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O.E. Этингоф 
СТВОРКА ТРИПТИХА ИЗ КОЛЛЕКЦИИ B.C. ГОЛЕНИЩЕВА 

В Музее изобразительных искусств им. A.C. Пушкина в Москве хранится 
небольшая икона с изображением двух евангельских сцен "Рождества" и 
"Крещения"1. Она происходит из собрания знаменитого русского египтолога 
B.C. Голенищева и была привезена им из Египта. Более детальных сведений об 
обстоятельствах приобретения памятника до нас не дошло. В соответствии 
с происхождением икона почти единодушно считалась исследователями 
коптской. Так полагали Д.В. Айналов, И. Стржиговский, Н.П. Лихачев, О. Вульф, 
М. Алпатов, А. Стрелков, А.Я. Каковкин и др.2 Лишь В.Н. Лазарев высказался 
в пользу ее сирийского происхождения3. Датировали икону различно: от VI— 
VII до X—XI вв. Общепринятой в литературе стала датировка В.Н. Лазарева 
VI—VII вв.4 

Нам представляется, что эта датировка может быть пересмотрена и уточ
нена, икону следует отнести к искусству эпохи иконоборчества и датировать 
VIII — началом IX в. Кроме того, иконография, стиль и структура памятника 
несут на себе отпечаток палестинской художественной традиции, что ставит 
под сомнение его связь с египетским искусством. И, наконец, форма и иконо
графия иконы дают пищу для литургической интерпретации и предположи
тельной реконструкции всего памятника. 

1 ГМИИ им. А.С.Пушкина. № 1, 1а 5975. Темпера, позолота, левкас, дерево, размер: 27x6. 8x0.9 
Утраты дерева, красочного слоя, восполнение воском, потертость, трещины, загрязнение 
Поступила в Музей в 1911 г. из петербургского собрания В £ Голенищева 

2 Айналов Д В. Пластина от коптского триптиха из собрания ВС Голенищева // ВВ 1898. Т. V. № 2 
С 181-186. табл. II; Bauer Α., Strzygowski J. Eine Alexandrìnische Weltchronik, Text und Miniaturen eines 
griechischen Papyrus der Sammlung W. GoleniSčev. Wien, 1905. S. 199, Fig. 36; Лихачев Η Π Историче
ское значение итало-греческой иконописи. Изображение Богоматери в произведениях итало-
греческих иконописцев и их влияние на композиции некоторых прославленных русских икон 
СПб., 1911. Табл. 436; Wulff О., AlpatoffM. Denkmäler der Ikonenmalerei in Kunstgeschichtlicher Folge. 
Dresden, 1925. S. 32-33, 259, Abb. 13; Стрелков А. Фаюмский портрет. M.. 1936. С. 82. 88. 91 
(датировка Х-ХІ вв.); Каковкин А.Я. Поздний памятник коптской живописи из собрания Эрми
тажа// Кавказ и Византия. Ереван. 1984. Вып. 4. С. 218. 

3 Лазарев В.Н. История византийской живописи. М, 1947/48. Т. 1/2. С. 61; Lazarev V. Storia della 
pittura bizantina. Torino, 1967. P. 93; Лазарев В.Н. История византийской живописи. M.. 1986. T. 1-2. 
С. 52. 

4 Искусство Византии в собраниях СССР. Каталог выставки. М., 1977. Т. 1 С. 87. № 112. 
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Икона представляет собой левую створку, происходящую от трипиха 
с циклом евангельских сцен. Композиции расположены в два яруса по верти
кали — вверху "Рождество", внизу — "Крещение". Иконография "Рождества" 
дана в сокращенном варианте: она включает Марию на ложе, сидящего Иосифа 
и младенца с нагнувшимися над ним ослом и быком. Младенец при этом 
изображен лежащим на плоском возвышении. По-видимому, это изображение 
кубического каменного алтаря, заменившего ясли, деревянную кормушку, где 
лежал Христос (в соответствии с евангельским текстом). Подобная замена в 
ранней палестинской иконографии "Рождества" проанализирована 
К. Вейцманом5. На многих памятниках доиконоборческой эпохи и периода 
иконоборчества встречается изображение алтаря — святыни из крипты Рож
дественской церкви в Вифлееме. Это массивный каменный куб с нишей для 
реликвий в центре6. Кроме того, на московской иконе сохранились и очерта
ния пещеры, в которую помещено изображение алтаря. Пещера также связана с 
указанием на Святое место7. Подобная иконография, воспроизводящая Святые 
места Рождественской базилики в Вифлееме, особенно широко 
распространена именно в палестинских памятниках, ее иерусалимское про
исхождение несомненно. Однако она встречается и за пределами Палестины, 
в константинопольских, коптских, нубийских произведениях8. 

Подобным образом алтарь (внутри пещеры и вне) изображен на крышке 
реликвария VI в. из капеллы Санкта Санкторум (ныне в Ватикане), который 
происходит из Иерусалима, в Евангелии Равуллы VI в., на двух палестинских 
иконах VIII—IX вв. из монастыря Св. Екатерины на Синае, пластинках 
слоновой кости VI в. из Манчестера и Равенны (с кресла Максимина), и VII— 
VIII вв. из собрания Дамбартон Оукс, на сирийской ткани VIII—IX вв. из 
капеллы Санкта Санкторум (ныне в Ватикане) и других9. 

Особенно близка "Рождеству" на московской иконе общая схема этой 
сцены, изображенной на крышке реликвария из капеллы Санкта Санкторум10. 
Совпадает расположение основных элементов, включающих очертания сфе
рической пещеры, высокого алтаря с младенцем, ложа Марии слева и сидя
щего Иосифа справа. В обеих иконах выделены три крупных золотых нимба 
всех персонажей. Однако композиция московской створки, вписанная в узкое 
поле клейма, сокращена настолько, что ложе Марии, расположенное по 
диагонали, ориентировано почти вертикально, а фигура Иосифа оказывается 
позади него. Сама поза Марии, почти сидящей на ложе с благословляющим 
жестом правой руки перед грудью и левой рукой, перекинутой вправо, сход
на с изображеним на миниатюре Евангелия Равуллы11. 

Сцена "Крещения" также дана в сокращенном иконографическом изводе. 
Она включает трех персонажей: Христа, Иоанна Крестителя и лишь одного 
ангела. При этом фигура Христа погружена в воды Иордана, так что он 
изображен погрудно, стоящий на берегу Иоанн склоняется, положив правую 

5 Weitzmann К. Loca Sancta and Representational Arts of Palestine // DOP. 1974. 28. P. 36-39, ill, 5-16.= repr. 
in: Weitzmann K. Studies in the Arts at Sinai. Princeton, 1982. N. 11. P. 22-65, ill. 5-16. 

6 Ibid. 111. 7. 
7 Ibid. P. 36-39. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 111. 6, 9-16; Splendori di Bisanzio. Testimonianze e riflessi d' arte e Cultura Bisantina nelle chiese d'Italia. 

Milano, 1990. P. 152-153, N57. 
10 Ibid. P. 140-141, N52. 
11 Weitzmann K. Loca Sancta... 111. 9. 
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