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есть.. .».46 Точно такую же опасность «самовольных» тенденций усматри
вал Владимиров в народной иконописи: «.. . неуки человеки и невеждя 
по своим волям марают (иконы, — А. Р.) неистове и зловидно» (35), они 
стали «на самовольстве без подлинника неискусне марати» (33). 

Удар Владимирова был нанесен по самым популярным центрам на
родной иконописи. Он отвергал как раз те иконы, которые «Шуяне и 
Холуяне, Палешане на торжках продают» (33). Ему вторил Симеон 
Полоцкий, который в послании царю жаловался: умножились «человеци 
простии (на поле приписано: «палешаня, шуяня, кинешемцы, холуяне») 
небрегущий истины в начертании святых икон», они, как считал автор, 
«морают личины непотребны» (5—6). 

Для Владимирова было очевидным, что иконописью должны зани
маться люди благочестивые, причем только те, кто обучен «премудрому 
художеству» (35), а в «премудром живописании» нужно было держаться 
заветов «добрых майстров» (52), согласно свойственному им западному 
«любомудрию» (45). Здесь возникал вопрос не только о профессиональ
ной, но и о социальной «избранности», необходимой будто бы для заня
тий иконным писанием. Сам Владимиров, выходец из посадской среды, 
подобного принципа не выдвигал. Но в грамоте трех патриархов (Паи-
сия Александрийского, Макария Антиохийского, Иоасафа Московского) 
от 1668 г. поддерживалась практически неосуществимая, но идейно одо
бряемая тенденция феодализации состава изографов: «. . . никто же от 
раб или пленник хитрости иконней учится, но токмо благородные чада 
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. . . тому художеству навыкают». 

Критикуя народное искусство, Владимиров наглядно обрисовал те 
социально-экономические условия, которые сопровождали широкое рас
пространение отвергаемых им икон: «. . . сельстии жители добрых писем 
не збирают, а ищут дешевых икон» (33). «Ныне,—писал он с негодо
ванием, — прости и неискуснии мазари . . . иконы пишут, . . . на цыбулю 
и на яйцо сельским бабам променивают» (41), «на базаре» плохих икон 
«много обрящешь нагваздано», они «плохи и дешевы, иногда же и горшки 
дражае икон купят» (60). Вся эта иконопись поддерживалась интере
сами «невежеокаго ради купоторжества» (33), а «невегласи» уклонялись 
«в прасольские неистовые» иконы (61). Народное отношение к феодаль
но-аристократической иконописи, по точному наблюдению Владимирова, 
базировалось на том, что «простые» люди любят «дешевые иконы. Дра
гое же и премудрое живописание возненавидены» (61). 

Эти описания Владимировым продажи на базарах «прасольских» де
шевых икон воспроизводили ту же самую обстановку, в которой в это же 
время велись живые народные споры по взволновавшим все общество 
социально-религиозным вопросам. Об этой обстановке Симеон Полоцкий 
писал с возмущением: «Разглагольствуют ныне о богословии мужие, 
. . . препираются и на торжищах скотопродателие, да не реку в корчемни
цах пиянии. На последок и буия женишща словопрение деют безум
ное. . .».48 Ученик Полоцкого Сильвестр Медведев, говоря о демократи
ческом характере волнений 1682 г., подчеркивал, что «неучи, мужики и 
бабы, говорили невозбранно, собиралися . . . мужики простые кучами, 
и все совещали: како бы им веру старую утвердити?».49 
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