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Предисловие 

 
 

Настоящее издание является пятой  книгой из серии «Христианские святые в 

изобразительном искусстве» по материалам  коллекции художественных 

открыток и бумажных  икон.        

       В одиннадцати книгах серии помещено около 5000 изображений святых 

на иконах, в стенописи, живописи и скульптуре, прославленных в лике 

Праотцев, Пророков, Апостолов, Жен-мироносиц, Равноапостольных,  

Благоверных и других. В пятой книге приведены святые, прославленные в 

лике святителей, т.е.  священнослужителей, оказавших существенное 

влияние на распространение и канонизацию христианства. 

      За редким исключением все  святые, совершившие свой подвиг в 

Западной Европе до 1054 года, т.е. до даты разрыва православия и 

католичества, почитаются Православной  церковью. 

      Изображения святителей встречаются на групповых и житийных иконах, 

фресках и картинах, иллюстрирующих сюжеты из  святоотеческой 

литературы, а также на  условно портретных иконах. На них святого чаще 

всего изображали по словесному описанию внешности, и портретными они 

являются в том смысле, что изображаемый персонаж узнаваем. Последнему 

способствуют надписи и характерные атрибуты святого.  На открытках часто 

воспроизводятся фрагменты многофигурных изображений, которые 

воспринимаются как портретные.   

       Полагаем, что читатель достаточно хорошо знаком с историей жизни 

наиболее популярных святых или имеет возможность с ней познакомиться по 

следующим книгам (кроме многочисленных пересказов): 
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       Жития Святых Святителя Димитрия Ростовского. В 12 томах. 

Издательство: Сибирская Благозвонница, 2008 г., 8678 с. 

       Русские святые  и подвижники Православия. Историческая 

энциклопедия. / Составитель и ответственный редактор О.А.Платонов. М.: 

Институт русской цивилизации, 2010. -  896 с. 

       ХРИСТИАНСТВО: Энциклопедический словарь  в 3 томах. -  М.: 

Большая Российская энциклопедия, 1995. 

      Прот. Александр Шмеман. Исторический путь православия. – М.: 

Паломник, 1993. – 390  с. 

      В.М.Живов. Святость. Краткий словарь агиографических терминов. 1994. 

      Митрополит Иларион (Алфеев). Православие: в 2 т. 3-е изд. – М.: Изд-во 

Сретенского монастыря. 2010 г. Т. 1 – 864  с., т. 2 – 976 с. 

      Православная энциклопедия 

и многие другие издания по религии, искусству и филокартии, а также 

материалы с сайтов http://www.portal-slovo.ru/, mirasky.h1.ru и др. 
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1.  Введение. Вселенские Учителя Церкви 

 
Святители — в православной церкви святые из епископского чина, 

почитаемые церковью как предстоятели отдельных церковных общин, 

получившие от Духа Божьего, прежде всего,  дар учительства, т.е. дар 

передавать знания, а также дар мудрой речи, дар различать, что от Духа, а 

что нет, и другие.  

      Святители изображаются в богослужебном епископском облачении. 

На голове у них может быть митра, украшенная небольшими иконами 

и драгоценными камнями, символизирующая терновый венец Спасителя, 

но чаще святителей изображают с непокрытой головой. Они  облачены 

в саккос — верхнюю одежду, знаменующую багряницу Спасителя; 

на плечах обязательно омофор — длинный лентообразный плат, украшенный 

крестами,  символизирующий  заблудшую овцу, которую добрый пастырь 

несет на своих плечах.  Обычно в левой руке у них книга или свиток. Иногда 

святители держат в руках крест, потир или жезл (рис. 1 – 4).  

         Многие  святители древности   именуются Отцами Церкви или Святыми 

Отцами за выдающийся вклад в формирование догматики, составлении 

канона, организации Церкви  и богослужения. 

        Заложила основу христианского богословия Александрийская школа в 

Египте*. Расцвет ее был в начале III века при Клименте Александрийском и 

Оригене (в Русской Православной Церкви к лику святых они не причислены)   

в IV веке и при Александрийских патриархах Афанасии Великом и 

Кирилле. Самостоятельным течением александрийской школы являлось 

богословие каппадокийских Отцов второй половины IV века: Василия 

Великого или Кесарийского, Григория Богослова, Григория Нисского, а 

также иногда относимого к ним Амфилохия Иконийского с их друзьями и 

единомышленниками, которые сформировались под влиянием трудов 

Афанасия Великого и Оригена. Их главная заслуга  —  разработка догмата о 

*Александрия была вторым по численности населения городом Римской империи и 
первым – по численности христиан. 
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Троице и его утверждение на Втором Вселенском Соборе (381 г.). Они 

внесли значимый вклад в христианское богословие и терминологию. Другим 

их достижением была регламентация монашества**.  Дни памяти их в 

Русской Православной церкви: 14 января и 12 февраля в Соборе трёх 

святителей:  Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста - 

самых любимых и почитаемых иерархов в Византии, которым присвоен 

редкий титул Вселенских Учителей Церкви (рис. 5 – 11). В Греции со времен 

турецкого владычества -  это день Образования и Просвещения, праздник 

всех учащих и учащихся, особо отмечаемый в университетах. 

       Возникшая на Святой Земле в Иерусалиме первая христианская Церковь 

дала миру нескольких раннехристианских святых, прославленных в лике 

святителей.  Кирилл Иерусалимский (315 - 386) — архиепископ с 350 года, 

аскет и проповедник. Ювеналий  — первый патриарх Иерусалима (с 420 по 

458 год), активный участник III  и  IV Вселенских Соборов.   Софроний 

Иерусалимский (около 560 — 638) — патриарх. Модест -  архиепископ 

Иерусалимский. 

     Христианская община острова Крит была тесно связана с Иерусалимом. 

Первым критским епископом был Тит (I  век), апостол из  70-ти, ученик 

____________________________________________________________       

** Каппадокия   - небольшая страна в центре Анатолийского полуострова, достаточно 
близко  расположенная от Святой Земли и центров античного мира. Она  среди первых 
приняла христианство,  а в III веке стала одним из основных его центров,   откуда  оно 
распространилось  во всех направлениях, но, прежде всего,  на восток. К этому времени 
христианами были не менее половины населения, а благодаря местным особенностям 
здесь подвизалось большое количество отшельников-аскетов  и существовало множество 
монастырей.  Здесь же св. Василием Великим и другими теологами III  и IV столетий было 
создано  и главнейшее христианское богослужение -  литургия, выражающая основные 
положения мировоззрения и воспоминания о земной жизни Иисуса Христа. При их жизни 
в Каппадокии, на относительно небольшой территории,  собственных епископов имели 
более 7 городов. Была среда из высоко образованных и умных людей  с богатым 
жизненным опытом. Эти люди постоянно находились в интенсивном творческом общении 
между собой и с другими философами и богословами своего времени.  Им, в частности,  
принадлежит разработка догмата о Троице, а также введение праздника Рождества и их  
утверждение на II Вселенском соборе (381 г.). [См.: В.Э.Даревский.  Великая и 
трагическая история христианской Каппадокии. Препринт. 2015 г.,  70 с. ] 
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апостола Павла. Прославлены как святители епископы Мирон Чудотворец, 

Григорий Критский (VIII  век), но особенно почитаем Андрей Критский.  

      К Византийским Отцам Церкви относят всех, имевших отношение к 

Византийской империи  в IV  - VIII  веках и позже и рассмотренных  во 2 - 5 

разделах. Константинопольские патриархи среди них  выделялись тем, что 

оказывали  особое влияние  на догматику и  политику, в том числе, 

международную  Православной Церкви, а также на власть в государстве.  

        В середине ХV века на месте Киевской Руси образовалось  два 

восточнославянских государства с преимущественно православным 

населением:  восточное под управлением московских самодержцев и 

западное под властью литовско-польского правительства. В 1458 – 1461 

годах произошло разделение Русской Церкви на две митрополии: 

Московскую и Киевскую (Литовскую). Лишь спустя два столетия в 1687 году 

после присоединения Малороссии к России актом Константинопольского 

патриарха была подтверждена зависимость Киевской митрополии от 

Московского патриархата. 

        Первосвятители Московские (рис.12) – это митрополиты, начиная с 

Петра Московского, и затем Фиогност (? - 1353), Алексий, Киприан,   

Фотий,  Иона, Макарий (чудный,  ? - 1563), Филипп II, Иов и Ермоген 

(священномученик). К ним можно было бы добавить и выдающегося 

церковно-государственного деятеля патриарха Никона, но он пока не 

прославлен в качестве святого.  День их памяти  18 октября по н. ст.  

        Использованное нами ниже отнесение тех или иных древнерусских 

святых к группе по географическому признаку весьма условно, т.к. иерархи 

довольно часто меняли место своего служения. Обычно географическую 

приставку к имени  они получали спустя много времени после кончины по 

месту последнего своего служения.  

       Синодальный период  в истории Русской Церкви – это 1700 - 1917 годы. 

В это  время через учреждение Синода Церковь становится одним из 

государственных департаментов. Но расширение государства, создание 
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большого числа новых епархий требовали воспитания большого количества 

образованных священнослужителей.  Поэтому на базе Славяно-греко-

латинской академии в дополнение к существовавшим были основаны 

Московская, Санкт-Петербургская и Казанская духовных академии. К концу 

XIX века воспитанники российских духовных академий и выдающиеся 

ученые Московского университета достигли европейских высот  в 

философии,  богословии, истории. На Синодальный период пришелся 

расцвет духовной культуры. Закончился Синодальный период 18 августа 

1917 года. Поместным Собором в России было восстановлено 

патриаршество,  и  Патриархом Московским и всея Руси был избран Тихон, 

митрополит Московский и Коломенский.   

        С первых лет существования Советской власти Русская Православная 

Церковь подвергалась жесточайшим гонениям. Но и в этих условиях, когда 

церковь фактически разделилась на «гонимую» - на родине –  и «изгнанную»  

за рубежом, по словам св. Иоанна Шанхайского (Максимовича), не 

прекратился подвиг святительства, зачастую оканчивавшийся 

священномученичеством.     

        Начало второго тысячелетия печально известно нарастанием различий в 

учении западной и восточной Церквей, закончившихся разрывом их 

канонического и организационного единства в 1054 году.   Для христианства 

на Востоке наступил период серьезных испытаний, вызванных великими  

переселениями народов из глубин Азии (арабы, монголы, тюрки и др.) и  

крестовыми походами из Западной Европы. Константинополь всячески 

пытался сохранить православную империю, используя армию  и  

дипломатию,  династические  связи, идя на компромиссы и уступки, 

распространяя православную веру среди языческих народов на северо-

востоке Европы, поддерживая буферные нехристианские государства.  Но в 

конце XIV века под властью турок оказалась Болгария,  в 1453 году  пал 

Константинополь,  в 1459 году турки покорили Сербию, в следующем 

столетии в составе Османской империи оказались и остальные восточные 
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патриархаты. Богословская мысль была в значительной степени подчинена 

задаче сохранения того, что было сделано предшественниками. 

      Балканские народы по завершении сложных демографических процессов 

первого тысячелетия и массового крещения в начале второго тысячелетия 

приступили к мучительному формированию национальных государств или 

территориальных образований в составе так называемого «Византийского 

содружества наций» или под Османским владычеством.  Большую роль в 

этих процессах  играли национальные церкви. Причем на них оказывалось 

постоянное и не безуспешное давление,  как со стороны Рима, так и со 

стороны Константинополя, пытавшегося при поддержке турок, под властью 

которых он находился,  эллинизировать национальные церкви. На юге и 

востоке Балкан победа была  за Константинополем, главным образом потому, 

что  он готов был предоставить  большую свободу окрепшим при поддержке 

местной власти (монархов) поместным церквам в церковном управлении, 

вплоть до создания автономных патриархатов. 

       В Католической церкви  отсутствует чин святости «святитель», принятый 

в Православной церкви, но аналогом ему являются «Отец церкви»   (до VIII 

века включительно) и «Учитель церкви» – начиная с IX века.  Латинскими 

Отцами  Церкви считаются великие богословы Иларий Пиктавийский (315 - 

367), Амвросий Медиоланский, Иероним Стридонтский, Блаженный 

Августин, энциклопедист  Исидор Севильский (560/570 – 636) и  некоторые 

другие, например, креститель кельтов  Айдан Линдисфарнский, английские 

митрополиты Дунстан (908 – 988) и Этельвольд (912 – 984), а также и 

жившие на Востоке, например,  Великие Каппадокийцы и  Иоанн Дамаскин.  
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1. «Святые». Фреска в ц. м-ря Хора. Стамбул. XIV в. (?) 

 

 
 

2. «Священномученик Игнатий Богоносец, Свв. Афанасий Великий и Григорий 

Богослов, священномученик Иаков». Совр.  мозаика в Михайловском соборе. Киев 
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3. Татьяна Водичева и Николай Шушалыков. Горнее место в алтаре храма на Крови 

во имя Всех Святых в Земле Российской Просиявших. Екатеринбург.  

Совр. стенопись 

 
 

 
 
4. «Восточные Отцы Церкви»  

Совр. наскальная роспись в Свято-Успенском  м-ре. Крым 
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5. «Три святителя: Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст». 

Болгария. XIX в. (?) 

 

6. « Святители Василий Великий, 

Григорий Богослов, Иоанн Златоуст». 

 ХIХ в. (?)  

 

 
7. «Три святителя: Василий Великий, 

Иоанн Златоуст и Григорий Богослов». 

Греция. Совр. икона (?) 

 
 

8. «Три святителя: Григорий Богослов, 

Иоанн Златоуст  и Василий Великий». 

Греция. 1985 г. 
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9. «Три святителя». ХХ в. (?) 

 
 

10.  «Собор Вселенских Учителей и 

святителей Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста». ХХ в. (?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Архимандрит Зинон  

«Вселенские Учителя и 

святители Григорий Богослов, 

Василий Великий  и Иоанн 

Златоуст».  

2010-е гг. 
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12. «Святителя:  Петр, Алексий, Иона, Филипп и Ермоген Московские и всея России 

чудотворцы». ХХ в. 

 

 
 

13. «Свв. Августин, Иероним, Григорий Богослов и Амвросий  Медиоланский». 

Фрагмент фрески в базилике св. Климента в Риме.  XII  в. 
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2. Александрийские Отцы Церкви 

 

2.1.  Афанасий Великий 

 

 
 

14. «Св. Афанасий». Болгария. XVII в. 

 

 
 

15.  «Св. Афанасий». Болгария. XIX в. 

 

Афанасий Великий (ок. 298  -  373) — 

епископ Александрии, писатель, 

богослов, один из восточных Отцов 

Церкви.   Был  неистовым борцом с 

ересями и  защитником решений 

Никейского Собора 325 года, 

осудившим арианство. Неоднократно 

изгонялся или был вынужден бежать из  

родного города. Является автором 

"Жития св. Антония" - первого жития в 

истории христианской письменности.  
 

16. «Св.  Афанасий Великий, Патриарх 

Александрийский». Греция. XX в. 
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2.2. Иоанн Милостивый 

 

Иоанн Милостивый (? - между 616 - 

620) — Александрийский патриарх с 610 

года,  строгий аскет и молитвенник. 

Родился в Амафунте (Лимасол, Кипр) в 

семье правителя острова. Потеряв жену 

и детей, начал вести аскетическую 

жизнь, заботился о бедных. Не будучи 

ни монахом, ни клириком был избран, 

по желанию народа на патриарший 

престол. Боролся с ересью монофизитов. 

  
 

17. «Иоанн Милостивый, патриарх 

Александрийский». Новгород (?).   

Нач. XVI в. 

 

 
 

18. «Иоанн Милостивый». Совр. икона 

 

19. Неизв. мастер «Иоанн 

Милостивый». Фрагмент. Словакия. 

XVI в.  
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2.3. Кирилл Александрийский 

 

Кирилл Александрийский (около 376 — 

444) – властолюбивый архиепископ 

Александрийский с 412 года,  один из 

крупнейших  богословов своего времени, 

создатель христологической доктрины, 

синтезировавшей идеи Афанасия 

Великого, каппадокийцев и Аполлинария 

Лаодикийского. Кириллу принадлежат 

также толкования на ряд ветхозаветных 

книг, собрание трактатов о Троице  и 

другие произведения.  При этом он был 

противником  Иоанна Златоуста. В 431 

году организовал III Вселенский собор,  

 
 

20. «Свв. Афанасий и Кирилл 

Александрийские». Греция.  

XVII в. (?) 

на котором было осуждено учение Нестория, архиепископа 

Константинопольского,  и утверждено почитание Девы Марии Богородицей. 

Кирилл жестоко преследовал язычников, иудеев и своих противников 

христиан, что неоднократно приводило к кровопролитию. 

 

3. Палестинские, Сирийские и Кипрские  Отцы Церкви 

 

3.1. Андрей Критский  

Андрей Критский или Иерусалимский (ок. 660  — 740) —  богослов, 

проповедник,  автор около 70-и духовных гимнов – канонов,  в том числе 

знаменитого «Покаянного канона»,  архиепископ города Гортины на Крите. 

       Родился в Дамаске в семье  христиан. Согласно житию, он был немым до 

семилетнего возраста, когда чудесным образом исцелился, приняв причастие. 
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21. Михаил Дикарев  

«Св. Андрей Критский».  

Кон. ХIХ в. 

 

  

3.2. Епифаний Кипрский  

Епифаний Кипрский или Саламский (Ок. 315 - 403) - епископ Саламина на 

Кипре  с 367 по 403 год, проповедник и богослов. 

          Финикиец по происхождению, он 

воспитывался и получал образование в 

доме богатого еврея в Палестине, 

принял иудаизм. Владел многими 

языками: греческим, ивритом, 

сирийским, восточно-арамейским, 

коптским, латинским. После смерти 

своего воспитателя обратился в 

христианство, раздал полученное 

наследство бедным и уехал в Египет, где 

вел аскетический образ жизни среди 

монахов в пустыне. Проповедовал 

 

22. «Святитель Епифаний Кипрский».  

Нач. XVIII в. 

 Евангелие зороастрийцам-парсам, затем поселился на о. Кипр, где стал 

епископом.  

       Принимал активное участие в борьбе Церкви с различными ересями. 
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3.3. Иаков Низибийский 

 

Иаков Низибийский (? - 350)  —  аскет,  

чудотворец,  епископ города Низибия (Сирия)  

с 314 года. 

       Родился  семье одного из  князей 

Армении, получил хорошее образование. В 

царствование Максимиана подвергался 

религиозным преследованиям. Проповедовал 

христианство в Персии, присутствовал на 

Первом Вселенском соборе в 338 году. Автор 

ряда догматических и нравоучительных 

сочинений. 

23. «Свв.  святители Феона, Иаков Низибийский и  

великомученица Анастасия  Узорешительница». 

Греция. 1840 г.  

 

 3.4. Ираклидий Кипрский  

Ираклидий Кипрский (1-й век) – первый 

епископ Тамассоса, города-государства  на 

Кипре, целитель, священномученик. 

      Его отец был языческим жрецом.  Ираклий 

был  крещен в 45 году апостолами Павлом и 

Варнавой, когда он был их проводником в 

горах. Он стал их учеником и преемником,  а 

потом и епископом. Он долго жил в пещере, 

где устроил и небольшой храм. В возрасте 

около 60 лет он принял мученическую 

кончину от язычников и был погребен в своей 

пещере.  

 

24.  «Святитель Ираклидий  

Кипрский». XIX в. (?) 
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3.5. Макарий Иерусалимский 

 

Макарий Иерусалимский (? – 335)  

- 39-й епископ Иерусалимский (с 

312 года), участник  Никейского 

Собора.  Он участвовал в 

обретении и воздвижении Креста 

Господнего и по иконописной 

традиции изображается в середине 

иконы Воздвижения Креста 

Господня. 

 

 

 
25. Антонио Сальвиати «Воздвижение 

Честного и Животворящего Креста 

Господня». 

Фрагмент алтарной мозаичной 

иконы (по оригиналу  А.Е.Бейдемана 

?). Ц. Покрова Божией Матери.  

Ореанда, Крым. Ок.  1887 г. 

 

 

 

3.6. Модест Иерусалимский 

 

Модест (ок. 538 – 634) -  архиепископ Иерусалимский, чудотворец и 

целитель. 

       Родился в Севастии Каппадокийской (Малая Азия) в христианской семье. 

Рано принял монашеский постриг. Был настоятелем обители святого 

Феодосия Великого в Палестине. Во время разорения  Палестины персами (с 

614 по 628 год) стал  временно управлять Иерусалимской Церковью. В 632 

году после кончины вернувшегося из плена патриарха Захария был избран 

патриархом. При нем были восстановлены разрушенные христианские 

святыни. 
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26. «Св. Модест Иерусалимский».   

Совр греческая икона 

 

27. «Св. Модест Иерусалимский».   

Совр греческая икона 

 

3.7. Спиридон Тримифунтский 

 

Спиридон Тримифентский или Саламинский (ок. 270 - 348) — епископ 

кипрского города Тримифунта. Согласно преданию он совершил множество 

чудес. В частности, Спиридон исцелил тяжёлобольного императора 

Констанция; оживил свою умершую дочь,  воскресил грудного ребёнка 

язычницы, а затем и саму мать. По его молитве засуха сменялась обильным 

дождем, а непрерывные дожди - вёдром, исцелялись больные, изгонялись 

демоны. Предание описывает случай, когда святому Спиридону незримо 

сослужили ангелы.  

      В истории Церкви свт. Спиридон почитается вместе со свт. Николаем 

Мирликийским, а в Болгарии со свт. Евфимием Великим. 
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28.  «Св. Спиридон». XVIII в. 

 
 

29. Николай Аспиотиc «Св. Спиридон». 

Стенопись капеллы Св. Спиридона. 

Котор. Черногория. XIX  в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Неизв. художник 

«Св. Спиридон». 

Петербург. Нач. XIX в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31. «Св. Спиридон 

Тримифутский».  

Кипр.  XIХ в. (?) 
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32. «Св. Спиридон Тримифутский».  

Кипр.  XIХ в. (?) 

 

 
 

33. «Св. Спиридон Тримифутский». 

Афон.  XIХ в. (?) 

 

 

 
 

34. «Св. епископ  Спиридон Тримифутский». 

Афон.  XХ в. (?) 

 

 
 

35. «Св. Спиридон Тримифутский».  

Совр. икона 
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36. «Св. Спиридон Тримифутский».  

Совр. фреска ц. на о. Корфу. Греция 

 

 
 

37. «Св. Спиридон Тримифутский».  

Совр. икона 

 

 

 
 

38. «Св. Спиридон Тримифутский».  

Совр. кипрская икона 

 
 

39. «Св. Спиридон Тримифутский».  

Совр. кипрская икона 
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40. Эммануил Тцанфоурнарис 

«Похороны св. Спиридона». 

Житийная икона. 1595 г. 

 

 

 
 

 41 «Св. Спиридон Тримифутский».   

XIХ в. (?) 

 

 

 

 

42. «Свт. 

Николай и 

свт. 

Спиридон». 

Палестина.  

 XIХ в. (?) 

 

 

 

 

 

 

43. «Св. 

Спиридон и 

прп. Евтимий 

Великий». 

Болгария. 

 XIХ в. 
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4. Константинопольские Отцы Церкви 

4.1. Геннадий 

Геннадий  (Ок. 400 – 471) – патриарх  

Константинопольский  с 458 года  в 

царствование Льва I Великого, богослов. 

       При нем драгоценный ковчег, 

содержавший священную Ризу 

Богородицы, был перевезен в 

Константинополь.  Для него во Влахерне 

был воздвигнут храм в честь Богоматери.  

       По кипрскому преданию патриарх 

Геннадий заблудился на острове и 

замерз. Его тело  и  с  почестями 

похоронили в Пафосе. 
 

 

 44. «Положение ризы Богоматери 

императором  Львом I и патриархом 

Геннадием». 1-я  пол XVII в. 

 

 

45. «Положение ризы».  

Пелена. XVII в. 

 
 

46. «Положение честные ризы 

пресвятой Богородицы». ХIХ в.(?) 
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4.2. Иоанн Златоуст 

 

Иоанн Златоуст (ок. 347 — 407) — патриарх Константинопольский с 397 

года, богослов. Почитается как один из трёх Вселенских святителей и 

Учителей вместе с Василием Великим и Григорием Богословом, автор 

многих богословских трудов. 

 
 

47. «Иоанн Златоуст». Сер. XVI в. 

 
 

48. «Иоанн Златоуст и Григорий 

Богослов». Афон. Греция. XVII в. 

 

 
 

49. «Иоанн Златоуст».  

Заставка служебника. 1602 г. 

 
 

50. Виктор Васнецов  «Иоанн Златоуст».  

Кон. XIX в.(?) 
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51. Димитр Зограф  «Иоанн Златоуст». 

Болгария. Сер. XIХ в. 

 

 
 

 52. «Св. Иоанн Златоуст». Совр. икона 

 

 
 

53. «Св. Иоанн Златоуст». Совр. икона 

 
 

54. Евгений Малягин «Свт.  Иоанн 

Златоуст (лик)». Нач. XXI в. 
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      Им написаны толкования на многие 

книги Священного Писания,  поучения 

на праздники, несколько молитв чина 

елеосвящения, составлен чин 

Литургии, введено  антифонное пение 

за всенощным бдением. По доносу был 

репрессирован и в марте 404 года  по  

       

 

55. Архимандрит Зинон  

«Иоанн Креститель» 

Фреска в Сергиевском храме.  

Семхоз. Сергиенв Посад. 

2004 – 2005 гг. 

 
 
 

 
 

56. «Свт.  Иоанн Златоуст». Совр. икона 

 
 

57. «Свт. Иоанн Златоуст». Совр. икона 

 
постановлению Собора сослан в Армению. Умер по пути в  Питнус (ныне 

Пицунда), истощенный болезнями. 
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4.3. Иоанн Постник 
 

Иоанн IV Постник (? -  595) — 

Константинопольский патриарх с 582 

года, богослов, целитель и чудотворец. 

Свое наименование Постника получил за 

строгую подвижническую жизнь. 

 

58. «Преподобный Иоанн Постник».  

Совр. икона (?) 

 

 
 

4.4. Мирон Чудотворец 

 

Мирон Чудотворец или Критский (ок. 

250 – 350) -  епископ Критский, 

проповедник, аскет, чудотворец.  По 

преданию, он остановил  течение реки, а 

потом послал к реке человека со своим 

жезлом с повелением воде возобновить 

течение. 

 

59. «Мирон Чудотворец».  

Совр. икона 
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4.5. Митрофан Константинопольский 

 

Митрофан I (ок. 208 -  ок. 325) – патриарх 

Константинопольский. Он был 

племянником римского императора Проба. 

Во время преследований христиан в Риме 

его отец святой Дометий с двумя своими 

сыновьями перебрался в Византию, где 

Митрофан получил хорошее образование, 

был рукоположен в пресвитеры и в 316 

году стал епископом.  В 325 году на I 

Вселенском Соборе в Никее  по 

ходатайству императора Константина 

Великого он стал первым Патриархом 

Константинопольским.  

 

 
 

60. «Св. Митрофан, патриарх 

Константинопольский».  

Совр. икона 

 

4.6. Никифор Константинопольский 

Никифор (ок. 758 — 828) — патриарх 

Константинопольский (806 — 815). Он 

был приближенным императрицы 

Ирины и участвовал в работе созванного 

ею Седьмого Вселенского Собора. 

Никифор был ревностным защитником 

иконопочитания. После воцарения 

императора-иконоборца Льва Армянина 

(813 — 820) в 815 году был сослан в 

монастырь святого Феодора на берегу 

Босфора, где и скончался. 

 

61. «Св. Никофор выступает в защиту икон». 

Совр.(?) книжная ил. Греция 
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4.7. Стефан Сурожский 

 

 

 

62. «Св. Стефан Сурожский».  

Совр. икона. Англия 

 

Стефан Сурожский (ок. 698 — после 

787) —  епископ с 724 года и 

архиепископ Сугдеи (Сурожа, Судака) 

в Крыму. Он был родом из Каппадокии, 

получил блестящее образование  в 

Константинополе. Постригшись в 

монахи, удалился в пустыню, где 

провел 30 лет. При императоре-

иконоборце Льве III Исавре (716 - 741) 

он был около 730 года  репрессирован. 

Уже в глубокой старости Стефан снова 

вернулся к своей пастве в Сурож, где и 

скончался. 

 

4.8. Тарасий 

 

 
 

63. «Свт. Тарасий, архиепископ 

Константинопольский». ХХ в.(?) 

 
 

64. «Свт. Тарасий, архиепископ 

Константинопольский». ХХ в. (?) 
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Тарасий (ок. 730 — 806) — патриарх Константинопольский с 784 года, 

богослов. Благодаря Тарасию был созван Седьмой Вселенский Собор, 

восстановивший иконопочитание.  

 

4.9. Флавиан Константинопольский 

 

Флавиан (? - 449) — византийский теолог, исповедник, патриарх 

Константинопольский (447 - 449).  

       Он безуспешно боролся с монофизитской ересью, но был избит ее 

сторонниками и изгнан в Эфес, где и скончался через 3 дня после прибытия. 

       Согласно легенде, мощи Святого Флавиана были по воле императрицы 

Галлы Плацидии отправлены в Равенну, но оказались в Джулианова 

(Абруццо), где был построен посвященный ему  храм. 

 

 
 

65. Лоренцо Лотто «Святое собеседование: Мадонна с Младенцем и  свв. Флавианом 

и Онуфрием». 1508 г. 
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5. Великие Каппадокийцы 
 

5.1. Василий Великий 

 

Василий Великий или Кесарийский (ок. 330 - 379) – архиепископ Кесарии 

Каппадокийской, выдающийся церковно-общественный деятель и  богослов.  

      В молодости Василий получил прекрасное образование в Кесарии, 

Константинополе и Афинах, предпринял путешествие в Египет, Сирию и 

Палестину, где, в частности, изучал монастырскую жизнь. Вел аскетическую 

жизнь.        Ему принадлежат  книги о Святой Троице,  о Крещении, о Святом 

Духе; несколько десятков бесед на различные богословские темы; 

аскетические трактаты и новые правила монашеской жизни; множество 

проповедей и сотни писем. Св. Василию приписывают изобретение 

иконостаса и составление литургии его имени.  

       По одной из версий Василий скончался во время тушения пожара. 

       Особое почитание Василия Великого на Руси связано с тем, что он 

являлся небесным покровителем крестителя Руси – князя Владимира 

Святославича.  

 

 

66. «Василий Великий». Фреска 

пещерной ц. Токали. Гереме, 

Каппадокия. XI в. 

 
 

67. «Св. Василий Великий и св. Николай».  

Охрид. Македония.   Ок. 1040 -1045 гг. 
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68. «Св. Василий Великий».  

Фреска пещерной ц. Успения 

Богоматери. Вардзия. Грузия.  XII в. 

 

 
 

69. «Св. Василий Великий».  

Фреска ц.  Св. Георгия. Старая Ладога.  

XII в. 

 

 

 

 

70. «Василий Великий».  XIII в. (?) 

 

 
 

719. «Василий Кесарийский».  

Илл. армянской рукописи. Киликия. 1286 г. 
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720.  «Св. Василий». Кипр. XIII в. 

 

 

73. «Василий Великий».  XVII в. 

 

 

 
 

74. «Диакон Стефан и  св. Василий 

Великий». Фреска в часовне Иоанна 

Предтечи. Арбанаси. Болгария.  XVII в. 

 

 

75. «Василий Великий».  Ксилография из 

книги «Трифологион». 1647 г. 
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76. «Василий Великий».  XVII в. (?) 

 

 

77. «Свт.  Василий Великий».   

Украина. 1742 г. 

 

 

 

 

78. «Св. Василий Великий».   

Совр. греческая икона 

 

 

79. «Св. Василий Великий».  

 Совр. икона 



 44 

 

 

80.  «Св. Василий Великий».   

Совр. икона 

 

 

 

81. «Св. Василий Великий».   

Совр. икона 

 

 

 

 

82. «Св. Василий Великий».   

Совр. икона 

 

 
 

83. Архимандрит Зинон «Иоанн 

Креститель». Фреска в Сергиевском 

храме. Семхоз. Сергиев Посад.  

2004 – 2005 гг. 
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5.2. Григорий Богослов 

 

Григорий Богослов или Назианзин (329 — 389) — выдающийся богослов, 

оратор и писатель, близкий друг и сподвижник Василия Великого.  

       Григорий получил блестящее образование в  Кесарии Каппадокийской и 

Кесарии Палестинской, в Александрии   и  в Афинах. В тридцатилетнем 

возрасте принял крещение от своего отца, епископа назианзинского. 

Несколько лет провел в монастыре вместе с Василием Великим. Затем 

возглавлял назианзинскую епархию. Активно участвовал в борьбе с 

еретическими учениями. В последние годы жизни писал стихи,  богословские 

и автобиографические, а также эпитафии. Григорию принадлежат сотни 

проповедей, посланий, бесед  и стихотворений. 

 

 
 

84. «Григорий Назианзин за работой», 

Миниатюра  из рукописи. Синай.  XII в.   

 
 

85. «Св. Григорий Богослов».  

Ростов. XVI век 
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86. «Св. Григорий Богослов».   

Ксилогр. из книги «Трифологион». 1647 г. 

 
 

87. «Св. Григорий Богослов».  

Совр. греческая икона (?) 

 

 

 
 

 88. «Св. Григорий Богослов».  

Совр. греческая икона (?) 

 

 
 

89. «Св. Григорий Богослов».  

Совр. греческая икона (?) 
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90. «Св. Григорий Богослов».  

Совр. греческая икона (?) 

 

 

5.3. Григорий Нисский 
 

Григорий Нисский  (ок. 335 — ок. 394) - 

богослов, философ, епископ. 

      С юных лет находился под сильным 

влиянием брата Василия Великого и 

сестры Макрины.  Закончив обучение, он 

стал преподавателем и женился. В 371 

году архиепископу Василию удалось 

убедить брата принять сан епископа 

небольшого г. Ниссы.  Во время своего 

епископства Григорий испытал 

множество нападок со стороны ариан и 

даже должен был предстать перед судом, 

но спасся бегством. Некоторое время был 

митрополитом  Севастийским. Григорий  

участвовал во Втором  Вселенском 

Соборе (381 год) и был признан одним из 

авторитетов правоверия. Посетил Аравию  

и  Палестину.  

 
 

91. «Св. Григорий Нисский». 

Мозаика. XI – XIII вв. 
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6. Николай Мирликийский 

 
Николай Мирликийский (Барийский)  или   Николай Угодник, или 

Николай Чудотворец (ок. 270/280 или 260  -  ок. 345/352 или 334/335) – 

епископ г. Миры в Малой Азии, целитель, чудотворец, активный борец с 

ересями. Прототип западного Деда Мороза - Санта Клауса. 

       На Никейском Соборе за рукоприкладство был отстранен от  власти и 

заключен в тюрьму, но по преданию, Христос и Богородица освободили его и 

вернули епископское звание. 

       На Руси и в  России святой Николай занимает первое место среди святых 

после Богоматери по количеству посвящённых храмов и написанных икон.  

Древнейшим и наиболее распространенным типом его икон являются его 

поясные образы, причем различают иконы «Николы зимнего» в епископской 

митре и «Николы вешнего» с непокрытой головой соответствующие дням 

почитания в году.  

    Существуют несколько характерных вариантов икон Николая Чудотворца, 

именуемые: Никола Зарайский, Никола Можайский (Ратный), Никола 

Волоколамский, Никола Угрешский, (в полный рост), Никола Великорецкий, 

Никола Липенский, Никола Утятский (поясные и оплечные)   и пр. Образ 

называли Явленным или Явленским, если с ним связано чудотворение. 

       На западе атрибутами Николая на изображениях  были распятие, три 

золотых шара или кошелька, трое школяров в кадке и якорь. 

 

6.1. Поясные и оплечные образы 

 
«Никола вешний» 

 
«Никола вешний» или «Никола летний» - праздник 22 мая в честь 

перенесения мощей святого Николая Чудотворца в город Бари в конце XI 

века. Первоначально иконописный образ святителя был без головного убора,  

и за такими иконами закрепилось имя весенне-летнего праздника. 
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92.  «Св. Николай со святыми».  

Синай. Кон. Х в. 

 

 
 

93. «Николай Чудотворец». Нач. ХII в. 

 

 
 
94. «Св. Николай Чудотворец». Фреска в 

 ц.  Св. Георгия. Старая Ладога.  ХII в. 

 
 

95. Алексей Петров  

«Св. Никола с избранными свв.  на полях 

(Никола Липенский)». 1298 г. 
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96. «Николай Чудотворец».  

Северо-Восточная Русь. 2-я пол. XIV в. 

 
 

97. «Свт. Николай, архиепископ 

Мирликийский». Фрагмент иконы.  

Ростов. 3-я четверть XIV в. 

 

 

 
 

98. «Св. Николай со святыми».  

Фрагмент. Сербия. 1327 г. (?) 

 
 

99. «Св. Николай». Македония.  

Кон. XIV в. 
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100. «Св. Николай». XIV - XV в. 

 

 
 

101. «Св. Николай». Фреска. Метеоры. 

Греция.  XV в. (?) 

 

 
 

102. «Св. Николай». Кипр. XV в. 

 
 

103.  Андрей Рицос  «Св. Николай».  

1451 г 
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104. «Св. Никола». Новгород. XV в. 

 

 
 

105. Икона-врезок «Никола».  

Новгород. 2-я пол. XV в. 

 

 
 

 106. «Св. Николай Чудотворец». 

Мозаика. Афон. XVI в. 

 

  

 

107. Дионисий  

«Свт. Николай Мирликийский».  

Фреска собора Рождества Богородицы в 

Ферапонтовом м-ре.  

1502 — 1503 гг. 



 53 

 

108. «Свт. Николай Чудотворец».  

Сер. XVI в. 

 
 

109. «Николай Чудотворец».  

Ярославль.   XVI в. 

 

  
 

110. «Св. Николай». XVI в. 

 
 

111. «Св. Николай».   XVI в. (?) 
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112. «Св. Николай». Кон. XVI  - нач. 

XVII в. 

 

113. «Николай Чудотворец».  

Пелена. Сер. XVII в. 

 

 
 

114. Федор  Зубов «Свт. Николай 

Мирликийский». Москва. 1677 г. 

 
 

115. «Свт. Николай Мирликийский 

Чудотворец (Явленский)». XVII в. 
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116. «Свт. Николай, архиепископ  Мир 

Ликийских, чудотворец». XVII в. 

 

 

 
 

117. «Свт. Николай Мирликийский».  

XVII в.(?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

118.  «Свт. Николай 

Мирликийский Чудотворец».  

XVIII в. (?) 
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119.  «Свт. Николай Мирликийский 

Чудотворец». XVIII в. 

 
 

120. «Св. Николай». Россия.  

Кон.   XVIII в. 

 

 
 

121. «Свт. Николай Мирликийский».  

XVIII в. (?) 

 
 

122. «Николай Чудотворец  

с избранными святыми на полях».  

Невьянская икона. Кон. XVIII в. 

 



 57 

 
 

123. «Св. Николай». Кон.   XVIII в. 

 

 

 
 

124. «Св. Николай». Болгария.   XVIII в. 

 

 
 

125. Симеон Цонев  «Св. Николай».  

1798 г. 

 

 
 

126. «Св. Николай».  XIX в. 
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127. «Св. Николай». XIX в. (?) 

  

128. «Свт. Николай Мирликийский 

Чудотворец». 1-я четв. XIX в. 

 

 

 
 

 129. «Св. Николай». Сер. XIX в. 

 

 

130. «Свт. Николай Мирликийский 

Чудотворец». XIX в. 
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131. Димитр из Созополя 

 «Св. Николай». Болгария.  1839 г. 

 

 

 
 

132. «Св. Николай». XIX в. 

  
 

133. «Св. Николай». XIX в. 

 
 

134. «Св. Николай». XIX в. 
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135. «Св. Николай».  

Балканы. Нач. XIX в. 

 

 
 

136. «Свт.  Николай Мирликийский». 

Греция. XIX в. (?) 

 
 

137. «Свт. Николай Мирликийский». 

Грузия. XIX в. (?) 

 
 

138. «Свт. Николай Мирликийский».  

XIX в. (?) 
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139. «Свт. Николай, архиепископ  

Мирликийский». XIX в. (?) 

 
 

140. «Свт. Николай». 

 Румынская народная картинка.  

XIX в. (?) 

 

  

141. «Свт. Николай Чудотворец».  

XIX в. (?) 

 
 

142. «Свт. Николай Мирликийский».  

XIX в.(?) 



 62 

  

 

143. «Свт.  Николай Чудотворец».  

XIX в.(?) 

 

 
 

144. «Свт.  Николай Чудотворец».  

XIX в. (?) 

 

 
 

145. «Свт. Николай Чудотворец».  

XIX в. (?) 

 
 

146. «Свт. Николай Чудотворец».  

Совр. икона 
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147. «Свт. Николай, архиепископ  

Мирликийский». Италия. XX в. 

 

 

 
 

148. Мастерская  Екатерины Ильинской 

«Свт. и чудотворец Николай». Нач. XXI в. 

 

 
 

149. Евгений Малягин «Св. Николай». 

Нач. ХХI в. 

 

150. Павел Жаров  «Свт.  Николай 

Чудотворец». Нач. XXI в. 
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151. Владимир Денщиков «Свт. Николай 

Чудотворец». Оклад  макраме.  

Нач. XXI в. 

 

 

 
 

152. Кеазим Исинов 

 «Свт. Николай Чудотворец». 2010-е гг. 

 
 

153. «Свт.  Николай Чудотворец».  

XXI в. (?) 

 
 

154. «Свт.  Николай Чудотворец».  

Совр. икона.  Грузия  
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«Никола зимний» 
 

По распространённому преданию, иконография «Николы зимнего» возникла 

во времена царствования Николая I, которому не понравилось, что  на иконе 

его небесный покровитель изображён без головного убора. На самом деле 

такие иконы появились значительно раньше. 

       Первое чудо Николая Чудотворца на Руси связано с образом Николы 

Мокрого. Эта икона прославилась в Киеве в конце XI века и  получила свое 

название в связи чудесным спасением в Киеве утонувшего ребенка, которого 

нашли перед образом св. Николая. 

 

 

155.  «Никола Мокрый».  

Украина. XVIII в. (?) 

 

 

156. Неизв.  мастер «Николай 

Чудотворец с господом Саваофом, 

евангелистами и свт. Дмитрием 

Ростовским и огненным восхождением 

пророка Илии».  

Финифть. Ростов. 1869 г. 
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 157. «Свт.  Николай Чудотворец».  

XIX в. (?) 

 
 

158. «Св. Николай Чудотворец».  

Нач. XX в. (?) 

 

  

 

159. «Николай Чудотворец» с окладом. 

Москва. 1896 – 1908 гг. 

 
 

160. «Свт.  Николай Чудотворец».  

Нач. XX в. (?) 
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161. «Свт.  Николай Чудотворец».  

Нач. XX в. (?) 

 
 

162. «Свт. Николай Чудотворец».  

Нач. XX в. (?) 

 

 
 

163. «Св. Николай Чудотворец».  XX в. (?) 

 
 

 164. «Св. Николай Чудотворец».  

Шамордино. XX в. 
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165.  «Св. Николай Чудотворец».    

XX в. (?) 

 

 
Житийные иконы. Никола Утякский и другие 

 
Традиция изображения сцен из жизни святителя появляется в XI веке, а к 

XIV веку иконы Николая Чудотворца с житийными клеймами широко 

распространены на Балканах, в Италии и на Руси. На них   образ святого 

окружен клеймами  с изображением событий его жизни и совершенных им 

чудес. При этом историческая последовательность фактов биографии святого 

не всегда соблюдается, но все сцены жития легко узнаются. 

       Чудотворная икона «Николы Утяцкого» (рис. 171) происходит из 

сибирского села Утаты. 
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166. «Св. Николай с житием».  

Несебр, Болгария. XII – XIII в. 

 
 

167. Адольф  Овчинников 

«Свт. Николай Чудотворец в житии». 

Копия-реконструкция  иконы, 

подаренной Дмитрию Донскому в 1380 г. 

 

 
 

168. «Св. Николай с житием».  

Велико Тырново. Болгария. XVII в. 

 
 

169. Иларион Севастьянов «Св. Николай 

Чудотворец с житием». 1680-е гг. 
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170. «Жизнь св. Николая». XVIII в. 

 
 

171. «Св. Николай Чудотворец с 

житием». 1-я пол. XVIII в. 

 

 
 

 172. «Св. Николай Чудотворец с 

житием». 2-я пол. XVIII в. 

 

 173. «Свт. Николай Мирликийский, 

Чудотворец (Утятская)». XIX в.(?) 
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174. «Свт. Николоай, архиепископ 

Мирликийский, с житием».  ХХ в. (?) 

 
 

175. «Св. Николай с житием».  

Украина. XIX в.(?) 

 

 

6.2. Житийные и другие образы в полный рост 

 

Известно несколько типов икон, на 

которых св. Николай изображен в 

полный рост. Три золотых шара или 

кошелька на западных картинах и 

скульптурах напоминают  о  

милосердии Николая, который спас 

от поругания  трех дочерей 

обнищавшего отца,  подбросив  ему 

три кошелька с золотом на 

приданное дочерям.  

 

 
176. «Св. Николай».  Мозаика базилики 

Сан Марко. Венеция. XI в.  
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177.  «Св. Николай».  Фреска из ц. Св. 

Николая. Какопетрия, Кипр. XI - XII в. 

 

 

 
 

178.  «Св. Николай».  Фрагмент фрески 

из ц. Св. Николая. Какопетрия, Кипр.  

 

 
 

179. Василий Зограф  «Св. Николай 

Мирликийский».  Фрагмент фрески  в 

Боянской ц. София. Болгария. 1259 г. 

 
 

180. «Св.Николай».  

Какопетрия, Кипр. Кон. XIII в. 
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181. «Николай Чудотворец и Георгий 

Победоносец». Новгород. XVI в. (?) 

 

  
 

182. «Николай Чудотворец».  XVIII в. 

 

 
 

183. «Николай Чудотворец».  

Болгария. 1829 г.   

 
 

184. Василий Савинский  «Св.Николай». 

Стенопись в храме-памятнике 

Александра Невского. София. Болгария. 

Нач. ХХ в. 
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185.  «Св. Николай». XIX (?) 

 
 

186. «Николай Чудотворец». XIX в.   

 

 
 

187. «Святитель Николай Чудотворец 

(Чернобыльский)».   До 1840 г. 

 
 

188. Тимофей Нефф 

 «Св. Николой Мирликийский».  

Мозаичная икона. 1855 -1862 гг. 
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189. Михаил 

Потапов  

«Св. Николай 

Чудотворец».  

Каф. собор в  

г. Мукачево, 

Украина.  

1968 г. 

 
 

190. «Св. Николай Мирликийский со 

святыми». Совр. икона 

 

 

 
 

191. Виктор  и Лидия Митрофановы 

«Святитель Николай Чудотворец». 1998 г.  

 
 

192. «Свт. Николай Чудотворец».  

Совр. грузинская икона 
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193. Бартоломео Виварини 

«Св. Николай Барийский».  

2-я пол. XV в. 

 
 

194. Тициан Вечелио 

или П. Веронезе (?) 

«Св.Николай». XVI в. 

 
 

195. Якопо Тинторетто  

«Св. Николай Барийский». 

1633 г. (?) 

 

 
 

196. Неизв. художник «Святой Николай 

(Черный)». Стенопись Базилики Св. 

Николая в Бари. Италия. XVII – XVIII в. 

  
 

197. Неизв. художник «Святой Николай». 

Стенопись базилики Св. Николая в Бари. 

Италия. XVII – XVIII в. 
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198. Неизв. мастер «Св. Николай и 

Адеодат (сын  св. Августина)». 1659 г. 

 

 
 

199. Неизв. итальянский мастер  

«Св. Николай и Адеодат (похищенный 

мальчик, возвращенный родителям). 

Фрагмент. 1659 г. 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

200. Неизв. итальянский 

мастер 

 «Св. Николай».  

Фрагмент.  1794 г. 
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Никола Зарайский 
 

 
 

201. «Св. Никола (Зарайский)  с 

житием». Новгород. Конец XIV в. 

 

 
 

202. «Св. Никола Чудотворец в житии». 

Русский Север. 1-я пол. XVI в. 

 
 

203. «Св. Никола (Зарайский) с 

житием». Новгород. 1551 – 1552 г. 

 
 

204. «Св. Никола Зарайский в житии».  

1-я пол XVI в. 
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205. «Св. Никола Зарайский в житии».  

XVI в.(?) 

 
 

206. «Свт. Николай Чудотворец в 

житии».Фрагмент. Москва.  

1-я четв. XVI в. 

  

 

 
 

207. «Свт. Николай Чудотворец в 

житии».  XVI в. 

 
 

208. «Св. Никола Зарайский с житием». 

Новгород. Конец XVI в. 



 80 

 
 

209. «Св. Никола с житием». Ярославль.  

Конец XVII в. 

 

210. «Св. Николай Мирликийский 

Чудотворец  (Зарайский) в житии». XIX в. 

 

Образ Николая Чудотворца с книгой и платом, получивший наименование 

Зарайского,  является древнейшим типом ростовых изображений святителя. 

По преданию первая такая икона была доставлена в Рязань из Корсуни 

(Херсонеса) в XII веке. Этот древний образ дал имя городу, возникшему 

гораздо позже в рязанских землях. 

 

Никола Можайский 

 

На иконах Николы Можайского  святой представлен с мечом и храмом в 

разведенных руках, т.к. согласно преданию он защитил Можайск от 

разорения  монголо-татарами в XIV веке. Но меч и храм - символы не только 

защиты города, но и православной христианской веры. 
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211. «Св. Никола Можайский с житием». 

Конец XV  - нач. XIV в. 

 
 

212. «Св. Никола Можайский со святыми 

на полях». XVII в. 

 

 

 
 

213. «Свт. Николай Чудотворец 

(Можайский)». 1 пол. XVII в. 

 
 

214. «Свт. Николай Чудотворец, 

архиепископ Мир Ликийских».  

XVII в. (?) 
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215. «Николай Чудотворец». XVIII в. 

 
 

216. «Св. Никола Можайский с житием: 

исцеления, напутствия, рождества, 

крещения». Нач. XIX в. 

 

 

6.3. На престоле 

 

 
 

217. «Св. Николай». Крит. Греция.  

XVIII в. 

 
 

218.  «Св.  Николай». Болгария. 1735 г. 
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219.  «Св. Николай». Болгария.  

1837 - 1838 г. 

 

 
 

220. Димитр из Созополя «Св. Николай». 

Болгария.  1839 г. 

 

 

На Балканах  существуют редкие 

изображения св. Николая на 

архиерейском  троне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221. Димитр из Созополя (?) 

 «Св. Николай».  

Болгария.  Сер. XIX в. 
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6.4. Чудеса 

 

Св. Николаю приписывают такие чудеса, как  возвращение родителям сына, 

похищенного сарацинами, исцеление бесноватого, отмену казни, спасение 

отрока из вод Днепра, успокоение бури и другие. Николай также спас город 

от голода и разорения.  

      Поэтому он считается покровителем моряков, купцов, детей и девушек, 

достигших брачного возраста. 

        

При рождении 
 

По преданию,  первое чудо Николай совершил при рождении: простоял без 

поддержки в крещальной купели  3 часа, воздавая честь Пресвятой Троице. 

 
 

 

 

222. Дионисий «Рождество св. Николая».  

Фреска собора Рождества Богородицы в Ферапонтовом м-ре. 1502 — 1503 гг. 
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223. «Никола в житии».  

Клеймо «Рождество».  XVI в. 

 

 

224. «Рождество свт.  Николая 

Мирликийского Чудотворца». XXI в. 

 

На море 
 

Он неоднократно усмирял бури на море и спасал моряков. 

 

 

 

225. Василий Зограф «Чудо в море». Фреска в Боянской ц. София. Болгария. 1259 г. 
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226. «Чудо в море». Фреска в ц. Св. Николая. Салоники. Греция XIV в.  

 

 

 
 
227. «Никола в житии».  

Клеймо «Спасение трех друзей».  XV в. 

 

 
 
228. Створка киота с житием Николы. 

Фрагмент «Спасение трех друзей».  

Псков. Сер. XVI в. 
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229. «Св. Николай успокаивает бурю». 

Фрагмент фрески  

 
 
230. «Никола Великорецкий».  Клеймо 

«Чудо о корабельщиках». Сер. XVI в. 

 

 

 

 

 

 

 

231. Семен Спиридонов  

 «Св. Никола Чудотворец в 

житии».  

Клеймо «Чудо о корабеле».  

1685 г. 
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 232. Биччи ди Лоренцо «Св. Николай Барийский, усмиряющий бурю». 1433 г.  

 

Другие 
 

        
 

233. Василий Зограф «Св. Николай благославляет разрушение языческого идола». 

Фреска в Боянской ц. свв. Николая и Пантейлемона. София. Болгария. 1259 г. 
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234. Василий Зограф «Св. Николай якобы покупает ковер-килим у бедного старца». 

Фреска в Боянской ц. свв. Николая и Пантейлемона. София. Болгария. 1259 г. 

 

 
Св. Николай  спас от поругания трех дочерей  бедняка,  тайно передав ему 

три мешочка с золотом для их приданного. Он также купил ковер у бедняка и 

вернул ковер жене его.  А однажды  предотвратил смертную казнь невинно 

осужденных. 

 

      Большой цикл замечательных фресок, посвященных жизни св. Николая, а также 

другим  святым и сюжетам истории христианства,   сохранился в маленкой Боянской 

церкви святых Николая и Пантелеймона недалеко от г. Софии в Болгарии. Церковь  была 

построена в XI  веке,  но заново  расписана в середине XIII века  на средства правителя 

провинции сразу после  захвата и разграбления Константинополя крестоносцами. Фрески 

выполнены, безусловно,  выдающимися мастерами своего времени. Реставраторы недавно 

обнаружили их подписи под некоторыми работами: Василий и Димитрий (И)Зографы. 
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235. «Свт. Николай тайно подает 

помощь».  XIX в. 

 

 

236. Илья Репин  

«Николай Мирликийский избавляет от 

смертной казни трех невинно  осужденных». 

1890 г. 

 

 
 

237. Николай Рерих «Никола». 1916 г. 
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238. Николай Рерих «Св. Николай». 1920 г.  

 

6.5. Перенесение мощей в Бари 

 

В 1087 году барские и венецианские 

купцы, в основном греки, решили 

переместить мощи св. Николая из 

Малой Азии, где они в любой 

момент могли быть осквернены 

турками, в христианскую Италию. 

Останки св. Николая с чудесными 

приключениями  были перевезены в 

город Бари.    Событие, связанное с 

перенесением мощей, вызвало 

особенное почитание Чудотворца и 

ознаменовалось установлением 

особого праздника 22 мая по н. ст. у 

православных  и  жителей итальян-

ского города Бари. 

 
 

239. Створка киота с житием Николы.  

Фрагмент  «Перенесение мощей  Николы 

из Мир Ликийских  в Бар-град». Псков. 

Сер. XVI в. 
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6.6. Мистические сюжеты 

С Богородицей и Младенцем 

 
 

240. «Ржевская-Оковецкая  со свт.  

Николаем» («Прозрение очес»). XIX в.(?) 

 

 

241. «Оковецкая». XX в.(?) 

 
 

242. «Ржевская-Оковецкая  со свт. 

Николаем» («Прозрение очес»). XIX в.(?) 

 
 

243. «Оковецко-Ржевская». Совр. икона 
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244. «Оковецко-Ржевская». Совр. икона 

 

 
 

245. «Оковецко-Ржевская». Совр. икона 

        Изображение Богородицы  с 

предстоящими святыми, власть 

имущими  и донаторами должно было 

подчеркнуть особое расположение Ее 

к изображаемым. На иконе «Божия 

Матерь Ржевская – Оковецкая»,  

впервые явленной  в 1539 году в 

Оковецком лесу в верховьях Волги, 

изобразили Святителя Николая как 

ближайшего помощника Божьей 

Матери. 

 

 
 

246. «Богородица на престоле с 

предстоящими св. Николаем и св. 

Спиридоном». 

Фрагмент. Крит, Греция. XVI  в. 
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247. Антонелло да Мессина  

«Мадонна со свв. Николаем 

Мирликийским, Анастасией, Урсулой и 

Домиником». 1475 – 1477 гг. 

 
 

248. Лоренцо Креди «Богоматерь с 

Младенцем и предстоящими св. 

Иулианом и св. Николаем 

Мирликийским». 1494 г. 

 

Другие 
 

 
 

249. «Св.  Николай коронует Руджеро II». 1139 г.   
 

250. Пальма иль Джоване   

«Свв. Николай, Люсия и  Карл 

Боромейский». Ок. 1500 г. 
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В неспокойные Средние века светские властители Европы любили 

подтверждать свою часто сомнительную легитимность заказными 

изображениями их якобы коронации Спасителем или популярными святыми. 

Таким изображением  является и сцена  мистической коронации в 1130 году 

Роджеро II Нормандского,  короля Сицилии, Апулии и Калабрии.  

 

 

7.  Латинские  Отцы Церкви I  тысячелетия  

и другие  святители неразделенной церкви 
 

7.1. Августин Иппонийский (Блаженный) 

Образ 

Аврелий Августин (Агостино) Иппонийский или Гиппонский (в 

православии — Блаженный Августин, 354 – 430) – выдающийся 

христианский богослов и церковный деятель, проповедник  и политик, 

выдающийся писатель. Он автор автобиографической «Исповеди», в которой 

описал свой непростой путь к христианству, родоначальник христианской 

философии истории. Всего им написано 93 труда  в 232 книгах, а также более 

500 писем и проповедей. 

       В 383 г. Августин покинул Африку и перебрался на Аппенины. В 387 

году был крещен Амвросием,  и между ними завязалась тесная дружба. 

       Человеческая история, которую Августин излагает в своей знаменитой 

книге «О граде Божием», в его понимании есть борьба приверженцев всего 

земного, то есть светского мира, и царства Божия. 

       На картинах изображается в епископской или монашеской одежде.  
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251. «Св. Августин». Мозаика в базилике Св. Климента в Риме.  XII  в. 

 
 

 
252. «Св. Августин».  

Совр. икона 

 
 

253. Пьеро делла 

Франческа   

«Св. Августин».  

1454 г. 

 
 
254. Пьеро делла Франческа  

 «Св. Августин». Фрагмент 
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255. Антонелло да Мессина   

«Св. Августин». Около 1472 г. 

 

 
 
256. Антонелло да Мессина  

«Св. Августин». Фрагмент 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

257. Карло 

Кривелли  

« Свв. 

Иероним и 

Августин». 

1490 г. 

  
 
258. Бернардино Пинториккио  

«Св. Августин  и послушники».  

1490-е гг.(?) 
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259. Сандро Боттичелли «Св. Августин». 

Фрагмент. 1480 г. 

 
 

 
 
260. Тициан Вечелио «Св. Августин».  

1540 – 1550 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

261. Якопо 

Пальма иль 

Джоване   

«Св. 

Августин». 

Кон. XVI в. (?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

262. Неизв. 

мастер  

«Св. 

Августин».  

XVII в. (?) 
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263. Альварес де Сотомайор 

 «Св. Августин». 

1-я пол. ХХ в. 

 
 

Жизнь и видения 
 

В Милане Августину было видение, которое резко изменило его жизнь. Он 

отказался от супружества и жил со своей матерью св. Моникой, а после 

крещения и смерти матери возвратился в Африку, предварительно распродав 

всё своё имущество и раздав деньги бедным.  Некоторое время он провёл в 

строгом уединении, основал несколько монастырей,  затем стал  главою 

духовной общины и в 395 году был посвящён в епископы в Гиппоне. 

Последователи Августина организовали монашеский орден Августинцев. 

      Существовала легенда, что однажды  Августин повстречал на берегу 

ручья ребенка, пытавшегося вычерпать из него ложкой воду. На замечание 

Августина о том, что это тщетное занятие, ребенок, которого отождествляли 

с Богом-Сыном Иисусом Христом,  ответил: "Не более, чем пытаться 

человеческим разумением постичь тайну Св. Троицы".  
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264. Фра Филиппо Липпи «Видения св. Августина». Между 1452 и 1465 гг. 

 

 

 

 

265. Бернардино Пинториккио  «Св. Августин беседует с Младенцеи Иисусом о 

Троице». 1490-е гг. (?) 
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 266. Беноццо Гоццоли «Св. Августин приходит в Милан».  

Фреска в ц. Св. Августина в Сан Джимилиано Италия. 1465 г. 

 

 

 
 

267. Беноццо Гоццоли «Святой Августин 

беседует с Младенцеи Иисусом о Троице». 

Фреска в ц. Св. Августина 

 в Сан Джимилиано.  Италия. 1465 г. 

 
 
268. Франческо Вечеллио   

«Св. Августин и каноники». Нач. XVI в. 
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 269. Леонардо Корона  

«Явление Мадонны с поясом 

 св. Августину и св. Монике» 

Кон. XVI в. 

 
 

270. Питер Пауль Рубенс  «Св. Августин 

перед Христом и Богоматерью».  

Ок. 1615 г. 

 
 

271. Гверчино «Св. Августин омывает 

ноги Спасителю». Сер. XVII в. 
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272. Неизв. художник (Гоббо (?) «Видение св. Августино».  

Фреска в ц. Св. Духа. Флоренция. XVII в. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

273. Себастиано Санти  

«Распятый Христос со свв.  

Августином, Лаврентием, Юстинианом и 

Антонием Падуанским». 

Сер. XIX в. 
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Смерть и прославление 
 

Августин умер 28 августа 430 года, во время первой осады Гиппона 

вандалами. 

 
 

274. Лоренцо Монако (или Фра Анжелико (?)  «Похороны св. Августина». Ок. 1411 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

275. Леандро Бассано   

«Св. Августин  

в славе вместе со свв. Николаем, Людовиком IX, 

Моникой и Антонием Падуанским». Кон. XVI в. 
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7.2. Айдан    Линдисфарнский 

 

Айдан Линдисфарнский (ок. 

600 - 651) — миссионер – 

креститель кельтов, основатель 

и первый епископ монастыря на 

острове Линдисфарн, Шотлан-

дия, с 635 года - епископ 

Нортумбрии. Почитается в 

католической, англиканской, 

православных церквах и 

лютеранстве.  

  
 

276. Эдит Рейнтьенс 

 «Встреча св. Хильды и св. Айдана». Кон. ХХ в. 
 

7.3. Амвросий Медиоланский 

 

Амвросий Медиоланский (ок. 340  -  

397 г.) — миланский епископ, 

проповедник и гимнограф. Один из 

четырёх великих латинских Отцов 

церкви.  Он обратил в христианство и 

крестил блаженного Августина. 

Авторитет Амвросия был настолько 

велик, что он оказывал влияние на 

политику императора Феодосия 

Великого.  

      Святой Амвросий является 

покровителем Милана.  

 

277. «Св. Амбросий». Мозаика в 

базилике Св. Климента в Риме.  XII  в. 
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278. «Св. 

Амбросий». 

Мозаика  в 

базилике  

Св. 

Амбросия. 

Милан. 378 г. 

 

 

 

279. То же. 

Фрагмент 

 
 

 

 
 

 
280. «Св. Амбросий». Ломбардия. Х в. 

 
 
281. «Св. Амбросий Медиоланский».  

XVIII в. (?) 
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282. «Амбросий Медиоланский и  прп. 

Амбросий Оптинский». Шитье.  

XIX в. (?) 

 

  
 

283. Амброджио да Фоссано (Боргоньоне) 
«Св. Амбросий со свв. Сатиром, Протасием, 

Марцелиной и Гервасием». 1490 – 1492 гг. 

 

 

 
 

284. Альвизе Виварини  

«Св. Амбросий». 1503 – 1530 гг. 

285. Тициан Вечелио  «Св.  Амбросий».  

1540 – 1550 гг. 
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286. Камилло Прокаччини  

«Св. Амбросий останавливает  

Теодориха». 

1580-е гг. 

 
287. Неизв. худ. «Св. Амбросий».  

XVII в.(?) 

 
 

288. Нуволоне «Св. Амбросий». 1650 г. 
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7.4. Бретаньон Томийский 

 
Бретаньон  или Ветран (? – 380 или 381)  

-  ученик Василия Великого. Родился  в 

Каппадокии. В 360 году был назначен 

епископом причерноморского города  

Томис (ныне г. Константа в Румынии). 

Был непримиримым  защитником 

православия от арианства. 

 
289. «Св. Бретаньон».  

Совр. икона. Румыния 

 
 

7.5. Горазд Охридский 

 

Горазд Охридский (IX - X  век) – ученик 

Мефодия, архиепископ Великой Моравии.    

Бежал в Болгарию вместе с Климентом 

Орхидским, где они создали известные 

литературные школы в Плиске, Охриде и 

Преславе. 

 

 

 
290. Станислав Доспевский  

«Св. Горазд» 

 
 



 110 

7.6. Григорий Великий 

 

Григорий  I Великий (Двоеслов, 540 - 604) - папа Римский c 590 года,  

последний из западных Отцов Церкви и  первый папа из монашествующих, 

общественный деятель, богослов и проповедник.  

       Происходил из аристократической семьи,  получил хорошее образование 

и благодаря незаурядным способностям занял пост главы администрации 

Рима в трудное для города время. Однако при первой возможности отказался 

от должности,  стал монахом и строгим аскетом.  

        Григорий преобразовал церковное пение, написал много проповедей, 

сотни  посланий, популярные «Диалоги», в которых он собрал легенды об 

италийских христианских подвижниках.  

 

 

 

291. Неизв. художник  

«Св. Григорий Великий (?)».  

Фреска ц. Св. Бенедикта. Малз. Швейцария.  

Около 800 г. 

 

292.  Неизв. художник  

«Св. Григорий Великий».  

Фреска ц. Св. Бенедикта. Малз. Швейцария.  

Около 800 г. 
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293. «Св. Григорий».  

Мозаика в базилике Св. Клемента, Рим. XII в.  

 

 
 

294. Антонелло да Мессина  

 «Св. Григорий» Фрагмент.  

Ок. 1473 г. 

 

 
 

295. Теодорик «Св. Григорий Великий».  

3-я четверть XIV в. 

 
 

296. Теодорик  «Св. Папа Григорий».  

3-я четверть XIV в. 
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297. Тициан Вечелио 

 «Св. Григорий Великий». 1540 – 1550 гг. 

 

298. Бернардино Пинторикко  
 «Мадонна со св. Григорием 

 и св. Домиником». 1512 г. 

 
 

 
 

 

7.7. Евгений Медиоланский 

 

Евгений Медиоланский (VIII век). По преданию, 

он явился в Медиолан в свите Карла Великого, но 

когда император при поддержке папы Римского 

Адриана I попытался отменить Амвросиев устав 

для Медиоланской Церкви, Евгений отправился в 

Рим для его защиты и преуспел в этом. 

 

299. «Св. Евгений».  

Италия.  

XIII в. 
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7.8. Зиновий Флорентийский 

 

Зиновий Флорентийский (343 - ок. 

417) – первый епископ Флоренции, 

друг  св. Амвросия Медиоланского. 

        Родился во Флоренции в 

знатной семье. Был обращен в 

христианство молодым человеком. 

Согласно житию, обладал 

способностью воскрешать мертвых. 

Когда гроб с его телом несли в 

собор, случайно задели высохший 

вяз, который тут же ожил и 

несмотря на зиму покрылся  

листьями.  

300. Филиппино  Липпи  

«Мадонна на троне и свв. Иоанн 

Креститель, Виктор, Бернард и 

Зиновий» 1486 г. 

 

 

 

 
 

301. Неизв. итальянский художник «Чудо св. Зиновия». Фрагмент. XV в. 
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7.9. Иероним Стридонский (Блаженный) 

Образ 

Иероним Стридонский или Блаженный (Евсевий Иероним Софроний, 342 

-  ок. 420) — выдающийся богослов, ученый  и историк, яркий полемист, 

один из четырех великих Отцов и Учителей христианской Церкви, создатель 

канонического латинского текста Библии, основатель нескольких 

монастырей.  

     Иероним родился в Далмации,  получил отличное образование. Он много 

путешествовал.  В молодости  совершил паломничество в Святую землю, а 

затем на четыре года удалился в Халкидскую пустыню, где стал аскетом.  

Обосновавшись в 386 гору в Вифлееме, он здесь и в соседних монастырях 

переводил Ветхий и Новый Заветы на латинский язык.  Этот перевод 

известен с XIII века под названием Вульгаты (общедоступной Библии). 

     Существует легенда о том, что именно Иероним был создателем 

глаголицы. 

     Иероним отличался вспыльчивостью и был чужд монашеского смирения, 

увлекался античными классиками, что, несмотря на его большие заслуги 

перед Церковью,  на Востоке вызывало сомнение в его  святости. 

      В произведениях искусства Иероним иногда изображен в виде старца, 

часто одетого   в малиновую сутану кардинала, в сопровождении льва, 

которого он, согласно преданию, приручил. Но  чаще - как отшельника в 

пустыне или ученого среди книг. Его  атрибутами на картинах также 

являются  камень в руке, череп и песочные часы. 

      30 сентября считается Международным днем переводчиков, чьим 

покровителем и является святой Иероним.  
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302. «Св. Иероним». Мозаика в базилике 

Св. Климента в Риме.  XII  в. 

 

 303.  Теодорик  «Св. Иероним». 

3-я четверть XIV в. 

 

 

 
 

304. Герардо  ди Джованни  

«Буквица с изображением св. Иеронима».  

Рукопись. 1488 г. 

 
 

305. Джованни Беллини 

 «Святое собеседование». Фрагмент 

 «Свв. Екатерина и Иероним». 1505 г. 
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306. Антонелло да Мессина  

«Св. Иероним». Около 1472-г. 

 

 
 

307.Антонелло да Мессина 

 «Св. Иероним. Фрагмент 

 

 
 

308. Паоло Фаринати «Св. Иероним». 

XVI в. 

 
 

309. Тициан Вечелио «Св. Иероним».  

1540 – 1550 гг. 
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310. Альбрехт Дюрер «Св. Иероним».  

1521 г. 

 
 

311. Антонио Карнео  «Св. Иероним». 

1670 – 1680 гг. 

 

 

  
 

312. Эль Греко «Св. Иероним». 1610 г. 

 
 

313. Жорж де Ля Тур  

«Св. Иероним за чтением». 1621 г. 

 



 118 

 

314. Алессандро Витториа  

«Св. Иероним». 2-я пол. XVI в. 

 
 

315. Джованни Лоренцо Бернини  

«Св. Иероним». 1665 г.  

 
Эпизоды из жизни 

 
В 374 году Иероним удалился на четыре года в Халкидскую пустыню в 

Сирии, где стал аскетом. Существует легенда о том, что, когда Иероним жил 

в монастыре, к нему вдруг пришёл хромой лев. Иероним вытащил из его 

лапы занозу, и  благодарный лев стал его постоянным спутником. Иероним 

пристроил льва стеречь монастырского осла, когда тот возил дрова. Когда 

однажды осла украли,  монахи велели льву трудиться за осла.  

        Иеронима часто изображают полунагим с камнем в руке. Когда его 

посещали эротические видения, он бил себя камнем в грудь, чтобы 

избавиться от них. 
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316. Пьеро дела Франческа   

«Св. Иероним и донатор». 1451 г. 

 

 
 

317. Андреа Мантенья «Св. Иероним в 

пустыне». Фрагмент. 1449 – 1451гг. 

 

 
 

318.  Мастерская Яна ван Эйка  

 «Св. Иероним в его келье».  

Сер. XV в. 

 
 

319. Антонелло да Мессина  

 «Св. Иероним в его келье». 1475 г. 
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320. Доменико Гирландайо  

 «Св. Иероним». 1480 г. 

 

 
 

321. Лоренцо Коста «Св. Иероним».1485 г. 

 
 

322. Леонардо да Винчи «Св. Иероним». 

Ок. 1482 г. 

 
 

323. Сандро Боттичелли «Св. Иероним».  

Нач. 1490 –х  гг. 
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324. Сандро Боттичелли  

«Св. Иероним». 1498 – 1505 г. 

 

 
 

325. Иероним Босх  

«Искушения Иеронима». 1505 г. 

 

 

 
 
326. Витторе Карпаччо «Св. Иероним вводит в м-рь льва». 1502 г.  
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327. Лукас Гассель  «Св. Иероним». 1539 г. 

 

 

 
 

328. Неизв. художник  

 «Св. Иероним в келье». XVI в. 

 

 
 

329. Неизв. художник  

«Св. Иероним в келье». XVI в. 

 



 123 

 

330. Неизв. художник 

 «Св. Иероним в его келье». XVI в. 

 
 

331. Неизв. художник круга Тинторетто 

«Св. Иероним в келье». XVI в. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

332. Паоло Веронезе  

«Св. Иероним – отшельник».  

Ок. 1566 г. 
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333. Караваджо «Св. Иероним». 1606 г. 

 

 

 
  

334. Караваджо «Св. Иероним». 1607 г. 
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335. Доменикино  «Причащение св. 

Иеронима». Между 1611 и 1614 гг. 

 

 
 

336. Антон ван Дейк «Св. Иероним»  

1616 г. 

 
 
337.  Гверчино «Св. Иероним с трубящим ангелом». 1620-е гг. 
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338. Ян Янсенс «Св. Иероним, 

внимающий  звуку трубы». Ок 1621 г. 

 

 
 

339. Хосе де Рибера  «Св. Иероним, 

внимающий  звуку трубы». 1626 г. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
340. Бартоломео  Кориолано   

«Св. Иероним в пустыне». 1637 г.  

 



 127 

 
  

341. Вальдес Лиал «Искушение св. Иеронима». 1657 г. 

 

 

 
 

 342. Паоло Пагани «Св. Иероним». 1685 – 1690 гг. 

 
 



 128 

Символические и мистические сюжеты 
 

На приводимых ниже картинах св. 

Иероним изображен в ситуациях, 

которые в реальной жизни не могли 

быть, например,  рядом с Богородицей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

343. Андреа Мантенья  

«Мадонна с Младенцем 

  и свв. Иеронимом и Людовиком 

Тулузским». Ок. 1455 г.    

    
 

 

          
 

344. Беноццо Гоццоли  

«Мадонна с Младенцем  и свв. Петром, Иоанном, Иеронимом и Павлом».  

1449 – 1459 гг. 
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345. Маттео ди Джованни  «Мадонна 

с Младенцем  и  свв.  Иеронимом и 

Франциском». 2-я пол. XV в. 

 
 

346. Филиппино Липпи 

 «Свв. Рох, Себастиан, Иероним и Елена».  

1483 г. 

 

 

 
 

 347. Якопо дель Селлайо 

 «Свв. Иероним, Мария Магдалина и Иоанн Креститель в пустыне». Ок. 1490 г. 
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349. Лука Синьорелли  «Мадонна с 

Младенцем   и свв. Иеронимом и 

Бенедиктом». Кон. XV в. (?) 

 

 

348. Чима да Конельяно  «Мадонна под 

апельсиновым деревом со свв. Иеронимом и 

Людовиком Тулузским». Ок. 1496 г. 

 

 

 
 

 350. Франческо Франча «Мадонна с 

Младенцем  и свв. Лаврентием и  

Иеронимом и двумя музицирующими 

ангелами». 1500 г. 

 
 

351.  Пьер Франческо ди Якопо Фоски  

«Диспут о непорочном зачатии: свв. 

Иероним, Августин, Ансельм и Бернард 

(лежит Адам)». Сер XVI в. 
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352. Франсиско де Сурбаран «Бичевание св. Иеронима ангелами». 1639 г. 

 

Смерть и прославление 
 

 
 

353. Неизв. венецианский художник  

«Смерть си. Иеронима». XVII в.  

 
 

354. Франсиско де Сурбаран  

«Апофеоз св. Иеронима». 1630-е гг. (?) 
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Свою жизнь Иероним  окончил в 420 году в Вифлеемской пещере. Мощи его 

были перенесены из Вифлеема в Рим. 

 

7.10. Иулиан Кеноманийский 

 

Иулиан (до крещения Симон, I век) - епископ Кеноманийский, проповедник, 

целитель, чудотворец. 

      По преданию, в его доме состоялась Тайная вечеря. Апостол Петр послал 

его проповедовать Евангелие в Галлию, но он навсегда остался в Италии, в г. 

Кеномания. (район реки  По на севере нынешней Италии). 

      Иулиан исцелял разные болезни, оживил двух умерших детей, победил 

огнедышащего змея. К нему обращаются за помощью при болезнях детей и 

скота. 

 

 
 

355. «Святитель Иулиан – великий 

молитвенник за грудных младенцев». 

XIX в. (?) 

 
 

356. «Святитель Иулиан – великий 

молитвенник за грудных младенцев».  

XIX в. (?) 
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357. «Святитель Иулиан».  

Совр. икона 

 

 

358. Лоренцо Креди «Мадонна с Младенцем  

 и свв. Иулианом и Николаем Толентийским». 

1490 – 1492 гг. 

 

7.11. Лев I Великий 

 

Лев I Великий (390  -  461) — папа римский с 29 сентября 440 года.  

        В 452 году встречался с Аттилой, дал ему прозвище «бич Божий» и 

уговорил его не разрушать Рим. В честь этой дипломатической победы Лев 

отдал распоряжение — перелить статую Капитолийского Юпитера в фигуру 

апостола св. Петра, которая была установлена в базилике Св. Петра в 

Ватикане.  

        В 455 году встретился с вандалом Гейзерихом, однако не смог 

переменить его намерение захватить город, но  когда тот вторгся в Рим, папа 

сумел убедить его не разрушить город.   

       Лев был первым папой, похороненным в базилике Св. Петра в Ватикане. 

Издревле почитался в православной церкви, католиками канонизирован в 

1754 году. 
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359. «Св. Лев Великий».  

Совр. икона 

 
 

 

 

7.12. Мартин Турский 

 

Мартин Турский или Мартин Милостивый (317 или 337 — 397) — 

епископ Тура,  бывший римский воин, один из самых почитаемых на Западе  

святых. Считается  покровителем Франции. 

       Мартин был родом из г. Саберии в Паннонии (ныне часть Венгрии). Его 

часто посещали видения небесных сил и злых духов, а также и Христа.      

Он основал первый в Западной Европе монастырь, используя  традиции 

египетского монашества и во всем следуя преподобному Антонию. Мартину 

были присущи редкостная доброта и заботливость. В сочетании с 

мужественным и величавым обликом бывшего военного это особенно 

располагало к нему людей. Мартин постоянно заботился о больных, нищих, 

голодных, получив за это прозвание Милостивого. 
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360. Симоне Мартини  «Св. Мартин отдает свой плащ нищему».  

Фреска. Ок 1325 г. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

362. Неизв. австрийский 

художник  

«Плащ Мартина».  

Ок. 1440 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

361. Неизв. художник  

«Месса св. Мартина».  

Ок. 1400 г. 
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363. Неизв. австрийский 

художник  

«Св. Мартин». 1483 г.  

 

 
 

 

 
 

364. Филиппино Липпи «Мадонна с Младенцем и свв. Младенцем Иоанном,  

Мартином Епископом, Екатериной Александрийской и двумя донаторами». 1488 г. 
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365. Якопо Бассано «Милостыня св. 

Мартина». 2-я пол. XVI в. 

 

 
 

366. Эль Греко «Св. Мартин и нищий».  

1597 – 1599 гг. 

 .  

 

367. Джулио Чезаре «Св. Мартин».  

Нач. XVII в. (?) 

 

 
 

368.  Неизв. художник «Св. Мартин 

прикрывает нищего своим плащем». 

Фрагмент. Около 1645 г.  
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7.13. Патрик Армасский 
 

Патрик (Патрикий, конец IV в.  - ок. 

461 или ок. 493), епископ Армасский, 

апостол Ирландии включен в 

месяцеслов РПЦ  9 марта 2017 г.  

       Родился в Британии в семье 

священнослужителей. В возрасте 16 

лет его похитили пираты-кельты и 

вывезли в Ирландию. Через 6 лет ему 

удалось бежать домой. Много лет он 

провел в различных монастырях в 

Галии, но в 430 году вернулся в 

Ирландию, где,  по преданию, 

крестил тысячи людей и основал 

сотни церквей и монастырей, в том 

числе, монастырь в Армахе (Арма), 

кафедральном центре Ирландской 

архиепископии. 

 

 
 

369. Филипп Давыдов 

 «Свт. Патрик (Патрикий) 

Армасский, апостол Ирландии». 

2017 г. 

7.14. Руперт и Вергилий Зальцбургские 

 

Руперт Зальцбургский  (Рудберг, Роберт,  ок. 650 - 718)  - епископ и 

миссионер,  один из основных просветителей Баварии и Каринтии, где его 

почитают как Апостола,  основатель г. Зальцбурга и женского 

Бенедиктинского монастыря в нем, где он и скончался. 

     Вместе  со своим последователем епископом  св. Виргилием (745 - 784) 

считается покровителем Зальцбурга.       
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370. «Свв. Руперт и Вергилий».  

Фрагмент средневековой  пелены 
 

 
 

 

 

 

371. Себастиан Штиф  «Св. Руперт  смотрит на руины  Ювавума». 1859 г. 
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7.15. Сильвестр I Римский 

 

Сильвестр I (? - 335) - папа римский, проповедник.  

       О жизни его известно очень мало. Родился в Риме в христианской семье. 

Согласно древней легенде, в 314 году он  изловил ветхозаветное чудовище — 

морского змея Левиафана и тем самым  спас мир от катастрофы.  

 

 

372. Мазо ди Банко «Чудо с Драконом». Слева «Св. Сильвестр завязывает пасть 

дракону». Фреска в ц. Санта Кроче. Флоренция. 1340-е гг.  

 

7.16. Элевтерий Римский 

 

Элевтерий  (Элефтерий,  ? – 185 или 189, или 193) -   епископ Рима, а затем 

папа Римский  с 171 или 177 года. 

      Происходил из греческого г. Никополя.  Прославился борьбой с 

еретиками. Особо почитается на Балканах, где  считается покровителем 

рожениц. 
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373.   Димитр «Св. Элефтерий».  

1781 г. 

7.17. Элигий 

 

Элигий (588 - 660) — епископ 

Нуайона (Фландрия) с 641 года, где 

возвел базилику Святого Павла.  

      Первоначально он  был кузнецом 

и золотых дел мастером,  работал 

при дворе французского короля 

Дагобера. После его смерти принял 

духовное звание. Согласно 

преданию,  он обладал даром 

чудотворения - изгонял демонов, 

вылечивал больных простым словом 

или прикосновением своей руки. 

Ходили слухи, то он отрезал ногу 

строптивой лошади, чтобы 

подковать копыто, и после 

чудесным образом возвратил ее 

обратно. 

 
 

374.  Нанни ди Банко «Четыре статуи 

святых». Ц.  Орсанмикеле. Флоренция. 

1408 – 1413 гг. 
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        Элигий считается покровителем всех профессий, связанных с 

металлами, а также лошадьми и машинами, а за одно и  автозаправочных 

станций, а также  города Болоньи. 

         На приводимой  скульптурной группе  изображены святые покровители 

каменщиков, строителей и кузнецов.  Элигий,  а также Клавдий Римский (?), 

Рейнгольд (?)  и Стефан Иерусалимский или Венгерский (?). 

 

7.18.  Диспуты о Троице и Евхаристии 

 

Восточные Отцы церкви утверждали, что Дух святой исходит от Бога-Отца 

через Бога-Сына, что и отразилось в формулировке Символа веры, принятого 

на Никейском соборе 381 года. Западные богословы, вслед за Августином, 

полагают, что Дух святой исходит и от Отца и от  Сына («филиокве»), что со 

временем привело к корректировке Символа веры в католической церкви.  

 

 
 
375. Андреа дель Сарто  «Диспут о Троице 

(св. Августина со св. Петром-мучеником)». 

1517 г. 

  

 
 
376. Абрахам ван Дипенбек  «Свв. Отцы, 

беседующие о таинстве Евхаристии».  

XVII в. 

 

        Споры о Троице велись столетия, что нашло отражение в живописи. 

Споры о смысле и действенности Евхаристии возникали неоднократно, как 
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между различными христианскими конфессиями, так и внутри их. Так один 

из диспутов  был посвящен вопросу о действенности  таинств в зависимости 

от личных качеств священнослужителя. В нем приняли участие Амвросий, 

Иероним, Августин и другие Отцы Церкви. Возобладала  точка зрения 

Августина, что действенность Таинства зависит от благодати Христовой, «по 

делам  соделанным».  

 

8. Святители II  тысячелетия:  

греческие,  балканские  и  египетские 

 
8.1. Арсений Сербский 

 

Арсений Сербский (? – 1266) -  второй после Саввы архиепископ Сербской 

православной церкви (с 1236 г.), основатель Печского монастыря. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
377. «Св. Арсений».  

Болгарская икона. XV в. 
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8.2. Василий Острожский 

 

Василий Острожский (в миру Стоян Иванович, 1610 - 1671) один из самых 

почитаемых сербских святых, чудотворец и целитель, основатель  монастыря 

в Остроге (Черногория). 

      Он служил во многих обителях Сербии и Афона. Спасаясь от 

преследований,  Василию приходилось на время бежать  в Россию и на Афон.  

 
 

378. «Василий Острожский 

чудотворец». Черногория. XVIII в. (?) 

 
 

379.  «Василий Острожский». Совр. икона 

 

 

8.3. Виссарион Ларисский  

 
Виссарион (ок. 1490 - 1540/1541) -  

архиепископ Ларисский, основатель  

Дусикского монастыря в Фессалии 

(Греция). 

 

 

 

 

380. «Св. Виссарион,  

архиепископ Ларисский».  

Кипр.  

До 1992 г. 
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8.4. Григорий IV  Валашский 

 
 

Григорий IV Валашский 

(Даскэл, 1765 – 1834) – 

митрополит Унгро-Влахийский, 

румынский просветитель, ученик 

Паисия Величковского. 

 
 
 

381. «Святитель Григорий Даскэл». 

Совр. румынская икона 

 
 

 

8.5. Григорий Палама 

 

Григорий Палама (1296  -  1359) — Фессалоникийский архиепископ с 1347 

года,   византийский богослов и церковный деятель, поборник и 

систематизатор мистического учения исихазма (молчальников),  возникшего 

в горных монастырях на севере современной Болгарии и на Афоне. С  1316  

по 1325  и с 1331 по 1347 год жил на Афоне. В 1354 году около года был в 

плену у турецких пиратов. 
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382. «Свт. Григорий Палама».  

Фреска. Салоники. Греция. XVII в. (?) 

 

 

 
 

383. «Свт. Григорий Палама».  

Совр. икона. Кипр 

   
 

384. «Свт.  Григорий Палама».  

Совр. икона 

 
 

385. «Свт. Григорий Палама».  

Совр. икона 
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8.6. Евфимий Тырновский 
 
 

Евфимий Тырновский (ок. 1325 - ок. 1403)  

— последний и самый известный патриарх 

Второго Болгарского царства, выдающийся 

писатель.  

      Патриарх Евфимий канонизиран в 

Болгарии как святой  без лика святости в 

понимании РПЦ, его память почитается в тот 

же день, как и память святого Евфимия 

Великого — 20 января. 

 

386. Светлин Русев  

 «Народ прощается с патриархом Евтимием».  

1969 г. 

  

 

8.7. Иоаким Александрийский 

 

Иоаким (Афинянин, 1449 -  1567)  

-  патриарх Александрийский (1487 

- 1565 или 1567; с перерывом), 

чудотворец. 

      Во время турецкого 

владычества поддерживал связь с 

царским двором России, откуда 

получал денежную помощь. С 

патриархом Иоакимом связано 

предание, что по его молитве 

передвинулась гора, а смертельный 

яд стал безвредным.  

 

 

 

 
 

387. Игорь Машков «Паломничество 

царского посла Василия Позднякова и  

святителя  Иоакима, Александрийского 

Патриарха, в Синайский монастырь 

 в XVI в.» . 2005 г 
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8.8. Марк  Эфесский 

 

 

 

388. Неизв. художник  

«Выступление св. Марка на Флорентийском Соборе 

против унии  с латинянами». 

 Книжная илл. Греция. 

 

Марк (около 1392 - 1444 

или 1457) - митрополит 

Ефесский с 1437 года, 

богослов. 

      Родился в Констан-

тинополе в семье диакона 

храма Святой Софии. В 

1437 году участвовал в 

Ферраро-Флорентийском 

Соборе по вопросу 

соединения Восточной и 

Западной Церквей, и  был 

единственным участни-

ком Собора, не поставив-

шим своей подписи под 

актом Унии. 

 

 

 

8.9. Нектарий Эгинский 

 

Нектарий Эгинский (в миру Анастасиос Кефалас, 1846 – 1920) — греческий 

церковный деятель, митрополит Пентапольский, чудотворец, один из самых 

почитаемых в Греции святых. 
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389. «Св. Нектарий Эгинский».  

Совр. икона 

 

 
 

 390. «Св. Нектарий Эгинский». 

Румынская  икона. ХХ в. 

 

 

  
 

391. «Св. Нектарий Эгинский».  

Совр. греческая икона 

 
 

392. «Св. Нектарий Эгинский».  

Греция. ХХ в. 
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393. «Св. Нектарий Эгинский».  

Греческая икона. ХХ в. 

 
 

394. «Св. Нектарий Эгинский».  

Греческая икона. ХХ в. 

 

 

 
 

395. «Св. Нектарий Эгинский».  

Греческая икона. ХХ в. 

 
 

396. «Св. Нектарий Эгинский».  

Греческая икона. ХХ в. 
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397. «Св. Нектарий, митрополит 

Пентапольский, Эгинский чудотворец с 

житием». Совр. греческая икона. 

 

 
 

398. «Св. Нектарий Эгинский».  

Румынская  икона. ХХ в. 

 
 

399. «Св. Нектарий Эгинский». 

 Румынская  икона. ХХ в. 

 
 

400. «Свв. Николай Креститель и  

Нектарий Эгинский».  

Румынская  икона. ХХ в. 
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8.10. Никодим Сербский 

 

Никодим (? – 1324 или 1325)  -  архи-

епископ Сербский, церковный писа-

тель и  богослов. Был  игуменом (1312 

– 1316) монастыря Хиландар на горе 

Афон. В 1317 году был избран 

архиепископом Сербским. Был непри-

миримым борцом против лжеучений и 

ересей, в первую очередь богомиль-

ской.  

      6 января 1321 года Никодим коро-

новал Стефана Уроша III Дечанского. 

Святитель Никодим был ктитором 

храма св. Димитрия в Печской патри-

архии и храма свт. Саввы Сербского у 

Лизицы.  

 

 
 

401. Лонгин  « Св. Никодим коронует 

Стефана Дечанского». Клеймо иконы  

«Стефан Дечанский». XVI в. 

 

8.11.  Петр II  Ловченский 

 

 

Петр II (1813 – 1851) - митрополит 

Ловченский, прозорливец, выдающийся 

черногорский государственный и 

духовный деятель, поэт. 

       Родился в аристократической  семье,  

был племянником митрополита 

Черногорского Петра I Негоша.  В 1830 

году  по  завещанию   дяди  занял  место  

 

402. «Св. митрополит Петр Второй, 

Ловченский тайновидец».  

Совр. черногорская икона 
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владыки Черногорского, приняв монашеский постриг. В 1833 году в Санкт-

Петербурге был хиротонисан во епископа Черногорского и Бердского, в 1834 

году возведен в сан архиепископа, в 1844 году в сан митрополита.  

   Местная канонизация совершена в Цетиньском монастыре 19 мая 2013 г. 
 

8.12. Савва  Сербский 

 

Савва (1169 - 1237)  — один из самых почитаемых святых Сербской 

Православной Церкви, религиозный, культурный и политический деятель. 

      Был младшим сыном великого князя Стефана Немани.  В юношестве 

отправился на гору Афон и стал там монахом. Через несколько лет отец 

Саввы отрёкся от престола и присоединился к нему, получив имя Симеон 

(1114 – 1200). Они вдвоём создали монастырь Хиландар на Афоне.  

      Святой Савва считается покровителем школ. 
 

 

 
 

403. «Савва, архиепископ Сербский». 

Фреска м-ря Печской патриархии.  

Сербия. XIV в. 

 
 

404. «Свв. Савва и Симон 

Мироточивый (Стефан Немани)». 

Сербия. XV в. 
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8.13. Феона Солунский 

 
Феона (XVI в.) - настоятель 

монастыря  св. Анастасии на горе 

Афон, а затем митрополит в Солуни 

(см. рис. 23). 

 
 
 
 
 
 
 

405. «Святитель Иона Солунский».   

1836 г. 

 
 

9.  Древнерусские святители 1: Первосвятители  Московские и 

патриарх Никон 
 

9.1. Алексий 

 

Алексий  (в миру Елевферий Фёдорович Бяконт, между 1292 и 1305 - 

1378) — митрополит Киевский (Московский) и всея Руси, государственный 

деятель, дипломат, чудотворец. Был фактическим правителем Московского 

княжества при трёх московских князьях.  В 1366 году начал строительство 

каменного Московского кремля. Пользовался большой благосклонностью в 

Орде, где исцелил болевшую глазами ханшу Тайдулу; содействовал тому, 

что великое княжение закрепилось окончательно за московскими князьями. 
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406. Дионисий «Митрополит Алексий с 

житием». Нач.  XVI в. 

  

 
 

407. Дионисий «Митрополит 

Алексий с житием». Два клейма 

 

 
 

408. Давид Сирах  «Алексий Московский». 1577 

г. 

 
 

409. «Святитель Алексий, 

митрополит Московский». Москва. 

Нач.XVIII в. 



 156 

 
 

410. «Свт.  Алексий,  Московский и всея 

Руси чудотворец». XVIII в. (?) 

 

 
 

411. «Свт. Алексий, митрополит 

Московский». XIX в. (?) 

 

 
 

412. «Свт. Алексий, митрополит Московский».  

XX в. (?) 

 

 
 

413. «Свт.  Алексий,  Московский и 

всея Руси чудотворец». Совр. икона 
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414. Татьяна Киселева 

«Митрополит Алексий вручает прп 

Сергию золотой крест». 

2002 – 2004 гг. 

 

9.2. Ермоген 
 

Ермоген  (Гермоген, в миру 

Ермолай, ок. 1530 - 1612) - патриарх 

Московский и всея Руси (1606 - 

1612), священномученик. 

      Во время служения его в Казани 

в 1579 году совершилось явление и 

обретение чудотворной Казанской 

иконы Божией Матери. 

      Деятельность его в качестве 

патриарха совпала со «смутным 

временем» — нашествием 

самозванца Лжедмитрия и 

польского короля Сигизмунда III. 

При освобождении Москвы от 

поляков  ополчением  Минина    и 

 
 

415. «Св. Ермоген, патриарх Московский». 

XIX в. (?) 
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Пожарского осажденные в Кремле поляки не раз требовали, чтобы патриарх 

приказал ополченцам отойти от города, угрожая в случае отказа смертной 

казнью. После  девяти месяцев заточения Ермоген умер от голода. 

 
9.3. Иов 

 

Иов (в миру Иван, ок. 1525  -  1607) — первый Патриарх Московский и всея 

Руси (1589 — 1605), выдающийся церковный деятель и духовный писатель. 

Был игуменом (с 1566 по 1571 год) в Старицком Успенском монастыре, затем 

служил  в московских Симоновом и Новоспасском монастырях, был 

епископом Коломенским,  архиепископом Ростовским. С середины 1580-х 

годов близкий сподвижник Бориса Годунова. Иов отказался признать 

Лжедмитрия I сыном Ивана Грозного. За это был смещён с кафедры и заточён 

в монастырь в родной Старице, где он прожил свои последние  два года. 

      При нем  было начато печатание 

богослужебных книг,  только в 

Москве были построены двенадцать 

храмов, основаны Донской, 

Зачатьевский и Ивановский 

монастыри. Строились храмы и 

монастыри в Сибири и других 

епархиях. При святителе Иове 

проводилась активная миссионерская 

деятельность в отдаленных районах 

государства. 

 

 

 

 
 
416. «Патриарх  Иов». Совр. икона 
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9.4. Иона   

 

Иона (ок. 1390  - 1461) — митрополит Киевский и всея Руси с 1448 года, 

первый глава Русской православной церкви,  фактически независимой от 

константинопольского патриарха. 

      Родиля в селе Одноушево близ Солигалича.  В 12 лет принял монашеский 

постриг. С 1431 года —  епископ Рязанский и Муромский. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

417. «Святители  

Фотий, Киприан и 

Иона, 

митрополиты 

Московские».  

Фреска  ц. Ильи 

Пророка. 

Ярославль.  

XVII в. 

 

 

9.5. Киприан 

 

Киприан (1330 – 1406) -  митрополит Киевский и Литвы, а затем и всея Руси 

с 1376 года, чудотворец.  

       Родился в Тырново (Болгария), где начал свой монашеский путь, 

продолженный в Константинополе и на Афоне. Около 1373 года он был 

послан Константинопольским Патриархом в Литву и на Русь. У него не 

сложились отношения с великим князем Дмитрием Ивановичем Донским, 

вылившиеся в неоднократные гонения,  даже несмотря на поддержку его 

Сергием Радонежским. Только в марте 1390 года митрополит Киприан уже 

при новом князе Василии Димитриевиче занял Всероссийский митрополичий 

престол.  
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       Летом 1395 года, когда  к Москве приблизилось войско Тамерлана,  

Киприан  благословил перенесение из Владимира в Москву чудотворной 

Владимирской иконы Божией Матери. По преданию Москва была чудесным 

образом спасена, и в честь этого события Киприан установил празднование 

сретения иконы, основав на том месте церковь и Сретенский монастырь. 

 

 
 

418. Семен Бороздин «Сретение иконы 

«Владимирская Богоматерь».  

Кон. XVI  – нач. XVII в. 

 
 
419. «Свт. Киприан, митрополит 

Московский». XIX в. (?) 

 

9.6. Никон, патриарх 

 

Никон (в миру Никита Минин, 1605  - 1681) — шестой Патриарх 

Московский и всея Руси (с 25 июля 1652 года по 12 декабря 1666 года), 

имевший также титул Великого Государя, т.к. во время отсутствия царя 

Алексея Михайловича становился фактическим правителем государства.  

      Был выдающимся деятелем Русской Православной Церкви. Вывел 

Русскую Церковь (Московскую Русь) из состояния изоляционизма и, проведя 

книжную и церковно-обрядовую реформы, приблизил ее к другим 

православным Церквам- сестрам, прежде всего к греческой, подготовил 
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420. Неизв. художник «Патриарх 

Никон, произносящий поучение 

клиру». Нач. 1660-х гг. 

 

каноническое объединение Великороссии 

и Малороссии. 

      Основал несколько монастырей: 

Иверский на Валдае,  Онежский 

Крестный монастырь на Кий-острове, 

Новоиерусалимский вблизи Москвы.   

       Его деятельность привела к расколу 

русской Церкви. Раскольники упрекают 

его во введении новой веры. 

Православные возлагали на него вину за 

раскол.  Патриарх Никон был низложен  

и пробыл в ссылке 15 лет. 

 

 

 

 

421. Алексей Кившенко «Патриарх Никон предлагает новые богослужебные книги. 

Начало раскола. 1654 г.» 
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9.7. Петр 

 

Петр, называемый Ратенским  (?  - 

1326) — чудотворец,  митрополит 

Киевский и всея Руси, первый из 

митрополитов Киевских,  выбравший 

местом свого постоянного 

пребывания Москву (с 1325 года). 

Предсказал освобождение от 

татарского ига и будущее возвышение 

Москвы как центра всей России. По 

его пожеланию Иван Калита  заложил 

в 1326 году в Москве первую 

каменную церковь во имя Успения 

Пресвятой Богородицы. См. также 

рис.12. 

 

  
 

 

422. Дионисий и мастерская 

«Митрополит Петр в житии». 1480-е гг. 

 

 

 
 
423. Дионисий «Закладка Успенского собора в 1326 году».  

Клеймо иконы «Митрополит Петр». Кон. XV в. 
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424. Дионисий «Пение всякое побеждается 

(Христос с предстоящими митрополитами 

Петром и Алексием)». Фреска 

Ферапонтова м-ря. Ок. 1502 г. 

 

 
 

425. Дионисий «Тверской епископ 

Андрей перед Петром-митрополитом». 

Клеймо иконы «Митрополит Петр». 

Кон. XV в. 

 

 
 
 426. «Митрополит Петр».  

Фрагмент иконы. Псков. 1-я треть XVI в. 

 
 

427. «Св. Петр, митрополит 

Московский». Фрагмент иконы 

«Митрополиты Московские свв. Петр и 

Алексий».  1730 - 1740-е годы  
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9.8. Филипп 

 

Филипп II (Фёдор Степанович Колычёв; 1507 — 1569) — митрополит 

Московский и всея Руси с 1566 по 1568 год, а до этого игумен Соловецкого 

монастыря. Из-за несогласия с политикой Ивана Грозного и открытого 

выступления против опричнины попал в опалу, решением церковного Собора 

лишён сана и отправлен в ссылку в тверской Отроч-Успенский монастырь, 

где был убит Малютой Скуратовым.  См. также рис.12. 

 

 
 

428. «Св. Филипп, митрополит 

Московкий».  Совр.  икона 

  
 

429. Александр  Новоскольцев 

«Последние минуты митрополита 

Филипп. 1569 г.» 

 

9.9. Фотий  

Фотий (ок. 1380 - 1431) - митрополит Киевский и всея Руси с 1409 года, 

духовный писатель.  

      Родился в г. Монемвасия (Греция), где  ещё юношей стал монахом. В 

1408 году патриарх Константинополя направил его руководить Русской 

Церковью. На Пасху 1410 года Фотий прибыл в Москву. Фотию удалось 

восстановить единство Русской Церкви: в 1420 году Литовская митрополия, 
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учреждённая по настояниям князя Витовта для южных и западных русских 

православных епархий, была упразднена. 

 

10. Древнерусские святители 2: ростовские, вологодские, 

рязанские, пермские,  воронежские  и  тамбовские 

 

10.1. Варлаам Махрищский 

 

 

 

Варлаам (нач. XVI века  - 1586) —  

епископ Суздальский и Тарусский. С 

1557 года  — игумен Махрищского 

монастыря. В 1560 году по указу 

царя Ивана Грозного восстановил 

сожжённый Авнежский Троицкий 

монастырь Вологодской епархии, 

основанный учениками преподоб-

ного Стефана Махрищского. 

       Канонизирован в 1988 году. 

 

430. «Прп. Стефан и свт.  Варлаам,   

Махрищские чудотворцы». XIX в. (?) 

 
 

10.2. Василий Рязанский 

 

Василий Рязанский (? -  1295) — епископ Рязанский и Муромский с 1286 

года.  

       По преданию, после того, как муромская толпа потребовала его смерти, 

он вышел к Оке, распростёр по воде епископскую мантию, встал на нее с 

образом Богородицы в руках и был перенесён против течения до Старой 

Рязани. Кафедра была перенесена в Старую Рязань, а после ее разрушения  

— в Переяславль Рязанский. 
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431. «Свт. Василий, епископ   

Рязанский». Совр. икона (?) 

 
 

 

432. «Св.  Василий Рязанский».  

Совр. икона (?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

433. «Свт. Василий Рязанский».  

Совр. икона (?) 
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10.3.  Дмитрий Ростовский 

 

 

Дмитрий Ростовский (в миру Даниил Саввич Туптало; 1651  -  1709) —  

митрополит Ростовский, выдающийся украинский и российский церковный 

деятель, богослов, духовный писатель, проповедник, наиболее знаменитый из 

ростовских святителей.  

         Родился в семье казака в местечке Макарове недалеко от Киева. 

Получив хорошее образование, он в 1668 году принял монашество. Дмитрий  

быстро завоевал признание в Украине, Литве и Белоруссии. Был настоятелем  

в нескольких монастырях.   В 1702 году он возглавил Ростовскую кафедру. 

         Более 20 лет Дмитрий посвятил составлению житий святых («Четьи-

Минеи»). После него осталось также большое количество проповедей, пьес, 

стихов.  

 

 
 

434. «Смиренный архиерей Ростовский 

Дмитрий». XIX в. 

 
 

435. «Свт. Дмитрий Ростовский».  

Скань. XIX в. (?) 
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436. «Свт. 

Дмитрий 

Ростовский». 

XIX в. (?) 

 
 

437. Неизв. мастер «Св. Дмитрий 

Ростовский». Скань. Сер. XIX в.  

 

 
 

438. «Свт. Дмитрий Ростовский».  

XIX в. (?) 

 

 
 

439. «Свт. Дмитрий Ростовский».  

XIX в. (?) 
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440. «Свт. Дмитрий Ростовский».  

Совр.  вышитая икона (?) 

 

10.4. Иаков Ростовский 

 

Иаков (? -  1392) — епископ Ростовский  в  1386 – 1391годах, чудотворец. 

     Родился в крестьянской семье под Ростовом.  В его правление появилось 

иконоборчество, с которым Иаков успешно боролся. В 1391 году низложен за 

то, что простил женщину, осужденную на казнь, 

 

 
 

441. Неиз. мастер «Святители 

Ростовские Иаков и  Дмитрий». 

Скань. Сер. XIX в. 

 
 

442. Неизв. мастер «Ростовские 

чудотворцы». Скань 1863 г.  

(Свт. Иаков - слева,  Дмитрий – справа) 
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10.5. Игнатий Ростовский 

 

Игнатий (? – 1288) – епископ 

Ростовский с 1261 года, 

просветитель и миротворец князей 

ростовских.  

       В 1262 году он основал при 

впадении реки Шексны в Белоозеро 

Троицкий монастырь для проповеди 

христианства чуди и корелам. 

Принимал участие в Поместном 

Владимирском Соборе, ездил два 

раза в Орду по делам своей паствы, 

примирял враждующих князей. 

 
 

  

 

443. «Свт.  Игнатий». XVIII  в. (?) 

 

10.6. Исайя Ростовский 

 

Исайя (? -  1090)  - епископ 

Ростовский с 1077 года, мисси-

онер, чудотворец. 

       Родился недалеко от Киева, 

был монахом Киево-Печерского 

монастыря. Наследовал Ростов-

скую кафедру Леонтия и 

продолжил его миссионерское 

служение. 

 

444. «Святители Леонтий, Исайя, 

Игнатий в  молении перед Божией 

Матерью».  

XVII в. (?)  
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10.7. Леонтий Ростовский 

 
 

Леонтий (? -  около 1077)  - 

епископ Ростовский и Суздальский 

примерно с 1051 года, миссионер, 

чудотворец, священномученик,  

один из самых великих 

древнерусских святителей XI века.  

       Леонтий родился в 

Константинополе, был монахом 

Киево-Печерского монастыря. Он 

много потрудился для 

просвещения  духовенства.  

Успешная миссионерская 

деятельность среди угро-финских 

народов завершилась для  Леонтия 

трагически. По некоторым 

свидетельствам святитель  был 

убит язычниками по указанию их 

шаманов. 

 

445. «Св. Леонтий». Покров.  

Лицевое шитье. XVI в. 

 

 

 
 

10.8. Маркел Вологодский 

 

Маркелл (? - 1663) — с 1640 года игумен  Соловецкого монастыря, 

архиепископ Вологодский и Великопермский с 1645 года, а с 1657 года  — 

архиепископ Вологодский и Белозерский, чудотворец. 

       Им написано несколько книг, посвященных Соловецким святым.  
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446. «Свт.  Маркелл, архиепископ 

Вологодский, игумен Соловецкий».  

Совр. икона 

 
 

 447. «Свт.  Маркелл, архиепископ 

Вологодский, игумен Соловецкий».  

Совр. икона 

 

10.9. Митрофан  Воронежский 

 

Митрофан Воронежский (в миру Михаил, в схиме Макарий; 1623  - 1703) — 

первый епископ Воронежский (с 1682 года), чудотворец.  

          Родился во Владимирской земле, до 40 лет жил в миру, служил 

приходским священником.  После смерти жены принял монашеский постриг, 

10 лет был игуменом монастыря, а 1675 году стал архимандритом 

Макариево-Унженского монастыя.  

          Заняв вновь организованную кафедру в Воронеже, оказывал поддержку 

Петру I  при  строительстве флота для  похода на Азов в 1696 году, но не 

одобрял многие западные заимствования царя.   
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 448. «Свт. Митрофан, первый епископ 

Воронежский». XIX в. (?) 

 
 

449. «Свт.  Митрофан, первый епископ 

Воронежский». XIX в. (?)  

 

 

 
 

450. «Свт. Митрофан, первый епископ 

Воронежский». XIX в. (?) 

 
 

451. «Свт.  Митрофан, первый епископ 

Воронежский». XIX в. (?) 
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452. «Епископ Воронежский Митрофан, 

чудотворец». Совр. икона (?) 

 
 

453. Стефан Домусчи  

«Свв. Алексий Московский, Митрофан 

Воронежский, Тихон Задонский».  1991 

г. 

 

10.10. Питирим Тамбовский 

 

 
 

Питирим Тамбовский (в миру Прокопий; 

1645 - 1698) — епископ Тамбовский и 

Козловский, миссионер, просветитель, 

иконописец. 

        Родился в г. Вязьме, где рано ушел в 

монастырь.  В  1677 году стал 

архимандритом, а в 1686 году возглавил 

молодую Тамбовскую епархию. Здесь он 

построил несколько церквей, основал три 

монастыря. 

 

 

454. «Св. епископ Питирим Тамбовский».  

Совр. икона 
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10.11. Стефан Пермский 

 

Стефан Пермский (в миру Степан Симеонович Храп, около 1340/1345 —

1396)  —  первый епископ Пермской епархии (с 1383 года), выдающийся 

церковный деятель, миссионер и просветитель.  

          Родился в Великом Устюге. С детства знал пермский язык. Был  

пострижен в монахи в Ростове, где овладел греческим языком и получил 

знания светских наук. 

         Проповедовал христианство в землях коми (зырян), нередко рискуя при 

этом жизнью. Будучи противником совмещения крещения с обрусением,  

создал для них алфавит на основе кириллицы, греческого алфавита и 

древнепермских рунических символов и перевёл на язык коми основные 

церковные сочинения и службы.  

         При Стефане в Пермском крае было построено много церквей и 

монастырей. Сохранились написанные им иконы. 

    

 
 

455. «Свт. Стефан Пермский».  

Совр. икона 

 
 

456. «Свт. Стефан, епископ Пермский». 

Совр. икона (?) 
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457. «Свт.  Стефан, 

 епископ Пермский». 

 Совр. икона  

 
 
 

10.12. Трифон  Ростовский 

 

Прохор (в схиме Трифон, ? - 1328)  

— архимандрит Ярославского 

Спасского монастыря до 1311 года,  

затем епископ Ростовский.  

     В 1314 году по распоряжению 

Прохора в Ярославском княжестве 

на месте явления ему иконы был 

основан Толгский монастырь, 

главной святыней которого стала 

«явленная» икона, прозванная 

Толгской.  

 

 
 

458.  «Явление иконы Божией матери 

Ростовскому епископу Трифону на речке 

Толге...». XIX в. (?) 
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10.13. Феодорит Рязанский 

 

 

Феодорит Рязанский (1551 - 1617) -  архиепископ Рязанский и Муромский. 

      Присутствовал при браке Лжедмитрия I с Мариной Мнишек, а после 

свержения Лжедмитрия I участвовал при венчании на царство Василия 

Ивановича Шуйского. 

      При помощи и покровительстве Василия Шуйского воздвиг Успенский 

собор Московского Кремля. 

      Участник Земского Собора 1613 года. Приглашал Михаила Фёдоровича 

Романова на царство. Много потрудился над благоустройством своей 

обширной епархии. 

 

 
 

459. Алексей Кившенко   

«Избрание Михаила Федоровича Романова на царство.  1613 г.». 1880 г. 
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11. Древнерусские святители 3:  

тверские,  новгородские  и псковские 

11.1. Антоний  Новгородский 

Антоний Андрейкович (? - 1231/1238) -  архиепископ Новгородский и 

Псковский (1210/1212 - 1218/1219, 1226 - 1228, 1228 – 1229 годы). 

       Происходил из знатного рода.  С  1190 года – монах Хутынского 

монастыря. Антоний дважды совершил паломничество в Константинополь и 

на лижний Восток как светский паломник Добрыня  — в 1200 и около 1208/9 

года. Оставил свои путевые записки. Привез из Иерусалима деревянный 

крест, сделанный из Святого Животворящего Древа, который хранился 

впоследствии в Новгородском Софийском соборе.  

 

 
 

460. Игорь Машков «Паломничество новгородца Добрыни Ядрейковича в 

Константинополь, 1200 г.». 2003 г. 

 

11.2. Арсений Тверской 
 

Арсений  (? - 1409) -  епископ Тверской, чудотворец, просветитель, 

строитель новых храмов и монастырей в Тверском княжестве. 

       Рано потеряв родителей, он превратил свой богатый дом в приют для 

странников. Юношей принял пострижение  в Киево-Печерской Лавре, где 

стал приближенным к святителю Киприану. Последний и назначил его  
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архипастырем в Тверь, прежде 

всего, чтобы погасить  

междуусобицу местных князей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

461. «Свт. Арсений, еп. Тверской». 

XIX в. 

 
 

 

11.3. Иона Новгородский 

 
 

Иона (в миру Иоанн; ?  - 1470)  — 

игумен Отенской пустыни, с 1458 года 

архиепископ Новгородский и 

Псковский, чудотворец.  

      Иона пользовался большим 

уважением в Москве, и в его 

святительство московские князья не 

посягали на независимость Новгорода. 

Он оказал преподобному Зосиме 

содействие в основании Соловецкого 

монастыря. 

      Организовал в Новгороде приюты 

для сирот и вдов. Согласно  летописи, в 

1466 году Иона прекратил страшную 

эпидемию моровой язвы, совершив 

крестный ход в Зверин монастырь. 

 

 

462. «Иона Новгородский».  

Кон. XVI -  нач. XVII в. 
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11.4. Никита Новгородский 

 

Никита Новгородский (? – 1108)  - 

правящий архиерей  Новгородской 

епархии с 1096 года, затворник 

Печерский, чудотворец. 

       По преданию во время засухи он 

молитвой низвел дождь с неба, в 

другой раз по его молитве прекратился 

в городе пожар. Поэтому его считают 

хранителем от молний и пожаров. 

 
463. «Св. свт. Никита Новгородский». 

Рисунок. ХХ в. (?)  

 

 
 

11.5. Феофил  Новгородский 

 

Феофил (Феофил Печерский, ? - 

1484) — архиепископ Новгородский и 

Псковский с 1470 по 1480 год,  

последний свободно избранный (не 

назначенный Москвой) новгородским 

народом архипастырь.   Был  в центре 

событий при новгородском бунте под 

руководством Марфы Посадницы 

против царя Ивана III.   Окончил жизнь 

в заточении в Московском Чудовом 

монастыре. 

 

464. «Феофил, епископ Новгородский». 

Стенопись. XIX в. (?) 
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12. Древнерусские святители 4:   украинские 

 

12.1. Афанасий I 
 

 
 

Афанасий I (? – 1362 или 1363) - 

епископ Владимиро-Волынский с 1328 

по 1354  год. В 1354 году рукоположил 

преподобного Сергия Радонежского 

сначала в иеродиакона, затем во 

иеромонаха и возвел в сан игумена. 

 

 

465. Татьяна Киселева 

«Епископ Афанасий рукополагает св. Сергия 

в священный сан». 

2002 – 2004 гг. 

 

 
12.2. Петр Могила 

 

Пётр Могила (Пётр Симеонович Могила; 1597 - 1647) — митрополит 

Киевский и Галицкий и всея Руси с 1641 года, экзарх Константинопольский, 

выдающийся государственный деятель, богослов,  просветитель, аскет.   

       Его отец  был господарем Валахии и Молдавии. Петр получил 

богословское образование во Львовском  братском училище и в Парижском 

университете, владел многими языками. После учебы был на военной 

службе. В 1625 году был пострижен в монахи в Киево-Печерской Лавре, где 

в 1627 стал архимандритом.  

       Петр организовал при Лавре училище по образцу тогдашних  латинских  

коллегий, которое положило начало Киево-Могелянской коллегии, 

преобразованной  в 1701 году в знаменитую духовную академию. При нем 

заработало несколько типографий, а  Киево-Печерская типография  стала  
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466. «Св.  митрополит Петр» 

Совр. Икона (?) 

 

крупнейшим издателем  православной 

литературы, в создании и редактировании 

которой архимандрит принимал 

непосредственное участие. 

       Был депутатом Польского сейма, 

способствовал легализации православной 

церкви в послеуниатской  Речи Посполитой и 

возвращению православных храмов и 

монастырей от униатов.  При нем были 

восстановлены многие древние храмы. 

      Оценка деятельности Петра Могилы в 

православных кругах  неоднозначна. 

 

12.3. Феодосий Черниговский 

 

Феодосий Черниговский (в миру — 

Полоницкий-Углицкий; 1630-е —

1696) —архиепископ Черниговский. 

       Окончив Киево-Братскую 

школу, принял постриг в Печерской 

Лавре. Был настоятелем 

Корсунского,  Выдубицкого-

Михайловского  и Черниговского 

Елецкого-Успенского монастырей.  

Участвовал в преодолении 200-

летнего разделения южной и 

северной части Русской Церкви. 

 

 
 

467. «Свв. Черниговские: святитель 

Феодосий, князь Михаил и боярин 

Феодор». XIX в. (?) 
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468. «Святитель Феодосий, архиепископ 

Черниговский чудотворец». XIX в. (?) 

 
 

 469. «Феодосий Черниговский». ХХ в. (?) 

 
 

 13. Русские святители синодального периода  

 
13.1. Антоний (Смирницкий) 

 

 Антоний (в миру Авраамий 

Гаврилович Смирницкий,  1773 -  

1846) —  архиепископ Воронежский и  

Черкасский  (Борисоглебский) с 1826 

года,   аскет, чудотворец. 

       Родился на Полтавщине, окончил 

Киевскую духовную Академию. С 1815 

года – наместник  Киево-Печерской 

лавры.  Он много сделал для 

прославления в качестве святых 

святителей Митрофана Воронежского и 

Тихона Задонского. 

 

 

 

470.  «Святители  Митрофан 

Воронежский,  Тихон Задонский  и  

Антоний». XIX в. (?) 
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13.2. Агафангел 

 

Агафангел (Александр Лаврентьевич 

Преображенский,  1854 - 1928) — 

митрополит Ярославский и Ростовский с 

1913 года. Служил в Сибири (епископ 

Тобольский и Сибирский с 1893 по 1897 

годы) и Прибалтике. С 1918 года он - 

член Высшего Церковного Управления 

и Священного Синода при Патриархе 

Тихоне.   Арестован в 1922 году и после  

года одиночного заключения на 3 года 

сослан в Нарымский край. 

 

 

 
471. «Свт.  Агафангел». Совр. икона 

 

13.3. Игнатий (Брянчанинов) 

 

Игнатий (в миру Дмитрий 

Александрович Брянчанинов, 1807 - 

1867) – епископ Кавказский и 

Черноморский с 1858 года, богослов, 

проповедник. 

       В 1826 году, по окончании 

Военного инженерного училища 

поступил послушником в 

Александро-Свирский монастырь, а 

затем перешел в Оптину пустынь, где 

в 1833 году стал игуменом.  

      Был и остается популярным 

духовным писателем, борцом за 

чистоту православия, против ереси и 

раскола. 

 
 

473. «Свт. Игнатий, епископ Кавказский 

и Черноморский». Совр. икона  
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474. «Свт.  Игнатий Брянчанинов, 

епископ Ставропольский». Совр. икона 
 

 
 

472. «Свт.  Игнатий, епископ 

Кавказский». Совр. икона (?) 

 

 

13.4. Иннокентий  Херсонский 

 

Иннокентий (в миру Иван Алексеевич Борисов,  1800 - 1857) — 

архиепископ Херсонский и Таврический с 1848 года, знаменитый 

проповедник и писатель. 

       Член Российской академии с 1836 года, член Святейшего Синода с 1856 

года, ректор и профессор Киевской Духовной Академии. 

       Иннокентий осуществлял  архипастырское служение в  Крымской войне: 

ободрял воинов и утешал страждущих. 
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475. «Православный священник проводит  богослужение в русских войсках». 

Литография. 1857 г.   

Геннадий. Брусенцов «Портрет Архиепископа Херсонского и Таврического». 1996 г. 

 

 

13.5. Иннокентий Иркутский 

 

Иннокентий (в миру Иван Кульчицкий; 1680 или 1682  —  1731) — епископ 

Иркутский и Нерчинский с 1727 года, первый правящий епископ Восточной 

Сибири, проповедник, иконописец.  

       Родился в Малороссии, обучался в Киевской духовной академии; с 1714 

по 1718 год преподавал в московской Славяно-греко-латинской академии, 

префект академии. В течение трех лет служил в Троице-Селенгинском 

монастыре в Бурятии, где написал несколько икон. Открыл духовную школу 

в Селенгинске.  Оказывал содействие 1-й камчатской экспедиции Витуса 

Беринга. 
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476. «Иннокентий, епископ Иркутский». 

Совр. икона 

 
 

477. «Иннокентий, епископ Иркутский». 

Совр. икона 

 

13.6. Иннокентий Московский 

 

 
 

478. «Иннокентий, митрополит 

Московский». Совр. икона 

 
 

479. «Святитель Тихон, патриарх 

Московский, великомученица Екатерина и 

святитель Иннокентий, митрополит 

Московский».  США. Совр.  икона 
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Иннокентий (в миру Иван Евсеевич Попов-Вениаминов; 1797 —  1879) — 

митрополит Московский и Коломенский с 1868 года, миссионер. Первый 

епископ Камчатки, Якутии, Приамурья и Северной Америки, сподвижник 

генерал-губернатора Восточной Сибири графа Н. Н. Муравьёва-Амурского. 

 

13.7. Иоасаф Белгородский 

 

Иоасаф Белгородский (в миру  Иоаким Андреевич Горленко;  1705 — 1754)  

- правящий епископ Белгородский и Обоянский  с 1748  года, чудотворец, 

проповедник,  духовный писатель и поэт. 

      В 1725 году принял постриг и в 1735 году стал игуменом Лубенского 

монастыря. 

 

 
 

480. «Свт.  Иосаф Белгородский».  

ХХ в. (?) 
 

 

481. «Свт.  Иосаф,  епископ 

Белгородский». ХХ в. (?) 
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13.8. Софроний  Иркутский 

 

 

 

Софроний (в миру  Стефан Назарьевич 

Кристалевский; 1704  - 1771) — епископ 

Иркутский и Нерчинский с 1753 года, 

чудотворец, миссионер. 

       Родился в Малороссии, в 1730 году 

принял монашеский постриг.  С 1735 

года служил в в С.-Петербурге,  с 1746 

года -  наместник Александро-Невского 

монастыря. 

 

 
482. «Св. Софроний, епископ Иркутский». 

Совр. Икона 

 

 

13.9. Тихон Задонский 

Образ 

Тихон Задонский (в миру Тимофей Савельевич Соколов, 1724  - 1783)  —  

епископ Воронежский с 1763  по 1767 годы, богослов, крупнейший 

религиозный просветитель,  аскет,  чудотворец. 

        Родился в Новгородской губернии в бедной семье псаломщика, рано 

осиротел. 14 лет обучался в Новгородской семинарии, где получил хорошее 

разностороннее образование, позволившее ему остаться в ней в качестве 

преподавателя, а в 1759 году возглавить ее, а затем  стать ректором Тверской 

семинарии. Тихон много сделал для Воронежской епархии, особенно по 

части просвещения церковнослужителей и мирян.  

        Удалившись в 1767 году на покой по состоянию здоровья,   он сначала 

поселился в Толшевском Спасо-Преображенском монастыре, а с марта 1769 

года - в Задонском. На покое Тихон написал свои лучшие духовные 
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произведения: «Сокровище духовное, от мира собираемое» (1770) и «Об 

истинном христианстве» (1776). 

 
 

483. «Тихон Задонский» Икона на 

холсте». XIX в.  

 

 
 

484. «Свт.  Тихон». XIX в. 

 

 
 

485. «Свт. Тихон». XIX в. 

 

 
 

486. «Свт.  Тихон». Гравюра. Сер. XIX в. 
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487. «Свт. Тихон».  Сер. XIX в. 

 

 
 

488. «Свт. Тихон». XIX в. 

 

 

 
 

 489. «Свт. Тихон». XIX в. (?) 

 
 

490. «Свт.  Тихон».  

 Литография. 1960-е гг. 
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 491. «Свт. Тихон». XIX в. (?) 

 

 

 
 

492. «Свт. Тихон». XIX в. (?) 

 

 

 
 

 493. «Св. Тихон Задонский». XIX в. (?) 

 

 
 

494. «Св. Тихон Задонский». XIX в. (?) 
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495. «Свт.  Тихон Воронежский 

Задонский чудотворец». XIX в. (?) 

 
 

496. «Свт.  Тихон Задонский».  

Совр. Икона 

 

 

 
 

497. «Свт. Тихон». 1990-е гг. 

 
 

498. А.А.Гренников «Свт.  Тихон». 2004 г. 
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Эпизоды жизни 
 

Жизнь  Тихона Задонского описана в его автобиографических произведениях 

и житии, составленном святителем Антонием (Смирницким). Некоторые 

сюжеты этих произведений  нашли отражение во фресках Задонской 

обители. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

499. 

«Избранник 

Божий». 

Фреска 

Задонской 

обители.  

XIX в. (?) 
 

 

 
 
500. «Любовь к труду».  

Фреска Задонской обители. XIX в. (?) 

 
 
501. «Духовный писатель».  

Фреска Задонской обители. XIX в. (?) 
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502. «Сострадание к ближним». 

Фреска Задонской обители. XIX в. (?) 

 

 

 
 
503. «Дела милосердия».  

Фреска Задонской обители. XIX в. (?) 

 

 
 
504. «Любовь к простому народу».  

Фреска Задонской обители. XIX в. (?) 

 
 
505. «Подвижническая жизнь».  

Фреска Задонской обители. XIX в. (?) 
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 506. «Обретение святых мощей». Фреска Задонской обители. XIX в. (?) 

 

 

13.10. Феофан, затворник Вышенский 

 

Феофан Затворник (Георгий Васильевич Говоров, 1815 - 1894) — епископ, 

богослов, публицист-проповедник. 

        В 1847 - 1854 годы член Русской Духовной Миссии в Иерусалиме, в  

1856 года настоятель русской посольской церкви в Константинополе, а с 13 

июня 1857 года — ректор Санкт-Петербургской духовной академии и 

профессор богословских наук. С 1859 по 1863 год - епископ Тамбовской 

епархии, 1863 по 1866 год - епископ Владимирский. Затем пребывал в 

Вышенской пустыни Тамбовской епархии, где в 1872 году ушёл в затвор. 

Там же был и похоронен. 
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507. «Феован Затворник». XIX в. (?) 

 
 

508.  «Феофан Затворник».  

Совр. икона 

 

13.11. Филарет Московский 

 

Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1783  -  1867)  — с 1821 

года  архиепископ,   с 1826  года  — митрополит Московский и Коломенский. 

Действительный член Императорской Российской академии (1818); почётный 

член (1827 - 1841) Императорской Академии наук и впоследствии 

ординарный академик (1841) по Отделению русского языка и словесности. 

Крупнейший русский православный богослов XIX века. 

      Родился в Коломне в семье священнослужителя. Окончил семинарию в 

Сергиевом Посаде в  1803 году и был назначен преподавателем в ней 

греческого и еврейского языков, а затем поэзии; высшего красноречия и 

риторики. В 1808 году принял монашеский постриг. 

      В 1812 – 1816 годах – ректор  и профессор Санкт-Петербургской 

Духовной академии. Здесь им был начат труд всей его жизни - перевод на 

русский язык Ветхого и Нового Завета. 



 198 

 
 

509. «Свт. Филарет, митрополит 

Московский». XX в. (?) 

 
 

510. «Свт.  Филарет, митрополит 

Московский». XX в. (?) 

 

      В августе 1837 года  участвовал в 

торжественной закладке Храма Христа 

Спасителя, а позднее активно содейст-

вовал его возведению. Освятил десятки 

московских храмов, построенных и 

реконструированных по его благосло-

вению, в том числе  храм Богоявления 

в Елохове, а также несколько 

монастырей. 

       У Филарета были непростые 

отношения с Императором Николаем I 

и некоторыми иерархами церкви, но 

огромный авторитет среди священно-

служителей и мирян, в том числе 

выдающихся деятелей культуры, 

включая А.С.Пушкина  

 

 
 

511. Архимандрит Зинон  

 «Житие св. Филарета Московского». 

Миниатюра 
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14. Русские святители  ХХ века 

14.1 Афанасий (Сахаров) 

Афанасий (в миру Сергей Григорьевич 

Сахаров; 1887 - 1962) — епископ 

Ковровский с июня 1921 года, викарий 

Владимирской епархии, настоятель 

Боголюбова монастыря, церковный писатель, 

исследователь богослужебного устава, один 

из авторов «Службы всем святым, в земле 

Российской просиявшим». Впервые был 

арестован в марте 1922 года, отбывал срок в 

Соловецком лагере, в феврале 1930  года 

выслан на три года в Туруханский край, 18 

апреля 1936 года арестован по обвинению в 

«связи с Ватиканом» и «с белогвардейцами 

на Украине». Провел 5 лет в Беломорско-

Балтийских лагерях. Снова арестован 7 

ноября 1943 года  и приговорён к 8 годам 

лишения свободы. 

 
 

512. «Св.  Афанасий, епископ 

Ковровский, исповедник». Совр. 

икона 

 
14.2. Василий Кинешемский 

 

Василий (в миру Вениамин Сергеевич Преображенский, 1876 - 1945) -  епископ 

Кинешемский с 1921 года, аскет, исповедник,  священномученик. Окончил 

Киевскую Духовную академию, продолжил образование в Лондоне. 

      В 1923 году был арестован и сослан в Зырянский край, где пробыл до 1925 

года. В 1928 году он был вновь арестован, полгода провел в тюрьме и был 

приговорен к трем годам ссылки. По возвращении два года провел в Орле, 

откуда выслали его в Кинешму, где он снова на пять лет попал в заключение.  И 

через два года по  окончании срока снова Ярославская тюрьма, затем Бутырская 
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в Москве,  ссылка в Красноярский край.  

       В 1981 году канонизирован РПЦЗ в лике священномученика. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

513. «Свт.  Василий, епископ 

Кинешемский».  

Совр. икона 

 
 

 

14.3. Иоанн (Максимович) 

 

Иоанн (Михаил Борисович Максимович, 1896 - 1966)  - архиепископ Сан-

Францисский и Западно-Американский с 1962 года,  проповедник, 

чудотворец. 

         Родился в Харьковской губернии, окончил Полтавский кадетский 

корпус и юридический факультет Харьковского университета, а затем в 

эмиграции - богословский факультет Белградского университета. В 1926 году 

принял монашество в Мильковском монастыре (Югославия). В 1929 году 

переехал в Китай, с 1934 года епископ Шанхайский. После прихода к власти 

китайских коммунистов эвакуировался с паствой на Филиппины, затем 

переехал во Францию. Архиепископ Западно-Европейский (1951). Один из 
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организаторов, учредитель и первый председатель общества "Православное 

Дело" (1959). С 1962 года  - в США. Строитель кафедрального собора в г. 

Сан-Франциско. Скончался 2 июля 1966 года в г. Сиэттл (США) во время 

молитвы в своей келье. 

 
 

 

 

 

 

 

514. Николай 

Папков  

«Высокопреосвящен

-нейший Иоанн 

(Максимович)». 

ХХ в. 

 

 

 

515. Николай 

Папков 

«Высокопреосвящен

-нейший Иоанн 

(Максимович)».  

Фрагмент  

 

 
 

 516. «Св. Иоанн,  Шанхайский и Сан-

Францисский чудотворец». Совр. икона 

 
 

517. «Св. Иоанн,  архиепископ 

Шанхайский и Сан-Францисский».  

Совр. икона 
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518. «Св. Иоанн,  архиепископ 

Шанхайский и Сан-Францисский».  

Совр. икона 

519. «Свт. Иоанн,  

Шанхайский и Сан-Францисский 

чудотворец». 

 Совр. икона  
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

520. Свт.  Иоанн Максимович».  

Совр. икона 
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521. «Свт.  Иоанн,  архиепископ 

Шанхайский и Сан-Францисский».  

Совр. икона 

 

 

 
 

522. «Свт.  Иоанн,  архиепископ Шанхайский 

и Сан-Францисский с житием». Совр. икона 

 

 
 

523. «Свт. Иоанн,  архиепископ 

Шанхайский и Сан-Францисский с 

житием». Совр. икона 

 
 

524. «Свт.  Иоанн,  Шанхайский и Сан-

Францисский чудотворец». Совр. икона 
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14.4. Лука Крымский 

 

Лука Крымский (в миру Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий,  1877 - 

1961) - архиепископ Симферопольский и Крымский с 1945 года, 

выдающийся хирург (лауреат Сталинской премии по медицине в 1946 году за 

«Очерки гнойной хирургии»), духовный писатель, автор многих работ по 

богословию и медицине.  

        Родился в Керчи, окончил Киевский университет. Принял тайный 

постриг и  в 1923 году стал епископом   Ташкентским и Среднеазиатским. В 

том же году его впервые арестовали. 

       Одиннадцать лет тюрем, лагерей, ссылок, пытки, побои, гонения 

сопутствовали жизни святителя и врача-хирурга.  

 

 

 
 

525. «Св. Лука Крымский».  

Совр. вышитая икона 

 
 

 526. «Св. Лука Крымский». Совр. икона 
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527. «Св. Лука Крымский». Совр. икона 

 

 
 

528. «Священноисповедник Лука 

Крымский». Совр. икона 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

529. «Священноисповедник  

Лука Крымский».  

Совр.  икона 
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14.5. Рафаил Бруклинский  

 

Рафаил Бруклинский (в миру Рафла Хававини или Ававини, 1860 – 1915) 

 —  епископ Бруклинский, викарий Северо-Американской епархии. 

 
 

530. «Св. Рафаил Бруклинский – первый 

православный епископ  Северной Америки». 

США. Нач. XXI в. 

 

Родился в Сирии, получил 

хорошее образование.  В 1879 

году совершил монашеский 

постриг. В 1880 году стал главой 

представительства Антиохий-

ского патриархата в России. Но 

из-за конфликта с Дамаском 

перешел в в юрисдикцию РПЦ, 

преподавал арабский язык в 

Казанской Духовной  Академии.  

В 1895 году переведен в США, 

где возглавил  храм в честь 

святого Николая в Манхеттене. 

Затем предпринял несколько 

пастырских и миссионерских  

поездок по стране, основывая 

общины, главным образом 

арабоязычных христиан. В 1903 

году Синод Русской Церкви 

избрал архимандрита Рафаила 

епископом Бруклинским, и 

одновременно продолжающим 

быть главой Сиро-Арабской 

Миссии в Северной Америке. Он 

является автором нескольких  

книг и многих статей.  
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14.6. Серафим (Соболев) 

 

Серафим (Николай Борисович  

Соболев, 1881 – 1950) – архиепископ  

Богучарский, Софийский чудотворец - 

«дядо всея Болгарии» (в эмиграции - 

епископ Русской Православной  

Церкви в Болгарии). Сторонник  

православного монархизма, автор книг  

«Русская  идеология» и ряда других.   

Канонизирован в 2016 году. 

 

 

531. «Святитель Серафим архиепископ 

Богучарский, Софийский чудотворец». 

 

14.7. Тихон Беллавин 

 

Тихон Московский (в миру Василий Иванович Беллавин, 1865 - 1925) - 

патриарх Московский и всея России с 1917 года, 11-й в истории России и 

первый после 200-летнего перерыва.  Проповедник и миссионер. 

       Родился в г. Торопце, учился в Псковской семинарии и Петербургской 

Духовной академии. В 1891 году принял постриг. С 1898 по 1905 год 

возглавлял Православную Церковь в Америке. Возглавлял  епископские 

кафедры в Ярославле и  Вильно. 

       Был арестован с 16 мая 1922 года по июнь 1923 года. 12 июня 1919 года и 

9 декабря 1923 года были предприняты попытки убийства. 
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532. «Свт.  Тихон, патриарх Московский». 

ХХ в. 

 
 

533. «Свт. Тихон, патриарх Московский». 

Мозаика. ХХ в. 

 

 
 

 534. Евгений Петухов   «Патриарх Тихон». 

2000 г. 

 
 

 535. «Патриарх Тихон» 
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 536. Виктор  Шилов  «Патриарх Тихон» 

 
 

 537. Неизв художник «Патриарх Тихон» 

 

 

 
 

538. «Свт.  Тихон, патриарх 

Всероссийский, и царь Николай».   

 
 

539. «Свт.  Тихон, патриарх Всероссийский, 

и царь Николай».  Совр. список иконы,  

написанной в Харбине  в 1 четв. ХХ в. 
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15. Грузинские 

 

15.1. Иосиф Алавердский 

 
Иосиф (? - 570) -  епископ 

Алавердский (Кахетия), один из 

тринадцати святых сирийских 

(каппадокийских) Отцов, основа-

телей грузинского монашества. С 

его именем связано основание 

монастыря Алаверди и его 

кафедрального собора в честь св. 

Георгия Победоносца.   

 

540. «Святитель епископ  

Иосиф Алавердский».  

Совр. икона 
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Указатель имен художников 
 

Николай Аспиотиc (Nikolai Aspiotis) (XIX в.) [29] 

Мазо ди Банко (Maso di Banco) (Работал 1320-е – 1350-е гг.) [372] 

Нанни ди Банко (Nanni di Banco) (1384  - 1421) [374] 

Леандро Бассано  (Leandro Bassano) (1557 - 1622) [275] 

Якопо Бассано (Jacopo Bassano) (около 1517 – 1592) [344] 

Джованни Беллини (Giovanni Bellini) (1430 – 1516) [305] 

Джованни Лоренцо Бернини ( Giovanni Lorenzo Bernini) (1598  - 1680) [315] 

Семен Бороздин (Кон. XVI – нач. XVII в.) [418] 

Иероним Босх (Hieronymus Bosch) (Ок. 1450 - 1516) [325] 

Сандро Боттичелли (Alessandro di Mariano Filipepi detto Sandro Botticelli)  

(1444\5 – 1510) [259,  323, 324] 

Геннадия Яковлевич Брученцов  (1927 г. р.) [475] 

Виктор Михайлович Васнецов (1848 – 1926) [50] 

Паоло Кальяри, наз. Веронезе (Paolo Caliari detto Veronese) (1528 – 1588) 

[332] 

Франческо Вечеллио (Francesco Vecellio) (1475 – 1560) [268] 

Альвизе Виварини (Alvise Vivarini) (1445/6 – 1503/5) [284] 

Бартоломео Виварини (Bartolomeo Vivarini) (Ок. 1432 – ок. 1499) [193] 

Алессандро Витториа (Alessandro Vittoria) (1525 – 1608) [314] 

Татьяна Федоровна Водичева (Ок. 1960 г.р ) [3] 

Лукас Гассель(Lucas Gassel) (1500 – 1570)[327] 

Джован Франческо Барбьери, наз. Гверчино (Giovan Francesco Barbieri detto 

il Guercino) (1591 – 1666) [271,  337]  

Доменико Гирландайо (Domenico Ghirlandaio) (1449 - 1494) [320] 

Ян Госсарт (Jan Gossaert) (Ок.1478  – 1533/37) [8] 

Беноццо Гоццоли (Benozzo Gozzoli) (1420 - 1497) [266, 267,  344] 

А.А.Гренников (XX  –  XXI в.) [498] 

Филипп Андреевич Давыдов (1975 г.р.) [369] 

Антон ван Дейк (Anton van Dyck) (1599 – 1641) [326] 
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Владимир Анатольевич Денщиков (1952 г. р.) [151] 

Герардо  ди Джованни (Gherardo di Giovanni) (1445 - 1497) [304] 

Маттео ди Джованни (Matteo di Giovanni) (1430-е - 1495) [345] 

Михаил  Иванович Дикарев (? - после 1917) [21] 

Димитр (XVIII в.) [373] 

Димитр из Созополя (XIX в.) [131, 220, 221] 

Дионисий (ок. 1440 – 1502/08) [107, 222, 406,  407, 422 - 425] 

Абрагам ван Дипенбек (Abrahav van Diepenbeeck) (1596 – 1675) [376] 

Доменико Зампиери наз. Доменикино (Domenico Zampieri detto 

Domenichino) (1581 -  1641) [335] 

Стефан Михайлович Домусчи (1934 г.р.) [453]  

Станислав Доспевский (Зафир Зограф, 1823  - 1878) [290] 

Альбрехт Дюрер (Albrecht Dűrer) (1471 – 1528)  [310] 

Павел Анатольевич Жаров (1952 г.р.) [150] 

Архимандрит Зинон (в миру Владимир Михайлович Теодор) (1953 г.р.)  [11, 

55, 83, 511] 

Василий Зограф (XIII  в.) [179, 225, 233, 234] 

Димитр Христов Зограф  (Димитров, 1796 - 1860) [49] 

Федор Евтихиев  Зубов (1610/15 - 1689) [114] 

Екатерина Борисовна  Ильинская (1960 - 2014) [148] 

Кеазим Исинов (1935 г.р.) [152] 

Микельанджело Меризи да Караваджо (Michelangelo Merisi da Caravaggo) 

(1571 – 1610) [333, 334] 

Витторе Карпаччо (Vittore Carpaccio) (Ок. 1465 – 1525/26) [326]  

Антонио Карнео (Antonio Carneo) (1637 – 1692) [311] 

Алексей Данилович Кившенко (1851 - 1895) [459] 

Татьяна Витальевна Киселева (1959 г.р.) [414, 465] 

Джиованни Ваттиста Чима да Конельяно (Giovanni Battista Cima da 

Conegliano) (Ок. 1459  –  ок. 1517) [331] 

Леонардо Корона (Leonardo Corona) (1561 – 1605) [269] 
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Бартоломео  Кориолано (Bartolomeo Coriolano) (1599 – ок. 1653) [340] 

Леонардо Корона (Leonardo Corona) (1561 – 1605) [253] 

Лоренцо Коста (Lorenzo Costa) (Ок. 1460 - 1535) [321] 

Лоренцо Креди (Lorenzodi Credi) (Ок. 1459 – 1537) [248, 358] 

Карло Кривелли (Carlo Crivelli) (1430/35 - 1493) [257] 

Леонардо да Винчи (Leonardo da Vinci) (1452 – 1519) [322] 

Хуан де Вальдес Лиал (Juan de Valdés Leal) (1622 – 1690) [341] 

Филиппино Липпи (Filippino Lippi) (1445 – 1502) [ 300, 346] 

Фра Филиппо Липпи (Fra Filippo Lippi) (Ок. 1406 – 1469) [264] 

Лонгин (XVI в.) [401] 

Биччи ди Лоренцо (Bicci di Lorenzo) (1373 – 1452) [232] 

Лоренцо Лотто (Lorenzo Lotto) (1480 - 1556) [65]   

Жорж де Ля Тур (Georges de La Tour) (1593  – 1652)  [313] 

Евгений Юрьевич Малягин (1959 г.р.) [54, 149] 

Андреа Мантенья (Andrea Mantegna) (1431 – 1506) [317, 343] 

Симоне Мартини (Simone Martini) (1283/4 – 1344) [360] 

Игорь Геннадиевич Машков  (1967 г.р.)  [387, 460] 

Антонелло да Мессина (Antonello da Messina) (1430 - 1479) [217, 255, 256, 

306, 307, 319] 

Виктор  и Лидия Митрофановы [190] 

Лоренцо Монако (Lorenzo Monaco) (1370 - 1425) [274] 

Тимофей А.Нефф (1805 – 1876) [188]  

Александр  Новоскольцев (1853 - 1919) [429] 

Карло Франческо Нуволоне (Carlo Francesco Nuvolone) (1609 - 1662) [288] 

Адольф Овчинников (1931 г.р.) [160] 

Паоло Пагани (Paolo Pagani) (1655 – 1716) [342] 

Якопо Пальма иль Джоване (Jacopo Palma il Giovane) (1544/1548 – 1628) 

[250, 261] 

Николай Александрович Папков (1906 - 1994) [514, 515] 

Алексей Петров  (XIII в.) [95] 
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Евгений Алексеевич  Петухов  (1955 - 2006) [534] 

Бернардино Пинторикко (Bernardino Pintoricchio) (Ок. 1454 - 1513) [258, 265,  

298] 

Михаил Михайлович Потапов (1904 – 2007) [189] 

Камиллло Прокачини (Camillo Procaccini) (1551 – 1629) [286] 

Эдит Рейнтьенс (ХХ в.) [276] 

Илья Ефимович Репин (1844 – 1930) [236] 

Николай Константинович Рерих (1874 – 1947) [237, 238] 

Хозе де Рибера (José de Ribera) (1591 – 1652)  [339] 

Андреас  Рицос (Andrea Ricco) (Ок. 1421 – после 1520) [103] 

Петер Пауль Рубенс (Peter Paul Rubens) (1577 – 1640) [270] 

Светлин Русев (S. Rusev)  (1933 г.р.) [386] 

Василий Евменьевич Савинский  (1858 – 1937) [184] 

Антонио Сальвиати (А. Salviati) (1816 - 90) [25] 

Себастиано Санти (Sebastiano Santi) (1788 – 1866) [273] 

Андреа д`Аньоло ди Франческо, наз. дель Сарто (Andrea d`Agniolo di 

Fracesco detto del Sarto) (1486 - 1530) [375] 

Иларион Севастьянов (1652 -  до 1717) [169] 

Якопо дель Селлайо (Jacopo del Sellaio) (1442-1493)[347]  

Симеон Цонев Витанов из Трявни (Simeon of Tryavna) (1775 - 1830) [116] 

Лука Синьорелли (Luca Signorelli) (1442 – 1523) [349]  

Давид Сирах (XVI в.) [408] 

Фернандо Альварес де Сотомайор и Сарагоса (Fernando Álvarez de 

Sotomayor y Zaragoza) (1875  -  1960) [263] 

Семен Спиридонов Холмогорец (1642 – 1695) [231] 

Франсиско де Сурбаран (Francisco de Zurbarán) (1598 - 1664) [352, 354] 

Теодорих (Mistr  Theodorik) (Активен с 1360-х гг. - ок. 1381) [295, 296, 303] 

Доменико Теокопули, «Эль Греко» (Domenico Theotocopuli, “El Greco”) 

(1541 – 1614) [См. Эль Греко ]  

Якопо Робусти Тинторетто (Jacopo Robusti Tintoretto) (1518 – 1594)  [195] 
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Тициан Вечелио (Tiziano Vecelio) (1477 – 1576) [194, 260, 285, 297, 309] 

Эммануиль Тцанфоурнарис (Emmanouil Tzanfournaris) (1570 - 1631) [40] 

Паоло Фаринати (Paolo Farinati) (1524 – 1606) [308] 

Пьер Франческо ди Якопо Фоски  (Pierfrancesco di Jacopo Foschi) (1502 – 

1567) [351] 

Амброджио да Фоссано, наз. Боргоньоне  (Ambrogio da Fossano detto 

Borgognone)  (ок. 1450 - 1523) [283] 

Франческо Франча (Francesco Francia) (Ок. 1448 – 1517) [350] 

Пьеро дела Франческа (Piero della Francesca) (Ок. 1420 - 1492) [253, 254, 316] 

Симеон Цонев (XVIII в.) [125] 

Джулио Чезаре (Giulio Cesare) (1574 – 1625) [367] 

Виктор Викторович  Шилов  (1964 г.р.) [536] 

Себастиан Штиф (Sebastian Stief) (1811 - 1889) [371] 

Николай Шушалыков (1958 г.р.) [3] 

Ян ван Эйк (Jan van Eyck) (Ок. 1390 – 1440) [302] 

Доменико Теокопули, «Эль Греко» (Domenico Theotocopuli, “El Greco”) 

(1541 – 1614) [312, 366] 

Ян Янсенс (Jan Janssens) (1590 – после 1650) [338] 
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