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ТРАДИЦИИ 

ВИЗАНТИЙСКОГО ИСКУССТВА 

А. Г. Гаврилович 

О ЛИТЕРАТУРНЫХ ОСНОВАХ ЯВЛЕНИЯ 
ПРОРОКА ДАВИДА И ПЕВЧИХ В СЦЕНЕ 

СМЕРТЬ ПРАВЕДНИКА В ТРАПЕЗНОЙ МОНАСТЫРЯ 
СВЯТОГО ИОАННА БОГОСЛОВА НА ПАТМОСЕ 

Моему отцу, Георгию Гавриловичу, 
доктору медицинских наук, в память… 

Монастырь святого Иоанна на Патмосе хранит многочисленные, 
драгоценные сокровища, унаследованные из прошлого. Недаром, из-
вестная книга о монастыре, разрабатывающая тему патмосского цер-
ковного комплекса, получила название «Патмос. Сокровища монасты-
ря» („Patmos. Treasures of the Monastery“) 1. В составе монастырского 
комплекса сохранились настенная роспись кафоликона, параклиса, по-
священного Богородице, фрески в пещере Откровения и роспись в тра-
пезной, которые выполнены в разные периоды времени. 

В живописи трапезной монастыря святого Иоанна на Патмосе 
представлена одна очень редкая, весьма особенная композиция, ярко 
подчеркнутой монашеско-дидактической тематики. Она не обозначена 
никакой надписью (см. ил. 1). Речь идет о сцене «Смерть праведника», 
как толкуют ее Анастасиос Орландос, Елиас Колиас и другие ранние 
исследователи 2. Внося небольшие изменения в самое название сцены, 
мы укажем, что более правильно ее называть – «Смерть праведного 
нищего». Это название проистекает из литературного источника, к 
которому восходит данная сцена. Однако в работе мы сохраним 
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неизменным привычное название сцены, как оно известно в научном 
обиходе. Фреска о которой мы говорим, находится в тимпане южной 
слепой аркады западной стены трапезной монастыря святого Иоанна на 
Патмосе. Не рассматривая стиль и время ее создания, упомянем только 
то, что в научной литературе данная фреска получила разные 
датировки 3. Полагаем, что она написана в начале XIII в. 

 
Иллюстрация 1. Смерть праведника, трапезная монастыря на Патмосе (XIII в.) 

Сохранилось определенное число сцен иконографически похо-
жего содержания, так же как и патмосская фреска. Мы сделали свой 
выбор на рассмотрении именно патмосского примера по нескольким 
причинам. Во-первых, с иконографической точки зрения композиция 
патмосской фрески наиболее полна; во-вторых, она выполнена в су-
губо монашеской среде на Патмосе. Это имеет большое значение для 
решения задач нашего исследования. И наконец, речь идет об одном 
из самых ранних, если не самом раннем примере сцены этого иконо-
графического типа смерти праведника в искусстве византийского ми-
ра в целом. 
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В левой части композиции «Смерть праведника» в патмосской 
трапезной изображен один старец в монашеской одежде, в рясе и 
мантии, возможно и с куколем на голове, с длинной седой бородой до 
колен. Он сидит на каменном, мраморном фундаменте. Иконография 
старца, как отмечают ученые, очень походит на святого Ефимия 
Великого, поэтому предполагается, что речь идет об образе именно это-
го святого отца 4. Левой рукой он указывает на свою голову – возмож-
но, имеется в виду, что речь идет о видении, правая же рука лежит на 
коленях. 

Перед святым изображен безымянный пожилой человек – 
умирающий на одре, который изображен в виде рогозы, а человек 
представлен со скрещенными руками на груди в самый момент кончины. 
Изо рта умирающего выходит его душа, изображенная в виде нагого, 
маленького ребенка. Он протягивает свои руки в сторону ангелов, 
которых мы видим в левой части композиции, а прилетевшие ангелы 
протянули свои руки в сторону маленькой души, принимая ее к себе. 

Справа, над головой праведника изображен пророк Давид 5. Его 
лик показан самым обычным образом: с короткой седой бородой, 
короткими седыми кудрявыми волосами и короной на голове. Пророк 
одет в торжественную белую тунику с золотыми вышивками и 
пурпурный плащ. Чуть наклоняясь в левую сторону, музицируя, Давид 
правой рукой водит смычком по струнам псалтири, поднятой высоко на 
левом плече 6. За ним стоит ангел и, как увидим, певчие. 

Вся описанная сцена происходит перед крепостными стенами 
Небесного Иерусалима. Его символизирует изображение кирпичей с 
темной штукатуркой и особым венцом, расположенном на крыше здания. 

Тема «Смерть праведника», как она представлена на фреске, 
вообще не упоминается в Палее. В книгах Ветхого завета, 
описывающих жизнь пророка Давида (Первая книга Самуила 16:31; 
1. Книга Царей 1-2; 1. Книга Дневников 11-29) нет упоминаний ни об 
одном похожем событии, в котором он бы участвовал. В сценах циклов, 
связанных с ангелами и архангелами в византийском искусстве, такая 
сцена тоже не встречается 7. О ней, в контексте явления пророка 
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Давида, не говорится ничего и в наставлениях в живописном искусстве, 
которые воспроизводят Ерминии 8. 

В ранней литературе существовали попытки объяснения других, 
более поздних, примеров сцены «Смерть праведника» на основании 
литературных источников, изображенных в композиции Страшного 
суда, иконографически схожих с патмосской, которые предлагают 
более простые решения. Так, в молдавских церквах для сцены «Смерть 
праведника» в рамках Страшного суда текстуальным сюжетом считался 
XXXVI (XXXVII) псалом 9. Эта же сцена в Никольце под Белым полем 
(1570 г.) толковалась как иллюстрация последнего стиха XV (XVI) 
псалма (см. ил. 2) 10. 

 
Иллюстрация 2. Смерть праведника, монастырь святого Николая в Никольце 

под Белым Полем (1570 г.) 

Мотивы последнего приведенного примера перекликаются с апокри-
фом «Откровение апостола Павла». В этом тексте говорится о том, что Да-
вид своей песнью на вратах Вышнего Иерусалима ожидает Христа, и, ко-
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гда Он появится, «начинает петь перед всеми святыми. И все праведники 
поют с ним, услышав аллилуйя»11. Хотя упомянутая цитата из «Открове-
ния Павла» до какой-то степени подробнее, чем текст XV (XVI) псалма, 
объясняет данную сцену, сам поборник описанных ожиданий высказывает 
определенную степень сомнения в его правдивости и утверждает, что «в 
этом апокрифе Давид не находится в непосредственном отношении с дву-
мя ангелами, забирающими душу праведника, как это показано на упомя-
нутом изображении в Никольце...»12. В другой, более новой работе о смер-
ти праведника в Никольце, толкование композиции идет в ином направле-
нии 13. Предполагается, что в обосновании фрески мог лежать 90 псалом 
(«Живый в помощи Вышняго, в крове Бога небеснаго водворится...»). Его 
читали при смерти христианина, поскольку он входил в состав чина отпе-
вания и чина погребения мирянина, а также и службы панихиды 14. Хотя 
мы подчеркивали, что данная сцена представляет собой «дивинизацию 
смертельного чина праведника», нам кажется правильным считать вопрос 
о текстуальной подоплеке сюжета этой композиции все еще открытым 15. 
Ранее в науке замечено существование практики пения псалмов возле уми-
рающего. Этот ритуал объясняется верой в то, что душе при пении псалмов 
легче воспарять на небо 16. Однако также, без дальнейшей аргументации, 
высказано мнение о том, что в сцене «Смерть праведника», воспроизве-
денной в сербской рукописи – Мюнхенской псалтири (ил. 3), ангел благо-
говейно принимает душу нищего, «которой Давид ... песней псалмов об-
легчает успение»17. 

Важно заметить, что самая тема исхода души из тела праведника 
имеет ясный дидактическо-монашеский, душеполезный характер 
(см. ил. 1). С учетом этого, одной из литературных основ для явления 
образа пророка Давида и певчих в сцене «Смерть праведника» в 
патмосской трапезной в любом случае мог послужить текст Жития 
отцов, более известный как „Vita patrum“18. Среди рассказов святых 
отцов излюбленными были те, которые говорили о конце земной жизни, 
т.е. о смерти, или точнее – о разлучении души с телом. В одном из 
рассказов неизвестного греческого автора упоминается повесть о 
смерти праведника и о смерти грешника. 
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Иллюстрация 3. Смерть праведника, CVIII псалом, Мюнхенская псалтырь 

(конец XIV в.) 
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Таким образом, Жития отцов приносят и утешающую повесть о 
смерти праведника. В ней говорится о том, с каким святым страхом, 
сокрушением и смирением сердца готовились к кончине и шли ей 
навстречу. Итак, одному отцу, благодаря чистоте жития, Бог не 
отказывал ни в одной просьбе. Этот старец однажды пожелал 
увидеть разлучение с телом души грешника и души праведника. 
Тогда Божья рука отвела старца в некий город. За «видением» того, 
как выглядит смерть грешного отшельника, следует повесть о 
«видении» старцем смерти некого больного нищего. Старец, о 
котором речь идет, пошел в город и нашел некого больного странни-
ка-нищего, лежащего на улице. Поскольку нищему была нужна 
забота, старец провел день с беднягой. В момент его кончины, 
старец увидел, как архангелы Михаил и Гавриил сошли забрать душу 
нищего. Один архангел сел с правой, а другой – с левой стороны 
нищего, и они начали молить его душу выйти вон. Поскольку она 
«не хотела покинуть тело, не выходя», архангел Гавриил сказал 
Михаилу: «Заберем душу и пойдем». А Михаил ответил: «Нам Гос-
подь заповедовал забрать ее без боли, и не имеем право употребить 
насилие». Сразу после этих слов Михаил возгласил громким голо-
сом: «Господи! Что изволишь о душе этой? Она не подчиняется и не 
хочет выйти». И пришел же к нему глас: «Вот! Я посылаю Давида с 
псалтирью и певчих Божьих Небесного Иерусалима, чтобы душа 
вышла, когда услышит сладкопение их голосов». Они сошли и окру-
жили душу, воспевая гимны – тогда «душа пришла на руки Михаилу 
и была принята с радостью»19.  

Благодаря рассмотрению текста повести мы видим, что пророк 
Давид на фреске патмосской трапезной представлен как тот, чье 
благозвучное пение и игра побуждает душу разлучиться с телом по 
доброй воле. Это объясняет включение в изображенную сцену и 
небесных певчих, о которых Орландос раньше сказал, что они, 
«наверное», представляют собой ангелов и некого молодого святого20. 
Патмосский живописец, почитая литературный источник, изобразил 
ангелов, Давида и окружающих душу хоровиков именно так, как это 
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описано в тексте. Также строго следуя литературному источнику, 
изограф представил двух ангелов. Третья фигура в светлой одежде, 
стоящая за Давидом с левой стороны, про которую Орландос писал, 
что это ангел 21, на самом деле является певчим, скорее всего – 
протопсалтом. На такой вывод указывает текст упомянутой повести, в 
которой наряду со старцем, больным нищим, Давидом и певчими, 
упоминаются два ангела. Соответственно правильность сделанного 
вывода подтверждает и жест правой руки изображенной на фреске 
фигуры, какой обычно делают певчие 22, а также то обстоятельство, 
что эта фигура, расположенная за пророком Давидом слева, 
представлена без крыл. Особо отметим высказанное Игнатием 
Смоленским в конце XIV в. предположение о том, что описание в 
византийском духе самого старого певчего может указывать на 
многоуровневые связи земного и небесного обряда. Физическая 
красота этого персонажа на фреске по своему лику и белизне одежды 
подобна ангельской. Это возможно объяснить тем, что подобными 
чертами наделен протопсалт. Итак, при описании певчего в торжестве 
венчания на царство византийского царя Мануила II Палеолога (1391–
1425) Игнатий Смоленский сообщает, что «самый старший среди них 
был красивый, белый, как снег»23. И это соответствует внешнему виду 
певчего на патмосской фреске. 

В столь значимом монашеском центре, как Патмос, 
сохраняющем связи с Цареградом и Иерусалимом, литературным 
сюжетом фрески является, очевидно, истинное видение – 
дидактическо-нравственный рассказ Жития святых отцов. 
Аскетическая литература, особенно жития святых отцов, и в них – 
почитаемое слово этих мудрых старцев, такое как слово Духа 
Святого, – очень вдохновляющее чтение, которое побуждало 
совершать непрерывный подвиг. Такие произведения читали  в 
монашеской общине повседневно, и скорее всего, во время обедов. 
На это может указывать и самое появление рассматриваемого сюжета 
в пространстве трапезной. По крайней мере, композиция «Смерть 
праведника» занимает важное место на программе росписи трапезной, 
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поскольку самым прямым способом показывает добродетельный и 
праведный образ жизни. Иконография патмосской сцены наряду с 
тем, что иллюстрирует повесть из Жития святых отцов, 
непосредственно связана с традицией пения псалмов в обряде отпева-
ния усопших, известном по скромным описаниям  и почти точно со-
храняемом в этой монашеской среде 24. В контексте значения компо-
зиции важно подчеркнуть: мы верим, что она, наряду с отображением 
физической смерти праведника, представляющей последствия добро-
детельной жизни и побуждающей монахов к подвигам, могла метафо-
рически отражать и образ так называемой истинной кончины. В ней 
явствует обретение добродетели бесстрастия и «покидание тела» еще 
при жизни. Об истинной смерти говорит преподобный Макарий Ве-
ликий: «Истинная смерть – внутри, в сердце, и она сокровенна: ею 
умирает внутренний человек. Поэтому, если кто перешел от смерти к 
жизни, он истинно вовеки живет и не умирает»25. Патмосская сцена, 
наряду с основным, могла иметь и это значение. Об этом свидетель-
ствуют средневековые псалтыри, где возле CVIII (CXIX) псалма по-
мещали миниатюру либо сцены смерти праведника, как, например, в 
сербской Мюнхенской псалтыри XIV в. 26, либо, иногда, Лествицы 
Святого Иоанна Лествичника – такой пример предлагает ватиканская 
рукопись № 1927 XII в. 27 Лествица с взмывающими вверх монахами 
служит иллюстрацией добродетели бесстрастия, которая называется 
«Воскресением до всеобщего Воскресения». Этот сюжет, как и сцена 
«Смерть праведника» на Патмосе, символизирует удачный исход мо-
нашеского подвига, его конечную точку и введение в вечность 28. Та-
ким образом, картины смертного момента и лествицы обладают эсха-
тологическим смыслом. 

Изображение смерти праведника редко появляется в византийском 
искусстве 29. Еще реже в состав композиций данной тематики входит 
представление пророка Давида – пока нам не удалось найти ни одной 
аналогии с изображением певчих в этой сцене. Таким образом, с точки 
зрения иконографии изображение на патмосской композиции пророка 
Давида, как и певчих, имеет особое значение: они не всегда являются 
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свидетелями в сценах смерти праведника. Также и собрание ангелов, 
Давида и певчих вокруг души упокоившегося составляет уникальную 
особеность данной сцены.  

Помимо сказанного нужно отметить, что в композициях смерти 
святых, даже великих египетских отцов, как, например, святого Амуна 
Нитрийского из Менолога Василия II, образы пророка Давида и певчих 
не встречаются30. В определенных композициях Канона на исход души, 
которые иллюстрируют эту же тематику – разлучение души с телом, 
изображаются только ангелы, которые прилетают и забирают душу 
умирающего. Ее представляют в виде маленького, нагого ребенка, ино-
гда изображаемого в присутствии какого-то монаха 31. В псалтырях 
сцены «Смерти праведника» часто обходятся без изображения Давида, а 
певчие совсем отсутствуют 32. Некоторые наиболее известные 
изображения Страшного суда в поствизантийском искусстве включают 
эпизод, иллюстрирующий смерть праведника, где пророк Давид появ-
ляется с соответствующим музыкальным инструментом без 
сопровождающего хора. К другим, более редким, примерам 
изображений смерти праведника в картинах Страшного суда, относятся 
сцены «Смерть правдника» в монастыре святого Ильи Горнего в 
Банянах в Македонии (1513–1514 гг., ил. 4) 33, святого Георгия в 
Воронце в Румынии (1547 г. – западный фасад, ил. 6) 34, святого 
Николая в монастыре Николяц под Белым Полем (1570 г. – южный 
боковой неф, ил. 2) 35, Святого Воскресения в Сучевице (1601–1602 гг., 
ил. 7) 36. Наряду с тем должен быть назван эпизод одной русской иконы 
с изображением Страшного суда, хранящейся ныне в США (XVI в., 
ил. 8)37, а также сцены двух румынских храмов – святого Николая в 
Рышке (1611–1617 гг.) 38 и святого Иоанна Предтечи в Слатине 
(XVIII в.) 39. Еще один редкий пример сцены «Смерть праведника» с 
изображением пророка Давида представлен как тема, близкая монаше-
ской смерти, в трапезной монастыря Великая Лавра на Афоне (ил. 4) 40.  

 



142 ТРАДИЦИИ ВИЗАНТИЙСКОГО ИСКУССТВА  

 
Иллюстрация 4. Смерть праведника, деталь Страшного суда, 
святой Илья Горний в Банянах в Македонии (1513–1514 гг.) 

 
Иллюстрация 5. Смерть праведника, деталь Страшного суда, 

Великая Лавра на Афоне 



 ТРАДИЦИИ ВИЗАНТИЙСКОГО ИСКУССТВА 143 

 
Иллюстрация 6. Смерть праведника, деталь Страшного суда, 

святой Георгий в Воронце в Румынии (1547 г., западный фасад) 

 

Иллюстрация 7. Смерть праведника, деталь Страшного суда, 
Святое Воскресение в Сучевице (1601–1602 гг.) 
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Иллюстрация 8. Смерть праведника, деталь Страшного суда, русская икона 

с представлением Страшного суда, ныне хранящаяся в США (XVI в.) 

В более поздних поствизантийских сценах в Банянах, Никольце, 
Воронце, Сучевице и Слатине пророк изображен с лютней – в отличие 
от патмосской фрески, где он играет на псалтири. Если на патмосской 
композиции Давид стоит, на всех упомянутых сценах он изображен 
сидя. Это способствует единству иконографического склада сцены. 
Также все более поздние примеры композиции «Смерть праведника» 
отличает от патмосской сцены, на которой за Давидом стоят певчие, их 
отсутствие. Возможно поэтому, здесь из-за большого числа маленьких 
эпизодов в составе композиции Страшного суда, сцена смерти 
праведника, как правило, выполнена в сокращенном иконографическом 
варианте – без певчих, иногда только с одним ангелом. Однако 
иконографическо-семантическая функция пророка Давида на 
патмосской фреске, как и во всех примерах представления смерти 
праведника в сцене Страшного суда, одна и та же: Давид, играя на 
лютне, побуждает душу покинуть тело по собственной воле.   
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Как видим, появление пророка Давида и небесных певчих на 
фреске «Смерть праведника» в трапезной монастыря святого Иоанна 
Богослова на Патмосе становится ярким свидетельством завершенности 
и определяет, если позволительно так сказать, «удельный вес» этой 
композиции. Она ненавязчиво и тонко, художественно и идейно, 
подчеркивает сам момент смерти. Тем самым рассмотренный сюжет 
обнаруживает влияние аскетической литературы на иконографию 
данной сцены в сугубо монашеской среде, каковой является Патмос 41.  
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