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ную, живую плоть. Вследствие этого у него и у мастеров его круга всегда 
светлая палитра. Ему не нужна тень, чтобы подчеркнуть силу света. 
Светлые вибрирующие тона сами выражают свет и являются всегда фо
ном для более интенсивных и светосильных звучаний, как, например, 
известный голубой или янтарно-желтый, розово-красный и т. д. 

К первому десятилетию X V века, повидимому, следует относить одно 
из прославленных творений Андрея Рублева — Спаса из Звенигородского 
чина (рис. 5 ) , 1 образ, который произвел огромное впечатление на рус
ских людей. Спасы, относимые к московской школе X V столетия, 
обычно в той или иной мере подражали этому образцу. Последнее обстоя
тельство обычно заставляло считать образ Спаса из Звенигорода тем, 
что называется каноном. Но не следует ли поставить вопрос несколько 
иначе: не представлял ли он в то время, когда был написан, явление 
совершенно необычное и только чисто внешне следовал установленным 
требованиям канона? Безусловно, в нем впервые был найден русский 
идеальный образ Христа, отличный от образов предшествующего искус
ства, поражающего зрителя суровостью своего выражения. Рублевский 
Спас — это воплощение типично русской благообразности. Ни один эле
мент лица Христа не подчеркнут чрезмерно — все пропорционально и со
гласовано: он рус, глаза его не преувеличены, нос прямой и тонкий, рот 
мал, овал лица хотя и удлиненный, но не узкий, в нем совсем нет 
аскетичности, голова с густой массой волос со спокойным достоинством 
возвышается на сильной стройной шее. 

Самое значительное в этом новом облике — взгляд. Он направлен 
прямо на зрителя и выражает живое и деятельное внимание к нему; 
в нем чувствуется желание вникнуть в душу человека и понять его. 
Брови свободно приподняты, отчего нет выражения ни напряжения, ни 
скорби, взгляд ясный, открытый, благожелательный. Перед нами как бы 
сильный и деятельный человек, который имеет достаточно душевных сил 
и энергии, чтобы отдать себя на поддержку тем, кто в этом нуждается. 
Звенигородский Спас больше натуральной величины человека. Он полон 
величия. Кроме того, в нем есть строгость внутренней чистоты и непо
средственности, есть полное доверие к человеку. 

Образы Рублева рождались эпохой, когда народ искал деятелей и за
щитников его интересов, когда пафос индивидуальной героики былого 
времени уступал, как мы уже видели, пафосу общенародного движения 
за освобождение от иноземного ига. Особое значение приобретали вслед
ствие этого способность к самопожертвованию, стойкость и целеустрем
ленность длительного действия. 

В эпоху Рублева национальное самосознание возведено было на выс
шую ступень; за Русь и ее единство боролся каждый русский человек, 
в котором проснулось сознание общности народных интересов. В образе 
Спаса из Звенигорода мы видим воплощение мечты об идеальной лич
ности; эту идеальную личность русские люди и Рублев в том числе 
искали и находили в своей собственной среде. Отсюда и новаторство 
Рублева в создаваемых им образах. Глубокомысленный, искренний, гу
манный художник находился в полной гармонии с окружающей его дей
ствительностью. Он был облечен народным доверием, а потому проявлял 
себя в жизни полно и свободно. Его идеалы совпадали по духу с народ
ными представлениями. Своими образами Рублев поддерживал в народе 
веру в свои силы. 

1 Об этой иконе см в статье И. Э. Грабаря «Андрей Рублев» (Вопросы реставра
ции, I, M., 1926). 


