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В русском искусстве позднего Средневековья выделяется группа разрозненных про-
изведений, объединенных иконографией «подвигов покаяния святых осужденни-
ков» — различных способов добровольного умерщвления плоти, описанных в пятом 
слове «Лествицы» Иоанна Синайского. Этот фрагмент текста переписывался не только 
в составе всего сочинения, но и по отдельности, а также лег в основу разветвленной 
иконографической традиции, известной сначала в Византии, а с XVI в. и на Руси. Изо-
бражаемые монахи совершают разнообразные аскетические подвиги для очищения от 
грехов и страстей. В статье систематизированы примеры обращения к этой иконогра-
фии в русском искусстве XVI в., а для двух из них предложены новые атрибуции: для 
лицевой рукописи «Лествицы», происходящей из ризницы Троице-Сергиевой лавры, 
и для житийной иконы Иоанна Синайского из Рыбинского музея-заповедника. Путем 
их рассмотрения в соответствующем художественном контексте аргументировано их 
предположительно новгородское происхождение. Мы также предлагаем новую более 
раннюю датировку около середины XVI в. для иконы Иоанна Лествичника из Рыбин-
ского музея-заповедника, отождествляя ее с конкретным образом, упомянутым в опи-
си новгородского Антониева монастыря. Кроме того, в статье предложена интерпре-
тация выбора сюжета аскетических подвигов для галерей Благовещенского собора 
Московского Кремля, заново расписанных после пожара 1547 г. Проведенное исследо-
вание позволяет заключить, что развитие и распространение иконографии подвигов 
покаяния в древнерусском искусстве следует в большой мере связывать с Новгородом 
и процессами, протекавшими в новгородской художественной среде в макарьевскую 
эпоху или немного позднее. Таким образом, именно новгородское искусство сыгра-
ло первостепенную роль в  разработке художественного воплощения пятого слова 
«Лествицы», одного из  наиболее ярких и  оставивших глубокий след в  славянской 
книжности текстов.
Ключевые слова: Иоанн Лествичник, иконография «Лествицы», монашеские подвиги, 
монашеские темы в искусстве, иконография монахов, святые осужденники, древнерус-
ское искусство, искусство Новгорода, Благовещенский собор Московского Кремля, ис-
кусство грозненского времени.

* Статья написана при поддержке Российского научного фонда, проект № 22-18-00005 «Иконо-
графия и агиография Лествицы Иоанна Синайского».
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В русском искусстве XVI  в. выделяется ряд памятников с  развернутой ико-
нографией так называемых подвигов покаяния монахов  — различных способов 
умерщвления плоти, описанных в  пятом слове (иначе  — степени) «Лествицы»  
прп. Иоанна Синайского (в русскоязычной традиции чаще — Лествичника)1. Счи-
тается, что первоначально «Лествица» была адресована братии Раифского мона-
стыря [3, p. 5–6; 6, с. 33–4]; впоследствии она стала наставлением для всех монаше-
ствующих и даже имела хождение в мирской среде2, став едва ли не важнейшим 
памятником аскетической назидательной литературы, которая переживала свой 
первый расцвет в  ранневизантийский период [9, с. 348]. Пятое слово выделяется 
среди других глав «Лествицы»: оно не только чаще других переписывалось как от-
дельный текст, входя в состав учительных сборников [10, с. 17], но и дало начало са-
мостоятельной иконографической традиции: так, уже в ранней константинополь-
ской рукописи Vat. gr. 3943, созданной ок. 1084 г.4, содержится цикл из 19 фризовых 
миниатюр, нередко по две или три на одной странице, с аскетическими подвигами 
монахов [I, fols. 41v–48v; 12, figs 83–94]. Сложение и развитие иконографии подви-
гов покаяния в русском искусстве происходили, судя по сохранившимся памятни-
кам, как минимум с конца XV — начала XVI в., и с определенного момента, как мы 
постараемся показать далее, их в большой мере следует связывать с Новгородом 
и  процессами, протекавшими в  новгородской художественной среде. Настоящая 
публикация призвана обобщить все сведения об иконографии подвигов покаяния 
в  русском искусстве XVI  в. и в  результате анализа всех сохранившихся от этого 
времени памятников обратить внимание на макарьевскую эпоху (т. е. время архи-
епископства Макария, 1526–1542 гг.) как на переходный этап в оформлении специ-
фического древнерусского варианта византийской иконографии.

Изображаемые монахи — «осужденники» (καταδίκων) — пребывают в мона-
стыре (ἀφωριστικὸν μοναστήριον), названном в тексте Темницей (τῆς φυλακῆς) [14, 
с. 138], которую Иоанн посетил с разрешения игумена. Монахи в Темнице по соб-
ственной воле претерпевают «совершенно произвольные муки, которые они вос-
принимают для избавления от муки вечной… из любви к Богу и ненависти ко гре-
ху» [2, с. 410]5. Они представлены — по одиночке или группами6 — в «пещерках» 

1 Ее полное название — «О попечительном и действительном покаянии и также о житии свя-
тых осужденников, и о темнице». Здесь и далее текст «Лествицы» цитируется в русском переводе 
оптинских старцев («Преп. отца нашего Иоанна, игумена Синайской горы, Лествица с алфавитным 
указателем и примечаниями», первое изд. М., 1862), см. о нем: [1, с. 245–54] по изд. [2]. О биографии 
прп. Иоанна и датировке текста см.: [3, p. 2–6; 4, p. 29–33; 5; 6, с. 12–21]. Наиболее полная на дан-
ный момент библиография о «Лествице» и ее иконографии собрана на сайте проекта «Иконография 
и агиография Лествицы Иоанна Синайского». Дата обращения декабрь 07, 2023. https://art-of-scala.
ru/bibliografiya/.

2 О статусе и распространении «Лествицы» в Византии см.: [7, p. 160–2; 8, 12 (с библ.); 6, с. 83–
99].

3 Современный обзор и  полную библиографию см.: [11, σ  78–82]. Наиболее подробное 
искусствоведческое описание см.: [12, cat. 21, p. 47–87, 177–81].

4 В колофоне дата создания не указана. У Дж. Р. Мартина рукопись датирована ок. 1088 г. [12, 
p. 179]. О датировке с указанием разных мнений см.: [13, p. 398].

5 О пятом слове «Лествицы» см.: [12, p. 27–8]. О подвигах покаяния в «Лествице» в контексте 
раннехристианских монашеских практик см.: [15].

6 Ср.: «игумен заключал безвыходно тех, которые впадали в значительные грехи после всту-
пления в иночество… не всех месте, но каждого в особой келии, или по два в одной, но не более» 
(4, 41) [2, с. 121].

https://art-of-scala.ru/bibliografiya/
https://art-of-scala.ru/bibliografiya/
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или кельях, умерщвляющими плоть различными способами, которые подробно 
перечислены в пятом слове: бьют бесчисленные земные поклоны, стоят со связан-
ными за спиной руками, отказываются от еды и питья, терпят зной и мороз, а так-
же взывают к Богу и рыдают о своих душах и деяниях. 

В Византии иконография подвигов покаяния сформировалась в  раннеком-
ниновский период, не позднее третьей четверти XI в., в рамках художественного 
воплощения «Лествицы»: от этого времени дошел великолепный цикл миниатюр 
в Ватиканской рукописи [I]. Однако другие ранние кодексы, на которые указывали 
исследователи [10, с. 19–20], с нашей точки зрения, строго говоря, не могут стоять 
с  ней в  одном ряду: в них либо вовсе нет сцен умерщвления плоти7, либо  про-
иллюстрировано не пятое слово «Лествицы», а «Канон покаянный, содержащий 
историю святых осужденников из “Лествицы”» (перевод названия по: [17, с. 57]) — 
самостоя тельное гимнографическое сочинение, которое было составлено на осно-
ве текста пятого слова в монашеской среде и уже в  конце XI в. дало начало соб-
ственной иконографической традиции [12, p. 128–49; 18, p. 6–13; 4, p. 190; 17, с. 56–8; 
19]8, последняя, возможно, также была воспринята на Руси, причем независимо от 
основной, связанной с «Лествицей». Таким образом, куда более точной представля-
ется осторожная формулировка, что в «манускриптах византийского времени есть 
развернутые иллюстративные циклы, отображающие различные моменты покая-
ния, аскезы и нравственного совершенствования» [20, с. 427], и нам представляется 
некорректным идентифицировать все такие изображения как подвиги покаяния, 
раз они не помещаются в нарративную рамку из пятого слова «Лествицы». При этом 
в поздне- и поствизантийском искусстве эта иконография, насколько нам удалось 
установить, оказывается забытой, за исключением достаточно многочисленных 
списков «Канона…»9, в которых точно воспроизведены в том числе и изображе-
ния10. Таким образом, иконография подвигов покаяния в византийском искусстве 

7 Одна вырезанная миниатюра в Принстонской рукописи 1081 г. [II] [12, cat. 20, p. 24–47, 175–7, 
figs 30–66; 16, p. 112–25], если и была изображением Темницы [12, p. 24–8], едва ли может быть сопо-
ставлена с подробным циклом в Ватиканской [I]. В рукописи же Vat. Ross. 251 с миниатюрами сере-
дины — третьей четверти  XI в. [III] [12, cat. 25, p. 107–13, 184–5, figs 225–35] и вовсе нет ни одного 
изображения умерщвления плоти.

8 Каждый лист «Канона...» практически во всех известных списках организован единообраз-
но: верхнюю часть листа занимает текст одного из тропарей и комментирующая его перефразиро-
ванная цитата из пятого слова, а нижняя оставлена для миниатюры [12, p. 128; 17, с. 57–58]. Ранние 
списки «Канона…» очень недалеко по времени отстоят от тех столичных манускриптов «Лестви-
цы», на листах которых, по-видимому, и были выработаны основные стратегии иллюстрирования 
ее текста. При этом число сохранившихся списков «Канона…» по сравнению с иллюминированны-
ми списками «Лествицы» достаточно невелико, а цикл сцен монашеских подвигов в Ватиканской 
рукописи [I], видимо, лежит в основе всей иконографической традиции подвигов покаяния, в том 
числе и в качестве иллюстраций к «Канону…». Миниатюры «Канона…», таким образом, — это плод 
дальнейшего иконографического творчества столичных миниатюристов, и они не должны смеши-
ваться с иллюстрированием самой «Лествицы». Настаивая на разделении двух художественных 
традиций — «Канона…» и «Лествицы», — мы следуем за Дж. Мартином, см.: [12, p. 113, 128].

9 Например, [IV, fols. 1r — 16v; V, fols. 1r — 16v; VI, fols. 180r — 196r; 12, p. 145–9] относящиеся 
к XVI–XVII вв. Упомянем также рукопись Vat. gr. 2147 [VII, 12, cat. 23, p. 86–7, 183–4, figs. 172–3], 
в которой была точно скопирована часть миниатюр раннего ватиканского списка, в том числе и от-
носящиеся к пятому слову. 

10 При этом известен достаточно обширный круг памятников как станковой, так и монумен-
тальной живописи, объединенных темой успения преподобного и содержащих изображения, кото-
рые А. А. Адашинская и Е. А. Виноградова предложили называть монашескими «трудами и днями» 
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кажется явлением периферийным и скорее уникальным, чем сколько-нибудь мас-
совым, хотя и вышедшим из столичной монашеской культурной и художественной 
среды.

Тем не менее ее византийское происхождение в Древней Руси представляется 
несомненным и  неоднократно отмечалось исследователями [6, с. 271; 10, с. 19; 23, 
с. 279], несмотря на то что вопрос о времени и конкретных путях рецепции и оста-
ется практически не изученным. Однозначно ответить на него в настоящий момент 
затруднительно и не входит в задачи этой публикации, поскольку датировки памят-
ников, имеющих решающее значение для выяснения хронологии эволюции этой 
иконографии, в связи с историей их бытования и реставрации до сих пор остают-
ся предметом запутанных споров в научной литературе: таковы отчасти фрагмент  
рос писи на обратной стороне стены алтарной преграды Успенского собора11 и, глав-
ное, роспись западной галереи Благовещенского собора Московского Кремля12.

[21, с. 386–91]. Композиции с сюжетами «трудов и дней», составляющими полукруглое обрамление 
для сцены успения преподобного, известны на Синае и в крестоносческой среде с конца XIII в. (наи-
более ранние произведения и основную литературу вопроса см. [21, с. 388–9; 22, p. 189–224]. Осо-
бенно широко распространены они были в живописи Греции и в особенности Крита в XV–XVII вв.: 
перечислим иконы «Успение св. Ефрема Сирина» из Византийского музея в Афинах (после 1456) 
[21, с. 390] и фрески Филотеоса Скуфоса «Преставление прп. Саввы Освященного» в церкви св. Ни-
колая Анапавса в Метеорах (1527) [22, p. 199, nota 35] и «Успение св. Афанасия Афонского» Феофана 
Критянина в трапезной Лавры св. Афанасия на Афоне (ок. 1535) [22, p. 199, nota 25]. Стремящийся к 
полноте каталог таких произведений, а также библиографию по теме см.: [22, p. 189–99].

11 Нельзя полностью исключать того, что этот фрагмент, выходящий в Похвальский придел 
(по иконографическим признакам и сохранившейся надписи «ѹ сего же я…» идентифицируется 
как изображение монаха, стоящего с высунутым языком, ср. «У иных видны были языки воспален-
ные и выпущенные из уст, как у псов» (5. 14)), хотя и относится к слою живописи 1643 г., но повторя-
ет при этом первоначальную программу ок. 1481 г. (Для этого необходимо принять закрепившееся 
в литературе допущение, что сумма в «сто рублев», полученная артелью Дионисия, исполнившей 
иконостас, «могла быть предназначена для оплаты росписи некоторых компартиментов в алтаре 
собора и для украшения нижнего яруса алтарной преграды» [24, с. 274].) Скрытый в результате 
позднейших перестроек, потребовавших повышения уровня пола, этот фрагмент некогда обшир-
ной композиции на тему Лествицы был обнаружен в ходе недавней реставрации, предварительные 
результаты которой были представлены в докладе А. Г. Баркова «Новооткрытые росписи XVII в.  
в Успенском собора Московского Кремля» на XXVIII «Болотцевских чтениях» (Ярославль, 17 мар-
та 2023 г.). Включение композиции с Лествицей и подвигами покаяния в программу Похвальского 
придела пока не получило своей интерпретации, однако едва ли его можно считать совершенно 
немотивированным. Нам представляется, что соседство композиций «Похвала Богоматери», сцен 
жития Марии Египетской (с внешней стороны той же стены) и сюжета из «Лествицы», даже несмо-
тря на то, что они все относятся к разновременным слоям росписи, может объясняться порядком 
памятей на богослужениях Триодного цикла. Аналогичные по сюжетному составу иконы сохрани-
лись в том числе и от более раннего времени, чем слой с Лествицей, — например, «Четырехчастная 
икона (Триодь)» первой трети XVII в. из музея в Реклингхаузене (Inv.-Nr. 913). Если же обнаружен-
ный фрагмент композиции с монашескими подвигами 1643 г. повторяет некую предшествующую 
композицию слоя ок. 1481 г., то сам факт присутствия темы аскетических подвигов в программе 
первоначальной росписи алтаря Успенского собора как минимум указывает на то, что иконографи-
ческая схема была известна на Руси уже в последней трети XV в. Последнее тем не менее требует до-
полнительного изучения, которое затруднено крайне скудной площадью сохранившейся живописи.

12 Мы в дальнейшем исходим из того, что исполненная в 1520 г. живопись галерей (которые 
были перестроены одновременно с возведением великокняжеского дворца в 1505–1508 гг. [25]) по-
гибла пожаре 1547 г. и никаких сведений о составе ее сюжетов не сохранилось, и принимаем точку 
зрения О. И. Подобедовой и И. Я. Качаловой, которые считали, что сохранившуюся роспись следует 
датировать 1547–1551 гг. Согласно их интерпретации, ее программа неотделима от художественного 
и культурно-исторического контекста середины XVI в. [26, с. 10–21, 59–68; 27, с. 41–2; 28, с. 80]. Иная 
точка зрения высказывалась Г. С. Соколовой, связавшей сохранившиеся росписи с работами, пред-



Вестник СПбГУ. Искусствоведение. 2024. Т. 14. Вып. 2 313

Самым же ранним образцом иконографии подвигов покаяния, имеющим твер-
дую и обоснованную датировку, оказывается миниатюра Псалтири из РНБ [VIII, 
л. 37 об.] с изображением семерых монахов, совершающих аскетические подвиги 
(рис. 1). Миниатюра разделена на два регистра: в верхнем — три инока «разно себе 
томяще» стоят с  вывалившимися языками, а  четвертый бичует себя прутьями; 
в нижнем — два монаха закованы в колодки, а третий рыдает, склонив голову к ко-
леням. Тем не менее попытки строить предположения о  реконструкции раннего 
этапа развития иконографии на основании этого памятника неизбежно сопряжены 
с рядом затруднений. 

С  одной стороны, изображения монахов соответствуют будущим устойчи-
вым иконографическим типам подвигов покаяния, и сопровождающие их надписи 
вполне традиционно связаны при помощи анафоры (каждая начинается словами 
«Сии же…») и  синтаксического параллелизма. С  другой стороны, малое количе-
ство фигур и  отсутствие обязательного изображения Иоанна Лествичника вме-
сте с Иоанном, игуменом Раифского монастыря, не находят никаких аналогов ни 
в древнерусском, ни в византийском искусстве и служат основанием, чтобы рас-
сматривать миниатюру как цитату, возможно, искаженную, или, вероятнее, часть 
какого-то более полного произведения.

В начале XVI в. Следованную Псалтирь 1470–1480 гг., происходящую, возмож-
но, из Кирилло-Белозерского монастыря, дополнили месяцесловом и связанными 
с ним текстами, а также девятью листами с миниатюрами, на восьми листах — с обе-
их сторон, а на первом [VIII, л. 21 об.] — только на обороте. М. А. Шибаев установил, 
что миниатюра с иноками среди прочих, выделенных Э. А. Гордиенко в группу Б [34, 
с. 11, 162, 189–205], была создана одновременно со вторым блоком рукописи [VIII, 
л.  201  — 290  об.], который датируется 1510–1520  гг. [34, с. 8–9, 12–23]; совпадает 
также почерк («Основная манера III»), которым переписан этот блок и выполнены  
подписи к миниатюрам [34, с. 9–11]. Полностью принимая датировку и всю историю 
сложения кодекса, мы, однако, не можем согласиться с мнением Гордиенко о том, 
что миниатюры группы  Б далеки от московских образцов и  что их исполнители 
«еще не были знакомы с достижениями столичных книжников» [34, с. 202].

Более ранних примеров освоения иконографии подвигов покаяния, чем мини-
атюра Псалтири [VIII], в русском искусстве не сохранилось. Все миниатюры груп-
пы Б, которые не принадлежат к традиции лицевых списков «Христианской топо-
графии Козьмы Индикоплова», в действительности идут в фарватере столичного 
иконографического творчества13. Как минимум несколько из 17 миниатюр группы 
Б либо следуют иконографическим схемам, известным по иконам и росписям со-

положительно, итальянских мастеров, в промежутке между 1508 и 1520 гг. [29, с. 133–5] (см. там же 
обширную историографию конца XIX  — начала XX  в.). При этом в  более позднем исследовании 
иконографии росписи галерей, предпринятом Качаловой, исследовательница отмечала, что «вопрос 
о дате появления существующей живописи остается открытым» [30, с. 419]. Недавно этот вопрос 
вновь был поднят в докладах и публикации О. В. Чумичевой, выступившей в пользу еще более ран-
ней даты для программы современной росписи — 1514 г. [31]. Эта точка зрения была полностью 
принята и подкреплена в свежей работе И. А. Шалиной [32, с. 190].

13 Так, тип Богоматери «Моление о народе» [VIII, л. 35] формируется только в середине — вто-
рой половине XV в. [35, с. 58–60; 36, с. 321–3], а на рубеже XV–XVI вв. — во время, близкое созданию 
миниатюры Псалтири, — этот усложненный вариант «Богоматери Молебной» с представителями 
разных сословий был тесно связан именно с Успенским собором Московского Кремля, с окружени-
ем великого князя и митрополита. 
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боров Московского Кремля, либо вовсе оказываются «уникальным примером не-
зависимой творческой мысли» [34, с. 167, примеч. 16]. Это, как нам кажется, сви-
детельствует, что их авторы были как минимум неплохо знакомы со столичным 
искусством эпохи Василия III. Последнее подкрепляло бы предположение С. А. Се-
мячко о том, что второй блок рукописи вместе с миниатюрами группы Б был до-
бавлен к Следованной Псалтири в Троице-Сергиевом монастыре [34, с. 152–61]. 

Рис. 1. Подвиги покаяния монахов. Миниатюра Следованной Псалтири  
[VIII, л. 37 об.]. 1510–1520-е годы [34, цв. вкл. 23]
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Тем не менее для части миниатюр из группы Б трудно подобрать стилистиче-
ские аналогии в искусстве, близком к столице. Те из них, что восходят к традиции 
«Христианской топографии» [VIII, л. 23, 23 об., 25, 27 и др.], не только по иконо-
графии, но и по стилю неплохо соотносятся с ее лицевыми списками [IX] (библио-
графию см.: [37, с.  129]) и [X], последней трети XV — начала XVI в. Однако ми-
ниатюры с Софией Премудростью Божией и Давидом, с Богоматерью «Моление 
о народе» и, в особенности, с монахами, совершающими подвиги покаяния [VIII,  
л. 21 об., 33 об., 37 об.], стоят особняком от остальных миниатюр рукописи. 

Миниатюра с иноками примечательна не только свободой в обращении с ико-
нографической схемой (которая при этом известна только по более поздним памят-
никам14), но и особым вариантом очеркового стиля [38, с. 211–2; 34, с. 198–205] — 
экспрессивного, стремительного и  несколько, возможно, небрежного. Гордиенко 
предполагает, что автор миниатюры мог избрать его в силу особой аскетической 
тематики сюжета — и таким образом он «стремился усилить впечатление от ис-
тязаний, которым подвергают себя аскеты» [34, с. 204]. Такое приведение стиля в 
соответствие с содержанием миниатюры, хотя и привлекательно в качестве про-
стого объяснения феномена миниатюра Псалтири РНБ, однако также не находит 
никаких аналогий в позднейшей древнерусской традиции иллюстрирования «Ле-
ствицы» — так, в другом цикле миниатюр с монашескими подвигами в рукописи 
XVI в. аскетический сюжет, напротив, трактован сколько возможно сдержанно и 
без внешне выраженных эмоций. 

В этой рукописи «Лествицы», происходящей из собрания ризницы Трои-
це-Сергиевой лавры [XI] [39, ч. 1, № 214; 40, с. 60–4], тексту предшествуют шесть 
полностраничных миниатюр (рис.  2,  3)  — на пяти из  них изображены сами мо-
нашеские подвиги [XI, л.  2  об., 4  об., 6  об., 8  об., 10  об.], а  на последней [XI, 
л.  12  об.]  — прп. Иоанн на фоне монастыря, братия, к  которой он обращается 
с наставлением, и лествица. Часть монахов срывается с нее и падает в разверстую 
пасть сатаны, и лишь немногие достигают Царствия Небесного, где их встречает 
Христос. Никакие другие слова «Лествицы», кроме пятого, в  этой рукописи, как 
и в  других древнерусских памятниках (в  отличие от византийских), отдельными 
миниатюрами не проиллюстрированы15. Известно, что она была вложена в Трои-
це-Сергиев монастырь в 1616 г. Василием Афанасьевым, священником «с Москвы 
Рождественские улицы девича монастыря Рождества Пресвятыя Богородица»  
[XI, л. 1]. По водяным знакам рукопись достаточно узко датируется в пределах 
1520–1530 гг. [41, с. 157] — таким образом, от миниатюры Псалтири [VIII] ее от-
деляют не более двух десятилетий.

Рукопись (далее — Троицкая) хранилась в лавре16 и поступила в ГБЛ в 1931 г. [39, 
s. 198–9]. Первое ее искусствоведческое описание было составлено еще Ю. А. Олсу-
фьевым [43, с. 67–71], а наиболее полной характеристикой миниатюр, при наличии 
современных работ [33, с. 271; 10, с. 20–1; 19, с. 154; 44, с. 121–5], до сих пор остает-

14 Ср. профильное изображение бичующего себя монаха: [VIII, л. 4 об.]. То, что фигура раз-
вернута в профиль, не имеет аналогов, и в данном случае этот оригинальный выбор, по-видимому, 
объясняется тем, что иначе фигура могла быть частично обрезана переплетом. 

15 Таким образом, в рукописи из РГБ [XI] комбинируются третий и четвертый типы списков 
«Лествицы» по классификации Дж. Мартина [12, p. 10–9].

16 Это подтверждается двумя заверительными надписями 1858 г. [XI, л. 2 об., 11] и описанием 
[42, c. 46–7].
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Рис. 2. Иоанн Лествичник и Иоанн Раифский посещают «Темницу святых осужденников».  
Подвиги покаяния монахов. Миниатюра рукописи «Лествицы» [IX, л. 4 об.]. 1530-е годы
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Рис. 3. Подвиги покаяния монахов. Миниатюра рукописи «Лествицы» [IX, л. 6 об.]. 1530-е годы
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ся текст М. Владимирова (М. В. Алпатова) и Г. П. Георгиевского в издании «Древне-
русская миниатюра» [45, с. 26–7, 77–9]. К сожалению, авторы 1930-х годов, исходя 
из вкладной записи, ошибочно датировали рукопись ок. 1616 г.17, что исказило все 
их выводы относительно стиля и снизило ценность найденных аналогий. Едва ли 
можно согласиться с тем, что «консервативное, официальное благочестие, прони-
кающее в эти миниатюры, определяет и их художественные средства выражения» 
[45, с. 27]. То, что авторы называют вялостью и  однообразностью (речь именно 
о композиции листов с изображениями подвигов покаяния), нам представляется 
продуманным стремлением к плавности и уравновешенности — проявлением ха-
рактерной для новгородских рукописей этого времени «отстраненной идеализации 
пространства» [46, с. 49]. Так, миниатюра [XI, л. 6 об.] имеет симметричную, точнее, 
хиастическую композицию: в левой верхней и правой нижней частях листа, на зо-
лотом фоне, две пары монахов взирают на небо, а в левой нижней и правой верхней 
частях — насельники изображены на темно-сером фоне своих келий. Трудно согла-
ситься и с мнением Ю. А. Олсуфьева, который считал, что удлиненные фигуры «в 
несколько застывших позах — строгановского характера» [43, с. 67].

Атрибуция этой рукописи, в отличие от датировки, вообще никогда не была 
сколько-нибудь подробно обоснована. Нам известны лишь два мнения, в обо-
их случаях не сопровождавшиеся какой-либо аргументацией. В. Г. Подковырова 
со ссылкой на Олсуфьева связала происхождение рукописи с Троице-Сергиевой 
лаврой [10, с.  21], хотя его описание [43, с.  67–71] и не содержит никакой точки 
зрения об атрибуции миниатюр или локализации всей рукописи. Еще одно мне-
ние высказано И. Л. Хохловой: она предположила, что «рукопись, вероятнее всего, 
была создана в Москве» и что «элитарность ее исполнения выдает руку царского 
мастера» [47, с. 508]. Мы, однако, придерживаемся иной точки зрения и предлагаем 
рассматривать ее как произведение макарьевского скриптория, который активно 
действовал в Новгороде в 1530–1540-е гг., но также и позднее, вплоть до 1560-х, не-
смотря на переезд части писцов и миниатюристов в Москву18. 

Художественные особенности Троицкой «Лествицы» находят ряд близких 
аналогий в  рукописях, несомненно, созданных в  этом скриптории: в  Боровском 
Евангелии [XII] [46, кат. 28, с. 53; 48, с. 7–8; 53, с. 426–9; 51, кат. 11, с. 50–1] схожи рам-
ки завес, предохраняющих миниатюры; в Апостоле 1545 г. из Михалицкого мона-
стыря [XIII] [46, кат. 68, с. 101–2; 50] — рамка вокруг миниатюры; в Евангелии 1534 г. 
[XIV] [46, кат. 30, с. 51, 54; 51, кат. 34, с. 80–1] — рамки миниатюр и инициалы. Ор-
наментика Троицкой рукописи также находит ряд соответствий в Четьем Апостоле 
второй четверти XVI в. [XV, л. 93, 114, 122, 129, 134, 220 и др.] — особенно обращают 
на себя внимание сходные полихромные инициалы с тонкой золотой обводкой.

Архитектурные мотивы в миниатюрах с двумя игуменами [XI, л. 2 об.] и с ле-
ствицей [XI, л. 12 об.] перекликаются с изображениями городов в рукописи «Хри-
стианской топографии» [XVI, л. 84 об., 101 об.]19. Форма храма внутри монастыр-
ских стен в  Троицкой рукописи весьма близка выходной миниатюре в  Апостоле 

17 Вероятно, вслед за автором работы [42, с. 46]. Аналогичная датировка приведена и 
у Дж. Мартина [12, p. 28].

18 См. подробнее в работах: [48, с. 5–10; 46, с. 48–56; 49, с. 289; 50, с. 129–30; 51, с. 23–30; 52, с. 18–
20].

19 См.: [48, с. 14; 54, с. 203; 46, с. 106; 34, с. 198; 30, с. 414]. Е. И. Серебрякова предположила, что 
эта рукопись могла создаваться как часть Царского комплекта Великих Миней Четьих [37, с. 139–41].
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[XIII, л.  17  об.]: совпадают не только форма глав, но  и  ступенчатая композиция 
храмов с симметричными пристройками по бокам, а также прием оформления за-
комар. Близость этой миниатюры новгородскому спилку боковых врат из собра-
ния Н. П. Лихачева (ГРМ) [46, кат. 70, с. 101, 106–9  (с  библ.); 49, с. 280–6] отмечал 
еще Дж. Р. Мартин [12, p. 18]. Таким образом, создание Троицкой рукописи можно 
с достаточной уверенностью отнести к середине или второй половине 1530-х годов 
в соответствии с хронологией развития макарьевского скриптория, отправной точ-
кой для сложения которого принято считать создание Боровского Евангелия [XII] 
[53, с. 426; 48, с. 7]: работа писца была завершена в 1529 или 1530 г., а украшение 
рукописи — в начале 1533 г.20 

В XVI  в. за рамки книжной миниатюры иконография подвигов покаяния 
впервые выходит в росписи западной галереи Благовещенского собора Московско-
го Кремля, созданной в рамках масштабных восстановительных работ после пожа-
ра июня 1547 г. Южную стену этой галереи, наряду с «Собором Богоматери» в тим-
пане, занимает развернутая композиция «Подвиги преподобных»21 (рис. 4). На ней 
«в многочисленных арках помещены фигурки монахов, всячески умерщвляющих 
плоть, стремясь достичь высшей степени духовного совершенства» [27, с. 41]. 

Разделяемую большинством исследователей трактовку программы галерей22 
как первого «звена» в монументальном цикле фигур и композиций, объединенных 
идеями «поступательного развития христианской истории» [61, с. 27], «избранности 
Московского государства… [и] божественности единодержавной власти» [26, с. 19], 
на первый взгляд, не удается очевидным образом соотнести с темой аскетических 
подвигов [28, с. 81], продолженной также четырьмя малыми композициями 
монашеской тематики в нижнем ярусе южной стены; нами они предположительно 
идентифицируются так: «Бесы в  виде зверей устрашают преподобного», «Отход 
души грешной» и  «Встреча двух преподобных» (?). Возникновение в  росписи 
галереи Благовещенского собора композиции с  подвигами покаяния тем более 
неожиданно, что «галереи соединяли храм с  парадными помещениями дворца 
и служили наиболее торжественным входом в него» [30, с. 434].

Предпринимались разные попытки объяснить выбор этого сюжета для гале-
реи царского домового храма. Так, И. Л. Хохлова связывала его с монашеской про-
поведью о покаянии, которая «с нарастающей силой зазвучала» при Иване Грозном 
[58, с. 245]. Н. В. Бушуева, напротив, впервые предположила, что композиция с под-
вигами покаяния должна была стать «иконографической корреляцией духовниче-
ского вразумления [Ивана Грозного]» Сильвестром, священником Благовещенского 
собора [28, с. 81; 62, с. 15]. Последнее более убедительно в  силу того, что священ-
ник как раз «обратил на себя внимание царя в дни московского пожара» тем, что 
«избрал себе роль сурового пастыря и обличителя, не боявшегося сказать правду 
в лицо государю» [63, с. 121]. Около 1547 г. А. Курбский действительно приписывал 
Сильвестру роль духовника молодого царя (хотя официально он необходимую для 
этого должность протопопа не занимал [64, с. 110–2]): «…и срозе и лютѣ заклинаю-

20 Вся история создания Евангелия изложена в  обстоятельном «Летописчике» [XII, л.  1  —  
3 об.] и писцовой записи [XII, л. 505]. См. публикацию текста и уточнение датировок: [55, с. 49–52].

21 Описание и попытки интерпретации этой композиции см. в работах: [56, с. 21–3; 30, с. 434; 
28; 44; 57; 47]. См. также публикацию текстов подписей к фигурам осужденников, к настоящему 
моменту практически неразличимых, в работе [59, с. 16–8].

22 Общую характеристику стиля и программы см. в работе [60, с. 251–5], ср.: [32, с. 190–2]. 
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ще его страшным Божиимъ именем, еще ктому и чюдеса и аки бы явление от Бога 
повѣдающе ему… буйства его ради и для дѣтскихъ неистовых его нравов» [65, с. 316]. 

С учетом того, что Сильвестр, во-первых, был новгородцем, прибыл в Москву 
вместе с Макарием и «еще на родине занимался подготовкой квалифицированных 
иконников» [66, с. 324], а во-вторых, руководил работами по восстановлению крем-
левских соборов после пожара (литература вопроса — см.: [67, с. 207]) и при этом 
«обладал известной самостоятельностью при выборе сюжетов росписи» [64, с. 105], 
сочетание его собственных морально-этических установок, служебного положения 
и личного авторитета позволяют гипотетически приписать ему выбор как аскети-
ческого сюжета, так и  его конкретной иконографической реализации. При этом 
в восстановительных работах в Кремле и особенно в Благовещенском соборе в пер-
вую очередь принимали участие новгородские и псковские мастера [26, с. 16], по-
этому и выбор сюжета, и иконографические сходства с миниатюрами Троицкой ру- 

Рис. 4. Благовещенский собор Московского Кремля. Роспись южной стены западной галереи.  
1547–1551 гг. Рисунок В. В. Суслова. Кон. XIX в. (до 1884 г. (?)) [56, рис. 30]
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кописи23 могли быть связаны с  принадлежностью мастеров новгородской худо-
жественной среде или — в первом приближении — с привезенными ими с собой 
образцами или прорисями. Исключительный же статус царского домового храма 
и программный характер нового убранства обеспечили «вывезенной» из Новгоро-
да иконографии подвигов покаяния дальнейшее распространение в XVII в. в ис-
кусстве не только Москвы, но также Ярославля24, Ростова25 и, судя по письменным 
источникам, других центров26, тем более что «освященные авторитетом митропо-
лита и царя кремлевские образцы могли копироваться механически, без особого 
углубления в их содержание» [67, с. 202].

Еще один памятник, содержащий изображения подвигов покаяния,  — это 
крупная по формату (158 × 126 см) житийная икона «Видение преподобного Иоанна, 
с житием и монашескими подвигами», хранящаяся в РГИАХМЗ27 (рис. 5, 6). Эту 
икону (далее  — Рыбинская) исследователи датировали последней третью  XVI  — 
началом XVII в. [58, с. 245; 20, с. 430; 6, с. 19, 90], встречается также как более ранняя 
и  широкая датировка второй половиной XVI  в. [72, с. 33], так и  узкая датировка 
между 1591 и 1606 гг. [47, с. 509]. Ее происхождение неизвестно28. Хохлова, тем не 
менее, предполагает, что икона была создана в Москве и даже приписывает ее ико-
нописцу кремлевских мастерских [72, с. 33; 47, с. 510]. 

Нам, однако, представляются более верными датировка и атрибуция, единожды 
мелькнувшие в историографии иконы, согласно которым ее следует рассматривать 
как новгородское произведение середины XVI в., ср.: [33, с. 282; 10, с. 22]. Добавим, 
что, с нашей точки зрения, она была создана в одной из ведущих мастерских около 
середины XVI  в.29, когда для искусства Новгорода стали характерны утонченная 

23 Сходства также отмечала Хохлова, исходя, однако, из того, что роспись оказала влияние на 
миниатюры [47, с. 500].

24 Как нам представляется, именно под влиянием росписи галерей Благовещенского собора 
композиции с подвигами покаяния появились в ярославских храмах: первыми в этом ряду стоят 
композиции на северной и западной стенах притвора («каморы») Благовещенского придела церкви 
Николы Надеина 1640 г. [68], впервые параллель отмечена [45, с. 27].

25 Композиции с подвигами покаяния занимают часть стен северной и южной галерей церкви 
Воскресения Ростовского митрополичьего дома 1675 г. [69, с. 59–62; 68, с. 102–3]. 

26 Образы «Темницы», «Темницы затворников» или «Темницы святых страданий» неодно-
кратно встречаются в описях вологодских монастырей XVII в. [70, с. 30, 60, 142, 314] (по инфор-
мации сотрудников Вологодского государственного музея-заповедника, ни один из них не попал в 
музейное собрание), «икона св. Иоанна Лествичника со изображением трудящихся в так называе-
мой темнице» была оборотом образа Толгской Божьей Матери, хранившегося в Успенской церкви 
Благовещенского монастыря в Нижнем Новгороде [71, с. 186] (также, по-видимому, утрачена).

27 Рыбинский музей-заповедник. Инв. № 11890 [57, с. 194–5] (номера и названия клейм далее 
приводятся по этому изданию). Оставленные при реставрации, проведенной Т. А. Контылевой 
в 1992–1997 гг., поздние надписи не совпадают с первоначальными (которые в некоторых клеймах 
частично читаются) и в некоторых случаях ошибочны — см. клеймо 14, в котором из-под поздней 
надписи «в молит[вѣ] сей ставъ /  назатъ с[вяз]авъ руки /  на землю [скло]нивъ терпитъ /  муки» 
[73, с. 208] проступает часть надписи мелким полууставом XVI в.: «…руце связа яко осужденник» 
(чтение Т. Г. Поповой). 

28 Вопрос о  том, как икона попала в  собрание РГИАХМЗ, был рассмотрен Хохловой. Она 
предположила, что образ происходит из одного из деревянных храмов в окрестностях Рыбинска, 
в XVIII в. перестроенных в камне, откуда музейные экспедиции вывозили памятники древнерусского 
искусства в 1960-е годы [59, с. 205; 47, с. 510]. В музейное собрание икона поступила до 1976 г. [73, 
с. 205].

29 Эта точка зрения относительно датировки была предложена И. А. Шалиной. Благодарю ее 
и А. С. Преображенского за высказанные мнения о датировке иконы. 
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графика, колористическая насыщенность и стремительность рисунка [46, с. 106] — 
то есть сложился так называемый макарьевский стиль в  его зрелом воплощении. 
На новгородскую атрибуцию указывает, в частности, то, что архитектурные мотивы 
верхних клейм иконы перекликаются с  миниатюрами рукописи «Христианской 
топографии» [XVI]30 и  некоторыми произведениями иконописи макарьевского 
круга [73, с. 210]. Кроме того, в среднике иконы практически полностью повторен 

30 Ср. архитектурный фон в  клеймах №  3–5  и в  миниатюре «Персы дары принесли царю 
Езекию» [XVI, л. 141], а также форму храмов, на фоне которых изображаются события из жития 
Иоанна в  клеймах №  8–9  и  11–12, и  форму храма, перед которым Моисей благословляет Иисуса 
Навина [XVI, л. 81 об.].

Рис. 5. Икона «Видение преп. Иоанна Лествичника, с 24 клеймами жития и подвигов».  
Середина — третья четверть XVI в. или ок. 1544 г. (?), Новгород. РГИАХМЗ [57, с. 194]
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спилок северных боковых врат иконостаса собора Рождества Богородицы Антоние-
ва монастыря из  собрания Лихачева (весь комплекс иконостаса сейчас датируют 
1540-ми годами [49, с. 257–60]) [58, с. 246; 47, с. 508]. Более того, весьма вероятно, 
что Рыбинская икона может быть отождествлена с  перечисленным в  «Описи 
Новгородского Антониева монастыря»  1696 г. местным образом «Иоанна Списателя 
лествицы в деянии, писан на золоте» [74, с. 272] из церкви Иоанна Лествичника над 
западными святыми воротами31. Из указания, что икона располагалась «по правую 
сторону царских дверей» [74, с. 272], следует, что она была храмовым образом [75, 
с. 242]. 

Житийный образ св. Георгия, от которого сохранились только клейма (ГРМ), 
распиленные в  XIX  в. [76; 46, кат. 63, с. 92–7; 49, с. 279–80], происходит из  того 
же иконостаса надвратной церкви [74, с. 272] и  при этом узко датируется ок. 
1544 г. по поздней карандашной записи на обороте последнего клейма, вероятно, 
копирующей древний текст [76, с. 353]. 

По-видимому, крупные работы по обновлению убранства Антониева мона-
стыря, затронувшие едва ли не все его постройки, произодились без длительных 
перерывов на протяжении 1530–1540-х годов [49, с. 258]. К ним, как нам кажется, 

31 Идея об этой идентификации принадлежит И. А. Шалиной. Благодарю ее за ценное указание.

Рис. 6. Икона «Видение преп. Иоанна Лествичника с  24  клеймами 
жития и подвигов». Клеймо 14. Предстояние в молитве со связанными 
сзади руками. Середина — третья четверть XVI в. или ок. 1544 г. (?), 

Новгород. РГИАХМЗ. Фото автора, 2022
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следует также относить и  создание Рыбинской иконы, датируя ее ок.  1544  г. или 
несколько позднее, около середины XVI в., как созданную примерно одновременно 
с иконой св. Георгия. 

Два этих памятника, таким образом, оказываются завершающим звеном 
в ряду житийных икон макарьевского круга второй-третьей четвертей XVI в.: прп. 
Андрея Юродивого (ГРМ) [46, кат. 33, с. 56–60], вмч. Федора Стратилата (НГОМЗ) 
[48, с. 9–10; 46, кат. 32, с. 56], Рождества Богоматери (НГОМЗ) [46, кат. 53, с. 80; 49, 
с. 264–72]. Все эти произведения в  различных работах обоснованно связывались 
И. А. Шалиной с  крупной иконописной мастерской, возможно, располагавшейся 
при Софийском соборе и «соединявшей воедино мастеров миниатюрной и стан-
ковой живописи» [46, с. 97]. Она предположила, что эти и  другие произведения 
могли быть плодами совместной работы изографов и  миниатюристов, украшав-
ших также и лицевые рукописи с аналогичными житийными циклами [48, с. 5–26; 
76, с. 351–2; 49, с. 279–80]32. Нам представляется, что включение Рыбинской иконы 
в этот ряд может быть еще одним аргументом в пользу концепции Шалиной, ведь 
именно иконография клейм 13–23, отведенных изображениям подвигов покаяния, 
очевиднее остальных восходит к  книжной миниатюре: 23-е клеймо Рыбинской 
иконы «является точным обратным переводом миниатюры» [47, с. 506] Троицкой 
рукописи [XI, л. 10 об.], совпадают все детали вплоть до жестов и наклонов голов. 
Однако, с нашей точки зрения, такие сходства объясняются скорее не работой изо-
графа Рыбинской иконы с прорисями с миниатюр Троицкой рукописи, как предпо-
лагает Хохлова, а общностью происхождения этих произведений: весьма вероятно, 
что в макарьевской мастерской хранились образцы, не единожды использованные 
как в книжной миниатюре33, так и в станковой живописи. Таким образом, стили-
стические особенности Рыбинской иконы позволяют связывать ее с процессами, 
протекавшими в художественной жизни Новгорода в середине — третьей четверти 
XVI в. Иконография как ее средника, так и клейм находит близкие аналогии в нов-
городской иконописи и книжной миниатюре макарьевского круга. Это позволяет 
нам атрибутировать памятник из  собрания РГИАХМЗ новгородской владычной 
мастерской на позднем этапе ее развития. 

Однако, как мы постарались показать, не только Рыбинская икона, но  и  все 
остальные сохранившиеся образцы иконографии подвигов покаяния в  русском 
искусстве XVI  в., за исключением (существенным, но  все-таки периферийным 
и  самым непростым для атрибуции) Псалтири [VIII], оказываются непосред-
ственно связанными с Новгородом и с художественным контекстом макарьевской  
эпохи34. Культурно-историческое осмысление повышенного внимания к аскетиче-

32 Предшествующую историографию вопроса см. в работе [54, с. 216–7]. Несмотря на то что 
сама гипотеза о сотворчестве миниатюристов и иконописцев в рамках одной мастерской, вероятно, 
так и останется недоказуемой, те особенности новгородской живописи второй четверти — середины 
XVI в., на которые не раз указывала Шалина [46, с. 49], позволяют выделять макарьевскую эпоху как 
особый период в истории древнерусского искусства со своими яркими специфическими чертами, 
которые дают почву для достаточно обоснованных атрибуций.

33 О повторном использовании образцов свидетельствуют два лицевых списка «Христианской 
топографии Козьмы Индикоплова»: [XVII] (входит в  том Великих Миней Четьих Софийского 
комплекта) и [XVI]. 

34 Для полноты обзора необходимо также упомянуть неопубликованный и до сих пор нахо-
дящийся под сплошной поздней записью (которая тем не менее точно повторяет оригинал, судя по 
пробному раскрытию на одном из клейм) житийный образ Иоанна Лествичника ГРМ. ДРЖ 3096, 
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ским подвигам в «Лествице», отчасти намеченное в ряде работ35, должно быть в бу-
дущем значительно уточнено, возможно, с привлечением письменных источников 
макарьевского времени. Нам же представляется существенным обратить внимание 
на первостепенную роль Новгорода в процессе оформления художественного во-
площения пятого слова «Лествицы», которая становится очевидной в связи с пред-
ложенными переатрибуциями Рыбинской иконы и Троицкой рукописи. Аналогич-
ное формирование «особой “макарьевской” редакции иллюстративного цикла», 
представленной в ряде близких по времени памятников, Е. И. Серебрякова просле-
живала на материале рукописей «Христианской топографии» [77, с. 150–1; 37, с. 143].
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In the art of Rus’ of the Late Middle Ages there is a certain number of scattered pieces of art 
that share an iconographic cycle of the Monastic Feats — images of different sorts of self-tor-
ture that are described in the 5th logos of the Ladder of John Climacus. This chapter of the 
Ladder was copied not only as a part of the whole treaty, but on its own as well and inspired a 
ramified iconographic tradition first in the Byzantine Empire and then, since the 16th century, 
in Rus’.  These monks resort to the mortification of the flesh for their ultimate absolution. In 
the article, all the examples of the Monastic Feats iconography which survived from the 16th 
century are taken to examination and analysed. As a result, two new attributions are proposed, 
one for the illuminated manuscript of the Ladder from the collection of the riznitsa of Trinity 
Lavra of St. Sergius and another for the vita icon of John Climacus from the Rybinsk Museum 
Reserve. From their analysis within the relative artistic context stems a suggestion of their 
Novgorod origin. In addition, a different and more early dating is proposed for the Rybinsk 
icon in relation to its identification with an image mentioned in the inventory of the Antoniev 
monastery in Novgorod. Some ideas are expressed about the choice of the subject of the Mo-
nastic Feats for the galleries of the Annunciation Cathedral in the Moscow Kremlin that were 
repainted after the fire of 1547. The conclusion of the article is that the spread and develop-
ment of the iconography of the Monastic Feats should be ascribed to the art of Novgorod at 
the era of archiepiscopacy Macarius or soon after. Therefore, it is the Novgorod art that played 
a decisive role in the creation of the visual representation of the 5th logos of the Ladder, one of 
the most expressive and impactful pieces of text in the Slavic literacy.
Keywords: John Climacus, Iconography of the Heavenly Ladder, monastic feats, monastic sub-
jects in art, iconography of the monks, holy convicts, Old Russian art, art of Novgorod, An-
nunciation Cathedral in the Moscow Kremlin, art during the reign of Ivan IV. 
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