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клейма начинают размещаться две и даже три сцены. Клейма горизон
тальных ярусов теряют границы и превращаются в непрерывное повест
вование с набегающими одна на другую сценами. 

Художники последней четверти XV—начала X V I в. стремились 
к наиболее полной и точной иллюстрации используемого текста. Возра
стающая сложность живописных произведений этого времени требовала 
все большего количества поясняющих изображения надписей. Сопровож
дающий текст занимал порой все свободное пространство фона и разме
щался на полях иконы. Процесс сближения изобразительного искусства 
и литературы привел к тому, что многие живописные произведения этого 
времени перестали быть понятными без соответствующего текста и сдела
лись достоянием узкого круга наиболее образованных людей, т. е. из 
«книги для неграмотных» превратились в «книгу для грамотных».7 

В своей работе мастера этого времени использовали не только разно
образные сочинения, житийную литературу, летописи, службы и т. п., но 
и обращались за помощью к лицевым рукописям. Этот факт неоднократно 
отмечался многими учеными.8 Тем не менее до последнего времени иссле
дователи древнерусского искусства не имели возможности сопоставить 
между собой лицевую рукопись и созданное на ее основе или на основе 
аналогичной рукописи произведение станковой живописи. 

Возможность такого непосредственного сопоставления открывает рас
чищенная в 1960—1962 гг. от позднейших записей житийная икона 
Иоанна Богослова на острове Патмос, хранящаяся в Музее древнерус
ского искусства им. Андрея Рублева (рис. 1).9 Произведение происходит 
из Борисоглебского монастыря г. Дмитрова.10 Несмотря на значительные 
утраты красочного слоя и левкаса (грунта),11 оно представляет большой 
интерес уникальным по размеру, в сорок четыре клейма, циклом «Хожде
ния Иоанна Богослова». 

В центре памятника на фоне горного пейзажа изображены Иоанн 
и пишущий под его диктовку Прохор. Средник двумя рядами окружают 
клейма, занимающие значительную часть произведения. Каждая сцена 
тщательно разработана. Клейма четко разграничены и представляют за
конченные композиции, тонко организованные художником ритмически 
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