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В. П. Мякишев (Краков, Польша)
Ягеллонский университет
ИКОНОСТАС ИОСИФОВСКОГО СОБОРА В МОГИЛЕВЕ: 

ОБРАЩЕНИЕ К ПРОШЛОМУ С НАДЕЖДОЙ НА БУДУЩЕЕ

Свыше ста лет назад чиновник особых поручений при Могилевском 
губернаторе Василий Полубенский, автор одного из разделов Опыта 
описания Могилевской губернии, советовал каждому новому посетителю 
города „сделать, по крайней мере, пять осмотров”. В первую очередь 
следовало „взойти на башню городской Ратуши, чтобы осмотреть город с 
Днепром и его окрестностями с птичьего полета, как это сделал Австрийский 
Император Иосиф II во время своего пребывания в Могилеве в 1780 году” 
[18, с. 18]. Признавая первенство этой достопримечательности, губернский 
чиновник, сам того не ведая, через многие десятилетия снял шляпу перед 
организаторами нынешней конференции, чем дал и нам возможность лишний 
раз выразить свое к ним почтение. 
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Если с реализацией первого пункта плана знакомства с Могилевым „по 
Полубенскому” нет никаких трудностей, то второй обозначенный в числе 
обязательных „осмотр", к сожалению, оказывается невозможным, ведь после 
башни городской ратуши гостю города предлагалось „побывать в 
Иосифовском соборе и осмотреть замечательную в нем живопись иконостаса” 
[18, с. 18]... 

Собор св. Иосифа Обручника - одна из визитных карточек старого горо
да, „сердце Могилева губернского” [21] - утрачен, возможно, безвозвратно. 

В этом „возможно” остается определенная надежда на то, что когда- 
нибудь, еще при нашей жизни, храм возродится. Присутствующие, должно 
быть, помнят о высказываниях представителей местных властей, заявлявших 
(правда, шесть лет назад), что собор попал в список первых на восста
новление памятников истории'*1; за возрождение храма ратуют сегодня 
республиканские молодежные организации, проводящие благотворительную 
акцию „Восстановление святынь Беларуси"... 

41 По словам тогдашнего заместителя председателя Могилевского горисполкома Игоря Шардыко. 
Иосифовский собор попал в список первоочередных объектов, подлежащих восстановлению. Как один из 
наиболее реальных вариантов по возрождению Иосифовского собора рассматривался проект строительства в 
Могилеве хорошего концертного зала, внешний облик которого будет идентичен памятнику архитектуры 
XVII! века [4]. 
43 Помимо посещения двух указанных достопримечательностей, рекомендовалось:., 3) Зайти в Братский 
монастырь и осмотреть обширный, величественный храм Богоявления (монастырские постройки были 
разрушены в 1952-м году - В. М. ); 4) осмотреть помещающийся в здании Губернского архива небольшой 
музей (Областной краеведческий музей им. Е. Романова давно уже не соответствует эпитету.. небольшой" - 
В. М. ) и 5) прогуляться в молодом городском саду, вид с которого на предместья, Днепр и окресности, 
очарователен" (речь идет о так наз. Муравьевском сквере, разбитом при губернаторе М. Муравьеве в 
результате сноса оборонительного вала и засыпки рва -В. М. )[ 18, с. 18]. 
’’ См. его пояснительные записки к гравюрам плана, фасада, разреза и проекта внутреннего убранства собора 
(1782). 

Если благим намерениям суждено будет сбыться, и Иосифовский собор 
повторит судьбу ратуши, сумевшей, как известно, восстать из руин, перечень 
„осмотров”, рекомендованных каждому посетителю города в конце Х1Х-го 
века, распространится - в большинстве своих пунктов - и на 
современников41 42. 

Пока же приходится лишь сожалеть о судьбе уникального памятника 
архитектуры и истории, причем не только реальной, но и обросшей 
красивыми преданиями и легендами. 

В архитектурном отношении храм представлял собой прекрасный 
образец купольной базилики в стиле зрелого классицизма (не случайно 
постройку часто сравнивают с константинопольским собором Святой Софии 
[28, с. 596]), адаптированный к требованиям православного святилища, или, 
как писал сам автор проекта архитектор Н. А. Львов, это „церковь во вкусе 
древних Пестомских храмов”43. Вот как воссоздает сегодня впечатления 
тогдашнего посетителя Иосифовского собора московский историк 
архитектуры И. Е. Путятин: 

При приближении к храму зритель сначала различал монументальные 
античные дорические портики, сквозь которые как бы прорастали формы.  
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напоминающие о последующей византийской эпохе в Греции. Войдя во 
внутрь, он оказывался в затемненной раннехристианской базилике времен 
императора Константина, миновав которую попадал в обширное центральное 
пространство, озаряемое из купола Софии константинопольской небесным 
светом Пятидесятницы, светом вечности, который символически отображался 
наиболее ярко освещенным алтарем. Скульптуры апостолов Петра и Павла, 
стоявшие в больших нишах фасада храма по обе стороны от трапезной, 
очевидно, указывали на северный град святого Петра и его Петропавловский 
собор, основанный императором Петром.... Все это должно было предвоз
вещать соединение православной государственности и возрождение античной 
культуры [20]. 

Не менее как славной представляется история собора досоветского 
периода. Достаточно вспомнить, к примеру, о фактах его закладки - еще как 
церкви - „собственноручно императрицею Екатериною II и австрийским 
императором Иосифом II в память свидания их в Могилеве" [17, с. 1080], или 
же масштабного празднества освящения возобновленного храма в 1866-м 
году, когда „к благолепию Иосифовского собора присоединилось несравнен
ное украшение, блистающее лучами даров благодатных - это святыня святого 
Афона, чрез великие пространства нашего отечества прибывшая в Могилев и 
поселившаяся в этом храме” (столь высокопарно говорил о торжественном 
перенесении в собор частицы мощей св. Иосифа Обручника могилевский 
архиепископ Евсевий) [цит. по: 23, с. 13]. А есть еще вполне обоснованные 
преположения о посещении храма А. С. Пушкиным, свидетельства о том, что 
„в первую мировую войну, во время нахождения в Могилеве ставки 
Верховного Главнокомандующего в Иосифовском соборе на службах вместе 
с семьей неоднократно присутствовал... император Николай И” [2, с. 625]... 
Потом же пришли тяжелые годы, храм испытал на себе изменчивость судьбы 
- его не обошли бедствия, уготованные советской властью учреждениям 
„религиозного культа”: какое-то время в соборе находился Музей религии и 
атеизма, а когда Могилёв собрались сделать столицей БССР, здание взорвали 
(1938), чтобы на его месте построить гостиницу для членов правительства. 

Таким образом, вторая из рекомендуемых к „осмотру” могилевских 
достопримечательностей оказалась стертой с лица земли и о ее прежнем 
облике можно судить только по старым документам, фотографиям, чертежам 
и, возможно, воспоминаниям старожилов. Имея ограниченный доступ ко всем 
этим источникам, попробую упорядочить сведения лишь об одной, но 
наиболее показательной части храма. Наверное, не случайно каждому новому 
посетителю города рекомендовалось не просто побывать в Иосифовском 
соборе, но и „осмотреть замечательную в нем живопись иконостаса”, 
который, как известно, расписал в 1793-1794 гг. художник В. Л. 
Боровиковский, прославившийся позже как выдающийся мастер портрета. 

В качестве материала, положенного в основу рассуждений, возьмем 
самую тиражируемую фотографию иконостаса - с закрытыми царскими 
вратами [илл. 1]. Этот снимок является авторским, принадлежит Н. Н.  
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Останковичу, российскому этнографу, краеведу и фотографу. В 1900-х годах 
Останкович путешествовал по западным областям Российской Империи, 
написал ряд сочинений и опубликовал их с собственноручно сделанными 
фотографиями. Заинтересовавшее нас фотоизображение сопровождало 
путевые заметки Поездка в Могилевскую губернию (1902), увидевшие свет в 
журнале „Исторический вестник” [17, с. 1076]. 

Имеются свидетельства, позволяющие судить, что существовали более 
старые фотографии иконостаса и отдельных икон, однако нынешнее их 
местопребывание неизвестно (если они вообще сохранились). После 
упомянутого возобновления собора (1866)

... фотографические снимки с 6-ти икон работы Боровиковского, 
прекрасно сделанные могилевскими фотографами, братьями 
Просольными, удостоились быть поднесенными 1-го апреля 1866 года Его 
Величеству Государю Императору, и Его Величество Сам изволил 
передать фотографии Государыне Императрице. Государь Император 
изволил изъявить при этом желание иметь виды со всего собора, и с 
внутреннего устройства оного, снятие которых также удачно исполнили 
те же братья Просольные [24, с. 13]. 

Стоит при этом особо подчеркнуть, что речь идет именно о фотографиях 
интерьера собора и имевшихся здесь икон, а не снимках гравюр, с этих икон 
сделанных. В свою очередь гравюрам, изготовленным в основном по заказу 
книжных издательств, несколько позже будет уделено внимание. 

Решение задачи восстановления первозданного облика иконостаса пред
полагает первоочередное знакомство с литературой вопроса - описаниями 
очевидцев и позднейших авторов, не обязательно исследователей. Извле
ченные из разных публикаций данные отнюдь не укладываются в единооб
разную картину, особенно много путанницы вносят современные источники. 

Упомянутый выше Н. Н. Останкович более ста лет назад насчитал „в 
иконостасе четыре иконы прекрасной работы” (сообщив при этом любопыт
ную подробность -„за которые художнику уплачено по 10 000 рублей за 
каждую)” [17, с. 1080]; аналогичная информация содержится в монографии 
нашей современницы - известного историка архитектуры и искусствоведа И. 
Н. Слюньковой: „низкий иконостас имел один местный ряд, в котором 
находились четыре писанные на металле иконы - обязательные возле царских 
врат Спаситель и Богородица, а рядом с ними небесные заступники 
императоров Екатерины II и Иосифа И” [25, с. 44]. Наблюдатели Х1Х-го века 
- Н. Я. Дубенский (1867) и В. Полубенский (1883) - упоминали соответст
венно о восьми и семи иконах: по Дубенскому, это „престольная икона 
Иосифа Обручника, св. великомученницы Екатерины, Спасителя и Божьей 
Матери, изображения на алтарных северных и южных дверях архангелов 
Михаила и Гавриила, благовещение на царских дверях, тайная вечеря над 
сению над престолом в алтаре [24, с. 11]; по Полубенскому, „на царских 
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вратах Благовещение Пресвятой Богородицы, справа врат: Иисус Христос, 
Иосиф Обручник и, на дверях, Архангел Михаил; слева - Божия матерь, 
Великомученница Екатерина и, на дверях, Архангел Гавриил” [18, с. 20]. 
Последнее описание как, видимо, наиболее детальное принимается нынеш
ними могилевскими краеведами. Сужу об этом по книге Н. С. Борисенко: „В 
красивом иконостасе на медных досках размещались иконы: Благовещение 
Пресвятой Богородицы, Иисус Христос, Иосиф Обручник, Архангел Михаил, 
Божья Матерь, Великомученница Екатерина и Архангел Гавриил” [2, с. 623], 
но не беру в рассчет газетных публикаций популяризаторского характера. 

Разобраться с арифметикой помогает то обстоятельство, что четыре 
соборные иконы кисти Боровиковского, как мы знаем, уцелели и сегодня 
находятся в Могилевском областном краеведческом музее, а о двух известно 
по гравированным репродукциям. 

Расположение икон в рамках иконостаса больших затруднений не 
вызывает, поскольку осуществляется в рамках канона православных храмов. 
Царские врата - это символ входа в Царство Божие, которое открывается 
через Благую весть, поэтому здесь изображается Богородица и архангел 
Гавриил с пальмовой ветвью в руке, вместе образующие сюжет Благове
щения. Над Царскими вратами помещают икону „Тайная вечеря” - ту самую, 
что рассмотрел в соборе Полубенский. Слева от Царских врат обычно 
расположен образ Богородицы, как правило, с Младенцем Иисусом на руках, 
а справа - образ Спасителя. Вторая икона по правую сторону от Царских врат 
(по отношению к предстоящим) обычно представляет святого или праздник, в 
честь которого освящен храм - в нашем случае Иосифа Обручника. Располо
жение слева от Богородицы образа Св. Екатерины - небесной заступницы 
основателя храма, коим являлась российская императрица, также соответст
вует классической схеме. 

Едва ли единственным отклонением от традиции является вынесение за 
рамки иконостаса диаконских дверей - боковых проемов, ведущих в алтар
ную часть храма. В православных церквах диаконские двери, как правило, это 
иконы, написанные на крупных деревянных досках. На них обычно 
изображают в полный рост либо архангелов Михаила и Гавриила (как в 
Иосифовском соборе), либо первомученика диакона Стефана и римского 
архидиакона Лаврентия. 

По сохранившимся описаниям можно восстановить элементы цветового 
оформления приаптарной части храма. „Симметрично по сторонам от 
царских врат на цоколе красного порфира были поставлены по три голубые 
колонны с белыми базами и капителями, с белыми архитравами, карнизами и 
красным фризом”44 [25, с. 43]. Стены собора были покрыты светложелтым 
искусственным мрамором, на фоне которого выделялись мраморные 
ионические колонны изумрудного цвета [12, с. 262; 9]. Композицию 

44 База н капитель - это соответственно основание колонны и ее верхняя венчающая часть, на капитель 
опирается архитрав, который является нижней частью антаблемента, выше архитрава располагаются фриз и 
карниз. 
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дополняли массивные литые царские врата, сделанные из позолоченной меди 
[18, с. 20]. [илл. 2] По достоинству оценить красоту и величие иконостаса 
помогало естественное освещение приалтарного пространства. В пояснении к 
чертежам собора о распределении света во внутрихрамовом помещении 
архитектор Н. А. Львов писал так: „Церковь освещена по мере значимости 
каждого места, то есть, трапеза умеренно, середина церкви противу трапезы 
вдвое, а алтарь вчетверо” [цит. по: 20]. При этом „двенадцать невидимых 
изнутри круглых окон верхнего купола должны были создавать впечатление, 
что свет как бы льется с открытого небосвода” [6, с. 39]. 

Чтобы все благолепие иконостаса не было закрыто передними людьми от 
взора стоящих сзади, место служения возвышено тремя ступенями. 

Как уже отмечалось выше, из восьми приаптарных икон собора (так во 
всяком случае следует из самого раннего описания храма) до настоящего 
времени уцелели четыре (две приалтарные и две, занимавшие место на 
диаконских дверях). О том, как выглядели две иные иконы иконостаса, знаем 
по репродукциям, помещенным в книгах XIX века: брошюре Н. Я. 
Дубенского45 Следование святыни Афонской в Могилев [24, вставка после с. 
12] и трехтомнике под ред. А. С. Дембовецкого Опыт описания Могилевской 
губернии [16, вставки после с. 20, 2246]. В обоих изданиях имеем дело не с 
фотокопиями оригинала, а со снимками рисунков, сделанных копиистами. В 
первом случае это гравюры на металле, во втором - „резанные на дереве”. 

45 Будучи на службе в Департаменте Уделов, он был командирован в 1864 году в Западный край для 
устройства крестьянских дел. В Могилевской губернии Н. Я. Дубенский стал секретарём статистического 
комитета и редактором „Могилевских Губернских Ведомостей'’. 
46 Две репродукции приалтарных икон с образами Богоматери и Спасителя воспроизводятся также в первом 
томе сборника (15, вставки после с. 175]. 

Работы для брошюры Дубенского, как следует из подписи на рисунке, 
выполнила Ольга Кочетова (ум. 1900) - достаточно мастеровитая художница, 
занимавшаяся преимущественно акварельной живописью, но также литогра
фией, ксилографией и гравюрой на меди. Периодически она участвовала в 
выставках передвижников [27, с. 463]. Хотя год рождения художницы неиз
вестен, можно полагать, что за копии могилевских работ кисти Боровиковс
кого она взялась, будучи не очень опытным специалистом: в представлении 
наиболее примечательных 16 гравюр О. Кочетовой автор словаря русских 
граверов Д. А. Ровинский указывает, что первая из них датируется 1866 годом 
[22, ст. 555-556]. 

Заказы по иллюстрированию трехтомника А. С. Дембовецкого, судя по 
оставленным подписям и разнообразию техник, выполняли разные мастера: 
на двух „иосифовских” гравюрах (волею случая они для нас менее интересны, 
поскольку сохранились их прототипы - оригинальные иконы) авторские 
автографы вообще не проставлены, на копии иконы св. Екатерины отчетливо 
значится фамилия „Некрасовъ”, правда, именной инициал гравера можно 
прочитать как „Ф. ” или „Н”. Эта вариативность не имеет, впрочем, большого 
значения, поскольку известных граверов с такой фамилией в конце Х1Х-го 
века вроде бы не было. Под репродукцией иконы с изображением св. Иосифа 
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также стоит подпись, но очень неразборчивая, о ней можно сказать только 
что это не,, Некрасовъ”. Судя по всему, поручение редакции трехтомника и 
Типографии губернского правления выполняли не самые именитые граверы

Впрочем, помимо издательской нужды в иллюстративном материале 
публикации, могли быть иные поводы для снятия копий с соборных икс 
Брошюра Дубенского, вызванная к жизни необходимостью освещен 
торжественного события - следования в Могилев мощей св. Иоси<[ 
рассказывает, что

... в местах остановки, ночлега и дневки святыни, пока совершалос 
поклонение, находившиеся при святыне иконы, изображения святых I 
бумаге и полотне, крестики, образки, четки, книжечки охотно приобр 
тались усердными богомольцами на память... Священные изображения 
виды на холсте и бумаге, черные и в красках, разбирались всего охотнее 
разошлись в огромном числе, как изображения на одном листе Афонею- 
угодников, виды Афона и Пантелеймонова монастыря, изображен 
Божьей Матери, Иосифа Обручника и целителя Пантелеймона [24, с. 39]. 

Храмовая икона кисти Боровиковского представляет очень редкий икс 
нографический сюжет - „Чудо с посохом Иосифа”. Этой истории не найдем 
книгах библейского канона, ее освещают апокрифы. Мы видим старог 
Иосифа, стоящего под сводами Иерусалимского храма, Обручник держит 
правой руке высоко поднятый посох, над посохом изображен летящий голубе 
В апокрифических „Евангелии Псевдо-Матфея" и „Протоевангелии Иакова 
чудо с посохом представлено следующим образом: 

Когда Мария достигла отрочества, жрецам Иерусалимского храм: 
явился небесный посланник и возвестил о том, что нужно собрат! 
неженатых мужчин, и пусть они принесут посохи, которые следовал< 
оставить в храме на ночь, ибо было обещано, что на одном из них должее 
появиться знак, указывающий на то, что владелец его избран Господоь 
стать мужем Марии. Наутро стали раздавать посохи, но знамения на ни> 
не было. Последним посох взял Иосиф, и тогда оказалось, по одно? 
версии, что посох расцвел, по другой, из него вылетела белая голубка [ 1 
с. 66-70]. 

При этом нелишним было бы подчеркнуть, что в отличие от письменных 
источников, в своем большинстве повествующих о чуде с голубкой, худож
ники на иконах предпочитали изображать иной сюжет - с произрастающим и 
цветущим посохом [26]. 

Икона святой Екатерины Александрийской в отличие от рассмотренной 
храмовой представляет собой вариант довольно распространенного в 
иконографии типа, показывающего великомученницу перед казнью. Святая 
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изображается в царском одеянии, украшенном жемчугами и каменьями, с 
пальмовой ветвью в правой руке (знаком грядущей победы над смертью), 
левая рука поднята в жесте моления. У ног Екатерины видим орудия мучения 
и казни - деревянные колеса с железными остриями (одно из них сломано) и 
попираемый меч. В правом нижнем углу на фоне горы Синай изображаются 
коленопреклоненные верующие, прибегающие к ее молитвенному заступни
честву (свидетельства распространенности названных атрибутов иконы св. 
Екатерины находим в Православной энциклопедии - [5, с. 105-109]). С неба 
Екатерину благославляет архангел, причем не Михаил - заступник и 
охранитель, чего можно было бы ожидать перед лицом смерти, а Гавриил. 

Представленные описания, как мы уже отметили, основываются не на 
оригиналах работы Боровиковского, а на их выгравированных копиях. 
Разница в двух имеющихся гравюрных изображениях, разделенных между 
собой пятнадцатью годами, не бросается в глаза, но все-таки обнаруживается. 

При сравнении гравюр с образом св. Иосифа можно заметить, что: облако в 
левом углу как фон для голубки присутствует только у Кочетовой, складки на 
хитоне Обручника многочисленнее представлены у нее же, узел на верхней 
одежде святого (под левым локтем) отчетливее выгравирован у анонима, также 
как верхняя часть колонны (карниз) и мостовая улицы [илл. 3]. 

На гравюрах с изображением св. Екатерины видим такие несовпадения: у 
Некрасова „утонула” в облаке и потому оказалась невидимой левая нога 
архангела, на рисунке же Кочетовой отсутствуют обломки колеса и рукоять 
меча у стоп великомученницы, плохо различимы фигуры молящихся, исчезли 
контуры горы Синай; обращает на себя также внимание разные на гравюрах 
„фактура” крыльев архангела и цвет обнаженных частей рук святой [илл. 4]. 

Важно отметить, что при всей своей иконографической типичности 
изображение Екатерины Александрийской на соборной иконе имеет одну 
необычную деталь, наличие которой скорее всего и породило популярную в 
Могилеве легенду. 

Как известно, в шутку или всерьез распространилось мнение, будто на 
иконах в образах великомученицы Екатерины и архангела Гавриила Борови
ковским были изображены сама императрица и её последний фаворит Платон 
Зубов. Гипотеза эта получила развитие, расширив круг „увековеченных” 
Боровиковским современников, и сегодня в популярных источниках можем, 
папр., прочитать: „Предполагается, что на иконах в образах святых и ангелов 
нарисованы фавориты Екатерины II и сама императрица” [2, с. 624]; „В образе 
св. Екатерины художник изобразил императрицу Екатерину Великую, св. 
Иосиф Обручник предстал с «ликом» Иосифа II, но украшенного бородой” [9]. 

Отдавая должное этой красивой, привлекательной прежде всего для 
туристов легенде, вряд ли смогу подкрепить позиции ее сторонников. Нали
чие бороды, действительно, сделает императора Иосифа II немного похожим 
на своего небесного покровителя, представленного кистью Боровиковского, 
однако чтобы это заметить, надо иметь сильное воображение. Не исключено, 
что больше шансов увидеть подобие имеет тог, кто усматривав! прототип 
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образа „могилевского” святого Обручника в иконе „Иосиф с младенцем 
Христом", написанной Боровиковским несколькими годами ранее (1791). 
[илл. 5] Здесь, кстати, художник обратился к иконописной традиции - 
изобразил расцветший посох. 

При внимательном рассмотрении иконы св. Екатерины можно устано
вить внешнее сходство архангела и молодого Зубова. Однако и тут появляет
ся существенное но... Этот благославляющий великомученницу Гавриил 
похож на архангела Гавриила, изображенного Боровиковским гораздо позже 
(1814-1815 гг. ) для Покровской церкви в селе Романовка Мглинского района 
Черниговской губернии (ныне Новая Романовка Брянской области), [илл. 6] 
При оформлении именно этого храма художник напрямую обращался к 
своему могилевскому опыту - писал иконы, почти копирующие соборные 
образцы. При определении достоверности могилевской легенды можно, 
конечно, учитывать, что Платон Зубов на самом деле являлся объектом 
тайных насмешек еще при жизни Екатерины II. Все мемуаристы единодушны 
в описании интеллектуальных слабостей фаворита, „служившего отечеству” 
исключительно своими мужскими достоинствами, а А. В. Храповицкий 
просто называл его „дуралеюшка Зубов” [см.: 19, с. 313]. Подсмеивались 
многие, но трудно заподозрить в этом Боровиковского. И дело здесь даже не в 
безусловно уважительном отношении художника к благодетельнице-императ
рице, которая в свое время серьезно поспособствовала обретению им извест
ности47. Боровиковский был искренне верующим человеком. По воспомина
ниям его племянника, „приступая к какой-нибудь важной или серьезной 
работе, Владимир Лукич прежде всего отправлялся в церковь и слушал 
молебен. Приготовив холст или доску для иконы, он заставлял читать вслух 
Евангелие или Житие святого, которого изобразить предположил, и, остано
вись на каком-либо тексте или листе читаемого, прерывал чтение и начинал 
работать” [3, с. 158]. Для художника, так и не заимевшего собственной семьи, 
именно религия - наряду с творчеством - была главной составляющей внут
реннего мира. Записи из его дневников свидетельствуют о тонкой ранимой 
натуре, способной плакать от избытка чувств во время богослужения: „при 
пении... приходил в сокрушение, слезы лились” [11, с. 164]. Укрытие за 
образами на иконе высокопоставленных современников, связанных между 
собой отнюдь не богоугодными отношениями, в оценке Боровиковского 
должно было бы мыслиться как святотатство, а не аллегория. 

Судьбу Боровиковского в корне изменили две аллегорические картины, выполненные в 1787 году для 
украшения одного из. дворцов”, возводившихся на пути следования Екатерины II в Крым. Картины 
понравились императрице и польстили ее самолюбию. На одной из них был изображен Петр 1 в облике 
землепашца и Екатерина II. засевающая поле, а на другой — императрица в облике Минервы в окружении 
мудрецов Древней Греции (обе аллегории не сохранились). Екатерина II отметила работу художника. 
Царская похвала открыла ему дорогу в Петербург, где он познакомился с Н. А. Львовым [23. с. 30-31 ]. 

При пробах восстановления оригинальных образцов - новых копий икон 
св. Иосифа и св. Екатерины, наверное, нужно ориентироваться не на какую-то 
конкретную гравюрную копию - из пары имеющихся, а на те элементы 
изображения, которые прорисованы одним из граверов удачнее или 
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отчетливее. В случае с иконой великомученницы задача реставратора будет 
сильно опрощена, поскольку в Государственном Русском музее в Санкт- 
Петербурге хранится образ св. Екатерины (написан Боровиковским для 
Казанского собора в 1804-1809 гг. ), который вполне может трактоваться как 
вольная копия „могилевского”, [илл. 7] Нетрудно заметить, что архангела 
художник заменил здесь группой ангелов, устранив тем самым определенную 
неувязку между прежним изображением на иконе и описанием той же сцены 
в житийной литературе. 

Для воссоздания иконостаса собора стоило бы позаботиться также о двух 
упоминаемых очевидцами иконах, описание которых вообще отсутствует, а 
репродукции неизвестны - это „Благовещение” на царских вратах и „Тайная 
вечеря” над престолом. И в том, и в другом случае полезно обратиться к 
иконописному творчеству прежде всего самого Боровиковского, а потом уже 
художников его времени. 

О том, как выглядела овальная икона в центре соборного иконостаса, 
можем с большой долей вероятности судить по иконе „Благовещение”, 
созданной художником в 1810-20-е гг. (из коллекции Г. Мамаева, ныне - 
Русский музей, Санкт-Петербург). Боровиковский любил возвращаться к 
своим ранее использованным сюжетам и образам - примеров такого 
вариантного дублирования набирается множество. Скажем, упомянутые 
Архангел Гавриил и Богоматерь с „мамаевской” иконы очень напоминают их 
поясные изображения на двух ранее написанных Боровиковским медальонах 
под названием „Благовещение” — на Царских вратах Казанского собора (1804, 
сейчас - в Русском музее) [илл. 8]. Нет больших оснований сомневаться и в 
том, что еще раньше „Благая весть” очень похожим образом была 
представлена в Могилеве. 

А вот в поисках аналога соборной „Тайной вечери” нам пришлось бы 
обратиться к интерьеру расписанной Боровиковским Романовской церкви. 
Сейчас здание сельского храма полуразрушено, но часть принадлежавших 
ему икон украшает ныне коллекции известных музеев, и что еще очень важно 
- сохранилось подробнейшее описание церкви с начала ХХ-го века. Автор, 
известный историк русского зодчества Ф. Ф. Горностаев, в частности, писал, 
что в аттике портала, т. е. в том же самом месте над алтарем, что и в 
Иосифовском соборе, в Романовской церкви: 

находится изображение „Тайной вечери”, почти дословное 
повторение известной „Тайной вечери” Леонардо да Винчи, находящейся 
в трапезной монастыря 5ап1а Мапа с1е11е цга/1С в Милане. Разница 
встречается прежде всего в размере, но Боровиковский, как завзятый 
миниатюрист, легко справился с значительным уменьшением, и фигуры 
Спасителя и апостолов верны оригиналу. Затем выдвинута по другую 
ближайшую сторону фигура Иуды — с левой сторны, а стоявшая фигура 
апостола Филиппа - с правой. Видоизмена несколько и обстановка: над 
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головой Христа помещены на стене „скрижали завета” с двумя горящими 
свечами по сторонам [7, с. 86-87; 8, с. 213-218]. 

Таким образом, ориентир для будущих реставраторов могилевской 
святыни имеется. Образцы иконописи из романовского храма могут и 
должны быть востребованы и при восстановлении оговоренной выше иконы 
„Благовещения”. Делясь своими наблюдениями об увиденном в Романовке, 
Ф. Ф. Горностаев замечает: 

Ниже „Тайной вечери” в неподвижной фрамуге царских врат помещено 
небольшое по величине изображение „Благовещения”, окруженное сия
нием, - очень тонкое и сложное по письму.... В „Благовещении” с 
необыкновенным подъемом, мистически глубоко передан совершаю
щийся великий момент. Все небесные силы присутствуют тут, ими напоен 
воздух. Особенно ярко и сильно выражен сходящий Св. Дух, стремитель
ный ореол освещает всю группу, придавая ей таинственно-глубокое 
выражение. Особенно великолепно освещение Архангела Гавриила. И 
весь он предстает перед Марией в каком-то божественно-страшном, 
неземном величии. Богоматерь... изображена со скрещенными на груди 
руками, перед раскрытой книгой, к которой обращен взор ее 
полунаклоненной головы [7, с. 87-88]. 

Хотя сама икона утрачена, существует фотография этого „круглого 
медальона”, воспроизводящего очередной - очень близкий к описанным 
выше - вариант представления Боровиковским „Благой вести” [илл. 8]. 

Многократные обращения к образцам иконостаса Романовской церкви, 
расписанной художником в 1814-15 гг. по заказу помещика С. А. Лашкевича 
(авторство постройки связывают со школой Дж. Кваренги или Н. А. Львова), 
оборачиваются выводом, который для меня кажется очевидным. Именно этот 
сельский храм - с учетом того, что известно о его интерьере - может как 
никакой другой помочь в пробах максимального приближения иконостаса 
Иосифовского собора к его первоначальному облику. Помимо названных уже 
иконных параллелей в наследии Романовки находим похожие изображения 
Спасителя, Богоматери с младенцем, Архангела Михаила (северная дверь 
иконостаса) - все они ныне хранятся в Третьяковской галерее; Архангела 
Гавриила (южная дверь иконостаса) — в Казахской государственной 
художественной галерее. 

Это утверждение, впрочем, отнюдь не перечеркивает необходимости 
поиска иных иконографических и архитектурных аналогов, которые могли бы 
помочь в восстановлении Иосифовского собора. Только вот обозначенная 
полтора столетия назад версия, будто „Иосиф взаимно у себя заложил и 
сделал церковь во имя св. Екатерины” [10, с. 210], вряд ли себя когда-либо 
оправдает. Не поможет в реставрации соборного иконостаса и построенная по 
проекту Н. А. Львова церковь Петра и Павла в Переслегино Тверской 
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области, признаваемая „практически копией Иосифовского собора в 
Могилеве” [14] (слово „копия” в данном случае не относится к интерьеру, 
мало того, что из внутреннего обустройства храма почти ничего не сохрани
лось, Боровиковский не имел отношения к росписи переслегинских икон). 

Из действующих храмов отдаленное и куда более скромное подобие 
иконостаса Могилевского собора можно увидеть в поселке Мурино Ленинг
радской области. Освещенная здесь в 1790 г. церковь св. Екатерины48 была 
запроектирована Н. А. Львовым, а образа для ее иконостаса предположи
тельно принадлежали кисти Боровиковского. В советское время церковь 
разделила судьбу большинства иных „учреждений религиозного культа”, но 
после перестройки была возвращена верующим и восстановлена из 
разрушенного состояния. По принципу „с миру по нитке” удалось воссоздать 
внутреннее убранство: алтарная преграда была реконструирована по 
чертежам и рисункам Н. А. Львова; как храмовая Святая Екатерина, так и 
расположенные на парусах образы евангелистов - это копии с икон 
Боровиковского для Казанского собора; а изображения Архангелов Гавриила 
и Михаила для северных и южных дверей муринского иконостаса были 
скопированы с могилевских образцов... [илл. 9]

4, 1 Сооружением церкви владелец усадьбы, граф С. Р. Воронцов, увековечил память своей супруги, 
скончавшейся от чахотки и похороненной в 178-4 в Венеции. 

Все то, что было представлено в этой статье как результат наблюдений, 
умозаключений, а, может быть, и домыслов, опиралось на доступные и, 
конечно же, неполные сведения о могилевской святыне. При расширении 
Источниковой базы многое из изложенного пройдет проверку на 
достоверность. Пожалуй, больше всего для углубления наших знаний и 
представлений о храме можно ожидать от озвученной в прессе, но, кажется, 
еще непроверенной информации, согласно которой „перед тем как взорвать 
Иосифовский собор в Могилеве в 1938 году советы нарисовали его план и 
сфотографировали его со всех сторон. Известно, что эти документы хранятся 
в архиве в Минске” [13]. 

Если даже в своих изысканиях мне не удалось обнаружить ничего 
принципиально нового, буду удовлетворен тем, что лишний раз привлек 
внимание к достойному памятнику церковной архитектуры и живописи, 
славной, окутанной легендами достопримечательности старого Могилева. 
Очень хотелось бы когда-нибудь увидеть ее воочию, и это желание выдает 
само заглавие статьи, а точнее, ее подзаголовка - „обращение к прошлому с 
надеждой на будущее”. Намек, как говорится, прозрачный... 
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Е. В. Марзалюк (Могилёв, Беларусь)
УК «Музей истории Могилёва»
БЕЛАРУСЬ И БЕЛОРУСЫ МОГИЛЁВЩИНЫ ГЛАЗАМИ АВТОРОВ 

ПЕРВОГО ТОМА «ОПЫТА ОПИСАНИЯ МОГИЛЕВСКОЙ ГУБЕРНИИ»

Первый том «Опыта описания Могилевской губернии» отражает предс
тавления его авторов не только об истории нашего региона, но и страны в 
целом. Тексты книги сами по себе являются весьма любопытным источником 
по данному вопросу. Естественно, что авторы стояли на позициях идеологии 
заподноруссизма, согласно которому есть лишь три ветви единого русского 
народа, состоящего из белорусов, великорусов и малороссов. 

Именно поэтому белорусский язык в тексте опознаётся в качестве 
«белорусского наречия». Однако белорусское своеобразие и его отличи
тельные черты в прошлом и настоящем авторами последовательно 
подчёркиваются, подвергаются обстоятельному описанию и анализу. 

Территория Беларуси очерчивается на основании, в первую очередь, 
языка её населения: 

«Могилевская губерния, составляющая часть Северо-западного Края 
России, преимущественно населена тем славянским племенем, которое и 
поныне говорит особым наречием, известным под именем Белорусскаго. Это 
наречие является господствующим на обширном пространстве от истоков 
Немана и Нарева до верховьев Волги, и от Западной Двины до Припяти и 
Ипути, притоков Днепра и Сожа» [1, С. 1]. 

Авторы убеждены в наличии преемственности современных им белору
сов с древним славянским населением этих земель и их государственностью: 

311


