
114 Н. Г. ПОРФИРИДОВ 

Достаточно хорошо известные, чтобы их снова подробно описывать, 
три названные древние иконы «Битвы» имеют одну иконографию, отли
чающуюся лишь некоторыми особенностями верхнего ряда композиции. На 
иконах Русского музея и Третьяковской галереи по сравнению с иконой 
Новгородского музея сцена подъема и перенесения иконы Знамения с Тор
говой на Софийскую сторону, из Спасской церкви в Кремль, передана 
в ином направлении, т. е. слева направо. На иконе Третьяковской галереи, 
кроме того, исключен волховский мост как место встречи иконы, и архитек
турные формы Спасской церкви переданы иначе, архаичнее, чем на ико
нах Новгородского музея и Русского музея. На последней в этой части 
композиции, на фоне, помещено поясное изображение Николы в трехцвет
ном круглом медальоне, очевидно, во внимание к Никольскому Гостино-
польскому монастырю, для которого икона была написана. 

• Стилистические различия памятников, довольно значительные и даю
щие основание к распределению их по времени, в данном случае не столь 
важны. В плане сравнения трактовки сюжета в литературе и в живописи 
существеннее обратить внимание на другое. 

Чужой Новгороду, хотя и преисполненный почтения к его святыням, 
югославский ритор Пахомий писал заказанную ему «Похвалу Знамению» 
со всем присущим ему искусством, но со спокойной душой. Его не могли 
глубоко трогать события, полные глубокого значения для местных людей. 
И он не мог и не старался «вписать» их в местную, до мелочей знакомую 
новгородцам обстановку родного города. 

У безымянного мастера замечательной иконы мы видим иное. Сюжет 
ему не безразличен: это сама жизнь его родного города. Тут Кремль и 
в нем златоверхая София — сердце Новгорода. Тут и Волхов и мост через 
него — арена многих событий новгородской истории. Тут известная всем 
церковь Спаса и знакомый всем вид иконы божьей матери. 

Но главное даже не в этих, в целом тоже не безразличных, но как бы 
случайно сложившихся различиях, обусловленных лицами авторов — при
езжего и местного. Различие сопоставляемых литературного и живопис-

она находилась в так называемой Варлаамиевской часовне, на Софийской стороне, 
среди других икон, снесенных сюда из упраздненных новгородских церквей. Здесь ее 
видели архим. Макарий, И. И. Срезневский (см. выше) и др. Из заброшенной ча
совни еще в X I X в. икона была перенесена в соседнюю приходскую Николо-Качанов-
скую (Пантелеймоновскую) церковь, а из нее взята в Новгородское епархиальное 
древлехранилище вскоре после его основания, в 1912 г. Здесь она была расчищена 
реставратором П. И. Юкиным, описывалась и изучалась П. Л. Гусевым и А. И. Ани-
симовым (см. выше). После революции и преобразования Древлехранилища в Гос. 
историко-художественный музей памятник стал одним из экспонатов последнего. 
В 20-х годах во время неоднократных приездов в Новгород им специально занимался 
И. Э. Грабарь. В настоящее время, по возвращении из эвакуации в период Великой 
Отечественной войны, знаменитая икона вновь занимает почетное место в экспозиции 
Новгородского музея (Новгородский историко-архитектурный музей-заповедник. Ката
лог. Л., 1963, стр. 10). Вторая по времени из известных древних икон «Битва» 
(разм. 88 X 64) происходит из б. Никольского монастыря в Гостинополье, на р. Вол
хове. Отсюда она попала в так называемую Ратную палату при б. Федоровском го
родке в Царском Селе (см.: Н. Р е п н и к о в . Памятники иконографии упраздненного 
Гостинопольского монастыря. — Известия Комитета изучения древнерусской живописи, 
вып. 1, Пгр., 1921, стр. 20) . После революции икона в числе другого художественного 
имущества б. Ратной палаты 7 V I I 1918 была передана в Русский музей, постоянным 
экспонатом которого и является до настоящего времени (инв. Др. Ж-2129). Третья 
по времени древняя икона «Битва» (разм. 133 X 90) происходит из Успенской церкви 
с. Курицка на оз. Ильмене. Непосредственно отсюда она по поручению Всероссийской 
комиссии по охране и реставрации была в 1925 г. реставратором П. И. Юкиным пе
ревезена в Москву и после расчистки некоторое время находилась в ГИМ. Из него 
в 1930 г. передана на постоянное хранение в Третьяковскую галерею, где и находится 
ныне (инв. 14454. См.: В. И. А н т о н о в а и Н. Е. М н е в а . Каталог древнерусской 
живописи Государственной Третьяковской галереи, т. 1. М., 1963, стр. 153). 


