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и сдержанные, они в первую очередь способствуют передаче состояния 
светлой праздничности, которым проникнуто это замечательное произве
дение. Контраст черного (пещера ада) с зеленовато-голубым цветом ман-
дорлы и ярко-алым киноварным одеянием Евы смягчен тем, что краски 
мандорлы проложены неровно, вибрируют различными оттенками лазури. 
Кроме того, она снизу доверху испещрена легкими абрисами разнообразно 
расположенных, очень выразительных, хотя и чуть намеченных черными 
линиями, слегка отмоделированных пробелами фигур бесплотных сил, 
а также их многочисленными, сияющими, как огоньки, белыми с красными 
надписями державами, золотыми звездами, красными копьями. Черный 

-цвет адской бездны звучит не во всю силу, так как почти сплошь запол
нен желтовато-серыми (сажа в разбеле) фигурами сатаны и пороков-де
монов. 

Все изобразительные средства направлены на раскрытие замысла про
изведения. В нем воспевается торжество нравственного начала человече
ской души. Об этом говорится в Триоди цветной: «Смерти празднуем 
умерщвление, адово разрушение, иного жития вечного начало». И далее: 
«Где твое смерте жало; где твоя аде победа; Воскресе Христос и ты низ-
верглся еси. Воскресе Христос и падоша демони. Воскресе Христос, и 
радуются ангелы. Воскресе Христос, и жизнь жительствует. Воскресе 
Христос и мертвый ниедин во гробе».11 Идея иконы — торжество жизни 
над смертью — глубоко и целостно выражена художником. 

Вопреки тому что на первый взгляд икона «Сошествие во ад» из Фе
рапонтова монастыря своими яркими контрастными красками отличается 
от колорита произведений Дионисия и его круга, очень многие особен
ности позволяют связать ее именно с этим художником. Правда, послед
няя проблема необычно сложна, так как в ряде случаев трудно отделить 
работы самого Дионисия от того, что создано в его школе.12 

В данной статье не представляется возможным дать подробный атри-
буционный анализ, и мы позволим себе лишь кратко сравнить «Сошествие 
во ад» с некоторыми наиболее достоверными дионисиевскими произведе
ниями. А к таковым в первую очередь относится роспись собора Рожде
ства богородицы Ферапонтова монастыря с ее одноименной акафистной 
композицией.13 Сопоставлять икону и фреску очень трудно. Каждой тех
нике живописи свойственна своя специфика. Кроме того, мы, по существу, 
имеем дело с различными композициями. Поэтому сравнению в основном 
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