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В древнерусской живописи вплоть до конца X V I в. Воскресение изо
бражалось преимущественно в виде Сошествия во ад 4 и было необычайно 
распространено, что объясняется, видимо, широкими изобразительными 
возможностями данного сюжета. И тем не менее среди многих сотен икон 
на эту тему, имеющихся в различных музеях Советского Союза, а ча
стично и в заграничных собраниях, нам известно только восемь памятни
ков, созданных по определенному изводу.5 Это, не считая публикуемого 
произведения, следующие иконы: из Воскресенского собора в кремле го
рода Коломны, «северных писем» в Третьяковской галерее, из Махрищ-
ского монастыря в Государственном Историческом музее, две иконы из 
Дюдиковой церкви в Вологде, принадлежащие Вологодскому областному 
краеведческому музею, и две иконы Государственного Русского музея. 

Таким образом, в распоряжении исследователя оказывается очень не
большая группа разновременных памятников, ведущих происхождение из 
различных художественных центров. Тем не менее во всех этих иконах, 
каждая из которых имеет и некоторые варианты, в отличие от других 
иконографических изводов Сошествия во ад 6 подробно развивается тема 
победы небесного воинства над силами тьмы. Поэтому в их композиции 
значительное место отводится адской бездне с изображенными в виде де
монов пороками, которых повергают ангелы, олицетворяющие доброде
тели. Все они снабжены соответствующими названиями.7 

Этот четкий в своей смысловой направленности и, насколько нам из
вестно, чисто русский извод, получивший едва ли не самое яркое выра
жение в иконе из Ферапонтова монастыря, а также обилие надписей по
зволяют связать указанное произведение с литературными памятниками 
определенного времени. 

Чем же объясняется совершенно необычное толкование иконографически 
устойчивого сюжета в восьми дошедших до нас иконах? В какой идейной 
среде они возникли? Что несли своим содержанием? О связи с какими 
литературными произведениями может идти речь? 

Не пытаясь разрешить все эти вопросы, мы постараемся лишь поста
вить их в связи с анализом иконы «Сошествие во ад» из Ферапонтова 
монастыря. 
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