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On the origin of the iconostasis completion of the Church of the 
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Аннотация. Статья посвящена особенностям завершения иконоста-
са церкви Рождества Богородицы в Каргополе. Конструкция иконостаса не 
имеет точной датировки, однако наиболее вероятным кажется его возник-
новение в первой трети XIX столетия. В связи с этим рассматривается вза-
имосвязь интерьера данного каменного храма с сельскими церквями этого 
времени. Автор делает попытку сопоставления живописных «небес» Карго-
полья и верхней части иконостаса церкви Рождества Богородицы.

Ключевые слова: Каргополь; иконопись; иконостас; Русский Север; 
«небеса»; провинциальное искусство.

Abstract. The article is dedicated to the special features of the completion 
of the iconostasis of the Church of the Nativity of the Virgin in Kargopol. This 
iconostasis does not have an exact date, but its appearance seems most likely 
in the first third of the XIX  century. We want to analyse connection between 
the interior of this temple and rural churches of this time. The author makes an 
attempt to compare the picturesque «heavens» of Kargopol and the upper part of 
the iconostasis of the Church of the Nativity of the Virgin.

Key words: Kargopol; Russian Northern art; iconostasis; «heavens».

Церковь Рождества Богородицы в Каргополе была построена в 
последней четверти XVII в. на средства каргопольских купцов Степана 
и Андрея Пометяевых и освящена в 1682 г. [2, с. 9–12]. Каких-либо све-
дений о времени создания иконостаса или его первоначальном соста-
ве не сохранилось. Ныне существующая алтарная преграда, вероятно, 
была создана в первой трети XIX в. Она завершается иконами с изобра-
жением Распятия, композиция которого распределена на пять отдель-
ных досок (рис. 1). Центральная икона с изображением Креста имеет 
трапециевидную форму, а доски с другими фигурами по форме явля-
ются треугольниками. Верхняя часть иконостаса находится под неко-
торым наклоном по отношению к остальным рядам и образует своео-
бразный свод, примыкающий к арке алтарного пространства.
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Иконостас церкви Рождества Богородицы до последнего време-
ни не являлся объектом исследования. Вопрос о вариантах заверше-
ния каркасного иконостаса также не становился предметом специаль-
ного изучения, однако не раз затрагивался учеными. Основные этапы 
развития иконостаса рассматриваются в публикациях А. Г. Мельника, 
в частности в его фундаментальном труде, посвященном ростовским 
иконостасам [6]. Региональную специфику северных иконостасов отме-
чает в своих публикациях Т. М. Кольцова [3, 4, 5].

Во второй половине XVII в. древнерусский иконостас несколько 
изменяется, что было связано с нововведениями патриарха Никона. 
Несмотря на скорое низложение патриарха, привнесенные им нов-
шества закрепляются в русском искусстве. Собор 1667  г. постановил, 
что иконостас должен завершаться Распятием, а не изображением 
Господа-Саваофа или Нерукотворного Спаса. Распятия, венчающие 
иконостасы, последней трети XVII в. были выполнены в технике тем-
перной живописи, вырезаны по контуру и заключены в раму, однако 
в XVIII  в. получает распространение скульптурное решение данного 
элемента  [1,  с.  635–636]. Несмотря на указание патриарха, на Севере 
еще долгое время алтарные преграды завершались иконой «Спас 
Нерукотворный». В эти края новшества проникали с некоторой задерж-
кой, кроме того, до середины XVIII в. продолжают возводить тябловые 
иконостасы, в конструкцию которых икону было вписать значительно 
проще, чем Распятие. Между тем, в крупных центрах в убранстве ка-
менных храмов все активнее начинают использовать новый принцип 
завершения иконостаса. Ярким примером этого являются алтарные 
преграды главных каргопольских храмов: Христорождественского и 
Воскресенского, выполненные местными мастерами во второй поло-
вине XVIII в. В это же время обновляются иконостасы во многих дере-
вянных храмах Каргополья.

Живописное убранство сельских церквей дополнялось расписан-
ными небесами, программа которых составляла с иконостасом единый 
ансамбль [4, с. 57–58]. В районе Каргополья и на р. Онеге большое рас-
пространение получила программа декорации «небес» с изображени-
ем архангелов, которые в некоторых случаях дополняются Распятием. 
Примеры этому можно найти в Сретенской церкви в с. Архангело (пер-
вая треть XIX в.), церкви Иоанна Златоуста в с. Саунино (XVIII в.), ча-
совне Рождества Богородицы в д. Табич-Лахта (Кенозерье) (последняя 
треть XIX в.) и других храмах. Таким образом, программа, предложен-
ная Собором 1667 г., в сельских храмах воплощалась в ансамбле иконо-
стаса и «небес».

Конструкция завершения иконостаса в церкви Рождества 
Богородицы очень близка к «небесам», так как иконные щиты имеют 
форму треугольников и вторят контуру арки храма, становясь продол-
жением архитектурной организации пространства. Важно отметить, 
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что в деревянных храмах «небо» было органически вписано в церков-
ный интерьер. В случае с каменной городской церковью Рождества 
Богородицы возведение подобного завершения иконостаса было до-
статочно сложным, так как деревянные грани находятся под углом по 
отношению к плоскости иконостаса и висят на краях арки апсиды, за-
крепленные металлическими скобами. Переклички с оформлением де-
ревянного храма не ограничиваются иконостасом: в центральной точке 
каменного свода находится деревянный медальон с оплечным изобра-
жением Спасителя, близким традиционной центральной иконе «неба».

Иконографическая программа композиции Распятия в 
Богородицерождественском храме в целом достаточно традиционна. 
Кресту предстоят четыре фигуры Богоматери, Иоанна Богослова, сот-
ника Лонгина и Марии Магдалины. На заднем плане изображены сте-
ны Иерусалима, а по правую и левую сторону от Спасителя — небес-
ные светила. В трактовке «небес» чаще всех персонажей помещают на 
одной грани, а их количество сокращают до трех. Однако встречаются 
памятники с таким же размещением фигур, как и в иконостасе церк-
ви Рождества Богородицы. Наиболее близким по программе памят-
ником является «небо» из церкви Рождества Богородицы д.  Тамбич-
Лахта (Кенозерье) последней четверти XIX  в.  [7,  с.  322]. Интересной 
иконографической деталью в композиции «Распятие» в каргополь-
ском храме является появление на отдельной доске изображения го-
лубя. Значительно чаще над крестом изображают персонификацию 
Бога-Саваофа. Изображение Святого Духа в виде голубя можно встре-
тить в живописном оформлении «небес» храма с.  Архангело (первая 
треть XIX в.), часовни в д. Низ (XIX в.). С одной стороны, можно было 
бы связать появление голубя с местной региональной традицией трак-
товки «небес». Однако более убедительным кажется конструктивное 
объяснение этого элемента. Небольшой треугольник с изображением 
Святого Духа позволяет завернуть деревянную конструкцию на арку 
храма и закрепить ее более надежно. Важно отметить, что у Распятия 
на центральной доске обрезан верхний конец, что может быть связано, 
с уровнем мастерства художника, который не смог грамотно использо-
вать пространство доски. Другим объяснением таких композиционных 
особенностей произведения может служить предположение, что доска 
была обрезана специально для рассматриваемой конструкции. Если 
учесть, что остальные фигуры располагаются в иконном пространстве 
достаточно свободно, то кажется более вероятным, что центральная 
доска была опилена.

Трудно сказать, кто являлся создателем иконостаса церкви 
Рождества Богородицы. В его нижних рядах присутствуют произве-
дения, различные по времени создания и художественному уров-
ню. Наиболее ранние иконы, вероятно, относятся к первой четверти 
XVIII  в., также присутствует немало произведений последней трети 
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того же столетия. Натурное исследование показало, что иконы неод-
нородны по своим материальным особенностям. Многие иконы были 
надставлены и прописаны в ходе бытования, что позволяет предпола-
гать, что первоначально они принадлежали к убранству другого храма. 
Верхняя часть иконостаса отличается единством художественного ре-
шения. Можно осторожно предположить, что для создания данного за-
вершения были использованы «небеса» из какого-то деревянного хра-
ма, для чего центральный образ был обрезан, а боковые надставлены 
(рис. 2). Более уверенно об этом можно будет судить после тщательных 
натурных исследований верхней части иконостаса, которые на данный 
момент невозможны. Конечно, нельзя исключать, что венчание иконо-
стаса было выполнено специально для этого интерьера. Однако в таком 
случае, удивительно, что мастер не сделал завершение по образцу дру-
гих каргопольских храмов.

Можно с определенной уверенностью сказать, что в храме 
Рождества Богородицы использован уникальный способ завершения 
иконостаса. Распятие, изображенное на деревянных гранях, неразрыв-
но связано с традицией художественной декорации церковного дере-
вянного интерьера. До XX в. в Каргополе преобладала деревянная за-
стройка, в частности, было несколько деревянных храмов. С одной 
стороны, не удивительно, что мастер иконостаса использовал столь 
знакомый ему мотив деревянного «неба». С другой стороны, ни в од-
ном из известных нам храмов Русского Севера нет подобного венчания 
алтарной преграды.
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Приложение

Рис. 1. Завершение иконостаса церкви Рождества Богородицы в Каргополе. 
Втор. пол. XIX в. Фото автора. 2021.

Рис. 2. Схема трансформации центральной иконы завершения иконостаса. 


