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старообрядческой общины в Москве. Одно изображение 
в., видимо местного происхождения, сохранилось в фондах 

Костромского историко-архитек-
турного музея-заповедника. Име
ются изображения и в фондах та
ких крупных хранилищ, как 
Третьяковская галерея и Музей-
заповедник им. Андрея Рублева 
в Москве, Русский музей в Ленин
граде. В русском старообрядче
ском храме в Париже находилась 
интересная икона XVI в., впослед
ствии перешедшая в коллекцию 
Ван дер Эльст в Антверпене (Бель-
вия).30 

Иконы «Воскресение» с изобра
жением Благоразумного разбой
ника были распространены по
всеместно, о чем можно судить 
уже по происхождению икон одной 
Третьяковской галереи, где име
ются произведения с этим сюже
том, созданные на протяжении 
XVI—XVII вв. московскими, тих
винскими, северными и строганов
скими мастерами.31 Иногда мест
ные художники, оторвавшись от 
сюжета апокрифа, подвергали ком
позиционное построение, традици
онно утвердившееся в изобрази
тельном искусстве, заметной ин
терпретации. Так, например, в од-
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ной из композиции Л Ѵ Ш в. 
«толкущий» в двери рая разбой
ник показывает стерегущему вход 
в рай ангелу не крест, а триперстно 
сложенные пальцы правой руки, 
а из-за стены рая тянется ему на
встречу праотец Авраам. Такие де
тали красноречиво подтверждают 
отрыв от иконографический тра
диции. 

Икона «Благоразумный разбойник Pax». 

XVII в. (Гос. Русский музей, инв. № "jjT 
1852). 

риж). 
Сообщено Л. А. Успенской (Па-

31 См.: В. И. А н т о н о в а , 
Н. Е. М н е в а. Каталог, т. II, № 696 
(табл. 99) , №№ 647, 1022, 819, 833, 
846. 

32 «Никола с двунадесятыми праздниками» из собр. А. Д. Ващенко в г. ілухове 
Сумской обл., клеймо «Воскресение—Сошествие во ад». Примером такого же изображе
ния с отрывом от иконографической традиции может служить икона «Символ веры-> 
палехской живописи X I X в. (из фондов Гос. Русского музея, № Б-226), где в клейме 
«Жизнь будущего века» Благоразумный разбойник также изображен без своего 
атрибута. 


