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риант изображения Максима Грека может быть представлен по описанию 
в иконописном подлиннике 1694 г. из собрания ГПБ, где под 21 января 
отмечена «память преподобнаго оца нашего Максима Грека Радонежскаго, 
чюд, сед, брада широка и плеча закрыла до персей, в камилавке; риз 
преподобничее, книга в руках».17 К этому типу следует отнести икону из 
собрания Гос. Русского музея,18 а также и фрески Духовской церкви 
1655 г., Успенского собора 1684 г. (рис. 2 ) , вологодского Софийского со
бора 1686—1688 гг. и Толчковской церкви в Ярославле 1694 г.19 

Близкими к этому варианту являются иконы, представляющие Мак
сима Грека без книги (обычно содержащей догмы, на которые опирались 
старообрядцы), с благославляющей рукой. Такова еще одна икона из 
собрания Гос. Русского музея,20 икона X V I I — X V I I I вв. в собрании Гос. 
Третьяковской галереи 21 и др. Совершенно такого же типа миниатюра из 
сборника, содержащего переводы и сочинения Максима Грека, в собрании 
ГПБ, 2 2 впрочем, слабая в художественном отношении. О том, что изобра
жение «преподобного Максима» не обязательно было с книгой, позволяют 
судить Сборник ГПБ X V I I в., называющий среди имен святых по алфа
виту: «Максимы преподобнаго над, сед, брада кругла аки Николина, 
в одной ряске внищавой»,23 и иконописный подлинник X V I I — X V I I I вв. : 
«память преподобнаго оца нашего Максима Грека, Радонежского чюдо-
творца, сед, брада широка и плеча закрыла до персей, в камилавке».24 

в Казани у коллекционера Н. Коровина. Перевод-прорись с иконы этого типа был впер
вые опубликован около 100 лет назад В. Прохоровым в журнале «Христианские древ
ности» (1862, кн. 2, стр. 14—15). Прохоров ошибочно утверждал в сопроводительном 
тексте, будто «благолепный образ преподобного Максима Грека представляется одина
ково на всех старинных иконах». По-видимому, изображения Максима Грека были мало
известны в X I X в. 
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истории русского иконописания. СПб., 1906, ч. II, табл. СССХ, № 568; М. W i n k l e i . 
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стр. 489; A. Y a r m o l i n s k y . Studies in Russian Americana. — Bulletin of the New York 
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19 О фреске с изображением Максима Грека, выполненной пгрвоначально в 1655 г. 
в Духовской церкви (близ которой он был похоронен), позволяет судить только лишь 
позднейшая Опись (ЦГАДА, Архив Троице-Сергиевой лавры, дело 1777 г., № 684: 
«О расписании Сошественской церкви стенным писанием, и о зделании вновь иконо
стаса»), в которой на л. 49 указывается, «чтоб стенное писание производимо было по 
старому, ничего непеременяя», а на л. 89 описывается в реестре расходов книжек червон
ного золота: «на левой стороне в окошке на Савву Сторожевского и Максима Грека 
9 листов». Как известно, эта роспись была уничтожена еще в X I X в. Фреска 1684 г. 
в Успенском соборе представляет Максима Грека в рост на северо-западном столбе рядом 
с Михеем Радонежским (ср.: Ю. А. О л с у ф ь е в . Опись икон Троице-Сергиевой лавры 
до XVI I I в. и наиболее типичных X V I I I и X I X вв. Комиссия по охране памятников 
искусства и старины Троице-Сергиевой лавры, Сергиев, 1920, стр. 65) . В росписи воло
годского Софийского собора, выполненной в 1686—-1688 гг., Максим Грек представлен 
погрудно, причем вокруг овальной прориси изображена тяжелая резная рама. Это изо
бражение Максима Грека мало известно и никогда не публиковалось, хотя представляет 
несомненный интерес. Фреска 1694—1695' гг. в Толчковской церкви Иоанна Предтечи 
в Ярославле издана трижды: Н. П. Л и х а ч е в . Материалы для истории русского иконо
писания, ч. II. табл. СССѴІІІ, № 587; А. И. У с п е н с к и й . Царские иконописцы и 
живописцы X V I I века. М., 1913, стр. 32/33 (вторая пагинация); Н. П е р в у х и н . 
Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле. М., 1913, рисунок на стр. 50. 
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