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Рассматриваемый мною феномен богословско-дидактических сюжетов появляется на
Руси в XV веке на землях Новгорода и Пскова, хотя отдельные примеры встречаются
и раньше[4]. Особенность этих сюжетов в нарочитом аллегоризме, обилии визуальных
аллегорий, в литературной повествовательности, более характерной скорее для книжной
миниатюры, чем для моленного образа[7][3]. Среди исследователей бытуют различные ги-
потезы о происхождении подобных сюжетов: аллегоризм сюжетов , основанных на текстах
псалмов и других религиозных песнопений объясняют влиянием книжной миниатюры на
иконопись[2], однако более сложной проблемой является генезис догматических сюжетов
тринитарного и христологического характера. Так образы « Бога Отца», «Софии Пре-
мудрости Божией», «Распятие на лоне отчем» и проч. рассматривают и как примеры
заимствования русскими западной иконографии, и как результаты влияние иконописи
балканских земель, и как плод изобретательности русских иконников, полемизировавших
с новгородскими еретиками [5]#_ftn5, и даже как последствия идеологического влияния
еретиков на иконописцев.

Подобные сюжеты несомненно вызывали смущение у некоторых образованных христи-
ан на Руси. Своё возмущение выражал в отношении новых сюжетов архиепископ Генна-
дий, Максим Грек, Дьяк посольского приказа Иван Михайлович Висковатый.

Недоуменные вопросы последнего разбирались на соборе 1553-1554 гг. при участии
митрополита Макария. Собор с оговорками признал новые иконописные типы как соот-
ветсвующие традиции. По выражению Макария, они писались « по прочествам», то есть
визуализируя видения пророков, как аллегория, не претендуя на выражение сущности
божества. Таким образом описываемые иконографические типы были легализированы до
середины семнадцатого века.

Собор 166-1667 гг., закрепивший нововведения Никона и наложивший анафемы на ста-
рый обряд , пересматривал в том числе и решения «Стоглава» в отношении иконописи.
Восстановив запрет Стоглава на изображений Саваофа, отверг постановления собора 1553-
54 «На еретиков». В тексте постановлений теме иконописи была посвящена целая глава с
характерным названием «О иконописцах и Саваофе». Для старообрядцев Большой Мос-
ковский собор, выпавший к тому же на апокалиптическую дату, предсказанную Кирилло-
вой книгой, был лжесобором, а его постановления, естественно, не признавались. В сло-
жившейся ситуации бытование в старообрядческой среде сюжетов, запрещённых Большим
Московским собором, было признаком самоидентификации и следованием дораскольной
традиции. Именно поэтому подобные иконы мы и находим среди произведений поздних
центров старообрядческой иконописи.

Можно указать и на другой возможный фактор , послуживший распространению ал-
легорических сюжетов – это восприятие старообрядцами в качестве эталона строгановской
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школы, котоорая испытывала влияние как Москвы, так и Новгорода[5], – центров, хорошо
усвоивших дидактическую тематику.

Однако здесь следует выделить и иную группу богословско–дидактических сюжетов.
Это западные сюжеты, проникшие на русскую почву в позднее время, особенно в XVll
веке, но органически усвоенные традицией. Такое "безболезненное" проникновение за-
падных влияний в старообьрядческую иконопись можно объяснить вторичным, а порой,
и тетичным харакером заимсьвований. Так, наприме, дидактический сюжет проникал в
икону из рисованного лубка, а влубок он попадал из переводной европейской литературы
польского или немецкого происхождения. Можно вспомнить сборник " Великое Зерцало" ,
переведённый в польском приказе по повелению царя Алексея Михайловича. Другой при-
мер – две иконы XVll– XVlll вв. из собрания Музея Изобразительных искусств Карелии,
иллюстрирующие текст немецкой притчи " Прение живота со смертью"[8]

В качестве примера поздних богословско - дидактических икон я хотел бы привести
произведения Невьянской иконописной школы. Это стилистической направление которое
, как полагают исследователи , складывается к середине XVlll века[8] в пределах горно-
заводского Урала.

Рассмотрим икону "Единородный сыне" . Христос Еммануил в мандорле , а над ним
Господь Саваоф с исходящим Св. Духом . По сути, это усложнённый вариант "Отече-
ства", или "Троицы Новозаветной". Этот сюжет 18 века воспроизводит протограф века
16-го. Обратим внимание на удалого юношу в доспехах , верхом на кресте,
с крещатым нимбом. Это Иисус Христос ("Единородный сыне", фрагмент).Сравним этот
фрагмент с фрагментом четырёхчастника 16 века из Благовещенского собора, того самого
четырёхчастника , которым возмущался Висковатый. Мы видим несомненное сходство.

Образ архангела Михаила «Грозных сил воевода» тоже восходит к 16 веку, к временам
Иоанна Грозного.

Ряд образов с изображением Бога Саваофа - один из самых спорных сюжетов аллего-
рического характера, был запрещён Большим Московским собором, но последовательно
воспризводился в старообрядческой живописи.

Образ Софии Премудрости Божией - тоже восходит к новгородским богословско-ди-
дактическим изводам.

Образ Богородицы «Всех скорбящих радость» – пример явного влияния западной ико-
нографии « Девы Марии -покровительницы моряков».

Ю. Л. Алферова дала меткое название иллюстрируемому мною феномену. Она назва-
ла его « парадоксом старообрядческой иконописи», который « состоит в том, что наряду
с традиционной иконографией в ней успешно закрепились и активно воспроизводились
«западные» сюжеты, проникшие в русскую иконопись задолго до раскола, в XV-XVI сто-
летии благодаря огромному потоку поствизантийской живописи, хлынувшему в это время
на Русь»#_ftn9. Стоит лишь уточнить, что это были не просто «западные сюжеты», а
богословско—дидактические сюжеты не всегда явного происхождения, притом проникав-
шие на Русь как в XV-XVI столетии, так и в более позднее время. Поэтому «было бы
неверно утверждать, что старообрядцы лишь механически повторяли старые образцы: в
действительности на основе глубокого усвоения основ древнего иконописания они создали
новое искусство, хотя и развивавшееся в традиционном русле»[10].
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