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ПЛАСТИЧЕСКИЙ ДЕКОР ПРИКАМСКИХ 
ИКОНОСТАСОВ XVII–XIX ВЕКОВ

«Золотой век» иконостасной скульптуры в провинции захватывает вторую половину 
XVIII — первую половину XIX века. В этот период иконостасы Прикамья предельно нагру-
жаются пластикой — как орнаментальной, так и фигуративной. Резной декор прикамских 
иконостасов претерпевает стилистические изменения, свойственные всей русской храмо-
вой пластике, но имеет и свои отличительные черты. 
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PLASTIC DECORATION OF CHURCHES 
AND TEMPLES IN PRIKAMYE

The “Golden Age” of the iconostasis sculpture captures the second part of the 18th and the fi rst 
part of the 19th centuries. Particularly in that period iconostases of Prikamye are fully loaded with 
ornamental and fi gurative plastic. The carved decoration of the Kama region iconostases is going 
through a change of style that was common for all the Russian Temple plastic of that time, but still 
keeps its individual features. 
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Высокий иконостас второй половины 
XVII века, как считают исследователи, ста-
новится самой заметой принадлежностью 
церковного интерьера. «Стена» иконостаса, 
насыщенная скульптурой и живописью, яв-
ляет собой главный семантический и худо-
жественный узел храмовой декорации. П. П. 
Муратов писал: «Еще издалека, когда толь-
ко войдешь в церковь, она поражает общей 
стройностью всех размеров и пропорций, 
слиянностью, спаянностью всех образую-
щих ее цветных пятен. Именно эти качества 
в искусстве никогда не бывают случайными; 
они свидетельствуют о выработанности и 

устойчивости мастерства, о долгих и проч-
ных традициях» [8, с. 265]. 

В научной литературе издавна предпри-
нимались попытки выявить символику ико-
ностаса нового типа. Так, основываясь на 
Святоотеческом толковании алтаря как рая, 
Н. И. Троицкий уподоблял высокий иконо-
стас ограде рая, царские врата — райским 
вратам, а растительный орнамент — рай-
ским деревьям, цветам и травам. Такая сим-
волика предполагала обильное насыщение 
иконостасной «стены» многочисленными 
растительными формами. В барочных ико-
ностасах появились разнообразные картуши, 
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колонки, витые или обвитые резными вино-
градными лозами. «Флемская» (фламанд-
ская — О. В.) традиция резьбы продолжа-
лась и развивалась во многих иконостасах 
первой половины XVIII века как Москвы и 
Петербурга, так и всей российской провин-
ции [2, с. 639–640]. 

Специальное исследование, посвященное 
резьбе и скульптуре иконостасов, предпри-
нял Н. Н Соболев. Опираясь на изыскания 
И. М. Снегирева, Н. В. Султанова, П. Д. Ба-
рановского, Д. П. Сухова, он обозначил сти-
листическую эволюцию структуры и орна-
ментики иконостаса в переходный период от 
средневековья к Новому времени. Он впер-
вые охарактеризовал барочный убор иконо-
стасов Нового времени, обратил внимание 
на изменения в декоре иконостасов под вли-
янием классицизма. С середины XIX века, 
по его мнению, в резьбе иконостасов господ-
ствует ретроспективизм (историзм) и выхо-
дящая из него эклектика [12, с. 163–192]. 

Сохранившиеся иконостасы Прикамья 
эволюционируют по этой же схеме, но с не-
большим отставанием по времени и с не-
которыми региональными особенностями в 
трактовке «стилей эпохи». Древнерусская 
традиция представлена в иконостасах г. 
Чердыни (ц. Иоанно-Богословская); бароч-
ная — в памятниках Соликамска (ц. Бого-
явленская), Усолья, Перми (собор Спасо-
Преображенский); классицистическая — в 
иконостасах церквей г. Осы, с. Романово Со-
ликамского района, с. Полыгарец Кунгур-
ского района и др. Пример эклектики — 
иконостас Иоанно-Предтеченской церкви с. 
Култаево Пермского района. Отдельный ряд 
составляют царские врата, представленные 
в музейных коллекциях Пермского края.

Структура иконостаса развивается от тя-
бловой к «рамочной», затем к «фахверхо-
вой», организуемой наподобие стены с чет-
ким выделением центральной вертикальной 
оси. Декоративные элементы соответствен-
ны «стилю эпохи». Барокко предпочитает 
«травные» орнаменты сложных переплета-
ющихся форм, крупные объемные элементы 
в виде раковин, виноградных лоз, пальметт, 
вьюнков и цветочных розеток. В класси-
цизме возникает интерес к геометрическим 
орнаментам, к декоративным элементам, 

имитирующим ордерные конструкции, к 
мотивам римского декора: вазонам, лентам, 
лавровым венкам и т. д. Барочная фигура-
тивная пластика занимает в иконостасе важ-
ное место, определяя его пространственно-
активный характер.  В классицизме 
скульптура имеет более локальное, но и бо-
лее конструктивное применение. Иконостас 
вместе со скульптурой часто строится как 
общая центричная композиция, связанная 
воедино крупным декоративным ордером и 
ритмикой орнаментальных мотивов.

Роль скульптуры в ансамбле православ-
ного храма Синодального периода (конкрет-
но, в 1830-е годы) отражает единственный 
из полностью сохранившихся интерьеров К. 
Ф. Тона — интерьер церкви Императорской 
академии художеств. В каталоге К. А. Ух-
томского 1858 года упоминаются ныне утра-
ченные фигуры двух молящихся ангелов 
над иконостасом работы С. И. Гальберга, 
изображения отцов церкви: Григория Бо-
гослова, Иоанна Златоуста и Василия Ве-
ликого — Ф. П. Толстого, а также «Распя-
тие» — А. Р. фон Бока, за которое в 1856 
году он получил большую золотую медаль и 
звание классного художника [7, с. 147]. Яр-
кую параллель классицистическому реше-
нию иконостаса можно найти у А. В. Рынди-
ной, пишущей об иконных окладах первой 
трети XIX в., которым присущи прозрачная 
ясность конструктивных решений, чутье к 
соразмерности частей целого, «уважение» к 
плоскости… [10, с. 115–116]. 

Классицизм, как и барокко, претерпева-
ет в иконостасной пластике разнообразные 
претворения, вплоть до самых гротескных и 
примитивизирующих модификаций. Эклек-
тика, распространенная во второй полови-
не XIX века, предполагает неограниченное 
число вариаций из элементов разных кон-
струкций и форм. Тем не менее, и в эклекти-
ке преобладают классицистические мотивы. 

В орнаментальном декоре иконостасов, 
безусловно, отразился модерн, хотя его 
влияние на иконостасную пластику в целом 
нельзя назвать очень большим. В Прикамье 
использовались разные варианты орнамен-
тов, «тиражированных» в иллюстрирован-
ных изданиях, — листья, цветочные розет-
ки, «подсолнухи», плющ [4, ил. 1– 4]. 
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Итак, четкая структура древнерусского 
ярусного иконостаса к середине XVIII века 
сменилась свободной динамичной компо-
зицией из архитектурных, скульптурных и 
декоративных элементов. Иконостас в це-
лом стал пониматься как символ Небесно-
го бытия. Этой символике подчинялись все 
элементы орнаментальной и фигуративной 
резьбы, входившей в «рамочную» структуру 
поздних иконостасов, широко распростра-
нившихся по всей русской «глубинке», в том 
числе и в Прикамье. 

Первоначально роскошное убранство 
прикамских храмов сохранилось в наше вре-
мя лишь фрагментарно. В 1970–80-е годы 
Пермская художественная галерея провела 
целый ряд экспедиций по экспертизе иму-
щества действующих церквей Пермской об-
ласти. В результате было поставлено на учет 
около трех тысяч памятников церковного ис-
кусства XVII–XIX веков. Но иконостасов и 
фрагментов иконостасной резьбы среди них 
очень и очень немного. Единственное, что 
можно сказать: сейчас перед нами — лишь 
остатки огромного континуума барочной 
резьбы, когда-то существовавшего в храмах 
Прикамья. Тем большую ценность имеют 
памятники, дошедшие до нашего времени. 
Следует назвать большие иконостасы ныне 
действующих или музеефицированных 
церквей в Чердыни, Соликамске, Кунгуре, 
Перми. Это также единичные иконостасы из 
поздних сельских церквей Пермского края в 
с. Романово, с. Троельга, с. Полыгарец и не-
которых других. 

В контексте развития позднего древне-
русского иконостаса следует рассматривать 
иконостасы Иоанно-Богословской церкви г. 
Чердыни [11, с. 26–42]. Пятиярусный ико-
ностас верхнего храма [3, c. 11] отличается 
высоким профессионализмом исполнения и, 
как считает Н. И. Комашко, прямой ориента-
цией на традиции иконописной мастерской 
московской Оружейной палаты. Чердынский 
иконостас — блестящий пример естествен-
ной эволюции стиля Оружейной палаты, 
пережитой им в первой трети XVIII века и 
реализованной прямыми наследниками цар-
ских мастеров. Иконы письма братьев Попо-
вых, которые работали в Чердыни, отличает 
плотный колорит, характерно темное письмо 

личного, неожиданные цветовые контрасты 
фонов, палеография со склонностью к гре-
ческому написанию букв, т. е. те черты, ко-
торые были свойственны работам иконопис-
цев, воспитанных на наследии иконописной 
мастерской Оружейной палаты. Памятник 
столичного уровня на окраине Пермских зе-
мель мог появиться, по мнению Комашко, 
только в результате совершенно особого за-
каза, предположительно — баронов Строга-
новых, которые, согласно синодикам, были 
благодетелями Иоанно-Богословской обите-
ли [6, с. 81–83]. 

По типу чердынский иконостас 1734 года 
представляет собой традиционный тябло-
вый иконостас, приобретший «рамочную» 
структуру. Иконостас действительно напо-
минает пышную, золоченую раму со встав-
ленными в нее рядами икон. Резьба каждо-
го из пяти рядов имеет свои особенности 
(например, колонки праздничного ряда по-
лые). Виноградная лоза, обвивающая колон-
ки, — самый характерный элемент, почерп-
нутый из арсенала московских резчиков 
конца XVII века. Общий облик иконостаса, 
как бы прорастающего побегами, листьями 
и плодами, напоминает о райском саде и о 
символическом значении алтаря как рая (по 
Н. И. Троицкому). Композиция иконостаса 
центрична и симметрична. В навершии ико-
ностаса находится «Распятие с предстоящи-
ми», представляющее собой иконописные 
изображения, вырезанные по силуэту. 

Есть и еще некоторые особенности в 
иконографическом репертуаре иконостаса. 
В центре пророческого ряда обычно поме-
щается икона Богоматери «Знамение» как 
наглядный образ исполнения пророчеств. 
Здесь Богоматерь изображена сидящей на 
узорочном троне, резьба которого вторит 
резьбе иконостаса. 

Деисусный чин представляет собой «апо-
стольский Деисус». Апостолы изображены 
в рост, с орудиями своих страданий, пере-
несенных за Учителя (меч, копье, стрела). 
Чаще изображен крест и книга или свиток 
— символы проповеди. Об актуализации 
идеи церкви в теме апостольского служе-
ния в русских апостольских деисусах конца 
XVII в. убедительно пишет Г. С. Колпако-
ва [5, с.49]. Подобные иконографические 



188

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

решения «апостольского Деисуса» встреча-
ются в украинских церквах XVII века: в ико-
ностасе великой церкви Киево-Печерской 
лавры (1685), Михайловской церкви с. Без-
дрик и др. [13, с. 119, 123]. В коллекции 
Пермской художественной галереи хранят-
ся скульптурные рельефы из неоконченного 
«апостольского Деисуса» конца XVIII века 
(инв. № ПГХГ, ДС-12–ДС-20).

В местном ряду справа от царских врат 
помещена икона «Спас Вседержитель», сле-
ва — Богоматерь с Младенцем, восседающие 
на престоле в коронах и атрибутами царской 
власти. В местный ряд входят также ико-
ны Николы Можайского, «Богоматерь Всех 
скорбящих радость» и «Собор Архистратига 
Михаила», где архангел представлен в об-
лачении небесного воина. Ниже местного 
ряда, на цокольной панели, помещены сю-
жеты притч из Ветхого завета. Кроме самих 
изображений здесь помещены и фрагмен-
ты текстов, соответствующих сюжетам. Все 
здесь выполнено в традициях «анамнетиче-
ского» письма второй половины XVII века 
[5, с. 29]. 

Царские врата, пластический и семанти-
ческий центр композиции украшены пышной 
барочной резьбой с элементами виноград-
ной лозы. На царских вратах изображены 
сцена Благовещения и четыре евангелиста — 
Марк, Матфей, Лука и Иоанн. Справа от цар-
ских врат, рядом с иконой Христа, находится 
храмовая икона «Вознесение Господне». Над 
царскими вратами традиционно помещена 
«Тайная вечеря».

Таким образом, по результатам анализа 
строения и иконографии данного иконо-
стаса, можно сделать следующие выводы. 
Иконостас верхнего Вознесенского храма — 
пятиярусный, классический для позднего 
древнерусского искусства, с поясным прао-
теческим и полнофигурными пророческим, 
деисусным, праздничным и местным ряда-
ми. Иконографический состав указывает на 
западные влияния, что также характерно для 
периода конца XVII — начала XVIII века. 
Декоративная резьба также тяготеет к про-
западной традиции, реализовавшейся в мо-
сковских церквах нарышкинского барокко…

Иконостас   нижнего Иоанно-Богословского 
храма освящен в 1720 году, то есть на 14 лет 

ранее иконостаса верхнего храма. Это так-
же высокий иконостас, но трехъярусный, с 
полнофигурными местным, деисусным и 
праотеческим чинами; отсутствуют пророче-
ский и праздничный ряды. Нижний придел 
Иоанно-Богословской церкви более скромен 
по размерам, имеет арочные закругления в 
алтарной части, что отразилось на формах и 
размерах иконостаса. 

Чердынские иконостасы отражают все ак-
туальные процессы своего времени. Новое 
понимание храма как символа рая вопло-
тилось в новых структурных, формальных, 
декоративных решениях. Облик храма утра-
чивал строгость архитектуры предшествую-
щих веков, приобретал сложную композици-
онную многоплановость, нарядность убора, 
изощренность разнообразных декоративных 
мотивов. Те же изменения происходили в 
разработке интерьера, прежде всего, в ре-
шениях иконостасной «стены». Пожалуй, 
самое важное изменение иконостасного син-
теза — это утрата плоскостной целостности, 
завершающаяся активизацией скульптурных 
изображений, входящей в «рамочные» ико-
ностасы московского барокко.

Неким продолжением и развитием струк-
туры «рамочного» иконостаса может вос-
приниматься семиярусный иконостас Бо-
гоявленской церкви г. Соликамска (церковь 
1687–1695; иконостас 1777–1787) с целым 
рядом скульптурных изображений стиля ба-
рокко [3, с. 17], а также иконостас вотчинной 
церкви Строгановых в с. Орел во имя По-
хвалы Богоматери (начало XIX века). Это 
такой же семиярусный иконостас «рамоч-
ной» конструкции, который, как и иконо-
стас Богоявленской церкви, увенчан объем-
ной скульптурной композицией «Распятие с 
предстоящими», обладающей всеми призна-
ками развитого барокко конца XVIII — на-
чала XIX века [3, c. 107].

Новым по типу является иконостас се-
редины XVIII века, происходящий из Пы-
скорского Спасо-Преображенского мужского 
монастыря и хранящийся ныне в здании ка-
федрального Спасо-Преображенского собо-
ра [3, c. 18], в котором сейчас располагается 
Пермская государственная художественная 
галерея. В отличие от древнерусских тябло-
вых иконостасов, он не разделен на ярусы 
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и представляет собой огромную сплошную 
поверхность, расчлененную живописными 
вставками. Целостному восприятию иконо-
стаса не мешает даже углубление централь-
ного прясла. «Стена» иконостаса украше-
на двухслойной резьбой (один слой — в 
левкасе, другой — накладной) и листовой 
позолотой. Крупные травные орнаменты 
связывают воедино все части иконостаса, 
включая силуэтные фигуры «Распятия с 
предстоящими», резные фигуры пророков, 
рельефные изображения херувимов и сера-
фимов. Живописные вставки-квадрифолии 
выполнены, скорее всего, известным жи-
вописцем Василием Василевским в начале 
1760-х годов [9, с. 66–69]. 

Иконостасы такого типа и такого высо-
кого уровня в церквах Пермского края не 
сохранились — большинство из них были 
демонтированы или перестроены в тече-
ние XIX века, остальные — разобраны или 
уничтожены после Октябрьской революции 
1917 года. Но и сейчас есть ряд памятни-
ков, свидетельствующих о высоких тради-
циях иконостасной резьбы, не утерянных 
и в XIX веке. Это великолепные иконоста-
сы из церквей г. Перми, это иконостасы из 
сельских церквей, сохранившиеся в Петро-
павловской церкви пос. Павловский, в Сре-
тенской церкви с. Романово, в церквах с. 
Троельга, с. Полыгарец и других.

О ранних иконостасах г. Перми свиде-
тельствует фрагмент иконостаса из Петро-
павловского собора (1757–1764, инв. № 
ПГХГ, П-707, П-708). Фрагмент представ-
ляет собой два прясла двух нижних ярусов 
алтарной стены, разделенной карнизами и 
украшенной резными растительными узо-
рами. В верхних углах симметрично распо-
ложены изображения херувимов, с неболь-
шими расправленными крыльями. Головы 
херувимов имеют овальную форму, глаза 
поставлены близко к носу. Резьба выполне-
на в традициях стиля барокко. 

В действующей Петропавловской церкви 
пос. Павловский Очерского района (1862; 
1911) сохранился иконостас с фрагмента-
ми резьбы, очевидно, конца XVIII века, 
где наиболее хорошо сохранились царские 
врата. Свободная орнаментальная компози-
ция царских врат, сочный рельеф и обилие 

барочных элементов не мешают внедрению 
свойственных классицизму лавровых вен-
ков, ленточных перетяжек, «сухариков» и 
прочих деталей [3, c. 24]. 

В иконостасе Сретенской церкви с. Ро-
маново Усольского района [1, с. 59–67], соз-
данном в 1866 году, уже явно преоблада-
ют классицистические черты. Во-первых, 
иконостас представляет «сокращенный» 
иконографический вариант — построено 
два яруса икон с арочным навершием над 
центральным пряслом. Во-вторых, ему при-
суща строгая метрическая организация, ла-
коничность орнаментов, легкость общего 
пластического решения. Ритмическая орга-
низация «сквозных» царских врат основа-
на на принципе повторения вертикальных 
арочных звеньев с наложенными на «тяги» 
равноконечными крестами, «пронзенны-
ми» перекрестными «пиками». В осталь-
ном декоре иконостаса мотив креста заме-
нен мотивом четырехлепестковой розетки, 
очертания которой повторяются в рамках-
квадрифолиях для икон. Полуциркульные 
арки, овы, ромбы, круги и «сухарики» — 
наиболее повторяемые элементы декора, в 
котором прослеживается стремление к ла-
конизму и простоте построения. Подобное 
решение иконостаса встречается в церкви 
Казанской Божией Матери в г. Осе (1882) 
[15, c. 282].

Судя по ряду сохранившихся памятников, 
можно заметить, что к середине XIX века 
в Прикамье, пусть и с некоторым запозда-
нием, становится доминирующей класси-
цистическая структура иконостаса, причем 
классицистическая стилистика в скульптур-
ном убранстве храмов сохраняется так же 
долго, как когда-то барочная. Во второй по-
ловине XIX, в начале XX века появляются 
некие эклектические структуры, сохраняю-
щие примат классицизма. Например, в ико-
ностасе церкви с. Полыгарец Кунгурского 
района барочные элементы укладываются в 
ячейки, определенные классицистическим 
принципом построения. В архитектурных 
членениях иконостаса применяется руст, 
овы, поребрик и прочие элементы класси-
цистического декора. Характерна «сетча-
тая» композиция царских врат, их много-
профильное полуциркульное навершие. В 
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каждую ячейку композиционной «сетки» 
уложены завитки растительного орнамента, 
имеющие обобщенную и статичную форму. 
Но явно преобладающим становится геоме-
трический тип орнамента, составленного из 
таких характерных для классицизма моти-
вов, как ромбы, прямоугольники, треуголь-
ники, многогранники, круги, дуги, овалы 
[14, с. 122–123]. 

Начиная с середины XIX века, в Прика-
мье существовал симбиоз разных стилевых 
направлений. Так, ярким примером позд-
него иконостаса, в котором соединились 
и древнерусские, и барочные, и классици-
стические черты, можно считать иконостас 
трехпрестольного Иоанно-Предтеченского 
храма в с. Култаево Пермского района (1917). 
Архитектурный облик храма сохранился 

почти целиком, но иконостас перестроен. 
Старый иконостас, решенный как монумен-
тальный «триптих», обладал цельностью 
общей структуры и богатством декора. Как 
архитектура, так и декоративное убранство 
храма были призваны воплотить торжество 
Российской империи, величие Дома Рома-
новых и военные доблести русского войска 
в Первой мировой войне…

Дошедшие до нас памятники иконо-
стасной резьбы Пермского края говорят о 
высоком профессионализме прикамских 
художников, создавших богатейший слой 
общерусских духовных ценностей, нужда-
ющихся в дальнейшем сохранении, изуче-
нии и широком общественном и научном 
признании.
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Н. Ю. Аветян

ПОРТРЕТЫ АЛЕКСАНДРА II 
РАБОТЫ ФОТОГРАФА С. Л. ЛЕВИЦКОГО

В данной статье рассматриваются портреты императора Александра II, выполненные 
фотографом Сергеем Левицким в 1860-1870-е годы. На основе архивных данных приводят-
ся сведения о фотографических сеансах императора, уточняются датировки некоторых 
снимков, раскрываются их художественные особенности.

Ключевые слова: творчество фотографа С. Л. Левицкого. Фотографические портреты 
императора Александра II.

N. Avetyan

PHOTOGRAPHER SERGEY LEVITSKY’S
PORTRAITS OF ALEXANDER II

The photographic portraits of Alexander II made by a Russian photographer Sergey Levitsky are 
regarded, and the exact dates of the photographic sessions of Emperor Alexander II are given based 
on the archival documents. The artistic characteristics of these portraits are described.

Keywords: the creative work of photographer Sergey Levitsky, the photographic portraits of Alexander II.


