть оборота к  а р 
хангелу. На ней темно-синий апостольник, сизая  
мантия, зеленовато-коричневая с  охристыми 
пробелами ряса. Нимб золотой с красной об
водкой. Позем коричневый. Фон иконы золотой. 
Вверху, на дуге из синих облаков, благословля
ющ ий Христос. Лузга обведена красным. Поля 
золотые, опушь двойная -  синяя и красная по
лосы.

Икона АРХАНГЕЛ МИХАИЛ СО СВЯТЫМИ 
НИКОЛАЕМ ЧУДОТВОРЦЕМ 
И ПРЕПОДОБНОЙ ЕВПРАКСИЕЙ. XIX век

Неизвестный иконописец 
Нриуралье

Дерево (основа из 2 досок, на лицевой сторо
не ковчег, на обороте две врезные сквозные 
шпонки), левкас, темпера, золочение

530x440x23

Вверху над фигурой Христа: ЛС XG I (\1\
Ес е д 'б р ж н ти ь ,
По фону над фигурами: <СТЫН НИКОЕЙ
ЧЗД0ТЕ0..», <стын ЙРХЙНГ6ЛА 
Й1НХЙЫА», «ИРбПОЛОПНЙ 6ЕПРЙКШ.
Поступила в 1983 году 
Приказ МП СССР № 328 от 09.06.1983 
Акт № 15 от 30.06.1983 
Реставрирована в 2011 году 
Реставратор Д. Г. Ильин

КХМ 3918 Hi -  1126





им ем и В . И . С у р и к о в а

Y fl/jko n a  иконостасная, без полей, овальная 
по форме. Представлена каноническая . сце
на явления Архангела Гавриила Деве Марии. 
Согласно церковному преданию, Дева Мария 
читала книгу пророка Исайи и  остановилась 
на словах «Се, Дева во чреве приимет, и родит 
Сына, и нарекут имя ему: Еммануил»(Ис. 7, 14). 
Именно этот момент свящ енной истории и  изо 
бражен на иконе. В правой части композиции, 
внизу, у  аналоя с  раскрытой книгой, на страни
цах которой написан текст пророчества, изобра
жена Дева Мария. На М арии темно-зеленая ту
ника, розовый мафорий, белый плат. На тунике 
и маф ории обильный золотой ассист твореным 
золотом. Над Марией полог светло-зеленого 
цвета с «муаровым» рисунком. Полог оторочен 
коричневой тесьмой и перехвачен коричневым  
ж е шнуром с кистью. Слева сверху с  облачных 
небес нисходит на М арию луч света. Слева 
к  Деве М арии приближается небесный послан
ник Архангел Гавриил. За спиной Архангела 
ш ироко распростерты крылья, под его ногами 
клубящееся облако. На Гэврииле зеленый хитон 
и розовый гиматий. Правая рука поднята, а в 
опущ енной левой руке он держит ветку лилии  
с  тремя цветками. Изображение лилий, симво
лизирую щ их непорочную чистоту Девы Марии, 
пришло в православные иконы из католической 
иконографии. Нимбы М арии и  Архангела Гаври
ила -  золотые, обведены тонкой белой линией.

Икона написана с явной ориентацией на свет
скую  барочную живопись. Л ики персонажей вы
полнены в так называемой «ф ряж ской» манере.

Икона БЛАГОВЕЩЕНИЕ. XVIII шч;

Неизвестным иконописец 
Центральная Госсия

Дерево (основа из одной доспи, овальной 
по форме и выпуклой на лицевой стороне), 
левкас, темпера, золочение

530x460x10
Поступила в 1983 году 
Приказ МП СССР № 328 от 09.06.1983 
Акт 3 15 от 30.06.1983 
Не реставрирована

КХМ 3920Ж -  112
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и м е и и В . И . Су р  и к о в а

та иконе представлены два аскета и  подвиж- 
ника, прославивш иеся особой суровостью сво 
его пустыннического подвига. День памяти обо
их православной церковью отмечается 25  (12) 
июня.

Преподобный Онуф рий Великий ж ил  в IV 
веке. Сначала подвизался в одном из монасты
рей  в Фиваиде, затем удалился в пустыню, где 
перенес много трудов и  скорбей. Преподобный  
прожил в пустыне 60 лет, за это время оброс  
волосами, которые служили ему вместо одеж
ды. Борода его была столь длинна, что касалась 
земли. Не раз  преподобный был близок к  смер
ти от лишений.

Преподобный Петр подвизался на Аф он
ской горе. Происходил он из Константинопо
ля и был видным сановником при дворе. В 667 
году, во время войны в Сирии, был взят в плен, 
где дал обет поступить в монастырь в случае 
избавления от плена. Освободившись, он дей 
ствительно уш ел в один из монастырей в Риме, 
но скоро удалился на Афон. Во время путеше
ствия на Аф он ему явилась Богородица. Св. 
Петр более полувека провел на Афоне. Он вел 
аскетическую жизнь, также оброс волосами, 
как и  св. Онуфрий. Для многих аф онских иноков  
он был образцом и руководителем.

В среднике иконы показаны стоящие в рост, 
обращенные вполоборота друг к  другу препо
добные подвижники, оба длиннобороды и  длин
новолосы. На чреслах повязки из листьев. Петр 
держит руки перед грудью, Онуф рий правой р у 
кой благословляет, а левую держит перед собой. 
Нимбы золотые. Сверху по оси -  круглое клеймо, 
нижней частью находящееся в среднике, верх
ней частью на поле. Клеймо покоится на дуге 
из облаков. В клейме, в лучистом красно-золо
том сиянии, -  полуфигура Христа. Он благослов
ляет правой рукой, а в левой держит закрытую 
книгу. Лузга -  золотая, обведена тонкой белой 
линией. Переход к  полям -  красная полоса с  тон
кой черной обводкой. Фон иконы -  светлая охра. 
Позем -  зеленый. Поля -  зеленовато-коричне
вые. Опушь двойная: снаружи красная, внутри 
зеленая с  тонкой белой обводкой.

Икона ПРЕПОДОБНЫЕ ОНУФРИЙ 
ВЕЛИКИЙ И ПЕТР АФОНСКИЙ. XIX век

Неизвестный иконописец 
Центральная Россия

Дерево (основа из двух досок, на лицевой сто
роне ковчег, на обороте две врезные встреч
ные шпонки), левкас, золочение по полимен
ту, темпера 
530x420x32

Вверху по фону: «О I ЫЙ П6П Р ЛФОЙ
ЧКМОТ», «СТЫЙ 01ЖФРНН АФОН 
ЧЮ40Т»
Поступила в 1983 году 
Приказ МП СССР № 328 от 09.06.1983 
Акт № 15 от 30.06. 1983 
Не реставрирована

К Х М 3 9 1 9 Ж - 1127
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/  р  православном каноне символической за 
меной изображения непостижимой тайны Вос
кресения Христова служат сюжеты, взятые как  
из канонических Евангелий, так и апокриф иче
ского Евангелия от Никодима.

Композиция иконы включает две сцены, В ос
стание из гроба и  Сошествие во Ад. Основное  
место в  композиции занимает сцена Сошествия 
во ад. Христос изображен на ф оне круглой сла
вы голубовато-зеленоватого цвета с  золотым 
лучистым сиянием. Он стоит на вратах ада над 
разверстой бездной. Правую руку он подает ко
ленопреклоненному Адаму; в левой руке держит 
восьмиконечный крест. На Христе красно-золо
тые одежды. Слева за фигурой Адама -  пророки  
Давид и  Соломон в золотых коронах, рядом И о
анн Предтеча с  золотым нимбом, дальше лики  
двух отроков. Справа на переднем плане -  фигу
ра встающей из гроба Евы, рядом с  ней М оисей  
со  скрижалями и  другие праведники. В нижней  
части иконы под ногами Христа и справа бездна  
ада в виде провала в земле, где два ангела нака
зывают дьявола.

Справа, в нижней части средника, пред
ставлена сцена Восстание из гроба. Христос 
в красных одеждах, покрытых тонким золотым 
ассистом, предстает на ф оне голубовато-зе
леной мандорлы с  золотым лучистым сиянием. 
Он выходит из гроба, опираясь на правую ногу. 
Правая рука поднята в благословляющем ж е 
сте. Внизу у  гроба -  спящая стража в золоченых 
кольчугах и  шлемах. Фон иконы -  стилизован
ные горки с плоскими белильными лещадками. 
Слева и  справа горки -  розово-охристые, вверху 
справа -  зеленые. Фон неба вверху -  золотой. 
Л ики написаны охрой с белильными оживками. 
На одеждах контурные притинки и пробела, мо
делирующ ие объем. Колорит строится на соче
тании красных, зеленых и  коричнево-охристых 
цветов с  обильным введением позолоты.

Икона ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО -  
СОШЕСТВИЕ ВО АД. XIX век

Неизвестный и кокон неси 
Центральная Россия

Дерево (основа из одной доски, на лицевой сто
роне ковчег, на обороте две врезные встреч
ные шпонки), левкас, темпера, золочение
310x260x20

Вверху на полях: <.Е0СКР6С6Н16
ХРИСТОВО»
Поступила в 1983 году 
Приказ МП СССР № 425 от 28.07.1983 
Акт № 18/83 от 08.08.1983 
Не реставрирована

КХМ 4386Ж  -  1212
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Икона БЛАГОВЕЩЕНИЕ. 1G95

и м е u II В . И . С v р и к о в а

0 1D
f  (  ) Средник иконы представляет интерьер, в ко 

тором размещ ены две фигуры: слева Мария, 
стоящая на коленях в повороте вправо со  сло
женными на груди руками перед столиком с  р а с 
крытой книгой, справа архангел Гавриил, входя
щий в открытую дверь, его правая рука поднята, 
указует вверх на голубя (Духа Святого), слета
ющего вниз в лучистом сиянии. В левой руке  
архангела пальмовая ветвь. На Марии зеленая 
туника и пурпурно-красный мафорий. Одежды 
написаны с  контурными притинками и  пробела
ми. На тунике золотые звезды, а на маф ории ас- 
сист твореным золотом. На Гаврииле пурпурный  
хитон с  крупным узором в виде декоративных за
витков растительного узора и  зеленый гиматий, 
складки которого прописаны твореным золотом. 
Крылья Архангела светло-красные, разделка  
перьев -  белильная. Л ики и  руки М арии и  Гаври- 
ила написаны во «ф ряжской» манере с плавями 
и высветлениями по коричневато-оливковому 
санкирю. Нимбы, балдахин над ложем и декора
тивные элементы интерьера -  золоченые. По по
золоте роспись черной краской (проработка 
деталей), оконные проемы в глубине интерьера 
покрыты сусальным серебром, рисунок оконных 
решеток нанесен по серебру также черной кра
ской.

В среднике внизу на плитке пола надпись: 
«писать васил\й ивановъ».

Внизу на полях стих в четыре строки.
Средник иконы обведен слева и  внизу чер

но-синей двойной полосой, сверху и  справа  
голубовато-серой. Поля темно-зеленые, опушь 
красная.

Иконописец Василий Иванов 
(Василий Иванович Максимов) — 
Оружейная палата. Москва

Дерево (основа из одной доски. без ковчега, 
на обороте две врезные встречные шпонки). 
левкас, темпера, золочение, серебрение, лак

312x282x30
Вверху па полях: „ШКРЙЗ ЕИДГ0Е6ф6Н11<1 
П РТБН Б4ЦЫ ,
Поступила в 1983 году 
Приказ МК СССР № 425 от 28.07.1983 
Акт № 18/83 от 08.08.1983 
Реставрирована в 1990 году

КХМ 4387Ж  -  1213
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Л р а н н  Предтеча (Иоанн Креститель) -  вели
кий пророк, предвозвестник явления М ессии, 
выступавший с проповедью покаяния.

Икона посвящена событию, отмечаемому 
церковью 29 августа (11 сентября), -  мучениче
ской кончине пророка. Композиция иконы пред
ставляет сюжеты, связанные с  казнью Иоанна. 
Справа -  стражник ведет Иоанна к  месту казни. 
За спинами Иоанна и стражника темница и  высо
кий частокол. Иоанн повернут влево, руки перед 
грудью, одет во власяницу из верблюжьего во
лоса и  темно-зеленый гиматий. Стражник, обер
нувшийся вправо к  Иоанну, держит его за край  
одежды. Слева, на ф оне горки, стражник, взмах
нувший мечом над склонивш им голову Иоанном, 
стоящим со связанными, опущенными вниз ру 
ками. Внизу, в золотой чаше, на ф оне темной 
пещеры в горе, отрубленная голова Иоанна.

И зображение горы в данном случае является 
не просто элементом пейзажного фона, но сим
волизирует высоту духовного подъема. Рядом 
с  горой дерево и лежащ ая под ним секира. Д е 
рево и секира представляют собой символиче
ское выражение проповеди Иоанна: «...покай
тесь, ибо приблизилось Царство Небесное... 
Уже и  секира при корне дерева лежит: всякое  
дерево, не приносящ ее доброго плода, срубают 
и  бросают в огонь» (Мф. 3,10; Лк. 3,9).

Вверху на золотом фоне «неба» на дуге из об
лаков изображен наклонившийся вниз, поддер
живаемый ангелом благословляющий Христос. 
На нем красно-коричневая туника и  красный  
гиматий. Крылья ангела приподняты и распро
стерты. Разделка перьев графическая, черной 
краской по золоту. Нимбы над головой Иоанна 
золотые. Позем коричневый. Гора цвета крас
ной охры с  лещадками. Колорит иконы построен 
на сочетании коричнево-охристых тонов с  зеле
ным и  золотом. Одежды с  контурными притинка- 
ми. Лещадки горок и  позем показаны с разделкой  
более темным тоном и  белильными оживками для 
выявления формы. Икона имеет двойной ковчег. 
Лузга средника -  золотая, поля цвета охры.

Оклад из медного сплава, золоченый, про
чеканенный с  канф арением и  гравировкой, 
украш ен стразами. Нимбы над головой Иоанна

съемные, с  тремя стразами. На нимбах Христа 
и ангела вверху также по три страза. Рельеф че
канки невысокий. Рама отделена от фона с вну
тренней стороны полосой в виде жгута. На раме 
растительный орнамент в виде лиственного по
бега. По бортику рамы полоса орнамента в виде 
плетенки.

Икона УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА 
П РЕ Д Т Е Ч И .1834 год

Неизвестный иконописец 
Центральная Россия

Дерево (основа ив одной доски, на лицевой сто
роне двойной ковчег, на обороте две врезные 
встречные, шпонки), левкас, темпера, золочение 
312x265x22
Вверху на полях надпись: <-0^(г6КН0К6ННе
ГЛЕЫ СТЙГО ПИНИЙ псел
На обороте в трудно читаемой надписи вид
на дата производства иконы — 1834 год 
Поступила в 1984 году 
Протокол ФЗК № 224 от 22.11.1983 
Акт № 3501 от 17.01.1984 
Реставрирована в 1990 году

КХМ 4594 Hi -  1326
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особенностью иконограф ической схемы

той иконы является раскрытое Евангелие 
с  текстом: «...и, сойдя с  ними, стал Он на ровном  
месте, и  много народа из всей  Иудеи и  И еруса
лима и  приморских мест Тирских и Сидонских, 
которые приш ли послушать Его и  исцелиться 
от болезней своих, также и  страждущие от не 
чистых духов; и исцелялись» (Лк. 6, 17-18).

Николай Чудотворец изображ ен фронталь
но, по пояс. Правой рукой  он благословляет  
двоеперстно, а покровенной левой рукой  д е р 
жит раскрытое Евангелие с  красным обрезом. 
Облачен Николай Чудотворец в темно-красную 
фелонь. На ф елони цветочный узо р  в виде  
красны х стилизованных розанов с темно-зе
леными листьями слож ной ф ормы на золотых 
ромбовидных розетках. Омоф ор пурпурный  
с золотыми крестами. Нимб золотой, обведен  
красной линией с зубцами по внеш нему краю, 
вверху заходит на поля. Икона написана по су 
сальному золоту, включенному в общ ий колори
стический строй. Поручи, ворот, кайма фелони, 
розетки и  кресты проработаны насечкой по по
золоте, имитирующей гравировку по металлу.

Вверху на уровне нимба Николая Чудотворца 
представлены поколенно, на облаках Христос 
и Богоматерь. И х изображения на иконе Николая 
Чудотворца связаны с  так называемым «Никей- 
ским чудом», когда к  заточенному в тюрьму Нико
лаю  Чудотворцу явились Христос и  Богоматерь 
и вручили ему знаки епископского сана -  Еванге
лие и омофор. Христос изображен слева в пово
роте к  центру, держащ им раскрытое Евангелие.

На Евангелии текст: «КО ЕР Ы Ш  WHO
стя юл ня лп.сте рякнее н няроль  
оаденннк его н лшожество лшого 
июлей и  ш ин ноле я юрлйгИЯ
н нолюрнга т н р с к я  и силонекя нже
ПР1НЛ0ШЯ...»

Мария справа в повороте к  центру, держит 
на вытянутых руках омофор. Одежды Христа 
и Богоматери по складкам проработаны ассистом 
и  притинками. Личное письмо плавями, с  охристы
ми высветлениями по темному санкирю. Разделка 
усов, бороды и волос графическая.

Фон иконы светлый, охристый, поля коричне

вые. Средник отмечен красной линией с белой 
и пурпурной обводкой по краям. Опушь -  двой
ная желто-красная полоса. По стилистике эта 
икона может быть отнесена к памятникам, про
исходящ им из Уральского региона.

И кона НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ 
XIX век

Неизвестный иконописец 
Уральский регион

Дерево (основа ив трех досок, на обороте две 
врезные встречные итонки), левкас, темпе
ра, золочение 
540x450x30
по фону по центру: <WBPfl3 £ стяго 
НИКОЛЫ чад*
Вверху: <Ж* <10 ХС >
Поступила в 1984 году 
Протокол ФЗК № 224 от 22.11.1983 
Акт ВХПО М  3501 от 17.01.1984 
Не реставрирована

КХМ 4595Ж  -  1327
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среднике иконы, по центру, в овальной зеле
но-красной мандорле с золотым лучистым сияни
ем изображена Богоматерь в рост, стоящая на об
лаке. Богоматерь представлена в образе царицы 
небесной, в короне и со  скипетром в правой руке, 
на левой руке у  неё младенец Христос. Христос 
также в короне, правой рукой благословляет, 
а в левой держит свернутый свиток. На Богома
тери зеленая туника с  золотой каймой и пурпур
но-красный мафорий. Складки одежд прописаны  
золотым ассистом. Христос в розовой одежде 
с  золотым ассистом. Изображение Богоматери 
и Христа в среднике окружают различные сцены 
моления к  ней всех скорбящих. Тексты молит
венных обращений помещены на белых свитках 
по ф ону иконы. Позем в виде невысоких холмов 
зеленого цвета, выше по ф ону горки с  плоски
ми лещадками. В верхней части средника ико
ны на золоченом фоне слева в красно-золотом 
сиянии -  солнце, справа на ф оне темно-синего 
звездного неба -  луна. Сегменты неба с солнцем 
и луной покоятся на облаках. По оси в верхней 
части средника, также на облаке -  Троица Ново
заветная в круглом клейме, выходящем на поля.

На полях иконы слева и  справа -  изображения  
избранных святых в отдельных клеймах с  тем
но-зеленым поземом. Вверху на розово-ф иоле
товых ф онах -  святые мученицы Варвара и Ека
терина с  восьмиконечными крестами в руках  
и в мученических венцах на головах. По центру 
на голубых ф онах показаны бессребреники  
Козьма и Дамиан, также с крестами в руках. 
Внизу, на красны х ф онах показаны Ангел -  хра
нитель с крестом в правой руке и  мечом в левой  
и  мученик Уар с крестом и  свитком в руке. Лузга 
обведена красной линией, огибающей круглое 
клеймо с Троицей Новозаветной по верхнему 
краю. По внутренней стороне лузги тонкая бе
лая обводка. Вверху и внизу поля цвета охры. 
Опушь -  двойная красно-зеленая полоса с бе
лой  обводкой по внутреннему краю.Письмо ми
ниатюрное, с  сохранением канонов старинного 
письма, личное письмо с  плавями и оживками  
по охристому санкирю. Одежды с  контурными 
притинками и  пробелами, с  золотым ассистом, 
моделирующ им объем

Икона БОГОМАТЕРИ .ВСЕХ СКОРБЯЩИХ 
РАДОСТЬ.. II пол. XIX века

Неизвестный иконописец 
Центральная Россия

Дерево (основа из одной доски, ни лицевой сто
роне ковчег, на обороте две врезные встреч
ные шпонки), левкас, темпера, золочение

312x262x20

По верхнему полю: .ОНРЙЗ ИРТЫШ hljhl
Е С 6 Ж  СКОРПШфНЛГЛ радосп,.. 
внизу: з...и а  вце прилежно нне 
ПРНТ6Ц6/И ГР61ПШН со 
слш реш еж  прнгшляюфе 
н покйган1ел1 вопнюцге пзъ 
гл ш н ы  доиевныш влл'ще
П0/И03Н....
Поступила в 1984 году 
Протокол ФЗК № 224 от 22.11.1984 
Акт № 5301 от 17.01.1984 
Реставрирована до поступления в музей

КХМ 4596Ж  -  1328
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Вход Гэсподень в Иерусалим из празд- 
ряда иконостаса посвящ ена одному 

из главных событий земной ж изни  Христа. 
П раздник Входа Господня в Иерусалим входит 
в 12 главных праздников Православной церкви. 
Празднование совершается за  неделю до  Пас

хи.
В среднике иконы, в центре композиции, изо

бражен Христос, сидящий боком на белом осле. 
На Христе красный с кпавом хитон и черный ги- 
матий. Голова его обращ ена назад к  апостолам, 
следующим за  ним тесной группой, размещ ен
ной в левой части композиции. На них разно
цветные одежды, над головой золотые нимбы  
с красной обводкой. Над апостолами, в верхней  
части композиции показана гора Елеон с двумя 
вершинами.

Христос с  учениками направляется к  белока
менному крепостному сооружению , символизи
рующ ему Иерусалим, показанный в правой ча
сти композиции. В воротах Иерусалима толпятся 
его жители, вышедшие навстречу ко  Христу. Они 
в разноцветных одеждах, с пальмовыми ветвями 
в руках. Внизу два отрока устилают путь Христа 
одеждами и пальмовыми ветвями. На втором 
плане композиции -  дерево, на котором сидят 
два отрока, срывающ ие ветви.

Ж ивопись иконы выдержана в традициях 
древнего канона. Лики написаны по темно
му санкирю  охристыми плавями с оживками. 
На одеждах контурные притинки и пробела.

Икона ВХОД ГОСПОДЕНЬ В ИЕРУСАЛИМ 
XIX век

Неизвестный иконописец 
Центральна и Россия

Дерево (основа из двух досок, на лицевой сто
роне ковчег, на обороте две сквозные врезные 
шпонки и две торцовые шпонки), левкас, тем
пера, золочение 

530x450x30

Вверху на полях: «ОБР/13 liX0/|7v
ко нбрлн/и т >
Поступила в 1984 году 
Приказ МП СССР № 628 от 17.11.1984 
Акт ВХПК им. Е.В. Вучетича № 5302 
от 17.01.1984
Реставрирована до поступления в .музей

КХМ 4597Ж  -  1329
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'(ЛуЬия пророк -  один из ветхозаветных про
роков, благодаря своей аскетической жизни  
и борьбе с  язычеством по окончании земного 
служения был взят в огненной колеснице ж и 
вым на небо. Илия пророк почитался на Руси 
как прорицатель и  грозный обличитель идоло
поклонства, слышавший в пустыне глас Божий. 
Илие также приписывалась чудодейственная 
власть над стихийными силами природы -  гро
зой и тучами, громом и  молниями. Согласно 
легенде Илия должен был явиться на землю  
перед пришествием М ессии, отсюда в новоза
ветных текстах (Мф. 11,14; Лк. 9,19; Ин. 1, 21) 
Илия отождествляется с Иоанном Крестителем. 
Память святого празднуется 20  июля (2  августа).

Икона храмовая, композиция двухрядная. 
Внизу в центре -  изображение Илии в пустыне (в 
пещ ере) с  подлетающим к  нему вороном, несу
щим пищу. Центральное изображение окружают 
сцены из жития пророка. Внизу справа -  сцена  
явления ангела спящему Илие. Внизу слева -  
изображение речного потока с  фигурой стояще
го на берегу ученика Илии Елисея, взмахнувше
го чудодейственной милотью Илии над потоком. 
Всю верхнюю часть композиции -  «небо» -  зани
мает изображение огненного вихря, в котором 
Илия на огненной колеснице покидает землю. 
Он показан сбрасывающ им свою  милоть стоя
щему на земле, воздевш и руки, Елисею.

Колорит иконы характерен для местной при- 
енисейской иконописной традиции -  темно-зе
леный и  сизо-синий цвет фона дополнен круп
ными пятнами красного и коричневого цветов 
с включением охры и  белильных движков, моде
лирую щ их форму. Позем обозначен условным  
изображением горок, нанесенных ш ироким маз
ком разбеленной краской. Поля узкие, черного 
цвета, отделены от средника узкой белильной  
линией. Опушь двойная -  бело-красная

Икона ОГНЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ 
ИЛИИ ПРОРОКА 
I Иоаннина XIX вока

Неизвестный иконописец 
Прпсннсснскпп регион

Дерево (основа u:t трех досок, на обороте две 
сквозные, шпонки), левкас, паволока, темпера

875x680x30

Вверху на поляхз O f /I . 'l  01  HV3HHfll О
восхождении стяги) славших»
П Р О Р иШ  НИШ ФбЗЕНТШНННЯ,
Поступила в 1984 году 
Дар художника В.Ф. Капелько 
Реставрирована в 2013 году 
Реставратор Д.Г. Ильин

КХМ 4600Ж -1332

6 4



i>; пен ь.чгс Roc/(



и M e и .11 Li . И . С у p it  к о и a

m иконе представлен один из двух традици
онных изводов иконы Николая Чудотворца -  по
ясное фронтальное изображение святого с за 
крытым Евангелием на покровенной левой руке.

И зображение на иконе Христа и  Богоматери, 
вручающ их Николаю Чудотворцу епископские  
инсигнии -  книгу Евангелие и омоф ор, связа
но с «никейским чудом». После низложения 
с  Николая епископского сана за столкновение 
с  Арием на Никейском соборе к  заключенному 
в темнице Николаю явился Христос, вручивший  
ему Евангелие и  Богоматерь, вручившая омо
фор, подтвердив его священнослужение.

Святитель Николай представлен на иконе  
благословляющим правой рукой, а на покровен
ной левой руке держит книгу Евангелие с  кра с
ным обрезом. На крышке Евангелия -  рисунок, 
имитирующий гравировку по металлу, и украш е
ния из «каменьев». Облачен Николай в красную  
фелонь с цветочным узором и зеленый омофор  
с красными, обведенными черным контуром 
крестами. По вороту и  поручам -  золотая кайма 
с  <•каменьями». Л и к  и  руки  написаны охрой пла
вями. Разделка бороды и волос графическая, 
белильными линиями.

Справа вверху в облаках Мария, держащ ая  
омоф ор, слева вверху в облаках -  Христос, дер 
жащ ий Евангелие.

Фон иконы золотой. Нимб Николая Чудотвор
ца обведен красным контуром, верхний край  
нимба заходит на поля иконы. Лузга обведена 
черной краской, опушь двойная -  красная и  зе 
леная полосы.

Икона НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ 
II половина XIX века

Неизвестный иконописец 
Центральная Россия

Дерево (основа из одной доски, на лицевой сто
роне ковчег, на обороте, две врезные встреч
ные шпонки), левкас, темпера, золочение

300x250x35

В среднике по фону: <-G 1 ЫН НИКОИМ
чюлотвоиец. '
Поступила в 1984 году
Приказ МП СССР № 628 от 17.11.1984
Акт ВХПК им. Е.В. Вучетича № 5302
от 17.01.1984
Не реставрирована

КХМ 4598Ж  -  1330
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Преподобный Сергий Радонежский (1314 -  
1392) -  один из самых выдающ ихся русских свя
тых, подвижник, общественный деятель, осно
ватель Троице-Сергиевой лавры. Житие Сергия 
было составлено учеником святого, иноком Тро
ице-Сергиевой лавры Епифанием. Уже вскоре  
после кончины Сергий стал почитаться троиц
кими монахами как святой. В 1422 году состоя
лось «обретение мощ ей» преподобного Сергия. 
На Руси память Сергия Радонежского праздну
ется 5  (18) июля и  25  сентября (8 октября). Епи- 
ф аний Премудрый в «Житии Сергия» не случай
но упоминает, что первый построенный им храм  
Сергий посвятил св. Троице, «чтобы взиранием  
на него побеждался страх перед ненавистной 
раздельностью мира-. Идея св. Троицы часто 
понималась на Руси, как идея мира и  любви.

В среднике иконы, в ковчеге поясное пря
моличное изображение Сергия Радонежского  
в монашеском одеянии. Правой рукой, поднятой 
на уровень груди, он благословляет, а в левой  
держит развернутый вверх свиток с текстом. 
На святом желтая ряса с коричневыми притин- 
ками и  темно-красная мантия с  черными притин- 
ками. Куколь снят с  головы и  лежит на плечах. 
Куколь и аналав синего цвета с изображением  
Голгофских крестов и  орудий страстей, начер
танных красной краской. Черты лика четко вы
явлены охристыми плавями с оживками, раздел
ка усов, бровей, бороды и волос графическая. 
Нимб -  золоченый. Фон иконы -  темная охра. 
В верхнем левом углу средника изображение  
Троицы Ветхозаветной, написанной яркими  
красками по золотому фону. Нимб Сергия зо 
лотой, обведен красной каймой. Лузга золотая, 
по внешнему краю обведена красной линией. 
Поля цвета золотистой охры, опушь -  красная  
и синяя полосы

Икона ПРЕПОДОБНЫЙ СЕРГИЙ 
РАДОНЕЖСКИЙ. Конец XIX века

Неизвестный иконописец 
Центральная Россия

Дерево (основа ив одной доски, на лицевой сто
роне ковчег, две врезные торцовые шпонки), 
левкас, темпера, золочение 
300x250x30

По обе стороны нимба по фону: .п р е д
с б р п н  р а д о н  ч а д о .
На свитке: << н е  с к о р в н т е  о ш
в р а н е  ю  с е ж  л а д л т  ж я н т е  
бгоён с о з а д я в ш е ж  н я с ь  
н п о л ш о е в ш н .
Поступила в 1984 году 
Дар С. 13. Путилова 
Акт № 12 от 18.04.1984 
Реставрирована в 1988 году 
Реставратор Д. 1'. Ильин

К Х М  4816Ж  -  1880
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2

h  иконе изображены святые -  заступни
ки и  покровители. Власий, епископ Севастии 
в Каппадокии (ок. 316), был известен своей пра
ведной жизнью , укреплял в христианской вере 
свою  паству и претерпел мученическую кончину 
от гонителей христиан. По преданию, Власий  
был врачом. Греческие минеи называют его 
пастухом, он чтился как защитник скота и даже  
исцелял диких животных. Память священномуче- 
нику Власию отмечается 2 4 (1 1 ) февраля.

Целитель Пантелеймон (305) был родом из Ни- 
комидии. Мать его была христианкой, а отец 
язычником. Отроком он был отдан в обучение 
к  известному врачу Евфросину и  рано проявил 
способности в исцелении страждущих. Настав
ником Пантелеймона стал священник Ермолай, 
крестивший его. Пантелеймон лечил всех, но пре
ж де всего -  неимущих и заточенных в тюрьму. 
Отец его, видя как юноша с  молитвой исцелил 
слепого, уверовал и  стал христианином. Успе
хи Пантелеймона вызвали зависть и  ненависть 
в среде врачей-язычников, и  они донесли на него. 
Пантелеймона подвергли мучениям, он был обе
зглавлен, а тело его брошено в костер. Глава св. 
Пантелеймона хранится как святыня в русском  
Пантелеймоновом монастыре на Афоне. Память 
великомученика Пантелеймона отмечается 9  ав
густа (27 июля).

Святые целители изображены поколенно, 
прямолично. Старец Власий (слева) в епи
скопском  одеянии, на нем красная фелонь, 
светлый подризник, зеленый омоф ор с креста
ми. Правой рукой он благословляет, а в левой  
держит закрытую книгу. Ю ноша Пантелеймон 
изображ ен с ящичком для лекарств в левой руке  
и лож ечкой в правой. На нем голубовато-сизый 
далматик и  бледно-розовый с  желтой каймой  
полументум. Вверху слева и справа -  облака, 
в середине нисходящ ие лучи. Фон иконы голу
бовато-серый.

Икона ВЕЛИКОМУЧЕНИКИ ВЛАСИЙ 
И ПАНТЕЛЕЙМОН 
XIX век

Менавестнмй иконописец 
11 росписей с к и ii регион

Дерево (основа из двух досок, имеет две врез
ные торцовые шпонки), левкас, темпера 
323x260x25

Вверху по фону: < .с .с ш 1| 1е н н о ж ч е н н н А
Е ллснн», .с .к е л н к о г ж ч е н и к л  
н ц е л и т е л ь  п я н т е л е н л ш »
Поступила в 1984 году 
Дар художника В.Ф. Капелько 
Реставрирована в 1990 году 
Реставратор Д. Г. Ильин

КХМ 4969Ж -1397
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XIX века этого иконографического 
inn a  являются списком со  знаменитой визан
тийской иконы, которая, по преданию, была 
написана евангелистом Лукой (ныне хранится 
в ГТГ), и представляют собой вариант иконы Бо
гоматери «Умиление». В 1154 году эта древняя  
икона была вывезена из Киева князем Андреем  
Боголюбским во Владимир на Клязьме, где была 
прославлена и  получила свое имя. Празднова
ние в честь иконы Богоматери «Владимирской» 
в русской  православной церкви отмечается 
трижды в году: 3  июня (21 мая) -  в память из
бавления М осквы в 1521 году от татар под пред
водительством Мехмет-Ггрея; 6  июля (23 июня) 
-  в благодарность за освобождение от полчищ  
хана Золотой орды Ахмата в 1480 году; 8 сентя
бря (26 августа) -  в память избавления Москвы  
от Тамерлана в 1393 году.

Богоматерь представлена по пояс. Голова 
её наклонена влево. Щ ека к  щеке к  ней прижал
ся младенец Христос, сидящ ий на её правой  
руке. Он обнимает Богоматерь за ш ею ручками, 
его левая ножка подвернута так, что видна вся 
ступня. На светло-красном хитоне младенца 
Христа темно-красный клав переходит в ш иро
кий пояс. М аф орий Богоматери -  пурпурный  
с  золотой каймой. Икона написана по сусально
му золоту. Нимбы золотые, обведены по внеш 
нему краю  красной и белой линией. Нимб Бого
матери верхним краем заходит на поля иконы. 
Лузга золотая. Поля светло-коричневые. Опушь 
тройная: красная полоса и две зеленых, различ
ных по оттенкам.

Икона происходит из хорош ей мастерской, 
хранящ ей традиции древнего иконного письма.

Икона БОГОМАТЕРИ «ВЛАДИМИРСКАЯ» 
XIX век

Неизвестный иконописец 
Центральная Россия

Дерево (основа из двух досок, на лицевой сто
роне ковчег, па обороте две врезные встречные 
шпонки), паволока, левкас, темпера, золочение

307x265x3»

Вверху по фону в картушах: «/ИР АХ»,
«1C хс»
Справа по центру: IIP 1)ЦМ
ЕЛЛ4Н/И6РСКН1И»
Поступила в 1984 году 
Протокол ФЗК № 2  от 14.06.1984 
Акт № 4 от 05.02.1984 
Реставрирована в 2010 году 
Реставратор Д. Г Ильин

КХМ 5332Ж  -  1468
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среднике иконы, в центре представлена 

композиция из нескольких сюжетов. Выделе
ны две основные сцены: «Восстание из гроба» 
вверху и  «Сошествие во Ад» внизу. В верхней  
композиции на ф оне овальной красно-корич
невой мандорлы с  золотым лучистым ассистом 
показана фигура Христа, встающего из сарко
фага, благословляющего правой рукой. В  левой  
руке у  него свернутый свиток. Одежды Христа 
коричневого цвета с  зеленоватыми притинками, 
рисунок складок уточнен граф ически черным 
цветом. Вокруг саркоф ага четыре стражника 
в доспехах. Слева фигуры четырех ангелов, спу
скаю щ ихся в Ад.

Справа в верхней части композиции изобра
ж ен  Рай в виде крепости с  вратами, хранимыми 
херувимом. Внутри крепости находятся старцы 
Илия и  Енох и благоразумный разбойник Рах. 
Слева вверху на ф оне горок показана еще одна 
башня крепости Рая с фигурой коленопрекло
ненного апостола Петра.

В нижней части композиции -  сцена «Сош е
ствие во Ад». В центре по оси фигура Христа 
в рост, стоящего на поверженных створках 
врат Ада над черной расселиной между двумя 
горками с  плоскими лещ адками. Христос изо
бражен на ф оне красно-коричневой мандорлы  
с  золотым лучистым сиянием. На нем коричне
вые одежды. Правую руку  он подает Адаму, а в 
левой держит свернутый свиток.В левом углу 
персониф икация Ада в виде разверстой пасти 
чудовища. Из Ада выходят праведники. Справа 
в нижнем углу композиции еще одна самостоя
тельная сцена -  «Призвание апостола Петра».

Основная композиция в среднике окружена  
узкими полями, отделяющими её от 16 клейм  
с изображениями Праздников.

На полях иконы вверху -  изображение в кру
глом клейме Троицы Новозаветной. На полях 
по углам изображения четырех Евангелистов. 
На полях надписи, поясняющ ие сюжеты. Фон 
полей -  золотистая охра. Лузга золотая, по на
ружному краю обведена красно-коричневой л и 
нией. Опушь двойная -  зелено-красная.

Средник иконы -  золочение по левкасу. Ж и 
вопись по позолоте. Письмо миниатюрное, ф и

гуры правильных пропорций. Колорит иконы 
построен на активном взаимодействии разных 
оттенков красных, коричневых и  зеленых цве
тов. На одеждах контурные притинки по рисунку 
складок более темными оттенками основного 
цвета и  золотой ассист, моделирующий объем. 
Л ики  написаны плавями по коричневому сан- 
кирю  с белильными оживками. Белила примене
ны также в моделировке лещ адок и в разделке 
архитектурных мотивов. В среднике одежды 
Христа прописаны цветными лаками по золо
чению с притинками и  графической разделкой 
складок. Икона была написана в середине XIX 
века в хорош ей проф ессиональной мастерской.

Икона ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО -  
СОШЕСТВИЕ ВО АД С ПРАЗДНИКАМИ, 
ЕВАНГЕЛИСТАМИ И ТРОИЦЕЙ 
НОВОЗАВЕТНОЙ НА ПОЛЯХ 
XIX кок

I I ейзвести ы й иконописец 
Центральная Россия

Дерево (основа из трех досок, на лицевой сто
роне ковчег), левкас, т ем перазолочение, 
цветные лаки
532x446x34

Над центральной композицией на полях
надпись: ,Е0СКР6С6Н16 ХРСТОЕО»
Названия праздников в надписях на полях 
Наименования персонажей в надписях на ним
бах
Поступила в 1985 году 
Протокол ФЗК № 2 от 14.06.1984 
Акт № 4 от 05.02.1984 
Реставрирована в 1994 году 
Реставратор Д. Г. Ильин

НХМ 5333 Ж  -  146!)
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/4^/лит а  и  сын её Кирик -  мученики, погибшие 
во время гонений на христиан. Память их право
славной церковью отмечается 28  июля (15 июля).

Икона со  сценами жития. В среднике, строго 
по оси -  изображение Иулиты в рост, держащ ей  
в правой руке свиток с текстом: «Верую во еди
ного Бога». В левой руке она держит восьми
конечный крест. На Иулите зеленая туника, 
красный плащ с черными притинками, на голове 
белый плат с зелеными притинками. П еред Иу- 
литой стоит К ирик с  поднятой жестом благосло
вения правой рукой. На Кирике белая одежда  
с  розовыми притинками.

Внизу справа и  слева -  сцены из жития. Слева 
Кирик и Иулита перед правителем. Кирик лежит 
на земле с  раскинутыми руками. Справа сцена 
усечения Иулиты мечом. Иулита стоит на коле
нях, над ней взмахнувший мечом воин.

Фон средника и  полей -  золочение по левка
су. Личное письмо -  охрой, плавями по коричне
вому санкирю. Лузга обведена красной линией. 
Опушь красно-зеленая.

На полях вверху-поясное  изображение благо
словляющего Христа, в круглой, красного цвета 
славе с  золотым ассистом. Слева вверху на по 
лях -  Ангел хранитель, внизу св. Флор. Справа 
вверху на полях -  св. Антипа, внизу св. Флор. 
Флор и  Лавр -  братья-близнецы, христианские 
мученики, обученные, согласно легенде, архан
гелом Михаилом искусству понимать лош адей  
и управлять ими. Св. М ученику Антипе приписы
вался дар исцелять болезни, особенно утишать 
зубную боль.

Икона СВЯТЫЕ ИУЛИТА И КИРИК 
XIX век

Неизвестный иконописец 
Центрапышя Россия

Дерево (основа из двух досок, на лицевой сто
роне ковчег, на обороте две врезные встреч
ные шпонки), левкас, темпера, золочение

310x262x22

Вверху на полях: Ч]'  Ч 1 1111 (?l ' "/i III?!
Поступила в 1985 году 
Протокол ФЗК № 2 от 14.00.1984 
Акт № 4 от 05.02. 1985 
Не реставрирована

КХМ 5334 Ж -  1470



щ т ^ т т щ

ш  . . .  ,
\ r r m 'М ш и  И ; ^  _;J



и м t‘ и и li . И . С у р и к о в а

^  Святитель Николай наиболее популярный  
из византийских святых, пришедш их на Русь 
с принятием христианства. Епископ города 
Миры, расположенного в римской провинции  
Л икии в Малой Азии, ж ивш ий в конце III -  нача
ле IV века, стал известен еще при ж изни. А  по
сле его смерти его имя так прославилось, что 
во всех христианских странах было построено 
множество церквей, соборов, монастырей, по 
свящ енных этому святому.

На Руси Николай Чудотворец почитается как  
заступник и  помощ ник в бедах, покровитель пла
вающ их и  путешествующих. Память св. Николая 
Чудотворца православная церковь отмечает 
дважды: 6  (19) декабря -  преставление, 9 (22) 
мая -  перенесение мощей св. Николая из Миры  
в город Бари в Италии.

На иконе представлено традиционное изо
бражение Николая Чудотворца, благословля
ющего, с закрытым Евангелием. Слева и спра
ва, на уровне плеч святого, в круглых клеймах, 
с  золотым лучистым сиянием по фону, показан  
Христос, держащ ий Евангелие, и Богоматерь, 
держащ ая омофор. Одежды Христа и  Богомате
р и  покрыты обильным ассистом. Николай изо
бражен фронтально, по пояс. Облачен в парчо
вую фелонь с орнаментальным рисунком в виде 
овалов и ромбов и золотой каймой с обнизкой  
жемчужными бусинами. Омофор с крестами, об
веденными по контуру черной каймой и  золотой 
каймой по краям.

Л и к  и  руки  написаны охрой с  высветления
ми. Фон иконы -  «свет» -  коричневато-зеленый, 
поля того ж е  цвета, более темные по тону. Лузга 
обведена черной каймой с  тонкой белой линией  
обводки по внутреннему краю. Опушь тройная: 
красная, светлая и  темная охра.

Икона написана на листовом серебре -  сво
еобразная имитация сусального золота (так 
называемое «шафранное» золото), и покры
та желтоватым лаком. Икона создана в одной  
из мастерских центральной России в манере  
«подстаринного» письма.

Икона НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ 
II половина XIX века

Н еп л о тн ы й  иконопиеец 
Центральная Роееия

Дерево (основа из трех досок, на лицевой 
стороне ковчег, на обороте две врезные 
встречные шпонки), паволока, левкас, сере
брение, темпера
4Я0х400х37
Вверху по фону в среднике: 'C  I ЫН
ннк(ше чт.
Ниже: ,1С ХС». < Ж  Ы »
Поступила в 1985 году 
Протокол ФЗК № 2 от 14.06.1984 
Акт № 4 от 05.02.1985 
Нс реставрирована

КХМ 5835Ж  -  1471
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/ / т

уиконограф ия Распятия восходит к  византий
ской традиции. О Распятии Христа рассказы ва
ется во всех Евангелиях. На иконе изображен  
главный сюжет Страстной седмицы. В восьмико
нечный крест вписано Распятие с фигурой Хри
ста. Его торс, руки  и ноги обнажены. На бедрах 
светлое опоясание с  розовыми тенями складок. 
Нимб золотой, крестчатый. На больш ой перекла
дине креста, на уровне р ук  Христа -  полуфигуры  
предстоящих Богоматери и  Иоанна Богослова. 
Богоматерь в пурпурном маф ории с  золотой 
каймой. Иоанн в зеленом хитоне и темно-ро
зовом гиматии. Нимбы золотые. Л ики темной 
охры с  плавями. В навершии креста лик Спаса 
на убрусе (Нерукотворный Спас), ниже -  фигу
ры  двух плачущих ангелов с  платами в руках. 
В основании креста -  пещера с  головой Адама, 
горки с  плоскими лещ адками, внизу зелеными, 
сверху розово-охристыми и архитектурный фон, 
символизирующ ий Иерусалим.

Узкий бортик по краю  креста образует свое
образные поля, окружаю щ ие средник с  ж иво
писным изображением. Фон средника темно-зе
леный. Узкие поля, золоченые по внутреннему 
краю, обведены тонкой белой линией. Опушь 
красная.

Икона была выполнена по заказу для старооб
рядцев. Исполнена с соблюдением требований 
канона. Письмо иконы тщательное, с  разделкой  
деталей.

По нижнему краю центральной перекладины  
Креста надписан тропарь на поклонение К р е 

сту: «KP6GTJC ТЕО <5МХ П О К Л Я Н И еЖ И
в л я д ы к о  н с в и т о е  в о с к р е с е н и е  т в о е
СЛЯЕНЖ »

На яблоке основания молитва Кресту:

«крест хранитель ясен вселенной, 
крест крясотя церковная, крест 
цяри/и держава, крест верные 
отверждение, крест ангелами слава, 
крест весят! шва»

Икона КРЕСТ-РАСПЯТИЕ 
XIX век

Неизвестный иконописец 
Центральная Россия

Дерево, (на лицевой стороне ковчег), левкас, 
темпера, волочение
1410x776x42

Над головой Христа: « IJPE СЛЯБЫ 1C ХС, 
По обе стороны от нимба: <-СНА Б0ЖНН> 
Поступила в 1986 году 
Протокол ФЗК № 1 от 27.03.1985 
Акт № 12 от 20.05.1985 
Не реставрирована

КХМ 5755Ж  -  1532
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Y /Ц кона  написана в память о  чудесном событии, 
происш едш ем в городе Тобольске в 1661 году. 
Повесть о явлении Казанской иконы Богороди
цы в Тобольске -  один из памятников сибирской  
агиографической литературы XVII века, в кото

ром оно подробно описано.
В отличие от Казанской иконы Богородицы, 

выкопанной из земли, Тобольская икона давно  
находится в  городе, но забыта, стоит в чулане 
«к стене лицом». Именно на это небрежение  
к  святыне и  указывает чудесно являвшийся не
сколько р аз  к  дьячку Иоанникию митрополит 
Филипп, незадолго до  этого события причислен
ный к  лику святых. Он наказал дьячку передать 
городским властям, что следует во искупление  
грехов горожан построить церковь на высоком  
месте во имя Казанской иконы Богородицы и  в 
день освящ ения внести в неё стоящую в чулане 
икону Богоматери. Церковь в конце концов была 
построена и освящ ена. Как отмечается в пове
сти, до  построения церкви ш ли проливные до 
жди, хлеба гибли, скот вымирал. После построй
ки  церкви дожди прекратились, хлеба и овощи  
выправились.

Икона храмовая, без полей, с  изображ ени
ем Богоматери Казанской. Вверху по фону, 
на уровне нимба Богоматери, два овальных 
клейма: слева -  с изображением преподобного  
Иоанникия, справа -  Конона градаря. Богома
терь изображена оплечно, в повороте вправо. 
Справа от неё Христос. Кисть правой руки под
нята в именословном благословляющем жесте, 
левая рука скрыта складками гиматия красного  
цвета. Хитон на Христе темно-синий с красным  
кпавом. На Богоматери светло-золотистый ма- 
ф орий с золотым травно-цветочным узором. 
По краю маф ория и по вороту туники кайма 
с рисунком в виде ромбов. Нимбы -  золотые, об
ведены красной линией. Фон иконы -  светлый. 
Карнация ликов серовато-розовая.

И зображение в клеймах преподобного И о
анникия Великого (день памяти 17(4) ноября) 
-  святого покровителя дьячка Иоанникия, де й 
ствующего персонажа повести, а также Коно
на градаря (день памяти 18(5) марта) связано  
с тем, что к  ним было принято обращаться с  мо

литвой за помощью. К  Иоанникию -  о спасении  
от падежа скота (по житийной легенде Иоанни- 
кий в отрочестве пас скот), к  Конону градарю, 
обращ ались с  молитвой об умножении плодов 
земных.

В  повести большое место отведено описанию  
стихийных сил, посланных в наказание за грехи. 
Только искренняя покаянная молитва всех при
сутствующих при освящ ении нового храма из
бавила горожан от непогоды, губившей посевы, 
и  от зловредных мух, моривш их скот. Иоанникий 
изображен в монашеском одеянии. В левой руке 
у  него четки, правую руку держит перед собой. 
Конон держит перед собой обеими руками кор
зину с плодами. Фон клейм, на которых изобра

жены  святые, -  голубой.

Икона Богоматери «КАЗАНСКАЯ»
(ео ев. Иоаниикием Великим и ев. Кононов! 
градарем в клеймах). Конец XVIII века

Неизвестный иконописец. Сибирь

Дерево (основа из четырех досок, на обороте 
две сквозные шпонки), левкас, темпера, зо
лочение 
1000x900x35

Вверху по фону: 'Л1Р Д ^.> , ЛС XG>>
Над клеймами: слева: «ПРПДОПНЫН О I Ц
|Ц)ЙНННК1Н»,
справа: «СТЫН КОНОНА ГРЙ4ЯРЬ>
Поступила в 1985 году 
Протокол ФЗП № 1 от 27.03. W85 
Акт № 12 от 20.05.1985 
Реставрирована в 1990 году

КХМ 5756Ж -1533
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/  /П исьм о иконы под оклад в «живописной» ма
нере. Тщательно прописаны лики и  руки. Одежды  
изображены схематично, складки не проработа
ны. На Богоматери вишневого цвета мафорий, 
на Христе зеленый хитон и  золотисто-коричне
вый гиматий.

Оклад иконы серебряный, штампованный, 
золоченый, закрывает ф он иконы и  поля. Рама 
оклада сложного профиля, по ф ону лучистое 
сияние. Ризы Богоматери и  Христа накладные, 
чеканенные, проработаны канф арением. Ре
льеф  чеканки высокий, складки проработаны 
по форме. Вверху по ф ону эмалевые съемные 
дробницы с инициалами Марии. Эмаль прозрач
ная, синего цвета. Венец также съемный, выпол
нен в технике перегородчатой эмали по скани  
и  технике живописной эмали (финифть), при
мененной в разделке элементов орнамента. 
Венец на месте нимба над головой М арии со
стоит из цветочного узора по белому полю. 
Над головой Христа венец крестчатый. Буквы  
«О» и  «N » сканые, с заполнением прозрачной  
эмалью фиолетового цвета на белом эмалевом  
фоне, по которому нанесены в ж ивописной тех
нике финифти цветочные веточки голубого цве
та. Промежутки по сторонам креста заполнены  
мотивом из сканого шестилепесткового цветка 
с двумя листиками. Цветок розовой  эмали с ж и 
вописной разделкой, листики зеленые. Венец 
завершается полосой, состоящей из рамки  
сканых колечек, заполненных голубой эмалью  
по ф ону из темно-синей эмали. Коруна отделена 
от венца сканым жгутом сложного плетения. Ко 
руна состоит из орнаментально чередующихся 
волютообразных завитков, заполненных синей  
эмалью, и  каплевидных зубчиков с  заполнени
ем эмалью фиолетового цвета. Внутри волюто
образного завитка по белому эмалевому фону 
-  розовый бутон с  ж ивописной разделкой.

На нижней кромке рамы оклада штамп: 1-я 
МА 84 и  ж енская голова в кокошнике, обращ ен
ная влево, в  овальном щитке

Икона БОГОМАТЕРИ«ИВЕРСКАЯ» 
(в серебряном окладе)
Начало XX века

Неизвестный мастер. Москва

Дерево (основа ил одной доски с двумя торцо
выми шпонками), левкас, темпера, масло

272x227x8
Оклад: серебро, штамп, чеканка, канфаре- 
ние, гравировка, эмали, золочение 
По фону вверху па эмалевых дробницах:
ли1 т .

Поступила в 1988 году 
Протокол ФЗК № 3 от 17.08.1988 
Не реставрирована

Икона КХМ 8415 Ж  -  1781 
О клад КХМ 8558 И -  2132, ДМ  -  33
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'Икона из страстного цикла, иллюстрирующая 
слова евангелиста Иоанна: «И, неся крест Свой, 
Он вышел на место, называемое Лобное, по-ев
рейски  Голгофа» (Ин. 19. 17).

Иконы из страстного цикла входят в состав 
иконостасов как самостоятельный ряд со  вто
рой  половины XVII века. Сюжеты икон страстно
го цикла иллюстрируют события из Евангелия, 
повествующие о предательстве Иуды, суде над 
Христом, заключении его в темницу и  поругании, 
распятии Христа и  положении его во гроб. Цикл 
завершается композицией «Воскресение Хри
стово».

Композиция иконы вписана в круг и  разво
рачивается слева направо. В центре Христос, 
несущ ий на гору Гэлгофу крест. Фигура Христа 
склонилась к  земле под его тяжестью. На Хри
сте красный хитон и синий гиматий. На голове 
терновый венец. За Христом следуют стражники 
и  один из апостолов.

Позем, изображающ ий гору Гэлгофу, корич
невый. Фон иконы и  поля золоченые. По ф ону  
и полям по позолоте нанесен орнамент в тех
нике гравировки по левкасу, придающ ий иконе  
дополнительный декоративный эффект.

Письмо иконы в <<живописной» манере с  от
ступлениями от канона, со  светотеневой модели
ровкой, подчеркивающ ей объем, с  элементами 
прямой перспективы, с  применением масляного 
связующего в красках.

Икона НЕСЕНИЕ КРЕСТА 
Конец XIX века

Неизвестный иконописец 
Центральна}! Россия

Дерево (основа ив пяти досок в форме круга 
(тондо), на обороте две встречные шпон
ки), левкас, темпера, волочение, гравировка 
по левкасу

700x700x30
Поступила в 1988 году 
Протокол ФЗК № 2 от 01.10.1985 
Акт № 18 от 28.10.1988 
Реставрирована в 1999 году 
Реставратор Д.Г. Ильин

КХМ  6425Ж  -  1783
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Письмо иконы под оклад в «живописной»  

манере. На иконе погрудное изображение Бо
гоматери с  младенцем Христом на левой руке. 
Правая рука перед грудью. Христос благослов
ляет двоеперстно правой рукой. На М арии тем
но-красный мафорий. На Христе желтый хитон 
и  красный гиматий. Тщательно прописаны  лики  
и  руки, одежды показаны условно.

Оклад иконы серебряный с  золочением, 
штампованный, прочеканенный, с  проработкой 
канф арением и гравировкой, закрывает фон 
иконы и  поля. Ризы Богоматери и Христа чека
ненные, проработаны канф арением и гравиров
кой, на маф ории Богоматери цветочный узор.

Поля оклада покрыты косой  насечкой, а в 
углах и по центру расположены цветочные р о 
зетки с листьями. Вверху слева и  справа эмале
вые дробницы с инициалами Богоматери. Нимб 
сдвоенный, съемный в виде лучистого сияния.

На нижней кромке оклада штамп ЕА НД/1841, 
84° в клейме св. Гзоргий в повороте вправо.

Икона БОГОМАТЕРИ «ИВЕРСКАЯ» 
(н серебряном окладе)
Около 1841 года (но клейму оклада)

Неизвестный мастер. Москва

Дерево (основа из двух досок, слева надстав
лена полоска шириной 13 мм) Шпонки торцо
вые), левкас, темпера, масло

177x139x22
Оклад: серебро, штамп, чеканка, камфаре -
ние, гравировка, эмали, золочение
По фону на эмалевых дробницах: «Л4Р &М>>,
«ГС хс.
Поступила в 1988 году 
Акт № 25 от 02.12.1988 
Не реставрирована

Икона КХМ 6478Ж  -  1789 
Оклад КХМ 8559 П -  2133, ДМ -  37
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)>лаговещение -  один из двунадесятых право
славных праздников, отмечаемый 7 апреля (25 
марта). Посвящ ен памяти одного из важнейш их 
моментов свящ енной истории -  возвещ ению  
архангелом Гавриилом Деве М арии тайны во
площ ения через неё Вога-Слова (Лк. 1, 26-38). 
Икона «Благовещение» входит в состав празд
ничного ряда иконостаса русского православ

ного храма.
Икона храмовая, без полей. Изображен инте

рьер помещения, в котором показана стоящая 
на коленях перед аналоем с  лежащ ей на нем 
раскрытой книгой Дева Мария. Справа к  ней 
приближается архангел Гавриил. Его правая 
рука поднята, в левой он держит ветку лилии  
с  тремя цветками. Над головой Марии -  Д ух  Свя
той в виде слетающего голубя.

Вверху, в облаках -  полуфигура благословля
ющего Саваофа в желтоватом хитоне и  серо-зе
леном плаще. В  левой руке он держит сферу. 
Мария одета в  светло-желтую тунику, зеленый 
плащ и светлый плат с зеленоватыми притинка- 
ми. Нимб над головой -  черный, обведен крас
ным контуром.

Архангел Гавриил в зеленом хитоне и красной  
верхней одежде, опоясанной черным орарем  
(лором). Крылья за  спиной светло-серые с бе
лильной разделкой перьев. Нимб также черный, 
с  красной обводкой..

Интерьер показан очень условно. Сень над 
ложем красная, плитки пола розовато-охристые. 
В проеме двери виден всхолмленный пейзаж  
с кустиками травы, на зеленовато-коричневом 
поземе, небо розовое у  горизонта и  темно-си
нее вверху.

Колорит иконы построен на сочетании кра с
ных, сизо-синих, зеленых, коричневых оттенков 
с  использованием также белил и  черной краски.

Икона БЛАГОВЕЩЕНИЕ 
II половина XVIII века

Неизвестный иконописец 
Приенисейекий регион

Дерево (основа из четырех досок, на оборо
те две сквозные врезные шпонки), левкас, 
темпера

935x713x30

По фону: «ОБРАЗ ЕЛГОКБфбШй 
ПРбСТЫга БДЦЫ., ,31Р
На раскрытой книге текст: << Е6ЛНЧНТ7,
д ш А  л \т  т  н е о з р й д о м е га  дхл
мон w ЕЗб сисе моы\ъ>
Закуплена в антикварном салоне в 1989 году 
Акт № 36 от 27.11.1989 
Не реставрирована

КХМ 7010 Ж -1857
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П ророк Илия был одним из великих пророков  
ветхозаветной церкви. У  православных день его 
памяти 2  августа (20 июля) празднуется наравне  
с великими праздниками.

В народе пророк Илия пользуется особым  
уважением и  наряду с Николаем Чудотворцем 
и  П араскевой Пятницей принадлежит к  наибо
лее почитаемым святым.

Призванный Богом к  пророческому служению, 
он учил людей Закону Божию, предостерегал 
их от нечестия и  идолопоклонства, совершал  
для их вразумления «великие и  дивные чудотво- 
рения». Называемый церковью  «столпом бла
гочестия» за свою  святую и  праведную жизнь  
Илия пророк был взят живым на небо. По учению  
Церкви Илия пророк вместе с  пророком Енохом 
будет предтечей второго пришествия Христа.

Икона храмовая из пророческого ряда ико 
ностаса. В среднике иконы изображение Илии  
пророка в росте трехчетвертном повороте впра
во, со  свитком в левой руке. Правая рука перед 
грудью.

На Илие зеленый хитон и  золотисто-коричне
вый гиматий. И зображение Илии в гиматии неха
рактерно. Обычно он облачен в подбитую мехом 
мантию (милоть).

Фон иконы -  светлая охра. Одежды пророка  
имеют красивый граф ический рисунок складок  
с  притинками и  пробелами, моделирующими  
объем. Личное письмо в  технике плави с  бе
лильными оживками. Разделка волос на голове, 
бороде и  усах -  графическая, белильными л и 
ниями. Нимб золоченый. Позем светло-зелено
ватый. Икона без полей, верхний край иконной  
доски  имеет ф орму треугольника.

Икона ИЛИЯ ПРОРОК 
XIX вен

Неизвестный иконописец 
Центральной Россия

Дерево (основа из трех досок, на обороте две 
врезные встречные шпонки), левкас, темпе
ра, золочение 

590x305x30
Вверху по фону: «GТЫЙ ПР0Р0Н7\ IЫ 111;1 ■
Поступила в 1990 году 
Протокол ФЗК № 1 от 05.01.1990 
Акт № 5  от 06.03.1990 
Пе реставрирована

КХМ 7111 Ж  -  1867
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С  ) Святой апостол Филипп -  один из двенадцати 
ближайш их учеников Христа. Происходил также 
как апостолы Петр и  Андрей, из Вифсаиды. Ког
да явился с проповедью о Христе Иоанн Предте
ча, то Филипп, покинув родину и  родителей, стал 
его учеником. Узнав от Иоанна, что М ессия уже  
пришел, Филипп стремился стать его учеником. 
И однажды Христос сказал ему: «Иди за Мною». 
Филипп привел в ученики к  Христу друга своего 
Варфоломея. Св. Филипп проповедовал во Ф ри
гии и  Скифии, соверш ил много чудес, воскресил  
несколько умерших. Скончался святой мучени
чески в Иераполе Фригийском, при императоре 
Домициане. Был распят на кресте.

Православной церковью память апостола Ф и
липпа отмечается 27(14) ноября и  в день Собора  
12 апостолов 13(30) июня. Святому апостолу Ф и
липпу молятся в печали и скорби.

Икона храмовая, иконостасная, без полей. 
Апостол Филипп в центре иконы изображен  
в рост, в легком повороте влево, прижимающим  
обеими руками к  груди Евангелие. На апостоле 
зеленый хитон и  красный гиматий. Нимб кру
глый, золоченый. Фон иконы цвета охры. Лич
ное письмо плавями с  белильными оживками. 
Одежды написаны с  притинками и  пробелами. 
Складки гармоничного графического рисунка. 
Фигура апостола пропорционально несколько  
удлинена. Позем темно-зеленый. Опушь тем
но-коричневая.

Икона АПОСТОЛ ФИЛИПП 
XIX вен------------------------------------------------;
Неизвестный иконописец

Дерево (основа из четырех досок, на обороте 
две врезные встречные шпонки), левкас, тем
пера, золочение

675х305х30

Вверху по фону: ЛЛЫ Н fill ОСТ ФИЛИПП.
Поступила в 1990 году 
Протокол ФЗК № 1 от 05.01.1990 
Акт № 5 от 06.03.1990 
Реставрирована в 2008 году 
Реставратор Д. Г. Ильин

КХМ 7112 Ж  -  1868
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Архангел Гавриил (греч. «Крепость Божия»  
или  «Сила Б ожия») -  вестник, р аскр ы ва ю 
щ ий смы сл различны х событий, п р ороческих  
видений, а также предрекаю щ ий рож дение  
М ессии. Архангел Гавриил -  это один и з  семи  
главных ангелов, которые согласно книге То- 
вита «. ..приносят молитвы святых и  входят п е 

р е д  славу Святого» (Тов. 12,15).
Архангел Гавриил изображается в  виде 

юноши, с крыльями и нимбом. В зависимости 
от сюжета в руках у  Гавриила изображают ветвь 
(пальмовую либо ветку лилии с цветками), а так
ж е сф еру и  жезл. Значительная часть изображ е
ний Архангела Гавриила связана с его ф ункцией 
благовестника. Гавриил несколько раз упомина
ется в Священном писании как Небесный вест
ник, которого Бог посылает, чтобы возвестить 
людям планы о спасении рода человеческого.

Архангел Гавриил на иконе изображен в пол
ный рост в легком повороте влево, с крыльями 
за спиной. На нем коричневый далматик с  чер
ными притинками по складкам, украш енный  
ш ироким золотисто-желтым подольником, пе
редником и обшлагами с «каменьями». На плечи 
наброш ен темно-синий с голубыми пробелами  
плащ. Крылья за спиной розовые с обильной  
граф ической разделкой перьев золотом. Нимб 
золотой. В руках у  него традиционные атрибу
ты -  в правой руке сф ера, в левой руке мерило. 
Фон иконы бледно-зеленый, позем коричневый. 
П рическу Архангела поддерживает лента ( «слу
хи»), приподнятые концы которой символизиру
ют готовность внимать воле Божией.

Икона АРХАНГЕЛ ГАВРИИЛ 
XIX век

Неизвестный иконописец 
I Центральная Россия

Дерево, левкас, темпера, волочение 
870x360x30
Вверху по фону: «01 ЫН flPX/ШЫ/х
1Ж Р Й Ш »
Поступила в 1990 году 
Протокол ФЗК № 1 от 05.01.1990 
Акт № 5 от 06.03.1990 
Пе реставрирована

КХМ 7113 Ж  -  1869
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а иконе изображены три вселенских святи- 
- теля: Василий Великий (329-379); Григорий Бо
гослов (329-390); Иоанн Златоуст (ок. 350-407). 
В Константинополе в конце XI века происходили  
споры о том, кому из трех святителей отдавать 
предпочтение. В 1084 году митрополит Евхаит- 
ский Иоанн, чтобы прекратить церковные раздо 
ры, установил общ ий день празднования их па
мяти -  12 ф евраля (30 января). Отражением 
результатов этих событий стали изображения  
«Собора вселенских учителей и святителей», 
т.е. изображение всех трех святителей на одной  
иконе.

Святители на иконе показаны в рост на услов
ном фоне: слева -  изображение архитектурного 
пилона, справа -  завеса зеленого цвета. Общий 
тон ф она - коричневатый. В центре композиции  
изображен Василий Великий с воздетыми рука 
ми, ладонями обращенными к  зрителю. На нем 
коричневая ряса и  желтая фелонь. Омоф ор  
светлый с четырехконечными крестами. На го
лове зеленая митра. В  повороте к  центру и  друг 
к  другу показаны (слева) Григорий Богослов 
и  (справа) Иоанн Златоуст. Оба держат в покро- 
венных руках сосуд в виде потира (евхаристиче
ская чаша). На Григории Богослове синяя ряса  
и  светло-зеленый с  травным рисунком саккос, 
отороченный ш ирокой светло-красной поло
сой по обшлагам и по подолу. Омоф ор желтый 
с  крестами. На правом боку -  палица желтого 
цвета с  таким ж е крестом. Митра на святителе 
красного цвета. На Иоанне Златоусте зеленая 
ряса и светло-красный саккос. Омоф ор свет
лый, с желтой каймой и  желтыми крестами. М и
тра желтая.

Вверху в облаках в светлом сиянии показан  
голубь с  распростертыми крыльями -  Д ух Свя
той. Нимбы над головами святителей обозна
чены тонкой белой линией. Икона без полей. 
Опушь - одна золотая полоска.

Икона написана в «ж ивописной» манере с по 
пыткой соединить в иконе приемы светской ж и 
вописи и православный канон.

Икона ТРИ СВЯТИТЕЛЯ 
XIX век

Неизвестный иконописец. Россия

Дерево (основа из одной доски с двумя врезны
ми торцовыми шпонками), левкас, темпера, 
масло, золочение.

310x260x23

Над головами святителей по фону:,СЁ. ГРНГ0Р1Н К01'0С>. <СЁ КЙСНИ1Н В6ИНИ1Н», «СЁ. ЮЯНН ЗЛЙТОХСП,
Поступила в 1991 году 
Протокол ФЗК № 4 от 27.11. 1991 
Акт № 23 от 24.12.1991 
Не реставрирована

КХМ  7744 Ж  -  1950
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/И ко н а  со  сценами жития Илии Пророка. В цен
тре композиции Илия Пророк, сидящ ий у  входа 
в пещеру, окруженную «горками». Он представ
лен в повороте влево, правая рука вытянута впе
ред, ладонью вверх, левой опирается на посох. 
Одет Илия в красный хитон и зеленую с голубо
вато-серым мехом милоть, на ш ее белый плат 
с зеленоватыми полосками, Центральную ф и
гуру, выделенную масштабно, окружают сцены  
жития Илии, изображенные на ф оне условно
го пейзажа из «горок». Слева внизу -  спящий 
Илия и  стоящий рядом с  ним ангел, явившийся 
Илие во сне. На ангеле синий хитон и  красный  
гиматий, Справа внизу Илия и Елисей, перехо
дящ ие р еку  с  помощью милоти Илии. Илия в той 
ж е  одежде, Елисей в синем хитоне и красном ги- 
матии. Справа вверху -  Елисей в синем хитоне, 
стоящий на красном гиматии, протягивает руки  
к  возносящ емуся на огненной колеснице Илие, 
сбрасывающ ему Елисею свою  милоть. Слева 
вверху -  Елисей взмахивает милотью над рекой.

В верхней части средника размещ ено «небо». 
В правом верхнем углу, на облачной дуге поко
ленное изображение Саваофа в светлых оде
ж дах в повороте вправо. Саваоф благословляет 
правой рукой, в левой у  него держава, увен
чанная крестом, фланкированным орудиями 
страстей (копием и  тростью). Вокруг Саваофа 
лучистое сияние, обозначенное белильными л и 
ниями. Центральную часть и  правый угол «неба» 
занимает изображение огненно-красного обла
ка. На ф оне облака Илия, сидящ ий в колеснице,

Лузга обведена черной краской, поля -  тем
но-коричневые, опушь двойная -  черно-красная.

Письмо иконы миниатюрное, фигуры правиль
ных пропорций. Ж ивопись выдержана в тради
циях древней иконописи.

Икона ОГНЕННОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ ИЛИИ 
ПРОРОКА. II половина XIX века

Неизвестный иконописец 
Уральский регион

Дерево (основа ив одной доски, па лицевой сто
роне ковчег, на обороте две врезные встреч
ные шпонки), левкас, темпера, золочение

355x280x30

Вверху на полях: tUI I I'M I i ЮС’
восхождение стлго сдшмго
п р о р к д  НД1Н>
Поступила в 1994 году 
Протокол ФЗК № 2  от 03.09.1993 
Акт № 3  от 28.01.1994 
Реставрирована в 2008 году 
Реставратор Д.Г. Ильин

К Х М  8 207Ж  -  2036
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Святитель Димитрий Ростовский родился  
в 1651 году на Украине. Восемнадцатилетним 
юнош ей он принял монашество. Иноческое по
слушание проходил в киевском Кирилловском  
монастыре. В 1675 году был рукоположен в ие 
ромонахи. Стал известен своей проповедниче
ской деятельностью. В 1684 году Киево-Печер
ский архимандрит Варлаам (Ясинский) поручил  
ему собрать, исправить и  подготовить для изда

ния Жития Святых, или Четьи М инеи на все дни  
года. Этому труду было отдано более двадцати 
лет неустанного труда. В 1702 году он был на
значен епископом Ростовским и  Ярославским. 
Преставился в 1709 году, мощ и были обретены 
нетленными в  1752 году. В 1757 году причислен  
к  л ику  святых. Празднуется день обретения мо
щей 4 октября (21 сентября) и  23  мая (5 июня).

Димитрий Ростовский показан на иконе  
в рост, В правой согнутой в локте и  поднятой 
вверх руке -  посох, левая рука опущена вниз, 
ладонь отведена в сторону. На святителе синий  
подризник, красные сапожки, красный саккос, 
зеленоватая епитрахиль с красными четырех
конечными крестами. На голове митра. Вокруг 
головы золотое сияние. И зображен на фоне 
пейзажа. Позем -  оливково-коричневый, небо  
голубое.

Вверху слева: «С. ДИЛППРИИ М . РОС».
Оклад из цельного листа, серебряный, чека

ненный, позолоченный с прорезями для лика  
и рук. Фигура стоящего в рост Димитрия Ростов
ского изображена на ф оне горок. Ризы святого 
и  горки высокой чеканки с  канф арением и  гра
вировкой. Заполнение ф она -  три цветочные 
розетки.

Вверху слева на прочеканенной ленте гравиро
ванная надпись: «С. 4НЛ1НТРНН М Г Я »

Икона СВЯТИТЕЛЬ ДИМИТРИЙ, 
МИТРОПОЛИТ РОСТОВСКИЙ. 
Конец, XVIII века (не позже 1797)

Неизвестный иконописец. Иркутск

Икона: дерево (основа из одной доски), левкас. 
паволока, темпера, золочение

96x86x8
Оклад: серебро, золочение, чеканка 
На нижней кромке рамы оклада пробирное 
клеймо <-Л.Х. 1797» и часть герба города Ир
кутска (тигр, несущий в зубах соболя) 
Клеймо Л. X. — пробирного мастера Леонтия 
Ивановича Харииского (ок. 1750 — после 1815) 
Закуплена в антикварном магазине в 1997 году 
Протокол ФЗК № 1 от 20.12.1997 
Акт № 5 от 26.12.1997 
Не реставрирована

Икона КХМ 8606Ж  -  2090 
Оклад Дм — 74
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ZКрещ ение -  один из двунадесятых праздни
ков, установленный в воспоминание о двух од
новременно происш едш их событиях: Крещ ении  
Иисуса Христа в водах Иордана и  явлении при  
этом всех трех лиц Святой Троицы -  Бога Отца, 
Иисуса Христа в момент крещения, Духа святого 
в виде голубя. Празднуется 19(6) января. И ко
ны с изображением Крещ ения входят в состав 
праздничного ряда иконостаса.

В центре композиции изображение полуоб
наженного Христа, стоящего в Иордане и при
нимающего крещ ение от Иоанна. Христос пока
зан в легком наклоне вправо, со  скрещенными  
на груди руками. Опоясание на бедрах с узлом  
спереди. Левая нога слегка согнута в колене. 
Иоанн показан справа, стоящим на берегу реки. 
Правой рукой он благословляет, в левой держит 
крест. Одет в оранжевую власяницу и  зеленый  
гиматий с  золотым ассистом. Слева на берегу 
-  два ангела в белых одеждах с  розовыми кры 
льями. Пейзажный ф он изображает р еку  с  хол
мистыми берегами и небо, покрытое облаками. 
С облаков на всю сцену нисходит свет. Вверху 
по оси, на ф оне освещ енных облаков изображ е
ние слетающего голубя -Д у х а  Святого.

Икона иллюстрирует очень точно слова Еван
гелия: «И было в те дни, пришел И исус из На
зарета Галилейского и крестился от Иоанна  
в Иордане. И  когда выходил из воды, тотчас уви
дел Иоанн разверзаю щ иеся небеса и Духа, как  
голубя, сходящего на Него. И  глас был с  небес: 
Ты Сын М ой Возлюбленный, в Котором Мое бла
говоление» (Мк. 1,9-11).

Икона без полей. Форма иконной доски  с  по 
лукруглым выступом вверху по центру позволя
ет предположить, что ранее икона помещалась 
в иконостасе.

По манере исполнения икона близка памятни
кам местного письма. Влияние светской художе
ственной культуры Нового времени, сказалось  
как в использовании элементов прямой пер
спективы в пейзажном фоне, так и  в попытках 
моделировать объемные формы.

Икона КРЕЩЕНИЕ (БОГОЯВЛЕНИЕ) 
Начало XIX века

Неизвестный иконописец 
11рнсниссйскпй район

Дерево (основа ив одной доски, на обороте 
одна левосторонняя шпонка, в верхней части 
доски полукруглый выступ), левкас, паволо
ка, темпера, волочение.

330x282x32

Вверху по фону: «С I 0 6  Г|0| 0Г;1 К, НМ!... I /IН
НЙШбГО ХР1 'I > над фигурой Христа:
,НГС ХРС,, над фигурой Иоанна: - IKJflllll 
1 1 I  04fl >. Над фигурами ангелов:
«а ггж
Поступила в 1994 году 
Дар художника В.Ф. Капелько 
Протокол ФЗК № 2 от 03.09.1993 
Акт № 3 от 28.01.1994 
Реставрирована в 2008 году 
Реставратор Д. Г. Ильин
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род Господний. В  Откровении Иоанна Богослова 
рассказывается о битве Архангела Михаила 
с  Сатаной и  победе над ним. Архангел М иха
ил -  глава святого воинства ангелов, стоящий 
на страже Божьего Закона, считался покровите
лем русского воинства. Иконы с  изображением  
Архангела Михаила Воеводы Небесных Сил ча
сто встречаются в Сибири, на Урале и  в Повол
жье.

Икона храмовая. В среднике -  изображение  
Архангела Михаила в виде огненноликого, с  ог
ненными крыльями за  спиной всадника на ог
ненном крылатом коне. В устах Архангела труба. 
В правой руке у  него -  копье, древко которого 
венчается крестом, в левой руке Евангелие с  че
тырехконечным крестом на крыш ке и  кадило. 
Копьем Архангел поражает в пасть Сатану, по
казанного в виде рогатого чудища с  когтистыми 
лапами, поверженного под копыта коня. На А р 
хангеле Михаиле голубой хитон и  коричневый 
доспех. Над его головой дуга радуги. Сатана 
показан на ф оне потока «воды-, изображенной  
в виде голубовато-белых клубящ ихся водоворо
тов. Над «водой- -  полоса позема коричневого 
цвета, выше «небо», над поземом бледно-голу
бое, выше темно-синее. В верхнем левом углу 
на ф оне «неба» погрудное изображение Христа 
в облаках. Перед Христом расположен престол.

Особенностью композиции иконы является 
необычный ракурс изображения коня и  всадни
ка. Конь изображен вставшим на дыбы, с  под
нятыми передними ногами. Копытами задних ног 
он попирает поверженного Сатану. Икона без 
полей, опушь черная. По краям икона была об
ложена полосой басменного латунного оклада. 
На месте нимба Христа был выпуклый съемный 
венец. Над головой Архангела также был венец. 
Оба венца ныне утрачены.

Икона ГРОЗНЫЙ ВОЕВОДА НЕБЕСНЫХ 
СИЛ АРХИСТРАТИГ МИХАИЛ 
И половина XVIII века

Неизвестный иконописец 
Приснисейский район

Дерево (основа состоит из двух досок, на обо
роте две сквозные врезные шпонки), паволока, 
левкас, темпера

773x59,5x30

Вверху по фону надпись: <■! РОЗНЫ
B06E04/I НБ60НЫХА СИЛА 
ЙРХНСТРЙТНИ /И Н Х Ш Ш ,
Слева внизу, на фоне «неба» надпись: «BPfll К
оскадъша итокнга в кон е р
Н ГРЯДЫ РЙ ЗР Ш Н И А  60Н  Г10ГНБ6
п у г а т ь  его о \\\тшк>
Закуплена в антикварном магазине 
в 2000 году 
Акт № 1 от 01.2000 
Реставрирована в 2002 году 
Реставратор Д. Г. Ильин
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(~рвятитель Иоанн родился в 1651 году в горо- 
~Де Нежине Черниговской губернии в дворянской  

семье. После окончания Киево-Могилянской  
коллегии Иоанн остался в ней проф ессором. 
В 1680 году он принял постриг в Киево-Печер
ской лавре , в 1695 году стал архимандритом 
Елецкого монастыря, на следующий год был 
назначен епископом Черниговским. П ри Черни
говской каф едре он основал духовную семина
рию. В  1711 году св. Иоанна назначили на каф е
дру  Тобольскую и  всея Сибири, где он служил  
до  своей кончины в 1715 году. День памяти свя
того -2 3 (1 0 )  июня.

В среднике иконы по центру поясное изобра
жение Иоанна Тобольского, в легком повороте 
вправо. На святом коричневая ряса, голубая ман
тия с  бело-красно-белой полосой. На голове бе
лый клобук голубым четырехконечным крестом. 
В правой руке четырехконечный крест-распятие, 
а в левой митрополичий посох. Нимб круглый, 
с  зубчатым краем, золоченый. На нимбе рису
нок, выполненный в технике гравировки по л ев 
касу. П оверх позолоты нимб также украшает ор
наментальная полоса в виде голубоватых бусин, 
нанесенных масляной краской.

Фон иконы проработан гравировкой и  вызо
лочен. Поля иконы орнаментальные: рисунок  
нанесен по левкасу, вызолочен и  раскраш ен  
масляными красками и  цветными лаками. Л ик  
святого написан в «ж ивописной» манере со  све
тотеневой моделировкой по форме, красками, 
с  применением масляного связующего. Опушь 
- полоса оливкового цвета, изнутри обведенная  
белой линией, по краю красной.

Икона ИОАНН ТОБОЛЬСКИЙ 
I hi'ia.in XX века

Неизвестный иконописец. Сибирь?

Дерево (основа из трех досок, две врезные 
торцовые шпонки), левкас, темпера, золоче
ние, цветные лаки
310x260x24

Внизу на полях: «СВ. IRC4111IIА ГОИ. ft 111!.
chr:
Поступила в 1999 году 
Протокол № 1 от 27.12.1999 
Реставрирована в 2001 г,оду 
Реставратор Д. Г. Ильин
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(J p e .  Иннокентий был первым епископом в И р
кутске. Уроженец Украины, образование он по
лучил в киевском братском училище. В  Киевской  
лавре был пострижен в монашество с саном пре
свитера. С 1710 года был префектом и  учителем 
ф илософ ии в Москве, в Спавяно-греко-латин- 
ской академии. Затем служил в санкт-петербург
ской Александро-Невской лавре. Был назначен 
настоятелем пекинской (Китай) миссии и  руко
положен в епископы. В 1722 году прибыл в И р
кутск, откуда должен был отправиться в Китай, 
но в Иркутске был оставлен во вновь образован
ной епархии. Здесь он проявил себя ревностным 
архипастырем: благоустроил епархию, завел  
училища, предпринимал трудные путешествия 
по Сибири для просвещ ения язычников и  мно
гих из них крестил. Умер в Иркутске в 1731 году. 
Вскоре после его кончины начали совершаться 
чудеса при его гробе. Л через 35  пет, при ремон
те церкви, где он был погребен, мощ и его были 
обретены нетленными. В  1804 году мощ и были 
открыты и  помещены в иркутском Воскресен
ском монастыре. Память отмечается 9  декабря  
(26 ноября).

На иконе представлено погрудное прямолич
ное изображение Иннокентия Иркутского с  че
тырехконечным крестом-распятием в правой, 
прижатой к  груди руке, и  четками из овальных 
бусин в левой руке.

На святом желтый подризник с обшлагами 
и  синяя фелонь. Епитрахиль белая, муаровая, 
с  желтой каймой и желтыми крестами. На гру
ди  на тонкой цепочке панагия овальной формы  
с синей вставкой. Митра красного цвета с дроб 
ницами, оторочена снизу белым. Нимб в виде 
светлой линии.

Икона без полей, ф он -  коричневый. Опушь 
темно-коричневая. Слева вверху -  нисходящие 
из облаков лучи света, падающие на голову свя
того. Икона выполнена в «живописной» манере, 
с  использованием масляного связующего, воз
можно, в одной из сибирских мастерских.

Икона ИННОКЕНТИЙ ИРКУТСКИЙ 
Конец XIX пока

Неизвестный иконописец. Сибирь?

Дерево (основа из трех досок с двумя врезны
ми встречными шпонками), грунт, темпера, 
масло
440x345x30

Вверху по фону: X  ННН0К6НТНН НРКГГ
чздот.
Поступила в 2000 году 
Протокол ФЗК № 1 от 27.12.1999 
Не реставрирована
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/  Первоверховные апостолы Петр и  Павел -  ве
личайш ие проповедники Христа, основатели 
христианской религии и  Церкви. Память Петра 
и Павла православной церковью отмечается 
12 июля (29 июня).

Апостол Петр (до призвания Симон) был ры
баком в Вифсаиде. К  апостольскому служению  
был призван самим Иисусом Христом. Трижды 
отрекшийся от Христа по человеческому страху, 
он искупил это отречение подвигом всей своей  
последующей жизни. По Вознесении Христовом 
он первым из апостолов начал проповедовать хри
стианство. Из книги Деяний апостолов известно, 
что апостол Петр за проповедь христианства был 
распят в Риме во времена императора Нерона.

Апостол Павел (Савл) принадлежал к  секте 
ф арисеев и  был известен как преследователь 
христиан. Христос избрал его уж е после своего 
Воскресения, явившись Савлу на пути в Дамаск. 
(Деяния апостолов 9, 1-29). Крестившись, Па
вел стал ревностным проповедником веры Хри
стовой, много путешествовал для обращения 
язычников и оставил четырнадцать посланий, 
вош едш их в канон книг Нового Завета. Скончал
ся он в Риме, где был усечен мечом.

Апостол Петр, отвернувшийся от Христа и  за 

тем покаявшийся, и апостол Павел, бывший  
гонителем христиан, а затем уверовавший, -  
воплощают жизнь и служение всех христиан, 
со всеми их слабостями и  падениями, но вместе 
с  тем и подвигами, верностью до  смерти, духов
ными взлетами.

В среднике иконы показаны в рост, стоящи
ми вполоборота друг к  другу, апостолы: слева -  
Петр, справа Павел. На апостоле Петре синий  
хитон и  желтый гиматий. Правая рука Петра 
перед грудью. На ней на ш нурке висит ключ. 
В левой руке у  него свиток, развернутый вверх, 
с  надписью: «Ты еси Христос сын Бога Ж иваго•>.

Апостол Павел в зеленом хитоне и тем
но-красном гиматии обеими руками держит 
перед собой книгу. Нимбы святых апостолов 
обведены красной линией с  белой обводкой  
по внешнему краю. Одежды с контурными при- 
тинками и  высветлениями. Л ики прописаны про
плавлениями по охристому санкирю.

Вверху по оси на дуге из облаков поясное изо
бражение Христа, благословляющего правой 
рукой. В  левой руке у  него раскрытое Евангелие. 
На Христе красный хитон и  синий гиматий, нимб 
крестчатый обведен красным. Фон иконы и поля 
золоченые по полименту. Позем зеленого цвета.

Средник отделен от полей красной полосой 
с  белой обводкой. На полях слева и справа изо
бражения святых в рост на зеленых поземах. 
Слева вверху -  Ангел хранитель, слева вни
зу  -  святой Флор. Справа вверху -  святые Иу- 
лита и  Кирик, справа внизу -  св. Лавр. Опушь 
красно-синяя с  белой обводкой по внутреннему 
краю. Надписи красные.

Икона АПОСТОЛЫ ПЕТР И ПАВЕЛ 
I половина XIX вока

Неизвестный иконописец. Урал

Дерево (основа из двух досок, две врезные тор
цовые шпонки), паволока, левкас, темпера, 
золочение 
335x280x25

Вверху: Л С ХС \Ш  ВС646РЖНТ6Л1,.
Над нимбами: <0 I ЫН П6 I Р7\ /Ш0>,
«стын п/гселА япо»
Наименовании святых в надписях на нолях 
Поступила в 1984 иоду
Привезена из экспедиции в Енисейский район 
в 1984 году. Записана в НВФ 
Переведена из НВФ 
Протокол ФЗК № 1 от 27.12. 1999 
Реставрирована в 2004 году 
Реставратор Д. Г. Ильин

ПХМ 8624 и : -  2099
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Боголюбская икона Богоматери -  одна 
из древнейш их чудотворных икон в России. Она 
была написана в XII веке по заказу князя Андрея 
Боголюбского в честь явления ему Богоматери. 
Как гласит предание, когда князь ехал в Суз
дальскую землю, везя с собой чудотворную 
икону (впоследствии названную Владимирской), 
лошади, везш ие икону, остановились и  не тро
гались с  места. Увидев в этом знамение, князь 
заказал молебен и сам молился перед образом  
Богоматери. Во время молитвы он увидел Бого
матерь, которая явилась перед ним со  свитком 
в руке и  повелела не везти дальше свой чудо
творный образ, оставить его во Владимире, а на 
месте явления построить церковь. Стараниями 
князя церковь во имя Рождества Богоматери 
была построена, и в неё поместили написанную  
по заказу князя икону явления. Здесь ж е  был о с 
нован монастырь, а вокруг стал строиться город, 
названный Боголюбово, потому что Богоматерь 
«возлюбила это место». Боголюбская икона Бо
гоматери прославилась многими чудотворения- 
ми, списки её получили очень ш ирокое расп ро 
странение. Впоследствии на Боголюбской иконе  
Богоматери стали изображать предстоящими 
перед ней в молении церковных иерархов, кня
зей и особенно любимых народом подвижников.

В среднике слева показана Богоматерь, сто
ящая в рост, в повороте вправо. Под ногами 
Богоматери клубящ ееся облако. Туника голубая, 
маф орий пурпурный с  обильным золотым ас- 
систом. Правая рука Богоматери перед грудью, 
в левой она держит развернутый вверх свиток 
с текстом. В правой части композиции коленопре
клоненные и  стоящие в рост избранные святые: 
снизу вверх -  Сергий Радонежский, Александр  
Невский, Андрей Боголюбский, Петр митропо
лит М осковский, Алексий митрополит М осков
ский, Иона митрополит М осковский, Александр  
Свирский, Филипп митрополит М осковский, св. 
Анастасия Римляныня, св. Параскева Ржевская, 
св. Иулита и  Кири  к, св. Евдокия. Вверху в цен
тре на полях, на дуге из облаков, обращенный  
к  Богоматери, благословляющий правой рукой  
Христос. В левой руке он держит развернутый 
вниз свиток.

Икона БОГОМАТЕРИ «БОГОЛЮБСКАЯ» 
с окладом. XIX век

Неизвестный иконописец 
Центральная Росе и я

Дерево (основа ив одной доспи, на обороте две 
врезные встречные шпонки, на лицевой сто
роне ковчег), левкас, темпера, золочение

312x262x20

Вверху на полях: «КГОЛКСКЙГЙ ПР Н/ЩЫ>.
«1C ХС», <Ж  А¥»
Наименования персонажей в надписях
по фону и на полях
Поступила в 2003 году
Протокол Ф ЗК .No lorn 17.03.2003
Реставрирована в 2003 году
Реет а вра т ор Д. Г. Ил ьин

Икона КХМ  8712Hi -  2150 
О клад КХМ 8713 П -  2137
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_* / /  f  Левий Матфей был мытарем, то есть сбор-

^  щиком податей, в городе Капернауме. Услышав 
проповедь Христа, он пошел за  ним и  стал одним  
из его двенадцати ближайш их учеников. После  
Вознесения Христа и  Сошествия Святого Духа  
Матфей проповедовал в Палестине, где и  напи
сал обращ енное к  ее жителям Евангелие на ара
мейском (древнееврейском) языке, дош едшее  
до  наших дней в более позднем греческом пе
реводе. По легенде, Матфей затем путешество
вал по Индии, П арф ии и  Эфиопии. Он считается 
основателем Эф иопской церкви. Кончина Мат
фея была мученической: его закололи в одном  
из эф иопских городов.

Икона иконостасная. Основой для ж ивопис
ного средника и резной рамы послужил цельный 
кусок дерева. Средник иконы отделен от рамы  
заоваленными полями, в верхней части пред
ставляющими два волютных завитка. По оси  
иконы внизу поля закрыты элементом резной  
рамы в виде акантового листа. Верхняя часть 
резной рамы также украш ена акантовым листом 
и пятилепестковым цветком с тремя листьями. 
В резьбе рамы использован повторяющийся 
мотив трилистника и раковины. Рама покрыта 
левкасом и  вызолочена.

В среднике иконы, справа по оси, показана  
полуфигура евангелиста Матфея, благословля
ющего правой рукой. Левой рукой он придержи
вает книгу Евангелие. На евангелисте коричне
вый хитон и зеленый плащ. Над головой Матфея 
-  золоченый нимб. За спиной евангелиста спра
ва видна фигура ангела, показанная оплечно  
с  крыльями за спиной. Фон иконы светлая охра, 
позем -  оливковый.

В ж ивописи иконы и  декоративном обрамле
нии в виде резной золоченой рамы нашел свое
образное отражение стиль «барокко». Провин
циальный сибирский иконописец испытывает 
явное влияние светской культуры и  привносит 
её элементы в традиционную иконопись.

Икона ЕВАНГЕЛИСТ МАТФЕЙ 
XVIII век

Неизвестный иконописец, 
II р и е н и е е й е к и й р а й о 11

Дерево (основа ив одной доски, бее шпонок. 
на лицевой стороне средник иконы углублен 
относительно полей и обрамляющей поля рез
ной рамы), левкас, золочение, темпера, масло

360х260х30, размер изображения 160х!40
Вверху по фону: «0. ИА. M f\ I Ф6Н> 
Поступила в 2003 году 
Протокол ФЗК № 1 от 17.03.2003 
Реставрирована в 2011 году 
Реставратор Д. Г. Ильин

КХМ 8835Ж -2155
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Подобная композиция в поздней русской  ико
нописи встречается довольно часто. В основе  
её иконограф ической программы -  РАСПЯТИЕ -  
основа смысловой и  художественной конструк
ции. В данной иконе использован устойчивый 
тип подобной иконографии: вверху Казанский  
образ Богоматери и образ Николая Чудотвор
ца, особенно почитаемые в народе священные 
изображения. В нижнем регистре представлены 
Архангел Михаил Грозный Воевода и  Георгий 
Победоносец -  победители темных сил. Все эти 
четыре иконы, по народным представлениям, 
носят определенный охранительный характер.

По своему художественному исполнению эта 
икона принадлежит к  типу так называемых «на
родных икон», для которых характерна лаконич
ность композиционного решения, контрастная 
ограниченная цветовая гамма, тяготение к  пло
скостности. В колорите иконы преобладают 
сурик, охра и черный цвет. Название подобных 
икон «краснушками» происходит от цвета полей.

В собрании КХМ  им. В.И. Сурикова это 
единственная икона подобной иконографии, 
представляющая собой характерный образец  
низовой народной культуры второй половины  
XIX столетия.

Икона ЧЕТЫ РЕХ'ЧАСТИЛ Я 
С РАСПЯТИЕМ. XIX век

Неизвестный иконописец. Россия

Дерево, левкас, темпера 

355x307x24
Поступила в 2001 году от Территориального 
управления МК РФ по сохранению культур
ных ценностей в Красноярске 
Протокол ЭФЗК № 1 от 20.09.2002 
Не реставрирована

КХМ 8918 Ж  -  2184
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у  Иконы подобной иконограф ии довольно часто 
встречаются в Сибири. Иоанн Предтеча, самый 
прославленный святой христианской церкви, 
почитался за пророческий дар, правдолюбие, 
аскетическую отшельническую жизнь, мучени
ческую кончину.

Усекновение главы пророка, Предтечи и К р е 
стителя Господня отмечается 11 сентября (29 
августа). Усеченная глава Иоанна Предтечи -  ве 
личайш ая христианская реликвия -  обреталась 
трижды.

В русской  иконописи изображение Честной 
главы святого Иоанна Предтечи, лежащ ей на 
блюде, встречается с  XVII века.

Храмовая икона большого размера, без ков
чега, по суровому, сдержанному колориту, по 
манере письма -  характерна для церковного и с 
кусства Приенисейского региона.

На иконе в центре представлена лежащ ая на 
блюде усеченная глава Иоанна Предтечи с за 
крытыми глазами. Нимб золотисто-желтый, по 
зем темно-зеленый. Небо у  горизонта светло-се
рое, вверху сизо-синее. Слева вверху в сегменте 
из облаков на охристом ф оне показан Христос, 
благословляющий правой рукой, в левой руке у 
него сфера. Облака изображены графически, 
белильными линиями. Поля иконы -  черные, от
делены от средника красной линией.

Икона УСЕКНОВЕНИЕ ГЛАВЫ ИОАННА 
ПРЕДТЕЧИ. КонецXVIII века

Неизвестный иконописец 
Пригниссйский район

Дерево (основа ив одной доски), левкас, паволо
ка, темпера 
905x750x35

Надпись: <0^G6KH0E6HI6 Ч6СТНЫИ 
ШКЫ Ч6СТНЙГ0 ОЛЙПНЙГО ПРОРОКЙ
предтечи н крттелга нижний.
Поступила в 2007 году 
Зону плена у  Первухина И. В.
Протокол ФЗК № 2 от 22.10.2007 
Не реставрирована

К Ш  9325Яг-2224
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/  По церковному преданию в X  веке во Вла- 
хернском храме Константинополя, где храни
лась величайшая святыня христианского мира 
-  риза Пресвятой Богородицы, произош ло чудо. 
Блаженный (юродивый) Андрей и  его ученик 
Епифаний удостоились увидеть Богоматерь, ко
торая молилась за предстоящих в храме людей  
и, сняв с  головы свой плат, простерла его над 
собравшимися. Описание этого чудесного ви
дения стало источником иконограф ии Покрова. 
Начало почитания праздника Покрова на Руси 
связывают с  владимиро-суздальскими землями 
и  именем князя Андрея Боголюбского.

В  XIV веке сф ормировалось два основных и з
вода этой иконы -  новгородский, в  котором ан
гелы держат мафорий над молящейся Богомате
рью, и суздальский (среднерусский), в котором 
Богоматерь держит покров сама. Изображение  
Романа сладкопевца в композиции Покрова свя
зано с  тем, что этот святой, по легенде, получил 
от неё поэтический дар. По церковному кален
дарю  день его памяти совпадает с  праздником.

Композиция иконы двухъярусная. В  верхнем  
ярусе, отделенном от нижнего клубящимся об
лаком, в центре, в овальной красной с золоты
ми лучами мандорле изображена Богоматерь 
в позе оранты, держащ ая в своих руках благо
датный Покров. По сторонам мандорлы изобра
ж ены  ангелы Господни. По обе стороны от Бого
матери Церковь Небесная: пророки, святители, 
мученики.

Внизу изображение интерьера Влахернской  
церкви в Константинополе. В  центре Роман 
Сладкопевец, воспевающ ий Богородицу. Он об
лачен в красный стихарь с  золотым узором, 
с  золотыми оплечьем, поручами и  подольником. 
В руках у  него развернутый свиток.

Справа от Романа стоит полуобнаженный А н 
дрей Ю родивый, указывающ ий своему ученику  
Епифанию на созерцаемое им чудо -  явление  
Богоматери. Справа от них, за колонной -  «Яв
ление Богородицы Роману С ладкопевцу-. К  спя
щему на лож е юнош е склоняется Богоматерь, 
держащ ая в руках свиток. Проглотив его, Роман 
обретает талант к  исполнению церковных песно
пений, за что получает прозвищ е Сладкопевец.

Слева представлен Константинопольский 
патриарх Тарасий. За ним, под пурпурным с зо 
лотом киворием стоят царь Лев и  царица Зоя. 
На самом верху, на ф оне пятиглавого храма изо
бражение Христа в отроческом возрасте (Спас 
Эммануил).

Облачение Богоматери: зеленый хитон и крас
ный маф орий с  золотым ассистом.

Облачения святых, ангелов и  молящихся -  
красного, синего, зеленого и коричневого цвета. 
Объем одежд моделирован темными «притинка- 
ми» складок и  золотыми пробелами. Карнация 
исполнена охрой по оливковому санкирю тон
кими плавями разбеленной краской основного 
тона. Объем подчеркнут белильными пробелами 
на веках, на линиях и крыльях носа. Нимбы зо 
лотые с  белильной обводкой, средник отделяет 
от полей узкая белильная линия. Колорит иконы  
построен на соотношении ярких цветов. Обиль
ное применение золота придает иконе празд
ничное «звучание».

Икона ПОКРОВ БОГОМАТЕРИ 
Середина XIX века

Неизвестный нконопнеец

Дерево (основа из одной доски, на обороте две 
врезные сквозные шпонки), левкас, золочение, 
темпера
350x300x25

На верхнем поле надпись: «ПОКРОЕМ I1P6
еды.. .(ИР
Наименования персонажей на нимбах 
Поступление 2012 года по закупке 
Протокол ЭФЗК № 1 от 05.04.2012 
Акт № 9  от 30.06.2012 
Не реставрирована

КХМ 9753Ж  -  257
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В центре иконы углубление-врезка: Крест-Распя

тие с ликами солнца и луны, с  ангелами, со Спасом 
Нерукотворным в оглавии, с  двумя парами пред
стоящих. Крест медный, литой, киотный с эмалями. 
В центре представлена фигура Христа, распятого 
на восьмиконечном кресте. Форма проработана 
пластически, выполнена в невысоком рельефе. Де
тали уточнены графически углубленными линиями, 
точками и  штрихами. Прототип этого Креста, судя 
по орнаменту реверса, может быть отнесен к  сере

дине -  второй половине XVIII века.
Углубление в иконе по периметру обведено 

красной полосой с белой отводкой. В верхнем ряду 
в среднике слева на иконе клеймо: «Успение Бо
гоматери». В центре на ложе изображена Богома
терь. У изголовья и  в ногах ложа стоят двенадцать 
апостолов, над группами апостолов изображения 
двух святителей. Посредине в золотом сиянии -  
фигура Христа, держащего душу Богоматери. Над 
головой Христа изображение херувима. Внизу, пе
ред ложем изображена сцена наказания Афонии.

Клеймо в центре: «Собор Архангела Гавриила». 
Изображены ангелы, собравшиеся вокруг лучи
стой сферы с образом благословляющего Христа. 
Внизу на облачном поземе изображены херувимы, 
поддерживающие эту сферу.

Клеймо справа: «Принесение честных мощей 
св. Николая Чудотворца».

Сюжет этого клейма иконы повествует о событии, 
свершившемся через 700лет после кончины святите
ля. Как гласит предание, в 1087 году святитель Нико
лай явился во сне одному священнику города Бари (в 
южной Италии) и повелел перенести его мощи в этот 
город. Группа жителей города Бари под видом купцов 
снарядила корабли и отправилась в путь.

Когда они вернулись домой, привезенной святы
не была устроена торжественная встреча, которая 
явилась сюжетом клейма.

В нижнем регистре изображены святые, очевид
но, покровители членов семьи заказчика иконы. 
Изображение ангела хранителя в подобных случа
ях было обязательным, и на иконе в левой группе 
на переднем плане изображен в светлых одеждах 
Ангел хранитель. За ним св. мученик Севастиан и 
дружина его. А в правой группе преподобно муче
ницы Евдокия и Прасковия.

Живопись иконы в канонической иконописной 
традиции. Фоны клейм золотые, нимбы золотые 
с двойной красно-белой отводкой. Письмо ми
ниатюрное, с тщательной разделкой деталей. 
Фигуры удлиненных пропорций, с маленькими 
головами. Лики написаны по коричневому сан- 
кирю, сильно разбеленным вохрением. Власы 
и  бороды прописаны белилами по санкирной ос
нове графически. Складки одежд моделированы 
притинками, пробелами и золотым ассистом. 
Поля коричневые, опушь красно-желтая. Поля 
отделены от средника двойной красно-белой 
полосой.

Оклад был исполнен, судя по стилю, одновре
менно с иконой. Рама оклада гладкая, украшена 
стилизованным растительным мотивом по углам 
и  по центру слева, справа и внизу. Вверху 
по центру на поля заходит изображение киле
видного обрамления клейма с сюжетом «Собо

ра Архангела Гзвриила».
Разделка одежд выполнена высокой чекан

кой с пластической моделировкой складок. 
В эстетике оклада явно читается характерная 
для старообрядцев торжественная строгость.

Икона ЧЕТЫРЕХЧАСТНАЯ С ВРЕЗКОЙ 
Около 1802 года (но клейму на окладе)

Немзкеетнмн иконопиеец 
Санкт-Петербург?

Дерево, левкас, паволока, темпера, золочение 
Иконный щит из трех досок, две врезные 
встречные шпонки (обе утрачены)

370*303x23
Оклад: 1802 год. Серебро, рельефная чеканка, 
гравировка, канфарение, чернение. 
Петербургское клеймо с датой 1802 год, 
проба серебра 84 \  клеймо мастера А // 
Поступила 2013 году 
Закуплена у  Тимохина С.В.
Протокол ЭФЗК № 3 от 10.08.2012 
Акт № 2  от 15.01.2013 
Не реставрирована.

КХМ  9794Ж-2390
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la иконе изображены три вселенских святи
теля: Василий Великий, Григорий Богослов, Ио

анн Златоуст.
Святители на иконе показаны в рост на услов

ном зеленовато-оливковом фоне, позем корич
нево-оливковый. В центре изображен Василий  
Великий, благословляющий правой рукой. На л е 
вой руке у  него Евангелие с красным обрезом. 
На святителе желтый подризник, светло-корич
невый саккос с узором в виде вьющегося побега 
желтого цвета, епитрахиль белая с  коричневыми  
крестами. Сапожки красные. Слева изображен  
Григорий Богослов в легком повороте к  центру. 
Он благословляет правой рукой, а на левой руке  
держит Евангелие с красным обрезом. На святи
теле зеленый подризник и белая фелонь с  узо 
ром  и з  коричневых крестов. Епитрахиль белая 
с  черными крестами. Сапожки красные. Иоанн 
Златоуст изображен справа, показан прямолич
но, благословляющим правой рукой. На левой  
руке у  него также Евангелие с  красным обре
зом. На святителе зеленый подризник и золоти
сто-желтый саккос с узором из светлых кругов, 
в которые вписаны четырехконечные кресты. 
Епитрахиль белая с  черными крестами. Сапожки  
красные. Нимбы над головами святителей очер
чены тонкой белой линией, отделяющей их от 
фона. Внутри нимбы прописаны тоном, близким  
к цвету фона, для выявления объема.

Вверху по оси изображено клеймо. На клей
ме показаны два коленопреклоненных ангела, 
которые держат в руках за четыре угла плат 
с  образом Спаса Нерукотворного. Это клеймо  
верхним краем заходит на поля иконы. Поля ико

ны черного цвета.
Оклад: 1851 год. Изготовлен из цельного се 

ребряного листа с просечками для ликов и  рук, 
накладные венцы крепятся отгибами-лапками, 
ризы  высокорельеф ной чеканки, с  гравиров
кой, канф арением, чернением, стразами на ним
бе Василия Великого. На полях гравированный 
растительный узор  в виде спиралевидного по 
бега с  листьями. Фон проработан канф арником .'

На нижнем бортике расположены клейма: кру
глое клеймо петербургского пробирного управ
ления, клеймо пробирного мастера ПД (Дмитри

ева Павла Петровича), дата 1851 г., клеймо А М  
и  проба серебра 84°.

Оклад скрывает все доличное иконы. Ризы, 
закрывающ ие одежды святителей Василия 
Великого и Иоанна Златоуста с  пластической 
и  светотеневой моделировкой складок и фак
туры, украш ены богатым растительным узором. 
Рама оклада в художественном отношении р е 

шена в более строгом стиле.

Икона СОБОР ВСЕЛЕНСКИХ УЧИТЕЛЕЙ 
И СВЯТИТЕЛЕЙ. ТРИ СВЯТИТЕЛЯ.
Около 1851 года (по клейму оклада)

Неизвестный иконописец. Санкт-Петербург?

Иконный щит склеен из трех досок, скреплен 
двумя врезными встречными шпонками. 
Дерево, левкас, темпера

313x257x23
Оклад: 1851 год. Серебро, чеканка, гравиров
ка, канфарение, чернение, стразы 
Поступила 2013 году 
Закуплена у  Тимохина С.В.
ПротоколЭФЗК № 3 от 10.08.2012 
Акт М 2  от 15.01.2013 
Не реставрирована
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и ме н и  В . И . С у р  и к о и а
la иконе в центре -  композиция «Воскресе

ние Христово, Сошествие во Ад». Вверху -  сцена 
Воскресения: Христос, стоящий на облаке, на 
фоне красной лучистой мандорлы, благослов
ляет обеими руками. Внизу -  сцена Сошествия 
во Ад: Христос, стоящий на створках врат Ада 
на фоне бирюзовой лучистой мандорлы, подает 
руку Адаму, выходящему из пасти зубастого чу
дищ а -  персонификации Ада.

Центральную композицию окружают 12 клейм 
с изображениями православных Праздников. Сю
жеты праздников (слева направо, сверху вниз): 
«Рождество Пресвятой Богородицы», «Введение 
в храм Пресвятой Богородицы», «Благовещение 
Пресвятой Богородицы», «Рождество Христово», 
«Сретение Господне», «Богоявление Господне», 
«Вход Господень в Иерусалим», «Распятие Ии
суса Христа», «Троица ветхозаветная», «Пре
ображение Господне», «Вознесение Господне», 
«Успение Пресвятой Богородицы».

Центральная композиция и клейма с изобра
жениями праздников разделены узкими рамками 
цвета охры. Узкие поля иконы также охристого 
цвета. Опушь -двойная  зелено-красная полоса.

Ж ивопись иконы в канонической иконописной  
традиции. Письмо миниатюрное с тщательной 
разделкой деталей. Складки одежд моделирова
ны притинками и пробелами. Колорит строится 
на сочетании ярких, сочных цветов.

Оклад выполнен из цельного серебряного листа 
с просечками для ликов и рук, накладные эмалевые 
дробницы с надписями крепятся отгибами-лапками, 
ризы персонажей и декоративные рамки-обрамле
ния центральной композиции и полей рельефной 
чеканки с гравировками и канфарением. Узкая 
рамка, отделяющая центральную композицию от 
клейм с праздниками, и поля оклада декорированы 
растительным мотивом, характерным для стили
стики «второго рококо». Оклад был позолочен, но 
в настоящее время заметны лишь следы позолоты.

Оклад, скорее всего, исполнен одновременно 
с иконой и в деталях повторяет её рисунок. Вы
полнен оклад на безупречном профессиональном  
уровне, происходит из мастерской с богатыми 
традициями и являет собой пример высококласс
ной работы московского мастера ювелира.

Икона ВОСКРЕСЕНИЕ. СОШЕСТВИЕ 
ВО АД С ПРАЗДНИКАМИ в серебряном 
окладе с эмалевыми дробницами 
Около 1842 года (но клейму оклада)

Неизвестный иконописец. Москва?

Дерево, левкас, темпера. Иконный щит ив од
ной доски, павы для двух врезных встречных 
шпонок (обе утрачены)

287x207x25
Оклад: серебро, рельефная чеканка, грави
ровка, канфареиие, волочение. накладные 
эмалевые дробницы с надписями. На нижнем 
бортике оклада: клеймо города Москвы, клей
мо владельца мастерской серебряных ивделий 
В И (Ковалевский Василий Анисимов) и клеймо 
обер-бергпробирера в Москве А К (Ковальского 
Андрея Антоновича) с датой 1842 год 
Поступила 2013 году 
Закуплена у  Тимохина С. В.
Протокол ЭФЗК № 3 от 10.08.2012 
Акт № 2  от 15.01.2013 
Не реставрирована
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ПОЯСНЕНИЯ К КАТАЛОГУ

Данный каталог содержит в себе сведения об иконах, хранящихся в собрании 
Красноярского художественного музея имени В.И. Сурикова.
Произведения расположены по инвентарным номерам музея.
Каталожное описание иконы содержит следующие сведения:

Наименование сюжета 
Датировка
Место создания (в случае установления)
Материал, техника, размеры в миллиметрах 
Время и источник поступления в музей 
Сведения о реставрации 
Инвентарный номер музея

Каждому произведению предпослан краткий иконографический комментарий 
В описании памятника приводятся сведения о композиции, манере письма, 
особенностях колорита.
В приводимых цитатах и надписях орфография упрощена.
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