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ИКОНА БОГОМАТЕРИ КАЗАНСКОЙ-КАПЛУНОВСКОЙ 
И ЕЕ ЮВЕЛИРНЫЙ УБОР1 
С.А. Березова, В.Г. Пуцко

В статье впервые публикуется хранящийся в Музее исторических драгоценностей Украины 
(Киев) драгоценный оклад иконы Казанской Богородицы, известной под названием Каплуновской. 
Оклад помещен в киот, заказчиками которого, предположительно, были сподвижник и фаворит 
Петра I Александр Данилович Меньшиков (1673-1729) и его супруга Дарья Михайловна Арсеньева. 
Оклад и киот являются изделиями русских мастеров 1710-1724 гг. Золотые венцы с коронами и дра
гоценными камнями появились на иконе в последней четверти XVIII в.

Ключевые слова: икона Казанская-Каплуновская, драгоценный оклад иконы, ювелирное искус
ство, барокко, чеканка, эмаль.

THE ICON OF OUR LADY OF KAZAN FROM KAPLUNOVKA VILLAGE 
AND ITS JEWELRY HEADDRESS 
S. Berezova, V. Putzko

The article is devoted to the precious riza of the Icon of Our Lady of Kazan, known as Kaplunovska. This 
riza is stored in the Museum of Historical Treasures of Ukraine (Kyiv) and publishing for the first time. Riza 
placed into kiot, that was ordered probably by Alexander Danilovich Menshikov (1673-1729), the associate 
and the favorite of Peter I, and his wife Daria Mikhailovna Arsenyeva. The riza and the kiot are the products 
of Russian artists of 1710-1724. Gold crowns with precious stones appeared on the icon in the last quarter 
of the 18-th century.

Keywords: icon of Kazan-Kaplu^'vra, precious case for the icon, jewelry art, baroque, stamping, 
enamel.

Почитание прославленного чудеса
ми образа Богоматери, обретен
ного в Казани в 1579 г., способ

ствовало широкому распространению его 
списков, среди которых немало чтимых 
как чудотворные иконы [1]. Одна из них -  
Казанская-Каплуновская, известная с 
1689 г., из сельца Каплуновка, недалеко от 
города Ахтырки Харьковской губернии 
(ныне Краснокутского района Харьков
ской области, Украина). Существует пре
дание о том, что священник местной церк
ви Рождества Богородицы Иоанн Уманов 
в ночь на 8 сентября 1689 г., в свой храмо
вый праздник, видел во сне седовласого 
старца, предсказавшего приход из Москвы 
трех иконописцев и повелевшего развя
зать связку икон у самого старого из них, 
снять верхних семь, а восьму икону Ка
занской Богоматери взять себе с благого
вением. Все так и произошло. Священник 
поставил икону в своей комнате и молился 
перед ней в продолжение двух недель, а в 
третью субботу на воскресенье увидел во 
сне Богоматерь, сказавшую ему: «He при
нуждай Меня быть в твоей храмине, а от
неси Меня в Мою церковь». Священник 
собрал народ, отслужил молебен и перенес 
икону в церковь, где начали совершаться

чудеса, икона была наименована Каплу- 
новской [2]. В 1709 г. император Петр I, го
товясь к битве со шведским королем Кар
лом XII, вызвал в Харьков каплуновского 
священника с иконой, где он пробыл две 
недели. Каплуновскую икону Петр I перед 
началом Полтавской битвы, по свидетель
ству о. Иоанна Уманова, велел носить пе
ред полками, моля о победе.

Существует ли сегодня оригинал этой 
иконы -  неизвестно, и судить о нем прихо
дится по разновременным его воспроизве
дениям, иногда украшенным серебряным 
чеканным окладом (ил. 1). Рисунок при 
тождественности иконографического об
раза, восходящего к казанскому образцу, 
а через него к ренессансному протоориги
налу [3], обнаруживает заметные отличия, 
если судить по сохранившемуся серебря
ному окладу из Каплуновки (ил. 2, 3). О 
нем и пойдет здесь речь, как о сложном 
по своему происхождению произведении 
ювелирного искусства, созданном в не
сколько этапов.

Собственно оклад иконы размером 
32,0x28,0 см, серебряный, позолоченный, 
прямоугольной формы представляет рель
ефную пластину с отверстиями, позволяв
шими видеть иконописные лики Богома-

1 Здесь и далее в цитатах орфография и пунктуация архивных источников сохранены.
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Ил. 1. Икона Богоматери Казанской- 
Каплуновской.
Список в серебряном окладе конца XVIII в. 
Местонахождение неизвестно

Ил. 3. Серебряный оклад иконы 
Богоматери Казанской-Каплуновской. 
Москва. 1710-е гг.; венцы с коронами -  Россия. 
Вторая половина XVIII в.

Ил. 2. Ювелирный убор иконы Богоматери 
Казанской-Каплуновской.
Первая четверть -  вторая половина XVIII в. 
Киев. Из собрания Музея исторических 
драгоценностей Украины, Киев

Ил. 4. Серебряный оклад иконы Богоматери 
Казанской-Каплуновской.
Фрагменты
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Ил. 5. Киот иконы Богоматери Казанской- 
Каплуновской.
Первая четверть XVIII в. Россия.
Навершие и подвеска.
Вторая половина XVIII в. Украина

тери и Xpиста, а также кисть Его благо
словляющей руки. Широкое обрамление 
декорировано плавно изогнутыми рас
тительными побегами с густой листвой и 
крупными бутонами цветов, окруженное 
рельефным валиком с мотивом лавровых 
листьев, перевитых лентой, повторенным 
на более узком, отделяющим орнамен
тальную полосу от поля с изображением. 
Образ Богоматери погрудный. Ee голова 
немного склонена к стоящему в фронталь
ной позе отроку Христу, благословляю
щему отведенной правой рукой, касаясь 
шеи матери. Голова Богоматери покрыта 
мафорием, собранным в складки и деко
рирована узорами с витыми стеблями с 
листвой и звездами. Элементом декора 
служат и накладная многолепестковая ро
зетка с заключенными в нее 16 диаманта
ми, а также три высокие овальные касты 
в виде многолепестковой розетки иного 
типа с вставленными сапфирами. По краю 
мафория проходит лента с густыми каста
ми со вставленными рубинами, изумру
дами, сапфирами, топазами, шпинелью и 
стеклом (ил. 4).

Над головой Богоматери небольшой 
накладной нимб с чеканным узором с мо
тивом волнистого стебля с листьями, на 
плоскости которого симметрично располо
женные овальные, очерченные рельефным 
ободком места для помещения на них каст с

сапфирами, позже перенесенных на мафо- 
рий, при укреплении золотых нимбов с ко
ронами. По контуру нимб украшен лентой 
из плотно расположенных каст с вставка
ми рубинов и изумрудов. Христос с ликом, 
слегка повернутым к Матери, в хитоне и 
гиматии; ожерелье и клав хитона с такими 
же накладными лентами с плотно располо
женными кастами со вставленными в них 
рубинами, горным хрусталем и стеклом. 
Над головой Христа -  накладной нимб с 
подобным узором и обычными буквенны
ми обозначениями, а по контуру кант с та
кими же вставками изумрудов и рубинов. 
Вероятно, такой вид оклада можно счи
тать первоначальным, а его выполнение, с 
учетом материала и обилия драгоценных 
камней, надо отнести к 1710-м гг. Логично 
предположить изготовление оклада в М о
скве, в придворных мастерских, по заказу 
Петра I , в память о победе в Полтавской 
битве. Типологические черты и художе
ственный стиль оклада характерны для 
произведений московских ювелиров кон
ца XVII -  начала XVIII в., о вариативности 
которых дает наглядное представление 
собрание Троице-Сергиевой лавры [4]. 
Местное происхождение этого первона
чального убора, как и его появление между 
1689-1709 гг., представляется маловероят
ным: иначе он имел бы иную стилистиче
скую характеристику, отличающуюся от 
существующей.

Икона с описываемым окладом была 
помещена в прямоугольный киот разме
ром 70,8x61,2 см, с невысокими стенками 
и створками размером 33,7x15,6 и 33,7x 
15,3 см, с выполненными чеканкой в высо
ком рельефе попарными изображениями 
в рост родителей Богоматери -  Иоакима 
и Анны, а также Александра Невского и 
мученицы Дарии (ил. 5-7). В последнем 
случае надо предположить патрональных 
святых заказчика киота и его супруги. Это 
явно русский государственный и военный 
деятель, сподвижник и фаворит Петра I, 
генерал-фельдмаршал, первый генерал- 
губернатор Санкт-Петербурга, президент 
Военной коллегии Александр Данилович 
Мен т иков (1673-1729), женой которого 
была Дарья Михайловна Арсеньева. Если 
учесть, что указом Синода от 15 апреля 
1724 г. было запрещено изображать кня
зя Александра Невского в монашеской 
одежде и предписано «писать тот святаго 
образ в одеждах великокняжеских» [5], то 
выполнение киота с чеканными створка-
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Ил. 6. Свв. Иоаким и Анна.
Серебряный чеканный рельеф 
левой створки киота.
Первая четверть XVIII в. Россия

ми следует отнести, скорее всего, также к 
1710-м гг., непосредственно после изго
товления оклада иконы, по крайней мере 
в хронологических пределах 1710-1724 гг. 
В таком оформлении икона Богоматери 
Казанской-Каплуновской существовала в 
течение первой половины XVIII в.

На левой створке представлены Иоа
ким с кудрявыми волосами и небольшой 
окладистой бородой, в узорчатом хитоне 
и гиматии, босоногим, и Анна в хитоне и 
плаще, тоже босоногая. У обоих правая 
рука опущена, а левая -  в жесте адорации 
(ил. 6). Позем в виде всхолмленной по
верхности. Рельефные нимбы «пламенею
щего» характера. Фигуры сильно удлинен
ные, с явными нарушениями естественных 
пропорций, с маленькими головами и 
кистями рук. Вместе с тем изображениям 
придан декоративный характер, и даже 
сказывается тенденция к монументаль
ности. Особо надо отметить декоратив
ное оформление в виде плавно изогнутых 
веток, обрамляющих табличку с именами 
изображенных. Те же особенности свой
ственны и правой створке складня с фи
гурами облаченного в схиму Александра 
Невского и мученицы Дарии в длинной 
тунике и епанче, с покрывалом на голо
ве (ил. 7). Ее принято было изображать

Ил. 7. Свв. Александр Невский и мученица 
Дария. Серебряный чеканный рельеф 
правой створки киота.
Первая четверть XVIII в. Россия

вместе с мучеником Хрисанфом, обруч- 
ницей которого она являлась: их память 
отмечена в Месяцеслове под 19 марта, 
как пострадавших в 283 г. Но здесь под
бор определен патрональным характером 
изображений. Аналогичная иконография 
Александра Невского прослеживается по 
произведениям иконописи и шитья XVI- 
XVII вв. [6]. Здесь, в рельефных чеканных 
створках киота, трактовка образов явно не 
иконописная, скорее светская, с проявле
ниями схематизма. Отсутствие городского 
клейма не позволяет локализовать изго
товление киота-ковчега. Казалось бы, ло
гично отнести изделие к числу произведе
ний московского происхождения, хотя ему 
явно не свойственна столичная изыскан
ность, образцом которой может служить 
серебряный оклад Евангелия 1705 г. [7]. 
Характер рельефа створок ближе окладу 
иконы Спаса Вседержителя с припадаю
щими Зосимой и Савватием Соловецки
ми, выполненному московским мастером 
Алексеем Игнатьевым Первовым в Соло
вецком монастыре [8]. Впрочем, также не 
исключено и выполнение в Петербурге в 
начале столетия, когда в серебряном деле 
замечался некоторый застой.

Однако на этом не закончилось юве
лирное оформление иконы. Очевидно в
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Ил. 8. Навершие и подвеска киота. 
Вторая половина XVIII в. Украина. 
Вверху: цата. Конец XVII в. Россия

последней четверти XVIII в. поверх пер
воначальных нимбов, с которых были 
предварительно ш яты  и перенесены на 
поверхность мафория Богоматери три дра
гоценных камня в кастах, наложены золо
тые венцы с коронами, по контуру также 
декорированные кантами с плотно разме
щенными рубинами и брильянтами, а коро
ны покрывает светло-синяя эмаль, нанесен
ная по гильошировке -  узору из волнистых 
линий, выполненному механическим спо
собом. Эта техника становится известной 
в европейском искусстве лишь со второй 
половины XVIII в. Известно, что существо
вал еще один оклад иконы, пожертвован
ный в 1804 г. Матреной Гамалеевой. Гама
леи -  потомки черниговского полковника 
Михаила, сын которого Андрей в 1693 г. 
был есаулом войска Запорожского «ене- 
ральным» [9]. По времени упомянутый 
вклад почти совпадает с отмеченным до
полнением ювелирного убора, и при об
наружении архивных источников можно 
было бы внести ясность в историю окла
да. С. Снессорева отмечает лишь, что «в 
Каплуновском храме хранится сребро
позлащенная риза, украшенная венцом 
на главе Приснодевы, и ковчег на икону. 
На исподней доске ковчега вырезана сле
дующая надпись: «в сем ковчеге Импе
ратор Петр I, по окончании 1709 года с

Карлом XII под Полтавой войны, прислал 
обратно в Каплуновку чудотворный образ 
Божией Матери» [10]. Но, как теперь вы
ясняется, присланная тогда икона не могла 
иметь вид, который приобрела лишь впо
следствии (ил. 2, 3).

Появились в ювелирном уборе ико
ны Богоматери Казанской-Каплуновской 
и другие дополнения, совершенно иного 
типа и художественного стиля. Речь идет 
о навершии и подвеске, функциональ
но несколько напоминающей цату (ил. 2,
5, 8). Тем самым достигалось некоторое 
сходство с традиционным для Украины 
оформлением икон, в том числе снабжен
ных гербом гетмана Ивана Мазепы [11] 
(ил. 10). Первая пластина с арочным за
вершением имеет в центре заключенный 
в барочное обрамление круглый медальон 
с чеканной композицией коронования Бо
гоматери, несомый двумя ангелами; ниже 
по сторонам сидящие евангелисты Лука и 
Марк с их символами -  тельцом и львом 
(ил. 8). Коронование Богоматери -  запад
ная иконографическая тема, занесенная на 
христианский Восток крестоносцами уже 
в XIII в. Ее популярности в украинском ис
кусстве особенно способствовала книжная 
гравюра XVII в. В следующем столетии это 
уже один из излюбленных сюжетов укра
инской иконописи [12]. Судя по характеру 
как бы «плавающих» нимбов ангелов, рав
но как и по изображениям фигур, можно 
говорить о непосредственной зависимости 
ремесленника от западного образца. На 
основе усвоения этой традиции, надо за
метить, происходило и становление таких 
мастеров, как Григорий Левицкий [13]. Но 
чеканщик слишком зависел от своего об
разца, и если из его рук, а не другого лица, 
вышла подвеска с изображением несомой 
двумя ангелами раскрытой книги в окру
жении сочной растительной орнаменти
ки, столь характерной для стиля барокко, 
остается лишь удивиться примитивиза
ции манеры. Парящие на облаках ангелы 
скорее типичны для творчества народных 
мастеров. Гравированный на страницах 
изображенной книги текст заключитель
ного кондака акафиста Богоматери тоже 
вряд ли может служить свидетельством 
профессионального мастерства (ил. 8, 9). 
Если согласиться с тем, что упомянутые 
чеканные пластины, являющиеся частями 
одновременно изготовленных элементов 
оформления иконы, откосятся к творче
ству разных лиц (что весьма вероятно),
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Ил. 9. Вверху: деталь подвески киота: 
книга с текстом кондака акафиста 
Богоматери.
Внизу: памятная надпись на стенке киота 
о возвращении императором Петром I 
иконы Богоматери Казанской-Каплуновской 
после Полтавской битвы

Ил. 10. Серебряный оклад иконы 
Богоматери Дегтяревской. 
1700-е гг. Киев.
Из собрания Музея исторических 
драгоценностей Украины, Киев

надо признать явную срочность в их вы
полнении со всеми вытекающими из этого 
последствиями.

В любом случае немало озадачивает 
столь неожиданное соседство полуремес- 
ленной чеканки с драгоценными камнями, 
щедро украсившими столь изящный оклад 
иконы, оказавшейся исторически связан
ной с Полтавской битвой. Конечно, она не 
идет ни в какое сравнение с выполненным 
по заказу гетмана Ивана Мазепы окла
дом иконы Богоматери Дегтяревской [14] 
(ил. 10). Это подлинный шедевр ювелир
ного искусства. Замечательные украин
ские ювелиры трудились и во второй по
ловине XVIII в., среди них были И.М. Ата- 
назевич и А.Т. Ищенко [15]. Однако пред
почли им ремесленников попроще.

Мы не видим необходимости обсуждать 
появление брошей, укрепленных на плос
кости верхней пластины и на странным об
разом завершающей ее перевернутой ве
ликолепной крупной цате конца XVII в. из 
оклада большой по размерам иконы, скорее 
всего, московского происхождения. Конеч
но, положительным является тот факт, что 
они сохранились как свидетельство благо

дарных приношений получивших проси
мое по молитвам у иконы.

Остается сказать несколько слов о па
мятной надписи в четыре строки, цитиро
ванной с небольшим пропуском в книге 
С. Снессоревой. Она гравирована по раз
линовке, упрощенной антиквой, скорее 
всего, во второй половине XVIII в. (ил. 9). 
Текст надписи в лаконичной форме за
фиксировал предание, в котором уже не 
нашлось место опальному А.Д. Меншико- 
ву, скончавшемуся в Березове 23 ноября 
1729 г., через двадцать лет после Полтав
ской битвы.

По отношению к ювелирному убору 
иконы Богоматери Казанской-Каплунов- 
ской судьба в целом оказалась благосклон
ной. Конфискованный в 1922 г. он в ито
ге оказался в коллекции Всеукраинского 
исторического музея им. Т. Г. Шевченко в 
Киеве. Теперь оклад иконы вместе с кио
том находится в Музее исторических дра
гоценностей Украины.
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