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Дрейер создал картину предельно фор-
малистичную, обладающую выхолощенным 
стилем, четкой направленностью опреде-
ленных пластических средств на раскрытие 
религиозных оснований в поведении герои-
ни. Одновременно средства, как и стиль, за-

висимый от них, показывая Жанну не толь-
ко как исторического персонажа, но как 
христианскую святую, приобщает зрителя к 
ее святости, и делают немой шедевр «Стра-
сти Жанны д’Арк» «молчаливой литургией» 
[3, с. 66].  
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Царские врата древнерусского иконостаса являлись не только важным 
элементом храмового убранства, символическим входом в царство св. Троицы, 
но и важной составляющей богослужения. Перед ними читались молитвы, 
ими входили и исходили священнослужители в важнейшие моменты литургии. 
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Это влияло на их иконографию. Доказательство этого влияния по мнению ав-
тора статьи – в соответствии иконографии врат содержанию молитв вхо-
да, произносимых священником перед царскими дверьми в самом начале бого-
служения. 

Ключевые слова: Древнерусское искусство, царские врата, богослужение, 
входное (молитвы входа перед началом литургии). 
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ICONOGRAPHY OF THE OLD RUSSIAN ROYAL GATES AND THE INFLUENCE  

OF DIVINE SERVICE ON IT (PRAYERS OF ENTRANCE) 
 

The iconographical programme of the Russian Royal Gates of the 16th century 
contains images of the Old Testament Trinity, Mother of God and the Saviour Not 
Made by Human Hand. The origin of these images on the Royal Gates is connected 
with the content of prayers that a priest said in front of the Royal Gates before he en-
tered a sanctuary at the beginning of a liturgy.  

Key words: iconography, Old Russia, Royal Gates, 16th century, divine service, 
prayers of entrance. 

 
Истолкование иконографии древнерус-

ских царских врат давно занимает исследова-
телей [5; 12, с. 6–10; 13; 17; 20, с. 166–170; 22, 
с. 43–57; 24, с. 39–45; 25; 31, S. 75–77; 29]. 
К настоящему моменту выявлены основные 
смысловые грани данного элемента иконо-
стаса. Легко считываемая иконографическая 
программа лицевых изображений райских 
дверей свидетельствует об их восприятии 
средневековым сознанием как вход во Святая 
Святых христианского храма. Идея входа во 
Святая Святых, распавшаяся на множество 
образов-синонимов, образов-атрибутов, стала 
главной темой их иконного убранства, при-
чем ее воплощение могло быть различным: 
это и прямое изображение Святая Святых 
(см. македонские райские двери середины 
ХVІ в. с Введением Богородицы во храм [30,  
p. 188–189]), и косвенное (атрибутивное) – по-
средством изображений шестикрылых ангелов, 
которыми была расшита завеса Святая Святых 
[16, с. 328–330] (см. столбик царских врат из 
Архангельского областного музея изобрази-
тельных искусств (АОМИИ № 169-држ, вторая 
пол. ХVІ в., 131×10, 3×8) [4, с. 304–313]). Еще 
одна смысловая грань образов райских две-
рей – их литургическая программа. Уже Д. Спе-
ровский, один из первых исследователей их 
иконографии заметил, что «священные изо-
бражения, составляющие необходимую при-

надлежность царских дверей, сени и столбцов 
подчинены одной общей идее: все они имеют 
отношение к бескровной Жертве, которая со-
вершается во святом алтаре» [22, с. 55]. 

В этой статье нам бы хотелось проде-
монстрировать характер связи богослужения 
с изображениями райских дверей иконостаса. 
Мы попытаемся раскрыть одну из сторон 
данной темы, а именно тему взаимосвязи 
иконографии райских дверей с молитвами 
входа. Уже начало ознакомления с текстами 
литургий Василия Великого и Иоанна Злато-
уста говорит нам об этой связи. Вступитель-
ную часть до возгласа «Благословенно цар-
ство…», открывающего литургию, образует 
корпус входных молитв. Священник читает 
их перед дверьми церкви, а затем перед цар-
скими вратами. Эта часть богослужения 
предшествует облачению церковнослужите-
лей и проскомидии и знаменует собою их 
духовное приготовление к совершению ли-
тургии. В. Феличетти-Либенфельс возводит 
появление связи молитв входа и иконогра-
фии райских дверей к XІІ в. [31, S. 73–75.]: 
поскольку в этих молитвах поминалось Бла-
говещение, этот сюжет был выбран как ос-
новной в их иконографической программе.  
В древнерусских богослужебных текстах пе-
ред царскими вратами среди входных молитв 
также произносился тропарь и кондак Благо-
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вещению, отвечающий проходящей через все 
древнерусское искусство традиции размеще-
ния образа Благовещения в навершии ство-
рок райских дверей [14; 8, с. 195–196]: 
«Днесь спасения нашего главизна, и еже от 
века таинства явление, Сын Божий, Сын Де-
вы бывает, и Гавриил благодать благовеству-
ет, тем же и мы с ним Богородице возопиим: 
радуйся, Благодатная, Господь с Тобою», 
«Взбранной воеводе победительная, яко из-
бавльшеся от злых, благодарственная воспи-
суем Ти раби Твои, Богородице, но яко иму-
щая державу непобедимую, от всяких нас бед 
свободи, да зовем Ти: радуйся, Невесто Не-
невестная» [18, c. 74–77]. 

Дошедшие до нашего времени источни-
ки позволяют расширить представления о 
влиянии входных молитв на иконографию 
византийских райских дверей. Среди этих 
молитв содержались такие, которые были 
обращены к Богородице и Христу. Их введе-
ние было, вероятно, связано с победой ико-
нопочитания: по обе стороны от входа в ал-
тарь размещались иконы Христа и Богороди-
цы [6, c. 51, 57; 26, с. 174; 19]. Уже в Визан-
тии образы Спасителя и Богоматери могли 
быть не в интерколумниях темплона, а на 
столбиках райских дверей. «Святые врата 
вимы серебряные, полностью позолоченные, 
между тонкими же ксерфионами – Благове-
щение, вес их составляет 19 литросов или  
58 эксагиев, а их столбиков – 4. Навершия  
(τα αρμοσφίνια) святых врат серебряные, пол-
ностью золоченые, с изображениями Христа и 
Богородицы, вес их составляет 3 литроса» 
(1118 г., Устав константинопольского мона-
стыря Богоматери Благодатной) [23, с. 372]. 
Этот письменный источник, впервые опуб-
ликованный на русском языке в 2000 г., за-
ставляет задуматься о происхождении тра-
диции убранства древнерусских царских 
врат. Можно утверждать, что традиция раз-
мещения образов Христа и Богородицы в 
навершиях столбиков древнерусских цар-
ских врат имеет византийские корни, и не 
случайно уже первые дошедшие до нас рус-
ские памятники содержат поясные изобра-
жения Христа и Богоматери (ГТГ № 15015, 
15017, вторая половина ХV в.) [21, c. 259]. 

В практике богослужения древнерусской 
церкви перед царскими вратами среди мо-
литв входа перед началом богослужения 
были не только молитвы, обращенные на-
прямую к горнему миру, но и молитвы, об-
ращенные к Богу через его икону. Речь идет 
о молитве «Пречистому твоему образу по-
клоняемся, Благий» [8, c. 115, 195]. Вероят-
но, данная молитва инспирировала вовле-
чение в иконографию древнерусских рай-
ских дверей образ Спаса Нерукотворного 
(см. сень царских врат второй половины 
ХVІ в. (ГМЗРК № И-1035); венчающую 
часть столбика врат середины – второй по-
ловины ХV в. (КБИАХМ № Дж-626)) [3, 
с. 40–43].  

Если внимательно отнестись к иконогра-
фии древнерусских райских дверей ХVІ в., то 
ее продуманность, претворенная в ее соот-
ветствии действиям и молитвам священника 
перед райскими дверьми, выступает еще 
рельефнее. Материал ХVІ–XVІІ вв. наиболее 
подходит в нашем случае, поскольку именно 
от этого времени уцелели «лицевые» райские 
врата, сохранившие все свои части: сень, 
створки и столбики (иногда – если таковая 
предусматривалась в их конструкции – кору-
ну). В качестве примера возьмем царские 
врата Спасо-Преображенской церкви Кирил-
ло-Белозерского монастыря (КБМИАХМ  
№ Дж 551) [27, с. 54 – 56; 7, с. 4; 9, с. 106], 
созданные около 1595 г. Врата состоят из 
двух столбиков, двух створок и сени и при-
надлежат к типу «с Благовещением и Еванге-
листами на створках», изображенными в со-
провождении своих символов. Наиболее на-
сыщены изображениями столбики врат: свя-
тители и диаконы представлены на стволе 
столбиков, а в их яблоках – Христос и херу-
вим (на яблоке левого столбика), серафим и 
Богородица (на яблоке правого столбика). 
Однако нас будут занимать только образы с 
их сени: по центру представлен живописный 
медальон с Богородицей Знамение в звездах 
и розовых облаках. По сторонам – Причаще-
ние хлебом (слева) и Причащение вином 
(справа), под ними – ангелы в стихарях с ри-
пидами. Богородица Знамение как образ 
Хлеба, из которого изымается тело Христа 
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[11, с. 38], – один из символов Евхаристии, и 
включение его в иконографическую про-
грамму райских дверей, перед которыми ве-
рующие причащались Тела и Крови Христа, 
закономерно (в качестве еще одного примера 
изображения Богородицы Знамение на сени 
святых дверей назовем резные врата инока 
Исайи 1562 года) [1, с. 170–181]. Но, анали-
зируя содержание входных молитв, можно 
предположить, что этот образ отнюдь не но-
сил абстрактный догматический характер: 
именно к нему обращался в молитве священ-
ник в начале богослужения, произнося слова: 
«О тебе радуется обрадованная вся тварь, ар-
хангельский собор и человеческий род, освя-
щенная Церковь, раю словесный, девственная 
похвало, из нея же Бог воплотися и младенец 
бысть, прежде век сый Бог наш. Ложесна бо 
твоя престол сотвори, и чрево твое простран-
нее небес содела». Именно к нему была адре-
сована и другая молитва, встречавшаяся в со-
временных произведению служебниках среди 
молитв входа, – «Бога из тебе воплощшагося» 
[8, с. 198; 15]. Эти молитвы – словно словес-
ное описание иконы Богоматери Знамение в 
том ее виде, что представлена на рассматри-
ваемых вратах. Мы смеем предположить, что 
следует также если не снять, то, по крайней 
мере, прокомментировать символико-догма-
тический характер образа Троицы, Новоза-
ветной и Ветхозаветной, часто изображаемого 
на сени царских врат (царские врата из новго-
родской церкви Петра и Павла в Кожевниках 
(НГМ № 7737, 7751, 11146, середина XVІ в., 
214 × 115), из церкви Кирилла Белозерского 
(придела Успенского собора Кирилло-Бело-
зерского монастыря) (КБИАХМ № Дж – 145, 
1645 г., 288 × 125), сень царских врат из 
Николо-Комельского монастыря (АОМИИ 
№ 279-држ, сер. ХVІ века, 62, 3 × 121) и 
другие). Алтарь, где находится престол Бо-
жий, мыслится как Небо Небес, Рай, поэто-
му изображение Троицы на райских дверях 
вполне соответствует их назначению – 
быть вратами царства Святой Троицы. 
Кроме того, Ветхозаветная Троица отсыла-
ла зрителя к теме жертвоприношения Ав-
раама, к прообразу Великого Четверга, и с 
этой точки зрения в иконе Троицы царских 

врат нужно видеть отражение действий ли-
тургии (пронесение через святые двери 
Святых Даров во время Великого Входа и 
вынос Святых Даров райскими вратами для 
причащения верных). Молитвы входа не-
многочисленны, однако среди них, как пра-
вило, присутствует тропарь и кондак Св. 
Троице [8, с. 196.], и зачастую – молитва 
«Восходяи в дом твои Боже поклоняюся 
Отцу и Сыну и Святому Духу нераздельну 
существом во три лица едино божество во 
триех естествех» [10, с. 7; 15], и эти молит-
вы, произносимые перед райскими дверь-
ми, прекрасно согласовывались с изобра-
жениями на них.  

В некоторых древнерусских служебни-
ках XVІ в. во время чтения входных молитв 
прямо предписывается целование икон на 
царских дверях: Благовещения с чтением 
тропаря праздника, Евангелистов с чтением 
тропаря «Апостоле Христов и евангелист», 
Василия Великого и Иоанна Златоуста с 
чтением тропарей этих святых [2, с. 65–66]. 
Эти молитвы могут навести на мысли о 
вторичности их содержания по отношению 
к образам царских врат. И действительно, 
скорее всего, здесь происходило взаимное 
влияние: как молитвы могли инспириро-
вать появление новых сюжетов в иконо-
графической программе царских врат, так и 
сами образы райских дверей могли служить 
источником нововведений в богослужебной 
практике.  

Подведем итоги вышесказанного. В ста-
тье показан лишь метод изучения иконо-
графии царских врат, заключающийся в 
раскрытии «богослужебной актуальности» 
тех образов, что размещались на них. От-
крытие и закрытие «райских дверей», вхо-
ждение и исхождение ими священнослужи-
телей, вынесение сквозь них Святых Даров, 
моление и поклоны перед ними являлись 
неотъемлемой частью богослужения, и не-
отъемлемой органичной ее частью стано-
вились благодаря этому сами врата и их 
изображения. Мы попытались раскрыть эту 
мысль на примере образов Христа, Богоро-
дицы, Богоматери Знамение и Троицы, все 
эти изображения часто включались в ико-
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нографическую программу райских дверей 
ХVІ–XVІІ вв., отражая современное со-
стояние входных молитв, предваряющих 
литургию. Под этим углом зрения нами 

были рассмотрены лишь входные молитвы, 
хотя прочие части литургии также оказыва-
ли свое воздействие на лицевые изображе-
ния райских врат. 
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Настоящая статья посвящена проблеме четвертитоновой музыки в тео-
ретических публикациях Н. И. Кульбина и музыкальном творчестве А. Лурье, ко-
торая рассматривается автором с позиции отражения категорий «мыслимое» и 
«звучащее». В частности, основу «мыслимого» у Кульбина составило теоретиче-
ское обоснование четвертей тонов, «звучащее» − практическое осуществление 
идеи четвертитоновой музыки, которое рассматривалось Кульбиным с точки 
зрения записи, исполнения и слушания. В творчестве А. С. Лурье «мыслимое» яви-
лось отражением образного содержания четвертитонового сочинения, «звуча-
щее» нашло свое воплощение в нотации высшего хроматизма.  
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The paper is devoted to the problem of quarter-tone music in theoretical publica-

tions of N. Kulbin and music of A. Lourié, which is considered by the author through 


