
 
Личность князя как идеальный образ в житийных иконах ярославских князей XVII в. … 

  285

Л. Л. Полушкина 
 

ЛИЧНОСТЬ  КНЯЗЯ  КАК  ИДЕАЛЬНЫЙ  ОБРАЗ  
В  ЖИТИЙНЫХ  ИКОНАХ  ЯРОСЛАВСКИХ  КНЯЗЕЙ  XVII В.  

(ЖИТИЙНЫЕ ОБРАЗЫ  БЛАГОВЕРНЫХ  ЯРОСЛАВСКИХ КНЯЗЕЙ  
ВАСИЛИЯ  И  КОНСТАНТИНА) 

 
Работа представлена кафедрой культурологии  

Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского.  
Научный руководитель – доктор культурологии, профессор Т. В. Юрьева  

 
В статье рассматриваются два уникальных памятника с изображениями 

ярославских благоверных князей Василия и Константина, в житии. Это – дву-
створчатый складень конца XVI (?) – начала XVII в., созданный предположительно 
выдающимся строгановским иконописцем Истомой Савиным, из собрания ГТГ, и 
монументальный образ 40-х гг. – конца XVII в., относящийся к ярославской ико-
нописной школе, из коллекции Ярославского музея-заповедника. Основное внима-
ние уделено анализу программ клейм обоих произведений, в сюжетах которых зри-
мо воплощены наиболее важные события в общественном служении ярославских 
князей: строительство храмов, защита города от завоевателей. Это наиболее харак-
терные признаки святости, наряду с чудесами и исцелениями, происходившими  
от их святых мощей.  

Ключевые слова: княжеская святость, русские святые князья, история Яро-
славля, ярославские князья, складень, житийные иконы, житие, святые мощи, 
«Сокровищница» Государственной Третьяковской галереи, Ярославский государ-
ственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник, Успен-
ский собор в Ярославле, Ярославская иконопись. 

 
Two unique monuments, representing the Yaroslavl’ blessed princes Vasily and 

Konstantin in their lives, are considered in the paper. The first monument is a diptych 
from the collection of the State Tretyakov Gallery, which refers to the late 16th (?) – early 
17th century and was created conceivably by the eminent Stroganovs’ icon painter Istoma 
Savin. The second one is a monumental sacred image of the 1640s – late 17th century, re-
lated to the Yaroslavl’ icon-painting school, from the collection of the Yaroslavl’ Museum 
Preserve. Special attention is paid to analysis of the imprint programmes of both works, 
whose plots visibly reflect the most important events in public ministry of the Yaroslavl’ 
princes: construction of churches, defence of the city from conquerors. These are the 
most characteristic features of holiness alongside with miracles and healings, which 
originated from their holy relics. 

Key words: holiness of princes, diptych, hagiographical icons, hagiography, holy 
relics, «treasury» of the State Tretyakov Gallery, the Yaroslavl’ State Architectural His-
torical and Art Museum Preserve, the Dormition Cathedral in Yaroslavl’, Yaroslavl’ 
icon-painting. 
 
Чин княжеской святости занимает 

важнейшее место в святоотеческой исто-
рии и художественной культуре. Форми-
рование культа русских святых князей 
начинается с причисления к лику святых 
в 1071 г. Бориса и Глеба, младших сыновей 
киевского князя Владимира Святославича. 

Русское общественное сознание этого вре-
мени было предрасположено к появлению 
отечественных святых. «Именно нацио-
нальные святые… воспринимаются как 
небесные покровители, способные ока-
зать своим соотечественникам наиболее 
действенную помощь. Со временем пер-
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сонифицированный культ князей-мучени-
ков сменяется более глобальной концеп-
цией сакрализации царской власти, кото-
рая сама по себе ассоциируется с богоиз-
бранностью и святостью»1.  

Иконописцы Древней Руси в тече-
ние нескольких столетий создали обшир-
ный круг житийных икон. Важным со-
ставляющим в этих произведениях явля-
ются клейма, в сюжетах которых после-
довательно разворачивается повествова-
ние, призванное наглядно свидетельство-
вать о жизни прославленного Церковью 
князя как идеала общественного служе-
ния соотечественникам и, главное, дать 
представление о чудесах, им совершае-
мых или происходящих от его мощей.  

Житийные образы, посвященные 
ярославским князьям Василию и Кон-
стантину, представлены двумя уникаль-
ными памятниками – это двустворчатый 
складень «Ярославские благоверные кня-
зья Василий и Константин, с житием в 32 
клеймах» конца XVI (?) – начала XVII в. 
из коллекции ГТГ2 и большого размера 
икона «Благоверные князья Василий и 
Константин с житием в 30-ти клеймах» 
40-х гг. – конца XVII в.3 из собрания Яро-
славского музея-заповедника. Сюжеты их 
клейм повествуют о главных событиях из 
жития святых князей, об обретении их 
нетленных мощей и последующих от них 
исцелениях, а также содержат важную 
для местной истории города информацию 
о закладке и строительстве храмов, о на-
шествии иноплеменных и сражении с ни-
ми, о крупном пожаре и т. д.  

Основой обоих произведений явля-
ется текст Жития, составленный в 50-х гг. 
XVI в. по благословению преподобного 
Корнилия Комельского (ум. 1537) иноком 
Пахомием из ярославского Спасо-
Преображенского монастыря, при митро-
полите Данииле, в княжение великого 
князя Василия III Ивановича4. 

Святые Василий и Константин, жив-
шие в первой половине XIII в., являлись 

последними представителями первой вет-
ви ярославского княжеского дома. Они 
были сыновьями первого удельного яро-
славского князя Всеволода Константино-
вича (1218–1238), погибшего в 1238 г. в 
сражении на р. Сити. Ярославское княже-
ние наследовал его старший сын Василий 
(родился не позднее 1229 г.). После его 
неожиданной кончины в 1250 г.5 во Вла-
димире ярославский стол занимает млад-
ший сын Константин. Согласно истори-
ческому преданию, он погиб в сражении с 
ордынцами на Туговой горе под Ярослав-
лем в 1257 г. Напомним, что в летопис-
ных источниках неоднократно упомина-
ется только князь Василий. Сведения о 
князе Константине в летописях и родо-
словных книгах не встречаются. 

Князья были погребены в ярослав-
ском Успенском соборе. После пожара 
1501 г. при разборе пола собора мощи 
князей обрели нетленными. В самом ран-
нем известном нам житии князей Василия 
и Константина – рукописи третьей чет-
верти XVI в. об этом знаменательном со-
бытии в духовной жизни города сообща-
ется: «…сташа разбирати камение рас-
чищати… и ту абие обретоша два гроба 
великаго князя василиа всеволодича вла-
димерскаго и другыи гроб великаго князя 
констянтина всеволодича ярославскаго 
целы и невредимы аки вчера во гробы по-
ложены и ризы же их аки в сеи час обла-
чены и телеса их акы живи…»6.  

Обратимся к складню и иконе с 
изображениями князей в житии. Створки 
складня экспонируются в настоящее вре-
мя раздельно в «Сокровищнице» Третья-
ковской галереи. В среднике левой створ-
ки на золотом фоне с высоким поземом 
изображен Василий. На нем – богатая 
княжеская одежда, на голове шапка с ме-
ховой опушкой. Князь представлен в по-
вороте, с поднятыми руками, в позе мо-
ления Богоматери с Младенцем Христом, 
который его благословляет. На правой 
створке, также на золотом фоне, в иден-
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тичной одежде изображен князь Констан-
тин в молении благословляющему его 
Иисусу Христу. На каждой створке складня 
находится по 16 клейм. При этом на пра-
вой створке в 11 клеймах представлены 
события из жизни князей, связанные с 
Ярославлем, и в 5 клеймах – чудеса от 
мощей князей; на второй створке – только 
чудеса от мощей князей Василия и Кон-
стантина. Таким образом, на обеих створ-
ках чудеса представлены в 21 клейме.  

Средники на каждой створе отделе-
ны от миниатюрных житийных клейм 
рамками с тисенным по левкасу стилизо-
ванным растительным орнаментом. Поля 
створок украшены серебряным позоло-
ченным чеканным окладом 1862 г. рабо-
ты московских серебряников. На оборот-
ных сторонах имеются круглые клейма с 
резными надписями о том, что дерево 
происходит от гроба ярославского князя 
Василия. Также имеется неразборчивая 
надпись XVII в.  

Икона, находящаяся ныне в Ярослав-
ском музее-заповеднике, происходит из не-
сохранившегося ярославского Успенского 
собора. 30 клейм окружают центральную 
часть иконы. В первых 8 клеймах пред-
ставлены события из жизни князей, в по-
следующих 22 – чудеса от их мощей. 

Главный храм города являлся хра-
нителем «бесценного сокровища» – свя-
тых мощей ярославских князей-братьев 
Василия и Константина Всеволодовичей. 
Со времени их чудесного обретения эта 
святыня не раз возвращалась в соборные 
стены после всех перестроек и пребывала 
в них вплоть до закрытия храма в 1929 г. 
Создание иконы с изображением благо-
верных князей с житием несомненно бы-
ло значительным событием в истории 
средневекового города и собора. Она 
удивляет своим размером и масштабно-
стью замысла. Автор первой монографии 
по истории Успенского собора А. Лебе-
дев пишет: «Образ большого размера. Это 
икона святых благоверных князей Васи-

лия и Константина. Изображение угодни-
ков окружают их чудеса, расположенные 
в 30 клеймах. Сверх сего для любителей 
древностей икона эта замечательна и 
представленным на ней видом Ярослав-
ского Успенского Собора; он изображен 
окруженным разными зданиями с остро-
конечными крышами и стеною с четырь-
мя воротами. Если это последнее изобра-
жение не фантазия иконописца, то этот 
рисунок знакомит с архитектурою ста-
ринных построек Ярославля и показыва-
ет, что собор имел вначале ограду»7.  

В центральной части житийного об-
раза на плотном золотом фоне представ-
лены в легком повороте и в предстоянии 
Спасу на престоле святые Василий и Кон-
стантин. Князья красивы и торжественны. 
Они являют собой возвышенный, идеаль-
ный образ человека. Легкая приподнятость 
фигур над поземом, их удлиненность и 
статичность создают ощущение бесконеч-
ности пребывания святых во времени. 
Плоскостность изображения усиливается 
орнаментом в виде крупных стилизован-
ных цветочных розеток и густо написан-
ных листьев, положенных поверх складок 
одежд князей. В руках святых находятся 
кресты, как символ мученичества, и мечи – 
атрибуты княжеской власти. Между фигу-
рами князей изображен Успенский собор с 
темно-розовыми стенами, большими рако-
винами в позакомарном покрытии и с зо-
лоченым пятиглавием. Здесь же представ-
лена выполненная с большим мастерством 
композиция: «Чудо о протодиаконе и 
ключаре соборной церкви Василии Сквор-
цове». Ниже расположена крепостная сте-
на с островерхими башнями, расположен-
ная по границе Медведицкого оврага. Ха-
рактерная для ярославских иконописцев 
тяга к достоверности проявилась и в изо-
бражении Флоровского моста через р. 
Медведицу, соединявшую Рубленый и 
Земляной город. 

Василий, как старший брат, изобра-
жен с длинной окладистой бородой, глад-
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кими волосами. Константин – младший, с 
более короткой и объемной бородой, его 
прическу составляют плотные завитки во-
лос. В иконописных подлинниках XVII в. 
имеются несколько идентичных вариантов 
изображения ярославских князей, и их об-
разы в среднике иконы соответствуют 
этим изображениям и описаниям.  

Ниже расположены фронтально в 
ряд святые Древней Руси – креститель 
Руси – великий князь Владимир Свято-
славич, страстотерпцы братья-князья Бо-
рис и Глеб, князь Михаил Черниговский и 
боярин его Федор, Иоанн и царевич Ди-
митрий Угличские, муромский князь 
Константин с сыновьями Михаилом и 
Федором, псковские князья Всеволод и 
Довмонт, а также великий князь Алек-
сандр Невский. По периметру централь-
ной композиции расположены тексты 
тропаря и кондака (глас восьмой) князьям 
Василию и Константину.  

Репрезентативная композиция сред-
ника иконы сочетается с большим коли-
чеством клейм с детально разработанны-
ми сюжетами, что характерно для яро-
славских житийных икон и, шире, икон 
XVII–XVIII вв. русских святых в житии.  

Большой интерес представляет про-
грамма клейм обоих произведений с сю-
жетами прижизненных событий. Они во-
площают основные черты общественного 
служения князей и формируют образы 
будущих святых. 

Предварительно необходимо отме-
тить, что некоторые события, представ-
ленные в первых клеймах и складня, и 
иконы, не соответствуют летописным 
сведениям о ярославских князьях Васи-
лии и Константине, живших в первой по-
ловине XIII в. Составляя текст Жития 
этих князей, Пахомий использовал Житие 
ярославского князя Федора Ростиславича 
Черного, созданное в 1470-х гг. Антони-
ем, иеромонахом Спасо-Преображенского 
монастыря. Антоний в свою очередь об-
ратился к сочинению Пахомия Серба – 

житию митрополита Алексия и к Повести 
о смерти Батыя8. Эти заимствования при-
вели к искажению исторических фактов и 
дат. Автор известнейшей монографии 
«Древнерусские жития святых как исто-
рический источник» В. О. Ключевский дос-
таточно подробно проанализировал эти 
несоответствия, в частности, он указал, 
что автор жития «смешал» ярославского 
князя Константина с его дедом – влади-
мирским князем Константином9. 

На первой створке складня началь-
ные композиции не совпадают с сюжета-
ми в первых клеймах иконы. Содержание 
клейм частично определено нами в пуб-
ликации 2005 г.10 Обращаясь к тексту 
Жития XVI в., можно предположить, что 
в композиции 1-го клейма дана сцена по-
ставления киевским князем Всеволодом 
князей Василия и Константина на княже-
ние, что соответствует тексту: «…о(т) 
киева великаго кнзя всеволода (и) велика-
го кязя василиа поса(ди) вла(ди)мере а 
констянтина в яро(сла)вле»11.  

Важнейшей функцией княжеской 
власти являлось строительство храмов.  
В текстах русских летописей и житийных ис-
точниках имеются многочисленные приме-
ры «закладки» русскими князьями собо-
ров и храмов. В Житийных повестях яро-
славских князей Василия и Константина 
также сообщается о закладке первых яро-
славских храмов: «В лето 6723 (1215) за-
ложил церковь каменную, успение пре-
святыя… богородицы князь великий кон-
стантин всеволодич в меншем граде Яро-
славле на своем дворе и того же лета за-
ложил церковь иную в болшом граде, у 
врат брусяную собор архистратига ми-
хаила и совершил ю тогоже лета и осве-
щена бысть епископом симоном в лето 
6726 (1218) князь великий константин все-
володич за болшим градом у архангель-
ских врат близ стены за рвом в монастыре 
святаго спаса… преображения заложил 
церковь каменную входа во иерусалим… 
и по сем совершена бысть церковь… ус-
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пения и освящена быстть… епископом 
симоном в лето 6727 (1217) а в монастыре 
святаго спаса совершена бысть и освяще-
на церковь вход во Иерусалим в лето 
6732 (1224) епископом симоном…»12. 
Приведенные сведения относятся к дея-
тельности великого владимирского князя 
Константина Всеволодовича, отца князя 
Всеволода и деда князей Василия и Кон-
стантина. Он вел интенсивное каменное 
строительство. Скончался в 1219 г. и был 
погребен во Владимире13. В ряде случаев 
в текстах Жития также ошибочно указаны 
даты основания и освящения храмов. В 
житийной иконе из ярославского Успен-
ского собора эти сюжеты воплощены в 1-м 
и 2-м клеймах соответственно: «Князь 
Константин заложил “на своем дворе” в 
1215 г. каменный Успенский собор» и 
«Князь Константин заложил деревянную 
церковь Михаила Архангела в 1216 г. в 
“болшом граде Ярославле у врат” и ка-
менную церковь Входа Господня в Иеру-
салим в 1218 г. в Спасском монастыре». 

Наиглавнейшим делом князей Древ-
ней Руси была защита своей земли или 
города и жителей, их населявших. Они 
должны были заботиться о наборе и со-
держании дружины, о ее вооружении. 
Князья выступали как правители и как 
военачальники, они сами водили дружи-
ны в походы, принимали участие в сра-
жениях14.  

В клеймах обоих памятников воин-
ская доблесть ярославских князей нашла 
воплощение в композициях 3 клейм – 
битва ярославских воинов с татарами и 
взятие города в феврале 1238 г. В иконе 
из ярославского собрания представлена 
широко развернутая композиция с много-
численными русскими и татарскими всад-
никами в доспехах, с развевающимися 
боевыми знаменами. Справа – многочис-
ленные татарские шатры. Слева довольно 
много места занимает городская крепост-
ная стена, в проемах которой и в воротах 
находятся горожане. С поля боя, в левую 

сторону, выносят тела князей Василия и 
Константина. 

В клейме складня из собрания ГТГ 
группа татарских воинов изображена 
справа. В центре композиции представлен 
всадник на вздыбившемся коне. Его от-
личают нарядные латы и корона на голо-
ве. Всаднику противостоит пеший рус-
ский воин с поднятым мечом в правой 
руке. На первом плане находятся тела ле-
жащих князей, но здесь они расположены 
головами в правую сторону.  

В обоих вариантах представленное 
событие соответствует житийным тек-
стам, но не ярославским историческим 
реалиям. Так, сюжет о погибших на поле 
боя князьях не соответствует летописным 
данным. Как мы писали ранее, Василий 
скончался во Владимире, Константин, со-
гласно историческому преданию, погиб 
на Туговой горе.  

Далее сюжетно совпадают 4, 5 и 6-е 
клейма. Соответственно: положние тел по-
гибших князей в Успенском соборе; пожар 
1501 г. в Ярославле; обретение нетленных 
мощей князей. В 7-м клейме ярославской 
иконы изображено перенесение мощей в 
деревянную церковь Бориса и Глеба, в мос-
ковском складне в 7-м клейме – служба у 
обретенных мощей, а композиция с пере-
носом тел князей в деревянную церковь 
размещена в 8-м клейме. В иконе же в  
8-м клейме представлено положение мо-
щей князей в новом Успенском соборе. 

Но было бы неверно определять свя-
тость только той пользой, которую рус-
ские князья приносили своим обществен-
ным служением, военными заслугами или 
строгостью в следовании заповедям церк-
ви. Истинная святость была дана им, со-
гласно учению церкви, стяжением Духа 
Божия, и Бог прославлял этих святых по-
смертными чудесами, которые как бы 
«удостоверяли» его святость. Чудесами, 
главным образом, и подавалось свиде-
тельство, по которому праведник причис-
лялся к лику святых15, поэтому в рассмат-
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риваемых нами памятниках композиции 
клейм, в которых представлены чудеса от 
мощей – исцеления различных заболева-
ний, – значительно превалируют. 

В череде клейм с чудесами от святых 
мощей князей по своему содержанию вы-
деляется только одно клеймо, которое в 
тексте Жития идет под номером первым: 
чудо о протодиаконе и ключаре Успенско-
го собора Василии Скворцове (Явление 
князей Василия и Константина протодиа-
кону и ключарю Успенского собора Васи-
лию Скворцову). На первой створке склад-
ня эта композиция помещена в 15-м клей-
ме. В иконе составитель программы уделил 
ей особое внимание, так как явление князей 
воспроизведено дважды: в 9-м клейме и от-
дельно от других клейм в среднике иконы, 
что является ее редчайшей иконографиче-
ской особенностью. 

Монументальный образ XVII в. из 
собрания музея-заповедника относится к 
лучшим образцам ярославской иконопис-
ной школы. Для него характерны разверну-
тая повествовательность, детализация, мас-
терски выполненное миниатюрное письмо 
с разделкой золотом, нарядность орнамен-

тированных одежд святых, украшенных 
драгоценными камнями и жемчугом, а 
также колористическое решение, постро-
енное на сочетании разнообразных оттен-
ков охры, зеленого и красного цветов.  

Подводя итоги, важно отметить, что 
составителями программы клейм складня 
и иконы являлись разные авторы и что 
между созданием композиций в клеймах 
имеется временной промежуток: клейма 
складня – конец XVI (?) – начало XVII в., 
клейма иконы – 40-е гг. XVII в., тем не 
менее большая часть сюжетов, касаю-
щихся общественного служения князей, 
совпадают, что вполне объяснимо. Также 
количественно близки композиции с чу-
десами исцелений от св. мощей князей: 21 
клеймо – в складне, 22 – в иконе. В целом 
же все события из жизни благоверных 
князей Василия и Константина и просла-
вившие их чудеса, зримо являют духов-
ное восхождение человека, в котором 
пребывает особый вид благодатного воз-
растания, называемого святостью. Жи-
тийные иконы русских святых князей – 
это вещественная часть обобщенного и 
емкого понятия «русская духовность». 
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В статье анализируется процесс достижения истины в классической немец-

кой философии с использованием философских трудов И. Канта, Г. Гегеля и 
Л. Фейербаха. Выявлены некоторые его элементы, демонстрируется процессуаль-
ность познания. Автор приходит к выводу о том, что истина и заблуждение в по-
знании диалектически взаимосвязаны, формой их взаимосвязи является гносеоло-
гический ряд и его составляющие. 

Ключевые слова: истина, заблуждение, гносеологический ряд, взаимосвязь, 
взаимовлияние, объект познания, субъект познания. 

 
The article analyses the process of truth achievement in classical German philoso-

phy using philosophical transactions of Immanuel Kant, Georg Hehel and Ludwig 
Feuerbach. Some of its elements are singled out; the procedure of the cognitive process is 
shown. The author comes to the conclusion that truth and aberration are dialectically in-
terrelated in consciousness, the form of their interrelation is a gnoseological series and its 
components. 

Key words: truth, aberration, gnoseological series, interrelation, correlation, ob-
ject of consciousness, subject of consciousness. 
 
В современной эпистемологии мно-

гие ученые разделяют теорию истины, 
сформулированную в античной филосо-
фии Аристотелем. Она понимает истину 
как соответствие мысли познаваемому 
объекту. Данная позиция представляется 
нам не только плодотворной, но и пер-

спективной. Достижение истины есть 
процесс, включающий в себя промежу-
точные результаты. Это положение раз-
деляет и классическая немецкая филосо-
фия в лице И. Канта, Г. Гегеля и Л. Фей-
ербаха. Если истина и заблуждение взаи-
мосвязаны, то должны существовать фор-




