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I.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Объ опредѣленіи па Священно-церковно-служительскія
мѣста.

1 . ' На мѣсто умсріиаго 29 прошлаго Октября, Свя
щенника Тарусскаго уѣзда, села Борятипа, Сергея 
Орлова, опредѣленъ Студентъ Семинаріи Александръ 
Чистяковъ,—14 сего Ноября.

2 и 5. Священникъ Боровскаго уѣзда, села Ком
лева, Ѳедоръ Малининъ переведенъ на Священниче
ское мѣсто, Калужскаго уѣзда, въ село Вишнякосо, 
на мѣсто же его Малинина, въ село Комлево, иере- 
денъ Священникъ «Тихвинскаго уѣзда, села Дуилен, 
Дмитрій Богдановъ,—14 сего Ноября.

4. На мѣсто увольняемаго за штатъ Діакона Бо
ровскаго уѣзда, села Сушеса, Аѳанасія Сахарова, опре
дѣленъ окончившій курсъ въ Семинаріи ученикъ Ва
силій Троицкій,—1 сего Ноября.

5 и 6. Дьячки — Перемышльскаго уѣзда, села 
Верхнихъ Подгоричь, Андрей Смирновъ, и «Тихвинска
го уѣзда, села Васильевскаго, Григорій Ѳелинъ, пере
ведены одинъ на мѣсто другаго,—12 сего Ноября.
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II.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Объявленіе одобренія.

Объявляется одобреніе Епархіальнаго Начальства, 
со внесеніемъ въ Формулярный списокъ, за добро- 
хвальное служеніе, Священникамъ:

1. Села Русанова—Алексѣю .Іевитскому.
2. Села Куравскаго—Іоанну Даеву.
5. Перемышльской Николаевской церкви—Павлу 

Добромыслову.
4. Села Ѳомшшчь—Алексѣю Соловьеву.
5. Села Петросова—Александру Лихочеву.
6. Села Покрова при Окѣ—Алексѣю Виноград

скому.
7. Села Рычеиокъ—Никитѣ Новоградскому.
8. Села Сорокина—Алексѣю Тихомирову,
9. Села Ханииа-—Стефану Карпову.

О Священно-церковно служительскихъ вакансіяхъ.

Остаются не занятыми вакансіи:

1. Священническая—Перемышльскаго уѣзда, въ
селѣ Еокатовѣ, 7 класса,— за оставленіемъ назначен
наго па сію вакансію Священника села Мосура Ли- 
хочева на прежнемъ его мѣстѣ. у

2. Священническая—Меіцовскаго уѣзда, въ селѣ 
Гороховѣ, 6 класса,—за смертію Священника Іоанна 
Никольскаго.

5. Священническая—Днхвішскаго уѣзда, въ сел ѣ 
Дуплясъ, 7 класса,— за переводомъ Священника Бог
данова въ село Комлево.
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4. Священническая—Мосал ьскаго уѣзда, въ селѣ 
Ивановой Дубровѣ, 6 класса,—за низведеніемъ Свя
щенника Якова Соколова, за неблагоповеденіе,"на при
четническую вакансію.

5. Дьячковская—въ г. Боровскѣ при Христо- 
ролсЪествснской церкви,—за смертію Діакона той церк- 
в і Протопопова.

6. Дьячковская—Козельскаго уѣзда, въ селѣ По- 
лошковѣ, 6 класса,—за смертію дьячка Еѳима Мак
симова.

7. Дьячковская—Дихвиискаго уѣзда, въ селѣ Кня- 
зищевѣ, 5 класса,—за смертію дьячка Успенскаго.

Объ явленіе благоЪарност и.

Объявляется благодарность Епархіальнаго Началь
ства церковному старостѣ Дихвиискаго уѣзда, села 
Русанова, крестьянину Сергею Михайлову, за пожерт. 
вованіе на украшеніе приходской церкви 500 руб.

О похищеніи изъ церкви села Лунева

Изъ церкви села Дунева, Мосальскаго уѣзда, въ 
ночи подъ 7-е сего Ноября, похищено не извѣстно 
кѣмъ: церковныхъ денегъ около 40 руб., восковыхъ 
свѣчъ 2 пуда "и холста около 100 арш. Похититель 
вошелъ”въ церковь сломавъ замки въ западныхъ две
ряхъ.

Объ увольненіи изъ духовнаго званія.

Уволенъ изъ духовнаго званія, по прошенію, для 
избранія ^'другаго рода жизни, исключенный изъ 
училища, Мсщовскаго уѣзда, села Серебряна, сынъ
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Діакона Преображенскаго, Ѳедоръ Преображенскій,— 
4  Ноября.

О перемѣнахъ по службѣ въ Мещовскомъ Духовномъ
Училищѣ.

На мѣсто умершаго въ семъ 1863 году Инспек
тора и II Наставника Мещовскаго Духовнаго Учили
ща Алексѣя Смирнова опредѣленъ У Наставникъ то
го же Училища Алексѣй Чистяковъ, а на мѣсто его 
Чистякова V Наставникомъ опредѣленъ Студентъ Па
велъ Поповъ.

Печатать дозволяется: Членъ Консисторіи, Каѳедральнаго Собо
ра Протоіерей М атвѣй Потемкинв.

Секретарь Л. Воронцовъ.
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С о д е р жа н і е . О православномъ нконописаніи.—Извѣстія.

О  П Р А В О С Л А В Н О М Ъ  Н К О Н О П И С А Н ІИ . ( * ) .

(Окончаніе.)

Опредѣленіемъ Московскаго Собора 1661 г. по
становлено: писать честныя иконы по преданію свя
тыхъ и богоносныхъ отецъ, по необходимому обычаю 
святыя восточныя церкви. Это значитъ: писать ико
ны по общепринятымъ въ греко-русской церкви пра
виламъ и образцамъ, или точнѣе: по принятому въ 
греко-русской церкви такъ называемому Подлиннику 
(иначе: образчикъ, также персональникъ), лицевому 
и толковому. Подлинникъ сей, сдѣлавшійся извѣ
стнымъ въ Византіи съ ІХ-го вѣка, къ намъ въ 
Россію принесенъ былъ греческими художниками 
въ ХІ-мъ вѣкѣ. Въ первыя времена русскаго ико
нописанія этотъ подлинникъ обнималъ, какъ пола
гаютъ, всѣ стороны искуства иконоішсанія и со-

(*) Начало статьи—Е парх. Вѣд. Л5 19-



стоялъ изъ трехъ книгъ. Въ первой книгъ заключа
лись самыя изображенія святыхъ. Изображенія сіи, 
какъ сказано въ предисловіи къ русскому списку под
линника ('1058 г.}, списаны были греческими живо
писцами съ иконъ Константинопольскаго Софійскаго 
храма (построеннаго Имп. Юстиніаномъ въ VI вѣкѣ), 
въ которомъ помѣщены были изображенія всѣхъ про
славляемыхъ въ то время церковію святыхъ. Въ 

* п о с л ѣ д с т в і и  къ симъ -изображеніямъ присоединены 
были изображенія другихъ греческихъ и также рус
скихъ святыхъ. Книга сія обыкновенно называлась 
лицевымъ подлинникомъ. Вторая книга заключала въ 
себѣ правила иконопнсанія и служила какъ бы до
полненіемъ или объясненіемъ первой. Здѣсь, большею 
частію въ краткихъ словахъ, показывалось, какъ 
должно писать лице, волосы, бороду, одежду и про
чія принадлежности святаго. Краткость текста зави
сѣла отъ того, что составитель сен части, предлагая 
иконописцу лицевое изображеніе, считалъ нужнымъ 
объяснить только, какъ списать это изображеніе. -Зга 
часть называлась толковымъ подлинникомъ. Третья 
часть заключала въ себѣ правила составленія кра
сокъ, левкаса, золоченія и мурованія стѣнъ =(*.).

Въ настоящее время первая часть подлинника 
существуетъ въ Россіи въ трехъ видахъ: 1) въ руко
писныхъ спискахъ, которые впрочемъ очень рѣдки- 
2) въ иконныхъ святцахъ, находящихся въ каждой 
церкви; и 5) въ печатныхъ листахъ, которые,’) между 
прочимъ, прилагаются къ святцамъ, издаваемымъ кни
гопродавцами. Знатоки греческаго иконопнсанія го
ворятъ, что греческіе рисунки много потерпѣли въ 
русскихъ спискахъ. Вторая часть подлинника, иазы-
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(*) ИзслЬд. русс. нкощ ш . Сахар. кн. 1. стр. 6— 14. кн. з . пргг 
дож . стр. 3.
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вѣемая собетвспію подлинникомъ, дошла до вашего 
времени нЬ вполнѣ: въ пей не достаетъ подлинника 
изображеній ветхаго и новаго завѣта. Кромѣ сего рус
скіе списки этой части, во множествѣ находящіеся 
въ рукахъ иконописцевъ, по мѣстамъ не согласны и 
между собою и съ греческими списками. Третья часть 
подлинника рѣдко встрѣчается и только въ библіоте
кахъ и вовсе не извѣстна иконописцамъ.

Изъ сего видно, что подлинникъ въ настоящее 
время существуетъ у насъ въ разрозненномъ, непол
номъ и отчасти поврежденномъ водѣ. Поэтому, ча
стію для повѣрки подлинника, частію для составле
нія болѣе яснаго и опредѣленнаго понятія о томъ, 
какъ должно изображать то или другое священное 
лнцс нлп событіе, иконописцы, кромѣ Подлинника, 
должны еще руководствоваться древними церковны
ми преданіями и древними памятниками пкопописа- 
нія (по которымъ первоначально составленъ самый 
подлинникъ). Къ первымъ, т. е. преданіямъ, относят
ся всѣ вообще описанія внѣшняго вида священныхъ 
лицъ, составленныя св. отцами, или признанныя ими 
за достовѣрныя. Такого рода описанія можно нахо
дить въ четьихъ минеяхъ и во всѣхъ вообще церков
но-историческихъ книгахъ. Ко вторымъ относятся 
древнія иконы, преимущественно же писанныя' свя
тыми мужами; также—-рисунки, находящіеся въ древ
нихъ (рукописныхъ) сноскахъ твореній св. отцовъ. 
По тѣмъ а другимъ памятникамъ древности можно 
составцтьрдоволыю вѣрныя и опредѣленныя понятія 
почти о всѣхъ предметахъ икоиописатя.

Вотъ свѣденія, составленныя на основаніи историче
скихъ памятниковъ, о томъ, какъ должно писать на ико
нахъ Бога Отца, Сына и Св. Духа, Божію Матерь, Аиге-



ловъ, Предтечу Господня, Апостоловъ, Пророковъ, му* 
чеииковъ и другихъ благоугодившихъ Богу людей.

Древнѣйшимъ символомъ Бога, во Святой Троица, 
поклонЯемаго, признается, въ ііконоппсапіи, явленіе 
Господа Аврааму въ видѣ трехъ мужей.

На другихъ иконахъ Богъ Отецъ, согласію съ сло
вами Пророка Даніила и Апокалипсиса, изобра
жается въ образѣ ветхаго деиъми (старца), въ снѣго
видной одеждѣ, съ Предвѣчнымъ Младенцемъ въ 
нѣдрахъ, или вмѣстѣ съ Сыномъ и Духомъ Свя
тымъ. Это называется и Отечествомъ и Троицею.

Второе Лпце Святыя Троицы, Сынъ, Божій Іисусъ 
Христосъ, обыкновенно изображается въ томъ видѣ, 
какой Онъ благоволилъ принять, вочеловѣчившись 
нашего ради спасенія. О семъ видѣ греческій исто
рикъ XIV вѣка, НикиФоръ Каллистъ, на основаніи 
древнихъ преданій, писалъ: «Лпце Его, т. е. і. Хри
ста, замѣчательно благообразіемъ и выразительно* 
стію; ростомъ Онъ былъ семи пядей (5 Футовъ Ц дюй
ма и 2 линіи); волосы имѣлъ русые, ее очень гу
стые, Нѣсколько кудреватые на оконечности. Брови 
его были черныя, полукруглыя. Глаза, походя на 
черные, имѣли невыразимую прелесть; носъ у Него 
былъ прямой; борода русая и небольшая. Ходилъ 
Онъ съ наклоненною головою. Лице Его было подъ 
цвѣтъ пшеницы, продолговатое, какъ у Богоматери, 
съ румянцемъ. Видъ Его выражалъ глубокомысліе, 
сановитость, кротость и незлобіе.» Есть еще другое, 
болѣе подробное и имѣющее всѣ признаки древно
сти, описаніе человѣческаго вида Іисуса Христа, со
ставленное Публіемъ Лентуломъ, бывшимъ, будто бы, 
Проконсуломъ Іудейскимъ при царѣ Иродѣ. Въ пись
мѣ (*) къ римскимъ сенаторамъ ГІ. Лентулъ писалъ:

(*) Письмо это, по преданію, найдено Евтропіелгъ въ римскихъ 
лѣтоыивяхъ.
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«Онъ (Г. Христосъ), имѣетъ высокій и стройный станъ; 
видъ Ею важенъ и выразителенъ, такъ что, смотря 
на Иего, нельзя не любить и вмѣстѣ не бояться Его. 
Волосы на головѣ Его отлива винограднаго, до ушей 
безъ блеска и гладки, отъ ушей до плечъ идутъ свѣт
лыми волнами и спускаются ниже плечъ, на головѣ 
раздѣляются на двѣ стороны, по обычакС иазореевъ. 
Чело гладкое и чистое; на всемъ лицѣ Цнѣ-гъ никако
го пятна. Ланиты покрыты не густымъ румянцемъ. 
Видъ благообразный и пріятный; носъ и уста пра
вильные. Борода довольно густая и одинаковаго цвѣ
та съ волосами, раздѣляется на двое съ подбородка, 
глаза голубые и весьма блестящіе. Въ выговорахъ и 
укоризнахъ Онъ страшенъ; въ наставленіяхъ и увѣ
щаніяхъ ласковъ п любезенъ. Взглядъ удивительно 
пріятенъ и вмѣстѣ важенъ. Никто никогда 'не видалъ 
Его смѣющимся» (*). Согласно съ сими описаніями 
(и преимущественно съ послѣднимъ) лнце Спасителя 
на всѣхъ древнихъ иконахъ представляется овальнымъ, 
нѣсколько продолговатымъ, съ правильными, сораз
мѣрными, чертами, съ бородою короткою, съ волоса
ми посреди чела раздѣленными па двѣ стороны, нис
падающими волнообразно на плеча. Одежда I. Хри
ста состояла язь иешвённаго хитона (о которомъ упо
минается въ Евангеліи) червленнаго цвѣта и верхней

** с-р 'одежды темноголуоои.
Третіе Лицс Святыя Троицы, Духъ Свитый, обык

новенно изображается въ видѣ голубя, или въ видѣ 
огненныхъ языковъ, и притомъ всегда—въ совокуп
ности съ Первымъ и Вторымъ Лицемъ Святыя Тро
ицы, или—въ совокупности съ тѣііш событіями, въ 
коихъ Онъ являлся. Употреблять для изображенія 
Св. Духа другіе символы, изображать наприм. Его въ

(*) Х рист. ѵіт. 1 838 г , ,ч. IV . етр, 339.
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видѣ юноши, какъ это дѣлалось па западѣ, также 
изображать отдѣльно отъ другихъ лицъ Св. Троицы,'— 
не дозволялось.

О Преблагословеекон Дѣвѣ Маріи Богородицѣ 
Георгій Кедринъ, (*) па основаніи древняго предапія- 
писалъ: Юна была роста средняго, лнцсмъ^смугло- 
вата—подъ цвѣтъ пшеницы, волосы имѣла бѣлоку
рые, глаза темпо-голубые, взоръ свѣтлый.» Это опи
саніе вода Богоматери дополняется слѣду ющимъ'ска
заніемъ Никифора Каллиста: , «зеиицм Божіей Мате-, 
ри были подобны плоду масличному, брови нѣсколь
ко нависшія и темныя, носъ прямой, губы алыя, лн- 
це продолговатое, такъ какъ и персты. Одежда Ея 
была простая, не крашеная- голова облечена покро
вомъ. Нижняя одежда препоясана.» Всѣ древнія^ико- 
ны Богоматери византійскаго письма, несмотря на 
то, что ликъ 1 Іреблагословеиной изображается на 
нихъ въ различныхъ положеніяхъ, всегда сходны 
какъ между собою, такъ и съ вышеприведеннымъ 
описаніемъ лица Ея. Только въ зпамеиованіе славы 
Царицы Небесной, на нѣкоторыхъ древнихъ иконахъ 
верхняя одежда Богоматери пишется багрянаго цвѣта, 
преиспеіцреіша и украшена рпсны златыми. Прилагае
мыя къ одеждѣ Богоматери три звѣзды—одна на че
лѣ и двѣ на плечахъ—означаютъ дѣвство Богомате
ри—до рождества, въ рождествѣ и по рождествѣ.

Ангелы Божіи въ священномъ писаніи и жизне
описаніяхъ святыхъ представляются въ видѣ» благо
образныхъ мужей и юношей и только очень рѣдко 
въ видѣ отроковъ (* **); въ видѣ же младенцевъ и при
томъ нагихъ, какъ обыкновенно изображаютъ ихъ ху-

(*} Зупорзіз Иізіогіае Сеог. Сесіг. рад-, 148.

(* * )  В ъ  ж и т іи  с* , муч* Д ор оѳся , Ф ев, 3 ..



дожинки римской церкви, Ангелы никогда никому 
не являлись. По древнему обычаю восточной церкви, 
всѣ девять чиповъ Ангеловъ пишутся съ крыльями, э 
означающими ихъ духовность и быстроту, съ какою 
они исполняютъ волю Божію. Въ частности Серафи
мы и Херувимы изображаются огнезрачными. Кромѣ, 
того, Серафимы, согласно съ видѣніемъ Пророка Исаіи, 
пишутся съ шестью крыльями, изъ нихъ двумя за
крываютъ голову, двумя—ноги, и два распростира
ютъ въ пареній. Херувимы на нѣкоторыхъ древнихъ - 
иконахъ изображаются съ четырьмя крыльями, изъ 
коихъ двумя закрываютъ голову и двумя ноги. По 
крыльямъ, внизъ отъ головы во всю длину тѣла, и 
на ногахъ множество очей—символъ многовѣдѣнія. 
Въ частности—Архангелъ Михаилъ изображается по
пирающимъ ногами сатану,—въ лѣвой рукѣ держа-..
щимъ зеленую пальмовую вѣтвь, а въ правой копье 
съ крестомъ на концѣ. Архангелъ Гавріилъ—держа- 
щимъ разцвѣтшую лилію въ рукѣ. Архангелъ Ра
фаилъ—держащимъ въ лѣвой рукѣ алавастръ мѵра 
(врачебный сосудъ], а правою ведущимъ Товію. Ар 
хангелъ Уріилъ—съ пламеннымъ мечемъ въ правой 
и съ опущенною внизъ молніей въ лѣвой рукѣ. А р 

хангелъ Селаогилъ—въ молитвенномъ положеніи съ 
лицемъ и глазами обращенными долу и съ сложен
ными на груди руками (*). Нѣкоторые греческіе и. 
русскіе иконописцы изображаютъ Ангеловъ въ діа
конскомъ облаченіи, препоясанными ораремъ, въ 
означеніе служенія ихъ при престолѣ Всевышняго; 
вообще же Ангелы пишутся въ свѣтлыхъ эѳирныхъ, 
одеждахъ.

Предтеча Господень Іоаннъ на всѣхъ древнихъ 
иконахъ изображается строгимъ пустынножителемъ^

—3 6 1 —  .

(* ) Четьи Миы, Мц>. 26 день.
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Лице у него продолговатое и загорѣлое, носъ съ гор
биною, глаза поникшіе; волосы на головѣ всклоче
ны, небольшая борода изъ семи прядей, ростомъ вы
сокъ, тѣломъ тощъ. Одежда его, состояіцаЯ-изъ верб
люжьихъ волосъ, обхвачена кожанымъ поясомъ, га 
ногахъ сандаліи. Въ рукахъ свитокъ съ словами: Се 
Лгнецъ Божій, вземляй грѣхи міра, или потптеся и 
проч. Иногда Предтеча изображается держащимъ въ 
рукѣ дискосъ съ Агнцемъ, закланнымъ за грѣхи мі
ра, иногда же—съ главою своею на блюдѣ. Иногда 
при немъ пишется изсохшее дерево съ сѣкирою при 
корнѣ (Мат. ПТ. 10.).

Изъ Апостоловъ св. Петръ на всѣхъ старинныхъ 
иконахъ изображается худощавымъ старцемъ, безъ 
волосъ на верхней части головы, съ малою бородою. 
Всего чаще онъ пишется съ ключами, напоминающи
ми Слова Спасителя: и дамъ ти ключи царства не
беснаго (Мат. ХУІ. 19.).

Св. Апостолъ Павелъ, по словамъ НикиФора Кал
листа, былъ ростомъ малъ (по словамъ Іоанна Зла
тоуста въ 5 локтя), не прямъ и нѣсколько'' согбенъ; 
лице у него было чистое и являло признаки долгихъ 
лѣтъ; верхняя часть головы безъ волосъ; въ глазахъ 
много пріятности; брови поднятыя вверхъ и какъ бы 
разбѣгающіяся; носъ продолговатъ съ пріятною не
ровностію; борода густая и довольно длинная, по мѣ
стамъ съ сѣдиною, также какъ и голова. Обыкновен
но онъ пишется съ мечемъ—орудіемъ мученической 
кончины его.

Св. Апостолъ и Евангелистъ Іоаннъ Богословъ,— 
когда изображается возлежащимъ.на персяхъ Госпо' 
да (на тайной вечери), или стоящимъ при крестѣ, 
Пишется благообразнымъ юношею, когда же изобра
жается проповѣдникомъ или писателемъ Евангелія, 
пишется маститымъ старцемъ, безъ волосъ на всрх-



о . •ней части головы, на лицѣ его сіяетъ кротость ц 
глубокомысліе человѣка, погруженнаго въ тайны не
беснаго царствія. Взоръ его устремленъ въ горная, 
на устахъ деретъ—печать тайны.

Прочіе Апостолы—одни держатъ въ рукахъ свит
ки, или книги, другіе—орудія претерпѣнныхъ ими 
мученій. Почти у всѣхъ одинаковая одежда—риза и 
срачица. Нѣкоторые изъ нихъ изображаются въ свя
тительскомъ облаченіи, какъ напр. св. Іаковъ, братъ 
Господень, первый епископъ Іерусалимскій.

Евангелисты издревле пишутся съ особыми, ус
военными имъ символами: Матѳеи съ человѣкомъ, 
Марнъ со львомъ, Мука съ тельцомъ, Іоаннъ съ ор
ломъ (*).

Праотцы и Пророки изображаются съ отличитель
ными принадлежностями ихъ служенія или съ осо
бенными знаменіями бывшихъ имъ откровеній. Такъ 
Самуилъ пишется съ рогомъ помазанія, Моисеи—съ 
скрижалями завѣта, Мельхиседекъ—съ хлѣбами и ви
номъ, принесенными Аврааму, Маронъ—съ процвѣт
шимъ жезломъ, И л і я —съ ножомъ, ко торымъ поразилъ 
жрецовъ Ваала, или съ ворономъ, приносившимъ ему 
пищу, Елиссеіі—съ мплотію, которою раздѣлилъ Іор
данъ, Даніилъ—съ верукосѣчоымъ камнемъ отъ го
ры, Исаія■—съ пилою, которою былъ препиленъ, За
харія—съ серпомъ, видѣннымъ имъ на небѣ. Боль
шею же частію Пророки изображаются со свитками 
въ рукахъ, содержащими ихъ пророчества.

Мученика пишутся или съ орудіями ихъ страда
ній, какъ наприм. первомученикъ Архидіаконъ Сте
фанъ съ камнемъ въ рукѣ,—или же съ крестомъ и 
пальмою вѣтвію, какъ знаменіями пхъ подвига и 
побѣды.

(*) Е сть иконы , на которы хъ  пиш утся М аркъ съ орломъ, а 
Іоан н ъ  со львомъ.
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Святители пишется съ Евангеліемъ гі кре
стомъ, символами ихъ служенія, и съ благословляю
щею десницею. Священнымъ облаченіемъ святите
лей до временъ Іоанна Златоуста былъ де саккосъ, 
а фолонь, почти одинаково длинный спереди и сзади.

Преподобные—тю ки пишутся въ. одеждахъ ино
ческихъ, именно: въ мантіяхъ обыкновенно короткихъ 
и въ клобукахъ низкихъ, полуовальныхъ.

Видъ лица, ростъ и характеръ нѣкоторыхъ свя
тителей описаны въ нхъ жизнеописаніяхъ. Такъ о 
Басиліѣ Великомъ извѣстно, что онъ былъ росту вы
сокаго, весьма сухъ и видъ имѣлъ глубокомыслен
ный. Тѣло св. Григорія Богослова было слячено отъ 
лѣтъ, голова почти безъ волосъ, лнце сухое (*).

Какъ должно писать прочихъ святыхъ вообще и 
въ частности того или другаго святаго, показываетъ 
толковый подлинникъ. Въ подлинникѣ показываются: 
возрастъ (наприм. младъ, средовѣкъ, старъ); подобіе 
(напр. русъ, свѣтлорусъ, надсѣдъ, сѣдъ); образъ или 
видъ (напр. лицомъ благообразенъ, взоромъ умиленъ); 
солоеы (напр. короткіе, длинные, кудреватые); борода 
(сапр. невеликая,, длинная, разсоховатая или разд
военная, съ космачкамп); званіе (напр. князь, царь, 
еопиъ, простецъ); одѣяніе и предметы, окружающіе 
святыхъ (напр. палаты, рѣки, пещеры, книги, свит- 
ки?и подоб.). Изъ подлинника же можно узнать, какъ 
должно изображать то или другое священное собы
тіе, напр. рождество, крещеніе,- воскресеніе Спасите
ля, успеніе Божіей Матери и т. п. (**)

(*) Слоиарь Иоторич. или сокращ. Библіот.

(**) Въ примѣръ выписываемъ здѣсь изъ толковаго под
линника. за мѣсяцъ Сентябрь нѣсколько, дней (по Сахар.).1. П реподобнаго отца С имеона стольника. .

Св. Симеонъ: возрастомъ старъ, подобіемъ сѣдъ, брада 
аки Николай. ЧуЬотвррца (ся. Дев. 6); на, главѣ: схима,...



Къ сему должно присовокупить, что святые пгт- 
тутся на греческихъ иконахъ большею частію пря
мо лично, рѣдко съ поворотомъ въ три четверти и еще 
рѣже въ профиль. Руки у святыхъ—пли Цотіуіцепы 
внизъ, пли сложены па груди крестообразно, или же 
воздѣты къ небу въ моленіи; у Спасителя н святи
телей почти всегда въ положеніи благословляющемъ. 
Ноги, по большей части, босыя; у мучениковъ же въ 
красныхъ сапогахъ съ золотыми росчерками.

изъ-подъ схимы кудерцы знать; риза преподобническая сан- 
киръ; стоитъ на столбѣ, видѣти его по поясъ; правою руПою 
благословляетъ, а въ лѣвой свитокъ. Въ свиткѣ написано: 
„терпите, братіе, скорби и бѣдьг, да вѣчныя муки избѵдите." 
Половина столба киноварь съ бѣлиломъ. Нѣцыи пишутъ надъ 
нимъ: въ кіотѣ икону Пречистыя Богородицы Умиленіе.4. С вятаго пгогоіса и Б оговидца М оисея.

'Си. Моисей: ростомъ средній, возрастомъ средовѣкъ, по
добіемъ русъ, плѣшивъ, брада не велика; риза верхняя ди че , 
иенодь лазорь, въ одной рукѣ скрижаль, аки книга каменная, 
съ заиовѣдыги, въ другой свитокъ съ подписью: „Азъ, Мои
сей, молюся Господу Богу за люди согрѣшившіе.“8. Р ождество П ресвятыя В ладычицы иапіея Б огородицы и пресно Дивы Маріи .

Св. Мина: на одрѣ лежитъ; предъ ней дѣвицы стоятъ: 
однѣ держатъ дары, а инніи солнечникъ и свѣщи. Едина дѣ
вица держитъ св. Мину подъ плечи. Іоакимъ зритъ изъ 
верхнія палаты. Баба св. Богородицу омываетъ въ кунѣли до 
пояса; по сторонъ дѣвица льетъ изъ сосуда воду въ кунѣль. 
Палата празелень, по другую палата баканъ.9. Святыхъ праведныхъ Б огоотецъ І оакима и Анны.

Св. Іоакимы, возрастомъ средовѣкъ, подобіемъ надсѣдъ, 
брада не велика, круглоішдиа, шало курчавата, въ чернѣ, сѣ
дина аки Николина; риза верхняя вохряна, или дымчата, ис
подъ киноварь. (Другіе пишутъ: верхняя риза киноварь, ис
подъ лазорь.). У св. Мины: верхняя риза киноварь, иенодь 
празелень. Св. Мина' держитъ: Пресвятую- Ногородгщу мла
денца на рукахъ.
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Кто хочетъ видѣть на иконахъ не вымыслы Фан
тазіи, а истинныя изображенія дѣйствительныхъ лицъ 
й событій, тому нѣть нужды доказывать, что иконо- 
шісецъ долженъ неизмѣнно слѣдовать древнимъ цер
ковнымъ преданіямъ касательно внѣшняго вида свя
тыхъ и для сего руководствоваться или древними св. 
иконами, или же подлинниками—лицевымъ и толко
вымъ. Конечно, одной исторической истины для ис- 
куства иконописапія не достаточно: иконописецъ дол-

15. С вятаго ВЕЛйкомучЕника Н икиты.
Св. Никита-, возрастомъ младъ, подобіемъ русъ, власы 

русы, изъ-желта, не вельми густы, брада аки Спасовы; во 
броняхъ вооруженъ, доспѣхъ нернатъ; риза верхъ нриволока 
червчата, киноварь, исгюдь дичь, или лазорь задынчата, на
кинута на оба плеча; въ правой рукѣ копіе, въ лѣвой мечъ 
въ ножнахъ; рукава и ногавип,ы багрецъ, пробѣленъ лазорыо; 
-сапоги желтыя, -
17. Святыя мученицы Софіи и трехъ дщерей ея: В ъры, Н адежды и Л юбви.

Св. Софіи: возрастомъ стара; риза багоръ съ бѣлиломъ, 
иоаодь свѣтлой баканъ; па главѣ платъ; въ рукѣ крестъ.

Св. Вѣра: лѣтъ 12, риза лазорь, власы просты. Св. На
дежда: лѣтъ 10, риза празелень, власы просты, стоитъ цо 
лѣвую сторону. Св. НюбоіЬ: лѣтъ 9, риза киноварь, власы 
просты, стоитъ противъ матери; въ рукѣ свитокъ, а въ йенъ 
написано: „Господи Іисусе Христе! Молю Ти ся, помяни вся 
люди, поклоняющіеся Тебѣ и восхвалю имя Твое."
25. П реставленіе преподобнаго Сергія игумена, Радонежскагочудотворца.

Стоитъ церковь, бѣла. Съ одной стороны видна палата, 
съ другой ограда. У церкви стоитъ гробъ, а въ гробѣ лежитъ 
Сергій чудотворецъ, У св. Сергія ряска преіюдобническая; 
Еерхъ дымчатъ, исцодь дичь; на главѣ его схима, нразелень, 
брада сѣда, поуже Аѳанасіевы (см. Янв. 18.). У гроба сто
итъ святитель сѣдъ, шіѣшивъ, брада аки Аоанчсіева, риза 
к'ресчатая; за нимъ: ноны и діаконы млады, стары, русы. По
среди у гроба ет-жтъ игуменъ, подобіемъ аки Сергій, сѣдъ, въ



женъ изобразить намъ па ико:;ѣ. не ликъ только, свя
таго, по и характеръ его, его добродѣтели, свойства— 
сообщить намъ, такъ сказать, .наглядное понятіе' о 
всемъ существѣ его. Задача трудная и во всей полнотѣ 
не осуществимая. Какой иапр. художникъ изобра
зитъ намъ въ ликѣ Спасителя, въ Его смиренномъ 
зракѣ раба, всегда присущую Ему славу яко едино
роднаго отъ Отца? Илі;-—какая кисть изобразитъ памъ 
образъ Пренспорочной, въ которомъ бы, какъ въ зер
калѣ, отражалась высшая небесъ чистота души Ея? 
Тоже, хотя не въ одинаковой степени, должно ска
зать и объ изображеніи святыхъ божіихъ. Но, какъ 
ни трудна эта задача, иконописецъ долженъ стараться 
объ исполненія ея, по возможности; для исполненія же 
сего ему нѣтъ нужды отступать отъ древнихъ принятыхъ 
церковію образцовъ и подлини■ на. Чтобы икона соотвѣт-

клобукѣ; риза на йенъ преподобническая, верхъ празелень, ис- 
подь дымчата. За нимъ стоятъ старцы, у двухъ брады дол
ги, а сѣдина на обоихъ; риза на единомъ празелень, посвѣт
лѣе игумновон, исподь дикая; на другомъ ряска вохра съ бѣ- 
лиломъ. Единъ старецъ, сѣдъ аки Власій (см. Февр. 11.), 
декою закрываетъ гробъ, наішнився. Иные старцы плачутъ, 
руками закрылись, а иные наклонилися ко гробу.26. Приставленіе святаго А постола и Е вангелиста І оанна

Б огослова .С тоитъ гора, вохряна. Градъ видѣнъ Ефесскій, а въ немъ 
церковь и палата. Св. Іоаннъ во гробѣ лежитъ, -землею при
крытъ, лишь видѣть едину главу съ вѣнцемъ. Глава св. Іоан
на плѣшива,- носъ дологъ, брови ионики, брада сѣда, сохаета, 
космачки малы, густа, усъ толстъ. Надъ нимъ наклонились 
ученики его: дна стары, аки Никола, а третій средовѣкъ, 
брада Когъмина, ризы иа нихъ апостольскія. Единъ отъ 
нихъ, ученикъ его, платомъ накрываетъ главу Богословлю, а 
ниіи плачутъ за горою.

Иные пишутъ: на Богословѣ риза празелень, исподь ла- 
зорь; одна рука молебна, въ другой Евангеліе, а въ немъ под
пись: „Въ началѣ бѣ слово."
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стаивала своему назначенію, т. е. чтобы отображала вы
сокія добродѣтели святыхъ и тѣмъ возбуждала въ насъ 
благоговѣніе и любовь къ помъ, для сего нужно не 
своеволіе кисти или Фантазіи, а глубокое благоговѣ
ніе къ святымъ, живое и вѣрное пониманіе ихъ 
высокихъ добродѣтелей и религіозное воодушев
леніе къ отображенію на иконѣ. Недаромъ бла
гочестивые предки паши всегда требовали отъ 
иконописцевъ, кромѣ умѣнья владѣть костію, еще 
душевной и тѣлесной чистоты и считали за непро
стительную дерзость браться за иконошіеаніе съ по
рочною совѣстію (*). Недаромъ, какъ говоритъ пре
даніе, въ старые годы принимались писать икону не 
иначе, какъ приготовившись къ сему постомъ и мо
литвою.

Что касается до указываемыхъ въ греческомъ 
нкопопнеапіи недостатковъ, какъ то: единообразія 
святыхъ ликовъ, незнанія перспективы, анатоміи и 
подобѵ, то недостатки сіи принадлежатъ собственно 
не ккопошісаиію греческому, а нѣкоторымъ (не 
всѣмъ) иконописцамъ. Избѣгать сихъ недостатковъ не 
только позволительно, но и должно. Ни одно человѣ
ческое пскуство никогда не достигаетъ таковГстепе- 
аш совершенства, послѣ котораго не было бы мѣста 
для улучшенія. Посему и въ искуствѣ принимаемаго 
нами греческаго икрноипсашя мы считаемъ за не
измѣнное только догматическую, нравственную и Ис
торическую его стороны, все же прочее, т. е. его ху
дожественная или техническая сторона, безъ всякаго 
ущерба для благочестія и православія, и можетъ и 
должно быть измѣняемо и усовершаеіяо.

Гер. Виноградовъ.

*) Стог.1. соб. гл. З'І и 125.
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ПЛОДЫ НОВѢЙШАГО ОБРАЗОВАНІЯ.

16 прошлаго октября, въ Москвѣ, близь камен
наго моста, на рѣкѣ Москвѣ, найдены были тѣла 
двухъ утопленницъ, которыя, какъ оказалось потомъ, 
были двѣ родныя сестры, дочери канцелярскаго слу
жителя Дексбахъ, дѣвицы Марія 28 и Ольга 2'+ л., 
православнаго вѣроисповѣданія. Трупъ первой вынутъ 
былъ въ 10 саженяхъ, а трупъ второй въ Т саженяхъ 
отъ берега.

Пока производилось по сему предмету судебное 
изслѣдованіе, общественное вниманіе занимали вопро
сы: утопились ли дѣвицы Дексбахъ сами пли ихъ 
утопилъ кто выбудь. Въ первомъ случаѣ каждый ин
тересовался узнать причины къ самоубійству, причи
ны тѣмъ болѣе загадочныя, что изъ нѣкоторыхъ на
скоро собранныхъ свѣденій о жизни утопленницъ ока
залось, что обѣ онѣ получили довольно порядочное 
образованіе—Марія воспитывалась въ пансіонѣ въ За
райскѣ, Рязанской губерніи, а Ольга въ Москвѣ въ 
пансіонѣ г-жи Касиарм, и занимали мѣста гувернан
токъ въ разныхъ домахъ, что давало имъ средства къ 
существованію, и, слѣдовательно, оіш далеки были 
отъ того отчаяннаго положенія, которое иногда при
водитъ человѣка къ самоубійству. Дальнѣйшее изслѣі 
Дованіе разъяснило дѣло и показало, что дѣвицы 
Дексбахъ, какъ видно изъ писемъ, оставленныхъ ими 
къ роднымъ и знакомымъ, утопилась по собственному 
ихъ желанію, съ обдуманнымъ заранѣе намѣреніемъ. 
Письма эти писаны были обѣими сестрами къ двумъ 
студентамъ Московскаго университета, гг. М. и П , 
и нѣкоторымъ другимъ лицамъ. Въ спіъ письмахъ и 
Марія и Ольга Дексбахъ прямо высказываютъ свое 
твердое намѣреніе утопиться и въ довольно трога
тельныхъ выраженіяхъ прощаются съ своими прі
ятелями студентами М. и О. Письмо Ольга къ сту
денту М. довольно длинно и отличается какимъ то 
страннымъ смѣшеніемъ надежды съ сомнѣніемъ, вѣры 
съ безвѣріемъ, смѣшеніемъ, которое довольно ярко оп
редѣляетъ и дурно направленное воспитаніе и ложно 
понятыя цѣль и назначеніе жизни, на которую онѣ
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смотрѣли, какъ на длинный рядъ страданій. Описы
вая свое нравственное страданіе по поводу «пошло
сти жизни,» Ольга старается успокоить своего прія
теля студента ІИ. и проситъ его «сочинить ей маршъ 
къ смерти.»

Вообще, ііо свѣдѣніямъ, какія удалось собрать о 
жизни обѣихъ сестеръ, безразличная чувствительность 
и извращенное пониманіе обязанностей, возлагаемыхъ 
на насъ религіей, охладили ихъ ко всему, что въ жиз
ни есть добраго и хорошаго. Къ тому же неудачи, 
болѣе или менѣе встрѣченныя ими въ ихъ дѣлахъ и 
намѣреніяхъ, при отсутствіи характера и опять таки 
религіозныхъ началъ, довели ихъ до того положенія, 
изъ котораго онѣ нашли одинъ только исходъ—само
убійство.

Въ письмѣ къ студенту П. подписанному обѣими 
сестрами, та и другая пишетъ: «Если бы вы знали, 
какъ я весела и спокойна, съ какимъ наслажденіемъ 
жду смерти.» Вообще обѣ сестры готовились къ смер
ти съ полнымъ сознаніемъ и даже удовольствіемъ. 
Только въ послѣднія минуты, когда онѣ бросились въ 
воду и такимъ образомъ лицомъ къ лицу встрѣтились 
съ смертью, онѣ испустили пронзительный крикъ, 
услышанный однимъ изъ живущихъ на Берсеиьевской 
набережной, недалеко отъ мѣста, гдѣ утопились се
стры Дексбахъ. •

(Рус. ВѣЪ. 1>* 59.)

КАЛУГА. Въ 'Губернской Типографіи. Печатано съ разрѣшенія 
цензуры.


