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ХРАМОВЫЕ РОСПИСИ АНАТОЛИЯ БЕЛЯЕВА (К ПРОБЛЕМЕ КАНОНА  
И СТИЛЯ В СОВРЕМЕННОЙ РЕЛИГИОЗНОЙ ЖИВОПИСИ)

CHURCH MURALS BY ANATOLY BELYAEV (ON THE ISSUE OF THE CANON 
AND STYLE IN CONTEMPORARY RELIGIOUS PAINTING)
Аннотация. В статье рассматриваются храмовые росписи современного художника Анатолия Беляева. Кульминация его твор-
чества — роспись Спасо-Преображенского собора в Дивеево. Изучаются проблемы, связанные со следованием канону, вопросы 
стиля в современной религиозной живописи. Эскиз росписи Спасо-Преображенского собора разработан Анатолием Беляевым  
в марте-апреле 2003 г. Роспись собора длилась с мая 2003 по июнь 2008 г. Стиль храмовой росписи Спасо-Преображенского собора 
формировался десятилетие. До этого Беляев возглавлял оформление храмов в Самаре, Ульяновске, Нижнем Новгороде, Паланге. 
Это помогло утвердить ему собственную манеру в религиозной живописи. Параллельно он занимался иконописью. Изучение ико-
нографических подлинников древнерусского искусства, архивов церквей сформировало методы и подходы в работе. Безусловно, 
полученное художественное образование способствовало этому. Изучение иконописи и фрески, наследия Рублева, Дионисия пи-
тали творческое воображение художника. Воцерковленность художника, знание богословия, истории церкви помогли ему. Следуя 
канону, соединяя иконописную традицию и русскую религиозную живопись, он нашел источник дальнейшего творческого поиска 
и пути, религиозного идеала. В Соборности Анатолий Беляев как художник обрел себя. Характерные черты работы над храмовыми 
росписями Анатолия Беляева: 1) работа артелью; 2) использование архитектоники храма для усиления эмоционального впечат-
ления от живописного изображения; 3) применение новых материалов; 4) разработка новых иконографических типов новомуче-
ников; 5) следование традиции. Свет, цвет, литургическое действо становятся определяющими ориентирами в храмовых росписях 
Анатолия Беляева. В статье подробно рассматривается иконографическая программа Спасо-Преображенского собора в Дивеево. 
Автор приходит к выводу, что Беляев, опираясь на традиции, смог выработать свою манеру художественного повествования, кото-
рую можно развивать на новых церковных объектах.

Ключевые слова: Спасо-Преображенский собор; иконография; религиозная живопись; иконы; евангельские сюжеты; церковь; хра-
мовые росписи.

Abstract. The church murals of the modern artist Anatoly Belyaev were at the centre of this study. The culmination of his work was the mu-
ral decoration in the Transfiguration Cathedral in Diveevo. The author studied the issues connected with following the canon and questions 
of style in modern religious painting. In March-April 2003, Anatoly Belyaev developed a sketch of the mural decoration of the Transfigura-
tion Cathedral. The painting of the Cathedral lasted from May 2003 to June 2008. The style of the church painting of the Transfiguration Ca-
thedral was forming over a decade. Before that, Belyaev headed the decoration of churches in Samara, Ulyanovsk, Nizhny Novgorod, Palanga. 
This helped to establish his own manner in religious painting. In the meantime, he was engaged in icon painting. The study of iconographic 
originals of ancient Russian art and archives of churches influenced his methods and approaches to his work. Of course, Belyaev’s artistic 
education contributed to this. The study of iconography and frescoes, the heritage of Rublev and Dionysius fed the creative imagination of 
the artist. The engagement of the artist with the church traditions, knowledge of theology and history of the Church helped him. Following 
the canon, combining the iconographic tradition and Russian religious painting, he found a source of further creative search and the path, his 
religious ideal. Anatoly Belyaev as an artist found himself in sobornost. These are some specific features of the work on the church murals 
by Anatoly Belyaev: 1) work in a team; 2) using the architectonics of the church to enhance the emotional experience of the pictorial image; 
3) application of the new materials; 4) the development of the new iconographic types of the new martyrs; 5) following tradition. Light, 
color and liturgical action became the defining reference points in the church paintings by Anatoly Belyaev. The author studied in detail the 
iconographic program of the Transfiguration Cathedral in Diveevo. The conclusion of the study was that Belyaev, basing on tradition, was 
able to develop his own style of artistic narration. In the future, the artist can develop it in the new Church objects.

Keywords: Spaso-Preobrazhensky Cathedral; iconography; religious painting; icons; gospel stories; Church; church murals.

Богатые традиции фресковой настенной росписи на рубеже  
XX–XXI вв. своеобразно воплощаются в работах мастеров молодо-
го поколения живописцев. Они преломляют в своем творчестве 
многообразные тенденции, идущие от Византийского, древне-
русского искусства, наслаиваясь на национально-романтические 
модернистские искания в духе В. М. Васнецова, М. А. Врубеля, 
Н. К. Рериха, С. В. Малютина, В. Д. Поленова и других поборни-
ков русского стиля. Причем иногда обнаруживает себя и опыт 
агитационно-рекламного оформления уличных массовых меро-
приятий, празднеств в советский период деятельности. Следует 
отметить, что отдельно взятые тенденции могут доминировать 
или сосуществовать равноправно в общем ключе. Введение в на-
учный оборот новых имен художников, осмысление их творче-
ских достижений (как и неудач), формирование новых подходов 
в изучении религиозной храмовой живописи способно прив-
нести новый импульс в историю искусств, основанный на про-

должении традиций Н. П. Кондакова [4; 5], М. В. Алпатова [1; 2], 
И. Э. Грабаря [3] и многих других.

В случае с известным епархиальным художником Анато-
лием Александровичем Беляевым, который осуществлял роспи-
си разных храмовых комплексов в России, можно утверждать, 
что автор тяготеет к наследию Дионисия и возрождает те искон-
но русские представления о благодатном образе святых, чистоте 
цвета, рублевской яркости и иконографичности, которые свой-
ственны русской иконе допетровского периода и духу Ферапон-
това монастыря.

Анатолий Александрович Беляев родился 21 июня 1961 г.  
в г. Ульяновске. Окончил среднюю школу № 52 и художественную 
школу №1 в 1978 г. в г. Ульяновске. Он помнит всех своих учите-
лей, начиная с художественной школы — Владимира Ивановича 
Никулина, Евгения Георгиевича Усерднова, потом — в Самарском 
художественном училище им. К. С. Петрова-Водкина — Георгия 
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Георгиевича Кикина, Еавгения Анатольевича Березина, Наталью 
Николаевну Ярошенко. Оформлял спектакли в Ульяновском дра-
матическом театре.

В творческом коллективе театра появился интерес к аван-
гарду и экспериментаторству в деле оформления сценическо-
го пространства спектаклей. С осени 1979 г. по 1981 г. Беляев 
служит в армии. После армии работал на заводе Искра, а затем 
поступил и закончил живописно-педагогическое отделение 
художественного училища, участвовал в выставках, занимался 
оформительской работой.

С 1991 г. начал заниматься иконописью под руководством 
реставратора Сергея Пичалова, заслуженного художника России 
С. П. Слесарского и игумена Алипия (Кудрина). Самостоятель-
ная роспись была выполнена в г. Ульяновске в 1998 г. в храме 
Святой равноапостольной княгини Ольги. Потом Анатолий Бе-
ляев осуществлял росписи в Самаре и Самарской области, где  
к бригаде из Ульяновска присоединились выпускники Самарско-
го художественного училища им. К. С. Петрова-Водкина. В церкви 
Казанской Божьей Матери на совместном проекте познакомились 
и подружились с иконостасной бригадой из г. Шуи., руководите-
лем которой являлся Леонид Шипин. На Первой Всероссийской 
иконописной выставке в г. Ярославле «Преображение» в 2002 г. со-
стоялось знакомство с председателем Палехского Союза художни-
ков Андреем Петровым, переросшее в плодотворное творческое 
сотрудничество. Результатом совместной работы мастерской с па-
лехскими иконописцами стали росписи в Оранском мужском мо-
настыре, в Крестовоздвиженском женском монастыре в Нижнем 
Новгороде, в храме Иверской Божьей Матери в Паланге (Литва) 
и росписи в Спасо-Преображенском соборе в Дивеево. Поистине 
проявить себя и раскрыть свое дарование ему предстояло в ро-
списях Спасо-Преображенского собора.

Как известно, собор был заложен в 1907 г. по проек-
ту москвича А. Е. Антонова и окончательно достроен в 1916 г. 
Прообразом собора Серафимо-Дивеевского монастыря послу-
жила архитектура храмов Владимиро-Суздальского периода, 
ком позиционные приемы и детали древнерусского зодчества. 
Крестово-купольная система собора, соединяя воедино множе-

ство пространственных ячеек храма, символизирует Вселенскую 
Церковь, объединяющую в себя все человечество. После револю-
ции 1917 г. в годы советской власти в нём был гараж, затем тир. 
В 1991 г. собор был передан возрождённому монастырю. Восста-
новление продолжалось несколько лет. Фотографии разрушен-
ного Преображенского собора, также как и других храмов мона-
стыря можно увидеть на памятной доске около Храма Рождества 
Христова. Освящение главного престола состоялось 3 сентября 
1998 г. в честь Преображения Господня. 27 октября митрополи-
том Николаем в честь св. Архистратига Божия Михаила со всеми 
Небесными Силами бесплотными был освящен южный придел. 
Ранее в честь св. Архистратига Божия Михаила был освящен 
один из приделов ныне не существующей Тихвинской церкви.

Эскиз росписи Спасо-Преображенского собора разработан 
Анатолием Беляевым в марте-апреле 2003 г. Роспись собора дли-
лась с мая 2003 по июнь 2008 г. Роспись притвора закончена 6 ян-
варя 2009 г. Три нижних иконостаса писались с сентября 2003 по 
июнь 2004 г., верхние иконостасы — Великим постом 2005 г.

Работы производились коллективом мастеров из Самары, 
Ульяновска, Палеха, Шуи и Владимирской области. В среднем 
на объекте работало двадцать пять человек. При выполнении 
росписи на подсобных работах проходили практику студенты из 
Самарского и Палехского художественных училищ и учащиеся 
иконописного отделения Тобольской духовной семинарии. Ру-
ководитель мастерской А. А. Беляев — член Самарского отделе-
ния Союза художников РФ.

Причем общий объем росписи составил 6153 кв. м., вы-
сота храма 34,5 м, 132 кв. м. позолоченной площади. Сейчас  
в соборе находится пять иконостасов, 90 икон общей площадью 
36,65 кв. м.

Можно выделить некоторые интересные аспекты темы:
Влияние архитектоники сооружений на тематические  

и стилистические составляющие храмовых росписей.
Использование новых материалов и технологий в настен-

ных росписях. Современные технологии материалов (например, 
использование акрила) проникают в процесс работы, сказывают-
ся на характере изображения.

Илл. 1. А. Беляев. Страшный Суд. Роспись в Спасо-Преображенском 
соборе в Дивеево. 2003–2008. Акрил
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Возможная коррекция иконографических образцов или их 
интерпретация в современной религиозной живописи.

Иконы в Спасо-Преображенском соборе выполнены на ли-
повых досках по традиционной технологии, состоящей из пово-
локи, левкаса, позолоты с чеканными фонами. Иконы написаны 
яичной темперой с натуральными пигментами. Роспись стен 
выполнена художественными акриловыми красками, своими 
свойствами похожими на темперную живопись, но более проч-
ными и износоустойчивыми.

Можно выделить следующие факторы, оказавшие влияние 
на композицию проекта:

Православно-каноническая концепция размещения сюже-
тов в композиции в соответствии с общим строем церковного 
богослужения.

Архитектурно-пространственное решение объекта, в дан-
ном случае исторический храм со сложной архитектоникой: 
сферический потолок, большая высота, отсутствие в некоторых 
точках храма отхода и, как результат, сильное угловое перспек-
тивное сокращение (нижние алтари). Необходимо было учи-
тывать специфику освещения данного храма, и, как следствие, 
влияние на колорит живописи, чтобы эмоционально-психоло-
гическое воздействие цветотоновых пятен создавало молитвен-
ный настрой, подчеркивало красоту архитектуры, сочеталось  
с живописью и цветом иконостасов.

Учитывая огромный объем росписи, ставилась задача до-
биться легкости и светоносности храма, отвечающей идее «Пре-
ображения Господня». Более того, решалась проблема создания 
общестилевого единства росписей, осуществлявшихся по замыс-
лу в традициях Московской школы XVI в.

Как известно, «в московской иконописной школе можно 
выделить два периода. Начальный — складывается под значи-
тельным влиянием новгородского и устюжского иконописного 
дела. Московское “вохряное письмо” получает свою известность, 

а позднейшие московские иконы отличаются от новгородских 
мягкостью и даже умилением представленных ликов, просвет-
ленностью колорита. В целом, московская икона представляет 
больше сходства с живописью в собственном смысле, чем нов-
городская; она ближе к светлой и живой картине, между тем как 
новгородская икона напоминает мрачную аскетическую карти-
ну» [8, c. 342]. Влияние «московского вохряного письма» значи-
тельно в живописи А. А. Беляева.

«В старинных текстах перечисляются излюбленные краски 
наших иконописцев: вохра, киноварь, бакан, багор, голубец, из-
умруд и другие. Но в действительности гамма красок древнерус-
ской живописи обширна. Наряду с чистыми, открытыми цвета-
ми есть еще множество промежуточных, различной светосилы 
и насыщенности; среди них некоторые оттенки красного или 
лилового, сами по себе чарующей красоты, порою безымянные 
оттенки, которые невозможно определить словом, но которые 
может уловить только глаз человека, краски, которые светятся, 
сияют, сверкают, звенят, поют и всем этим доставляют огром-
ную радость… Благодаря этим открытым краскам иконы полу-
чают возможность воздействовать и в полутемных интерьерах 
храмов. Нередко чистые цвета сопоставляются друг с другом по 
контрасту: красное — синее, белое — черное. Они плотны, веще-
ственны, почти весомы, осязаемы, что несколько ограничивает 
их светозарность» [3, с. 98]. Также Беляев старается воспроизве-
сти тот чисто иконописный стиль, основой которого становит-
ся линия, приобретающая исключительное значение не только  
в очерке фигуры, но и в ее внутренней разделке.

Использовался в росписях иконографический материал: 
прориси, переводы икон, репродукции, фотографии новопро-
славленных святых мучеников, над созданием иконографиче-
ских образов которых приходилось работать отдельно.

Несмотря на то, что роспись в целом создавалась с тради-
циях московской школы XVI в., в иконостасах прослеживается 
влияние мастерской Дионисия, в орнаментальных фризах — Со-
фии Новгородской, и в западной части росписи, особенно в при-
творе —Византийского искусства (в более рельефной трактовке 
личного письма). Византийский аскетизм и строгость ликов —  
в одном случае, чистота и яркость красок — в другом, становятся 
отличительными чертами росписей Анатолия Беляева.

Композиция росписи строится согласно сложившимся 
традициям. Обратимся к иконографической программе. Роспись 
храма венчает купол, на котором изображен Господь Вседержи-
тель, окруженный молитвой: «Господь с небесе на землю презре 
услышати воздыхание окованных и разрешити сыны умерщ-
вленных да проповедят имя Господне в Сионе» из Псалтыря. Об-
раз Спасителя окружен ангелами и херувимами в медальонах. 
В барабане в галерее под окнами и балконами находится образ 
Божьей Матери «Нерушимая стена», изображающий молитвен-
ное предстояние Божьей Матери пред сыном Вседержителем  
о роде человеческом и молящихся в храме. В одном ряду с Бо-
городицей находятся пятнадцать Пророков с хартиями. В них 
заключены пророчества Древнему Израилю о Божьей Матери  
и о Пришествии Спасителя. В основании барабана образ «Спа-
са Нерукотворного» на плате с молитвой «Да воскреснет Бог…». 
Паруса решены традиционно с образами святых евангелистов. 
В основании подкупольных арок располагаются фигуры вои-
нов-мучеников за веру. Восточная подкупольная арка посвяще-
на преподобным, западная — мученикам, северная — равноа-
постольным, на южной изображены святые князья. Главный 
алтарь освящен в честь Преображения Господнего. В верхнем 
реестре центральной апсиды располагается образ Божьей Ма-
тери «Державная» с предстоящими Архангелами Михаилом  
и Гавриилом. Центральное место занимает Евхаристический сю-
жет: Господь Иисус Христос с апостолами. В сводах над иконо-
стасом размещены образы Московских святителей. Центральная 
солея посвящена празднику Преображения. Северный алтарь 
обустроен в честь «Всех святых». Верхнюю апсиду венчает икона 
Спасителя «Великий Архиерей» с предстоящими святителями: 
Василием Великим, Григорием Богословом, Иоанном Златоу-
стом и Николаем Чудотворцем. В руках святителей свитки с мо-
литвой из литургии Василия Великого (служба святых отцов), 
на северной стене с окнами в медальоне находится композиция 
«Передача ангелом монашеского устава Пахомию Великому»  
и два святителя, подвизавшихся в Нижегородской епархии, — 
священномученик Евгений (Зернов), митрополит Нижего-
родский и святитель Дионисий, архиепископ Суздальский  

Илл. 2. А. Беляев. Роспись подкупольного пространства Спасо-Пре-
ображенского собора в Дивеево. 2003–2008. Акрил



38

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИСКУССТВО И МУЗЕЙНЫЕ СТРАТЕГИИ

и Нижегородский. Свод над престолом венчают образы святых 
Архангелов Рафаила, Варахиила, Иереленила и Селафиила.

Южный алтарь освящен в честь собора Архистратига Ми-
хаила и Небесных Сил бесплотных. В апсиде изображается служ-
ба Небесных Сил перед престолом Божьим. Южная стена с окна-
ми посвящена Архистратигу Михаилу в Хонех с предстоящими 
Священномучениками Михаилом Дивеевским и Михаилом  
и Иаковом (Гусевы) Дивеевскими. Арочные пролеты между ал-
тарями и фронтальные арки, обрамляющие северные и южные 
апсиды, содержат образы святителей. На верхнем ярусе распо-
лагаются еще два алтаря. Северный освящен в честь новомуче-
ников и исповедников Российских, а южный — в честь иконы 
Тихвинской Божьей Матери.

Алтарь Тихвинской Божьей Матери также посвящен му-
ченичеству Царской Семьи: выбор композиции продиктован 
идеей добровольного жертвоприношения Царя Николая за рус-
ский народ, которое было предсказано батюшкой Серафимом, 
передавшим письмо Царю через вдову Мотовилов, а также пред-
сказанное святой блаженной Параскевой Дивеевской. В апси-
де расположены следующие сюжеты: «Престол уготованный»  
и «Жертвоприношение Авраама». На арке, обрамляющей апси-
ду, изображена семья Царственных Мучеников. На южной сте-
не дано изображение «Помазание Давида на царство». Свод над 
престолом венчает образ Божьей Матери «Знамение» и святых 
праведников, преподобных отцов Иакова, Иафета, Иосифа Пре-
красного, Иова Многострадального. На северной фронтальной 
арке запечатлен образ «Умиление Божьей Матери» с молитвой: 
«Пресвятая Богородица, спаси нас». Изображения группы свя-
тых возглавляет преподобный Анатолий Оптинский со свитком: 
«Судьба Царя — судьба России. Радоваться будет Царь — радо-
ваться будет и Россия…». На солее перед алтарем — в честь ико-
ны Божьей Матери Тихвинская, во фронтоне над иконостасом 
дан образ Божьей Матери Тихвинская с Предстоящими импера-
тором Николаем II, святым Тихоном Патриархом Московским, 
Святым Серафимом Саровским, святой Параскевой Дивеев-
ской в молитвенном предстоянии. В северном верхнем алтаре  
в апсиде размещены «Не рыдай мене мати» и «Моление о чаше». 

Илл. 3. А. Беляев. Фрагмент росписи подкупольной арки в Спа-
со-Преображенском соборе в Дивеево. 2003–2008. Акрил

Фронтальная арка, обрамляющая апсиду включает в себя образы 
священномучеников Российских. Как прообраз мученичества за 
веру на северной стене сюжет дан сюжет «Трое отроков в печи 
Вавилонской». Над престолом представлен образ Господа Эмма-
нуила, окруженный праотцами: Адамом, Авелем, Мельхиседе-
ком, Ноем. Южную фронтальную арку венчает образ Спасителя  
с молитвой «Слава Тебе Боже наш, слава Тебе». На арках в алтаре 
и солее изображены измученные за веру православную святые, 
погибшие от богоборческой власти. На фронтоне солеи изобра-
жена «Троица» с предстоящими в молении русскими первомуче-
никами Борисом и Глебом и святые Владимир и Ольга.

В южной части храма представлено «Вознесение», в за-
падной — «Сошествие во ад», в восточной — «Преображение». 
Росписи верхнего этажа посвящены земной жизни Спасителя 
и Пресвятой Богородицы. В северном пределе — изображение 
новомучеников Российских на втором ярусе, на западной сте-
не — «Рождество Богородицы», на южной стене дано «Введение 
во храм», на восточной — «Благовещение», на своде — «Срете-
ние Господне» и «Крещение». На солее — иконы Божьей Матери 
Тихвинская, на южной стене над окнами — «Чудесный улов», 
на своде — «Положение во гроб». Стены южного предела по-
священы чудесам Господним. Восточная стена демонстрирует 
исцеление слепорожденного, южная — «Чудо о хлебах и рыбе», 
западная стена — «Исцеление расслабленного у овчей купели». 
На сводчатом потолке красуются «Воскрешение Лазаря» и «Вход 
Господень в Иерусалим». В притворе Тихвинского алтаря южная 
стена вместила «Тайную вечерю», западная — «Изгнание торгу-
ющих из храма», в своде изображено «Омовение ног». На запад-
ной части хоров (клирос) росписи посвящены страстям Господ-
ним: южная — «Поцелуй Иуды», западная — «Отречение Петра» 
и «Христос на судилище перед Клифой»; на северной стене даны 
«Христос перед Пилатом», на своде — «Сошествие Святого Духа» 
и «Успение Богородицы». В северном притворе новомучеников 
роспись посвящена «Воскрешению Христову»: в своде «Воскре-
шение Христово», в западной части — «Явление Иисуса Христа 
ученикам на озере Тиверилдском», а на северной стене «Увере-
ние Фомы».
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На первом ярусе храма изображены притчи и два празд-
ника: 1) притча об изгнании с пира в брачной одежде, 2) притча 
о блудном сыне, 3) притча о десяти девах, 4) притча о мытаре  
и фарисее. Все притчи относятся к предвестию Cтрашного суда  
и поэтому выбраны не случайно, а в соответствии с иконографи-
ческой программой. Праздники представляют «Покров Божьей 
Матери» и «Крестовоздвижение». Западный центральный вход 
посвящен событиям Страшного суда. На восточной арке изо-
бражен ангел, изливающий чашу гнева Господнего, напротив 
него — ангел трубящий. В своде арки — символы четырех царств, 
исполнившихся перед концом света, а также пророки Исайя  
и царь Давид с пророчествами о Cтрашном суде. На южном фрон-
тоне представлен образ Рая, где Пресвятая Богородица восседает 
на троне с предстоящими архангелами Михаилом и Гавриилом,  
и благоразумный разбойник Рах, и лоно Авраамово. На северном 
фронтоне взору предстает, как Земля и море отдают своих мерт-
вых на суд. На своде изображены ангелы, сворачивающие небо, 
а также Господь в силах с предстоящими Пресвятой Богороди-
цей и Иоанном Крестителем, молящими за род человеческий. На 
тронах восседают апостолы. На западной стене — сцена «Страш-
ного суда» (Илл.1). В притворе в своде — Дух Свят с серафимами 
и херувимами, образы Господа, Пресвятой Богородицы, Серафи-
ма Саровского и Иоанна Крестителя. На северной стене запечат-
лен «Иоанн Лествичник с видением», а на южной — «Лестви-
ца Иакова». Вход в собор охраняют Архангел Михаил с мечем  
и Архангел Гавриил со свитком, записывающий имена входящих  
и выходящих.

Специфика монументальных росписей в том, что произ-
ведение создается в согласовании с архитектурой, композици-
онным единением и взаимодействием с которой оно само при-
обретают идейно-образную завершенность, и распространяет это 
качество на окружение. Монументальные полотна, как правило, 
большого формата, способны оказывать на зрителя психологи-
ческое воздействие (Илл.2). Мастерство художника и пластиче-
ская целостность позволяют достигать эффекта такого воздей-
ствия за счет композиционных особенностей, идейно значимых 
мыслей, транслируемых живописцем (Илл.3).

Грандиозные размеры храма продиктовали декоративную 
систему росписи и орнаментики. Наряду с перечисленными 
сюжетными росписями орнаменту отвели одну треть площади 
храма. С помощью орнамента выявляли архитектурную кон-

струкцию, а также разделяли сюжетные композиции, обрамляя 
их. Причем, орнаментальные фризы на всех окнах использо-
ваны разные. Орнамент каждого окна является уникальным,  
но при этом все обладают стилистическим единством. Размеры 
орнамента в росписи точно соотнесены с масштабами фигур  
в сюжетных композициях. Ставилась задача создания баланса 
между орнаментами и сюжетными изображениями, что и было 
достигнуто. Например, в медальонах многочисленные образы 
святых словно бы погружены в обильный крупномасштабный 
орнаментальный декор. Орнамент выделяет края архитектур-
ных членений во всех зонах росписи, заполняет откосы оконных 
и дверных проемов. Именно неудобные для размещения фигур-
ных композиций места в храме заполнили орнаментом, в кото-
ром видно развитие традиций декоративного убранства новго-
родского Софийского собора.

Подобно В. М. Васнецову, А. А. Беляев считает, что глав-
ное — это приблизиться к древнему образцу. Идея соборности 
вдохновляет художника, возможность растворения свой творче-
ской индивидуальности в священной истории означает для него 
обретение себя заново, второе духовное рождение.

Работа артелью способна творить чудеса. Так, наше поко-
ление, рожденное во второй половине XX в., прошедшее через 
советскую школу атеизма, оказалось, тем не менее, восприимчи-
вым к вере. Генетическая связь поколений не прервалась, куль-
турный код оказался устойчивым и способным воспроизводить 
с новой силой яркие, колоритные образы со свойственной им 
живописной метафизикой пространства и времени, горним све-
том и благодатью, расходящимися в ландшафтах храмовых ком-
плексов современных городов и сел.

Храмовые росписи А. А. Беляева подтверждают тот факт, 
что художники черпают вдохновение в исторических образцах, 
изучая иконописные подлинники, стремясь по духу и стилю 
приблизиться, как завещал В. М. Васнецов, к древнему церковно-
му благочестию, творя молитву, созерцая Священную историю  
и визуализируя евангельские сюжеты, строго опираясь на тради-
цию. Вклад А. А. Беляева в развитие церковной живописи конца 
XX — начала XXI вв. ценен. По-новому осмыслив достижения  
в области живописи и композиции своих предшественников, Бе-
ляев смог выработать свой индивидуальный стиль, свою манеру 
художественного повествования, которую можно развивать на 
новых церковных объектах.
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