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Например, текст «Сказания»: «Святопълк же, седя Кыеве по отци, при
звав кыяны, одарив, отпусти. Посла же к Борису, глаголя: „брате, хочю 
с тобою любъвь имети и к отьню ти придамь". Льстьно, а не истину гла
голя».77 Надпись в третьей сцене иконы: «Святополк же сяде в Киеве на 
отчем престоле, призвав кияны, одарив, отпусти. Послав, лесно глаголя 
Борису: „Брате, хощу любовь с тобою имети"». 

Тщательно соблюдая изложение «Сказания», художник в то же время 
заимствует бытовые детали из близкой ему действительности X V I I в. Так, 
непонятную уже в его время «гривну златую» у Георгия-угрина он изо
бражает в виде драгоценного золотого оплечья и жемчужного ожерелья.78 

Воины представлены в привычных искусству этого времени фантастиче
ских золотых доспехах, а князья •— в тяжелых узорчатых московских шу
бах. Архитектура явно навеяна образами русского зодчества.79 

Близкая по художественному облику к произведениям так называемой 
Строгановской школы,80 икона уже лишена драматической напряженности, 
подсказываемой литературной основой и переданной в более ранних па
мятниках. Однако художник тонко понимает текст произведения и умело 
передает не только иллюстрируемые фразы, но и более глубокий смысл 
эпизодов. Так, изображая отправку Святополком послов к Глебу с ложной 
вестью, «яко отець уже бо при смерти есть», он показывает не только посла 
с грамотой, скрепленной красной печатью, но и убийцу, вынимающего меч 
из ножен; тем самым раскрываются предательские замыслы Святополка.81 

* 

По иной литературной основе представлено житие Бориса и Глеба на 
двух боковых створках складня-триптиха, на утерянном среднике которого, 
видимо, находились фигуры Бориса и Глеба.82 Створки датируются на 
основании надписи на нижних полях: «Написано бысть сие деяние. . . 
в лето 7181 (1673) июля в 24 день на праздник святых праведных страсто
терпцев благоверных князей Бориса и Глеба в Лавру. . . верою многогреш
ного раба божия Бориса Козынина». Каждая створка разделена на десять 
сцен-клейм. Письмо иконы тонкое, миниатюрное, с тщательной разделкой 
лиц, одежд, пейзажа — горок, зданий. Как и в предыдущей иконе, наряду 
с фантастическими одеяниями художник изображает и русские костюмы. 
Борис и Глеб одеты в княжеские шубы, украшенные тончайшим золотым 
орнаментом. На золотых фонах клейм — сильно стертые киноварные над
писи. 

Икона отличается от всех ранее рассмотренных памятников уже сю
жетами начальных клейм. В первом из них, вместо традиционного изобра
жения отправления Бориса против печенегов, представлен сидящий на 
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