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В 1920 г. в одной из кладовых ризницы Троице-Сергиевой лавры 
была обнаружена икона X I V в. с изображением богоматери типа Смолен
ской (см. рисунок 2) в золотом уборе.15 Дополнительное обследование, 
предпринятое в 1922 г., обнаружило греческие надписи этой иконы, 
названной в описи монастыря 1642 г. «Одигитрией письма Цареград-
ского».16 Подобно князю Юрию Дмитриевичу в духовной 1433 г. и 
дьяку описи 1642 г., Ю. А. Олсуфьев определил сначала эту икону как 
изображение типа Смоленской. Позднее он же указал на близость ее ико
нографии к Тихвинской, уловив более чем через пятисотлетие мысль 
•чернеца Игнатия Грека, создавшего, как мы предполагаем, в 1383 г. это 
вдохновенное произведение для князя Юрия Дмитриевича. Совершенство 
редкого по тем временам золотого убора русской работы, греческая над
пись HitspißXsTTTog17 и место нахождения иконы не противоречат отоже
ствлению ее с произведением художника, о котором говорит запись 
в симферопольской рукописи. Быть может, и теперь тыльная сторона 
иконы хранит под плотной двойной сорочкой следы ее более чем пятисот
летней жизни на Руси. Впрочем монастырские власти могли еще в X V в. 
уничтожить все следы истории иконы, так как в 1446 г. летопись отметила 
участие троицких монахов, сторонников рода Юрьевичей, в заговоре 
Дмитрия Шемяки и Ивана Можайского против Василия II.18 

* * 
* 

Но на этом не обрываются сведения об Игнатии Греке. Благодаря 
источникам можно воссоздать последующую его деятельность в одном из 
крупнейших московских монастырей — Симоновом. Уопенский собор этого 
монастыря, заложенный Дмитрием Донским в 1379 г., был памятным 
сооружением в честь победы князя над татарами на реке Воже, одержан
ной годом ранее.19 Собор этот — самое большое здание в Москве в то 
время — строился 26 лет и был закончен в 1404 г.20 

Вероятно, в конце 90-х годов X I V в. Игнатий Грек появляется в этом 
монастыре. Переезд Игнатия в Москву произошел не раньше 1391 г., так 
как в это время Игнатий присутствовал на коронации императора Ма-
нуила в Константинополе,21 а скорее всего около 1395 г., после взятия 
Смоленска Витовтом.22 

В одном подлиннике X V I I I е. говорится: «Стый отец Игнатий Зла-
тый, иконописец Симонова монастыря, сопостник преподобного Кирилла 
Белозерского, іписаше многие святые иконы чюдные. Чти в житии святого 
Ионы митрополита, собеседника его быша».23 
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