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ней, то в XVI и X V I I вв. живопись, при всех ее дальнейших завоеваниях, 
решительно уступила первое место литературе, которая в главной и ре
шающей области пришла к осознанию и искусству изображения человече
ских характеров. 

Был ли, наконец, этот путь прямолинейным и неуклонным? Подчинен
ное общему направлению прогресса культуры, искусство временами, в от
дельных местах и в творчестве отдельных художников испытывало влия
ние факторов, то усиливавших, то ослаблявших действие общеисторических 
закономерностей. 

Понять существо этих особых и дополнительных факторов могут по
мочь наблюдения над иконографией отдельных святых. Особенно ценным 
и благодарным объектом наблюдения в данном отношении будут изображе
ния святых, с одной стороны, с наиболее древним культом, прошедшим 
через всю многовековую историю древней Руси, с другой стороны — 
с наиболее массовым культом, охватывавшим широкие и разные круги 
общества. 

* 
Одним из святых, культ которых пользовался самым широким призна

нием и распространением на Руси с древнейшей поры, был Никола. 
Ближайшим поводом к распространению культа св. Николая во всем 

восточно-христианском мире, можно думать, было перенесение его мощей 
из Мир Ликийских в Бар в 1087 г. К XI—началу XII в., по мнению 
В. О. Ключевского, относится появление у нас переводной биографии 
св. Николая, послужившей источником для составления вскоре русского 
жития и позднее целой литературы о мирликийском чудотворце.10 К по
следней принадлежала русская повесть о перенесении мощей св. Николая 
и Похвальное слово ему." В 1089 г., при митрополите Иоанне II, устанав
ливается на Руси праздник 9 мая 12 и вслед за тем возникает ряд храмов 
во имя св. Николая в Киеве, Новгороде и других местах.13 

Не русский святой, Никола тем не менее подобно Георгию получил на 
Руси необычайно широкую популярность во всех слоях общества. «Прииди 
в Русь и виждь, яко несть града ни села, идеже не беша чудеса умножена 
святаго Николы», — писал автор его жития, XI в.14 Глубочайшее укоре
нение культа Николы обусловило создание огромного количества его икон 
и отведение ему одного из почетнейших мест в русском пантеоне. В на
рушение строгой иконографической традиции в ряде русских икон с изо
бражениями Деисуса или аналогичных им Никола занимает наравне с бо
гоматерью ближайшее место к Христу, заменяя Предтечу,15 а иногда ока
зывается даже в центре деисусного чина, как бы заменяя самого Христа,16 

Иконографический облик Николы был создан уже в византийской жи
вописи. Он представлен мозаиками Дафни, монастыря Хозиос Лукас 
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