
                       Вестник СПбГИК № 3 (56) сентябрь · 2023130

УДК 7.046.3(=161.1)”16”

Я. В. Шемякова
Иконографические источники Апокалипсиса 

в русских стенописях XVII века
Факт использования гравюр голландских Библий Борхта и Пискатора русскими стенописцами 

и иконописцами в XVII в. достаточно давно и хорошо изучен, при этом сами увражи практически не 
становились предметом исследования отечественных ученых. Библии Борхта и Пискатора много 
раз переиздавались с дополнениями и корректировками. В определенный момент часть гравюр 
Борхта вошла в состав Библии Пискатора, заменив собой более ранние графические циклы, и в 
частности Апокалипсис – первый цикл, созданный русскими художниками по западноевропейским 
гравюрам. Исследования русской монументальной живописи редко касаются типа издания Писка-
тора, к которому обращались художники. Часто прототипом одного и того же памятника называется 
Библия Пискатора и Библия Борхта-Пискатора, имеющие при этом существенные различия в соста-
ве сцен и рисунке отдельных композиций. Выявление основных отличий гравюр Апокалипсиса в 
изданиях Борхта и Пискатора позволят наметить пути решения проблемы определения иконогра-
фических источников апокалиптических циклов в русских стенописях XVII в., которая в настоящее 
время является не только нерешенной, но и недостаточно акцентированной.

Ключевые слова: древнерусское искусство, русская стенопись XVII в., Апокалипсис, Библия Пи-
скатора, Библия Борхта, иконография

Yana V. Shemyakova
The Apocalypse iconographic sources 
in Russian murals of the 17th century

The fact of the Dutch Bibles engravings by Borcht and Piscator (Visscher) use in Russian art in the 17th century 
well studied for a long time. But these ouvrages practically didn`t become the subject of Russian scientists’ research. 
The Borcht and Piscator Bibles have been reprinted many times with additions and corrections. At some point some 
of Borcht’s prints became part of the Piscator Bible, replacing earlier graphic cycles and one of them is the Apocalypse. 
It was the first cycle that Russian artists created by Western European engravings. Studies of Russian monumental 
painting rarely concern the type of Piscator edition that the artists used. The Piscator and Borcht-Piscator Bibles often 
serve as the prototype of the same monument, but they have significant differences in the number of scenes and the 
design of individual compositions. The identification of the differences between the apocalyptic engravings in the Borcht 
and Piscator editions can outline ways to solve the problem of identifying iconographic sources of apocalyptic cycles 
in Russian murals of the 17th century. Today this problem is not only not solved, but also insufficiently emphasized.

Keywords: ancient Russian art, Russian wall painting of the XVII century, Apocalypse, Theatrum 
Biblicum of Claes Jansz Visscher, Peter van der Borcht Bible, iconography
DOI 10.30725/2619-0303-2023-3-130-134

Исключительную роль Библии Пискатора 
для русского искусства отмечал еще Ф. И. Бус-
лаев [1, c. 285], а И. Э. Грабарь окрестил ее 
«настольной книгой русских иконописцев» [2, 
c. 519]. Не меньшее значение для древнерус-
ского искусства имели гравюры Питера ван 
Борхта, несколько раз издававшиеся Писка-
тором. По словам И. Л. Бусевой-Давыдовой, 
именно гравюры Борхта в издании Пискатора 
стали самым востребованными западными 
иконографическими источниками для рус-
ских стенописцев и иконописцев XVII в. [3, 
c. 193–194]. Наиболее ранним циклом, создан-
ным русскими художниками по западноевро-
пейским образцам, является «Апокалипсис». 
В «западном» варианте он впервые появля-
ется в росписи паперти Успенского собора 

Кирилло-Белозерского монастыря 1650 г., а 
затем в целом ряде росписей монастырских 
и посадских храмов России. В большинстве 
научных трудов, касающихся Апокалипсиса 
в русской монументальной живописи XVII в., 
именно гравюры Борхта и Пискатора упоми-
наются в качестве образцов, однако иссле-
дователи крайне редко уделяют внимание 
определению типа издания, к которому об-
ращаются стенописцы. Одному и тому же па-
мятнику часто приписываются разные иконо-
графические прототипы, что объясняется как 
сходством гравюр апокалиптических циклов 
Борхта и Пискатора, так и недостаточной из-
ученностью их различий, на что впервые 
указал А. В. Гамлицкий, проследив историю 
публикаций этих изданий [4, c. 305]. Но пре-
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жде всего сама проблема определения ико-
нографических источников Апокалипсиса в 
русских стенописях XVII в. на сегодняшний 
день остается не только нерешенной, но и 
недостаточно акцентированной, чем и объ-
ясняются актуальность и новизна настояще-
го исследования. Цель исследования – рас-
смотреть существующие и выделить новые 
отличительные маркеры Апокалипсиса в 
различных изданиях Борхта и Пискатора, 
по которым определение образца в русских 
стенописях XVII в., равно как и других памят-
ников, восходящих к указанному прототипу, 
может быть более точным. В дальнейшем это 
позволит не только определять иконографи-
ческий образец апокалиптических циклов, 
исполненных по гравюрам Борхта или Пи-
скатора, но и восстанавливать их изначаль-
ный состав сцен в случае частичной утраты, 
а также вероятно расширит представление 
о бытовании тех или иных изданий Борхта и 
Пискатора в среде русских художников и за-
казчиков. Задачи исследования – рассмотреть 
состав сцен и художественные особенности 
апокалиптических циклов в изданиях Библий 
Борхта и Пискатора, а также специфику их 
адаптации в русской монументальной живо-
писи XVII в.

«Theatrum Biblicum», получивший в от-
ечественной науке условное именование 
Библии Пискатора, впервые вышел в свет в 
издательстве К. Висхера (Пискатора) в 1639 г. 
в Амстердаме, а затем еще несколько раз 
переиздавался в 1643, 1646, 1650 и 1674 гг. 
Библия Борхта, созданная антверпенским 
гравером Питером ван дер Борхтом, извест-
на в двух типах, которые отличаются соста-
вом, композиционным строем и размером 
гравюр. В течение XVI–XVII вв. каждый из 
двух типов Библий Борхта несколько раз 
печатался разными издателями под раз-
ными названиями, в том числе Николаем 
Пискатором. В 1639 г. Пискатор переиздает 
Библию Борхта первого типа под заглавием 
«Emblemata sacra…» [5], в тот же год издает 
второй тип – «Biblia hos est vetus et novum 
Testamentum…» [6], получивший в отече-
ственной науке условное название «Библии 
Борхта-Пискатора» [1, c. 193–194], а еще через 
несколько лет включает иллюстрации Борхта 
в свой «Theatrum Biblicum» и полностью за-
меняет прежний цикл Апокалипсиса его гра-
вюрами. В каком году происходит эта замена, 
в настоящее время неизвестно. Об этом речь 
пойдет ниже. В разных изданиях Борхта и Пи-
скатора апокалиптические циклы отличаются 
как по составу, так и по рисунку отдельных 

сцен. Гравюры Апокалипсиса первых изда-
ний Библии Пискатра 1639 и 1643 гг. про-
исходят из увража «Thesaurus veteris et Novi 
Testament», опубликованного Герардом де 
Йоде в 1579 г. и в расширенной версии – в 
1585 г. «Апокалипсис» в изданиях Герарда 
Йоде представляет собой 24 оттиска с ла-
тинскими подписями, размером 83 x 73 мм, 
которые расположены каждый на отдельном 
листе (экземпляр переиздания 1591–1600 гг. 
из собрания Рейксмузеума [7]). Изображения 
заключены в овальные рамы с декоративны-
ми элементами по углам.

В ранних изданиях Библии Пискатора со-
став и рисунок гравюр Апокалипсиса Г. Йоде 
остаются теми же, что и в издании «Thesaurus 
veteris», но размещение их становится более 
компактным – по 4 на листе (экземпляр 1643 г. 
из Вологодского музея [8]). В последующих 
публикациях Библии Пискатора К. Висхер за-
менил овальные сценки Г. Йоде на копии гра-
вюр Борхта второго типа, печатные формы 
которых приобрел у амстердамского издателя 
М. Колина [4, c. 305]. В первом типе Библии 
Борхта 24 гравюры Апокалипсиса распола-
гаются по одной на листе. В привлекаемом 
нами переиздании 1585 г. Яна Шабалье 
«Imagines et Figurae Bibliorum» (1653–1654 гг.) 
размер оттиска вместе с рамой равен 190 х 
246 мм (экземпляр из Рейксмузеума) [9]. Ком-
позиции сцен отличаются обилием простран-
ства, небольшие фигуры хорошо читаются в 
окружении, но доминирующее положение 
отведено детально прорисованному пейза-
жу. Во втором типе Библии Борхта гравюры 
Апокалипсиса располагаются по две на листе 
вплотную друг к другу, образуя вытянутый 
прямоугольный оттиск (экземпляр из Нацио-
нальной библиотеки Нидерландов [10]). Они 
существенно отличаются от гравюр первого 
типа, как по композиции, так и по характеру 
сцен. Пропорционально формату оттиска 
здесь слегка увеличены фигуры, при этом 
общий композиционный строй существенно 
упрощен. Пейзаж лишен мелких деталей и на-
поминает театральные декорации, часто рас-
ходящиеся кулисами на две симметричные 
части. Фигуры выстраиваются друг за другом 
на переднем плане, словно на сцене, в редких 
случаях перекрывая друг друга. Состав сцен 
во втором типе Библии Борхта увеличен. В из-
дании М. Колина 1613 г. (экземпляр из Рейх-
музеумам [11]) представлено 26 композиций 
на 13 листах, размер оттисков 94 х 110. 

В 1639 г. Клас Висхер переиздает Библию 
Борхта первого и второго типа (т. н. Библия 
Борхта-Пискатора), а еще через несколько 
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лет включает копии гравюр Борхта второго 
типа в свой «Theatrum Biblicum», немного 
изменив их рисунок и состав сцен. Гравюры 
Апокалипсиса поздних изданий Библии Пи-
скатора расположены по 4 на листе, размер 
оттиска 97 х 125 мм [12]. Цикл увеличен до 28 
композиций за счет включения дополнитель-
ной сцены «Поклонение 24-х старцев», кото-
рая, по всей видимости, была скопирована 
с гравюры издания Герарда Йоде. В целом, 
сохраняя изначальные композиционные ре-
шения Борхта, К. Висхер слегка уменьшает 
фигуры, разбивает многофигурные компози-
ции на отдельные, легко читающиеся груп-
пы, увеличивает свободное пространство 
между деталями изображения, в результате 
чего рисунок гравюр практически не изме-
нился, но стал легче восприниматься глазом. 
Существенные изменения коснулись только 
заключительной сцены цикла – «Видения 
Небесного Иерусалима», на что прежде ука-
зывал А. В. Гамлицкий [4, c. 306]. В гравюре 
Борхта Небесный Град представлен крупно и 
фрагментарно, тогда как у Пискатора он по-
казан в отдалении и целиком, аналогично 
гравюрам Г. Йоде и Библии Борхта первого 
типа. Как уже упоминалось, не вполне ясно, 
когда именно копии гравюр Борхта были 
впервые включены в «Theatrum Biblicum» 
Пискатора, заменив собой оттиски Герар-
да Йоде. А. В. Гамлицкий обнаружил копии 
гравюр Борхта в изданиях 1646 г., а также во 
всех просмотренных автором экземплярах 
1650 и 1674 годов [4, c. 305. Прим. 157]. Нами 
в свою очередь был обнаружен экземпляр из 
Рейхсмузеума 1643 г., ранее, насколько нам 
известно, не привлекавшийся отечествен-
ными исследователями, в котором цикл 
Апокалипсиса состоит из 28 копий гравюр 
Борхта [13]. Таким образом, надо полагать, 
замена первоначального состава гравюр 
Г. Йоде произошла в изданиях Библии Пи-
скатора не позднее 1643 г. 

Итак, в изданиях Борхта и Пискатора 
можно выделить четыре различных вариан-
та Апокалипсиса. Первый из них – 24 сцены в 
овальных рамах, созданные по рисункам Яна 
Снеллинка, опубликованные Герардом Йоде в 
1579 и 1585 гг. и К. Висхером в 1639 и 1643 гг. 
Второй вариант – 24 сцены с мелкими фигу-
рами на пейзажном фоне, исполненные Бор-
хтом (первый тип), впервые опубликованные 
в 1582 г. Кристофом Плантеном под заглави-
ем «Imagines et Figurae Bibliorum…», а впо-
следствии Класом Висхером в 1639 г. Третий 
вариант – 24/27 оттисков (в зависимости от 
издания) с крупными фигурами, также создан-

ные Питером ван дер Борхтом (второй тип) и 
впервые опубликованные Класом Висхером 
в 1639 г. без изменении (т. н. Библия Борхта-
Пискатора). Четвертый вариант – 28 оттисков, 
в числе которых представлено 27 слегка изме-
ненных копии гравюр Борхта второго типа, с 
добавлением еще одной сцены «Поклонение 
старцев» (копия с рисунка Яна Снеллинка); 
опубликован К. Висхером в Библии Пискатора 
не позднее 1643 г. Среди названных вариан-
тов Апокалипсиса изданий Борхта и Пискато-
ра лишь последние два имели бытование в 
среде русских стенописцев XVII в. в качестве 
иконографических источников, что легко 
объясняется их особенностями: полнотой 
иконографического состава сцен в сочетании 
с простотой композиции, четкостью рисунка 
и достаточной величиной фигур. 

Поднимая вопрос о различии апока-
липтических циклов в изданиях Пискатора, 
А. В. Гамлицкий указывает на состав сцен: в 
цикле Борхта-Пискатора их 24, тогда как в 
переработанной версии Пискатора – 28 [4, 
c. 300]. Однако стоит заметить, что не все из-
дания Библии Борхта-Пискатора имеют 24 
оттиска. К примеру, в издании Михеля Коли-
на 1613 г. апокалиптический цикл включает 
26 гравюр Борхта, при отсутствии заглавной 
композиции «Иоанн Богослов на Патмосе». 
Следовательно, общее число сцен в росписи 
не всегда может с точностью указывать на 
тот или иной иконографический источник, 
тем более, что немногие ранние Апокалип-
сисы в русской монументальной живописи 
сохранили полный состав сцен. Другое раз-
личие Апокалипсисов Борхта-Пискатора и 
Пискатора, также отмеченное А. В. Гамлиц-
ким, заключается в характере изображения 
Небесного Иерусалима в финальной сцене 
цикла: фрагментарное в первом случае и па-
норамное – во втором. По словам автора, эта 
композиция «является своего рода ключом, с 
помощью которого можно определить, какой 
именно источник использовался» [4, c. 300]. 
Действительно, «Видение Иоанном Небесно-
го Иерусалима» – единственная композиция 
апокалиптического цикла Борхта, в которую 
Клас Висхер внес существенные корректи-
ровки, однако на наш взгляд рассматривать 
характер изображения Небесного Града в 
качестве устойчивого маркера иконографи-
ческого образца едва ли возможно, прежде 
всего потому, что в русском искусстве не 
была распространена практика фрагмен-
тарного изображения сакрально значимых 
объектов. В то же время русские стенописцы 
почти никогда не копировали западные об-
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разцы в точности, дополняя и трансформируя 
их, согласно собственной иконографической 
традиции [14, c. 105]. К примеру, в росписи за-
падной стены Крестовоздвиженского собора 
Тутаева, при точном соответствии практиче-
ски всех сцен гравюрам Библии Пискатора, 
образ Небесного Града решен без перспек-
тивных сокращений, как идеографическое 
пространство, в котором врата с ангелами 
обрамляют условный пейзаж. Так что, пано-
рамное изображение Града Иерусалима в 
русских фресках XVII в. по меньшей мере не 
всегда может указывать на использование 
художниками Библии Пискатора. Исходный 
образец мог быть изменен в рамках право-
славного канона и соображений уместности 
тех или иных композиционных решений.

По нашему наблюдению определить, 
какой именно тип издания использовался ху-
дожниками в написании апокалиптического 
цикла, возможно по композиции «Поклонение 
24-х старцев Сидящему на престоле и Агнцу». 
Во всех изданиях Борхта, включая Борхта-
Пискатора, этот сюжет представлен одной 
сценой, где святые мужи возносят венцы к 
престолу Божию, а в изданиях Библии Писка-
тора – двумя. Первая из этих сцен повторяет 
композицию гравюры Борхта, за исключе-
нием отсутствия образа Агнца. Вторая сцена 
у Пискатора, следуя первой в общих чертах, 
содержит ряд отличий: иная форма престола, 
образ Агнца на коленях у Бога-Отца, летящая 
фигура ангела у престола, а также лиры в 
руках старцев и несколько иное положение 
их фигур. По этим отличительным деталям 
возможно идентифицировать иконографиче-
ский источник стенописи, даже в том случае, 
если художники, взяв за основу Библию Пи-
скатора, совмещают в одной композиции «По-
клонения» обе сцены, как это представлено, 
к примеру, в росписи галереи Воскресенской 
церкви Ростовского Кремля. В единоличной 
композиции «Поклонения» воскресенской га-
лереи есть Агнец, старцы изображаются с вен-
цами и лирами, а рисунок правой фигурной 
группы, разместившийся в простенке между 
дверным проемом и углом паперти, вторит 
рисунку четвертого оттиска «Апокалипсиса» 
Пискатора. Так что, иконографическим источ-
ником этой стенописи, исполненной в начале 
1670-х гг. [15], следует считать Библию Писка-
тора 1643–1650 гг. издания.

В тех случаях, когда сцены поклонения 24 
старцев утрачены, как это часто встречается 
в стенописных апокалиптических циклах, 
к примеру, в церкви Троицы в Никитниках, 
установка точного издания-образца невоз-
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можна без привлечения дополнительных 
атрибутирующих деталей или источников. 
А в случае невозможности установить из-
дание, нам представляется более уместным 
ссылаться на гравюры Борхта (а не Борхта-
Пискатора или Пискатора), как на прямой 
протограф.

Таким образом, можно обозначить че-
тыре варианта Апокалипсиса, издававшиеся 
Пискатором, среди которых лишь два имели 
бытование в среде русских стенописцев 
XVII в., в силу удобства их копирования. Это 
Библия Борхта-Пискатора 1639 г. с гравю-
рами Питера ван дер Борхта второго типа и 
Библия Пискатора с переработанными гра-
вюрами Борхта, вошедшими в ее состав не 
позднее 1643 г. Отличительные особенности 
апокалиптических циклов Пискатора и Бор-
хта-Пискатора, главным из которых является 
характер изображения сцены «Поклонение 
24-х старцев», могут служить маркерами од-
ного из двух названных типов изданий при 
выявлении образца апокалиптических ци-
клов в стенописи XVII в. 
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