
ОБ ОДНОМ ЛИТЕРАТУРНОМ СЮЖЕТЕ В ЖИВОПИСИ КОНЦА XVI в. 367 

Эта икона пользовалась широкой известностью и занимала важное 
место в монастыре. Монастырские описи начала X V I I в. упоминают, 
среди прочих житийных икон Александра, «образ местной чудотворца Але
ксандра в деянии» над его гробом.5 Это и есть икона 1592 г., что косвенно 
доказывается тесным сходством ее чеканного оклада с серебряной ракой 
Александра Свирского, присланной в монастырь из Москвы в 1643 г.6 

Видимо, одновременно с ракой был исполнен и драгоценный оклад этой 
особо почитаемой иконы. 

Наибольший интерес в данной иконе представляют ее житийные 
клейма. Исполненные графично и несколько суховато, они по своим худо
жественным особенностям не принадлежат к числу лучших произведений 
живописи той поры. Основная их ценность заключается в обилии живых 
жанровых сцен, в которых подчеркнуты и развиты содержащиеся в житии 
бытовые эпизоды. Это позволяет сделать вывод о самостоятельном, 
своеобразном истолковании текста художником и превращает иконные 
клейма в важный исторический источник. 

Их литературной основой является житие Александра Свирского, на
писанное в 1545 г. игуменом Александро-Свирского монастыря Иродио-
ном, одним из ближайших преемников Александра, умершего в 1533 г.7 

Житие было включено в неизмененном виде в состав макарьевских Четьих-
Миней и в этой же первоначальной редакции вошло в ряд рукописных 
сборников XVI в.8 Созданное в период широкого развития агиографи
ческой литературы, оно отличается торжественной риторикой, свойствен
ной большинству житий этой эпохи. В нем весьма заметно влияние тру
дов Пахомия Серба. Это касается как отдельных стилистических особен
ностей, так и целых эпизодов, заимствованных Иродионом из сочинений 
Пахомия и лишь слегка переработанных.9 Использование приемов такого 
признанного мастера агиографии, как Пахомий, было характерным для 
житийной литературы макарьевского времени. 

Вместе с тем житие содержит множество любопытных реальных по
дробностей. Автор его, Иродион, был учеником Александра Свирского, 
его «пострижеником», и не мог не отразить в той или иной степени 
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