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Тематическое приложение

Татьяна Колбасова• 

В 1909 г. по духовному заве-
щанию сенатора В.П. Мордвинова 
в Ростовский музей церковный 
древностей поступили картины, 
иконы, портреты, произведения 
декоративно-прикладного искусства, 
связанные с историей древних дво-
рянских родов Алябьевых, Урусовых, 
Мордвиновых - владельцев усадьбы 
Ваулово Романов-Борисоглебского 
уезда Ярославской губернии (с 
1906 г. Ваулово - Успенский скит 
С.-Петербурского Иоанновского 
женского монастыря). В числе 
поступивших экспонатов – «Вау-
ловский альбом», включающий 
20 фотографий, исполненных по 
большей части придворным фото-
графом двора его Императорского 
Величества и Императорской Акаде-

мии Наук В.И. Классеном. Это фото 
владельцев усадьбы; священника 
Вауловских церквей Павла Ивано-
вича Зефирова; мастеров резного, 
кузнечного дела; художников и 
архитекторов принимавших участие 
в больших восстановительных 
работах, которые проводились в 
Вауловских церквях в конце XIX в. 
на средства В.П. Мордвинова. В их 
числе - и фото протоиерея Аристарха 
Израилева (1817 -1901).  В 1893 г. в 
Ваулове при  церкви св. Александра 
Свирского была построена новая 
колокольня, на  которую подняли 
14 колоколов, изготовленных на  
Московском  заводе А.Д. Смагина, 
музыкально    настроенных  Ари-
стархом  Израилевым.  По  словам  
биографа,  отец  Аристарх  работал   
в  Ваулове   «...следуя заветной 
мысли об оставлении памятника 

своего искусства в родной для себя 
стороне». На колоколах можно было 
исполнять два гимна: «Коль славен 
наш Господь в Сионе» и «Боже Царя 
Храни».

Несмотря на широкую известность 
и всеобщее почитание фотографий 
протоиерея Аристарха сохранилось 
очень мало. До настоящего време-
ни была широко известна лишь 
фототипия, изданная в типографии 
Шерер и Набгольц в Москве. (Лист 
из издания «Протоиерей Аристарх 
Александрович Израилев. (ко дню 
50-летия служения в священном 
сане). 1841 – 18 июля – 1891. СПБ., 
1892). Публикуемая фотография 
дополняет иконографию знамени-
того исследователя колокольной 
акустики.

Ростовская

СТАРИНА
Выпуск Ростовского отделения ВООПИиК
и музея-заповедника «Ростовский кремль», № 155

Выпуск подготовила Л.Ю. Мельник

Анна Шелехова• 

В 2008 г. 6 ноября в ходе российско-
итальянских межгосударственных консуль-
таций было принято решение о проведении 
Года России в Италии и Года Италии в России. 
15 февраля 2011 г. состоялось открытие 
Года российской культуры и русского языка 
в Италии и Года итальянской культуры и 
итальянского языка в России.

В рамках Года Италии в России ГМЗ 
«Ростовский кремль» организует выставку, 
посвященную как произведениям итальянских 
мастеров в собрании музея, так и работам 
русских живописцев, непосредственно 
связанных с Италией, творивших в этой 
стране, вдохновляясь располагающими к 
творчеству видами. Проведение выставки 
в Ростове вовсе не случайно, а напротив, 
символично, ведь еще в начале XX в. Н.Г. 
Первухин писал, что «весь облик Ростова 
носит отпечаток какой-то художественной 
красоты, делающий Ростов похожим на 
города Италии, хранительницы искусства 
прошлого».

На выставке впервые будут экспо-
нироваться итальянские гравюры XVIII 
в. Они были приобретены Ростовским 
музеем церковных древностей в 1909 г. 
у ярославского антиквара А.Ф. Шишкова 
и, скорее всего, бытовали на территории 
Ярославской губернии. Гравюра «Мучение 
Святой Урсулы» выполнена итальянским 
гравером барокко Фабио Берарди (1728–1788) 
с живописного оригинала итальянского 
живописца Д.Б. Питтони (1687-1767). 
Берарди родился в Сиене, в молодости 
уехал в Венецию, где учился и работал под 
руководством Йозефа Вагнера (1706-1781) в 
его граверной мастерской. Поэтому работы 
Берарди венецианского периода подписаны 
“F. Berardi Appo Wagner”(такая подпись и 
на гравюре из собрания ГМЗ «Ростовский 
кремль»). Произведение исполнено в 
технике резцовой гравюры, древнейшей 
из техник глубокой печати. Особенность 
резцовой гравюры заключается в тонких 
линиях, проводимых штихелем, в богатстве 
и разнообразии штриховки, которую можно 
варьировать с помощью нажимов и вширь, 
и в глубь, получая различные эффекты 
моделировки, градации блеска тона, силы 
рельефа и т.п. Техника резцовой гравюры 
очень сложная, мелочная, требует от гравера 
очень много времени и физических усилий, 
точности и огромного внимания, в отличие, 
например, от техники офорта, где поправки 
и ретуши очень легки. 

На гравюре изображен наиболее 
драматичный момент из жизни этой като-
лической святой – добровольное согласие 
принять смерть. Святая Урсула жила в VII 
в., она была дочерью британского короля, 
которую требовал в замужество сильный 
языческий государь. Но Урсула уже по-
святила себя Христу, поэтому она просила 
отсрочки на три года и в сопровождении 10 
благородных девиц, у каждой из которых 
было, как и у неё самой, по 1000 провожатых, 
на 11 трехвесельных судах отправилась к 
святым местам. Они проплыли по Рейну до 
Кельна, оттуда в Базель, где оставили суда 
и пешком направились в Рим для встречи с 
Папой римским. На обратном пути девушки 
встретили под Кельном лагерь гуннов, 
которыми были убиты. Урсула, оставшаяся 
последней, отвергла предложение гуннского 
вождя и была пронизана тучею стрел. 
Много времени спустя, пришел с Востока 

грек Клематий, имевший во сне видение и 
построивший в память погибших храм. С XII 
в. начинается обретение костей погибших, 
сначала в небольшом количестве, потом, со 
времени раскопок так наз. Ager Ursulanus 
(1155), тысячами скелетов, которые вследствие 
видения монахини Елизаветы приведены 
были в связь с Урсулой и ее подругами. 
Позже католическая церковь объявила 
Урсулу святой мученицей за веру. 

Для гравюры характерно типично 
академическое деление композиции на две 
противопоставленные части - «земную» и 
«небесную». Вверху Ангел, спускающийся 
с небес, предвещает сошествие небесных 
полчищ на землю на борьбу с гуннами, 
однако и знаменует неизбежность принятия 
Урсулой венца мученичества (в правой руке 
ангел держит предназначенный для Урсулы 
венец). В центре - коленопреклоненная 
Урсула смиренно ждет уготованного ей 
удара, не отступаясь от веры в Христа, ее 
ладони сложены в молитвенном жесте. Она 
склонилась перед папой римским Кириаком, 
который, зная об уготованном Урсуле и ее 
спутницам мученичестве, пожелал разделить 
его с ними, торжественно сложил с себя 
сан и, присоединившись к странницам, 
отправился в Кёльн. Поэтому Римский папа 
изображен на гравюре в одеянии путника, 
а не в церковном облачении. В левой части 
композиции изображен воинственный гунн 
- он уже достает из ножен меч, определив 
тем самым участь непорочной девы Урсулы 
и ее спутниц.

Надпись под гравюрой на итальянском 
языке подчеркивает непоколебимость веры 
Урсулы и неизбежность трагического исхода, 
но воздаяние на небесах за подвиг во имя 
Христа: « Против Урсулы святой весь «ад»; 
но удар мгновенен, а награда за него верна». 
(«Contro d’Orsola santa e tutto Averno. Ma il 
colpo e breve, ed il suo premio eterno»).

Интересно, что один из оттисков гравюры 
«Мучения св. Урсулы» хранится в музее из-
ящных искусств в Сан-Франциско.

Роль гравюры как искусства репро-
дукционного неоценима. Именно благо-
даря гравюре происходило знакомство с 
произведениями живописцев различных 
стран, во многом она способствовала 
взаимопроникновению культур, что пере-
кликается с целью организации в Ростове 
выставки, посвященной Италии.

Александр Мельник• 

Творчество многих ростовских 

живописцев XIX века изучено недо-

статочно. Особенно мало мы знаем об 

их деятельности в области церковного 

искусства. Относительно недавно в 

Ростовском филиале Государственного 

архива Ярославской области я обнаружил 

множество документов, раскрывающих 

эту деятельность. Речь идет о договорах 

или контрактах 1820-х – 1860 гг., на 

основании которых выполнялись росписи 

и иконостасы храмов. Эти контракты 

содержат сведения о заказчиках и 

авторах-художниках данных произве-

дений, требования к технике, качеству 

и срокам исполнения последних. Цен-

нейшим качеством многих из контрактов 

является то, что они включают в себя 

описания состава композиций будущих 

росписей, то есть их иконографические 

программы. Поэтому, следуя названным 

источникам, мы можем приблизиться 

к раскрытию действительной истории 

художественного оформления интерьеров 

церквей Ростова и его окрестностей 

в указанные годы. Настоящая статья 

намечает основные вехи творчества 

одного из самых плодовитых ростовских 

мастеров тех лет Николая Дмитриева 

сына Гладкова.

Ниже перечисляются в хронологи-

ческом порядке работы данного мастера, 

которые, вероятно, он выполнил, следуя 

упомянутым контрактам.

1) В 1823 г. Гладков подрядился 

расписать «живописной работою» 

алтарь и собственно церковь Рождества 

Христова в селе Якимовском Ростов-

ского уезда. 

2) В 1830 г. Гладков подрядился 

расписать фресковой живописью цер-

ковь Введения Ростовского Варницкого 

монастыря.

3) В 1830 г. Гладков подрядился 

расписать церковь Николая Чудотворца 

с приделом Смоленской Богородицы в 

Никольском погосте на Печегде Ростов-

ского уезда.

4) В 1831 г. Гладков подрядился рас-

писать масляной живописью и частично 

клеевыми красками церковь Троицы села 

Савинского Ростовского уезда.

5) В 1831 г. Гладков подрядился 

расписать «стенным живописанием» 

церковь Андрея Стратилата села Сулости 

Ростовского уезда.

6) В 1832 г. Гладков подрядился 

расписать масляной живописью при-

ходскую церковь Рождества Богородицы 

в Ростове.

7) В 1832 г. Гладков подрядился 

расписать церковь Введения Ростовского 

Авраамиева монастыря.

8) В 1833 г. Гладков подрядился 

расписать церковь Рождества Христова 

в селе Ставотине близ Ярославля.

9) В 1833 г. Гладков подрядился 

расписать масляной живописью алтарь и 

собственно храм церкви Преображения 

в Ростове.

10) В 1833 г. Гладков подрядился 

расписать фресковой живописью теплые 

приделы в трапезной Покровской церкви 

в Ростове.

11) В 1834 г. Гладков подрядился 

написать тридцать икон в иконостасы при-

делов Покровской церкви в Ростове.

12) В 1834 г. Гладков подрядился 

расписать церковь Никольскую во 

Ржищах в Ростове. В качестве образца 

были указаны стенописи, выполненные 

известным художником Тимофеем 

Медведевым в Яковлевской церкви 

Ростовского Яковлевского монастыря 

и в приходской церкви Всех Святых 

в Ростове. 

13) В 1835 г. Гладков подрядился 

расписать церковь Андрея Стратилата 

в селе Андреевском на Лиге Ростов-

ского уезда.

14) В 1835 г. Гладков подрядился 

расписать фресковой живописью 

Никольскую церковь в селе Сельце 

Ростовского уезда.

15) В 1835 г. Гладков подрядился 

расписать вновь выстроенный камен-

ный дом с мезонином купца Михаила 

Михайлова сына Плешанова по образцу 

стенописи дома купцов Кекиных.

16) В 1835 г., согласно В. Талицкому, 

Гладков написал иконы в иконостас при-

ходской церкви Рождества Богородицы 

в Ростове. 

17) В 1837 г. Гладков подрядился 

расписать церковь Козьмы и Дамиана в 

селе Щадневе Ростовского уезда.

18) В 1837 г. Гладков подрядился 

«вычистить» иконы иконостаса церкви 

Смоленской Богоматери села Фанты-

рева Юрьевской округи Владимирской 

губернии.

19) В 1839 г. Гладков подрядился 

написать иконы для иконостасов тра-

пезной церкви Николая Чудотворца села 

Никольского на Перевозе Ростовского 

уезда.

20) В 1840 г. Гладков подрядился 

расписать фресковой живописью 

трапезную с двумя приделами церкви 

Николая Чудотворца села Никольского 

на Перевозе Ростовского уезда.

21) В 1851 г. Гладков подрядился 

расписать масляной живописью церковь 

Николая Чудотворца села Никольского 

на Перевозе Ростовского уезда.

Как видим, Н.Д. Гладков работал и в 

технике фрески, и маслом, и клеевыми 

красками. Он расписывал церковные, 

а иногда и гражданские интерьеры, 

писал иконы для иконостасов. Поражает 

интенсивность, с которой он трудился. 

Ведь в 1830-е годы художник часто 

расписывал по две церкви в год, а один 

раз даже – три. К сожалению, большая 

часть творческого наследия Гладкова 

исчезла бесследно. Но даже простое 

перечисление его произведений по-

новому раскрывает для нас историю 

художественной жизни Ростова и его 

окрестностей XIX века.

Алексей Каретников• 

В конце прошлого года при 
наблюдении за земляными ра-
ботами в Водяной башне Ростов-
ского кремля была обнаружена 
литая бронзовая иконка округлой 
формы. Диаметр – 2,3-2,4 см. 
Толщина – 1-1,5 мм. Подвеши-
валась она за ушко. Его задняя 
стенка сломана, поэтому предмет, 
скорее всего, был потерян. Обо-
ротная сторона гладкая. В центре 
лицевой стороны –  погрудные 
рельефные фигуры двух святых. 
Поле изображения оконтурено 
двумя рядами выпуклых от-
резков. Изображение довольно 
сильно потёрто, особенно края 
и наиболее выпуклые части 
фигур святых: руки, нос и рот. 
Это, вероятно, связано с тем, 

что иконку носили длительное 
время. Имеющихся данных пока 
недостаточно для определения 
того, какие святые изображены 
на иконке. Это могут быть Пётр и 
Павел, Козма и Дамиан или Фрол 
и Лавр. Однако, уже сейчас можно 
утверждать, что это не Борис и 
Глеб, так как их изображали в 
княжеских шапках. 

Подобные находки извест-
ны специалистам. По данным 
М.В. Седовой, на 1997 г . было 
известно всего 13 иконок с 
изображением двух святых. 
Восемь происходят с террито-
рии Владимиро-Суздальской 
Руси (Суздаль, Московская, 
Владимирская и Ивановская 
и Вологодская области). Че-
тыре найдены в отдаленных 
регионах (Великий Новгород, 

городище Старая Рязань, г. 
Львов, Псковская область). Нам 
удалось обнаружить еще одну 
аналогию. Иконка такого типа 
была найдена на древнерусском 
селище Введенское на р. Волге 
в Некрасовском районе Ярос-
лавской области. Все указанные 
находки датируются XII в. В целом 
иконки-привески, как отмечает 
М.В. Седова, «встречаются до-
вольно редко». За 50 лет раскопок 
в Великом Новгороде (вскрыто 
более двух гектаров культурного 
слоя мощностью до 8 метров) 
получена коллекция из 2447 
предметов, выполненных из 
цветных металлов. Среди них 
только 18 (!) иконок-привесок. Из 
них лишь одна - с изображением 
двух святых. 

Таким образом, ростовская 

находка – довольно редкий 
предмет, который будет хоро-
шим дополнением к коллекции 
христианских древностей в ГМЗ 
«Ростовский кремль». Обнару-
женная иконка является одним 
из ранних свидетельств ношения 
предметов с христианской сим-
воликой в городе Ростове. 

Археологические свидетельства

Бронзовая иконка с изображением двух святых

Мастера церковного искусства

Ростовский художник Н.Д. Гладков

Итальянская гравюра «Мучения святой 
Урсулы» из собрания Ростовского музея

Неизвестная фотография протоиерея Аристарха Израилева


