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обликов святых у Андрея Рублева (например, уже упоминавшегося его 
Спаса). В неправильном, «готическом» лице князя Глеба на весьегонской 
иконе применен тот же прием умышленного смещения косящих глаз с ра
зомкнутым у слезницы контуром, который характерен для вещего взора 
Сергия Радонежского на его покрове начала X V в.45 Мрачное лицо стоя
щего рядом Бориса своими чертами напоминает грозный лик этого князя 
на иконе рубежа X I I I — X I V вв. в Русском музее в Ленинграде. 

Но в поисках истоков творчества Дионисия особый интерес представ
ляет встречающаяся и в его живописи отличительная особенность весье-
гонского памятника — удлиненные пропорции фигур. По-видимому, эта 
особенность не является, как принято думать, присущей лишь стилю 
эпохи Дионисия чертой. Такие пропорции встречаются уже в раннем 
X I I I в. в новгородских46 и псковских47 иконах и на миниатюрах руко
писей из Ростова Великого.48 Необычайно вытянутыми формами фигур 
отмечены также персонажи праздников, написанных в 1336 г. золотом по 
черному фону на Васильевских вратах Александровой слободы.49 

Удлиненные пропорции сохраняются как умышленная, быть может, сак
рального характера архаизация и в живописи X V в. Высокими, с малень
кими головами изображены воскресший Лазарь и Иоанн Богослов с Про
хором на четырехчастной новгородской иконе начала X V в.°° В сере
дине X V в., когда была написана весьегонская икона, удлиненные про
порции встречаются и в новгородском лицевом шитье,51 и на новгородских 
иконах.52 Иконы с необычайно длинными фигурами характерны также для 
этого времени и в ростово-суздальскои живописи, ° 

На относящемся к этой школе произведении, соименном весьегонскому 
памятнику, князья-мученики представлены также преувеличенно высо
кими и облаченными в узорчатые охабни (рис. 5 ) . Однако композиция 
этой ростово-суздальской иконы не заключает в себе обособляющих ико
нографических признаков. Борис и Глеб стоят вполуоборот друг к другу. 
В их правых руках кресты, в опущенных левых — мечи. Одежды написаны 
жидкими красными и голубыми красками. 

Сочетаясь с белым, обрамленным лимонно-желтыми полями фоном, 
эти краски придают колориту радостный полноцветный характер, прису
щий произведениям живописи Ростова Великого в X V в. Ему отвечает 
плотное красноватое вохрение с движками — мазками, наложенное на 
оливковый санкирь. 

45 См.: J . A. L e b e d e w a. Andrei Rubljow und seine Zeitgenossen. Dresden, 1962, 
Abb. 81. 

45 См., например, Успение из Десятинного монастыря (Гос. Третьяковская гале
рея, Каталог..., т. 1, № 11). 
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