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бытии, следующих за победой. Этот фриз располагается на выступающей 
части иконной доски, на так называемом поле. 

Композиционным и сюжетным центром основного фриза является 
Москва, куда стекаются войска из различных княжеств и городов и от
куда они выступают на поле Куликово. По левую сторону от центра распо
лагаются события, предшествующие битве (рис. 1, 2) , по правую — битва 
и ставка Мамая (рис. 2, 3). Вправо, как бы вспять, бежит Мамай 
с малочисленной свитой, и его убивают в Кафе (Феодосии). Влево раз
вертываются сцены погребения павших в битве воинов и изображается 
войско, возвращающееся в Москву через Коломну. Фактическое разделе
ние двух враждебных Руси сил: рязано-литовской коалиции, с одной 
стороны, и войска Мамая — с другой, подчеркнуто художником размеще
нием их в правом и левом краях основного фриза. Этим художник отмечает 
не только их территориальную и военную, но и политическую изолирован
ность. 

Большое значение художник придает масштабному соотношению от
дельных частей композиции. Стекающиеся к Москве войска, как ручейки, 
втекают в озеро (рис. 1), их объединение создает большую и монолитную 
силу. Враждебная коалиция рязанского князя Олега с литовским князем 
Ольгердом занимает скромный уголок в тылу русских войск. Силам Мамая 
художник уделяет большое место в композиции (рис. 3). 

Развитие сюжета «Сказания о Мамаевом побоище» художник начинает 
с левой стороны вправо, как это обычно бывало на иконах с клеймами 
жития святого. Для иллюстрирования всего текста «Сказания» художник 
выбирает из него около пятидесяти сюжетных сцен. Кроме чисто изобра
зительных средств, художник использует обычный для древнерусской 
живописи прием: пояснение короткими текстами. Все тексты были только 
в нижнем (авторском) слое живописи и раскрыты при удалении поздней
ших красочных наслоений. Сохранившиеся остатки надписей XVII в. яви
лись подсобным материалом при разборе изображений отдельных событий. 

Создавая живописное произведение на тему «Сказания о Мамаевом 
побоище», художник, безусловно, имел для работы текст «Сказания», 
выбирая из него наиболее важные сюжеты, которые можно передать сред
ствами изобразительного искусства. Как литературное произведение «Ска
зание» было очень популярно, о чем свидетельствует большое количество 
списков, сохранившихся до нашего времени.8 

Различные списки «Сказания», дошедшие до нашего времени, являются 
не механически размноженным (переписанными) экземплярами произве-

8 Л . А. Дмитриев в диссертации на соискание ученой степени кандидата филологи
ческих наук «Сказание о Мамаевом побоище» [Институт русской литературы (Пуш
кинский Дом) Академии наук СССР, 1953. Машинописный текст] указывает 103 списка 
«Сказания» (стр. 44) . 


