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нашел нужные средства: общий округлый абрис головы, мягкие завитки 
бороды, какие-то «домашние» «кудерцы» волос, спокойный, ласковый 

24 
взгляд. 

Еще более народные, демократические черты в образе Николы дают 
почувствовать некоторые иконы X I V — X V вв., преимущественно северные, 
и равно резные образки из камня и дерева. Изображенный бесхитрост
ной кистью провинциального художника на выносной иконе из деревни 
Пирозеро, Оятского района,25 Никола сам такой же немудрящий и просто
ватый, несколько неуклюже косоплечий, «деревенский», далекий от высо
коинтеллектуального облика, подчеркнутого новодевичьей иконой (рис.3). 
Это святой, близкий по уровню и даже по внешнему облику к крестья
нину, хорошо его понимающий и в свою очередь доступный ему, может 
быть, сам из крестьян, лишь одетый в епископскую одежду. 

Таким же «своим», простоватым, но деловым стариком с асимметрич
ными чертами лица, выглядит Никола и на каменном образке XIV— 
X V в.26 

Наконец, в стенной росписи Ферапонтова монастыря, около 1500 г., 
изображенный кистью великого мастера, Никола предстает в классическом 
русском образе, в котором соединились и интеллектуальная значитель
ность, богатство духовной жизни, и доброта, ласковость чуть грустнова
того, многоопытного старца (рис. 4).27 

Чтобы лучше понять направление и смысл эволюции образа Николы 
в древнерусском изобразительном искусстве, интересно сопоставить ее 
с литературными и фольклорными произведениями об этом святом. 

В раннем русском литературном памятнике, подобно тому как и в ран
них русских живописных изображениях, Никола рисуется высокими, но, 
так сказать, нейтральными чертами в духе общей, безличной, стандарт
ной агиографической и гимнологической поэтики: «похвала апостольская», 
«святыни податель», «проповедник истины», «монастырем твердое и не
движимое основание» и пр.28 Но как скоро древнейшим литературным 
произведениям приходилось ближе и конкретнее касаться жизни и деятель
ности Николы, повторялись черты византийского прототипа строгого свя
тителя, ревниво оберегающего свое достоинство, наказывающего простых 
людей за недостаточное внимание и почитание. Он беспощадно карает жену 
некую за то только, что в день его праздника та не пошла в церковь, за
нявшись домашними делами, — рассказывается в «Чтении о житии и по-
гублении блаженную страстотерпия Бориса и Глеба», написанном Несто
ром в 70—80 годах XI в.29 

Однако постепенно и скоро Никола в русском представлении приобре
тает другой, во многом противоположный, характер, превращаясь из суро
вого и страшного святого в доброжелательного покровителя и помощника 
простых людей. Такую направленность получают его новые, русские «чу
деса», например спасение отрока, утонувшего в Днепре. Такой же харак
тер обнаруживает поведение его в русских былинах: покровитель морепла
вателей и купцов, Никола вызволяет Садко из подводного царства. Та
ким же рисуется он в русских народных сказках: покровитель и друг 
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