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ФРОНТИСПИС МОСКОВСКОГО ЕВАНГЕЛИЯ 1717 ГОДА «ВОСКРЕСЕНИЕ СО 
СТРАСТЯМИ» ИВАНА ЗУБОВА И ЕГО ЕВРОПЕЙСКИЕ ИСТОЧНИКИ

RESURRECTION AND PASSION OF CHRIST. THE FRONTISPIECE OF THE 
MOSCOW GOSPEL OF 1717 AND ITS EUROPEAN ORIGINALS

Аннотация. Статья посвящена проблемам заимствования и адаптации европейских гравированных оригиналов в русском 
искусстве первой четверти XVIII в. на примере одного памятника — гравюры «Воскресение со Страстями», исполненной 
крупнейшим мастером петровского времени Иваном Зубовым для московского печатного Евангелия 1717 г. Фронтиспис Евангелия 
1717 г. представляет собою очень характерный образец трудоемкой компилятивной работы. В основе его композиции, состоящей из 
средника и двенадцати клейм, лежит не менее семнадцати оригиналов. В подавляющем большинстве, это нидерландские печатные 
листы конца XVI–XVII вв. — как имевшие широкое хождение в среде отечественных мастеров (Библия Мериана, Евангелие 
Наталиса), так и почти неизвестные (т.н. «Библия Королевского размера», изданная Н. Пискатором). Копируя и соединяя эти 
образцы между собой, русский гравер вносил в них изменения соответственно заданной ему программе, которая последовательно 
развивала тему подражания Страстям Христовым. Эта программа была определена нравоучительными стихотворными 
подписями, сочиненными, по всей вероятности, директором Московского Печатного двора Федором Поликарповым в традициях 
западноевропейской пассийной литературы. Зубову далеко не всегда удавалось найти среди имевшихся в его распоряжении 
образцов точный изобразительный эквивалент для стихотворных текстов, поэтому иной раз он компилировал свои крошечные 
клейма из нескольких источников, в том числе гравюр большого формата. Сложность задач, которые приходилось решать Ивану 
Зубову в процессе этой работы, позволяет поставить вопрос о том, насколько был зависим от образца среднестатистический 
русский мастер, а также о возможных пределах заимствования.  

Ключевые слова: русская гравюра первой четверти XVIII в.; Иван Зубов; кириллическая книга; гравированный фронтиспис; 
Воскресение; Страсти; западноевропейский оригинал; образец; вирши; Федор Поликарпов; вертоград Страстей Христовых.

Abstract. The article is about the problems of borrowing and adapting European engraved originals in Russian art of the first quarter 
of the 18th century on the example of one monument — the engraving “Resurrection with the Passion”. The largest master of Peter the 
Great time, Ivan Zubov executed it for the 1717 Moscow printed Gospel. The frontispiece of the Gospel is a specific example of laborious 
compound work. At the heart of the composition, consisting of a centerpiece and twelve border scenes, there are no less than seventeen 
origins. Mainly, these are late 16th–17th-century Dutch printed sheets, both widely circulated among Russian masters (the Merian Bible, the 
Gospel of Natalis), and almost unknown (the so-called “King Size Bible”, published by N. Piskator). Copying and connecting these samples 
with each other, the Russian engraver changed them according to the program given to him, which developed the theme of imitation of 
the Passion of Christ. This program was determined by moralizing poetic lines, composed, in all likelihood, by the director of the Moscow 
Printing House, Fyodor Polikarpov in the tradition of Western European passion literature. Zubov couldn’t always find an exact pictorial 
equivalent for poetic texts among the samples at his disposal, so sometimes he compiled his tiny border scenes from several sources, 
including large format engravings. The complexity of the tasks that Ivan Zubov had to solve in the course of this work allows us to raise the 
question of how dependent the average Russian master was on the sample, as well as the possible limits of borrowing.

Keywords: Russian prints of the first quarter of the 18th century; Ivan Zubov; Cyrillic book; engraved frontispiece; Resurrection; Passion 
of Christ; Western European original; engraving; Fyodor Polikarpov; Spiritual Garden.

Композиционное творчество русских мастеров рубежа 
XVII–XVIII вв., как правило, было связано с выбором и адапта-
цией европейских образцов. Круг западноевропейских изобра-
зительных источников, на которые ориентировались отечест-
венные художники, достаточно хорошо известен. Его контуры 
были приблизительно определены трудами нескольких поко-
лений ученых, начиная с Д. А. Ровинского [25–27] и И. Э. Граба-
ря [16] и заканчивая О. А. Белобровой [4–12], И. Л. Бусевой-Да-
выдовой [14; 15; 47], О. Р. Хромовым [34; 35; 47], А. В. Гамлицким 
[18; 47] и другими. Однако перечень этих источников до сих 
пор далеко не полон, и окончательно исчерпать их обширный 
запас вряд ли когда-нибудь удастся. Не менее сложным кажет-
ся вопрос о пределах заимствования. Насколько зависимым 

от образца был среднестатистический русский мастер раннего 
Нового времени? Насколько трудоемким был поиск и адап-
тация оригинала не только для композиции в целом, но и для 
отдельных, казалось бы, самых незначительных деталей? И где 
проходила (если проходила вообще) та тонкая грань, за которой 
заимствовать было бы сложнее, чем придумывать самому? Не 
исключено, что решить эти вопросы помогло бы изучение мно-
гочастных, многофигурных композиций небольшого формата, 
скопированных из разных источников — такая кропотливая 
компилятивная работа достаточно сложна и трудоемка. При-
бегая к этому непростому композиционному методу, художник 
должен был руководствоваться вескими основаниями — ведь 
гораздо легче было бы заимствовать изображение целиком из 
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одного источника. Одному из произведений подобного рода 
посвящена эта статья.

Гравированный на меди фронтиспис, в среднике ко-
торого представлено Воскресение — Восстание из гроба, а в 
двенадцати клеймах — Страсти Христовы, был впервые напе-
чатан в московском напрестольном Евангелии 1717 г.1 (Илл. 1). 
В среднике внизу справа стоит монограмма крупнейшего гра-
вера первой четверти XVIII в. Ивана Федоровича Зубова — “i z”. 
Иван Зубов был тогда единственным штатным гравером Мос-
ковской типографии. Он исполнял все гравировальные рабо-
ты, начиная с июля 1714 г.2 Вторую половину 1710-х — начало 
1720-х гг. можно считать периодом его творческого расцвета. К 
этому времени гравюра на металле стала практически неотъ-
емлемой частью большинства гражданских и кириллических 
изданий. Еще с 1711 г. ее начали планомерно вводить в кирил-
лическую книгу [33]. А к 1720-м гг. металлография уже охвати-
ла почти весь репертуар московских богослужебных изданий. 
Евангелие 1717 г. стоит в ряду подобных памятников: это было 
третье в истории Печатного двора напрестольное Евангелие, 
выпущенное с гравюрами на меди3. От двух предыдущих оно 
отличалось более декоративным оформлением. Здесь поя-
вился фронтиспис с Воскресением и Страстями, вплетенный 
после титульного листа, а четыре гравюры с образами еван-
гелистов работы Ивана Зубова4 оказались заключены в ши-
рокие орнаментальные рамки, чего не было в предыдущих 
изданиях, где изображения очерчены скромными линейными 
рамами. Все гравюры выполнены с новых образцов5. В Опи-
сях досок Московской Синодальной типографии 1747–1757 гг. 

комплект печатных форм 1717 г. обозначен так: «В Евангелие 
Александрийское»6. Возможно, книгу планировали выпустить 
в более крупном формате по образцу Евангелия 1689 г. (об из-
дании Евангелия 1689 г. см. [19, с. 119, № 419]) — единственно-
го к 1717 г. московского издания в большой Александрийский 
лист. Вероятно, поэтому размер фронтисписной гравюры с 
Воскресением и Страстями превышает стандартный размер 
Евангелия in folio. Ее приходилось либо обрезать, либо подги-
бать по краям, чтобы уместить в книгу. Вообще же, наличие 
фронтисписа, который предваряет весь кодекс целиком — яв-
ление чрезвычайно редкое для московских кириллических из-
даний7. Такие фронтисписы эпизодически появлялись в книгах 
1703–1709 гг.8, когда знаменщиком на Печатном дворе служил 
гравер Михаил Дмитриевич Карновский (о М. Д. Карновском 
см. [1, с. 64–67]). По-видимому, именно он, украинец по проис-
хождению, работавший ранее в Чернигове, инициировал вве-
дение подобных гравюр в московскую книгу по образцам про-
дукции Черниговской типографии. После смерти Карновского 
фронтисписы, вплетавшиеся после титульного листа, почти 
исчезли из московских кириллических изданий. Исключение 
составляют три гравюры: в Апостолах 1713 и, возможно, 1719 
или 1726 гг.9 и в Евангелии 1717 г. В это время руководство Пе-
чатного двора искало новые пути оформления традиционных 
богослужебных изданий. По количеству гравюр книги 1710-х гг., 
пожалуй, превосходят все, что было издано не только в пред-
шествующий, но и в последующий периоды. Страничными 
гравюрами тогда оформляли те издания, которые традици-
онно выпускались без иллюстраций; внезапно появлялись 
и исчезали новые типы гравированных изображений. К по-
следним относятся и фронтисписы Апостола и Евангелия. Их 
композиции идентичны: средник в окружении двенадцати 
клейм. Эти гравюры близки не только композиционно, но и по 
тематике. Средник Апостола отведен «Распятию», а в клеймах 
представлены страдания апостолов. В центре евангельского 
фронтисписа — «Воскресение», а вокруг расположены Страст-
ные клейма. Таким образом, оба фронтисписа развивают тему 
подражания Страстям Христовым. Но если в апостольском 
фронтисписе эта тема имеет сугубо изобразительное воплоще-
ние (ибо текстов на гравюре нет), то во фронтисписе Евангелия 
1717 г., напротив, она подчеркнута исключительно в стихот-
ворных гравированных подписях к клеймам (об этом — ниже).

Средник евангельского фронтисписа и окружающие 
его клейма со Страстными сюжетами — от «Омовения ног» 
до «Положения во гроб» — очевидно, были скопированы не 
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Илл. 1. Иван Федорович Зубов. Воскресение со Страстями. 
Фронтиспис Евангелия (М.,1717). Офорт, резец. Российская 
национальная библиотека, Санкт-Петербург

Илл. 2. Иоанн Вирикс по рисунку Бернардино Пассери. Общая 
вечеря и омовение ног. Гравюра из Евангелия Наталиса 
(Evangelicae historiae imagines… Hieronymo Natali…  Antuerpiae, 
1593, лист 101/77). Фрагмент. Офорт, резец. Государственный 
Эрмитаж, Санкт-Петербург
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с одного, а минимум с тринадцати разных оригиналов, кото-
рые, скорее всего, принадлежали разным сериям. Иначе слож-
но было бы объяснить разный масштаб изображений: где-то 
фигурки совсем крошечные, а где-то они непомерно крупны 
и не помещаются целиком в миниатюрные клейма. Почти 
все оригиналы удалось определить10. Откуда же и по какому 
принципу Иван Зубов выбирал свои небольшие изображения? 
Вероятно, стоит рассмотреть примеры заимствования по мере 
нарастания его сложности: начиная с более-менее точных по-
вторений одного единственного образца и заканчивая компи-
ляциями нескольких источников.

Подавляющее большинство клейм довольно точно копи-
руют европейские гравированные оригиналы. Так, первое клей-
мо — «Омовение ног» — зеркально повторяет гравюру Иоанна 
Вирикса (Iohannes Wierix) “Coena communis, et lavation pedum” 
(«Общая вечеря и омовение ног», лист 101/77) по рисунку Бернар-
дино Пассери (Bernardino Passeri) [18, c. 91] (Илл. 2) из так назы-
ваемого Евангелия Наталиса [38] (об изданиях Евангелия На-
талиса см. [18, с. 32]). Зубову пришлось перевернуть образец для 
того, чтобы композиция верхней череды клейм оказалась более 
устойчивой. Апостолы у Вирикса расположены так, что их ряд 
образует дугу, замыкающуюся на фигуре апостола Петра справа. 
Зубов перевернул оригинал, тем самым замкнув дугу слева. Ведь 
это клеймо стоит первым, поэтому оно должно быть обращено не 
к краю, а к следующей картинке. Для того чтобы сжать изобра-
жение до миниатюрных размеров, русский гравер сильно сдвинул 
фигуры между собой. Вернее, он скопировал фигуры по отдельно-
сти, а затем соединил их заново, почти наложив одну на другую.

Илл. 3. Маттиас Мериан (?). Бичевание. Гравюра из Библии 
Мериана (Icones Biblicae… Maathaeus Merian verlegt. Frankfurt-
am-Main, [1625/1627]). Офорт, резец. Центральная библиотека, 
Цюрих

Илл. 4. Неизвестный гравер по оригиналу Якоба Йорданса. Несение креста. Гравюра из Библии Королевского размера (Historiae Sacrae 
Veteris et Novi Testamenti … Nicolai Visscher. [ca.1652]). Офорт, резец. Британский музей, Лондон
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Есть у Зубова пара деталей, которые не совпадают с 
оригиналом. Например, русский мастер заменил жест десни-
цы апостола Петра. У Вирикса Петр, в точном соответствии с 
текстом Евангелия от Иоанна (Ин. 13:8–9), указывает перстом 
на главу. Между Петром и Спасителем на нидерландской гра-
вюре буквально разыгрывается пантомимический евангель-
ский диалог: «Петр говорит Ему: не умоешь ног моих вовек 
(Отстраняющая ладонь Петра. — Ю. Х.). Иисус отвечал ему: 
если не умою тебя, не имеешь части со Мною (Протянутая к 
Петру в убедительном жесте раскрытая десница Иисуса. — Ю. Х.). 
Симон Петр говорит Ему: Господи! не только ноги мои, но и 
руки и голову (Воздетый вверх перст Петра. — Ю. Х.)». Жертвуя 
точностью изложения, Зубов опускает этот последний жест. 
Исполненный смирения, зубовский Петр, словно в моленном 
предстоянии, раскрывает обе ладони, целиком предавая все 
свое существо («не только ноги мои, но и руки и голову») во 
власть Иисуса. Вместо последовательного воспроизведения 
текста русский гравер дает его смысловое резюме. Вероятно, 
Зубов совершенно сознательно изменил изобразительную 
программу оригинала. И, скорее всего, это изменение стало 
живым выражением его личного благочестия.

К Евангелию Наталиса восходит клеймо «Поругание», 
расположенное во втором ряду справа. Оно зеркально повто-
ряет гравюру Иеронима Вирикса (Hieronymus Wierix) “De gestis 
in carcere Caiphae, post dimissum concilium” («События в тюрь-
ме Каиафы, после того, как совет был распущен», лист 115/88) 
по рисунку Бернардино Пассери [18, c. 98]. Возможно, для 
того чтобы уравновесить «Поругание» с массивным клеймом 

«Христос перед Каиафой», находящимся по другую сторону 
средника, Зубов добавил схематичный силуэт человеческой 
фигуры на дальнем плане. Это — плохо различимая заштрихо-
ванная тень, вернее, то, что от нее осталось: часть левой щеки, 
ухо, головной убор, поднятая рука и нога. Но даже такую ма-
лость Зубов придумал не сам, а взял из другого листа Еванге-
лия Наталиса — гравюры Иеронима Вирикса “Interrogatur ab 
Anna. Negate um Petrus” («Допрос у Анны. Петр отрекается от 
Него», лист 112/85) по рисунку Бернардино Пассери [18, c. 96]. 
Все перечисленные детали легко угадываются в фигуре, сто-
ящей в центре, между Христом и первосвященником Анной. 
Дополняя основной оригинал, Зубов не сочинял новые необ-
ходимые детали заново, а искал их в другом, дополнительном, 
оригинале. Вероятно, чтобы рисунок был цельным и ясным, он 
предпочитал гарантированно оставаться внутри европейской 
художественной системы, не нарушая ее даже в мелочах.

Работая над фронтисписом Евангелия 1717 г., Зубов по-
чти не обращался к расхожим европейским гравированным 
образцам, которые на рубеже XVII–XVIII вв. прочно закрепи-
лись в обиходе русских иконописцев. Пожалуй, единственный 
такой традиционный источник использован в качестве ориги-
нала для клейма «Бичевание». Это — лист с тем же сюжетом из 
Библии Маттиаса Мериана [45]11 (Илл. 3). Самые неожиданные 
образцы обнаруживаются для клейм нижнего ряда. «Несение 
креста» и «Снятие со креста» восходят к так называемой Би-
блии Королевского размера (Royal-size Bible) [39]12 — грандиоз-
ному увражу, выпущенному Пискатором около 1652 г., размер 
гравюр которого приблизительно 40 × 50 см. Экземпляры это-
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Илл. 5. Неизвестный гравер по  оригиналу Абрахама ван Дипенбека. Снятие со креста. Гравюра из Библии Королевского размера 
(Historiae Sacrae Veteris et Novi Testamenti … Nicolai Visscher. [ca.1652]. Офорт, резец. Британский музей, Лондон
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го издания чрезвычайно редки не только в российских, но и в 
мировых собраниях13, поэтому закономерно возникает вопрос, 
мог ли художник иметь в своем распоряжении входившие в 
него листы? Такая возможность косвенно подтверждается тем, 
что Библия Королевского размера оставила след не только в 
творчестве Ивана Зубова, но и его брата Алексея. По крайней 
мере, тот два раза использовал гравюры из Библии Королев-
ского размера или прориси с них в качестве оригиналов для 
листов своей Ветхозаветной Библейской серии14. Работа над 
этой серией шла, по-видимому, в 1730–1740-х гг. в Москве. Не 
исключено, что в это время братья делили одну мастерскую и 
имели общий свод оригиналов, по крайней мере, часть кото-
рых первоначально (в 1710–1720-е гг.) принадлежала Ивану15.

Гравюра «Несение креста» из Библии Королевско-
го размера (Илл. 4) восходит к оригиналу Якоба Йорданса16. 
Уменьшая этот огромный лист до размера миниатюрного 
клейма, Иван Зубов был вынужден пожертвовать перифери-
ей изображения. От композиции осталась только центральная 
часть. Но даже в таком виде вписать ее в заданный формат не 
удалось: фигуры воина слева и Богоматери справа пришлось 
обрезать. Оригиналом для клейма «Снятие со Креста» тоже 
послужил лист из Библии Королевского размера (Илл. 5), 
восходящий к гравюре Корнелиса Галле Младшего (Cornelis 
Galle) по оригиналу Абрахама ван Дипенбека (Abraham van 
Diepenbeeck)17. Чтобы сделать композицию более компактной, 
Зубов придвинул фигуру Богоматери ближе к центру, а во из-
бежание путаницы в рисунке удалил одну ногу св. Никоди-
ма — иначе, по-видимому, сложно было бы понять, какой из 
фигур на этом крошечном участке принадлежит та или иная 
часть тела. Все это были неизбежные издержки перевода круп-
номасштабного изображения в небольшой формат.

Совсем иная редакторская работа была проделана Зу-
бовым для клейма «Положение во гроб», которое повторяет 
гравюру Паулюса Понтиуса (Paulus Pontius) по оригиналу Ти-
циана [42, p. 150, № 12]18 (Илл. 6). Здесь Зубов целомудренно 
надел на обнаженную ногу св. Никодима порты. Стремление 
одеть неприкрытые части тела, уже не раз отмечавшееся ис-
следователями [15], очень характерно для отечественных мас-
теров рубежа XVII–XVIII вв.

Рассмотренные выше простые примеры заимствования, 
где вносимые в оригинал изменения сводились к минимуму, со-
седствуют у Зубова с компиляциями более сложного характера. 
В клейме «Моление о чаше» соединились два образца. Фигура 
Христа (кроме десницы) довольно точно скопирована с Библии 
Мериана [45]19 (Илл. 7). Однако Зубов не ограничился одним 
Мерианом. Возможно, для того чтобы сделать сюжет более уз-
наваемым, ему пришлось добавить традиционное изображение 
ангела с чашей. Этот ангел заимствован из Библии Вайгеля 
1695 г. [36]. Отсюда же была взята десница Спасителя. Русский 
гравер ищет оригинал для каждой детали, иной раз составляя 
фигуры по частям, скопированным из разных источников. Еще 
более интересным примером заимствования является клеймо 
с «Тайной вечерей», где сложился настоящий паззл. В его ос-
нове опять лежит Евангелие Наталиса, но не одна, а сразу две 
гравюры: 1) “De gestis post  sacram communionem” («О событи-
ях после Причастия», л. 103/79) Иеронима Вирикса (Илл. 8) и 
2) “Sanctissimi sacramenti, et sacrificij instituto” («Установление 
Таинства Причастия», л. 102/78) Иоанна Вирикса [18, c. 91–92] 
(Илл.9). С первой Зубов взял фигуры Христа, Иоанна, Петра и 
крайнего апостола справа, а со второй — потир с тарелью, фигу-
ру Иуды (крайний слева) и десницу Христа с развернутой вверх 
ладонью. Жест причастия здесь гораздо более нагляден, неже-
ли на гравюре Иеронима Вирикса, где рука развернута вниз, к 
столешнице20. Есть тут еще одна немаловажная деталь: Христос 
в Евангелии Наталиса (л. 102/78) подает причастие Петру, а у 
Зубова Он протягивает хлеб Иуде. По-видимому, русский гра-
вер хотел в точности проиллюстрировать хорошо известный 
пассаж из Евангелия от Иоанна: «…Иисус возмутился духом, 
и засвидетельствовал, и сказал: истинно, истинно говорю вам, 
что один из вас предаст Меня. Тогда ученики озирались друг на 
друга, недоумевая, о ком Он говорит. Один же из учеников Его, 
которого любил Иисус, возлежал у груди Иисуса. Ему Симон 
Петр сделал знак, чтобы спросил, кто это, о котором говорит. 

Илл. 6. Паулюс Понтиус по оригиналу Тициана. Положение во 
гроб. Первая половина – середина XVII века. Офорт, резец. 
Британский музей, Лондон

Илл. 7. Маттиас Мериан (?). Моление о чаше. Гравюра из Библии 
Мериана (Icones Biblicae… Maathaeus Merian verlegt. Frankfurt-
am-Main, [1625/1627]). Офорт, резец. Центральная библиотека, 
Цюрих
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Он, припав к груди Иисуса, сказал Ему: Господи! кто это? Иисус 
отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув 
кусок, подал Иуде Симонову Искариоту» (Ин. 13:21–26). Не-
простые манипуляции, которые Зубов проделал с двумя ори-
гинальным гравюрами из Евангелия Наталиса, не случайны. 
Они имеют явную цель — подчеркнуть антитезу Христа и Иуды. 
И сложность этой работы наводит на мысль, что не только это 
клеймо, но и вся гравюра имеет подобие некоей программы. По-
пробуем предположить, какой именно.

Все изображения на фронтисписе сопровождаются 
рифмованными виршами. Насколько можно судить по публи-
кациям, посвященным широко распространенному в послед-
ней трети XVII в. жанру стихотворных подписей к гравюрам, 
эти стихи в списках до 1717 г. пока не обнаружены. Нельзя 
исключить того, что автором виршей мог быть директор Мос-
ковского Печатного двора Федор Поликарпов. То, что он писал 
стихи, хорошо известно [13]21. Вероятно, его перу принадлежат 
многочисленные рифмованные тексты на гравюрах богослу-
жебных книг 1701–1722 гг. — первого периода его руководства 
Московской типографией22.

В отличие от большинства сугубо нарративных под-
писей к гравюрам конца XVII в., в части которых отчетли-

во прослеживается интенция вызвать у читателя душевное 
сопереживание крестным страданиям Христовым, вирши к 
Страстному фронтиспису имеют явный нравоучительный ха-
рактер. Они написаны от лица страдающего Христа23 и в ряде 
подписей обращены к зрителю. Вот тексты в верхних клеймах, 
где последовательно проводится тема Иудина предательства. 
Порядок их следования мною намеренно нарушен.

«Омовение ног»:

Чисти есте вы / но ωбаче не вси // Иɤда сребромъ / 
д(у)шɤ си прелсти.

«Взятие под стражу»:

Твори дрɤже / на что ты пришелъ, // Азъ тѣмъ мiръ / ты 
же прɤгло24 обрѣлъ

«Моление о чаше»:

О(т)че да минетъ мѧ / сiѧ чаша // Зри самъ что ми дѣет 
sло твар н(а)ша
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Илл. 8. Иероним Вирикс по рисунку Бернардино Пассери. О событиях после Святого Причастия. Гравюра из Евангелия Наталиса 
(Evangelicae historiae imagines… Hieronymo Natali…  Antuerpiae, 1593, лист 101/77). Фрагмент. Офорт, резец. Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург
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Слова «тварь наша» здесь можно отнести как к Иуде, 
так и к любому человеческому существу, своими злыми дела-
ми предающему Христа. Стихотворная подпись к картинке по-
чти отождествляет зрителя с Иудой Искариотом и напоминает 
о необходимости покаяния, а жесты ангела и коленопрекло-
ненного Иисуса еще более усиливают этот мотив. Они оба ука-
зывают на предшествующее клеймо с «Тайной вечерей», где 
Христос подает причастие Иуде. В этом контексте становится 
понятным, почему Зубов мог избрать в качестве оригинала для 
ангела и десницы Христа Библию Вайгеля и соединить эти два 
фрагмента с фигурой Христа из Библии Мериана. Ведь именно 
у Вайгеля он нашел необходимые жесты, недвусмысленно вы-
ражающие суть стихотворного текста.

Если создатели фронтисписа действительно придер-
живались определенной программы, то в ее рамках можно 
было бы объяснить и ту сложную компиляцию двух ком-
позиций из Евангелия Наталиса, которую Зубов сделал в 
«Тайной вечере». Дело, по-видимому, в том, что в стихах 
этого единственного клейма нет ни слова об Иудином пре-
дательстве:

Хлѣбъ сей и вiно / моѧ кровь и тѣло,/ Ѩдите пiите / нова 
плода дѣло

Вместо виршей тему предательства развивает кар-
тинка, на которой Иуда принимает хлеб из рук Христа. Не 
исключено, что гравер — сам ли или по указанию Федора По-
ликарпова — намеренно выделил этот мотив, а также, в каче-
стве иллюстрации к стихотворному тексту, поместил в центр 
композиции потир с тарелью. И для этого ему потребовалось 
сделать контаминацию двух оригиналов.

Что касается стихов к остальным клеймам, то они и 
дальше последовательно проводят нас через Страсти Христо-

вы. В боковых клеймах тексты отождествляют зрителя с вои-
нами, истязающими Спасителя.

«Христос перед Каиафой»:

За что ведете / безвиннаго к виннɤ// Сɤдѧще творцɤ / 
сɤдбɤ преωбиднɤ

Отождествление зрителя с мучителями Христа стано-
вится наиболее очевидным в виршах к клейму «Венчание тер-
нием». Несмотря на то, что на картинке изображены два воина, 
возлагающие на главу Спасителя терновый венец, Христос об-
ращается к своему собеседнику в единственном числе:

За се ли бренне / терномъ мѧ красиши// что райски 
цвѣты, вѣнчана тѧ зриши

Смысл нравоучительных стихотворных текстов в верх-
них и боковых клеймах вполне ясен. Человек своими грехами 
ежечасно умножает Христовы страдания, которыми он был из-
бавлен от предписанной ему с момента рождения смерти. А в 
нижнем ряду Христос указывает зрителю путь очищения. Вот 
вирши к «Несению креста»:

Несɤ любезнее / не мой крестъ но твой // Неси и ты мой 
за тѧжкiй грѣхъ свой.

«Распятие»:

Распѧхсѧ мiрɤ да мiръ мнѣ сраспнетсѧ, // Без сегω никто 
вмiрѣ семъ спасетсѧ

«Снятие со креста»:

Илл. 9. Иоанн Вирикс по рисунку Бернардино Пассери. Установление Таинства Святого Причастия. Гравюра из Евангелия Наталиса 
(Evangelicae historiae imagines… Hieronymo Natali…  Antuerpiae, 1593, лист 101/77). Фрагмент. Офорт, резец. Государственный Эрмитаж, 
Санкт-Петербург
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Кто мой оуч(е)н(и)къ / снимай мѧ не тѣлом, // Бɤдь новъ 
Iωсифъ / добрым твоим дѣлом

Путь очищения, который проделал зритель, последо-
вательно читая тексты в клеймах, завершается виршами сред-
ника, обещающими верующему жизнь вечную:

Радɤйтесѧ вси, смерть ада побѣдихъ / Вѣровавшихъ в 
мѧ ѿ ɤзъ всѣх свободiх.

Композиция средника «Воскресение — Восстание из 
гроба» представляет собою компиляцию минимум двух ори-
гиналов. Фигура Христа очень напоминает многочисленные 
однотипные западноевропейские листы, восходящие к гравюре 
Корнелиса Корта (Cornelis Cort) 1569 г. по оригиналу Джулио 
Кловио (Giulio Clovio) [43, p. 8–9, № 74 (оригинал Корнелиса 
Корта), 74а–о (копии с оригинала Корнелиса Корта)] (Илл. 10). 
Этот образец, по-видимому, был популярен и среди живопис-
цев. Одно из живописных повторений — алтарный образ, ис-
полненный около 1650 г. и происходящий из церкви Святого 
Николая в Миддельфарте в Южной Дании (Sankt Nikolaj Kirke, 
Middelfart). Какой-то подобный оригинал имел широкое хо-
ждение в Украине и в Москве. В собрании А. В. Олсуфьева в 
Российской национальной библиотеке хранится подобная 
подносная гравюра, скорее всего исполненная украинским ма-
стером М. Д. Карновским в период его пребывания в Москве 
(1699–1709)25. Изображение Христа на ней даже в самых незна-
чительных деталях, совпадает с изображением на зубовском 
фронтисписе. Учитывая тесное сотрудничество Карновского с 
Иваном Зубовым в 1708–1709 гг.26, можно предположить, что 
оригинал Воскресения, которым пользовался украинский 
гравер, был хорошо известен его московскому коллеге. Зубов 
в точности повторил его в своей подносной гравюре с образом 
Воскресения и св. мучеником Саввой Стратилатом27. По тому 
же оригиналу, но, вероятно, уже Алексеем Зубовым был ис-
полнен еще один подносной лист – с Воскресением и св. му-
ченицей Ириной28. Видимо, у братьев был в распоряжении об-
щий образец. Отличие двух идентичных зубовских гравюр от 
гравюры Карновского состоит в том, что восстающий из гроба 
Христос (верхняя часть гравюры) и разбегающиеся в ужасе 
воины (нижняя часть) расположены в реверсе по отношению 
друг к другу. Так могло бы быть, если бы гравюру Карновско-
го разрезали пополам, верхнюю часть повернули зеркально, а 
нижнюю оставили в прежнем положении. Не исключено, что 
корректировку оригинала сделал сам Иван Зубов. Ведь на его 
листе с Воскресением и Саввой Стратилатом фигуры воинов 
придвинуты ближе к центру, чем у Карновского. В такой тес-
ноте Христос, если бы Его фигура осталась в том же развороте, 
почти касался бы опущенной вниз рукой спины убегающего 
воина. Возможно, поэтому фигуру Христа пришлось повер-
нуть зеркально.

Вероятно, так же свободно верх композиции, восходя-
щей к Корнелису Корту, вообще мог отделяться от низа, что мы 
и видим во фронтисписе со Страстями Ивана Зубова. Нижняя 
часть взята с гравюры «Воскресение — Восстание из гроба» из 
Библии Мериана (Илл. 11) [40; 45]. Чем же не устроил Зубова 
первоначальный вариант, тем более что он его хорошо знал? 
Возможно, причиной опять был стихотворный текст. Под 
средником помещена следующая надпись:

Что воини вам, мечи стража поможе / хр(и)стосъ бо 
с(ы)нъ б(о)жiй, кр(е)стомъ всѧ преможе

В поиске точного изобразительного эквивалента Иван 
Зубов, вероятно, заменил нижнюю часть первоначальной ком-
позиции. Поверженная наземь стража из Библии Мериана, 
видимо, больше соответствовала содержанию стихотворной 
надписи, чем стремительно убегающий воин из гравюры, вос-
ходящей к Корнелису Корту. Новый вариант гораздо нагляднее 
демонстрировал смысл текста: перед крестом — орудием стра-
дания — оружие так же бессильно, как смертная человеческая 
плоть перед Тем, Кто воскрес во плоти. Только оставив грехи, 
которыми человек ежечасно предает и распинает Христа, и 

приняв на себя крестные страдания Христовы, можно стяжать 
жизнь вечную. По-видимому, в этом заключалась программа 
фронтисписа.

Дидактизм — характерная черта некоторых вирш на 
московских книжных гравюрах 1710-х гг.29 Вероятно, Федор 

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ

Илл. 10. Керубино Альберти (?) по гравюре Корнелиса Корта. 
Воскресение Христово. Между 1569 и 1616. Офорт, резец. 
Британский музей, Лондон

Илл. 11. Маттиас Мериан (?). Воскресение. Гравюра из Библии 
Мериана (Icones Biblicae… Maathaeus Merian verlegt. Frankfurt-
am-Main, [1625/1627]). Офорт, резец. Центральная библиотека, 
Цюрих
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Поликарпов имел в качестве модели некий корпус дидакти-
ческих, в том числе стихотворных, иностранных текстов. Нет 
сомнения в том, что он был знаком с западноевропейской пас-
сийной литературой. Одной из распространенных метафор в 
дидактических пассийных текстах была метафора Страстного 
сада, через который шествует невеста — человеческая душа, 
сопровождаемая женихом-Христом или ангелом. Останав-
ливаясь на своем пути, она лицезреет сцены Страстей, кото-
рыми Христос искупил первородный грех и тем самым вновь 
растворил эдемский сад, заключенный после грехопадения. 
Сострадая Христу, душа проходит путь очищения. Он лежит 
в человеческом сердце, именно там уготован Страстной сад 
в подражание Христу30. Ближе всего Страстному фронти-
спису по тематике стихотворные тексты к гравюрам Питера 
ван дер Борхта (Peeter van der Borcht), которые можно было 
бы условно назвать «Вертоград душевный Страстей Христо-
вых» (“Spiritual Garden”, “Spiritual Vineyard”) [44, p. 108–109, 
№ 121; p. 110–111, № 122]31. На этих гравюрах в череде клейм 
последовательно разворачиваются видения Страстей, откры-
вающиеся представителям разных сословий, полов и родов 
занятий: папе, кардиналу, епископу, монаху, королю, дворя-
нину горожанину, ученому, монахине… В стихотворных над-
писях к клеймам на голландском, латинском и французском 
языках разыгрывается диалог между визионером и Христом, 
где Христос указывает на грех предстоящего как на причину 
Своего страдания. Слова нравоучения здесь произносит Сам 
Спаситель. По-видимому, текст одной из подобных гравюр на-
шел отражение в переводном сочинении «Лядина освященная 
душевного вертограда, различными святыми души благогове-
ния помышленьми разсыпаемая. Образом разговоров устро-
ена», находившемся в обороте у русских книжников в конце 
XVII в. и известном в разных переводах [28, c. 85, 101]. В одном 
из списков есть ссылка на гравированный европейский обра-
зец: «Подпись на вертоград личной, переведена с италианско-
го». Один из списков «Лядины» был сделан Карионом Исто-
миным (являлся ли он автором перевода — неясно), которого 
хорошо знал Федор Поликарпов. Под руководством Истомина 
Поликарпов начинал работать на Печатном дворе и в 1701 г. из 
его рук принял типографию. Не исключено, что он был знаком 
с рукописями Истомина и читал «Лядину» в истоминской ко-
пии. Под влиянием этого текста могли быть написаны вирши 
к фронтиспису. Либо Поликарпов напрямую заимствовал их 
из этого сочинения32. Связь этих стихов с «Лядиной» косвен-
но доказывают более поздние русские памятники. Текст ди-
алога между Христом и человеческой душой из рукописной 
«Лядины» вошел в русский лубок. По-видимому, в середине 
XVIII в. была издана народная картинка «Образом разгово-
ров устроена лядина» (РНБ ОЭ Олс. 2-471) [26, c. 335, № 873]. 

Композиция зеркально скопирована с гравюры нидерландско-
го мастера первой трети XVII в. Боэтиуса Адамса Болсверта33, 
изображающей странствия души, сопровождаемой ангелом, 
по саду Страстей. Голландские и латинские стихи на гравю-
ре Болсверта не имеют ничего общего с текстом «Лядины», 
вставленным в русскую картинку34. Вероятно, он был взят 
напрямую из рукописи. Еще больший интерес в контексте 
нашей темы представляет другой лубок середины — второй 
половины XVIII в. — так называемые трехлистовые Страсти 
(РНБ ОЭ Олс 2-579) [26, c. 332–334, № 870] (Илл. 12), где диа-
лог из «Лядины» совмещен с виршами из Страстного фронти-
списа 1717 г. Картинка разделена на два яруса. В верхнем — пять 
сцен Страстей, между которыми бродит человеческая душа, 
сопровождаемая ангелом. Вокруг — ограда наподобие той, что 
ограничивала Страстной вертоград на гравюре Болсверта и в 
ее русской копии. Каждая сцена Страстей надписана стихом из 
евангельского фронтисписа 1717 г. и двумя репликами диалога 
из «Лядины». В нижнем ярусе представлено «Несение креста» 
и шествие на Голгофу. Движение здесь направлено слева на-
право и вверх так, что первый из идущих оказывается прямо 
у ворот райского вертограда. Но как он одет? Если почти все 
участники шествия облачены в «исторические» римские оде-
жды, то на этом первом, приблизившемся к воротам рая, впол-
не «современный» светский костюм — панталоны, камзол, 
треуголка. Держа в руке табличку с надписью, он стучится в 
райские двери. А на табличке отчетливо видна аббревиатура: 
«IHЦI» (Иисус Назорей Царь Иудейский), контекст которой 
был ясен любому, даже неграмотному потребителю народной 
картинки. Это Христос, искупивший человеческий грех, сту-
чится в райские двери, Христос, которого носит в душе каж-
дый, кто день ото дня проходит путь очищения, переживая 
Христовы Страсти. Так композиция картинки замыкается в 
круг, где райские двери становятся одновременно и началом 
и концом пути очищения. Изображение явно скопировано с 
европейского оригинала. Вероятно, существовал целый ряд 
подобных иностранных гравюр. Не исключено, что Иван Зу-
бов был знаком с одной из них. На эту мысль наводит обрат-
ный порядок клейм в нижнем ряду Страстного фронтисписа. 
К 1717 г. Иван Зубов имел уже недюжинный опыт в гравюре и 
хорошо знал, как учитывать зеркальность изображения в от-
тиске. Кроме того, картинки нижнего ряда по отдельности не 
зеркальны, перевернут только порядок их чтения. И это может 
свидетельствовать о том, что Зубов намеренно акцентировал 
мотив замкнутого кругового движения, наподобие того, что 
мы видели в трехлистовых Страстях35.

На них представлены только шесть Страстных сю-
жетов: «Моление о чаше», «Взятие  под стражу», «Бичева-
ние», «Венчание тернием», «Несение креста», «Распятие»36 

Илл. 12. Неизвестный гравер. Трехлистовые Страсти. Середина – вторая половина XVIII века. Офорт, резец. Российская национальная 
библиотека, Санкт-Петербург
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— поэтому из Страстного фронтисписа были взяты соответ-
ствующие шесть стихов. Трехлистовые Страсти были повто-
рены в лубке в нескольких вариантах: РНБ ОЭ Олс. 2-387, 
415-417 [26, c. 335, №871]; ГМИИ; ГРМ Гр. луб. 2827; РНБ 
ОЭ Даль 1-36, 2-21 [26, c. 335, № 872]. В надписях диалог из 
«Лядины», как правило, сочетался с виршами из Страстного 
фронтисписа, иногда с искажением текста37. При всем сво-
ем разнообразии изображения на трехлистовых Страстях 
не имеют ничего общего с клеймами евангельского фрон-
тисписа. Существует еще целый ряд анонимных гравюр на 
сюжеты Страстей и Воскресения с двустишьями, которые 
мы впервые видели на Зубовском фронтисписе 1717 г.38 Эти 
двустишья соединены в надписях с другими виршами неиз-
вестного происхождения. Изображения совершенно иные, 
нежели во фронтисписе. По-видимому, тексты ходили в не-
ких списках и использовались граверами по мере надобно-
сти в самых разнообразных сочетаниях. Стихи не были при-
вязаны к определенным изображениям. Картинку брали 
из того или иного гравированного источника, а текст — из 
рукописи.

Однако пока непосредственный образец стихотвор-
ных подписей к клеймам фронтисписа не найден и, значит, 
остается простор для различных интерпретаций, рискнем 
сделать одно неосторожное предположение. Поводом для 
него послужил уже цитированный текст к клейму «Снятие 
со креста», где зрителю-читателю предлагается восприять 
Христа не телесно, но «добрым своим делом». Есть некото-
рая вероятность, что этот стих напоминает о церковной по-
лемике с так называемыми «лютерскими ересями», которая 
велась в первой четверти XVIII в. и нашла широкое отраже-
ние в сочинениях русских иерархов, и в первую очередь, в 
антипротестанстком трактате «Камень веры» митрополита 
Стефана Яворского, с которым Федор Поликарпов был очень 
близок. Одна из его глав посвящена догмату о «благих делах, 
спасению вечному виновных». Потому что не только вера, 
как утверждают протестанты, но и добрые дела способству-
ют вечному спасению. Примером же спасительного подвига, 
доброго дела Стефан Явроский называет Страсти Христо-
вы. Ибо Христос «подвигом и страданием стяжа славу не-
бесную» [31, c. 924]. Влияние «Камня веры» на программу 
фронтисписа не может быть совершенно исключено. Федор 
Поликарпов ознакомился с одним из первых вариантов 
трактата еще в 1714 г., когда он передавал список «Камня» 
от митрополита Стефана царевичу Алексею Петровичу 
[22, стб. 9, X–XI; 32, с. 260]. Вообще, как свидетельствовал 
Лаврентий Магницкий, Поликарпов был один из самых 
жарких сторонников Стефана Яворского. Основным пово-
дом к написанию «Камня веры» стало следственное дело 
еретика лекаря Дмитрия Тверитинова, которое в 1713 г. зате-
ял местоблюститель патриаршего престола. Процесс не был 
легким для митрополита Стефана. В ходе следствия он под-
вергался оскорблениям и насмешкам господ сенаторов, сам 
царь публично демонстрировал свое неудовольствие и даже 
подследственный уличил митрополита в протестантской 
ереси [32, c. 156–304, 267]. На стороне Стефана Яворского в 
процессе активно участвовал Федор Поликарпов. Ему было 
что припомнить обвиняемому — например, два диспута 
о вере в 1713 г., где по просьбе начальника Монастырского 
приказа И. А. Мусина-Пушкина Поликарпов выступил 
основным оппонентом Тверитинова. Переспорить лекаря 
тогда не удалось, он имел поистине «незатыкаемые уста» 
[32, c. 156–304, 196]. Аргументы из святоотеческих трудов 
Тверитинов в расчет не принимал. Описывая на следствен-
ном процессе этот спор, Поликарпов вспоминал, что Твери-
тинов «кроме Библии и Христовых словес ни от кого иного 
ничего не приемлет» [23, cтб. 309]. Нельзя исключить, что 
спустя четыре года после этого диспута, когда следствие по 
нашумевшему делу почти завершилось (и надо сказать, не 
совсем в пользу митрополита Стефана), его непосредствен-
ный участник директор Печатного двора Федор Поликар-
пов, памятуя давние обиды, прокомментировал Страстные 
сюжеты фронтисписа нравоучительными стихами, напи-
санными от лица Самого Христа.

Доска Страстного фронтисписа сохранялась в Москов-
ской типографии, по крайней мере, до 1757 г.39 Ее поновляли 
и печатали в изданиях Евангелия 1735 и 1744 гг. (об издани-
ях см. [17, с. 91–93. № 270, 272]). В оттиске Евангелия 1744 г. 
из собрания БАН видна трещина. А опись досок Московской 
Синодальной типографии 1750 г. фиксирует уже два разлома: 
«попорчена в двух местах»40. Экземпляры Страстного фрон-
тисписа сохранились не только в составе книг. Один из ран-
них оттисков находится в коллекции народной картинки М. 
П. Погодина в РНБ41. Он происходит из собрания Я. Я. Ште-
лина. По-видимому, эта гравюра была приобретена Штели-
ным в составе коллекции петровских оттисков Франца фон 
Франкенберга42.

Итак, фронтиспис со Страстями Ивана Зубова — это 
очень трудоемкий образец компилятивного творчества. Зу-
бов не только нашел оригинал для средника и каждого из 
двенадцати клейм. Иной раз он компилировал несколько 
оригиналов внутри одной крошечной картинки. Изобрази-
тельные компиляции — не редкость для русского искусства 
этого времени. Однако тут мы встречаем, кажется, беспре-
цедентный случай, и по количеству затраченного труда, и 
по внешней незначительности результата, если судить по 
крошечным размерам изображений. Стремление Ивана 
Зубова найти оригинал для каждой малозначимой детали, 
пожалуй, не удивительно. Несмотря на кажущуюся тради-
ционность евангельского фронтисписа 1717 г., это произве-
дение, несомненно, было ориентировано на европейские ху-
дожественные нормы. Ракурсы, пропорции и моделировка 
фигур и одеяний, передача трехмерного пространства — все 
это лежало вне области ремесленных навыков Зубова. Он 
не мог научиться таким вещам, потому что почти не имел 
опыта учебного копирования западных гравюр. Тем более в 
его компетенцию не входил самостоятельный рисунок с на-
туры или по памяти. Поэтому, работая с европейским мате-
риалом, Зубов даже в мелочах был ограничен образцом. С 
другой стороны, ориентация на образцы почти всегда явля-
лась основой гравировального ремесла в целом. Как ученик 
иконописца в прошлом и как действующий гравер в насто-
ящем, он зависел от оригинала. Для того чтобы составить 
новую композицию, достаточно было знать, откуда заимст-
вовать детали, как менять их масштаб и как затем наилуч-
шим образом соединить эти разрозненные детали в новое 
целое. Комбинируя и корректируя различные образцы — до-
ступные западноевропейские гравюры и прориси с них43 — 
Иван Зубов руководствовался четкими композиционными и 
программными задачами. Композиционные изменения об-
условливались тем, что русский гравер переводил листовые 
оригиналы в небольшие клейма. Вписывая изображения в 
новый формат, он был вынужден обрезать их, убирать и пе-
реставлять фигуры и их части так, чтобы картинка по-преж-
нему соответствовала сюжету и при этом оставалась ясной и 
читаемой. Не менее важной задачей для Зубова было, судя 
по всему, сочетать скопированные с разных оригиналов 
клейма между собой так, чтобы в итоге создавалась види-
мость определенного композиционного единства. Измене-
ния программного характера диктовались, прежде всего, 
необходимостью привести изображение в соответствие со 
стихотворными текстами. Вероятно, какие-то пожелания 
мог высказывать Федор Поликарпов. Не исключено, что, 
изменяя оригинал, автор руководствовался не только за-
данной программой, но и своим внутренним религиозным 
чувством. Так или иначе, компиляция и корректировка чу-
жих образцов, составление из них нового целого было очень 
осмысленным процессом, в котором Иван Зубов выступал 
не как копиист и даже не как интерпретатор. Из бездонного 
колодца европейской культуры он заимствовал отдельные 
изображения-тропы — композиции, фигуры или даже части 
тел, которые служили своего рода маркерами сопричастно-
сти европейской культуре. Из них гравер составлял новый 
текст. Это был самый типичный способ мышления русских 
мастеров на рубеже XVII–XVIII вв., подготовивший в даль-
нейшем наступление самой риторической эпохи в истории 
русской культуры — культуры барокко XVIII столетия.

ИСТОРИЯ ИСКУССТВА И КУЛЬТУРЫ
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ПРИМЕЧАНИЯ:  
1 Гравюра была известна Д. А. Ровинскому [26, стб. 379, № 16; 27, с. 337–338, № 874]; об издании Евангелия 1717 г. см. 
[17, с. 89–90, № 264].
2 Иван Зубов остался единственным штатным гравером Московской типографии после того, как согласно царскому указу 
от 6 мая 1714 г. работавший на Московском Печатном дворе гравировальный мастер Питер Пикарт с учениками и пятью 
наиболее опытными печатниками был переведен в Петербургскую типографию. Их отъезд состоялся летом 1714 г. [1, с. 93].
3 Первое издание с четырьмя гравюрами на меди с образами евангелистов вышло на Печатном дворе в 1711 г. [17, c. 89, 
№ 262]. Фронтиспис с образом евангелиста Луки для этой книги, по-видимому, награвировал кто-то из европейских 
мастеров, возможно, Питер Пикарт. Три остальные гравюры, судя по особенностям техники и рисунка, исполнены Иваном 
Зубовым [33]. Второе издание Евангелия с гравюрами на меди было выпущено в 1716 г. [17, с. 89, № 263]. Фронтисписы с 
образами евангелистов для него делал Иван Зубов, единственный в это время штатный гравер типографии. В них хорошо 
узнаваем характерный зубовский рисунок.
4 Основания для атрибуции те же, что для гравюр Евангелия 1716 г. См. примеч. 3.
5 Гравюры двух предшествующих изданий Евангелия 1711 и 1716 гг. были идентичны по композиции. Доски 1716 г. были 
скопированы с досок 1711-го. В 1717 г. использовался совершенно новый комплект образцов.
6 РГИА. Ф. 796. Оп. 21. Д. 53. Л. 137, 219; Оп. 27. Д. 346. Л. 253.
7 В XVII в. с подобными фронтисписами в Москве вышли Библия 1663 г. [19, c. 93, № 306] и два издания Верхней типографии: 
Симеон Полоцкий. Обед душевный (1681) и Симеон Полоцкий. Вечеря душевная (1683) [19, c 107, № 361, 362].
8 В первую очередь это: Леонтий Магницкий. Арифметика (1703), Стефан Яворский. Знамение пришествия антихристова 
(1703), Триодь постная (1707) [17, c.157–162, № 535, c. 407–408, № 1541, c. 428, № 1622].
9 Две фронтисписные гравюры Апостола абсолютно идентичны. Судя по особенностям рисунка, обе гравюры были 
сделаны Иваном Зубовым. Одна из гравюр известна мне по отдельному оттиску, хранящемуся в ГРМ (Гр. 43768) и по 
позднему изданию Апостола 1733 г. Но она, без сомнения, была исполнена гораздо раньше — до того, как в 1728 г. Иван 
Зубов был уволен из Московской типографии, а скорее всего, в период между 1713 и 1726 гг. Об изданиях Апостола см. 
[17, c. 28–30].
10 Не обнаружены образцы для трех клейм: «Взятие под стражу», «Христос перед Каиафой» и «Венчание тернием». 
Клеймо «Взятие под стражу» имеет точный аналог в английской гравюре. Это небольшой лист (12,7 × 7,8 см) из серии 
иллюстраций к Новому Завету, приписываемый Джону Карвитэму (John Carwitham), работавшему между 1723 и 1741 гг. 
(экземпляр Британского музея: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1873-0208-35). Нет сомнения, что в 
основе зубовского клейма и английской иллюстрации лежит один образец.
Еще  одно клеймо, «Распятие», находит фрагментарные аналоги в творчестве самого Ивана Зубова, его брата Алексея 
и анонимных граверов первой четверти XVIII в. Предстоящие кресту Иоанн Богослов и Богоматерь точно повторены в 
гравюре «Распятие», авторство которой, возможно, принадлежит Ивану Зубову (РНБ ОЭ Олс. 2-433) [26, c. 350, № 893]. 
Однако изображение Христа на этом листе явно восходит к западным гравюрам по оригиналам Рубенса, в то время как 
Христос на клейме «Распятие» из Страстного фронтисписа ближе типажу братьев Вириксов. Несомненно одно — Иван 
Зубов знал различные варианты «Распятия» (гравюры или прориси с них) и сам мог комбинировать фигуры по своему 
усмотрению.
11 Гравюры этого первоначального издания Мериана впоследствии были зеркально скопированы П. Схютом и изданы 
Николасом Пискатором [40]. Какую именно гравюру — из издания Мериана или ее копию Схюта — использовал Иван 
Зубов, определить невозможно.
12 В состав увража вошли как копии листов из издания, которое в России традиционно называется Библией Пискатора 
(“Theatrum Biblicum”), так и новые гравюры. Гравюры Страстного цикла не находят аналогов в “Theatrum Biblicum”.
13 По сведениям А. В. Гамлицкого, наиболее полный экземпляр сейчас хранится в Британском музее и состоит из 130 листов 
(https://www.britishmuseum.org/collection/term/BIOG210380 далее — Related objects). О Библии Королевского размера см. 
[47, c. 26, 511].
14 Не исключено, что Алексей Зубов задумывал серию большеформатных библейских гравюр наподобие западноевропейских 
цельногравированных изданий. Из них сохранились три листа, которые имеют близкие размеры и схожий характер 
надписей:
1) «Явление трех ангелов Аврааму» (РНБ ОЭ Олс. 9-1615). Авторство этой гравюры Д. А. Ровинский приписал Ивану 
Любецкому и посчитал ее копией с оригинала Аннибале Карраччи [26, c. 428, № 1052]. На самом деле картинка исполнена 
по гравюре неизвестного автора из Библии Королевского размера (экземпляр Британского музея: https://www.britishmu-
seum.org/collection/object/P_1939-0130-1-8), которая, в свою очередь, является копией с листа, приписываемого Адриану 
Колларту с оригинала Мартена де Воса из “Theatrum biblicum” [47, c. 84, 86–87]. Особенности рисунка и шрифта русской 
копии, очень близкие произведениям Алексея Зубова, заставляют усомниться в атрибуции Ровинского.
2) «Смерть Авессалома» (РНБ ОЭ Олс. 4-801; ГМИИ). Д. А. Ровинский справедливо посчитал эту гравюру работой 
Алексея Зубова [26, c. 306–307, № 839]. Экземпляр из его собрания некогда входил в альбом прошедших цензуру листов 
Ахметьевской фабрики (об альбоме см. [29, c. 44–46; 3, c. 59–60]), в числе которых были и другие гравюры Алексея 
Зубова, что свидетельствует либо о его сотрудничестве с Ильей Ахметьевым, либо о том, что тот, так сказать, post factum 
приобрел часть зубовских досок. Нельзя совсем исключить, что вся Библейская серия могла печататься на Ахметьевской 
фабрике. Образцом для картинки послужила гравюра анонимного мастера из Библии Королевского размера (экземпляр 
Британского музея: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1939-0130-1-43), восходящая к листу Иоанна 
Вирикса по оригиналу Мартена де Воса из “Theatrum biblicum” [47, c. 245, 470].
3) «Ангел преграждает путь Валааму» (РНБ ОЭ Олс. 4-789). Д. А. Ровинский справедливо посчитал эту гравюру работой 
Алексея Зубова [26, c. 313. № 847]. Картинка повторяет лист неизвестного гравера второй половины XVI в. по оригиналу 
Мартена де Воса из “Theatrum biblicum” [47, c. 126, 132].
Вполне вероятно, что с этой же серией могли быть связаны шесть гравюр из цикла «Песнь песней». 1740 (о гравюрах см. 
[2, с. 42–43. № 104–109]) и «Притча о пяти девах мудрых и пяти неразумных» 1738 г. [2, c. 41. № 98].
15 Например, в совместном распоряжении братьев Зубовых были гравюры Боэтиуса Адамса Болсверта (Boëtius Adamsz 
Bolswert) из серии “Sylva Anachoretica Aegypti et Palaestinae” [21; 46].
16 Экземпляр Британского музея: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1939-0130-1-115.
17 Экземпляр Британского музея: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1939-0130-1-118.
18 Экземпляр Британского музея: https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1950-0211-207.
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19 См. примеч. 11.
20 Благодарю Михаила Анатольевича Рогова за то, что он указал на эту деталь.
21 Возможно, отзыв о стихах Федора Поликарпова оставил автор пасторали “Epodos Consolatoria ad oden Rastoris Pimini sortem 
gregis sub tempestatem deplorantis” (1730), которая исследователями приписывается либо Антиоху Кантимиру [20, c. 261–
265], либо Феофилу Кролику (http://lib.pushkinskijdom.ru/Default.aspx?tabid=5123#k01): 

Сенька и Федька когда песнь пели
Пред тобою,
Как немазанны двери скрипели
Ветчиною.

Разные комментаторы этих виршей прочили на роли Сеньки и Федьки Стефана Яворского, Сильвестра Медведева, 
Феодосия Яновского и Федора Поликарпова [24, c. 178].
22 Федор Поликарпов руководил Московской типографией в 1701–1722 гг. Затем был уволен и находился под следствием. В 
1726 г. был вновь восстановлен в должности, которую исправлял вплоть до смерти в начале 1731 г.
23 Возможно, этот прием не часто использовался в отечественной поэтической традиции. Он известен, например, по 
переводному сочинению конца XVII в. «Лядина освященная душевного вертограда….». Об этом см. ниже.
24 Пругло — тенето, сеть [30, cтб. 1612].
25 РНБ ОЭ Олс. 2-437. На экземпляре РНБ отсутствует подпись. Вероятно, доску после того, как она попала в частную лубочную 
московскую мастерскую, обрезали, что часто случалось в XVIII в. с авторскими печатными формами. Д. А. Ровинский 
описал более ранний оттиск этой гравюры, по-видимому, по своему собранию [26, с. 708, № 1699]. На нем сохранялась еще 
не утраченная подпись Карновского и четыре посвятительных стиха.
Что касается украинских гравюр, в Олсуфьевской коллекции есть киевская, книжная иллюстрация середины XVIII в., 
выполненная с того же оригинала (РНБ ОЭ Олс. 2-455). Лист не описан Д. А. Ровинским, так как он намеренно не включал 
анонимные книжные украинские листы в свой каталог русских народных картинок.
26 Они работали, так сказать, бок о бок, по крайней мере, с конца 1708 г., когда Иван Зубов был переведен на Печатный 
двор, и до смерти Михаила Карновского в феврале 1709 г. Некоторые гравюры были исполнены совместно. В некоторых 
случаях Зубов дорабатывал доски Карновского, вероятно, после его смерти. М. А. Алексеева справедливо считала, что 
влияние Карновского «имело решающее значение для Ивана Зубова и московской школы гравюры» [1, c. 67].
27 РНБ ОЭ Пог. 2-62. Д. А. Ровинский посчитал, что гравюра исполнена «в манере Карновского» [26, с. 708–709, № 1700]. 
Однако на основании сравнения рисунка и шрифта с подписными произведениями Ивана Зубова, эту гравюру с большой 
долей вероятности следует приписать этому мастеру. Скорее всего, ее нужно датировать 1710–1720-ми гг. В это время 
окончательно определились отличительные особенности характерного зубовского стиля. Текст посвящения, который 
первоначально был награвирован под образом мученика Саввы, зачистили, когда доска попала в частную лубочную 
мастерскую. Очень заманчиво было бы связать эту гравюру с именем Саввы Рагузинского. Однако он, судя по дате 
рождения и национальной принадлежности, должен был носить имя другого святого — святителя Саввы I, архиепископа 
Сербского. Скорее всего, гравюра была исполнена в тот год, когда день памяти Саввы Стратилата (24 апреля) выпадал на 
Пасху или один из ближайших дней.
28 РНБ ОЭ Олс.9-1679. Д. А. Ровинский считал, что этот лист исполнен «в манере Зубовых» [26, с. 709, № 1701]. Шрифт 
и типаж очень близки работам Алексея Зубова, что позволяет с определенной долей уверенности атрибутировать лист 
этому мастеру и предположительно датировать его московским периодом — после 1729 г. Гравюра могла быть сделана в 
тот год, когда Пасха выпадала на 16 апреля (день памяти мученицы Ирины) или на один из ближайших дней. Образ св. 
Ирины на этом листе восходит к гравюре Боэтиуса Адамса Болсверта “S. Maria Neptis Abrahe” («Св. Мария Хиданская») из 
издания [46]. По-видимому, это издание было у Зубовых, так как оба брата неоднократно копировали входившие в него 
гравюры (см. примеч. 15).
29 Например, явно дидактический характер носят вирши на нескольких гравюрах Апостола 1713 г.
30 Одно из таких дидактических сочинений “Paradisus sponsi et sponsae in quo messis myrrhae et aromatum ex instrumentis 
ac mysterijs passionis Christi colligenda, vt ei commoriamur” («Рай жениха и невесты, в котором жатва смирны и благовоний 
должна быть собрана с орудий и таинств страстей Христовых, чтобы мы могли помнить Его»), впервые изданное в 
Антверпене в Officina Plantiniana в 1607 г., автором которого был иезуит Ян Давид (Jan David) [37], через десять лет вышло 
с гравюрами Теодора Галле (Antuerpiae, 1618). Иконографически эти гравюры не имеют ничего общего со Страстным 
фронтисписом Ивана Зубова, но нравоучительные стихотворные надписи на голландском и французском языках находят 
некоторые параллели. Это один и, судя по всему, ранний пример дидактических стихотворных текстов на гравюрах, 
связанных со Страстной тематикой. Вообще же круг таких текстов был достаточно широк, именно на него ориентировался 
автор надписей на Страстном фронтисписе.
31 Название гравюр на английском языке, являющееся переводом голландских, латинского и французского гравированных 
заглавий на листах Питера ван дер Борхта, приводится по [44].
32 К сожалению, мне пока не удалось ознакомиться со списками «Лядины».
33 На гравюре названия нет. В литературе и в online-каталогах музейных собраний гравюра называется по-разному: 
“The Religious Soul in the Garden of Passion” [41, p. 64, № 282]; “Darstellung der Passion Christi in einem rund umzäunten 
Garten (Allegorie)” (online-каталог музея Albertina: https://sammlungenonline.albertina.at/?query=search=/record/
objectnumbersearch=[H/I/49/6]&showtype=record); “Die religiöse Seele im Garten der Passion; The religious Soul in the Garden 
of Passion” (online-каталог музея Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig: https://nat.museum-digital.de/object/817100). В 
online-каталоге музея Albertina указано, что автором оригинала был Давид Винкбонс (David Vinckboons), хотя его подписи 
нет на листе.
34 Гравюра Болсверта надписана двумя нидерландскими нравоучительными четверостишьями и латинским стихами. 
Автором последних был Иоханнес Семмиус (Johannes Semmius) (первый переводчик на нидерландский язык блаженного 
Августина).
35 Есть вероятность, что верхний ряд читается, как положено, слева направо, а затем порядок нарушается. Если строго 
придерживаться последовательности евангельских событий, клейма следовало бы читать бустрофедоном: «Взятие под стражу» 
(1-й ряд справа) — «Христос перед Каиафой» (2-й ряд справа) — «Поругание» (2-й ряд слева) — «Бичевание» (3-й ряд слева) — 
«Венчание тернием» (3-й ряд справа). Последний четвертый ряд целиком идет справа налево: от «Несения креста» до 
«Положения во гроб». Однако следует учесть, что для отечественной иконописной традиции была характерна вариативная 
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последовательность  тех сюжетов, которые представлены у Зубова в боковых клеймах. Поэтому не исключено, что боковые 
клейма в Страстном фронтисписе 1717 г. могли читаться строго слева направо.
36 На известных мне нидерландских гравюрах вертоградов Страстей видения Христовых страданий начинаются с «Моления 
о чаше» и заканчиваются «Распятием» или «Снятием со креста». «Омовение ног», «Тайная вечеря», «Положение во гроб» в 
эти гравюры не входят. Лист Болсверта содержит ровно те же шесть Страстных сюжетов, которые представлены на русских 
лубках.
37 В народных картинках, начиная с лубка середины XVIII в., который Д. А. Ровинский приписал М. Н. Нехорошевскому 
[26, c. 335, № 871] и который известен сейчас в отдельных фрагментах (РНБ ОЭ Олс. 2-387, 415-417), надпись в клейме 
«Взятие под стражу» искажена. По-видимому, не имея представления о том, что такое уже устаревшее или свойственное 
другому регистру речи слово «пругло» (сеть), гравер заменил его на «кругло» и убрал часть текста. В результате получилась 
настоящая абракадабра: «твори друже на что ты пришел ты же кругло обрел». Еще неуместнее обошелся с текстом автор 
лубка 1820–1840-х гг. (РНБ ОЭ Даль 2-35), заменив «пругло» на «друга», что полностью исказило смысл евангельского 
события: «Твори друже на что ты пришел ты же друга обрел».
38 Христос в темнице. Середина XVIII в. (?) (РНБ ОЭ Олс. 2-483) [26, c. 341–342, № 880]; Воскресение — Восстание из гроба. 
Вторая четверть XVIII в. (?) (РНБ ОЭ Олс. 2-479) [26, c. 388–389, № 996 — ошибочно назван «Вознесением»]; Воскресение — 
Сошествие во ад. Первая треть XIX в. (РНБ ОЭ Пог. 2-72; ГРМ Гр. луб. 2779) [26, c. 383–384, 985]; Воскресение со Страстями. 
Середина XIX в. (ГИМ И III хром 9110; https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=35393959).
39 Опись досок Московской типографии 1757 г.: РГИА Ф. 796. Оп. 27. Д. 346. Л. 253.
40 РГИА Ф. 796. Оп. 21. Д. 53. Л. 219.
41 РНБ ОЭ Пог. 2-69.
42 Краткую справку о коллекции см. [26, Т. 1. С. X]. Имя коллекционера Д. А. Ровинский не указал. Однако оно обозначено 
в нескольких владельческих пометах на листах из этого собрания.
43 Иван Зубов, несомненно, имел обширный фонд западноевропейских оригиналов, возможно, доставшихся ему от отца. 
Однако, не зная, что именно было в его распоряжении, мы не можем объяснить его выбор в каждом конкретном случае. 
Выбирал ли он из некоего ряда имеющихся европейских гравюр на один и тот же сюжет наиболее подходящее для его задач 
изображение или использовал тот единственный образец, который был под рукой? Иногда факт выбора из нескольких 
вариантов можно косвенно установить по другим гравюрам Зубова, как, например, в случае со средником с «Воскресением 
— Восстанием из гроба» и клеймом «Распятие» из Страстного фронтисписа. Пока совершенно непонятен выбор двух 
сюжетов из Библии Королевского размера для клейм «Несение креста» и «Снятие со креста» и гравюры Паулюса Понтиуса 
для «Положения во гроб». С одной стороны, Зубову пришлось сильно уменьшить их, что было достаточно трудоемким 
занятием. А с другой — сложно представить, что у Зубова не было других образцов размером поменьше: листов из Библии 
Мериана, “Theatrum biblicum” Пискатора, Библии Вайгеля, тем более что он уже один раз использовал Библию Вайгеля в 
том же фронтисписе.
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