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Икона с мерцающей перед ней лам
падой была в старые времена главным 
духовным стержнем всего внутренне
го ансамбля жилища северного кре
стьянина. Прекрасное описание живо- 
писно-художественной стихии север
ного дома оставил В. В. Кандинский. 
Вспоминая о своей поездке по Воло
годской губернии в начале XX века, 
он писал: «Никогда не изгладятся в 
памяти большие двухэтажные резные 
избы с блестящим самоваром на окне. 
В этих-то необыкновенных избах я и 
повстречался впервые с тем чудом, 
которое стало впоследствии одним из 
элементов моих работ. Тут я выучился 
не глядеть на картину со стороны, а 
самому вращаться в картине, в ней 
жить. Ярко помню, как я остановил
ся на пороге перед этим неожидан
ным зрелищем. Стол, лавки, важная и 
огромная печь, шкафы, поставцы -— 
все было расписано пестрыми, разма
шистыми орнаментами. По стенам луб
ки: символически представленный бо
гатырь, сражение, красками передан
ная песня. Красный угол, весь заве
шанный писаными и печатными об
разами, а перед ними краснотепля- 
щаяся лампадка, будто что-то про себя 
знающая, про себя живущая, таинст- 
венно-щепчущая скромная и гордая 
звезда. Когда я наконец вошел в гор
ницу, живопись обступила меня, и я 
вошел в нее» *.

«Вологодская икона» как собира
тельный термин, включающий в себя 
сумму произведений иконописи, быто
вавших ранее на территории нынеш
ней Вологодской области,— понятие 
очень условное. Дело в том, что в

состав Вологодской епархии, а затем 
и Вологодской губернии вошли земли, 
ранее относившиеся к юрисдикции 
двух древнейших архиерейских ка
федр, до 1385 года безраздельно вла
дычествовавших и соперничавших на 
северных территориях — Новгород
ской и Ростовской, соответственно и в 
культурных связях, и в художествен
ной традиции тяготевших либо к  Ве
ликому Новгороду, либо к Ростову. 
А если учесть в значительной мере ав
тономный характер развития локаль
ных северных экономических и куль
турных центров, дальность расстояний 
и нерегулярность сообщения, то ста
новится очевидным, что и художест
венная культура территориального об
разования, в обиходе именуемого во
логодским краем, будет весьма много
образной, сложной и неоднородной по 
своему генезису и внешним формам.

Древнейшими культурными и худо
жественными центрами в пределах 
нынешнего вологодского края, как, 
впрочем, и всего русского Севера, яв
лялись города Белоозеро (Белозерск), 
Великий Устюг и Вологда.

Из Белозерска, впервые упомяну
того в летописи под 862 годом, проис
ходят наиболее ранние иконы, най

денные на территории Северной Ру
си — «Богоматерь Умиление Белозер
ская» и «Петр и Павел», датируемые 
X II — первой половиной X III века (ны
не обе — в Русском музее). Появле
ние этих больших храмовых образов 
относится к тому периоду процвета
ния Белоозера, когда он был стольным 
городом Белозерского княжества и ког
да многие беженцы из среднерусских 
земель искали убежища от татарских 
набегов во владениях белозерского 
князя Глеба Васпльковича, прибыв
шего на Белоозеро из Ростова Велико
го в 1248 году. Высокое профессио
нальное мастерство, с которым испол
нены обе иконы, внимание к тонкой 
нюансировке колористических созву
чий, возвышенный строй художествен
ного образа, смягченного при этом 
эмоциональной характеристикой ду
шевного состояния, указывают на ж и
вую преемственную связь с традицией 
былинного Киева — «матери городов 
русских», с которым у Владимиро-Суз
дальской Руси, откуда выделилось 
Белозерское княжество, существовали 
давние политические, династические 
и культурные связи.

К XVI столетию в Белозерске сфор
мировалась устойчивая местная тра
диция иконописания, белозерские мас
тера исполняют иконы для вновь 
строившихся храмов как в самом го
роде п его округе, так и в Кирилло- 
Белозерском монастыре. Написанные в 
XVI—XVIII веках произведения ныне 
хранятся в фондах Тетьяковской гале
реи и Русского музея, Череповецкого 
музея и Кирилло-Белозерского музея- 
заповедника. Большой интерес пред-
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ставляют недавно раскрытые иконы из 
иконостаса Ильинской церкви конца 
XVII века работы Михаила и Дмитрия 
Белозерцев, свидетельствующие об ак
тивном освоении белозерскими иконо
писцами новых художественных прие
мов, разработанных в Московской ору
жейной палате.

Самым древним памятником живо
писи, происхождение которого леген
да связывала с Великим Устюгом, ра
нее считалась знаменитая икона «Бла
говещение Устюжское» XII века из 
Успенского собора Московского Крем
ля (ныне в Третьяковской галерее). 
В Житии устюжского святого Проко
пия Праведного сообщается, что перед 
иконами Богоматери Одигитрии и Бла
говещения, находившимися в устюж
ском Успенском соборе, святой Про
копий молился в 1290 году о спасении 
города Великого Устюга от каменной 
тучи. Но позднейшими исследования
ми установлено, что икона Благове
щение привезена в Москву и помеще
на в Успенский собор в 1561 году из 
Георгиевского собора новгородского 
Юрьева монастыря, тем не менее 
традиционное название «Благовеще
ние Устюжское» за иконой утверди
лось.

К числу ранних памятников живо
писи Великого Устюга относится ико
на «Собор архангела Михаила» из 
Миханло-Архангельского монастыря, 
датируемая концом XIII — первой по
ловиной XIV века. На ней представ
лены архангелы Михаил и Гавриил, 
поддерживающие медальон с изобра
жением Христа Эммануила. Приемы 
письма и колорит иконы — звучные 
аккорды киновари и светло-желтых 
полей и нимбов на темно-голубом 
фоне — придают ей торжественный 
праздничный характер, соответствую
щий значению храмового образа, и 
свидетельствуют о ее принадлежности 
к ростово-суздальской художественной 
традиции.

По народному преданию, зафикси
рованному академиком Я. Фризом в 
XVIII веке, первосвятителем Пермской 
земли Стефаном, уроженцем Великого 
Устюга, написана икона «Троица» из 
Троицкой Вожемской церкви (нод 
Яреиском). Для успешной проповеди 
христианства в земле коми-зырян Сте
фан Пермский (ок. 1340—1396) разра
ботал систему зырянской письменно
сти и организовал первые в этом крае 
школы. В нижней части иконы зырян
скими письменами записан текст на
чала восемнадцатой главы книги Бы 
тия, повествующей о явлении трех 
ангелов Аврааму. По манере письма и 
цветовому строю «Троица» близка жи
вописи иконы «Собор архангела Ми
хаила».

К эпохе завершения борьбы Москвы 
и Новгорода за северные земли отно
сится устюжская икона «Никола За
райский, с деисусом и избранными 
святыми» конца XV века. В среднике 
иконы на киноварном фоне изображен 
популярный на Севере святитель Ни
колай Мирликийскпй, облаченный в

белую крещатую фелонь и белый под
ризник. По сторонам средника на свет
лом желтом фоне написаны деисус со 
Спасом Нерукотворным в центре и 
избранные святые, в их числе Проко
пий Устюжский. Иконография местного 
святого Прокопия Устюжского сложи
лась в XV веке. Непременным атри
бутом Прокопия стали три кочерги в 
его руке. По местному преданию, если 
кочерги в руке Прокопия были обра
щены головой (загнутым концом) 
вниз, это предвещало плохой, неуро
жайный год; если же он носил кочер
ги головой вверх, то можно было ждать

доброго урожая. Икона примечатель
на как пример органичного слияния 
в творчестве местных мастеров рос
товской художественной традиции, на 
основе которой сформировался тип 
деисуса со Спасом Нерукотворным, 
особенно характерный для ж и в о п и с и  
земель Сухонско-Двинского бассейна, 
с чертами искусства Великого Новго
рода, в котором регистры избранных 
святых и красные фоны были при
вычным явлением.

Об активном внедрении произведе
ний новгородской живописи в сферу 
культуры Великого Устюга в начале 
XVI столетия свидетельствует и икона 
«Богоматерь Грузинская» из собрания 
Великоустюжского музея. Личное 
письмо с плотным разбельным вохре- 
нием, совершенная система жестких, 
словно чеканных, складок мафорпя, зо
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лотой фон с цированнымп нимбами 
демонстрируют руку мастера новго
родской школы, и только высветлен
ный колорит, может быть, говорит о 
северном местном происхождении это
го памятника.

Дальнейшая эволюция велнкоустюж- 
ского искусства в значительной мере 
определялась воздействием творчества 
строгановских мастеров и была обус
ловлена возросшей ролью Великого 
Устюга в экономике и торговле Рус
ского государства. Лучшие великоус
тюжские иконогшецы XVII века не 
уступают в мастерстве царским жало
ванным изографам и неоднократно 
участвуют в украшении московских 
церквей и царских палат. О высоком 
художественном уровне и своеобразии 
творчества великоустюжскпх масте
ров XVII—XVIII веков свидетельству
ют сохранившиеся уникальные ан
самбли иконостасов в Успенском со
боре, в Троицком соборе Гледенского 
монастыря, в церквах Прокопия Пра
ведного, Преображения, Вознесения и 
других.

По традиции начальной датой воз
никновения города Вологды считается 
1147 год, когда киевский ииок Гера
сим основал Троицкий монастырь на 
Кайсарове ручье, за полнонрища от 
реки Вологды. Эта дата пока не полу
чила научного подтверждения, мате
риалы археологических исследований 
указывают на возникновение славян
ского поселения городского типа на 
месте Вологды в XIII столетии. К это
му же времени относится и древней
ший памятник христианской иконогра
фии, найденный при раскопках на
первоначальном торжпще Вологды,
именовавшемся Ленивым Торгом.—
каменная иконка Николы.

В немногих ранних иконах, проис
ходящих из городских церквей Волог
ды, заметно проявляются иконографи
ческие особенности и приемы испол
нения, характерные для новгородской 
школы живописи. К таким памятникам 
относятся «Никола Зарайский», с 14 
житийными клеймами, конца XIV — 
начала XV века из церкви Андрея 
Первозванного, а также «Богоматерь 
на престоле, с предстоящими Нико
лой п Климентом» XIV века нз церк
ви архангела Гавриила. Специфиче
ские черты композиции и колористи
ческого решения последней иконы 
свидетельствуют о ее возникновении
нод очевидным влиянием одного из 
направлений в новгородской монумен
тальной живописи X II—XIII веков, 
для которого характерна творческая 
перекличка с романским искусством 
Западной Европы (фрески Рождест
венского собора Антоннева монастыря 
I 125 года, церкви Благовещения в Ар- 
кажах 1189 года, Николо-Лниепской 
церкви 1294 года). При этом вологод
ские иконы отличаются от новгород
ской живописи того же периода боль
шей эмоциональностью, красочностью, 
непосредственностью образа, обраще
нием более к чувствам, нежели к ра
зуму зрителя, чем во многом пскуна-
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ются присущие им нарушения при
вычных пропорций и некоторая не- 
отшлифованность технических прие
мов.

Другая художественная традиция, 
связанная с влиянием переселенче
ского потока из ростово-суздальских 
земель, проявилась главным образом 
в памятниках живописи, происходя
щих из окрестностей Кубенского озе
ра. Подлинным шедевром этого плас
та художественного наследия являет
ся икона «Богоматерь Подкубенская»
XIV века, поступившая в Вологодский 
музей из Воскресенской Кубеноозер- 
ской церкви в 1928 году. Под кистью 
неизвестного мастера в образе Бого
матери с исполненными печали боль
шими миндалевидными глазами слов
но концентрируется вековая скорбь 
народа, угнетенного чужеземной си
лой. В жемчужно-оливковом колорите 
и в приемах письма иконы сказывает
ся опыт южнославянского искусства, 
творческая перекличка с которым ха
рактерна для ряда произведении рус
ских мастеров той эпохи.

Художественная жизнь Вологодско- 
Белозерского края конца XV — нача
ла XVI века ознаменована активной 
экспансией Москвы в окончательно 
присоединенные северные земли. Луч
шие великокняжеские мастера работа
ют для украшения северных монасты
рей — Кирилло-Белозерского, Фера
понтова, Спасо-Прилуцкого, Корнплие- 
ва Комельского, Павло-Обнорского. 
В эти годы целые иконостасные комп
лексы и отдельные иконы пишет для 
северных обитателей, в которых мос
ковское правительство но без основа
ния усматривало бастионы своего 
влияния и закрепления на Севере, 
Дионисий с сыновьями и мастерами 
его круга. К числу сдержанно-благо
родных по духу и утонченно-пзыскан- 
пых по исполнению произведений Дио
нисия и близких ему по направлению 
живописцев относятся иконы местно
го и депсусного рядов иконостаса Фе
рапонтова монастыря (ныне в Русском 
музее, Третьяковской галерее и Ки- 
рилло-Бслозерском музее-заповедни- 
ке). иконы депсусного и праздничного 
рядов иконостаса Троицкого собора 
Павло-Обнорского монастыря (ныне в 
Третьяковской галере и Русском му
зее). «Успение» из местного ряда того 
же собора (Вологодский музей-запо- 
ведник), местный образ Дмитрия При- 
луцкого в житии из Спасского собора 
Спасо-Прилуцкого монастыря, празд
ничные и деисусные иконы из Вве
денской церкви Корнплнева Комель
ского монастыря (все в собрании Во
логодского музея-заповедника) и неко
торые другие. Творчество московских 
мастеров оказало заметное дисципли
нирующее воздействие на вологод
ских иконописцев и послужило сво
еобразным катализатором для форми
рования собственной манеры письма.

Благословенными временами для 
развития вологодской художествен
ной культуры стали два последую
щих столетия. В середине XVI века 
установлены торговые пути со стра
нами Западпой Европы в обход враж
дебной Литвы, через гавань Арханге
ла Михаила. На этом пути Вологда 
оказалась главным перевалочным 
пунктом, здесь скапливались товары 
торгующих сторон, строились торговые 
базы и прочно обосновывались как 
русские, так и иноземные купцы. А в

конце XVI века открылась дорога 
в Сибирь, и сибирские меха поступа
ли на российский рынок опять же че
рез Вологду. Дела вологодских куп
цов н ремесленников резко пошли в 
гору, город быстро рос н благоустраи
вался. Над жилыми хоромами волог- 
жан все чаще поднимались шатры и 
главы новых церквей. Мпрскне и вла
дычные заказы на их украшение ста
ли той школой, в которой выкристал
лизовалась н окрепла корпорация во
логодских нконопнсцев XVI—XVII ве
ков.

С этого времени в вологодских хра
мах появляются подписные произве
дения, в надписях на которых сооб
щаются имена мастеров и вкладчи
ков, даты создания икон. 1548—1549 го
дами датируется «всемирная», т. е. 
созданная на мирские средства, ико
на Владимирской Богоматери с празд
никами из Владимирской церкви. 
В 1567—1568 годах написана для Иль
инской церкви икона «Воскресение» с 
52 клеймами Дионисием Грннковым — 
первым вологодским иконописцем, за
фиксировавшим свое имя в резной по 
левкасу подписи на нижнем поле 
иконы. В XVII веко своим искусством 
славились вологодские пконники 
Ждан Деменьтев и Василий Нов
городец, Кирилл Грешной и Агген 
Автономов, Григорий Агеев и Ермо- 
лай Сергиев; известны имена и мно
гих других вологодских изографов. 
В их творчестве вызревало и процве
тало яркое, сказочное узорное и опти
мистичное искусство русского барок
ко.

На высоком уровне держали марку 
своего цеха вологодские иконописцы и 
живописцы и в XVIII столетии. Но 
если в произведениях Ивана Маркова, 
работавшего в начале века, шлифуют
ся и доводятся до совершенства ком
позиции и технические приемы его 
предшественников, то в завершавшем 
столетие творчестве Дмитрия Сума
рокова видны сложные пространствен
ные построения, в напряженном про
тивоборстве мелькают свет и тени, в 
полную силу заявляет о себе новая 
«живоподобная» манера письма.

Особым, независимым от Вологды 
путем развивалась художественная 
культура Пошехопья (земель в бас
сейне реки Шексны) и Устюжны Же
лезопольской. Эти издавна плотно за
селенные места находились на стыке 
сфер влияния Ростова Великого, Нов
города. Твери и Москвы. На средне
вековой карте пестрят чересполосные 
владения новгородской и ростовской 
архиерейских кафедр, московского 
митрополита и тверского епископа. 
При всем том решающее воздействие 
па художественные процессы здесь 
оказывал все же верхневолжскнй 
культурогенпый субстрат, источниками 
которого являлись Ростов Великий, 
Углич и Тверь.

Заметную роль в художественной 
жизни Пошехопья играл основанный в
XIV веке Череповецкий Воскресенский 
монастырь. Возможно, с ним связано 
происхождение двух ранних памятни
ков живописи из собрания Череповец
кого музея —- выносной двухсторон
ней иконы с пзображением па одной 
стороне Николы конца XIV — начала
XV века и Богоматери с младенцем на
чала XVI века на другой, а также вы
носного креста начала XVI века. Образ 
Николы с высоким челом, с благород

ными правильными чертами лика от
мечен печатью сдержанного напряже
ния духовной энергии, совершенства 
внешнего облика, сближающего его с 
византийскими образцами палеологов- 
ского времени. Выносной крест, в круг
лых клеймах которого на лицевой сто
роне написаны поясные фигуры Спа
са, Богоматери, Иоанна Предтечи, ар
хангелов Михаила и Гавриила, на обо
ротной — Николы, Анны, Иоакима, 
Георгия и Дмитрия Солунского, вы
полнен северным мастером, но в мяг
ких цветовых созвучиях голубца, охр 
и киновари с графическими белильны
ми движками угадывается трансфор
мированная поздняя версия тверской 
художественной традиции.

На рубеже XV—XVI столетий и 
последующих десятилетий главный 
храм Устюжны — Богородпце-Рожде- 
ственский собор (тогда еще деревян
ный) был украшен иконами, написан- 
ными группой мастеров, творчество 
которых базировалось на единой сти
листической п иконографической тра
диции.

Более ранними из них являются 
«Богоматерь Одигитрия», почитавшая
ся в городе как чудотворная, и «Рож
дество Богоматери» из местного ряда 
иконостаса Рождественского собора. 
Живопись икон обладает звучностью 
цвета, в пх колорите активную роль 
играют сочетания голубца, киновари 
и белил, а их образы отличаются тон
кой лирической интонацией. Дальней
шая эволюция этого направления пред
ставлена иконами «Параскева Пятни
ца в житии», «Покров» и «Георгий в 
житии» первой половины XVI века. 
Примечательной особенностью послед
ней иконы является изображение Ге
оргия, гарцующего на вороном коне, а 
не на белом, как обычно. Стилистиче
ски родственные иконы обнаружива
ются среди памятников живописи, про
исходящих из Углича, что и дает 
основание для включения этой группы 
устюженских икон в сферу влияния 
верхневолжской художественной куль
туры. Чрезвычайно интересны также 
местные, праздничные и деисусные 
иконы иконостаса того же устюжен- 
ского Богороднце-Рождественского со
бора. написанные царскими мастера
ми в два этапа — в начале и в кон
це XVII века.

Большой интерес представляет соб
рание живописи в Тотемском краевед
ческом музее, сформированное в 
1920—1930-е годы из разрозненных 
частей иконостасов п отдельных икон. 
Уже первые работы по раскрытию па
мятников живописи Тотьмы, произве
денные в 1974—1975 годах, показали, 
что тотемекпй комплекс представляет 
собой самобытный пласт художест
венной культуры русского Севера, зас
луживающий серьезного впнмания. 
Проведепными впоследствии рестав
рационными работами действительно 
открыты интересные произведения ме
стных мастеров XVI—XVIII веков, и 
по стилю, п по содержанию образов 
заметно отличающиеся от произведе
ний как вологодских, так и велико- 
устюжских нкопописцев-современников. 
Сумеречный колорит пкоп, приземис
тые, плотные фигуры персонажей, 
сдержанное движение даже в самых 
динамичных сценах как будто указы
вают на творческие связи тотемекпх 
изографов с южными соседями — 
костромичами.
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На выставке, состоявшейся в залах 
Центрального Дома художника в 
1990 году, в силу ее многогранности 
были лишь обозначены многообразие 
локальных групп, множественность 
творческих направлений и индивиду
альных манер, обилие взаимоперепле- 
тающихся традиций, составляющие 
богатство и самобытность художест
венной культуры вологодских земель. 
Дальнейшие реставрационные работы 
обещают открытие новых замечатель
ных произведений северных мастеров 
и новых страниц истории русского 
искусства. Хочется надеяться, что 
когда-нибудь, году в 2000-м, мы смо
жем увидеть эти шедевры на столь 
же представительной выставке, но 
посвященной только иконописи, что 
позволит получить более точное пред
ставление о художественной культуре 
Северной Руси, о ее ценности и зна
чимости как составной части культур
ного наследия человечества.

В наши дни, выйдешь ли на ули
цу, посмотришь ли телевизор — всю
ду видишь озабоченные лнца, встре
воженные глаза, суетное метание и 
ожидание чуда. Оживают мистиче
ские учения прежних лет, и древние 
пророчества вновь обретают плоть.

«Церкви божии как простые дома, бу
дут, и развращения церковные всю
ду будут, писания небрегомы будут, а 
вражии — воспеты. Блуд и прелюбо- 
действа, и клятвы землю исполнят... 
Тогда восстанут лжепророки и лож
ные апостолы, чародеи, человеки-тле- 
творцы, злотворцы, лжюще друг дру
га, прелюбодеи, хищники, лихо
имцы, заклинатели, клеветники. 
Пастыри же как волки будут, а свя
щенники ложь возлюбят...»2 Не о на
ших ли временах сказаны эти слова, 
по преданию, блаженным Ипполитом 
семнадцать столетий назад?

Но, кажется, еще не все знамения 
близости судного дня исполнились, и, 
может быть, у нас есть еще шанс 
выйти из смертельного виража? Зало
гом этого шанса является пока сла
бое, но уже заметное возрождение в 
обществе интереса к высшим дости
жениям духовности, вовлечение в 
сферу духовной культуры и духовных 
интересов все большего круга людей, 
разных по вере, происхождению и 
роду занятий. Богоиознаиие через са
мопознание, принятие идеи Всеединст
ва как важнейшей определяющей 
жизненной силы — иной возможности 
для выхода из нынешнего нравствен
ного тупика нам не дано.

Различные пути ведут к гармони
зации отношений идеала и действи
тельности, но в любом случае эта 
высшая цель требует самопогружения 
в эфирные волны надвечной культуры 
Востока и Запада, в любом случае, 
как справедливо утверждает известный 
историк искусств Г. К. Вагнер, «нуж
но немалое интеллектуальное напря
жение, тоже своего рода дерзание Ду
ха, без которого мы не поднимемся 
для решения заветных духовных прог
рамм и задач». Древнерусская иконо
пись, II северная икона в том числе,— 
один из таких открытых для всех, но 
еще неосвоенных путей к достойно
му и гуманному обществу, к более 
совершенному и бестревожному миру. 
Чтобы вступление на этот путь было 
плодотворным, необходимо вырваться 
из порочного круга ежедневной гонки 
за иллюзиями мнимой реальности, с 
доверием вовлечься в потоки флюи
дов, незримо струящиеся от этих 
творений человеческой воли и духа, 
взять на себя труд понять и принять 
их безмолвный, но многозначительный 
язык.

‘ К а н д и н с к и й  В. В. С туп ен и .— Смена, 
1991, Кя 1, с. 135— 136.

2 С р е з н е в с и и й И . С казан и е  об ан ти 
х р и сте  в с л ав я н с к и х  п ереводах . СПб , 1873. 
с. 18.
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