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«ОБРЕЗАНИЕ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ» В МИНИАТЮРАХ «СЛОВА НА ЗАЧАТИЕ» 
ЛИЦЕВОГО СБОРНИКА ЧУДОВА МОНАСТЫРЯ 1560-Х ГОДОВ: К ПРОБЛЕМЕ 
МИГРАЦИИ ОБРАЗОВ

“THE CIRCUMCISION OF ST. JOHN THE BAPTIST” IN THE MINIATURES “WORD 
ON THE CONCEPTION” OF THE ILLUMINATED 1560S CONVOLUTE FROM CHUDOV 
MONASTERY: TO THE PROBLEM OF IMAGE ADAPTATION

Аннотация. Статья посвящена проблеме миграции образов из Западной Европы в изобразительное искусство позднесредневековой 
Руси на примере миниатюры «Слова на Зачатие Иоанна Предтечи» сборника Чудова монастыря 1560-х гг. (ОР РГБ ф. 98, №1844. 
Л. 155 об.–156). Речь идет об изображении «Обрезания Иоанна Предтечи» в составе развитой композиции «Рождество и Наречение 
имени Предтечи». Этот уникальный для древнерусской и византийской иконографии сюжет был достаточно широко представлен 
в европейском искусстве, будучи, в свою очередь, композиционно зависимым от иконографии праздника «Обрезания Господня». 
Изображение последнего в Западной Европе было очень распространено, в связи с насыщенной богословской нагрузкой 
данного события, а также с активным почитанием в качестве реликвии Carne Vera Sancta (Священной крайней плоти) Христа. 
Ввиду отсутствия православного образца кремлевские миниатюристы XVI в., вероятнее всего, воспользовались европейской 
иконографией этого праздника. На присутствие в Москве образца данного сюжета косвенно указывает стартовавшее на рубеже 
XVI–XVII вв. развитие иконографии «Обрезания Господня» в русском церковном искусстве. Ранние примеры его изображения 
обнаруживают близкое сходство с изучаемой миниатюрой. В то же время сюжет «Обрезания Иоанна Предтечи» не вошел в 
последующий состав житийного цикла святого, и миниатюра «Слова на Зачатие» осталась уникальным примером трансляции 
западноевропейского мотива в древнерусское искусство грозненской эпохи.

Ключевые слова: Обрезание Иоанна Предтечи; Обрезание Господне; царь Иван Грозный; древнерусская книжная миниатюра; 
изобразительное искусство XVI в.; иконография; лицевой сборник Чудова монастыря; миграция образов.

Abstract. The author studied the problem of the adaptation of images from Western Europe in the fine art of late Medieval Russia by 
the example of the miniature “Word on the Conception of John the Baptist” of the illuminated convolute from Chudov Monastery. It 
is about the image of the “Circumcision of John the Baptist” as part of the developed composition “Nativity and Naming of John the 
Forerunner” (fol. 155v – 156). This plot, unique to ancient Russian and Byzantine iconography, was popular in European art, being 
compositionally dependent on the iconography of the feast of the “Circumcision of Christ”. In Western Europe, the image of the latter 
was very popular, given the intense theological load of this event, as well as the active veneration of the Carne Vera Sancta (“Sacred 
Foreskin”) of Christ as a relic. Because of the absence of an Orthodox canon, the 16th-century Kremlin miniaturists used the European 
image of Circumcision, but most likely they were forced to focus on the “Circumcision of Christ”. The presence of this plot in Moscow is 
indirectly indicated by the development of the iconography of the “Circumcision of the Lord” in Russian church art, which started from 
the turn of the 16–17th centuries. Early examples of its image show a close resemblance to the miniature being studied. At the same time, 
the plot of the “Circumcision of John the Baptist” was not included in the saint's life cycle, and the miniature “Word on the Conception” 
remained a unique example of a Western European motif permeated into the Old Russian art of the Ivan the Terrible era.

Keywords: Circumcision of John the Baptist; Circumcision of Christ; Tsar Ivan the Terrible; Old Russian book miniature; 16th-century 
fine art; iconography; illuminated convolute from Chudov monastery; migration of images.

Тема миграции образов является одной из наиболее 
актуальных в контексте изучения древнерусского искусства 
эпохи Ивана Грозного. Важным свидетельством трансляции 
иконографических мотивов из западнохристианского изобра-
зительного искусства в искусство позднесредневековой Руси, 
происходившей в это время, являются миниатюры «Слова на 
Зачатие Иоанна Предтечи» в составе лицевого сборника Чудо-
ва монастыря, хранящегося в ОР РГБ (собрание Е. Е. Егорова, 
ф. 98, №1844. Л.133 об.–186).

«Слово похвальное на Зачатие Иоанна Предтечи» 
— иллюминированное житие святого, выполненное в 1560–
1570-х гг. в кремлевских мастерских предположительно для 
царя Ивана Грозного [6, с. 209]. То, что европейские произ-
ведения (в том числе гравюры Михаэля Вольгемута из нюр-
нбергского издания «Хроники» Гартмана Шеделя 1493 г., Лу-
каса Кранаха из немецкой Библии 1527 г., а также листовые 
гравюры Альбрехта Дюрера и его учеников) частично послу-
жили образцами при создании миниатюр Чудовского сбор-
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ника, было выявлено ранее Г. П. Георгиевским [2, с. 30–40] 
и Ю. А. Неволиным [18–20]. Однако наблюдения этих авторов 
касались в основном фактов заимствования кремлевскими 
художниками из западных гравюр второстепенных пейзаж-
ных деталей и архитектурных мотивов, т. е. оформления 
заднего плана. Между тем более пристальное изучение ико-
нографической программы «Слова на Зачатие Иоанна Пред-
течи» делает очевидным, что проникновение европейских 
образцов в художественную ткань данного произведения 
было гораздо более глубоким и оказало непосредственное 
влияние на сюжетно-композиционную и содержательную 
структуру его миниатюр1.

В миниатюрах «Слова на Зачатие» присутствуют ред-
кие сцены, которые не встречаются в древнерусском и визан-
тийском искусстве предшествующих эпох. Среди них изобра-
жение «Обрезания Иоанна Предтечи».

Этот неординарный сюжет введен в развитую компо-
зицию «Рождество и Наречение имени Иоанна» на миниатю-
ре, расположенной на развороте л. 155 об. – 156 (Илл. 1, 2). 
В сцене Обрезания младенец Предтеча представлен нагим, 
лежащим на пеленке на руках у матери, которая стоит перед 
требным столиком в левой части сцены. Напротив них — отец 
младенца Захария, готовящийся как священник совершить 
ветхозаветный обряд. В его левой руке ножницы, правую он 
в жесте благословения подносит к голове ребенка. Действо 

Илл. 1. Рождество, обрезание и наречение имени Иоанна 
Предтечи. Миниатюра «Слова на Зачатие св. Иоанна Предтечи» 
лицевого сборника Чудова монастыря. Москва, 1560-е. Отдел 
рукописей Российской государственной библиотеки, Москва

Илл. 2. Обрезание Иоанна Предтечи. Фрагмент миниатюры 
«Слова на Зачатие св. Иоанна Предтечи» лицевого сборника 
Чудова монастыря. Москва, 1560-е. Отдел рукописей Российской 
государственной библиотеки, Москва
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изображено в присутствии многочисленных свидетелей — 
мужчин и женщин.

Сюжет «Обрезания Иоанна Предтечи» не был изве-
стен в составе житийного цикла Предтечи ни в древнерус-
ском, ни в предшествовавшем ему византийском искусстве. 
В восточнохристианской традиции сцена рождения святого 
строилась по композиционной схеме, близкой к изображе-
нию «Рождества Богоматери» [41, σσ. 48–60; 14, с. 191–198; 
42, σσ. 156–157]. Она сопровождалась дополнительными 
эпизодами «Наречения имени Иоанна Захарией», в кото-
рой отец пишет на дощечке имя новорожденного и, реже, — 
«Поднесения младенца Иоанна Захарии», но именно мотив 
ветхозаветного обрезания в ней отсутствовал. Аналогично 
в византийском и древнерусском искусстве практически не 
получила развития и иконография близкого сюжета хри-
стологического цикла — «Обрезания Господня», хотя у этого 
события была дата литургического празднования (1 января) 
[29; 17, с. 298–300], в отличие от обрезания Предтечи, которое 
статусом отдельного праздника не обладало. Изображения 
«Обрезания Господня» в византийском искусстве ограничи-
ваются единичными примерами, в частности — миниатюрой 
Минология Василия II первой четверти XI в. (Библиотека 
Ватикана, gr.1613, f.287)2. На ней Богоматерь держит на руках 
Младенца, стоящий рядом с ней Иосиф разводит в стороны 
Его босые ножки, задрапированные выше колен складками 
хитона; навстречу им из храма выходит священник с риту-
альным ножом в руках.

Напротив, в искусстве Западной Европы «Обрезание 
Господне» — сюжет весьма распространенный; сохранилось 
большое количество его изображений в разнообразных жан-
рах: в живописи, скульптуре, миниатюре и графике. Необхо-
димость обозначить основные этапы эволюции иконографии 
«Обрезания Господня» в настоящей статье обусловлена как ее 
генетической связью с изучаемым сюжетом жития Предтечи, 
так и тем, что в русскоязычной историографии она освещена 
далеко не полно [23, с. 191–193; 17, с. 300–301; 5, с. 158–160]. 
Иконография «Обрезания Иоанна Предтечи» также практи-
чески не изучена3.

Популярность «Обрезания Господня» в западном 
искусстве была предопределена тем особым значением, ко-
торое придавалось католическими богословами данному 
событию Священной Истории. В католицизме Обрезание 
воспринималось как важный эпизод детства Иисуса: это офи-
циальное наречение Его имени, один из ранних моментов Его 
кеносиса, а также морализующий пример послушания Сына 
Отцу в лице ветхозаветного Закона. В своем популярном со-
чинении «Размышления о жизни Христа» Иоанн де Каулибус 
(Псевдо-Бонавентура) подчеркивал страдания, перенесен-
ные Иисусом во время обряда обрезания, и проводил па-
раллель между этим событием и современным бескровным 
крещением младенцев [11, с.25]4. Кроме того, Обрезание пре-
доставляло один из важных богословских аргументов в поль-
зу учения о полноте принятия Второй Ипостасью человече-
ской природы. Бернардино Лопес де Карвахаль, почетный 
камергер папы Сикста IV и будущий кардинал, в произнесен-
ной в 1484 г. в Ватикане проповеди отмечал: «Обрезанием Он 
показал себя истинно воплощенным в человеческой плоти… 
[И] конечно, если текла кровь, то была боль, усилившаяся в 
младенческой плоти. Поэтому истинность человеческой пло-
ти Христа была наиболее полно продемонстрирована его об-
резанием» [33, p. 94]. 

Немаловажно, что в средневековой Европе также со-
вершалось активное почитание Carne Vera Sancta (Священ-
ной крайней плоти) Христа в качестве чтимой паломнической 
реликвии. Представлялось, что Sanctum Praeputium был той 
практически единственной частью Его тела, которая (наря-
ду с Его молочными зубами и пуповиной — Umbilico Domini) 
осталась на земле после Вознесения Спасителя5. Таким обра-
зом, эта святыня могла претендовать на уникальный статус 
частицы мощей Христа, игравших колоссальную роль в ре-
лигиозной жизни средневековой Европы. Самая известная из 
реликвий такого рода, помещенная в украшенный драгоцен-
ными камнями золотой реликварий вместе с Umbilico Christi, 

Илл. 3. Фридрих Херлин. Обрезание Христа. 1466. Панель алтаря 
Двенадцати апостолов в церкви Св. Иакова в Ротенбурге-на-
Таубере

Илл. 4. Джованни Баронцио. Рождество и Обрезание св. Иоанна 
Предтечи. Римини, 1335. Алтарная панель. Национальная  
художественная галерея, Вашингтон
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была выставлена в папской базилике св. Иоанна Крестителя 
на Латеранском холме в Риме. Согласно объяснявшему ее 
происхождение преданию, ангел принес обе реликвии из Ие-
русалима ко двору Карла Великого, а его внук, Карл Лысый, 
перевез их в Рим. Некоторые папы, по-видимому, испытыва-
ли беспокойство по поводу подлинности этой святыни — так, 
в начале XIII в. Иннокентий III заявлял, что только Господь 
знает наверняка, какие из реликвий являются подлинными. 
Но во второй половине XIV в. святая Бригитта Шведская за-
свидетельствовала, что удостоилась видения Девы Марии, 
уверившей ее — ватиканская крайняя плоть и пуповина дей-
ствительно были настоящими фрагментами тела младенца 
Иисуса. Впрочем, это не помешало широкому почитанию ана-
логичных реликвий в других религиозных центрах Европы 
— например, в Сантьяго-де-Компостела, а также в монастыре 
Шарру в Пуату6 и в бенедиктинском аббатстве Нотр-Дам-де-
Куломб7 в окрестностях Шартра во Франции. На протяжении 
средних веков и даже в новое время на владение Carne Vera 
Sancta также претендовали более десятка монастырей и хра-
мов Испании, Бельгии, Германии и Италии8.

Важное значение придавалось Sanctum Praeputium 
и католическими мистиками. Святая Екатерина Сиенская 
(1347–1380), одна из четырех женщин, признанных Римом 
учителем Церкви, отмечала в своих письмах, что христиане, 
посвятившие себя Богу, обручены с Христом «не серебряным 
кольцом, а кольцом из его чистейшей плоти» («non con anello 
d’argento, ma con anello della carne sua»)9, используя в качест-
ве игры слов двойное значение слова «carne» (плоть), с явной 
отсылкой к чтимой реликвии Carne Vera Sancta. Согласно ее 
жизнеописанию, Екатерина и сама носила на руке такое ви-
димое только ей кольцо после своего мистического обруче-
ния с Христом [5, с. 159]10.

Изображения «Обрезания Господня» известны на За-
паде с XI в. Художники воплощали его по иконографической 
схеме, близкой к «Представлению Господа в Храме» («Сре-
тению») [23, с. 192]; сцены часто соседствовали на алтарных 
панно и миниатюрах цикла детства Христа и композиционно 
перекликались. В готическом искусстве сложилось несколь-
ко вариантов иконографии «Обрезания Господня». Суще-
ствовали композиции, в которых Дева Мария11 или Иосиф 
Обручник12 лично совершали обряд обрезания, но чаще это 
событие изображалось в Иерусалимском Храме при участии 
священников. В одной группе произведений во время обряда 
Младенец лежал на руках у Матери13, а в другой Его держал 
священник, в то время как Мария и Иосиф стояли несколько 
в стороне14. На ряде миниатюр Младенец Христос в этой сце-
не представлен непропорционально большим, а положение 
Его тела напоминает позу при Распятии, что было призвано 
подчеркнуть связь между этими актами Его кеносиса15. Для 
западных изображений Обрезания с ХIV в. характерна под-
черкнутая анатомичность: Младенца представляли полно-
стью обнаженным с раздвинутыми ножками, при этом отчет-
ливо демонстрировалась Его принадлежность к мужскому 
полу16, а изображение самого обряда по степени подробности 
сближалось с хирургической операцией. Очевидно, под вли-
янием культа Carne Vera Sanсta создавались изображения, на 
которых во время Обрезания Иисуса присутствует небольшая 
шкатулка-реликварий — для вкладывания в него отсеченно-
го фрагмента плоти (см., например, «Обрезание Господне» 
Фридриха Херлина 1466 г. на панели алтаря Двенадцати апо-
столов в церкви Святого Иакова в Ротенбурге-на-Таубере, 
Германия17 (Илл. 3)).

На фоне популярности этого христологического сю-
жета в западной иконографии не удивительно появление в 
странах католического мира и самостоятельной сцены «Об-
резания Иоанна Предтечи» в составе изобразительного жи-
тийного цикла святого. Будучи лишенным того глубокого 
богословского значения, которое придавалось этому акту в 
жизни Христа, это событие тем не менее упоминалось в Еван-
гелии, и уже хотя бы поэтому было достойно отдельного изо-
бражения. Его композиция строилось по образцу «Обрезания 
Господня»18. Сцена известна уже в романском искусстве с XII в. 
на рельефе капители, хранящейся в музее истории Лиона [8], 

а к XIV–XV вв. она приобрела ограниченное распространение 
по всей Европе. В качестве характерных примеров ее быто-
вания можно назвать миниатюру английской Библии Холк-
хэма 1327-1335 гг. в Британской библиотеке в Лондоне [35, p. 
31–32]19, алтарную панель «Рождество и Обрезание Иоанна 
Предтечи» Джованни Баронцио 1335 г. в Национальной ху-
дожественной галерее в Вашингтоне20 (Илл. 4), миниатюру 
австрийского Евангелиария Клостернойбургского аббатства 
ок. 1340 г. в Городской библиотеке Шаффхаузена21 (Илл. 5), 
фреску на тот же сюжет в оратории Иоанна Предтечи в Урби-
но, расписанном в 1416 г. Якопо и Лоренцо Салимбени22, где 
первой нянькой Иоанна выступает сама Дева Мария, как об 
этом повествует сказание «Золотой легенды» (Илл. 6). Теме 
Обрезания Предтечи посвящены фрагмент шитого покрова 
на алтарь баптистерия Сан-Джованни 1466–1488 гг. по ри-
сунку А. Поллайоло в Музее собора Санта-Мария-дель-Фьоре 

Илл. 5. Обрезание св. Иоанна Предтечи. Миниатюра Евангелиария 
Клостернойбургского аббатства. Австрия, около 1340. Городская 
библиотека Шаффхаузена

Илл. 6. Якопо и Лоренцо Салимбени. Рождество и Обрезание св. 
Иоанна Предтечи. Фреска оратория св. Иоанна Предтечи в Урбино. 
1416 
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во Флоренции [31, сat. 26. Pl. 39], алтарное панно так назы-
ваемого Нетолицкого ковчега 1490–1500 гг. в замке Глубока 
над Влтавой в Чехии (Илл. 7)23. Есть данный сюжет на ал-
тарном панно «Рождество, Зачатие и обрезание св. Иоанна 
Крестителя» Террамо Пьяджио 1535 г. в Епархиальном му-
зее в Генуе24, а также на рельефе XVI в. в соборе в Норвидже 
в Англии [35, р. 73].

Принимая во внимание существование столь разви-
той иконографической традиции «Обрезания» на Западе и 
практически полное ее отсутствие на православном Восто-
ке, логично предположить, что изображение на миниатюре 
«Слова на Зачатие» полностью обнаженного младенца Ио-
анна с раздвинутыми ножками является очень близким вос-
произведением древнерусским художником именно евро-
пейского образца. Но каким образцом мог воспользоваться 
миниатюрист? Маловероятно, что в распоряжении кремлев-
ских мастеров оказалось изображение именно «Обрезания 
Иоанна Предтечи», которое в западном искусстве имело 
все же достаточно ограниченное распространение. Более 
правдоподобной представляется версия, что древнерус-
ский миниатюрист опирался на изображение «Обрезания 
Господня» — гораздо более популярного сюжета, — которое 
он самостоятельно переработал, приспособив под соответ-
ствующий эпизод из детства Иоанна. Вероятно, оно принад-
лежало к той группе памятников, где Младенца держит на 

руках Богоматерь или другая женщина. Такой вариант ком-
позиции был одним из наиболее распространенных, в том 
числе — в ближайших к России странах Восточной Европы, 
о чем свидетельствуют алтарные панно на этот сюжет вто-
рой половины XV в. в костеле Девы Марии в Гданьске25 и в 
базилике Апостола Андрея в Олькуше в Польше ок. 1485 г. 
(Илл. 8) [32, s. 68–69].

Трансляция данного образа, как и подобных ему дру-
гих латинских образцов, вероятнее всего, совершилась при 
помощи принесенных на Русь гравированных листов или 
миниатюр в иллюстрированных кодексах — легко транспор-
тируемых (но, к несчастью, столь же легко подверженных 
порче или утрате) предметов изобразительного искусства. 
Таковыми могли стать немецкие печатные гравированные 
Библии, содержащие изображение искомого сюжета — напри-
мер, Кельнская Библия 1478–1479 гг. Г. Квентеля и Б. фон Ункеля 
с 123 ксилографиями26, Нюрнбергская Библия 1483 г. А. Кобер-
гера, а также иллюстрированные «Библии бедных», имев-
шие широкое хождение как в рукописных, так и в печатных 
вариантах27. Поскольку многие изображения «Обрезания» 
строились по однотипным композиционным схемам, труд-
но назвать конкретный источник иконографии кремлевской 
миниатюры, но не исключено, что таковым могла стать гра-
вюра «Обрезание Господне» Ханса Брозамера 1535 г., вхо-
дившая в состав иллюстраций Библии Лютера28.

Косвенные данные о дальнейшей эволюции иконогра-
фии «Обрезания Господня», как кажется, подтверждают вы-
сказанное предположение. Выше было отмечено, что изобра-
жения данного праздника не были известны в древнерусской 
иконографии классического средневековья. Однако с конца 
XVI в. они начинают фиксироваться (несмотря на очевидные 
лакуны вследствие неизбежной утраты части памятников), 
что наводит на мысль о введении в эту эпоху в обиход рус-
ских иконописцев иконографического образца на указанный 
сюжет — или, возможно, нескольких образцов29. Одним из 
ранних свидетельств его бытования являются прориси пер-
вой четверти XVII в., вероятно, выполненные с более ранних 
изображений — годуновского или даже грозненского време-
ни30. Первая находилась в принадлежавшей до революции Ру-
мянцевскому музею рукописи 1608–1611 гг. (№449, л. 246 об.) 
[15, табл. СССLI, №689], а вторая — в Строгановском лицевом 
иконописном подлиннике [22, с. 67] (Илл. 9). Помещенные в 
них изображения «Обрезания Господня» очень близко, почти 
«дословно», повторяют композицию изучаемой миниатюры 
Чудовского сборника. Совпадают взаимное расположение и 
позы главных действующих лиц и, главное, — практически 
идентичны изображения обнаженных младенцев, лежащих на 
пеленках с раздвинутыми ножками на руках у святых матерей.

Отмеченная композиционная близость этих памят-
ников наводит на предположение, что они восходят к одно-
му и тому же протографу, но при этом изображения на про-
риси несколько дальше отошли от западного оригинала: в 
руке священнослужителя на них отсутствует изображение 
инструмента для совершения обряда, и он просто благо-
словляет младенца Христа.

Следующее изображение «Обрезания Господня» нахо-
дится на еще одном памятнике годуновского времени — складне 
«Богоматерь Владимирская, с праздниками и ликами святых» 
письма Прокопия Чирина начала XVII в. (ГТГ) [1, с. 283–284. 
ил. 231]. По представленному на нем клейму отчетливо видна 
произошедшая за несколько десятилетий эволюция иконогра-
фии данной сцены. Русские иконописцы, усвоившие новый для 
себя сюжет, успели за это время произвести «идеологическую 
правку» его изначальной иконографической схемы: они начали 
целомудренно изображать Младенца Христа полностью оде-
тым. Именно в таком варианте сцена и вошла в последующую 
русскую иконописную традицию, о чем свидетельствует клеймо 
иконы «Зачатие Анны, с житием Богоматери» 1630-х гг. в мос-
ковской церкви Иоанна Воина на Якиманке (Илл. 10)31, а также 
двухрядная чиновая икона «Обрезание Господне. Свт. Василий 
Великий» первой половины XVII в. (ГИМ)32 и «Обрезание Го-
сподне» из праздничного чина середины — третьей четверти 
XVII в. (ЦМиАР), поступившая из церкви Иоанна Предтечи в 

Илл. 7. Обрезание св. Иоанна Предтечи. Алтарное панно т.н. 
Нетолицкого ковчега. Чехия, 1490–1500. Замок Глубока над 
Влтавой, Чехия
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Весьегонске33. В синодальное время этот сюжет ограниченно 
входит в репертуар праздничных композиций в составе иконо-
стаса34.

Что касается изображения «Обрезания Иоанна Пред-
течи», то миниатюра 1560-х гг. в «Слове на Зачатие» лице-
вого сборника Чудова монастыря так и осталась первым и 
единственным уникальным опытом изображения этого сю-
жета в древнерусском искусстве. При дальнейшем развитии 
иконографии житийного цикла святого в XVII–XIX вв. дан-
ный эпизод оказался невостребованным.

***
Отдельную ремарку необходимо сделать относитель-

но изображения ножниц в руках Захарии на изучаемой ми-
ниатюре «Слова на Зачатие Иоанна Предтечи». В западной 
иконографии ножницы в качестве инструмента обрезания 
изображались относительно редко33, хотя в целом нельзя 
исключить возможность того, что в распоряжении кремлев-
ских художников оказался именно такой образец. Уникаль-
ным является расположение инструмента на миниатюре: 
Захария направляет ножницы не к нижней части торса мла-
денца Иоанна, а вверх, одновременно другой рукой касаясь 
его головы. Благодаря этому создается впечатление, что он 
намеревается состричь волосы ребенка. В известных нам 
западных произведениях с изображением Обрезания анало-
гий такому изображению не находится.

Было ли описанное художественное решение мини-
атюры осознанным или же оно возникло спонтанно, вслед-
ствие отсутствия знакомства православного художника с 
реалиями обрядовой иудейской практики, — исследователю 
остается только гадать. Как уже неоднократно подчеркива-
лось, данное изображение является абсолютно уникальным 
для древнерусской иконографии, и контекст аналогичных 
памятников, в котором его можно было бы правильно интер-
претировать, отсутствует. В силу указанных обстоятельств, 
остается делать только очень осторожные предположения. 

Во фрагменте текста «Слова на Зачатие Иоанна Пред-
течи», которое иллюстрировал изучаемой миниатюрой ху-
дожник, пострижение волос не упоминается. В нем, как и 
следовало, говорится об обрезании крайней плоти, а ход 
событий описан близко к евангельскому первоисточнику 
(Лк.1. 57–60): «И се, Елисавет, исполнися время родити ей, 
и роди сына. И слашашя окрест живущеи и южники ея, яко 
возвеличил есть Господь милость свою над нею, и радова-
хуся с нею. И бысть во осмыи день, приидоша обрезати от-
роча и нарицаху е именем отца его Захариею. И отвещавши 
мати его, рече: ни, но да неречется Иоанн. И реша к неи, яко 
никтоже есть в сродстве твоем, иже нарицается именем тем. И 
помаваху же отцу его, еже како бы хотел нарещи е» (Л. 155 об.). 
Очевидно, что миниатюрист дал достаточно вольную интер-
претацию как предполагаемому исходному художественно-
му образцу, так и иллюстрируемому тексту. И, возможно, он 
сделал это не случайно, а преследуя особую цель, постав-
ленную перед собой.

Как известно, пострижение волос является одним из 
священнодействий христианского таинства крещения, ко-
торое включает в себя и наречение имени, и последование 
«восьмого дня» (кстати, в качестве отсылки к восьмому дню 
Ветхого Завета, когда совершалось обрезание младенцев). 
А ведь именно сцена «Наречения имени Предтечи» следует 
за изображением его обрезания, поэтому аналогия с ново-
заветным чинопоследованием напрашивается сама собой. 
Согласно исследованиям литургистов, в древности чин по-
стрижения волос совершался в отрыве от крещения, спустя 
несколько лет, когда ребенок подрастал и переходил в от-
роческий возраст. Но в поздневизантийскую эпоху данный 
обряд был присоединен к крещальному чину омовения свя-
того мира и переосмыслен уже как заключительное священ-
нодействие таинства крещения. Свт. Симеон, архиепископ 
Солунский (конец XIV в. — 1429 г.), объяснял крестообраз-
ное пострижение волос младенца как тот первый плод, или 

«малый дар», который он может принести Христу, а также 
как знак признания над собой власти Христовой [13, с. 654].

Учение о преемственности между ветхозаветным 
обрезанием и христианским таинством крещения в восточ-
нохристианском богословии восходит к апостольским по-
сланиям (Кол. 2. 11–14). Согласно ему, подлинное обрезание 
состоит в том, что человек умирает и воскресает со Христом 
в Крещении, совлекая «греховное тело плоти» и наполняясь 
новой жизнью. Впоследствии именно ветхозаветная запо-
ведь о необходимости совершать обрезание ребенка на вось-
мой день (Быт. 17. 12) служила для учителей Церкви веским 
доводом в пользу крещения детей, особенно в случае опасно-
сти для жизни (например, в трудах мч. Иустина Философа, 
Оригена, свт. Григория Назианзина) [13, с. 615, 624, 626]34.

Поэтому возможно, кремлевский художник сделал 
в эпизоде «Обрезания Иоанна Предтечи» сознательную от-
сылку к чинопоследованию христианского крещения через 
намек на изображение пострижения его волос. Это связало 
бы ветхозаветный обряд, совершенный над юным Пред-
течей, с традицией новозаветных таинств, а само действо 
трактовалось бы как прообраз будущей новозаветной обря-
довости. Не следует забывать и о том, что Иоанн Предтеча, 
повзрослев, стал Крестителем, в том числе — Крестителем 
Христа, а совершавшееся им «крещение покаяния» во мно-
гом прообразовало будущее церковное таинство [13, с. 617–
618]. На связь с христианским таинством может намекать и 
книга, положенная на «требный столик», над которым Заха-
рия совершает обряд обрезания своего сына.

Разнообразные богословские и историософские идеи, 
порой сложные и неоднозначные, заложенные в компози-
ционную структуру «Слова на Зачатие Иоанна Предтечи», 

Илл. 8. Обрезание Христа. Около 1485. Алтарное панно в базилике 
Апостола Андрея в Олькуше
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неотделимы от программы данного памятника, что неод-
нократно отмечалось в посвященных ему публикациях. Их 
замысел, вероятно, должен быть приписан его автору, в ко-
тором небезосновательно видят всероссийского митрополи-
та Афанасия [7, с. 214–215]. Этот яркий церковный деятель 
грозненского времени, бывший духовником царя, образо-
ванный книжник, принимал участие в большинстве круп-
ных литературно-исторических проектов своей эпохи, от 
создания «Степенной книги» до Лицевого летописного сво-
да [16]. В программе «Слова на Зачатие Иоанна Предтечи», 
задуманного как назидательное лицевое житие патрональ-
ного святого Ивана Грозного, его создатель отразил содер-
жание основных концепций, связанных с формированием 
идеологии Московского царства, в том числе и концепцию 
культа «ангела Государя» [27]. В нем небесный покровитель 
первого русского царя прославляется как величайший свя-
той, «второй после Христа», «друг Христов», превосходящий 
святостью всех святых Ветхого Завета и даже ангелов [28]. 
Возможно, что в свете декларируемой идеологической про-
граммы даже совершенный в младенчестве над святым вет-
хозаветный обряд автор склонен был трактовать как неор-

динарное событие, намекающее на будущую роль Предтечи 
в Крещении Христа и установлении впоследствии одного из 
важнейших христианских таинств, открывающего двери в 
Церковь Христову — избранное стадо Спасителя.

***
Таким образом, на примере рассмотренной сцены 

прослеживается успешная миграция в русскую миниатю-
ру эпохи Ивана Грозного из западного искусства не только 
отдельных иконографических деталей, но и целых сюже-
тов. При этом сами эти сюжеты могли иметь общие ико-
нографические корни в христианской культуре до разде-
ления церквей. Однако, в силу различных исторических 
обстоятельств, традиция их изображения получила преи-
мущественное развитие не на православном Востоке, а на 
католическом Западе, где эти сцены оказались более востре-
бованными. Возможно, именно благодаря обозначенным 
общехристианским глубинным истокам данные сюжетные 
мотивы не воспринимались русскими художниками позд-
него Средневековья как чуждые православной культуре, и 
легко включались ими в собственный иконографический 
вокабуляр.

Справедливости ради нужно отметить, что «куль-
турное западничество» в Москве в грозненское время но-
сило еще очень локальный характер и сосредоточивалось 
в основном в кругах высшей светской и церковной аристо-
кратии. Копирование латинских образцов было осознанно 
избирательным и всегда оправданным с точки зрения того 
содержания, которое воспроизводившие их художники пы-
тались донести до своих зрителей. Этим грозненская эпоха 
разительно отличалась от XVII и последующих столетий, 
когда копирование западных памятников стало массовым 
явлением, в значительной степени определившим лицо 
позднего русского церковного искусства.

Илл. 10. Обрезание Господне. Клеймо иконы «Зачатие Анны, 
с житием Богоматери». 1630-е. Церковь св. Иоанна Воина на 
Якиманке, Москва. Фото Д. В. Денисова

Илл. 9. Обрезание Господне. Прорись Строгановского лицевого 
иконописного подлинника. Первая четверть XVII в. Опубликовано 
в: Подлинник иконописный. Издание С. Т. Большакова, под ред. 
А.И. Успенского. М.: Паломник, 1998. Табл. 12
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инв. № 32.24.3) [37, pp. 237–239, fig. 6], на алтарном панно «Обрезание Христа» ок. 1500 г. из монастыря Херонимо-де-ла-
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своих работ, в частности, его «Успение Богоматери», принадлежащее тому же комплексу, было вдохновлено гравюрой Мартина 
Шонгауэра.
14 На миниатюре «Обрезание Христа» Бревиария королевы Елизаветы Кастильской 1497 г. (Британская библиотека, BL Additional 
18851 f.37) (The official site of The British Library, London. URL: https://www.bl.uk/catalogues/illuminat edmanuscripts/ILLUMIN.ASP?-
Size=mid&IllID=50328 (дата обращения: 01.06.2022)). К этой группе относится алтарная панель «Обрезание» А. Дюрера из серии 
«Семь скорбей Богоматери» (1495–1496 гг. Государственная галерея Дрездена, Gal.-Nr. 1875) (Offizielle website Staatliche Kunst-
sammlungen, Dresden. URL: https://skd-online-collection.skd.museum/Details/Index/271972 (дата обращения: 01.06.2022), которую 
впоследствии повторил в рисунке Себальд Бэхам (1510–1550 гг. Метрополитен-музей, инв. № 1995.470) (The official site of The 
Metropolitan Museum, New York. URL: https://www.metmuseum.org/art/collection/search/334794 (дата обращения: 01.06.2022)), а 
также гравюра А. Дюрера из цикла «Жития Богоматери» №10 1505 г.
15 Например, на миниатюрах «Обрезание Христа» римского миссала “Missal of Augier de Cogeux” из Франции последней четверти 
XIII — первой четверти XIV в. (Британская библиотека, BL Additional 17006 f.17) (The official site of The British Library, London. 
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[21, с. 280. Табл. в приложении 2.9].
35 В качестве инструмента обрезания чаще изображались нож или скальпель. Данные ритуальные предметы также могли 
становиться объектами культа. Так, в монастыре Сен-Корнель в Компьене хранился нож, который был якобы использован 
для обрезания Иисуса, а в римской церкви Сан-Якопо-ин-Борго экспонировали камень, на котором был обрезан Младенец 
[30, p. 105–113]. Изображение ножниц в данном сюжете было менее популярно, но они показаны в руках священника на 
изображении Обрезания Христа Фра Беато Анжелико в росписи шкафчика для серебряной утвари ок. 1451 — 1452 гг. в музее 
Сан-Марко во Флоренции (Wikimedia Commons, the free media repository. URL: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fra_An-
gelico_-_Circumcision_-_WGA00612.jpg (дата обращения: 01.06.2022)). После миниатюры Чудовского сборника изображение 
ножниц в сюжете «Обрезания» надолго исчезает из русского церковного искусства, однако они отчетливо изображены в руках 
у священника на иконе «Обрезание Христа» второй половины XVII в. из собрания Кирилло-Белозерского музея-заповедника 
(КБИАХМ КП-3069 Инв. ДЖ-959 ГК 2058161 (сайт Государственного музейного каталога РФ. URL:  https://goskatalog.ru/portal/#/
collections?id=554424 (дата обращения: 14.10.2022)).
36 В католицизме также существовало учение о преемственности между ветхозаветным обрезанием и крещением, опиравшееся 
на труды ранних латинских авторов. Так, свт. Зинон Веронский (ум. в 370 г), автор целого ряда предкрещальных катехизических 
сочинений, прямо называл крещение «вторым, духовным обрезанием». Свт. Григорий Эльвирский (ум. после 392 г.) говорил о 
крещении как о новом обрезании — «обрезании сердца» (cordis circumcisio). Гуго Сен-Викторский (ок. 1096 — 1141) в сочинении 
«О Таинствах христианской веры» также рассматривал связь между двумя обрядами; по его мысли, «как и обрезание, Крещение 
избавляет человека от погибели, делая его причастным совершенному Христом искуплению» [13, c. 641, 642, 681]. По словам 
Иоанна де Каулибуса, «в наши дни больше не делают телесного обрезания. У нас крестины: в них больше благодати и меньше 

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Right_panel_(front)_of_the_high_altar_in_St._Jakob_in_Rothenburg_ob_der_Tauber#/media/File:St.Jakob_-_Hochaltar_-_Beschneidung_Christi.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Right_panel_(front)_of_the_high_altar_in_St._Jakob_in_Rothenburg_ob_der_Tauber#/media/File:St.Jakob_-_Hochaltar_-_Beschneidung_Christi.jpg
https://opacplus.bsb-muenchen.de/title/BV037258431 
https://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_47682_fs018v
https://www.bl.uk/manuscripts/Viewer.aspx?ref=add_ms_47682_fs018v
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.41683.html
https://www.nga.gov/collection/art-object-page.41683.html
http://www.e-codices.unifr.ch/en/sbs/0008//5r
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Салимбени. Рождение Иоанна. Обрезание Иоанна. jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Салимбени. Рождение Иоанна. Обрезание Иоанна. jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Circumcision_and_Birth_of_John_the_Baptist_with_Annunciation_to_Zechariah_by_Teramo_Piaggio
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Circumcision_and_Birth_of_John_the_Baptist_with_Annunciation_to_Zechariah_by_Teramo_Piaggio
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мучений. Но мы должны получить обрезание духовное: отрезать и отбросить все лишнее, как учит нас бедность. Кроме того, 
духовное обрезание должно коснуться всех чувств нашего тела: мы должны скупо пользоваться зрением, слухом, вкусом, 
осязанием, и в особенности способностью говорить» [11, с. 25]. Сопоставление Обрезания Христа и крещения христианского 
младенца в купели предпринималось и в искусстве: оно показано, например, на миниатюре французской Морализованной 
Библии 1225–1250 гг. в собрании Британской библиотеки в Лондоне (Harley 1527, f. 10v) [34, pp. 219–221].
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