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Каталог храмовой скульптуры из собрания Пермской госу-
дарственной художественной галереи — первое издание, цели-
ком посвященное памятникам русской церковной пластики из 
собрания Пермской галереи, одного из лучших в России. Кол-
лекция, формировавшаяся на протяжении почти восьмидесяти-
летнего существования галереи, отражает историю комплекто-
вания, изучения и широкой популяризации русской храмовой 
пластики, к какой относится и пермская деревянная скульптура, 
от произведений древнерусской традиции конца XVII — начала 
XVIII столетия до «примитивов» начала ХХ века.

В каталог включены все произведения из собрания ПГХГ, 
многие из них публикуются впервые. Он имеет четкое постро-
ение, соответствующее научным принципам каталогизации, 
и содержит полную информацию о памятниках деревянной 
скульптуры из пермской коллекции, хотя многие сведения, не-
сомненно, будут уточняться в дальнейшем. 

Произведения сгруппированы по хронологии (от конца XVII 
до начала XX века), а внутри хронологических разделов — то-
пографически (принадлежность к тому или иному месту и хра-
мовому комплексу), по районам в порядке картографического 
расположения районных центров с севера на юг. Внутри делений 
по районам памятники представлены по местам их происхож-
дения в алфавитном порядке. 

В топографических комплексах описания памятников рас-
положены согласно семантической иерархии изображений в хра-
мовом комплексе.

Авторская атрибуция базируется на сравнительном изучении 
памятников, на исследовании стилистики, технологии, художе-
ственных особенностей каждой конкретной скульптуры. 

В основе датировок лежит исследование динамики стилей 
на протяжении рассматриваемого исторического периода, худо-
жественные особенности произведений, сравнительный анализ 
технологических и материальных данных памятника, косвенные 
подтверждения атрибуционных уточнений датами строитель-
ства церквей Перми и Пермского края.

В основу каталога положена Инвентарная картотека ПГХГ 
и Опись Н. Н. Серебренникова, составленная в 1928 году, вклю-
чающая 280 инвентарных номеров. 

Приношу свою глубокую благодарность всем, кто «словом и 
делом» помог изданию каталога, в первую очередь — коллективу 
сотрудников ПГХГ, а также А. В. Рындиной и В. М. Шахановой 
(Москва), которые на протяжении ряда лет были кураторами 
этой работы.

В описание памятника входят:
( Если по какому-то из 
пунктов сведения отсутству-
ют, этот пункт в описании 
опущен ) 

имя автора,  
название произведения
( в случае расхождения с записью в Инвентарной книге, 
старое название приводится курсивом ), 
время создания,  
основные инвентарные данные, 
иконографическое описание, 
технологическое описание, 
основные сведения о сохранности, 
данные о реставрации,  
данные о рентгенографии,  
атрибуция (датировка), 
аналогии, 
участие в экспозициях и выставках, 
литература. 

Реставраторы коллекции:
 
И. В. Арапов ( ПГХГ ), И. Д. Барабанов ( ВХНРЦ ), 
В. Ю. Бараненков ( ВХНРЦ ), А. Б. Бохов ( ВХНРЦ ), 
М. Ю. Гусев ( ВХНРЦ ), Л. А. Дунаев ( ВХНРЦ ), 
А. П. Егоров ( ВХНРЦ ), А. В. Ившин ( ПГХГ ), 
Е. Е. Колоколова ( ВХНРЦ ), В. А. Корешков ( ВХНРЦ ), 
Ю. В. Кузьмин ( ВХНРЦ ), А. М. Молчанова ( ВХНРЦ ), 
Г. А. Преображенская ( ГРМ ), М. А. Овчинников 
( ВХНРЦ ), Б. Н. Сергеев ( ВХНРЦ ), Л. П. Синицына 
( ВХНРЦ ), О. Н. Трофимов ( ВХНРЦ ), И. А. Федорова 
( ВХНРЦ ), В. К. Филимонов ( ВХНРЦ ), Ф. Д. Царегородцев 
( ВХНРЦ ), О. Ш. Шарипова ( ВХНРЦ ).
Рентгенолог: А. И. Новиков, 
Дендролог: Е. С. Чавчавадзе.

Ольга Власова

Храмовая скульптура 
из собрания Пермской 
государственной 
художественной галереи
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Чердынский район

° Чердынь

1 Никола Чудотворец
 Никола Можай

Конец XVII — на чало XVIII века
180 × 90 × 35 см
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура с выбранным оборо-
том
Пост. из церкви Богоявления (1756) города Чер-
дыни Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-175 

иконография
В Описи Н.Н. Серебренникова скульптура 
определяется как Никола Можайский. После 
реставрации — как Николай Чудотворец. Святой 
Николай Чудотворец (Мирликийский) — один 
из самых популярных святых на Руси. Этот 
иконографический тип возник в Византии 
на основе раннехристианских легенд. В русском 
искусстве иконография Николы Чудотворца из-
вестна с XII века. В русской деревянной скуль-
птуре с XIV века наиболее популярен иконогра-
фический тип Николы Можайского. Данный 
памятник принадлежит к поздней древнерус-
ской, очевидно, московской традиции. Святой 
Никола Чудотворец изображен строго фронталь-
но, с поднятыми в именословном жесте руками. 
Все объемы обобщены, поверхности сглажены. 
Святой представлен в епископском облачении. 
Фелонь темно-красного цвета с зеленовато-
голубым кольцевидным орнаментом; стихарь 
зеленого цвета с желтоватыми пробелами; 
омофор — светло-желтого цвета с красными и зе-
леными рельефно моделированными кистями; 
на прошитом ромбами фоне изображены по-
золоченные кресты, круги и полоски. Рельефная 
епитрахиль украшена кистями, а также живо-
писно обозначенными жемчугами и каменья-
ми. На рельефной с красными кистями палице 
по красному фону тонкими коричневыми лини-
ями изображен шестикрылый серафим, крылья 
которого прописаны ассистом. Края фелони, 

поручи и подол стихаря украшены орнамен-
тальной каймой с живописно обозначенными 
жемчугами и каменьями. Резьба и роспись вы-
полнены в древнерусской традиции.

технология
Технологические приемы традиционны для 
поздней древнерусской скульптуры. На обороте, 
от основания шеи, дерево выбрано. Фрагмент 
задней части головы, вместе с шеей и грудью, 
вырезан отдельно, накладной лик прикреплен 
к объему затылка двумя большими деревянны-
ми шкантами. Объемы рук вырезаны отдельно, 
каждый закреплен на обороте большим квадрат-
ным стержнем; слева введена дополнительная 
крепежная шпонка. Объем правой руки до-
полнительно закреплен сбоку большим шкан-
том, выступающим с оборота. Дугообразные 
фрагменты плеч, боковые полы фелони и сапоги 
также вырезаны отдельно, каждый элемент за-
креплен деревянными шкантами и шпонками.

сохранность
Осуществлена полная реставрация памятни-
ка, произведен демонтаж атрибутов позднего 
происхождения и другой манеры исполнения, 
полностью раскрыт первоначальный красочный 
слой, сделаны многочисленные реставрацион-
ные тонировки и покрытие лаком, оставлен пря-
моугольный фрагмент поздней записи на левой 
стороне фелони.

реставрация 
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов, Л.А. Дунаев 
(ВХНРЦ), 1968, в ВХНРЦ.

датировка
XVIII век — Серебренников, 1928.
Конец XVII — начало XVIII века — О.М. Власова, 
1985.
Начало XVIII века — В.М. Шаханова (Москва), 
1998.
XVII век — Н.В. Мальцев (Санкт-Петербург), 
2003.
Предлагаемая автором датировка учитывает 
стилистические и технологические данные 
памятника, как-то: древнерусская традиция фор-

конец xvii —
первая половина
xviii века

кат. 1 (с.80–83)
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мообразования; характерные технологические 
приемы, стилистические особенности росписи, 
типичные для древнерусского письма конца 
XVII — начала XVIII века. Датировка соответству-
ет также дате постройки в Чердыни нового Вос-
кресенского собора взамен сгоревшего по гра-
моте владыки Дионисия от 9 ноября 1700 года 
(архивные данные П.Н. Агафонова, Пермь). 
Примерно через полвека статуя, очевидно, была 
установлена в Богоявленской церкви (1756) Чер-
дыни, откуда и поступила в собрание ПГХГ.

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ; Москва, ГМИИ, 
1999–2000. 

литература
Власова, 1991. С. 266; Власова, 2007 (Из опыта 
работы...). С. 139; Пермская государственная 
художественная галерея, 1976. Илл. 5.; Пермская 
деревянная скульптура. С. 23, 25, 52, 53, 150, 
илл. 19–20; Поликарпова. С. 18; «Се человек». 
С.  30, кат. 26, илл.; Серебренников, 1928. С. 89, 
124, 188, илл. 45; Серебренников, 1967. С. 29, 
илл. 30 (фрагмент, до реставрации); Vlasova, 
2006. S. 158–160. Abb. 85, 88.

° Ныроб

2 Святая Параскева Пятница 
с предстоящими 
святыми Варварой и Екатериной

 Параскева Пятница

Конец XVII — начало XVIII века;
первая четверть XIX века
110 × 63 см (фоновая доска)
85 × 25 × 10 см (фигура Параскевы)
47 × 13 × 6,5 см (фигуры Святых).
Дерево (липа — фигура Параскевы, сосна — полы 
плаща, крест, свиток и фигуры святых), левкас, 
темпера, басма
Вынесенный рельеф (фигура Параскевы Пятни-
цы), объемная резьба; фигуры со стесанными 
оборотами (фигуры Екатерины, Варвары)
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 

(1705) села (ныне поселка) Ныроб Верхне-Кам-
ского округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-7 

иконография
Иконография Параскевы Пятницы сложилась 
в византийском искусстве. По преданию, 
Святая мученица Параскева жила в Иконии 
в III веке. Иконография Параскевы Пятницы 
распространена в русской иконописи с XIV века, 
с XVI–XVII веков — в деревянной скульптуре. 
Параскева, венчаемая ангелами, изображается 
редко. Все три фигуры смонтированы на под-
ножии в виде карниза и укреплены на фоновой 
доске (киота). В шестигранных вытянутых 
по горизонтали дробницах, прикрепленных 
в верхних углах фоновой доски, крупными 
буквами выполнена надпись: «стая м. х. Пятни-
ца». Пропорции фигуры Параскевы Пятницы 
укорочены, голова крупная, плечи широкие. 
Все объемы уплощены и заовалены по краям. 
В поднятых руках — восьмиконечный крест 
и развернутый свиток с символом веры; текст 
выполнен вязью черной краской по белому 
фону. Над головой — круглый посеребренный 
нимб с красной опушью и следами позолоты. 
На голове — высокий венец с живописным изо-
бражением жемчугов и каменьев, покрытый 
тонкой серебряной басмой с геометрическим 
орнаментом. В невысоком рельефе, послой-
но, изображены убрус (плат), плащ и туника. 
Складки обозначены толстыми темными линия-
ми. Плащ коричневато-красного цвета скреплен 
на груди крупной круглой фибулой. Зеленая ту-
ника препоясана и украшена по подолу желтой 
орнаментированной каймой. Такой же каймой 
украшены ворот и поручи. Поверхности одея-
ния проработаны рельефным левкасом, причем 
выступающие части орнамента прописаны 
более темными оттенками основного цвета 
одежд. Пропорции фигур Екатерины и Варвары 
удлинены; их руки, вытянутые вперед, изо-
бражены объемно, а не в рельефе, как у Святой 
Параскевы. Все объемы округлены, детальнее 
проработаны черты ликов, складки туник и пря-
ди волос. Резьба и роспись выполнены в древне-
русской традиции.

технология*
Фигура Параскевы выполнена из цельного 
блока. Объемы кистей и стоп, нимба и венца, 
а также атрибуты вырезаны отдельно. Объемы 
кистей — вставные. Фигура Параскевы, полы 
плаща и свиток прикреплены к фоновой доске 
коваными гвоздями. Нимб «надет» на среднюю 
часть головы. Корона врезана в наружную часть 
нимба; центральная часть короны отделена 
от боковых. Фигуры Екатерины и Варвары вы-
полнены из цельных блоков. Объемы конеч-
ностей вырезаны отдельно. Фоновая доска 
состоит из двух вертикальных фрагментов; края 
и торцы срезаны неровно. На фоновой доске, 
по сторонам от венца Параскевы имеются от-
верстия с обломками шкантов от утраченных 
фигур ангелов, венчавших Параскеву короной. 
В нижней части оборота доски имеется горизон-
тальная шпонка. Композиция перемонтирована, 
очевидно, в первой четверти XIX века.

сохранность
Утрачены объемы кистей предстоящих и левой 
руки Параскевы, частично — ступней. На изо-
бражении нимба Екатерины есть небольшая 
утрата дерева. Имеются также утраты красочно-
го слоя, поздние записи. Сделаны реставрацион-
ные тонировки.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 1965, 
в ПГХГ: частично — Г.А. Преображенская (ГРМ), 
1983, в ПГХГ.

датировка
XVII век — Н.Н. Серебренников, 1928; Н.Н. По-
меранцев (Москва), 1967; Н.В. Мальцев (Санкт-
Петербург), 2003.
Начало XVIII века; первая четверть 
XIX века — В.М. Шаханова (Москва), 1979.
Конец XVII — начало XVIII века; первая четверть 
XIX века — О.М. Власова, 1998.
Предложенная датировка учитывает технологи-
ческие и стилистические особенности памятника, 
разновременное происхождение элементов ком-
позиции, а также дату построения церкви Свято-
го Николая Чудотворца в селе Ныроб (1705). 

* Технологическое описание 
сделано с помощью 
В.М. Шахановой (Москва), 1979, 
в ПГХГ.

кат. 2 (с. 84–88)
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аналогии
Ближайшая иконографическая аналогия — 
скульптура Святой Параскевы Пятницы конца 
XVIII века из коллекции АОМИИ (см.: Померан-
цев, Масленицын. C. 244–245, № 180–181).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ; Париж, 1973; 
Москва, ГТГ, 2000. 

литература
Власова, 1993. С. 230; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 82–83; Мнева и др. С. 331; Не-
пеин. С. 189, илл. 8; Пермская государственная 
художественная галерея, 1976. С. 6, илл. 2; 
Пермская деревянная скульптура. С. 25, 48–51; 
Поликарпова. С. 18, илл.; Померанцев. С. 35; 
Померанцев, Масленицын. C. 278–279, № 212, 
213; Серебренников, 1928. С. 93–95, 110–112, 
123, 135, 148–149, илл. 15; Серебренников, 1967. 
С. 10, 15, 30, илл.: фронтиспис, № 2 (фрагмент); 
Сокровища Пермского края. С. 13, № 1; La grande 
tradition du bois sculpté russe... Cat. 235, ill.; 
Vlasova, 2006. S. 156. Abb. 83.

° Покча

3 Никола Можайский
 Никола Можай

Конец XVII — середина XVIII века
188 (высота без нимба) × 52 × 22 см (фигура 
кроме рук)
Дерево (сосна — фигура, липовый луб — полы 
фелони), левкас, рельефный левкас, темпера, 
позолота, серебрение
Объемная резьба; фигура с выбранным оборо-
том
Пост. из церкви Благовещения (1785) села Пок-
ча* Верхне-Камского округа (ныне — Чердын-
ского района), 1923
Инв. № ДС-6

иконография
Иконографический тип Святого Николая Мир-
ликийского под названием Николы Можайского 

(«Николы Можая») возник на основе легенды, 
согласно которой святитель Николай чудесно 
явился защитникам города Можайска с мечом 
в одной руке и «градом» (моделью храма) в дру-
гой. Первым по времени изображением Николы 
Можайского считается статуя XIV века из собра-
ния ГТГ (инв. № 22956). У истоков данного извода 
лежит тип «икон в храмцах», которые восходят 
к серебряной «скульптуре» святителя, заказанной 
сербскими королями в начале XIV века для храма 
в Бари (Италия): будучи не просто алтарным 
образом, но, возможно, и реликварием, она 
не только обусловила статуарные формы русских 
«икон на рези», но и определила создание для 
большинства из них драгоценных «одежд» в виде 
басменных или чеканных риз, которые нередко 
имитированы в рельефе, рельефном левкасе, 
металлических подкладках под роспись и т. п., ре-
зультатом чего было уподобление фигуры в целом 
драгоценному золотому реликварию (см.: Рын-
дина, 2002. С. 99–114; Рындина, 2007. С. 61–79). 
На Урале такой иконографический извод встреча-
ется также в иконописи (см.: Невьянская икона. 
С. 59, кат. 37; Уральская икона. С. 57, кат. 256.) 
Никола Можайский изображен фронтально, 
в рост. Пропорции фигуры несколько вытянуты. 
В правой руке Николы — меч, в левой руке — объ-
емное изображение «града». Все объемы упло-
щены, поверхности сглажены, края заовалены. 
В одеянии, в послойном рельефе, вырезаны омо-
фор, фелонь и хитон. Полы фелони охватывают 
фигуру узким вытянутым «коробом». Все складки 
геометризованы. Карнация выполнена светлыми 
охрами по более темной основе. Морщины про-
писаны тонкими коричневыми линиями, прядки 
волос — белыми, по светло-коричневому санкирю. 
Фелонь имеет мелкую черно-белую «шахматную» 
орнаментацию; хитон темно-синий, с голубоваты-
ми пробелами и желтой орнаментальной каймой; 
омофор украшен «пламенеющими» крестами. 
Палица с красной кистью поверх позолоты про-
писана растительными орнаментами. Епитрахиль 
с красными кистями исполнена живописно. Нимб 
украшен лепным растительным орнаментом. Так 
же обработаны полы и каймы фелони, архи-
тектурная декорация «града». На его «фасадах» 
живописно изображены решетки и фигура 

Николы — это типичные черты скульптур данного 
иконографического типа. Резьба и роспись вы-
полнены в древнерусской традиции.

технология
Фигура вырезана из двух крупных блоков: из од-
ного — плечи и грудь, из другого — основная 
часть фигуры до стоп. На обороте, от основания 
шеи, дерево выбрано. Изображения нимба, голо-
вы, рук (от локтей), кистей рук, стоп и атри-
бутов вырезаны отдельно. Крепления шканто-
вые. Меч, «град» и ступни, очевидно, поздние 
дорезки.

сохранность
Утрачено изображение кисти левой руки, фраг-
ментов фелони, крест в правой руке. Имеются 
утраты и потертости красочного слоя, поздние 
записи. Сделаны многочисленные реставраци-
онные тонировки.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 1965, 
в ПГХГ; И.В. Арапов (ПГХГ), 1974; А.В. Ившин 
(ПГХГ), 1998, в ПГХГ (частично).

датировка
XVII век — Н.Н. Серебренников, 1928; Н.В. Маль-
цев (Санкт-Петербург), 2003.
Конец XVII — начало XVIII века — Н.Н. Мнева, 
Н.Н. Померанцев, М.М. Постникова-Лосева 
(Москва), 1959.
Конец XVII — около середины XVIII века — 
О.М. Власова, 2002.

аналогии**
1. Ближайшие иконографические и стилисти-
ческие аналогии — скульптура Николы конца 
XVII века из собрания Чувашской художествен-
ной галереи (поступила из часовни Троицкого 
монастыря города Чебоксары бывш. Казанской 
губернии) и скульптура Николы XVII века из То-
больского государственного историко-архи-
тектурного музея-заповедника (см.: Бурганова. 
Илл. 64). 
2. Отдаленные аналогии: 
– статуя Николы начала XVI века из Успенского 

кат. 3 (с. 92–95)

* По легенде, скульптура была 
вырезана монахами чердынского 
Иоанно-Богословского монасты-
ря во время сенокосных работ 
на Рябининской курье (см.: Попов. 
С. 89).
** Материал для поиска аналогий 
любезно предоставили А.В. Рын-
дина (Москва) и В.М. Шаханова 
(Москва).
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собора в Перемышле (Калужский областной 
краеведческий музей); 
– складень со створами и скульптурным изобра-
жением Николы Можайского XVI века из церкви 
села Волосово Приозерного района Архангель-
ской области (АОМИИ); 
– статуя Николы 1534 года из Псковского исто-
рико-художественного музея, инв. № 3794 (см.: 
Померанцев, Масленицын. С. 260, 264); 
– горельефная икона Николая Чудотворца около 
середины XVII века из храма Николы Гостунско-
го в ГММК (см.: Соколова, 2003. С. 146–147).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ; Москва, 1964.

литература
Власова, 1993. С. 230; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 82; Выставка русской деревян-
ной скульптуры и декоративной резьбы. С. 34; 
Мнева и др. С. 33; Непеин. С. 189, рис. 8; Перм-
ская государственная художественная галерея, 
1976. С. 6, илл. 1; Пермская деревянная скульпту-
ра. С. 54–57, илл. 21–24; Поликарпова. С. 18, илл.; 
Померанцев. С. 29; Померанцев, Дьяконицын. 
С. 280–281, № 214–215, илл.; Серебренников, 
1928. С. 87, 88, 100, 111, 112, 123, 134, 148, 
илл. 14; Серебренников, 1967. С. 15, 29–30, 42, 
илл. 28–29; Чекалов. С. 87; Vlasova, 2006. S. 157. 
Abb. 84.

Красновишерский район*

° Губдор**

4 Собор архангелов
 Собор архангела Михаила

Начало XVIII века
110 × 111 × 10 см
120 × 120 см (реставрационная фоновая доска)
Вынесенный рельеф
Пост. из церкви Святого пророка Ильи 
(1766) села Губдор Верхне-Камского округа 
(ныне — Красновишерского района), 1923
Инв. № ДС-177

иконография
Фигуры трех ангелов, изображенных в рост, об-
разуют пирамидальную композицию, в центре 
которой находится круглый медальон с изобра-
жением Христа в иконографии Спаса Эмману-
ила. В вершине «пирамиды» — изображение 
Святого архангела Михаила с поднятыми вверх 
крыльями. Иконография сложилась в Византии 
в IX веке в связи с восстановлением иконопочи-
тания. На Руси встречается в XIII веке, в иконе 
Собор архангелов из Великого Устюга. В де-
ревянной скульптуре известен единственный 
памятник (см.: 1000-летие русской художествен-
ной культуры. С. 351). Резьба и роспись выпол-
нены в древнерусской традиции.

технология
Композиция, очевидно, размещалась на старой 
фоновой доске или прикреплялась к иконостасу. 
Настоящая фоновая доска — реставрационная. 
Центральная фигура Святого архангела Михаила 
выполнена в одном блоке с фигурой правого (от 
зрителя) ангела. Фигура левого ангела, кроме 
левой руки и крыльев, выполнена в отдельном 
блоке и соединена с центральной фигурой двумя 
круглыми горизонтальными шкантами. Правое 
крыло ангела справа выполнено в одном блоке 
с фигурами; все остальные крылья вырезаны 
отдельно и вставлены «в паз» в боковые срезы 
фигур. Левое крыло ангела, стоящего слева, при-
креплено к обороту нимба четырьмя круглы-
ми шкантами. Лики — накладные, крепления 
клеевые. На оборотах имеются расположенные 
по горизонтали шкантовые отверстия от перво-
начальных креплений фигур к фоновой доске. 
По центру оборота фигуры ангела, стоящего 
справа, дерево выбрано. Обороты центральной 
и левой фигур стесаны. Оборот нимба Святого 
архангела Михаила — выпуклый. Имеется кру-
глое сквозное отверстие на границе между цен-
тральной и правой фигурами. Обороты боковых 
фигур тонированы краской черного цвета.

сохранность
Утрачены изображения лика Святого арханге-
ла Михаила, его правого крыла и опущенных 
крыльев двух других ангелов. Лик Святого 

архангела Михаила, все утраченные крылья, 
сапоги правого и левого ангелов — реставраци-
онные дорезки. Имеются трещины по стыкам 
фрагментов, трещины и мелкие сбоины дерева 
на лицевой стороне и оборотах фигур. Имеются 
утраты красочного слоя; сделаны реставрацион-
ные тонировки.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 1965, 
в ПГХГ; А.П. Егоров (ВХНРЦ), 1968, в ВХРНЦ; 
И.В. Арапов (ПГХГ), 1975, в ПГХГ (частично); 
А.В. Ившин (ПГХГ), 1991, 1998, в ПГХГ (частич-
но).

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Начало XVIII века — А.В. Рындина, В.М. Шахано-
ва (Москва), О.М. Власова, 1998; Н.В. Мальцев 
(Санкт-Петербург), 2003. 

аналогии***
1. Отдаленную аналогию можно усмотреть в фи-
гуре Святого Иоанна Богослова из композиции 
Распятие с предстоящими конца XVII — начала 
XVIII века из Муезерского монастыря в собрании 
ГРМ (см.: Померанцев. Илл. 63). 
2. Есть некоторое сходство с изображением ан-
гела из собрания Череповецкого краеведческого 
музея, инв. № ЧКМ-5563.

выставки
Париж, 1973; постоянная экспозиция ПГХГ 
(с 1974); Москва, 1984–1985; Пермь, 1991.

литература
Власова, 1993. С. 230; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 81; Власова, 2007 (Из опыта ра-
боты...). С. 139; Пермская деревянная скульпту-
ра. С. 22, 34–37, илл. 2–4; Померанцев, Дьяко-
ницын. С. 248–250, № 183–185; Серебренников, 
1928. С. 95, 124, 189, илл. 44 (до реставрации); 
Серебренников, 1967. С. 37; La grande tradition du 
bois sculpté russe... Сat. 238.

кат. 4 (с. 96–98)

* Красновишерский район — позд-
нее географическое администра-
тивное образование (1941), вы-
делившееся из чердынского района 
подчинения. 
** Село Губдор перешло в Красно-
вишерский район в 1959 году. 
*** Материал для поиска аналогий 
любезно предоставила Г.С. Клокова 
(Москва).
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° Дубровское (Дуброво, Дуброва)

5 Никола Можайский, в киоте
 Никола Можай

Первая четверть XVIII века
97 × 33 × 7 см
140 × 67 × 19 см (киот)
Дерево (береза), левкас, темпера, позолота, 
серебрение
Вынесенный рельеф
Пост. из церкви Димитриевской (ок. 1628)* села 
Дубровское (Дуброво, Дуброва)
Верхне-Камского округа (ныне — Красновишер-
ского района), 1923
Инв. № ДС-174

иконография
См.: кат. 3 (инв. № ДС-6). Эта скульптура принад-
лежит к типу киотных. Фигура Святого Николы 
Можайского установлена в глубоком узком кио-
те с двумя расписными створами и трехлопаст-
ным навершием. В тимпане навершия над гир-
ляндой облаков — живописное изображение 
полуфигуры Спаса Вседержителя. В горизонталь-
но вытянутых восьмиугольниках — монограм-
мы, исполненные белилами. Резьба и роспись 
выполнены в древнерусской традиции.

технология
Фоновая доска киота составлена из трех верти-
кальных фрагментов. На ней имеются сучки, 
трещины, два гвоздевых отверстия над пле-
чами святого. На обороте киот охвачен двумя 
металлическими «связями», закрепленными 
коваными гвоздями и металлическими скобами. 
«Связи» закручены на концах в крепежные петли 
для боковых створ. Фигура Николы выполнена 
из цельного блока. Объемы головы, рук, ступней 
вырезаны отдельно; крепления шкантовые. 
На внутренних поверхностях киота имеются 
следы оранжевого сурика (по бокам) и празеле-
ни (на фоне).

сохранность 
Утрачены боковые створы киота, изображения 
нимба, меча, фрагменты «града». Имеются утра-

ты красочного слоя, сделаны реставрационные 
тонировки. 

реставрация
В.К. Филимонов (ВХНРЦ), 1984, в ВХНРЦ; 
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ (частично).

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников. 
Первая четверть XVIII века — О.М. Власова, 
1998.

аналогии**
1. Скульптура близка по стилю памятнику 
из коллекции ГРМ (инв. № Др.Д.- 468). 
2. Некоторое сходство имеется и со скульптурой 
из собрания Вологодского областного краеведче-
ского музея (инв. № ВОКМ-5384).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ, с 1994; Пермь, 
1985.

литература
Деревянная скульптура. С. 5, 13 , кат. 2; Серебрен-
ников, 1928. С. 89, 124, 188; Серебренников, 1967. 
С. 30.

Соликамский район

° Соликамск

6 Распятие со сценами 
Страстей Господних

 Икона с восьмиконечным 
горельефным крестом

Конец XVII — начало XVIII века
33 × 26 × 3 см (икона)
24 × 14 × 1 см (вкладной крест)
Дерево, резьба, темпера, позолота
Распятие — горельеф, сцены Страстей Господ-
них — живопись
Пост. из церкви Богоявления (1687–1695) города 
Соликамска, 1923
Инв. № И-204

иконография
Распятие — один из самых распространенных ико-
нографических изводов в искусстве христианского 
мира. Крест является развитой и структурирован-
ной моделью вселенной. Он образует ее верти-
кальную и горизонтальную оси. В связи с тем, что 
у христиан четко разработана идея о посмертном 
бытии человека в зависимости от его праведной 
или неправедной жизни на земле, крест воплоща-
ет эту идею графически. О типах креста см.: Ка-
талог собрания ... графа А.С. Уварова. Отд. VIII–IX. 
Опубликовано более 450-ти крестов: поклонные, 
осеняльные, намогильные, наперсные, тельные, 
энколпионы. Один из самых ранних — каменный 
крест Святослава Всеволодовича 1224 года с ре-
льефными изображениями Распятия, Богоматери 
и «разных святых» (см. также: Малышевский. С. 64; 
Фризин. С. 235; о Распятии см.: Крест с Распятием. 
С. 37). Иконография Распятия с предстоящими, 
Святым Духом, Господом Саваофом и дополни-
тельными иконографическими изводами встреча-
ется в старообрядческом искусстве XVIII — начала 
XX века. О вкладных крестах и иконах см.: Ураль-
ская икона. С. 76, кат. 334; С. 77, кат. 469. В центре 
нижнего перекрестия помещена сцена «Не рыдай 
Мене, Мати», наиболее распространенная в иконо-
писи и медном литье. На Урале встречается в про-
изведениях Невьянской школы конца XVIII — на-
чала XIX века (см.: Уральская икона. С. 31, кат. 41; 
Невьянская икона. С. 61, кат. 39). Резьба и роспись 
выполнены в древнерусской традиции.

технология
Доска иконы толстая, цельная. Крест выполнен 
из трех фрагментов дерева. Боковые концы 
креста вместе с изображением рук выполнены 
отдельно, крепление, очевидно, клеевое.

сохранность
Имеются сбоины дерева по краям креста и кио-
та. Утрачено изображение правой кисти в фигу-
ре Господа Саваофа. Имеются утраты красочного 
слоя на полях иконы, сделаны реставрационные 
тонировки.

реставрация
Реставрировано в ВХНРЦ, 1954.

* По данным В.Г. Лыгина (ПГХГ), 
приход Димитриевской церкви 
существовал уже к 1628 году. 
** Материал для поиска аналогий 
любезно предоставлен Г.С. Клоко-
вой (Москва).

кат. 5 (с. 98–101)
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аналогии
Изображение близко напрестольному кресту 
из собрания ВОКМ, инв. № 5432 (см.: Искусство 
земли Вологодской. С. 85, кат. 77).

литература
Власова, 1996. С. 130–131; Пермская государ-
ственная художественная галерея, 1961. С. 44.

° Верх-Боровское (Верх-Боровая)*

7 Крест Голгофский 
с орудиями Страстей

 Сидящий на престоле и благословляющий 
Христос

Конец XVII — начало XVIII века
67 × 54,5 см (без рамы)
32,5 × 48 см (навершие)
Дерево (береза — икона; липа — навершие), 
темпера, позолота
Резная икона (барельеф)
Пост. из церкви Воздвижения креста (1678) села 
Верх-Боровское Верхнее-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-8

иконография
В центре иконного поля изображен узкий 
восьмиконечный крест на Голгофе с рельеф-
ной «главой Адама». Справа от креста — копье, 
слева — трость. На фоне — орнамент из лилий 
и пальметт, перевитых побегами. На полях ико-
ны крупной плоскорельефной вязью выполнена 
надпись: «Непобедимая божественная сила чест-
наго и животворящего Креста Господня Иисуса 
Христа вину с грешных и уповающих...». 
На фоне, в междукрестиях, помещены рельеф-
ные монограммы «IC, ХС / ЦРЪ, СЛВЫ» (Иисус 
Христос, Царь Славы), ниже надписи: «КОПIЕ / 
ТРОСТЬ», «НИ / КА» (Ника — победа)». На холме 
в островерхих филенках сверху вниз размеща-
ются буквы «МЛГ / ЛБА» (Место Лобное Рай 
Бысть, Глава Адамова). Икона вставлена в раму 
с орнаментальным навершием, где вырезано 
изображение Спаса Вседержителя на престоле. 
Над головой Христа — рельефный крестчатый 

нимб с монограммой «WON» («Сый» — существо-
вавший всегда). На фоне навершия, по обеим 
сторонам от Христа в две строки помещена ре-
льефная надпись: «IC XC ГДЬ Вседержитель» (Ии-
сус Христос, Господь Вседержитель). На обороте 
имеется надпись, выполненная неправильными 
печатными буквами охрой по белилам: «Золотил 
Григорий Николаев Павли… 1894 год... 31 чис-
ла мая». Белилами прописан и треугольник 
на обороте навершия, где надпись повторена, 
но не полностью. О символике креста см.: кат. 6. 
Иконография Креста Голгофского сложилась 
в ранневизантийском искусстве, на Руси извест-
на с домонгольского времени — см.: Антонова, 
Мнева. Т. 1. С. 67. Особенное распространение 
получила в резьбе и литье XVII–XIX веков. Ико-
нография Спаса Вседержителя на престоле сло-
жилась в Византии, на Руси известна с XI века. 
В деревянной скульптуре встречается редко. 
О символике Страстей Господних см.: Энцикло-
педия православной святости. Т. 2. С. 205–211; 
а также: Рындина, 2003. С. 232–249. О символике 
престола см.: Залесская. С. 273–276. Резьба и ро-
спись выполнены в древнерусской традиции.

технология
Икона вмонтирована в раму с навершием 
и «подрамником»; каждый элемент вырезан 
отдельно. Навершие имеет внизу выступающую 
по центру полосу, которая с оборота прикре-
плена к верхней перекладине рамы металличе-
скими гвоздями; на подрамнике икона также 
зафиксирована двумя металлическими гвоз-
дями, что говорит о поздней перемонтировке 
скульптуры. На обороте имеются две врезные 
встречные шпонки. Икона и рама с навершием 
вырезаны отдельно, очевидно, в разное время. 
Более плотная, плоская и сложная резьба иконы 
выполнена, скорее всего, раньше, чем резьба 
обрамления. 

сохранность
Имеются утраты красочного слоя, потертости 
позолоты, поздние записи. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ (частично).

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928. 
Конец XVII — начало XVIII века — В.М. Шаханова 
(Москва), О.М. Власова, 1998. 

аналогии
1. Иконографические и стилистические анало-
гии — резные иконы русского Севера, в част-
ности, икона Креста Голгофского из АОМИИ, 
инв. № 54-ДРС (см.: Резные иконостасы. С. 174, 
кат. 158).
2. Навершию близки некоторые детали ико-
ностасов Русского Севера (см.: Иисус Христос 
в христианском искусстве. С. 406, илл. 373). 

выставки
До 1994 постоянная экспозиция ПГХГ; Пермь, 
1985.

литература
Власова, 1996. С. 131; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 81; Деревянная скульптура. 
С. 5–6, 13, кат. 4; Пермская деревянная скульпту-
ра. С. 58, 59, илл. 25, 26; Серебренников, 1928. 
С. 81, 105, 112, 134, 149, илл. 10 (навершие); 
Серебренников, 1967. С. 13.

Усольский район

° Усолье

8 Распятие 

Первая четверть XVIII века
178 × 46 × 32 см (фигура Христа)
Дерево (береза), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из церкви Святого Владимира (Рубеж-
ской*; 1756–1774) города Усолье Верхне-Камско-
го округа, 1923
Инв. № ДС-186

иконография
Иконография Распятия сложилась в византий-
ском искусстве на основе евангельской легенды 

* В настоящее время село слилось 
с городом Соликамском

* По легенде, Распятие в 1755 году 
чудесным образом «приплыло» 
по реке Каме и остановилось 
напротив Владимирской (Рубеж-
ской) церкви в Усолье, до этого 
оно принадлежало Пыскорскому 
монастырю (см.: Серебренников, 
1928. С. 63). 

кат. 7 (с. 106–107)
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(Лк. XXIII: 33–50). На Руси древнейшее изобра-
жение Распятия встречается во фресках Софии 
Киевской XI века (см.: Антонова, Мнева. Т. 1. 
С. 144). О символике Распятия см.: Покровский. 
С. 401–476; Бельтинг. С. 128, 142–145; Рындина, 
2000. С. 225–245. Данный иконографический 
тип, известный по иконостасам церквей русско-
го барокко конца XVII века, вобрал в себя черты 
европейской поствозрожденческой традиции 
(см.: Михайлов. С. 55, 69, 78, илл.). На верхней 
перекладине креста имеется надпись «IНЦI», 
исполненная белилами. Фигура Христа пока-
зана фронтально. Объемы полные, округлые, 
достаточно детализованные. Резьба и роспись 
выполнены в древнерусской традиции.

технология
Концы креста соединены «в лапу». Голгофа вы-
резана отдельно, крест вставлен «в паз». Имеются 
боковые встречные шпонки на обороте верхней 
перекладины креста и две диагонально постав-
ленные врезные шпонки на обороте креста. Фигу-
ра Христа выполнена из цельного блока; оборот, 
от плеч, стесан. Изображение нимба — позднее. 
Объем головы вырезан «послойно»: на затылок, 
вырезанный вместе со спиной, наложена средняя 
часть головы, на нее — изображение лика. Изо-
бражения прядей волос на плечах — накладные. 
Объемы рук вырезаны отдельно; крепления 
шкантовые. Объемы рук и ног частично над-
ставлены; поверхности пяток стесаны. В центре 
поверхности спины — проходящее сквозь всю 
толщину креста глубокое квадратное отверстие 
(глубина около 11 см). Ниже имеется такое же от-
верстие, но меньшее по размеру (глубина около 
4 см). Очевидно, это следы от первоначальных 
креплений фигуры к кресту. 

сохранность
По всем поверхностям идут сплошные поздние 
записи. На обороте креста имеются сбоины де-
рева, отверстия от выпавших сучков и гвоздей. 
Шпонки на обороте креста утрачены.

реставрация
В.Ю. Бараненков, М.А. Овчинников (ВХНРЦ), 
1979, в ПГХГ.

датировка
Первая половина XVIII века — Н.Н. Серебренни-
ков, 1928.
До середины XVIII века — В.М. Шаханова (Мо-
сква), 1998.
Первая четверть XVIII века — Н.В. Мальцев 
(Санкт-Петербург), 2003.

аналогии
1. Скульптура аналогична Распятию из Донско-
го монастыря (Москва).
2. Скульптура близка по стилю и фор-
мам другому Распятию из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-136).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Власова, 1993. С. 230; Власова, 2003 (О не-
которых особенностях Распятий...). С. 177–178; 
Власова, 2005. С. 6; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 87–88; Власова, 2007 (Хра-
мовая деревянная скульптура). С. 227–231, 
292–293, кат. 77, илл.; Серебренников, 1928. 
С. 60, 124, 192, илл. 6, 49; Серебренников, 1967. 
С. 18, 43–44, илл. 9 (фрагмент); Поликарпова. 
С. 19.

Пермский район

° Пермь

9 Никола Чудотворец*
 Святой Николай

Конец XVII — начало XVIII века; конец XVIII — 
начало XIX века
37,5 × 19 × 11 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота, сере-
брение
Объемная резьба
Пост. из ризницы кафедрального Спасо-Преоб-
раженского собора (1798–1830) города Перми, 
1923
Инв. № ДС-245

иконография
См.: кат. 1 (инв. № ДС-175). Иконография Нико-
лая Чудотворца с кошельком имеет западноев-
ропейское происхождение и восходит к культу 
мощей Николы Чудотворца в городе Бари (Ита-
лия), причем этот извод бытует там и в иконе, 
и в скульптуре XVI–XVIII веков. Обычно на левой 
руке святого находится горизонтально лежащее 
Евангелие, на котором покоятся три круглых 
кошелька с золотыми монетами. Здесь отражено 
необычайно популярное на латинской почве 
чудо о трех девицах, спасенных святителем 
от бесчестья. Этот барийский мотив отчетливо 
прослеживается и в особом почитании резно-
го образа Николы Гостунского — покровителя 
невест в Москве XVI века (см.: Рындина, 2007. 
С. 61–79). Резьба и роспись выполнены в древне-
русской традиции.

технология 
Фигура вырезана из цельного блока. Объемы 
рук, от края фелони, вырезаны отдельно; крепле-
ния клеевые. Объемы кистей с локтевыми частя-
ми вырезаны отдельно; крепления шкантовые. 
На поверхности затылка — гвоздевое отверстие 
(от митры?). На торце — кольцеобразная вы-
борка дерева — очевидно, для крепления фигуры 
к подножию. На обороте — гвоздевые отверстия 
от креплений к киоту. 

сохранность
Частично утрачены изображения пальцев, 
епитрахили. Имеются утраты первоначального 
красочного слоя и позолоты. Раскрыт первона-
чальный красочный слой (снято от 1 до 9 слоев 
поздних записей), сделаны реставрационные 
тонировки. На поверхности фелони остались 
следы металла и позднего лака. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1984, в ВХНРЦ; 1998, в ПГХГ; 
Ф.Д. Царегородцев (ВХНРЦ) 2000–2004, в ВХНРЦ. 

аналогии
1. Ближайшая аналогия — небольшая киотная 
фигура Николы XVIII века из Исторического му-
зея, где Святитель держит в левой руке не храм, 

* Судя по инвентарной описи, 
скульптура сопровождалась 
атрибутами: посохом в правой 
руке и тремя круглыми мешочка-
ми, лежащими на книге Еванге-
лия, — в левой руке; голова Николы 
была увенчана митрой. Митра 
и посох были позолоченными 
(см.: Инвентарная картотека ПГХГ, 
фонд ДС).

кат. 8 (с. 102–105) кат. 9
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а большой кошель (см.: Святое искусство Руси. 
Кат. 19)**.
2. По типу скульптура близка изображению 
Николы Чудотворца конца XVII века из собрания 
Вологодского областного краеведческого музея, 
инв. № ВОКМ-1809 (см.: Искусство земли Во-
логодской. С. 76, кат. 57).

литература
Серебренников, 1928. С. 90, 127, 134, 207.

° Крохово (Крохова)

10 Никола Можайский
 Святой Николай

Первая половина XVIII века
47 × 14,5 × 5,5 см
Дерево (сосна), левкас, темпера
Вынесенный рельеф
Пост. из часовни деревни Крохово (Крохо-
ва) Калининского района Пермского округа 
(ныне — Пермского района), 1924
Инв. № ДС-180

иконография
См.: кат. 3 (инв. № ДС-6). Пропорции фигуры не-
сколько укорочены, голова увеличена. Обобщен-
ные формы сглажены по краям. Резьба и роспись 
выполнены в древнерусской традиции.

технология
Скульптура, очевидно, киотная — на обороте 
фигуры имеются следы от первоначальных 
креплений к фоновой доске киота. Фоновая до-
ска, в которую врезана фигура, поздняя. Фигура 
выполнена из цельного блока; оборот стесан. 
Объемы кистей (вместе с поручами) и ступней 
вырезаны отдельно; крепления шкантовые. Объ-
емы ног, очевидно, — поздняя доделка. 

сохранность 
Киот и атрибуты утрачены. Имеются также 
утраты красочного слоя, поздние записи, 
сделаны многочисленные реставрационные 
тонировки. 

реставрация
В.К. Филимонов, Л.Д. Дунаев (ВХНРЦ), 1971, 
ПГХГ; О.Н. Трофимов, В.А. Корешков (ВХНРЦ), 
1973, ПГХГ. 

аналогии
Имеется иконографическое сходство с киотной 
скульптурой Николы Можайского XVIII века 
из собрания Костромского объединенного 
историко-архитектурного музея-заповедника, 
инв. № 16204/3 (см.: Новикова. С. 50, илл.).

выставки
Пермь, 1985; Пермь, 1992–1993.

литература
Деревянная скульптура. С. 5, 13 (кат. 1), илл.; 
Очерк деятельности и состояния Музея. С. 42; 
Пермская деревянная скульптура. С. 38, илл. 5; 
Серебренников, 1928. С. 19, 90, 124, 134, 190; Со-
кровища Пермского края. С. 13, кат. 2.

** (кат. 9) 
Материал для поиска аналогии 
любезно предоставила А.В. Рынди-
на (Москва).

кат. 10 (с. 110–111)
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Чердынский район

° Чердынь

11 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Конец XVIII века 
86 × 36 × 36,5 см
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Успения Богоматери (1750–
1757) города Чердыни Верхне-Камского округа, 
1923
Инв. № ДС-68

иконография
Иконография Христа в темнице входит в цикл 
Страстей Господних, сформировавшийся в ран-
нехристианском искусстве и известный в древ-
нерусской живописи с XV века. Изображение 
сидящего в темнице Христа появилось в роспи-
сях церквей в XVII веке, в деревянной скульптуре 
распространилось с XVIII века. В основу сюжета 
положен текст четырех Евангелий, где говорится 
о земных мучениях Христа (Мф. 27: 2–26; Мк. 15: 
1–15: Лк. 23: 1–25; Ин. 18: 28–38; 19: 1–6). 
См.: Иисус Христос в христианском искусстве. 
С. 223. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Основная часть фигуры выполнена из цельного 
блока. Объемы рук вырезаны отдельно и при-
креплены к торсу шкантами. Объемы ног, 
чуть выше колен, вырезаны отдельно; крепле - 
ния шкантовые. Терновый венец выполнен 
в рельефе.

сохранность
Имеются глубокие трещины, утраты красочного 
слоя, поздние записи.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1989, в ПГХГ.

аналогии
1. Изображение близко по стилю скульпту-
ре Христос в темнице из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-207).
2. По иконографии и размерам скульптура 
близка изображению Христа в темнице из со-
брания Чердынского краеведческого музея 
(инв. № ЧКМ-4232/50).

выставки
До 1965 — постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Серебренников, 1928. С. 48, 69, 117, 164, илл. 27.

12 Распятие
 Распятый Христос

Конец XVIII века 
168 × 164,5 × 26 см (фигура Христа)
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из собора Воскресения Христова (1750) 
города Чердыни Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-66

иконография
См. кат. 8 (инв. № ДС-186). Данный иконогра-
фический тип вобрал в себя черты западноев-
ропейских Распятий стиля барокко. Впервые 
он появляется в московских иконостасах конца 
XVII века (Московский Кремль, Новый Иеру-
салим, Фили), затем распространяется по дру-
гим регионам России (cм.: Соколова, 2003. 
С. 146–147 и след.). Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигура Христа выполнена из цельного блока; 
оборот стесан. На обороте имеется глубокая вер-
тикальная трещина и прямоугольное отверстие 
для крепления фигуры к кресту (4,5 × 9 × 6 см). 
Объемы рук вырезаны отдельно и прикрепле-
ны к торсу шкантами. На поверхности под-
мышек — вставки дерева треугольной формы. 

кат. 11 кат. 12

вторая половина
xviii века
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На поверхностях рук и ног — большие круглые 
отверстия от гвоздей. Объемы стоп надставле-
ны, поверхности пяток стесаны. Изображение 
свободного конца набедренника вырезано 
отдельно; крепление, очевидно, шкантовое. 
На поверхности набедренника видна небольшая 
врезка дерева.

сохранность
Крест не сохранился. Утрачены изображения 
шипов на терновом венце, частично — прядей 
волос и пальцев на руках Христа. Имеются сбои-
ны дерева, мелкие трещины, сплошные поздние 
записи.

аналогии
Изображение близко по стилю другим Рас-
пятиям из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-136, 
инв. № ДС-184).

литература
Серебренников, 1928. С. 68, 117, 163.

13 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Конец XVIII века
149 × 92,5 × 3 см (крест)
93 × 77,5 × 13 см (фигура Христа)
68 × 22 × 7,5 см (фигура Богоматери)
68 × 22 × 7,5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из часовни невинно убиенных (Спаса 
Нерукотворного; 1793) города Чердыни Верхне-
Камского округа, 1923
Инв. № ДС-41

иконография
Распятие с предстоящими — наиболее распро-
страненный иконографический извод Распятия 
в поздний период развития древнерусского ис-
кусства; встречается в иконописи, декоративно-
прикладном искусстве, деревянной скульптуре. 
В России такие композиции появляются: в ико-

нописи — в XV веке, в деревянной скульптуре — 
в XVII веке. О символике изображений в компози-
циях Распятия см.: Покровский. С. 401–476, 481; 
Бельтинг. С. 307–310, 339–342. На верхнем конце 
креста изображен объемный S-образно изогну-
тый свиток с монограммой «IHЦI». На боковых 
концах креста — надписи «IHC, ХРС». Фигура 
Христа показана фронтально; фигуры предстоя-
щих чуть выгнуты к Распятию. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». 
На обороте — гвоздевые отверстия от крепле-
ний фигуры к кресту. В нижней части оборо-
та — поздняя накладная неструганная доска. 
Очевидно, Распятие было когда-то перемонтиро-
вано. Фигура Христа вырезана из цельного бло-
ка; оборот стесан. Объемы рук вырезаны отдель-
но и вставлены «в паз». Фигуры предстоящих 
выполнены из цельных блоков, включая головы 
и нимбы; обороты фигур стесаны. По центру 
оборотов имеются вертикальные отщепления 
дерева — следы рубки. На торцах — небольшие 
прямоугольные вырезы для первоначальных 
креплений к иконостасу или подножию.

сохранность
Утрачены изображения нимба Христа, частич-
но — пальцев на руках. Утрачены также изобра-
жения пальцев на правой руке Иоанна Богосло-
ва. Имеются утраты красочного слоя, поздние 
записи.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1991, в ПГХГ.

аналогии
Композиция близка по стилю другим Рас-
пятиям с предстоящими из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-58, ДС-59, ДС-196, ДС-254, ДС-388).

литература 
Серебренников, 1928. С. 65–66, 115, 158.

14 Распятие с процветшим крестом; 
Крест выносной, двусторонний

 Распятие

Конец XVIII века
150 × 126,5 × 3,5 см (крест)
27 × 25 × 4 см (фигура Христа)
Дерево (липа), толстый левкас, темпера, по-
золота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том (Распятие)
Барельеф (орнаменты)
Пост. из часовни убогих при богадельне города 
Чердыни Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-74

иконография
Массивный четырехконечный крест с двух сторон 
украшен густой плоской резьбой с растительными 
орнаментами из виноградных лоз и цветочных 
розеток. К торцам с двух сторон крепятся полосы 
сквозных орнаментов с «подковами», «яблоками» 
и виноградной лозой. Концы креста заверше-
ны вставками-квадрифолиями с живописными 
изображениями Богоматери, Иоанна Богослова, 
Господа Саваофа и орудий Страстей. В средокре-
стие большого креста врезано Распятие на малом 
восьмиконечном кресте, изображенном в невысо-
ком рельефе. Об иконографии Распятия см.: кат. 8 
(инв. № ДС-186). В XVIII веке крест часто изобра-
жается «процветшим», что символизирует искупи-
тельный характер смерти Иисуса Христа. Изобра-
жение процветшего древа креста символизирует 
образ Иерусалима, сошедшего с небес на землю, 
повержение искусителя и торжество Церкви, а, 
следовательно, и образ рая, приобретенный чело-
вечеством ценой искупительной жертвы Христа 
(см.: Рындина, 1994. С. 230). Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Сквозные орнаменты выполнены отдельно; 
крепления, очевидно, клеевые. Фигура Христа 
выполнена из отдельного блока и стесана с обо-
рота; объемы рук вырезаны отдельно; крепле-
ния шкантовые. 

кат. 13
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сохранность
На поверхности левого плеча Христа, вдоль 
шканта, имеется небольшая утрата дерева. Име-
ются также фрагментарные утраты орнамен-
тальных полос на верхнем конце креста, утраты 
красочного слоя, поздние записи. 

аналогии
Скульптура близка по стилю Распятию из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-60).

литература 
Серебренников, 1928. С. 69, 117, 167.

° Вильгорт

15 Крест поклонный
 Распятие на кресте с Саваофом на облаках 

и с двумя ангелами

Последняя четверть XVIII века
170,5 × 112 × 8 см
Дерево (липа), левкас, темпера
Горельеф
Пост. из церкви Святой Троицы (1779) села 
Вильгорт Верхне-Камского округа (ныне — 
Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-5

иконография
Поклонные кресты, иногда очень больших 
размеров (высотой до трех метров), ставились 
у церквей, на кладбищах, при дорогах. Обы-
чай ставить кресты при дорогах, горах, полях, 
площадях, при реках восходит к глубокой 
древности: при Тертуллиане, особенно — при 
Константине (см.: Малышевский. С. 19; а также: 
Сперанский. С. 91–110). Данный иконографиче-
ский тип Распятия с изображением всех ипоста-
сей Троицы распространен в медном литье 
XVII–XVIII веков (см. памятники из собрания 
ПГХГ, инв. № П-594, П-2193, П-2391 и другие 
той же иконографической группы; см. также: 
Филатов. С. 129–137; Левина. С. 245–261). Рас-
пятие с шестиконечным крестом изображено 
на массивном восьмиконечном поклонном 

кресте с широкими перекладинами. На верх-
ней перекладине креста вырезана рельефная 
монограмма IC XC. Над головой Христа на по-
перечной пластине черными буквами по бело-
му фону — монограмма: «IНЦИ». На крещатом 
нимбе Христа — рельефная монограмма: 
«WОN». Над Распятием, на верхнем конце По-
клонного креста — фигуры плачущих ангелов 
с платками в руках. На Голгофе помещена 
объемная «глава Адама». На верхнем конце 
креста рельефно вырезан медальон с белым 
голубем — Святым Духом и полуфигура Господа 
Саваофа. Резьба и роспись выполнены в древне-
русской традиции.

технология 
Боковые концы креста вместе с рельефами выре-
заны отдельно и вставлены «в паз». На обороте 
крест укреплен широкой доской с двумя врезны-
ми встречными шпонками и десятью металличе-
скими скобами, расположенными попарно.

сохранность
Крест снизу опилен вместе с частью рельефного 
обрамления Голгофы. Утрачены изображения 
орудий Страстей — копья и трости; остались 
лишь прямоугольные прорези в верхней части 
Голгофы. На лицевой стороне изображения име-
ются глубокие трещины по стыку досок, утраты 
красочного слоя, реставрационные тонировки. 
Оборот креста затонирован темной краской зе-
леновато-коричневого оттенка; накладная доска 
и боковые поверхности креста затонированы 
суриком. 

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 1966, 
в ПГХГ.

датировка
XVII век — Н.Н. Серебренников, 1928. 
Последняя четверть XVIII века — А.В. Рындина, 
В.М. Шаханова (Москва, 1996). Предложенное 
уточнение атрибуции, по мнению автора, наибо-
лее соответствует стилистическим и технологи-
ческим данным памятника и дате перестройки 
каменной церкви (1779).

По сведениям Н.В. Мальцева (Санкт-Петербург), 
изображение Господа Саваофа на Поклонном 
кресте появляется в 1770-е годы. 

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ; Париж, 1973; Мо-
сква, ГМИИ, 1999–2000; Москва, ГТГ, 2000.

литература 
Власова, 1993. С. 230; Власова, 2003 (О некото-
рых особенностях Распятий...). С. 177–178; Вла-
сова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 81; Власо-
ва, 2007 (Из опыта работы...). С. 139; Мнева и др. 
С. 331; Поликарпова. С. 18; Померанцев, Маслени-
цын. C. 153–155, № 104–106; «Се человек». С. 30, 
кат. 28, илл.; Серебренников, 1928. С. 58, 88, 110, 
111, 112, 147–148, илл. 13; Сокровища Пермско-
го края. С. 14, кат. 5.

° Искор
Церковь Рождества Христова 
села Искор, скульптуры из храмового 
комплекса (кат. 16–18)

16 Господь Саваоф «на херувимах»; 
Рама

 Благословляющий Саваоф и три головки 
ангелов

Конец XVIII века
71 × 48 × 3 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Горельеф
Пост. из церкви Рождества Христова (1783) села 
Искор Верхне-Камского округа (ныне — Чердын-
ского района), 1923
Инв. № ДС-250

иконография
Господь Саваоф «на херувимах» — поздний иконо-
графический извод, распространенный в иконо-
писи и системе русских иконостасов XVIII–XIX ве-
ков. Глубокая профилированная рама украшена 
широкой орнаментальной каймой, вырезанной 
резьбой «на проем». Кайма образована плоскими 
тщательно вырезанными листьями. Рама увен-

кат. 15 (с. 114–115) кат. 16
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чана полукруглым фронтоном с изображением 
таких же листьев, облачной гряды, полуфигуры 
благословляющего Господа Саваофа и трех «оглав-
ных» изображений херувимов. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Рама с «подрамником» вырезана из четырех 
фрагментов, состыкованных по углам с по-
мощью врезных фигурных шпонок (по две 
на каждом углу). Левая боковина «подрам-
ника» — полая; боковые части затонированы 
краской темно- 
коричневого цвета. 

сохранность 
Утрачены навершие и фрагменты «сквозной» 
орнаментальной резьбы, в значительной сте-
пени — красочный слой с левкасом и позолота. 
Имеются поздние записи.

атрибуция
Предложенное уточнение атрибуции, по мне-
нию автора, наиболее соответствует стилисти-
ческим и технологическим данным памятника 
и дате постройки каменной церкви (1793).

аналогии
Изображение близко по иконографии к скуль-
птуре Господа Саваофа «на херувимах» из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-249).

литература 
Серебренников, 1928. С. 106, 127, 207.

17 Херувим
 Головка ангела

Конец XVIII века
23 × 27 × 7 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Горельеф
Пост. из церкви Рождества Христова (1783) села 
Искор Верхне-Камского округа (ныне — Чердын-
ского района), 1923
Инв. № ДС-62

иконография
Изображения херувимов и серафимов — типич-
ные элементы барочного храмового декора. 
Олицетворяющие высшие небесные силы, они 
подчеркивают «богодухновенность» иконостас-
ных образов. Изображения херувимов распола-
гаются обычно над рядом местночтимых икон 
или в других местах иконостаса (см.: Шаханова. 
С. 166). Изображение фронтальное. Все объ-
емы обобщены. Оперение распахнутых крыльев 
состоит из трех рядов стилизованных перьев. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Основная часть изображения вырезана в цель-
ном блоке. Изображение лика накладное; 
крепление, очевидно, клеевое. Крылья выпол-
нены отдельно и скреплены с основным блоком 
небольшими врезными горизонтальными 
шпонками. Крепежный шкант, расположенный 
снизу, представляет собой древко лопаточки, вы-
резанной в рельефе по центру оборота. Оборот 
фигуры покрыт белилами; его края — краской 
лимонно-желтого цвета.

сохранность
Имеются вертикальные трещины, потертости 
позолоты, поздние записи. На обороте — верти-
кальные трещины с отслоением дерева.

атрибуция
Предложенное уточнение атрибуции, по мне-
нию автора, наиболее соответствует стилисти-
ческим и технологическим данным памятника 
и дате постройки каменной церкви (1793).

аналогии
Скульптура близка по стилю изображению Херу-
вима (инв. № ДС-161) и фигурам из Апостольско-
го чина (инв. № ДС-12–ДС-20) в коллекции ПГХГ.

литература 
Серебренников, 1928. С. 107, 116, 163.

18 Распятие; Крест напрестольный*
 Распятие

Конец XVIII века
60 × 35,5 × 1,5 см (крест)
35,5 × 30,5 × 6,5 см (фигура Христа)
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из церкви Рождества Христова (1783) села 
Искор Верхне-Камского округа (ныне — Чердын-
ского района), 1923
Инв. № ДС-61

иконография
Об иконографии Распятия см.: кат. 8 
(инв. № ДС-186). Данный иконографический тип 
возник в лоне западноевропейского барокко, 
в XVIII веке получил широкое распространение 
в русской храмовой пластике. К этому типу от-
носится примерно треть от общего количества 
Распятий из коллекции ПГХГ. Фигура Христа 
имеет S-образный изгиб, поза динамична, 
формы условны. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Внизу 
имеется металлический гвоздь от крепления Гол-
гофы. На обороте креста имеются два гвоздевых 
отверстия от крепления свитка. Фигура выполне-
на из цельного блока и стесана с оборота, стесаны 
также поверхности пяток. Объемы рук вырезаны 
отдельно и прикреплены к торсу шкантами. 

сохранность
Верхняя перекладина креста и Голгофа утраче-
ны. На обороте креста имеются мелкие сбоины 
и потертости дерева. Утрачены изображения 
шипов на терновом венце, частично — пальцев 
на руках. Имеются утраты красочного слоя, 
поздние записи. 

атрибуция
Предложенное уточнение атрибуции, по мне-
нию автора, наиболее соответствует стилисти-

* Распятие, по легенде, было выре-
зано в Пыскорском монастыре, за-
тем передано в церковь села Искор 
(см.: Серебренников, 1928. С. 23).

кат. 17

кат. 18
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ческим и технологическим данным памятника 
и дате постройки каменной церкви (1793).

аналогии
Изображение близко по стилю Распятию из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-60).

литература 
Серебренников, 1928. С. 68, 107, 116, 163.

° Ныроб

19 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом

 Распятие с благословляющим Господом 
на облаках вверху креста и предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом

Конец XVIII века
101,5 × 55 × 1,5 см (крест) 
57 × 50,5 × 11 см (фигура Христа)
48,5 × 14 × 9 см (фигура Богоматери)
49,5 × 14,5 × 8 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Богоявления села (ныне посел-
ка) Ныроб Верхне-Камского округа (ныне — Чер-
дынского района), 1923
Инв. № ДС-55

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигуры изображены 
в легких S-образных изгибах. На верхнем конце 
креста помещена полуфигура Господа Саваофа 
в облачной полусфере. Резьба и роспись выпол-
нены в традициях стиля барокко.

технология
Центральные перекладины креста соединяют-
ся «в лапу». Верхний конец креста наполовину 
надставлен; двумя шкантами и металличе-
ским шурупом к нему крепится полуфигура 
Господа Саваофа. На обороте — два небольших 
шканта от первоначального крепления свитка. 

Нижняя диагональная перекладина врезана 
«в паз». Фигура Христа изображена в легком 
S-образном изгибе. Объемы рук вырезаны от-
дельно и прикреплены шкантами. Оборот сте-
сан от плеч, стесаны также поверхности пяток. 
В углублениях под коленями — две параллель-
ных серповидных выемки, что характерно для 
поздних барочных скульптур. Фигуры предсто-
ящих также изображены в легких S-образных 
изгибах. Обороты фигур с трещинами и от-
щеплениями дерева стесаны. Внизу имеются 
поздние доски, которые соединяют фигуры 
с постаментами; использованы шурупы. 
Монтировка Распятия и фигур предстоящих, 
очевидно, поздняя. 

сохранность
Утрачены изображения нимба Богоматери, 
частично — кистей рук, носочков сапог и шипов 
на терновом венце. На левой руке Христа имеет-
ся скол дерева. Имеются крупные вертикальные 
трещины на поверхностях фигур. Имеются так-
же утраты красочного слоя левкасом, поздние 
записи.

атрибуция
Распятие с предстоящими было перенесено в из 
старой деревянной часовни (1793) в каменную, 
построенную в 1824 году. Оно было помещено 
в центре третьего яруса небольшого резного 
иконостаса (см.: Белдыцкий. С. 39, илл.).

аналогии
1. Изображение Господа Саваофа аналогично 
такому же из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-49).
2. Распятие аналогично другой скульптуре 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-37).
3. Фигуры предстоящих — другим изобра-
жениям предстоящих из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-35, ДС-36, ДС-41, ДС-42, ДС-52, 
ДС-254, ДС-342, ДС-343).

литература 
Серебренников, 1928. С. 66, 116, 162.

° Янидор

20 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Конец XVIII века 
60 × 17 × 11 см
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Преображения села Янидор 
(1702) Верхне-Камского округа (ныне — Чер-
дынского района), 1923
Инв.№ ДС-40

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). Все объемы обоб-
щены, поверхности сглажены. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока; 
оборот проработан длинными вертикальными 
выемками. Изображения лика и рук выреза-
ны отдельно; крепления шкантовые. Объемы 
коленей, голеней и ступней вырезаны отдель-
но (крепления, очевидно, клеевые). На торце 
седалища — неглубокий прямо угольный вырез, 
очевидно, от крепежного шканта. 

сохранность
Имеются утраты красочного слоя, поздние за-
писи.

реставрация
О.Н. Трофимов, В.А. Корешков (ВХРНЦ), 1973, 
в ПГХГ.

аналогии
Скульптура по иконографии и стилю близка 
изображениям Христа в темнице из коллекции 
ПГХГ (инв. № ДС-38, инв. № ДС-39).

литература 
Серебренников, 1928. С. 48, 66, 115, 134, 158, 
илл. 23; Серебренников, 1967. С. 22.

кат. 19 кат. 20
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21 Распятие; 
Крест напрестольный

 Распятие

Конец XVIII века
56 × 42 × 2 см (крест)
43 × 37 × 5,5 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из церкви Преображения села Янидор 
(1702) Верхне-Камского округа (ныне — Чер-
дынского района), 1923
Инв. № ДС-32

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). Фигура Христа 
показана строго фронтально. Объемы обоб-
щены, поверхности сглажены. Над головой 
Христа — нимб с «сиянием» из чередующихся пе-
ристых и волнистых лучей. Такой тип «сияния» 
характерен для западноевропейской скульптуры 
барокко.

технология
Концы креста соединены «в лапу». Изображе-
ние нимба вырезано в одном блоке с объемом 
головы. Изображения лучей врезаны «в паз». 
Объемы рук вырезаны отдельно; крепления 
шкантовые. 

сохранность
Большая часть изображений шипов тернового 
венца утрачена. Имеются поздние записи.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

аналогии
Скульптура близка по стилю двум другим 
Распятиям из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-31, 
№ ДС-199).

литература 
Серебренников, 1928. С. 65, 114, 155.

Соликамский район

° Соликамск

22 Херувим в орнаментальном 
обрамлении

 Головка ангела

Вторая половина XVIII века
16 × 33 × 7 см (голова херувима)
40 × 77,5 см (обрамление)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба (голова херувима)
Горельеф (корона)
Барельеф (обрамление)
Пост. из церкви Рождества Христова (1714) го-
рода Соликамска Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-161

иконография
См.: кат.17 (инв. № ДС-62). Изображение херуви-
ма помещено в тимпане фигурной арки с «трав-
ными» орнаментами, где доминируют мотивы 
акантового листа и цветочной розетки. В замке 
арки — высокая корона с растительными орна-
ментами, выполненная в технике «глухой» резь-
бы. Резьба и роспись выполнены в стиле барокко.

технология
Тимпан арки выполнен из двух горизонтальных 
досок; крепление, очевидно, шкантовое. Изображе-
ния короны и головы херувима вырезаны отдельно 
и прикреплены шкантами (объем короны — еще 
и поздними гвоздями). На обороте, по центру, име-
ется вертикальная полукруглая выемка.

сохранность
Имеются трещины, утраты красочного слоя, 
поздние записи. 

происхождение
Изображение является частью орнаментального 
декора иконостаса.

аналогии
Скульптура близка по стилю изображению Херу-
вима из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-62).

литература 
Серебренников, 1928. С. 107, 122, 185.

23 Распятие
 Распятый Христос

Последняя четверть XVIII века
126,5 × 30 × 23,5 см (фигура Христа)
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из часовни при кладбищенской церкви 
Святых Жен-мироносиц (1780) города Соликам-
ска Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-4

иконография
Об иконографии Распятия см.: кат. 8 
(инв. № ДС-186). Данный иконографический тип 
восходит, предположительно, к московской ико-
нографической традиции XVI–XVII веков. «Древ-
нерусские» корни скульптуры ведут к ростовско-
му Распятию 1536 года, которое, в свою очередь, 
восходит к кресту Святого Авраамия, ростовского 
чудотворца (1326). Фигура Христа изображена 
в легком повороте налево. Пропорции немного 
удлинены. Все объемы обобщены, поверхности 
сглажены. Длинный набедренник проработан 
тонкими вертикальными складками. Резьба и ро-
спись выполнены в древнерусской традиции.

технология
Фигура Христа выполнена из цельного блока; 
оборот, от плеч, стесан. Изображение лика, 
с большей частью головы, накладное. Концы 
длинных прядей волос, спускающихся на грудь, 
вырезаны отдельно; крепления клеевые. На по-
верхности темени, по бокам, — два отверстия, 
видимо, от крепления нимба. Объемы рук 
вырезаны отдельно и прикреплены к торсу дере-
вянными шкантами. Объем правого предплечья 
надставлен и закреплен кованым гвоздем (дли-
ной около 14 см). Объемы пальцев рук, а также 
ступней (чуть выше голеностопных суставов) 
вырезаны отдельно; объем правой голени над-
ставлен дважды. Изображения пальцев правой 

кат. 21 кат. 23 (с. 118–119)
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ноги тоже надставлены (поздняя доделка, за-
крепленная двумя металлическими гвоздями). 
В центре оборота, на уровне пояса, имеется 
квадратное отверстие для крепления фигуры 
к кресту. На правой кисти, с оборота, видны 
остатки паволоки (около 2,5 × 1,5 см).

сохранность
Крест не сохранился. Объем нимба утрачен. 
На лицевой стороне имеются мелкие сбоины 
дерева, трещины, скол на мизинце правой руки. 
Имеются также утраты красочного слоя, сплош-
ные поздние записи. На обороте вверху — много-
численные трещины и сбоины дерева, следы ша-
шеля на поверхности плеч. От крепления нимба 
на поверхности затылка остался металлический 
гвоздь, справа видна серпообразная вставка 
дерева, закрепленная деревянным шкантом. 

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 1965, 
в ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 29.03.1980.

датировка
XVII век — Н.Н. Серебренников, 1928, Н.В. Маль-
цев (Санкт-Петербург), 2003.
Конец XVIII века — А.В. Рындина, В.М. Шаханова, 
И.Л. Бусева-Давыдова (Москва), 1996. 
Последняя четверть XVIII века — О.М. Власова, 
2002.
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, более точно соответствует стилисти-
ческим и технологическим данным памятника 
и совпадает со временем постройки каменной 
церкви (1780).

аналогии
По иконографии и пластическим особенностям 
скульптура близка некоторым Распятиям из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-323, инв. № ДС-341).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ; Москва, ГМИИ, 
1999–2000.

литература 
Власова, 1993. С. 230; Власова, 2003 (О некото-
рых особенностях Распятий...). С. 177; Власова, 
2007 (Стилевая динамика...). С. 81–82; Власова, 
2007 (Из опыта работы...). С. 139; Власова, 2007 
(Храмовая деревянная скульптура). С. 224, илл.; 
Деревянная скульптура. С. 5; Мнева и др. С. 331; 
Пермская государственная художественная 
галерея, 1976. С. 7, илл. 3; Пермская деревянная 
скульптура. С. 42–43; Поликарпова. С. 18, илл.; 
«Се человек». С. 30, кат. 29, илл.; Серебренников, 
1928. С. 59, 110, 111, 146–147, илл. 5, 12; Сере-
бренников, 1967. С. 14, 42, илл. (фрагмент).

24 Святой Дух в виде голубя
 Летящий голубь

Конец XVIII века
39 × 52 × 10 см
Дерево (береза), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Богоявления (1687–1695) города 
Соликамска Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-215

иконография
Святой Дух — одна из ипостасей Святой Троицы. 
В виде голубя изображается, очевидно, с ран-
нехристианских времен. В русской живописи 
композиция известна с XII века — см.: Антоно-
ва, Мнева. Т. 1. С. 94. В деревянной скульптуре 
изображение Святого Духа в виде белого голубя, 
окруженного «сиянием», распространено 
в иконостасной резьбе ХVII–ХIХ веков. В данной 
скульптуре голубь изображен летящим, с сим-
метрично расправленными крыльями и при-
поднятой головой. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Изображение выполнено из трех блоков: из од-
ного блока — туловище, из двух раздельных бло-
ков — крылья. Крепление крыльев осуществлено 
«в паз». В основании объема хвоста имеется 
круглое сквозное отверстие — очевидно, для 
крепления скульптуры к иконостасу.

сохранность 
Утрачены изображения кончика хвоста и обеих 
лапок. Имеются поздние записи.

литература 
Пермская деревянная скульптура. С. 26; Сере-
бренников, 1928. С. 126, 200.

25 Ангелы трубящие; две фигуры

Конец XVIII века
75 × 20 × 7 см
69 × 24 × 6 см
Дерево, темпера, позолота
Горельефы
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-389, ДС-390

иконография
Фигуры ангелов с трубами в руках символизи-
руют Второе пришествие Христа, Страшный суд 
и конец света. Иконография распространена 
в русской иконостасной резьбе XVIII–XIX веков. 
Фигуры трубящих ангелов помещались обычно 
на верхних ярусах иконостаса. Данные изобра-
жения парные. Ангелы изображены фронтально, 
в рост, в зеркально симметричных позах. Над 
головами — сегментообразные нимбы с ложко-
видным орнаментом. Резьба и роспись выполне-
ны в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обо-
роты, от середины выпуклых нимбов, стесаны. 
Объемы крыльев вырезаны отдельно, каждый 
из них закреплен двумя деревянными шканта-
ми.

сохранность
Утрачены изображения крыльев (кроме одного), 
частично — нимбов, труб и левой руки одного 
из ангелов. Имеются крупные утраты левка-
са, поздние записи. На оборотах — отверстия 
от шкантов и гвоздей, прикреплявших фигуры 
к иконостасу.

кат. 24 (с. 121)
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реставрация
В.К. Филимонов, Л.А. Дунаев (ВХРНЦ), 1971, 
в ПГХГ (инв. № ДС-390).

аналогии
Изображения близки по стилю фигурам предсто-
ящих из композиций Распятие с предстоящими 
(инв. № ДС-35, ДС-36, ДС-333, ДС-334), фигурам 
Ангелов (инв. № ДС-327, ДС-387, ДС-388) из кол-
лекции ПГХГ.

26 Страстной ангельский чин. 
Фрагмент: две фигуры

 Ангелы

Конец XVIII века
85 × 33 × 12 см (фигура ангела с колонной)
78 × 32 × 14 см
Дерево, левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-387, ДС-388

иконография
Скульптуры представляют собой фрагмент 
Страстного ангельского чина, встречающегося 
в русской иконостасной пластике XVIII–XIX ве-
ков. Изображения ангелов с орудиями Страстей 
появилось в раннехристианском искусстве, 
в сцене поклонения кресту, получившей в визан-
тийской иконографии название «Никитирион» 
(см.: Антонова, Мнева. Т. 1. С. 67). Изображения 
однотипные. Ангелы изображены фронтально, 
в рост, руки сложены для поддержки атрибута. 
В руках у одного из ангелов — граненая колонна 
с орнаментированной капителью. Крылья рас-
правлены и опущены за спиной. Нимбы круглые, 
с выпуклыми оборотами. Резьба и роспись вы-
полнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обороты 
стесаны, но проработаны редкими геометризо-
ванными складками, выполненными в невысо-

ком рельефе. Объемы рук с атрибутами, выше 
кистей, вырезаны отдельно. У каждого ангела 
объем одного из крыльев был врезан в поверх-
ность плечевой части руки, объем другого крыла 
наложен на поверхность спины; крепления 
шкантовые. Колонна выполнена из цельного 
блока. Чуть ниже середины колонны имеется 
врезка дерева, внизу — деревянная перемычка, 
врезанная в поверхность подола. Внизу, на од-
ной из граней колонны, — гвоздевое отверстие, 
внизу на оборотах фигур — также отверстия 
от гвоздей, прикреплявших фигуры к иконоста-
су. 

сохранность
Обе фигуры спилены по диагонали (в зеркаль-
ной симметрии). Имеется крупный скол на изо-
бражении нимба ангела с колонной. Утрачено 
изображение петуха на граненой абаке колон-
ны. Утрачено изображение кисти левой руки 
и носочков сапог одного из ангелов (без атрибу-
та в руках). Имеются утраты красочного слоя, 
поздние записи. 

реставрация
В.К. Филимонов, Л.А. Дунаев (ВХРНЦ), 1971, 
в ПГХГ.

аналогии
1. Скульптуры аналогичны изображению Бого-
матери (инв. № ДС-35) из коллекции ПГХГ.
2. Имеется сходство с фигурами предстоя-
щих из композиции Распятие с предстоящи-
ми (инв. № ДС-36), с фигурами предстоящих 
(инв. № ДС-333, ДС-334) из коллекции ПГХГ.
3. Фигуры близки также изображениям 
Херувима (инв. № ДС-150) и Ангела летящего 
(инв. № ДС-327) из коллекции ПГХГ.

27 Ангелы, две фигуры

Конец XVIII века
120 × 40 см (фигура правого ангела, 
инв. № ДС-394)
119 × 40 см (фигура левого ангела, 
инв. № ДС-393)

Дерево, левкас, темпера, позолота, серебрение
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-393, ДС-394

иконография
Фигуры, возможно, происходят из иконостасной 
группы ангелов, предстоящих Распятию. Скуль-
птуры парные. Ангелы изображены фронтально, 
в рост, в зеркально симметричных позах: одна 
рука поднята, другая опущена. К сожалению, 
состояние сохранности не позволяет определить 
характер атрибутов, находящихся в руках этих 
ангелов. Резьба и роспись выполнены в традици-
ях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обороты, 
от основания шеи, стесаны. На оборотах — не-
глубокие вырезы для оснований крыльев и глу-
бокие шкантовые отверстия. В обороты врезаны 
деревянные стержни для крепления фигур 
к иконостасу.

сохранность
Утрачено изображение лика, частично — рук 
и атрибутов правого ангела. В фигуре левого 
ангела утрачены изображения пальцев на левой 
руке (кроме большого) и значительная часть 
левкаса на подоле туники и хитона. Имеются 
также утраты красочного слоя, потертости по-
золоты и серебрения, поздние записи.

реставрация
В.К. Филимонов, Л.А. Дунаев (ВХРНЦ), 1971, 
в ПГХГ (инв. № ДС-393).

происхождение
Изображения происходят, возможно, из одного 
храмового комплекса с фигурами предстоящих 
(инв. № ДС-382, инв. № ДС-383) и Апостолов 
Петра и Павла (инв. № ДС-384, ДС-385) из кол-
лекции ПГХГ.

кат. 26 (с. 120) кат. 27
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28 Ангел

Конец XVIII века
92 × 32 × 10 см (фигура с подножием)
Дерево, левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-392

иконография
См.: кат. 27 (инв. № ДС-393, ДС-394). Фигура изо-
бражена в легком S-образном изгибе. Объемы 
полные, формы пластичные. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура вместе с постаментом выполнена 
из цельного блока; оборот, от середины, стесан. 
На обороте имеются отверстия от шкантов, при-
креплявших крылья к поверхности спины.

сохранность
Утрачены объемы крыльев, правой руки, атрибу-
та, частично — прядей волос. Имеется неболь-
шой скол дерева на изображении носа. Имеются 
также утраты красочного слоя с левкасом, 
поздние записи, потертости позолоты.

реставрация
В.К. Филимонов, Л.А. Дунаев (ВХРНЦ), 1971, 
в ПГХГ.

аналогии
Ближайшая стилистическая и иконографическая 
аналогия (с подножием в виде карниза) — фигу-
ры Ангелов с рипидами (инв. № ДС-283, ДС-284) 
из коллекции ПГХГ.

29 Ангел

Конец XVIII века
62 × 20 × 8 см
Дерево, левкас, темпера, позолота
Горельеф
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-395

иконография
См.: кат. 27 (инв. № ДС-393, ДС-394). Фигура изо-
бражена в легком S-образном изгибе. Объемы 
полные, формы пластичные. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока; оборот 
стесан. Объем правого крыла вырезан вместе 
с фигурой; объем левого крыла вставлен «в паз» 
(сохранился фрагмент основания). На торце 
имеется отверстие от крепежного шканта. 
На обороте — два гвоздевых отверстия от кре-
плений фигуры к иконостасу.

сохранность
Объем головы утрачен. Имеются утраты изобра-
жений пальцев на левой руке, утраты носочков 
сапог и значительной части красочного слоя, 
потертости позолоты.

30 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Конец XVIII века
121 × 40 × 50 см
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Воскресения Христова (1752) го-
рода Соликамска Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-207

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). Фигура изображена 
фронтально. Объемы полные, формы обобщен-

ные. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Объемы головы, торса, рук вырезаны отдельно. 
Объемы кистей надставлены. Терновый венец 
вырезан в одном блоке с головой. Изображение 
лика накладное, крепления шкантовые (и кле-
евые?). Изображение тазовой части фигуры 
и бедер, а также колен — вырезаны отдельно. 
Торец седалища стесан. Объемы стоп над-
ставлены. Центральная складка набедренника 
вклеена в основной блок дерева. В левой руке 
Христа — ветвь с пятью отростками.

сохранность
Утрачены изображения пальцев на правой сто-
пе. Имеется ожог на поверхности пальцев левой 
руки. По центру набедренника идут глубокие 
трещины. Имеются утраты красочного слоя, 
поздние записи; сделаны реставрационные 
тонировки. 

датировка
Уточнение датировки основано на технологи-
ческих и стилистических особенностях памят-
ника: многочисленных фрагментах, накладных 
деталях; трактовке объемов. 

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 1965, 
в ПГХГ.

аналогии
Изображение аналогично скульптуре из коллек-
ции ПГХГ (инв. № ДС-68).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

литература 
Власова, 1993. С. 230; Власова, 2007 (Храмовая 
деревянная скульптура). С. 227, илл.; Деревянная 
скульптура. С. 6; Пермская деревянная скуль-
птура. С. 5, 102–103, илл. 67–68; Рындина, 2003. 
С. 244–245; Серебренников, 1928. С. 51, 125, 135, 
199, илл. 56; Серебренников, 1967. С. 23, 44, илл. 8. 

кат. 28 кат. 30 (с. 122–123)
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31 Распятие

Конец XVIII века 
135 × 30 × 19 см (фигура Христа)
Дерево, левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-373

иконография
О данном типе Распятия см.: кат. 18 
(инв. № ДС-61). Фигура Христа представлена 
фронтально, в легком S-образном изгибе. Голова 
склонена вправо, волосы на темени обозначены 
«елочкой». Оборот набедренника и поверхности 
пяток стесаны. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигура Христа выполнена из цельного блока. 
Объемы рук вырезаны отдельно и прикреплены 
к торсу шкантами. В центре оборота фигу-
ры — крупный обломленный шкант от крепле-
ния фигуры к кресту. 

сохранность
Крест и объем правой ступни не сохранились. 
На лицевой стороне в центре и на обороте спра-
ва имеются глубокие вертикальные трещины. 
Имеются также утраты красочного слоя и позд-
ние записи. 

аналогии
Скульптура наиболее близка по стилю другому 
Распятию из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-37), 
а также Распятиям из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-36, ДС-41, ДС-42, ДС-60, ДС-61, 
ДС-63, ДС-64, ДС-375, ДС-376, ДС-377).

литература 
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 89.

32 Распятие

Конец XVIII века 
110 × 29 × 19 см (фигура Христа)
Дерево, левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-374

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Фигура Христа 
представлена фронтально, в легком S-образном 
изгибе. В верхней части живота вырезан крест. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока; 
оборот, от пояса, стесан. Объемы рук вырезаны 
отдельно и прикреплены шкантами. Объемы 
пяток стесаны, справа — небольшая надставка 
из дерева. На обороте фигуры — сломанный 
шкант от крепления фигуры к поверхности 
креста. 

сохранность
Крест и изображения рук не сохранились. Име-
ются утраты изображений шипов в терновом 
венце. На объеме левой ноги — крупный скол 
дерева. Имеются глубокие трещины на изобра-
жении головы слева, на правой стороне груди, 
на поверхности правого бедра. На поверхности 
затылка — мелкие криволинейные трещины, 
справа на поверхности спины — вертикальные 
трещины. Имеются также утраты красочного 
слоя, поздние записи.

аналогии
Скульптура близка по стилю изображению 
Христа в темнице (инв. № ДС-38), Распятиям 
из деревни Порошево (инв. № ДС-37), из Соли-
камска (инв. № ДС-391, ДС-375, ДС-376, ДС-377), 
напрестольным Распятиям (инв. № ДС-61, 
ДС-64) из коллекции ПГХГ.

33 Распятие

Конец XVIII века
130 × 32 × 19 см (фигура Христа)
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-375

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Фигура Христа 
представлена фронтально, в легком S-образном 
изгибе. Рельефно обозначены ребра, грудь и втя-
нутый живот с вырезанным контррельефно кре-
стом. Справа на поверхности торса изображен 
глубокий узкий порез от копья. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура Христа выполнена из цельного блока; 
оборот, от лопаток, стесан; поверхности пяток 
также стесаны. Объемы рук вырезаны отдельно; 
крепления шкантовые. В центре оборота — кру-
глое отверстие от шканта, прикреплявшего 
фигуру к кресту. 

сохранность
Крест не сохранился. Объемы рук и правой ноги, 
от колена, утрачены. По центру фигуры и на по-
верхности правого бедра — глубокие вертикаль-
ные трещины. Имеются утраты красочного слоя, 
поздние записи. 

аналогии
Скульптура по стилю и иконографии близ-
ка другим Распятиям из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-36, ДС-41, ДС-42, ДС-60, ДС-61, 
ДС-63, ДС-64, ДС-373, ДС-376, ДС-377).

кат. 33 (с. 124–125)
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34 Распятие 

Конец XVIII века
101 × 72 × 17 см
Дерево, темпера, левкас
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-376

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Фигура Христа 
представлена фронтально. Голова наклонена 
к правому плечу и «врезана» в плечи. В верхней 
части живота — контррельефное изображение 
креста. Резьба и роспись выполнены в традици-
ях стиля барокко.

технология
Фигура Христа выполнена из цельного блока; 
оборот, от лопаток до бедер, стесан. На поверх-
ности темени — два шканта от крепления нимба. 
Объемы рук вырезаны отдельно и прикреплены 
шкантами. На руках и стопах — сквозные гвоз-
девые отверстия. На обороте фигуры, под левым 
коленом, — два серповидных параллельных 
выреза, что характерно для поздних барочных 
скульптур. В центре оборота — большое квадрат-
ное отверстие от первоначального крепления 
фигуры к кресту. 

сохранность
Крест не сохранился. Объемы правой руки, ча-
стично — пальцев и набедренника — утрачены. 
Изображения почти всех шипов на терновом 
венце также утрачены. Имеются мелкие сбоины 
дерева, утраты красочного слоя, поздние за-
писи.

аналогии
Скульптура по стилю и иконографии 
близка другим Распятиям из коллекции 
ПГХГ (инв. № ДС-36, ДС-41, ДС-42, ДС-60, 
ДС-61, ДС-63, ДС-64, ДС-373, ДС-375, 
ДС-377).

35 Распятие

Конец XVIII века
143 × 44 × 29 см (фигура Христа)
Дерево, темпера
Объемная резьба с частично стесанным обо-
ротом
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-377

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Фигура Христа пред-
ставлена фронтально; нижняя половина тулови-
ща развернута вправо. Голова повернута вправо 
и чуть склонена. Через всю грудь и верхнюю 
часть живота пролегает глубокая вертикаль-
ная выемка. Такими же выемками обозначены 
мускулы на ногах. Набедренник имеет сложные 
фигурные очертания и веерообразное располо-
жение складок; свободный конец набедренника 
выступает из-за левого бедра большим полукру-
жием с острым, взвивающимся вверх «язычком». 
Такие детали характерны для западноевропей-
ских скульптур стиля барокко.

технология
Основная часть фигуры Христа выполнена 
из цельного блока, оборот частично стесан. Объ-
емы ног, чуть ниже колен, надставлены по диа-
гонали. Надставлены также объемы правого 
бедра (сверху) и конца набедренника. По центру 
оборота идут глубокие выемки дерева цилин-
дрических очертаний, имеются вертикальные 
трещины, отверстия от выпавших сучков и от 
гвоздей, прикреплявших фигуру к кресту. 

сохранность
Крест не сохранился. Утрачены объемы рук. 
Утрачены изображения шипов на терновом 
венце. Утрачены также надставки дерева 
на объемах ног. На поверхности темени имеется 
неглубокая прямоугольная выемка дерева — оче-
видно, от крепления нимба. Имеются глубокие 
вертикальные трещины, сбоины дерева, утраты 
красочного слоя с левкасом, поздние записи. 

аналогии
Скульптура по стилю и иконографии близ-
ка другим Распятиям из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-36, ДС-41, ДС-42, ДС-60, ДС-61, 
ДС-63, ДС-64, ДС-375, ДС-376).

36 Распятие

Конец XVIII века
Дерево, темпера
72 × 20 × 11,5 см (фигура Христа)
Объемная резьба; фигура с частично стесанным 
оборотом
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-391

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Формы крупные, 
«сочные», но обобщенные. В верхней части жи-
вота вырезан контррельефный крест и жесткая 
треугольная складка. Мускулатура ног резко 
подчеркнута. Пальцы на ногах поджаты. На-
бедренник длинным пышным полотнищем пере-
брошен через сдвоенный пояс. Такие особенно-
сти присущи западноевропейским скульптурам 
стиля барокко.

технология
Фигура Христа выполнена из цельного блока; 
оборот набедренника стесан; поверхности пяток 
стесаны. Объемы рук вырезаны отдельно, кре-
пления шкантовые. В центре оборота — круглое 
отверстие от шканта, прикреплявшего фигуру 
к кресту. 

сохранность
Крест не сохранился. Изображения рук, частич-
но, шипов в терновом венце — утрачены. Име-
ются утраты красочного слоя и поздние записи.

аналогии
Скульптура по стилю и иконографии близ-
ка другим Распятиям из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-36, ДС-41, ДС-42, ДС-60, ДС-61, 
ДС-63, ДС-64, ДС-373, ДС-375, ДС-376, ДС-377).

кат. 37 (с. 126–127)
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37 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом. Фрагмент: фигуры 
Богоматери и Иоанна Богослова

 Иоанн Богослов, Богоматерь

Конец XVIII века
109,5 × 34 × 24, 5 см (фигура Богоматери)
107,5 × 35 × 24 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-379, ДС-380

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Для фигур Богома-
тери и Иоанна Богослова характерны подвиж-
ные позы и жесты. Формы крупные, объемные, 
обобщенные. Длинные облачения проработаны 
вертикальными складками, которые «уступа-
ми» расходятся вниз. Над стопами образованы 
крупные полукруглые складки. На правой руке 
Богоматери — плат с неровными волнистыми 
краями. Такие особенности присущи западноев-
ропейским скульптурам стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков. Объемы 
кистей в фигуре Иоанна Богослова надставлены. 
Обороты стесаны неровно, с видимыми шерохо-
ватостями и следами рубки.

сохранность
Распятие не сохранилось. Имеется мелкие сколы 
дерева, утраты красочного слоя, поздние за-
писи. На обороте каждой из фигур, в основании 
шеи, — глубокий прямоугольный вырез, в ко-
тором находится круглое отверстие от шканта, 
прикреплявшего фигуру к иконостасу. На оборо-
тах фигур — длинные вертикальные трещины.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов, Л.А. Дунаев 
(ВХРНЦ), 1968, в ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 29.01.1990.

аналогии
Изображения близки по стилю фигурам из Апо-
стольского чина (инв. № ДС-12-ДС-20) и фигу-
ре Неизвестного святого из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-306) из коллекции ПГХГ.

выставки
Пермь, 1985; Пермь, 2007–2008.

38 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигуры Богоматери 
и Иоанна Богослова, Марии 
Магдалины, сотника Лонгина*

 Предстоящие Мария Магдалина, 
Богоматерь, Иоанн Богослов и Лонгин 
Сотник

Конец XVIII века
120 × 38 × 21 см (фигура Богоматери)
120 × 42 × 21 см (фигура Марии Магдалины)
122 х49 × 24 см (фигура Иоанна Богослова)
127 × 41 × 21 см (фигура сотника Лонгина)
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из кладовой церкви Воскресения Христо-
ва (1752) города Соликамска Верхне-Камского 
округа, 1923 (фигуры Богоматери и Марии 
Магдалины); из Пермского научно-промышлен-
ного музея, 1923 (фигуры Иоанна Богослова 
и сотника Лонгина), куда приобретены из кол-
лекции А.И. Слупского (Соликамск), о чем свиде-
тельствуют бумажные типографские этикетки 
на оборотах
Инв. № ДС-26

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Предстоящие 
изображены фронтально. Все объемы «заова-
лены». Резьба сочная, мягкая. Поверхности 
проработаны длинными крупными складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Каждая фигура вырезана из трех вертикальных 
блоков. К центральному блоку (от основания 
плеч) двумя квадратными деревянными шкан-
тами крепятся два боковых. В фигуре Иоанна 
Богослова имеется дополнительная вертикальная 
накладка дерева с изображением складок гима-
тия, которая укреплена шкантами, а снизу — еще 
и металлическими гвоздями. Изображения ликов 
накладные, крепления клеевые. Концы пальцев 
в изображении правой руки Богоматери надстав-
лены. Изображение левой и, частично, правой 
руки Святого Иоанна Богослова представляет со-
бой отдельную накладку дерева. В фигуре сотника 
Лонгина имеется небольшой врезанный блок 
(часть бороды и шеи). На обороте фигура сотника 
Лонгина скреплена тонкой прямоугольной до-
ской, прикрепленной к основе четырьмя металли-
ческими шурупами. Все обороты стесаны. 

сохранность 
Распятие не сохранилось. Утрачены изображения 
нимбов, стоп Богоматери, частично — пальцев рук 
и носочков сапог. Под левой рукой Иоанна Бого-
слова — крупная утрата дерева в форме правиль-
ного прямоугольника. Крупные разрывы дерева 
идут по центру оборота и по правой стороне 
головы сотника Лонгина. Имеются мелкие сбоины 
дерева, многочисленные вертикальные трещины, 
выпадения сучков, гвоздевые отверстия. Имеются 
также утраты красочного слоя, поздние записи.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХРНЦ), 1965; 
В.Ю. Бараненков, М.А. Овчинников (ВХНРЦ), 
1979, в ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 29.03.1980 (фигура Богоматери).

аналогии**
1. Фигура Богоматери близка по иконогра-
фии другой скульптуре из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-27). 
2. Имеется стилистическая аналогия в фигурах 
Богоматери и Иоанна Богослова из музея Вели-
кого Устюга (инв. № 980).

* Реконструкция группы в экспози-
ции ПГХГ осуществлена Н.Н. Сере-
бренниковым с большой степенью 
условности.
** Материал для поиска аналогий 
любезно предоставила В.М. Шаха-
нова (Москва).

кат. 38 (с. 128–133)
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выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

литература 
Власова, 1993. С. 231; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 91; Власова, 2007 (Храмовая де-
ревянная скульптура). С. 225, илл.; Деревянная 
скульптура. С. 7; Пермская деревянная скульпту-
ра. С. 12–13, 80–83, 151, илл. 47–50; «Се чело-
век». С. 32, кат. 32, илл.; Серебренников, 1928. 
С. 23, 64, 114, 135, 153–154, илл. 19; Серебренни-
ков, 1967. С. 26, 37, 44, илл. 22–23 (фрагмент).

39 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигуры Богоматери 
и Иоанна Богослова

 Иоанн Богослов, Богоматерь

Конец XVIII века
123 × 38 см (фигура Богоматери, инв. № ДС-383)
110 × 34 см (фигура Иоанна Богослова, 
инв. № ДС-382)
Дерево, левкас, темпера, позолота, серебрение
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-382, ДС-383

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигуры предсто-
ящих округлы, пластичны. Позы естественны 
и подвижны. Одеяния проработаны крупными 
мягкими складками. Такие особенности харак-
терны для западноевропейских скульптур стиля 
барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; оборо-
ты, от основания шеи, стесаны. 

сохранность
Имеется глубокая вертикальная трещина вдоль 
всей фигуры Иоанна Богослова (от кромки ги-
матия), утрачены изображения стоп. Частично 
утрачены изображения пальцев на руках Бого-

матери. Имеются значительные утраты кра-
сочного слоя с левкасом, потертости позолоты 
и серебрения; серебрение потемнело. На оборо-
тах имеются небольшие утраты дерева, трещи-
ны, гвоздевые отверстия; внизу оборота фигуры 
Богоматери — прямоугольная вертикальная 
доска на трех металлических гвоздях. 

реставрация
И.Д. Барабанов, Ф.Д. Царегородцев (ВХРНЦ), 
1997, в ПГХГ.

происхождение
Изображения происходят, возможно, из одного 
храмового комплекса с фигурами Апостолов Пе-
тра и Павла (инв. № ДС-382, ДС-383) и Ангелов 
(инв. № ДС-393, ДС-394) из коллекции ПГХГ.

40 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Иоанна 
Богослова

 Ангел ?

Конец XVIII века
Дерево, темпера
154 × 45 × 16 см
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-381

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигура Иоанна Бого-
слова несколько укорочена; голова очень круп-
на. За головой Иоанна — толстый чуть вогнутый 
нимб с ложковидным орнаментом и стесанным 
ободком. Одеяние проработано крупными окру-
глыми складками. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Основная часть фигуры вырезана из цельного 
блока. Имеются крупные надставки дерева  
в изображении рук, гиматия, на обороте  
фигуры. Крепления гвоздевые. Оборот,  

от середины нимба, стесан. По центру оборота 
проложена неструганная доска, закрепленная 
тремя большими коваными гвоздями, что  
свидетельствует о поздней перемонтировке 
скульптуры.

сохранность
Имеются вертикальные трещины, утраты зна-
чительной части изображений нимба и носа. 
Имеются также утраты красочного слоя, позд-
ние записи.

реставрация
В.К. Филимонов, Л.А. Дунаев (ВХРНЦ), 1971, 
в ПГХГ.

аналогии
Скульптура близка по стилю фигуре 
Иоанна Богослова из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-342).

41 Распятие с предстоящими 
в орнаментальном обрамлении 
и киоте

 Распятие с предстоящими в киоте

Конец XVIII века
123 × 85 см (киот)
Дерево, левкас, темпера, позолота
Объемная резьба (фигуры)
Горельефы (орнаментальные формы)
Пост. в дар от членов туристического клуба 
«Полюс» (Соликамск), 1976
Инв. № ДС-330

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Ромбовидный киот 
заполнен крупным горельефным орнаментом 
растительных форм. Преобладающие мотивы: 
лист аканта и розетка цветка с шестью лепест-
ками. Наиболее объемно вырезана корона 
со сквозными орнаментальными формами, 
которая находится в замке обрамления. На-
верху — поясное изображение Господа Саваофа, 
фланкированное фигурами летящих ангелов. 
В центре киота, в профилированной рамке-
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трифолии, помещена композиция Распятие 
с предстоящими. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Все фигуры и объемные детали орнаментальной 
резьбы выполнены отдельно. Монтировка осу-
ществлялась с помощью клея и шкантов. 

сохранность 
Композиция размонтирована в результате паде-
ния (до поступления в ПГХГ).
Распятие, две фигуры предстоящих Богоматери 
и Марии Магдалины, фигура летящего ангела 
справа утрачены. Имеются также утраты красоч-
ного слоя и позолоты.

аналогии
Композиция в целом и отдельные фигуры близ-
ки по стилю группам Распятие с предстоящими 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-53, ДС-73).

42 Распятие 
в орнаментальном обрамлении; 
Крест напрестольный

 (Распятие

Конец XVIII века
59,5 × 44 × 7,5 см (обрамление)
38 × 25 × 1,5 см (крест)
30 × 22 × 4,5 см (фигура Христа)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба (Распятие)
Горельеф (обрамление)
Пост. из церкви Спаса Вседержителя (1689) го-
рода Соликамска Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-72

иконография
Об иконографии Распятия с предстоящими 
см.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Распятие или Рас-
пятие с предстоящими в конце XVIII века часто 
изображается в орнаментальном обрамлении, 
символизирующем «райские кущи». «Обычай 
убирать кресты цветами — обычай древний, так 
же, как обычай украшать его цветными кам-

нями (иногда очень дорогими). Кресты также 
известны и в древних крещальнях. Это могло 
выражать приравнение креста к древу жизни, 
к жезлу Аарона… Вот, например, как выражает-
ся это в ирмосе 3 песни канона на Воздвиженье: 
“Жезл (Аронов) принимается в образ тайны: ибо 
он прозябанием предуказывает священника; 
и в церкви, прежде бесплодной, ныне процвело 
древо креста для ее силы и утверждения”» (Ма-
лышевский. С. 76, прим. 122). В данном изводе 
тема Страстей Господних смыкается с темой 
Воскресения Христова. Пышная рама декориро-
вана крупными изогнутыми листьями аканта, 
соединенными наверху короной с орнаментами 
и двумя рядами жемчужной обнизи. Фигура Хри-
ста имеет легкий S-образный изгиб. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста вырезаны отдельно и со-
единены «в паз». Крест соединен с обрамлением 
коваными гвоздями. Нижний конец креста вре-
зан (на половину толщины) в основание рамы 
и одновременно — в фоновую доску Голгофы. 
Изображение Голгофы накладное; «глава Адама» 
и кости вырезаны в горельефе. Орнаментальная 
рама выполнена из двух вертикальных фрагмен-
тов, соединенных по центру двумя «связками»; 
крепления шкантовые. На обороте «связки» 
укреплены накладными шпонками. Изображе-
ние короны выполнено отдельно и наложено 
на фоновую доску, на обороте которой имеется 
два шкантовых отверстия вверху и один шкант 
внизу — для крепления короны к иконостасу. Фи-
гура Христа вырезана отдельно, оборот стесан. 
Объемы рук вырезаны отдельно. Объем правой 
руки прикреплен металлическим стержнем, объ-
ем левой руки — очевидно, с помощью клея. 

сохранность
Имеются трещины по стыкам фрагментов, 
утраты красочного слоя и потертости позолоты; 
на поверхности фигуры — поздние записи. 

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 1965, 
в ПГХГ; А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

рентгенограмма 
А.И. Новиков, 1.02.1980.

аналогии
Изображение близко по стилю Распятию из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-60).

выставки
Пермь, 1985.

литература 
Пермская деревянная скульптура. С. 152, илл.; 
Серебренников, 1928. С. 69, 117, 166, илл. 30.

43 Апостолы Петр и Павел

Конец XVIII века
127 × 43 см (фигура апостола Петра)
126 × 36 см (фигура апостола Павла)
Дерево, левкас, темпера, позолота, серебрение
Объемная резьба, фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-384, ДС-385

иконография
Иконография апостолов Петра и Павла сложи-
лась в раннехристианском искусстве. На Руси 
она известна с XI века, в деревянной скульптуре 
распространилась в XVIII–XIX веках. Фигуры 
апостолов округлы, пластичны. Одеяния прора-
ботаны крупными «сочными» складками. Такие 
особенности характерны для западноевропей-
ских скульптур стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; оборо-
ты, от основания шеи, стесаны. Руки вырезаны 
отдельно; крепления шкантовые.

сохранность
Имеются частичные утраты объемов пальцев 
на руках, ключей в левой руке Святого Петра, 
а также кончиков стоп. Имеются также значи-
тельные утраты красочного слоя, позолоты и се-
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ребрения; серебрение потемнело. На обороте 
фигуры Святого Павла — крупные вертикальные 
отщепления дерева, выпадения сучков, гвозде-
вые отверстия.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов, Л.А. Дунаев 
(ВХРНЦ), 1968, в ПГХГ.

происхождение
Изображения, возможно, происходят 
из одного храмового комплекса с фигурами 
предстоящих (инв. № ДС-382, ДС-383) и Ан-
гелов (инв. № ДС-393, ДС-394) из коллекции 
ПГХГ.

44 Никола Чудотворец
 Святой Николай

Конец XVIII века
115 × 44 × 14,5 см
Дерево, темпера, позолота
Горельеф
Пост. из кладовой Троицкого собора города Со-
ликамска (экспедиция ПГХГ), 1966
Инв. № ДС-386

иконография
См.: кат. 1 (инв. № ДС-175). Правая рука Николы 
поднята в благословляющем жесте, в левой 
руке — Евангелие, раскрытое на словах «АЗЪ 
ЕСТЬ ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ: ПАСТЫРЬ ДОБРЫЙ / 
ДУШУ СВОЮ ПОЛАГАЕТЪ ЗА / ОВЦЫ, А / 
НИЕМНИ…». Иконографический извод, по ко-
торому Никола изображается в дьяконском об-
лачении, с изображением серафима на палице, 
относится к наиболее древним. Изображение 
фронтальное. Над головой Николы — вогнутый 
нимб с ложковидным орнаментом. Рельефы 
округлые, мягкие; более детализированные — 
в изображении лика, более обобщенные — в пе-
редаче епископских облачений. Святой облачен 
в стихарь, подризник, крестчатый омофор, 
палицу и епитрахиль, украшенную кистями. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура святого выполнена из цельного блока; 
объем правой руки вырезан отдельно и прикре-
плен большим кованым гвоздем. Оборот фигуры 
стесан ровно и гладко. Изображение лика 
серафима — накладное; крепление, очевидно, 
осуществлено с помощью клея. 

сохранность
Имеются утраты надставок на объемах пальцев 
правой руки (за исключением большого). Име-
ются также мелкие сбоины, утраты красочного 
слоя с левкасом, поздние записи.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов, Л.А. Дунаев 
(ВХРНЦ), 1968, в ПГХГ.

выставки
Пермь, 1988

° Верх-Боровское (Верх-Боровая)*

45 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Вторая половина XVIII века
143,5 × 75,5 × 3 см (крест)
85 × 67 × 13 см (фигура Христа)
71,5 × 19,5 × 8 см (фигура Богоматери)
73 × 23 × 8,5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Воздвижения креста (1678) села 
Верх-Боровское (Верх-Боровая) Верхне-Камско-
го округа, 1923
Инв.№ ДС-42

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На верхнем конце 
креста — длинный, со свернутыми концами 
свиток с монограммой «INЦI». Формы объемны, 
натуралистичны, но их моделировка жестка 
и несколько грубовата. В фигурах предстоящих 
крупные криволинейные складки одеяний «на-

бегают» на пояса и носочки сапог. На крупных 
нимбах — ложковидный орнамент. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Концы креста вставлены «в лапу». Фигуры вы-
полнены из цельных блоков; обороты стесаны. 
Оборо   ты нимбов выпуклые. Изображения свит-
ка и рук Христа вырезаны отдельно; крепления 
шкантовые. 

сохранность. 
Утрачены изображения нимба Христа, указа-
тельного пальца на правой руке Иоанна Бого-
слова и носочков сапог Богоматери. Имеются 
утраты красочного слоя, мелкие трещины, 
поздние записи. 

реставрация
О.Н. Трофимов, В.А. Корешков, (ВХНРЦ), 1973, 
в ПГХГ.

аналогии
Распятие стилистически близко многим Распя-
тиям из коллекции ПГХГ (инв. №: ДС-60, ДС-61, 
ДС-36, ДС-196, ДС-334, ДС-388).

литература 
Серебренников, 1928. С. 65, 66, 115, 134, 158.

° Вильва*

46 Распятие с процветшим крестом
 Распятие

Конец XVIII века
148 × 75 × 4,5 см (крест)
33,5 × 27,5 × 6 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом 
Сквозной рельеф (орнаменты)
Пост. из церкви села (деревни) Вильва Верх-
не-Камского округа (ныне — Соликамского 
района), 1923
Инв. № ДС-75

* Ныне село слилось с городом Со-
ликамском.

* В Описи Н.Н. Серебреннико-
ва — село Вильва.
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иконография
См.: кат. 14 (инв. № ДС-74). Концы тонкого че-
тырехконечного креста украшены половинками 
«дынек». На стесанных концах креста вырезан 
спиральный орнамент, к боковым поверхностям 
концов креста прикреплены узкие ленты рас-
тительных орнаментов, выполненных резьбой 
«на проем». В средокрестии помещен круглый 
медальон с растительной орнаментикой, где по-
вторяется мотив трилистника. Круглая рукоять 
креста завершена невысоким арочным высту-
пом. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Изо-
бражения лучей в средокрестии прикреплялись 
«в паз». Фигура Христа вырезана из одного 
блока. Объемы рук вырезаны отдельно; крепле-
ния шкантовые. Оборот фигуры и поверхность 
затылка стесаны. 

сохранность 
Утрачены изображения нимба, шипов тернового 
венца, пальцев левой руки, орнаментальных 
гирлянд на концах креста (кроме одной), лучей 
«сияния». Утрачен объем свитка — остались 
следы клея на верхнем конце креста. Имеются 
также утраты красочного слоя. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

аналогии
Изображение близко по стилю другому Распя-
тию из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-60).

литература 
Серебренников, 1928. С. 69, 117, 167.

° Сиринское

47 Распятие

Конец XVIII века
235 × 184 × 5,5 см (крест)
160 × 42 × 30 см (фигура Христа)
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба с частично стесанным оборотом
Пост. из церкви Спаса Вседержителя (1844) 
села Сиринское* Верхне-Камского округа 
(ныне — Соликамского р-на), 1923
Инв. № ДС-60

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Формы передаются 
с натуралистическими эффектами. Крупная, 
объемная фигура Христа моделирована тща-
тельно и детально. Пропорции чуть укороче-
ны. Лик округлый, с «правильными», объемно 
проработанными чертами. Пышные волосы 
изображаются тонкими линейными вырезами. 
Шея «ограничена» глубоким фигурным вырезом, 
передающим рисунок ключиц. Четко очерчены 
складки набедренника. Резьба и роспись выпол-
нены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Верх-
няя перекладина закреплена снаружи двумя 
деревянными гвоздями. Промежуток между 
верхней и центральной перекладиной заполнен 
накладной доской на двух больших деревянных 
гвоздях. Надпись «IC ХС» выполнена черной кра-
ской дважды — слева и справа от кистей. В цен-
тре вертикальной перекладины креста — боль-
шое сквозное отверстие от крепления фигуры 
к кресту. В нижнем перекрестии — шкантовые 
отверстия от креплений Голгофы. На нижнем 
конце доски — еще четыре отверстия, более мел-
ких, — от креплений Распятия к иконостасу.
Основная часть фигуры Христа выполнена 
из цельного блока. Оборот, от лопаток, чуть стесан; 
стесаны также поверхности пяток. На поверхно-
сти темени имеются мелкие гвоздевые отверстия 
от креплений нимба с лучистым ««сияние»м». 
Объемы рук, чуть ниже плеч, вырезаны отдельно; 

крепления шкантовые. Под правой кистью име-
ется двойная металлическая скоба. Объемы плеч 
надставлены; между надставками и торсом — не-
большие врезки дерева, по-видимому, авторские. 
Боковые фрагменты бедер с частью складок набе-
дренника также надставлены; крепления, очевид-
но, клеевые. Объемы ног (с частью голени) выреза-
ны отдельно; крепления, очевидно, шкантовые. 

сохранность
Утрачены изображения некоторых шипов 
на рельефном терновом венце, объемы среднего 
и указательного пальцев на левой руке. Изобра-
жение нимба в настоящее время демонтирова-
но. На лицевой стороне изображения имеются 
утраты красочного слоя, сплошная поздняя запись 
масляной краской темно-желтого цвета. На обо-
роте креста имеются: вверху — небольшой вырез 
неправильной формы и две небольшие металли-
ческие скобы, в средокрестии — гвоздевые отвер-
стия от креплений скульптуры к иконостасу.

аналогии
1. По масштабу, анатомической правильно-
сти и тонкой моделировке скульптура гла-
венствует в большой группе произведений, 
близких по иконографии и стилю. Прямая 
аналогия — Распятие из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-63). См. также другие Распятия 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-61, ДС-64, ДС-65, 
ДС-72, ДС-73, ДС-79, ДС-154, ДС-252, ДС-258, 
ДС-259, ДС-272, ДС-309, ВПР-750, ДС-374, 
ДС-375, ДС-376, ДС-377, ДС-391, ВПР-782).
2. Имеется определенная стилистическая анало-
гия с Распятием из собрания ГРМ (инв. № 1408). 

выставки
До 1974 — постоянная экспозиция ПГХГ; Пермь, 
1985.

литература 
Власова, 2003 (О некоторых особенностях Распя-
тий...). С. 177–178; Власова, 2007 (Стилевая дина-
мика...). С. 88, 91; Деревянная скульптура. С. 9, 14 
(кат. 11); «Се человек». С. 3, кат 42; Серебренников, 
1928. С. 23, 68, 116, 117, 163, илл. 26; Серебренни-
ков, 1967. С. 25, 43, илл. 15–17 (фрагменты).

* Распятие, по легенде, было вы-
резано в Пыскорском монастыре 
во время его местонахождения 
в Соликамске (1775–1781) — см.: 
Серебренников, 1928. С. 23. 

кат. 47
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° Усть-Боровское (Усть-Боровая)*
Церковь Рождества Богоматери завода 
(ныне села) Усть-Боровское, скульптуры 
из храмового комплекса (кат. 48–50)

48 Господь Саваоф «на херувимах», 
Рама

 Благословляющий Саваоф и одиннадцать 
головок ангелов

Вторая половина XVIII века
54 × 43 × 5 см
Дерево (липа — фигуры Господа Саваофа и херу-
вимов; сосна — рама), левкас, темпера, позолота
Горельеф
Пост. из церкви Рождества Богоматери (1756) 
села Усть-Боровское (Усть-Боровая) Верхне-Кам-
ского округа (ныне — Соликамского района), 
1923
Инв. № ДС-249

иконография
См.: кат. 16 (инв. № ДС-250). Прямоугольная 
рама увенчана высоким полукруглым фронто-
ном, на котором находятся изображения Господа 
Саваофа и трех херувимов. Поля также укра-
шены рельефными изображениями херувимов 
и облаков. Резьба и роспись выполнены в тради-
циях стиля барокко.

технология
Рама с «подрамником» вырезана из четырех 
фрагментов, состыкованных по углам. Навер-
шие с изображениями Господа Саваофа и трех 
херувимов вырезано отдельно и закреплено 
на обороте горизонтальной шпонкой. Изо-
бражения ликов и рук — накладные, крепления 
клеевые. 

сохранность 
Утрачен объем правой руки. Имеются сколы 
дерева на изображениях пальцев левой руки, 
на изображении нимба. Имеются утраты кра-
сочного слоя, потертости позолоты, поздние 
записи.

аналогии
1. По иконографии скульптура близка изобра-
жению Господа Саваофа «на херувимах» из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-250).
2. По стилю скульптура близка произведениям 
«пашийской» группы.

литература 
Серебренников, 1928. С.106, 127, 207.

49 Ангелы трубящие; две фигуры
 Предстоящие: ангел с трубой вправо вниз 

и ангел с трубой влево вниз

Вторая половина XVIII века
114 × 38 × 10 см 
113 × 35 × 14 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Рождества Богоматери (1756) 
в заводе села Усть-Боровское (Усть-Боровая) 
Верхне-Камского округа (ныне — Соликамского 
района), 1923
Инв. № ДС-53

иконография
См.: кат. 25 (инв. № ДС-389, ДС-390). Изображе-
ния парные, зеркально симметричные. Фигу-
ры ангелов имеют легкий S-образный изгиб. 
Хитоны проработаны округлыми волнообраз-
ными складками. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков. Изо-
бражения крыльев, нимбов и труб вырезаны от-
дельно. Крепления разные — шкантовые, «в паз», 
гвоздевые (с помощью деревянных гвоздей). 
В одной из фигур объем крыла поддерживает 
с оборота небольшая горизонтальная шпонка. 
Объемы рук с трубами вырезаны отдельно (ниже 
локтей) и прикреплены шкантами. У одного 
ангела изображение руки вырезано вместе с изо-
бражением трубы. На оборотах фигур имеются 
отверстия от шкантов и гвоздей, прикреплявших 

фигуры к иконостасу, а также поздние метал-
лические скобы. Обороты плоские, с глубокими 
вертикальными отщеплениями дерева.

сохранность
Утрачены: объем одного из крыльев, фрагмент 
трубы, часть нимба. Имеются также утраты 
красочного слоя, потертости позолоты, поздние 
записи. 

происхождение
Фигуры ангелов составляют один комплекс 
с композицией Распятие с предстоящими из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-53).

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928. 
Вторая половина XVIII века — О.М. Власова, 
1998. 

выставки
До 1994 — постоянная экспозиция ПГХГ.

литература 
Власова, 1991. С. 264; Деревянная скульптура. 
С. 7; Пермская деревянная скульптура. С. 9, 
илл. 76–77; Преснов. С. 433, 435, илл.; Поме-
ранцев, Масленицын. С. 302–303, № 231–232; 
Серебренников, 1928. С. 66, 116, 161–162, илл. 7, 
26; Серебренников, 1967. С. 37, 43, илл. 41.

50 Распятие с предстоящими 
Богоматерью, Иоанном 
Богословом, Марией Магдалиной 
и сотником Лонгином*

 Предстоящие: Мария Магдалина, 
Богоматерь, Иоанн Богослов, сотник 
Лонгин

Вторая половина XVIII века
279 × 161,5 × 2,5 см (крест)
151,5 × 137 × 23 см (фигура Христа)
140 × 51 × 25,5 см (фигура Богоматери)
136 × 46,5 × 27 см (фигура Иоанна Богослова)
137 × 54 × 24 см (фигура Марии Магдалины)
138 × 50 × 21 см (фигура сотника Лонгина)

кат. 49 (с. 136–137)

* (кат. 48) 
Село (бывш. завод) Усть-Боровское 
вошло в состав города Боровска 
(1946), а с упразднением города 
Боровска (1956) — в состав города 
Соликамска.

* (кат. 50) 
В публикациях Н.Н. Серебренни-
кова предложена произвольная 
компоновка группы предстоящих 
и двух фигур трубящих ангелов. 
В данном каталоге эти компози-
ции, происходящие из одного ико-
ностаса, представлены раздельно 
(см. кат. 49).
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Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Рождества Богоматери (1756) 
в заводе села Усть-Боровское (Усть-Боровая) 
Верхне-Камского округа (ныне — Соликамского 
района), 1923
Инв. № ДС-54

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На верхней пере-
кладине креста изображена монограмма 
«ЇНЦІ». Фигура Христа представлена в легком 
S-образном изгибе, формы крупные, пластич-
ные и подвижные. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». На бо-
ковых концах креста — поздние металлические 
скобы. На обороте креста — большое квадратное 
отверстие от крепежного шканта. Объемы рук 
Христа вырезаны отдельно; крепления шканто-
вые. Объемы стоп снизу надставлены. Фигуры 
предстоящих вырезаны из цельных блоков. 
Объемы рук вырезаны отдельно; крепления 
шкантовые. Все обороты стесаны, фактура не-
ровная, с отчетливыми следами рубки. В тор-
цах — остатки шкантов, прикреплявших фигуры 
к подножиям на иконостасе.

сохранность
Утрачены изображения нимба и шипов в тер-
новом венце Христа. Имеются утраты объемов 
пальцев, диагональные трещины на поверхно-
сти торса. Утрачены также изображения пальцев 
на левой руке Иоанна Богослова и правой руке 
сотника Лонгина, носочков сапог Богоматери 
и Иоанна Богослова (на левой ноге), фрагменты 
дерева на доспехах и подоле плаща сотника Лон-
гина. Имеются также утраты красочного слоя, 
позолоты и поздние записи.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 2006–2007 (фигуры Бого-
матери, Иоанна Богослова, Марии Магдали-
ны). Фигуры предстоящих имеют три слоя 

записей. В реставрационных пробах видна 
первоначальная роспись одеяний красного 
и зеленого цвета.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928. 
Вторая половина XVIII века — О.М. Власова, 
1998. 

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

литература 
Власова, 1991. С. 264; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 89; Деревянная скульптура. С. 7; 
Пермская деревянная скульптура. С. 9, 76–77; 
Преснов. С. 433, 435 (илл.); «Се человек». С. 31, 
кат. 31, илл.; Серебренников, 1928. С. 66, 116, 
162, илл. 7, 19, 26; Серебренников, 1967. С. 37, 43, 
илл. 41.

° Чигироб

51 Господь Саваоф
 Благословляющий Саваоф

Конец XVIII века
47 × 54 × 5, 5 см
Дерево (липа), левкас, темпера
Барельеф
Пост. из кладовой церкви Богоявления 
(1773) села Чигироб Верхне-Камского округа 
(ныне — Соликамского района), 1923
Инв. № ДС-22

иконография
Иконография Бога-Отца (Господа Саваофа) в об-
лике старца встречается в русской иконописи 
с XII века (см.: Антонова, Мнева. Т. 1. С. 94); 
в литье — с XVII века; в деревянной скульптуре — 
с XVIII века. Изображение поясное. Крупные 
облака имеют овальную форму. Голова Саваофа 
увенчана треугольным слегка вогнутым нимбом 
с орнаментальными выемками. Правая рука под-
нята для благословения, в левой руке — держава 
и скипетр. Треугольный нимб символизирует 

Святую Троицу, атрибуты — вселенскую власть 
Господа Саваофа. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Скульптура вырезана из трех горизонтальных 
досок, скрепленных, очевидно, шкантами. Обо-
рот ровный. 

сохранность
Утрачены изображения пальцев на руках (за ис-
ключением большого). Имеются значительные 
утраты красочного слоя, видны следы краски 
светло-зеленого цвета. На обороте — мелкие 
трещины, сколы дерева по периметру облачной 
гирлянды, мелкие гвоздевые отверстия от кре-
плений фигуры к иконостасу.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928. 
Конец XVIII века — О.М. Власова, 2002.
Предложенное уточнение атрибуции и датиров-
ки, по мнению автора, наиболее соответствует 
стилистическим и технологическим данным 
памятника и дате постройки каменной церкви 
(1773).

литература 
Серебренников, 1928. С. 77, 85, 113, 134, 152, 
илл. 17; Серебренников, 1967. С. 32.

52 Распятие

Конец XVIII века
58 × 37 × 2 см (крест)
35 × 33 × 5 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Богоявления (1773) села Чиги-
роб Верхне-Камского округа (ныне — Соликам-
ского района), 1923
Инв. № ДС-64

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). На свитке, укреплен-
ном на верхнем конце креста, — монограмма 

кат. 50 (с. 138–139)

кат. 51
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«INЦИ», выполненная краской красного цвета. Все 
формы имеют жесткие и четкие очертания. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Свиток 
прикреплен, очевидно, клеем. Поверхность 
креста затонирована светлой охрой. На обороте 
имеются отверстия от гвоздей, крепивших крест 
к иконостасу. Фигура Христа выполнена из цель-
ного блока. Объемы рук вырезаны отдельно 
и прикреплены шкантами. На обороте, под коле-
нями, — по две параллельных выемки дерева, что 
свойственно поздним барочным скульптурам. 

сохранность
Частично утрачены изображения пальцев на обе-
их руках Христа, шипов в терновом венце. Име-
ются утраты красочного слоя, поздние записи.

датировка
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника и дате 
постройки каменной церкви (1773).

аналогии
Скульптура близка по стилю Распятию из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-60, ДС-61, ДС-63, 
ДС-64).

литература 
Серебренников, 1928. С. 68, 116, 163.

Усольской район

° Усолье

53 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Конец XVIII века 
129 × 41 × 46 см
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из часовни Спаса на убрусе (1757) при 

Спасо-Преображенском соборе города Усолья 
Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-204

иконография
Об иконографии Христа в темнице см.: кат. 11 
(инв. № ДС-68); о данном изводе см.: кат. 74 
(инв. № ДС-206). Христос изображен строго 
фронтально, с прямой спиной и развернутыми 
плечами. Пропорции несколько деформированы, 
все объемы обобщены. Характерен лик с «ути-
ным» носом и резкими складками у носа. Христос 
облачен в хитон темно-голубого цвета. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из нескольких блоков. Торс 
вместе с головой, руки, подол хитона вырезаны 
отдельно. На торцовом срезе седалища — три 
больших круглых отверстия от крепежных шкан-
тов. Объемы ног, от середины голеней, выреза-
ны отдельно. На правой стопе имеется большой 
скол дерева треугольной формы. В пазы между 
объемами ног и массой хитона вставлены три 
небольшие доски. Все крепления, очевидно, 
шкантовые.

сохранность 
В центре подола и на поверхности седалища 
имеются глубокие трещины. Имеются также 
утраты красочного слоя с левкасом, поздние за-
писи; сделаны реставрационные тонировки.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов, Л.А. Дунаев 
(ВХНРЦ), 1966, ПГХГ; В.Ю. Бараненков, М.А. Ов-
чинников (ВХНРЦ), 1979, ПГХГ, И.В. Арапов 
(ПГХГ), 1985, 1998, в ПГХГ (частично); А.В. Ив-
шин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

выставки
До 1974 — постоянная экспозиция; Пермь, 1985; 
Пермь, 2007–2008.

литература 
Власова, 2004 (Скульптуры «страстного» цик-
ла...). С. 256; Власова, 2005. С. 6–7; Деревянная 

скульптура. С. 6, 14 (кат. 7); Власова, 2007 
(Храмовая деревянная скульптура). С. 227, 293, 
кат. 78, илл.; Пермская деревянная скульпту-
ра. С. 100–101, илл. 65–66; Рындина, 2003. 
С. 244–245; Серебренников, 1928. С. 50, 99, 
125, 198; Серебренников, 1967. С. 20, 44, илл. 3 
(фрагмент).

° Дедюхин*

54 Распятие с предстоящими 
Богоматерью, Иоанном 
Богословом, Марией 
Магдалиной, сотником 
Лонгином, Господом Саваофом 
и двумя трубящими ангелами 
в орнаментальном обрамлении 
и киоте

 Распятие с благословляющим Саваофом 
на верху креста, с двумя трубящими 
ангелами и с предстоящими Богоматерью, 
Марией Магдалиной, Иоанном Богословом 
и Лонгином Сотником

Конец XVIII века
97 × 68 × 20 см (киот)
40 × 34,5 × 2,5 см (обрамление)
36 × 25,5 × 1 см (крест)
20 × 19,5 × 3,5 см (фигура Христа)
Дерево, левкас, темпера, позолота
Объемная резьба (фигуры святых); горельеф 
(орнаментальное обрамление)
Пост. из церкви собора Рождества Христова 
(1730)** города Дедюхина Верхне-Камского 
округа (ныне — Усольского района), 1925
Инв. № ДС-259

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Киот имеет широкую 
раму с рельефными полуколоннами на высоких 
профилированных базах и пологим фронтоном. 
Фронтон увенчан крестом и «державой» на не-
высоком прямоугольном постаменте. В тимпане 
фронтона на «лучистом» выступающем треу-
гольнике вырезана рельефная надпись: «БГôъ». 

* Дедюхин (первоначально Усолье 
Рождественское) — город на верх-
ней Каме вблизи современного 
города Березники. В 1932 году он 
официально вошел во вновь обра-
зованный город Березники. В связи 
со строительством Камской ГЭС 
и образованием водохранилища 
был снесен; территория бывше-
го города Дедюхин затоплена 
в 1954 году.
** Росписи этого собора относятся 
к 1778–1780 годам. Справка дана 
Л.В. Перескоковым (Пермь).

кат. 53 (с. 140)кат. 52
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В киоте размещены композиции: Распятие 
в орнаментальном обрамлении, фигуры пред-
стоящих Богоматери и Иоанна Богослова, две 
фигуры летящих ангелов, полуфигура Господа 
Саваофа. Над головой Господа Саваофа — тре-
угольный вогнутый нимб, символизирующий 
Святую Троицу. На верхнем конце креста 
помещен объемный изогнутый свиток с моно-
граммой «IHЦI». Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Все элементы композиции вырезаны отдельно. 
Крест врезан в оборот Голгофы. Фигура Христа 
выполнена из цельного блока, оборот стесан. 
Объемы рук и свободный конец набедренника 
вырезаны отдельно и прикреплены шкантами. 
Фигура Господа Саваофа прикреплена к обрам-
лению деревянным шкантом; так же крепятся 
к фоновой доске фигуры летящих ангелов. 
Фигуры предстоящих укреплены на отдельных 
подножиях; крепления шкантовые. Изобра-
жения лучей на нимбе Богоматери и «главы 
Адама» — накладные; крепления клеевые. 

сохранность 
Имеются утраты изображений лучей на нимбе 
Богоматери, утраты красочного слоя, поздние 
записи. Композиция, очевидно, перемонтиро-
вана.

литература 
Серебренников, 1928. С. 73, 127, 209–210.

55 Апостолы Петр и Павел

Конец XVIII века
22 × 7 × 2,5 см (фигура апостола Петра)
20 × 8 × 2,5 см (фигура апостола Павла)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота; позд-
ний жестяной оклад
Резная икона (горельеф)
Пост. из собора Рождества Христова (1730)* 
города Дедюхина Верхне-Камского округа 
(ныне — Усольского района), 1925
Инв. № ДС-247

иконография
Иконография Двенадцати апостолов сложилась 
в Византии, начало почитания апостолов вос-
ходит к эпохе Константина Великого. На Руси 
эта иконография известна с XI века; в культовой 
деревянной резьбе появляется в XVII веке, чаще 
всего используется в композициях иконостасов 
(см.: Шаханова. С. 150–151). Об иконографии 
Петра и Павла см. кат. 43 (инв. № ДС-384, 
ДС-385). Фигуры Святых представлены фрон-
тально, в рост; их головы повернуты к небес-
ному сегменту. Фигуры широкоплечие, коре-
настые, пропорциональные. Лики широкие, 
с выступающими скулами и прямыми носами. 
В правой руке Святого Петра — ключи. В левой 
руке апостола Павла — закрытое, вертикально 
поставленное Евангелие. Над головами апосто-
лов — нимбы с выпуклым оборотом. На обороте 
доски — надпись: «Елисея, Анны пророчицы (?) 
аке... ст...Евдокима.....Господь». Резьба выполне-
на в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры смонтированы на отдельно вырезанном 
«поземе», на специально стесанных площадках. 
«Позем» прикреплен к фоновой доске металли-
ческими гвоздями. Каждая из фигур вырезана 
отдельно и прикреплена к фоновой доске также 
металлическими гвоздями. В качестве фона 
использована иконная доска с двумя врезными 
торцевыми шпонками, охристым фоном и крас-
ной опушью; доска обложена фольгой с вытес-
ненными на ней изображениями храма, горок 
и облачной гряды с фигурой Спаса Вседержите-
ля. Монтировка фигур на иконной доске поздняя.

сохранность
Имеются мелкие сбоины дерева, утраты красоч-
ного слоя с левкасом, поздние записи, потемнев-
ший лак. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1993, в ПГХГ (фигуры Свя-
тых).

литература 
Серебренников, 1928. С. 96, 127, 207.

° Орел*
Церковь Похвалы Богоматери 
поселка Орел, скульптуры из храмового 
комплекса (кат. 56–59)

56 Херувим в орнаментальном 
обрамлении

Конец XVIII века 
40 × 99,5 см
Дерево, темпера, позолота
Объемная резьба со стесанным оборотом (фигу-
ра херувима)
Барельеф (орнаментальное обрамление)
Пост. из экспедиции ПГХГ: церковь Похвалы 
Богоматери (первая четверть XVIII века) 
села (ныне поселка) Орел Усольского района, 
1987
Инв. № ДС-345

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Херувим с небольши-
ми распахнутыми крыльями изображен в окру-
жении крупных завитков «травного» орнамента, 
выполненного резьбой «на проем». Резьба вы-
полнена в традициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока, вме-
сте с обрамлением, которое состоит из двух 
горизонтальных фрагментов. На обороте видны 
шкантовые отверстия от креплений фигуры 
к иконостасу.

сохранность 
Имеются сколы дерева по периметру обрам-
ления, утраты красочного слоя и позолоты, 
поздние записи.

происхождение
Скульптура представляет собой фрагмент орна-
ментальной композиции иконостаса.

аналогии
Изображение близко по стилю скульптуре 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-161).

* Росписи этого собора относятся 
к 1778–1780 годам. Справка дана 
Л.В. Перескоковым (Пермь).

* В Описи Н.Н. Серебренникова — 
село Орел.

кат. 54 кат. 56
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* (кат. 58) 
Молотовская область с центром 
в городе Молотове существовала 
с 1940 по 1957 год.

* (кат. 59) 
Возможно, фрагменты этого скуль-
птурного комплекса сохранились 
в Березниковском историко-худо-
жественном музее — см.: Коржав-
кина, 2007 (Деревянные скульпту-
ры...). С. 216–218.

кат. 58

выставки
Пермь, 2007–2008.

литература 
Власова, 2005. С. 5; Власова, 2007 (Храмовая 
деревянная скульптура). С. 223, 235, 293, кат. 79, 
илл.

57 Распятие; 
Крест выносной, запрестольный

 Распятие

Конец XVIII века
130 × 69 × 9 см (крест)
59 × 48 × 9 см (фигура Христа)
Дерево, темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Похвалы Богоматери (первая чет- 
верть XVIII века) села (ныне поселка) Орел Верхне- 
Камского округа (ныне — Усольского района), 1925
Инв. № ДС-185

иконография
Об иконографии Распятия см.: кат. 8 
(инв. № ДС-186). Выносные, иногда двусторон-
ние, кресты с изображениям Распятия употре-
блялись в праздничных службах (ставились 
за престолом) и в крестных ходах. На верхней 
перекладине креста имеется надпись «IНЦI». 
На нижней перекладине монограммы «IИС ХРС» 
и «ЦРЬ СЛВЫ» заключены в рельефные рамки. 
Над головой Христа — рельефный крестчатый 
нимб с монограммой «WON». Формы обобщены 
и уплощены. Резьба и роспись имеют черты 
древнерусской и барочной скульптуры.

технология
Фигура Христа вырезана из цельного блока. Объ-
емы рук вырезаны отдельно и прикреплены к тор-
су шкантами. Объем большого пальца правой 
руки надставлен. Поверхности пяток стесаны. 

сохранность
Утрачена часть накладного нимба, изображение 
кисти левой руки и части локтя. На поверхности 
правой руки — ожог. В верхней части «дыньки» 

на рукояти креста и на нижней части набедрен-
ника, по центру — глубокий ожог. Имеются 
утраты красочного слоя, поздние записи.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов, В.А. Корешков 
(ВХНРЦ), 1972, в ПГХГ; А.В. Ившин (ПГХГ), 1998 
в ПГХГ (частично).

выставки
Пермь, 2007–2008.

литература 
Власова, 2005. С. 5; Власова, 2007 (Храмовая де-
ревянная скульптура). С. 227, 293, кат. 80, илл.; 
Серебренников, 1928. С. 60, 124, 191–192, илл. 48.

58 Распятие в орнаментальном 
обрамлении

 Распятие в обрамлении

Конец XVIII века
130 × 38 × 3,5 см (крест)
76 × 84 × 12 см
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из церкви Похвалы Богоматери (первая 
четверть XVIII века) села (ныне поселка) Орел 
Верхне-Камского округа (ныне — Усольского 
района) Молотовской области,* 1941
Инв. № ДС-312

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Фигура Христа изо-
бражена в сложном S-образном изгибе. Объемы 
передаются условно. Узкий набедренник про-
работан высокими диагональными складками. 
Такие особенности характерны для скульптуры 
стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». 
На нижнем конце креста, с лицевой сторо-
ны — небольшой фрагмент орнаментального 
обрамления, который держится на большом 

кованом гвозде. Фигура Христа выполнена 
из цельного блока; оборот стесан. Объемы рук 
вырезаны отдельно и прикреплены шкантами. 
Объемы ног (ниже колен) надставлены. 

сохранность
Большая часть обрамления утрачена. Имеют-
ся утраты дерева на изображениях тернового 
венца и набедренника. Внизу на кресте — не-
большая крепежная металлическая скоба. Име-
ются утраты красочного слоя, поздние записи. 
Лицевая сторона креста затонирована краской 
темно-коричневого цвета; оборот креста — кра-
ской темно-зеленого цвета. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1990, в ПГХГ.

литература 
Власова, 2005. С. 5; Власова, 2007 (Храмовая 
деревянная скульптура). С. 229, 293–294, кат. 81, 
илл.

59 Евангелисты, четыре фигуры*
 Резная деревянная сень с резными фигурами 

четырех евангелистов

Конец XVIII века 
48 × 31 × 20 см (фигура Матфея)
45 × 24 × 20 см (фигура Марка)
45 × 28 × 18 см (фигура Луки)
46 × 30 × 22 см (фигура Иоанна)
Дерево, масло, позолота
Объемная резьба
Пост. из церкви Похвалы Богоматери (первая 
четверть XVIII века) села (ныне поселка) Орел 
Верхне-Камского округа (ныне — Усольского 
района) Молотовской области, 1941
Инв. № ДС-310

иконография
Изображения четырех евангелистов встреча-
ются: в иконописных клеймах Царских врат — 
с XV века, в резных композициях Царских врат — 
с XVII века (см.: Померанцев, Масленицын. 
Илл. 92–96). В данном случае, фигуры, проис-

кат. 57
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кат. 60кат. 59 (c& 142–145)

ходят из скульптурной композиции надпрестоль-
ной сени (см.: Шаханова. С. 153). Изображения 
поколенные, позы пластичные. Объемы полные, 
формы детализованные. Резьба и роспись вы-
полнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры вырезаны из цельных блоков, объемы 
нимбов — отдельно, каждый прикреплен двумя 
коваными гвоздями. На торцах, по центру, име-
ются отверстия от шкантов, крепивших фигуры 
к иконостасу. 

сохранность 
Сень утрачена. Одно изображение нимба 
утрачено. Имеются трещины, кракелюр, утраты 
позолоты с левкасом, потертости позолоты, 
поздние записи.

происхождение
Фигуры евангелистов находились в проемах 
резной надпрестольной сени с четырьмя колон-
нами, которые соединялись карнизами (см.: 
Инвентарная картотека ПГХГ, фонд ДС).

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1992, 1998, в ПГХГ.

аналогии
Скульптуры близки по стилю произведени-
ям «пашийской» группы из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-1, ДС-2, ДС-195, ДС-196, ДС-321, 
ДС-322).

выставки
Пермь, 1992–1993; Пермь, 2005; Пермь, 
2007–2008.

литература 
Власова, 2005. С. 5; Власова, 2007 (Храмовая 
деревянная скульптура). С. 232–233, 235, 294, 
кат. 82, илл.

Коми-Пермяцкий округ 
Кудымкарский район

° Кудымкар

60 Евангелисты Марк и Матфей
 Евангелисты Иоанн Богослов и Матфей

Конец XVIII века
66 × 24 × 8 см
68 × 25,5 × 8 см
Дерево (сосна), темпера, позолота
Объемная резьба с выбранными оборотами
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
(1795) города Кудымкара Коми-Пермяцкого 
округа, 1923
Инв. № ДС-33, ДС-34

иконография
См.: кат. 59 (инв. № ДС-310). Фигуры сидя-
щих евангелистов изображены в зеркальной 
симметрии с соответствующими атрибутами: 
фигурой орла (Марк) и полуфигурой ангела 
(Матфей). Евангелисты прижимают к груди 
раскрытые книги Евангелия. На круглых по-
золоченных нимбах — ложковидный орнамент. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигуры вырезаны из цельных блоков; оборо-
ты стесаны и в середине выбраны. На оборо-
тах — гвоздевые отверстия, очевидно, от перво-
начальных креплений к поверхности Царских 
врат. 

сохранность
Утрачена фигура орла на правом плече 
Святого Марка (сохранились лишь рельефные 
изображения передних лап). Имеются сколы 
дерева на изображениях сапог. Имеется почти 
полная утрата красочного слоя и позолоты 
на нимбах. 

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХРНЦ),1965, 
в ПГХГ (инв. № ДС-33).

атрибуция
Предложенное уточнение атрибуции, по мне-
нию автора, наиболее соответствует стилисти-
ческим и технологическим данным памятника 
и дате постройки каменной церкви (1795).

литература 
Серебренников, 1928. С. 82, 86, 115, 155–156.

Гайнский район

° Гайны

61 Господь Саваоф, 
в орнаментальном обрамлении

 Благословляющий Саваоф

Конец XVIII века
43 × 39 × 8 см (фигура Господа Саваофа)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Горельеф
Пост. из церкви Преображения Христова (1821) 
села (ныне поселка) Гайны Коми-Пермяцкого 
округа, 1923
Инв. № ДС-200

иконография
См.: кат. 51 (инв. № ДС-22). Полуфигура 
Господа Саваофа изображена на поле трапе-
циевидного фронтона, который декорирован 
изображениями сияющих драгоценных камней 
и крупными листьями аканта. Над головой Са-
ваофа — большой чуть вогнутый нимб. Хитон 
проработан прямыми неглубокими вырезами. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Изображение выполнено в четырех горизон-
тальных блоках, соединенных шкантами. Объ-
емы рук вырезаны отдельно и вставлены «в паз». 
На обороте — горизонтально расположенные 
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гвоздевые отверстия от первоначального кре-
пления к иконостасу.

сохранность
На поверхности левого рукава имеется не-
большая утрата дерева. Имеются также сколы 
дерева на изображении носа и по периметру 
орнаментального обрамления. Имеются утраты 
красочного слоя, потертости позолоты, поздние 
записи.

аналогии
Скульптура отдаленно напоминает произведе-
ния «пашийской» группы из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-1, ДС-2, ДС-195, ДС-196, ДС-310).

литература
Серебренников, 1928. С. 78, 125, 197.

° Монастырь

62 Херувимы; две фигуры
 Головки ангелов

Конец XVIII века
9 × 12 × 4,8 см (инв. № ДС-209)
10 × 13 × 5 см (инв. № ДС-210)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Горельеф
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
(1910) села Монастырь Гайнского района Коми-
Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-209, ДС-210

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображения пар-
ные. Крылья симметрично расправлены и подня-
ты вверх, на концах крыльев выделяется по два 
длинных пера. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков. 
На оборотах видны горизонтальные полосы 
резца, гвоздевые отверстия от креплений 
к иконостасу.

сохранность
Имеются сколы дерева на изображениях носа 
и перьев, утраты красочного слоя и позолоты, 
поздние записи. 

литература 
Серебренников, 1928. С. 108, 126, 199.

63 Никола Можайский
 Никола Можай

Конец XVIII века
90 × 53 × 14 см
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
(1905) села Монастырь Гайнского района Коми-
Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-243

иконография
См.: кат. 3 (инв. № ДС-6). Данный иконографиче-
ский извод, по которому Никола изображается 
в митре, наиболее распространен в скульптуре 
XVIII–XIX веков. 
Пропорции фигуры несколько деформированы. 
Все объемы обобщены и уплощены. Резьба вы-
полнена в древнерусской традиции.

технология
Скульптура вырезана из цельного блока; оборот 
стесан. Объемы рук, от локтей, и стоп вырезаны от-
дельно и прикреплены шкантами. На ладони левой 
руки имеется сквозное отверстие от шканта, кото-
рым крепился меч. В центре оборота, от основания 
головы до стоп, имеется неглубокая овальная 
выемка. Справа на обороте, на уровне рук — от-
верстие с остатками крупного шканта, очевидно, 
прикреплявшего фигуру к фоновой доске. 

сохранность
Киот утрачен. Частично утрачены изображения 
пальцев на левой руке, атрибутов (кроме руко-
яти меча). На обороте оставлена вертикальная 
полоса поздней записи.

реставрация
О.Н. Трофимов, В.А Корешков (ВХНРЦ), 1974, 
в ПГХГ; А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

выставки
Пермь, 1985.

литература 
Серебренников, 1928. С. 90, 127, 206; Нови-
ков и др. С. 55.

Косинский район

° Порошево

64 Распятие

Конец XVIII века
243 × 164,5 × 5 см (крест) 
163 × 141,5 × 21,5 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из часовни деревни Порошево Косинского 
района Коми-Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-37

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Формы округлы, 
пластичны. Пропорции фигуры несколько де-
формированы, рельефы тела условны. В верх-
ней части живота вырезан равноконечный 
греческий крест. Оборот креста расписан «под 
мрамор» краской светло-коричневого цвета. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Концы креста соединены «в лапу». Голгофа 
цельная, с выемкой дерева в центре. Объемы 
рук вырезаны отдельно и прикреплены к торсу 
шкантами. На оборотной стороне голеней — 
небольшие надставки из дерева; объемы стоп 
вырезаны отдельно; крепления, очевидно, 
шкантовые. Изображение правого колена — 
накладное. Оборот фигуры Христа стесан.

кат. 63 (с. 148) кат. 64

кат. 61
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сохранность
Утрачены изображения нимба, шипов в терновом 
венце, частично — пальцев на левой руке. Утрачена 
надставка на поверхности правой ноги Христа. 
Имеются небольшие утраты дерева по стыкам фраг-
ментов, утраты красочного слоя, поздние записи.

аналогии
1. Изображение близко по стилю Распятиям 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-56, ДС-373).
2. Имеется сходство с изображениями Христа 
в темнице из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-38, 
ДС-39).

литература 
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 88; 
Серебренников, 1928. С. 65, 66, 115, 157, илл. 21.

Кочевский район

° Юксеево

65 Распятие
 Распятый Христос

Конец XVIII века
112 × 111 × 18 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Преображения (1798) села 
Юксеево Кочевского района Коми-Пермяцкого 
округа, 1923
Инв. № ДС-199

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Пропорции фигуры 
Христа немного вытянуты, объемы обобщены, 
поверхности сглажены. Резьба и роспись выпол-
нены в традициях стиля барокко.

технология 
Фигура выполнена из цельного блока; оборот 
стесан, поверхности пяток стесаны. Объемы рук 
вырезаны отдельно и прикреплены шкантами. 
На поверхности кистей и стоп имеются круглые 
сквозные отверстия от гвоздей. 

сохранность
Крест не сохранился. Утрачены изображения 
нимба, шипов на терновом венце, гвоздей на ко-
нечностях. Имеются также утраты красочного 
слоя, поздние записи.

аналогии
Скульптура близка по стилю Распятиям из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-31, ДС-32).

литература 
Серебренников, 1928. С. 69, 78, 125, 197.

Юсьвинский район

° Купрос

66 Никола Чудотворец
 Святой Николай Чудотворец

Конец XVIII — начало XIX века 
58,5 × 21,5 × 9 см
Дерево, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. из села Купрос Юсьвинского района Коми-
Пермяцкого округа (экспедиция ПГХГ), 1988
Инв. № ДС-348

иконография
Об иконографии Святого Николы Чудотворца 
см.: кат. 1 (инв. № ДС-175). О данном иконогра-
фическом изводе см.: кат. 63 (инв. № ДС-243). 
Никола изображен фронтально, в рост, в епи-
скопском облачении, в «четырехгранной» митре 
со скругленными гранями. Евангелие, стоящее 
на белом плате, украшено позолоченными 
дробницами. Все формы обобщены и уплощены. 
Резьба выполнена в древнерусской традиции.

технология
Фигура выполнена из цельного блока; оборот 
ровный, гладкий. Объемы рук, от локтя, вы-
резаны отдельно. Кисть левой руки представляет 
собой объемную вставку. Левая пола фелони 
вырезана отдельно, крепление шкантовое. Объ-
емы ступней вырезаны отдельно, крепления 

шкантовые. На поверхности пяток имеются 
круглые сквозные отверстия, на поверхности 
спины — гвоздевые отверстия от креплений 
фигуры к фоновой доске киота.

сохранность
Объем правой руки утрачен. Имеются неболь-
шие утраты дерева по контуру фигуры, потерто-
сти и утраты красочного слоя, поздние записи. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1992, в ПГХГ.

выставки
Пермь, 1992–1993.

° Пожва*

67 Распятие

Конец XVIII века
96,5 × 46,5 х1,5 см (крест) 
48 × 42 × 7,5 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из церкви Святой Троицы (1847–1865) 
поселка Пожва Юсьвинского района Коми-Пер-
мяцкого округа, 1925
Ив. № ДС-56

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Пропорции фигуры 
немного удлинены. Резьба несколько жесткова-
та. В верхней части живота вырезан равноко-
нечный греческий крест. На ногах изображены 
рельефные кандалы. Скульптура выполнена 
в стиле барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Фигура 
Христа стесана с оборота (от плеч до бедер). 
Объемы рук вырезаны отдельно и прикреплены 
шкантами. Конечности прибиты к кресту деревян-
ными гвоздями. На лицевой стороне, внизу кре-
ста — гвоздевые отверстия от креплений Голгофы. 

* В Описи Н.Н. Серебренникова — 
завод Пожва

кат. 65 кат. 66
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сохранность 
Изображения нимба и Голгофы утрачены. Ча-
стично утрачены изображения пальцев на обеих 
руках, имеются мелкие сбоины дерева на терно-
вом венце и прядях волос. На поверхности ле-
вого бедра, с оборота — небольшой скол дерева. 
Имеются утраты красочного слоя.

аналогии
Изображение близко по стилю Распятию из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-37).

литература 
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 89; 
Серебренников, 1928. С. 66, 116, 162.

° Устье реки Косы*
 
68 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Конец XVIII века
148,5 × 105 × 5 см (крест)
126 × 104 × 15 см (фигура Христа)
82,5 × 38,5 × 12,5 см (фигура Богоматери)
82,5 × 24 × 11 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа — Распятие, сосна — фигуры пред-
стоящих), темпера
Объемная резьба со стесанными оборотами
Пост. из часовни в устье реки Косы, 1923
Инв. № ДС-36

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигуры немного 
удлинены. Позы и жесты достаточно динамич-
ны. Одеяния проработаны широкими округлыми 
складками. Над головами святых — небольшие 
чуть вогнутые нимбы, с ложковидным орнамен-
том. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». 
На обороте креста имеются шкантовые и гвоз-
девые отверстия от креплений к иконостасу, 

а также металлические крепежные скобы. Оче-
видно, скульптура не раз меняла место своего 
пребывания. Объемы рук вырезаны отдельно 
и прикреплены к туловищу шкантами. Оборот 
фигуры и поверхности пяток стесаны. На по-
верхности темени — большой металлический 
гвоздь от крепления нимба. Фигуры предсто-
ящих выполнены из цельных блоков; обороты 
стесаны. Объемы кистей Иоанна надставлены, 
объем кисти на левой руке Богоматери вырезан 
отдельно; крепления сделаны «в клин». 

сохранность 
Крест сверху опилен. Имеются сколы на изо-
бражениях пальцев обеих рук Христа, утраты 
шипов в терновом венце, утрата нимба Иоанна 
Богослова, пальцев на левой руке Богоматери 
и носочков сапог. Имеется также почти полная 
утрата красочного слоя, сплошные поздние за-
писи.

реставрация
О.Н. Трофимов, В.А. Корешков (ВХНРЦ) , 1973, 
в ПГХГ (фигуры предстоящих).

аналогии
Фигуры предстоящих близки по стилю к ана-
логичным скульптурам из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-35, ДС-196, ДС-333, ДС-334, ДС-388).

литература 
Серебренников, 1928. С. 65, 115, 134, 157.

Ильинский район

° Ильинский (Ильинское)*

69 Распятие

Конец XVIII века
162 × 86 × 5 см (крест)
73 × 74 × 12,5 см (фигура Христа)
Дерево (липа), левкас, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из кладбищенской часовни (1846) села 

Ильинское (ныне поселка Ильинский) Пермско-
го округа (через Ильинский музей), 1923
Инв. № ДС-79

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). Фигура Христа не-
пропорциональна: значительно удлинены руки 
и торс. Лик отличается академически правиль-
ными чертами. Объемы тела переданы условно. 
На чреслах — двойной пояс с пышным набедрен-
ником, свободное полотнище которого резко 
взвивается вверх. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Концы креста соединены «в лапу». Свиток вы-
резан отдельно и закреплен на кресте двумя де-
ревянными шкантами. Фигура Христа вырезана 
из цельного блока; оборот стесан; поверхности 
пяток также стесаны, причем объем правой пят-
ки надставлен. На поверхности темени — остат-
ки шкантов от крепления нимба. Объемы рук 
вырезаны отдельно; крепления шкантовые. Объ-
ем узла набедренника с частью бедра — видимо, 
накладной. 

сохранность
Крест покрыт поздней потемневшей бронзовой 
краской. На обороте креста множество гвоз-
девых отверстий, мелкие сбоины, небольшие 
вертикальные трещины. Частично утрачены 
изображения пальцев, фрагменты тернового 
венца. Имеются глубокие трещины на поверх-
ности торса.

аналогии
Скульптура по стилю и иконографии близка дру-
гому Распятию из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-37).

литература 
Власова, 2004 (Пермская деревянная скульпту-
ра). С. 163–164; Серебренников, 1928. С. 69, 117, 
167–168.

* В Описи Н.Н. Серебреннико-
ва — село Ильинское

* Возможно, из часовни в устье 
реки Косы.
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° Васильевское

70 Серафим
 Шестикрылый серафим

Конец XVIII века
24 × 19,5 см
Дерево (сосна), темпера
Барельеф
Пост. из церкви Вознесения (1784) села Васи-
льевское Пермского округа (ныне — Ильинского 
района), 1923
Инв. № ДС-11

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение пло-
ское, фронтальное. Над головой — полукруглый 
нимб. Волосы вырезаны тремя параллельными 
волнообразными прядями. Крылья расположе-
ны симметрично. Резьба и роспись выполнены 
в древнерусской традиции.

технология
Изображение вырезано из одного блока. Оборот 
представляет собой стесанное возвышение с по-
логими скатами. Скат слева резко подрублен. 
В центре оборота — отверстие от гвоздя, крепив-
шего скульптуру к иконостасу. 

сохранность
Древко в виде шканта обломлено. Имеются ско-
лы дерева на изображении лика и по периметру 
крыльев. Имеются утраты красочного слоя, 
поздние записи.

происхождение
Изображение происходит, очевидно, из навер-
шия рипиды.

аналогии
Композиция аналогична другому изображению 
Серафима из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-9), 
различается лишь расположение крыльев. 

литература 
Власова, 2004 (Пермская деревянная скульпту-
ра). С. 166; Серебренников, 1928. С. 105, 112, 150.

71 Херувимы, две фигуры
 Головки ангелов

Конец XVIII века
15,5 × 17,5 × 8,5 см
14,5 × 18 × 8,5 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба со стесанными оборотами
Пост. из церкви Вознесения (1784) села Васи-
льевское Пермского округа (ныне– Ильинского 
района), 1923
Инв. № ДС-151, ДС-152

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображения 
парные, почти идентичные. Объемы переданы 
условно. Оперение поднятых крыльев геометри-
зовано. Резьба и роспись выполнены в традици-
ях стиля барокко.

технология
Скульптуры выполнены из цельных блоков; 
обороты стесаны. На оборотах — гвоздевые от-
верстия от креплений фигур к иконостасу. 

сохранность
Имеются мелкие сколы дерева по контурам 
фигуры, утрата изображений перьев по центру 
оперения, утраты красочного слоя, поздние 
записи. 

аналогии
Изображения близки по стилю фигурам предсто-
ящих из композиции Распятие с предстоящими 
(инв. № ДС-293), фигурам Ангелов с рипидами 
(инв. № ДС-146, ДС-147) и скульптуре Христа 
в темнице (инв. № ДС-144) из коллекции ПГХГ.

литература 
Власова, 2004 (Пермская деревянная скульпту-
ра). С. 166; Серебренников, 1928. С. 107, 122, 
184.

° Дмитриевское

72 Распятие

Конец XVIII века
65,5 × 38 × 2 см (крест)
43 × 33,5 × 9 см (фигура Христа)
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из церкви Святого Димитрия (1792) 
села Дмитриевское Пермского округа 
(ныне — Ильинского района), 1923
Инв. № ДС-191

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). На кресте 
имеются надписи «ЦРЬ Славы», «ИИС ХС». 
Над головой Христа — нимб с чередующимися 
по форме лучами: два перистых, один за-
остренный. Фигура Христа несколько 
деформирована: торс удлинен, конечности 
укорочены. Объемы тела передаются услов-
но. Набедренник уложен набегающими друг 
на друга волнообразными складками. Резьба 
и роспись имеют черты древнерусской и бароч-
ной традиции.
 
технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Фигу-
ра Христа выполнена из цельного блока, оборот 
стесан. Объемы рук и ног (выше стоп) вырезаны 
отдельно и прикреплены шкантами. Объем ним-
ба крепится металлическим гвоздем. Изображе-
ния лучей вставлены «в паз». На обороте креста 
имеются гвоздевые отверстия от креплений 
Распятия к иконостасу.

сохранность
Первоначальные гвозди на ногах и правой руке 
утрачены, частично утрачены изображения лу-
чей на нимбе. Имеются также утраты красочно-
го слоя с левкасом, поздние записи.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХРНЦ), 1965, 
в ПГХГ.

кат. 70
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литература 
Власова, 2004 (Пермская деревянная скульпту-
ра). С. 166–167; Серебренников, 1928. С. 63, 124, 
194; Серебренников, 1967. С. 18, илл. 7 (фраг-
мент).

° Сретенское

73 Никола Можайский
 Святой Николай

Конец XVIII века
113 × 27 × 12 см
Дерево (липа), левкас, темпера
Вынесенный рельеф
Пост. из церкви Сретения (1788) села Сретен-
ское Пермского округа (ныне — Ильинского 
района), 1923
Инв. № ДС-176

иконография
См.: кат. 3 (инв. № ДС-6). Скульптура принад-
лежит к типу киотных. Пропорции фигуры 
несколько вытянуты, все формы обобщены. 
Никола облачен в фелонь, подризник, епитра-
хиль и крестчатый омофор. Резьба и роспись 
выполнены в древнерусской традиции.

технология
Скульптура выполнена из цельного блока. Объ-
емы рук вырезаны отдельно. На поверхности 
правого плеча — небольшая диагональная врез-
ка дерева. На обороте — пять круглых отверстий 
от шкантов, прикреплявших фигуру к фоновой 
доске.

сохранность
Киот не сохранился. Изображения нимба, кон-
чика носа, рук и стоп утрачены. На поверхностях 
фелони и омофора имеются глубокие ожоги. 
На поверхности подола — несколько мелких вер-
тикальных трещин, небольшие утраты дерева. 
Имеются также утраты красочного слоя с лев-
касом до паволоки, иногда — до поверхности 
дерева. Остались фрагменты поздних записей; 
сделаны реставрационные тонировки. 

реставрация
Реставрация старая; акты не сохранились.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников.
Конец XVIII века — В.М. Шаханова (Москва), 
О.М. Власова, 1998.

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

литература 
Власова, 2004 (Пермская деревянная скульпту-
ра). С. 167–168; Пермская деревянная скуль-
птура. С. 39, илл. 6; Померанцев, Масленицын. 
С. 293, № 224; Серебренников, 1928. С. 89, 124, 
188; Серебренников, 1967. С. 9, илл. 4 (в тексте); 
Чекалов. С. 16.

° Усть-Косьвенское (Усть-Косьва)*

74 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Конец XVIII века
132 × 55 × 57 см
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Спасо-Преображения (1797) 
села Усть-Косьвенское (Усть-Косьва) Пермского 
округа, 1924
Инв. № ДС-206

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). В данном иконогра-
фическом изводе Христос представлен облачен-
ным в хитон темно-голубого цвета, который 
препоясан широким поясом с фигурным узлом. 
Формы проработаны с почти натуралистической 
достоверностью. О подобных вариантах иконо-
графии см.: Рындина, 2003. С. 244–246; Власо-
ва, 2004 (Скульптуры «страстного» цикла...). 
С. 254–257. Изображение фронтальное, формы 
натуралистичны, но жестковаты. Композиция 
вписана в прямоугольник. Резьба и роспись вы-
полнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из нескольких фрагментов 
дерева. Изображения головы, части торса, объ-
емы рук, начиная от плеч, седалище и подол 
вырезаны отдельно. Пояс вырезан вместе с тор-
сом. Спинная часть седалища крепится к торсу 
крупными деревянными гвоздями. В центре 
торца — большое круглое сквозное отверстие, 
выходящее в полость фигуры, построенной 
наподобие короба. Локтевые части рук надстав-
лены. Изображения пальцев левой руки также 
надставлены. Объемы стоп вырезаны отдельно 
и прикреплены шкантами. Объем правой стопы 
надставлен; крепления смешанные — клеевые 
и шкантовые.

сохранность 
Имеются глубокие вертикальные трещины, 
мелкие сколы дерева, утраты красочного слоя 
и поздние записи; сделаны реставрационные 
тонировки.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов, (ВХНРЦ), 
1965, в ПГХГ; А.В. Ившин, (ПГХГ), 1994, в ПГХГ 
(частично).

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Конец XVIII века — В.М. Шаханова (Москва), 
О.М. Власова, 1998. 
Данная датировка представляется наиболее 
точной, поскольку она соответствует стили-
стическим и технологическим особенностям 
памятника и дате постройки каменной церкви 
(1797).

аналогии
1. Скульптура по стилю и технологии изготовле-
ния близка статуе Никола Можайский из коллек-
ции ПГХГ (инв. № ДС-178). 
2. Имеется стилистическая и типологи- 
ческая близость изображению Господа
Саваофа (инв. № ДС-194), а также произведе-
ниям «пашийской» группы из коллекции 
ПГХГ (инв.№ ДС-1, ДС-2, ДС-195, ДС-196, 
ДС-310).

* В 1924 году село вошло в Чер-
мозский район, существовавший 
до 1959 года. С созданием Кам-
ского водохранилища (1954) село 
прекратило существование. Тер-
ритория бывшего села находится 
в Ильинском районе. 

кат. 74 (с. 150–151)кат. 73 (с. 147)
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выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ; Брюссель, 
2005–2006.

литература 
Власова, 1993. С. 230; Власова, 1991. С. 267; 
Власова, 2004 (Скульптуры «страстного» цик-
ла...). С. 256; Власова, 2007 (Стилевая дина-
мика...). С. 95; Деревянная скульптура. С. 6; 
Пермская деревянная скульптура. С. 104–105, 
илл. 69–70; Преснов. С. 433–434, илл.; 
Рындина, 2003. С. 244–246; «Се человек». С. 31, 
114, кат. 34; Серебренников, 1928. С. 19, 50, 125, 
199, илл. 55; Серебренников, 1967. С. 20, 44, 
илл. 5 (фрагмент); Vlasova, 2006. S. 164–165. 
Abb. 95. 

Горнозаводский район*

° Пашия**
Церковь Святой Троицы поселка Пашия, 
скульптуры из храмового комплекса (кат. 75–
82)***

75 Господь Саваоф
 Сидящий Саваоф

Конец XVIII века
101 × 58 × 39 см
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из часовни деревни Половинка**** Чусов-
ского района Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-194

иконография
См.: кат. 51 (инв. № ДС-22). Особенность дан-
ного иконографического типа состоит в том, 
что Господь Саваоф изображается не по пояс, 
а в полный рост, не парящим в облаках, а сидя-
щим на престоле, который скрыт под полами ги-
матия с загнутыми вперед полами, поверхность 
которых моделирована глубокими вертикаль-
ными складками. Объемы обобщены, резьба 
виртуозна. Скульптура выполнена в традициях 
стиля барокко.

технология
Фигура полая, торс вместе с боковыми складками 
гиматия вырезан из одного блока. Изображение 
спины накладное. Объем головы вырезан отдель-
но и прикреплен к туловищу крупным шкантом. 
Изображение нимба врезано в основание шеи; 
его боковые углы надставлены. Изображение лика 
вместе с бородой, плечевых частей рук, боковых 
складок гиматия — накладные. Объемы кистей 
рук вырезаны отдельно; крепления шкантовые. 
Изображения ног вместе с боковыми складками 
хитона вырезаны отдельно; изображения стоп 
также вырезаны отдельно; крепления клеевые. 

сохранность
На поверхности нимба справа — небольшое от-
щепление дерева. Утрачены изображения четырех 
пальцев на правой руке. На поверхностях гиматия 
и хитона имеются вертикальные и радиальные 
трещины. Имеются значительные утраты красоч-
ного слоя с левкасом, кракелюр, поздние записи. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1996, 1998, в ПГХГ.

датировка
Датировка произведений концом XVIII века, 
произведенная на основе стилистического 
анализа, может быть косвенно подтверждена 
датой постройки церкви Святой Троицы по-
селка Пашия (1797–1799). Описание храмового 
ансамбля имеется в книге Н.Н. Серебренникова, 
где он упоминает обо всех основных скульптур-
ных композициях, выполненных для Троицкой 
церкви (см.: Серебренников, 1928. С. 22–23). 
Автору каталога удалось также найти архивную 
опись ансамбля: РГАДА. Фонд Голицыных. Дело 
№ 1263. Опись 10, часть II. Единица хранения 
1637 — см. также вступительную статью к данно-
му каталогу.

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

аналогии
1. Технологически и стилистически изобра-
жение близко статуе Николы Можайского 

(инв. № ДС-178), изображению Христа в темни-
це (инв. № ДС-206) из коллекции ПГХГ. 
2. Имеется несомненная близость произведе-
ниям «пашийской» группы (инв. № ДС-1, ДС-2, 
ДС-195, ДС-196, ДС-310, ДС-321, ДС-322).

литература 
Власова, Перескоков. С. 28–31, илл.; Пермская де-
ревянная скульптура. С. 108, 109, 151, илл. 73–
74; «Се человек». С. 116, кат. 37; Серебренников, 
1928. С. 21, 22, 80, 124, 195, илл. 52; Серебренни-
ков, 1967. С. 30.

76 Страстной ангельский чин,  
две фигуры

 Три ангела

Конец XVIII века
58 × 16 × 12 см (каждая из фигур)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота, сере-
брение
Скульптуры круглые
Пост. из часовни деревни Половинка* Чусовско-
го района Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-196

иконография
См.: кат. 26 (инв. № ДС-387, ДС-388). Фигуры 
почти идентичны. Ангелы изображены с вы-
тянутой вперед головой. Одеяния проработаны 
крупными вертикальными складками, которые 
«наплывают» на пояса. Резьба и роспись выпол-
нены в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков. Объемы 
крыльев и правой руки, от локтя, вырезаны от-
дельно; крепления шкантовые. На торцах — кру-
глые отверстия от шкантов, прикреплявших 
фигуры к поверхности иконостаса. Обороты 
выпуклые.

сохранность 
Объемы крыльев, кроме одного, закрепленного 
металлическим гвоздем, утрачены. Все атрибуты 
утрачены. Имеются сколы дерева на поверх-

* Горнозаводский район, выде-
левшийся из Чусовского района, 
образован в 1965 году.
** В Описи Н.Н. Серебреннико-
ва — завод Пашия. 
*** В этот храмовый комплекс 
внесены скульптуры, происходя-
щие из Троицкой церкви поселка 
Пашия, несмотря на то, что неко-
торые памятники были привезены 
из близлежащих селений.
**** Первоначально фигуры 
входили в скульптурный ансамбль 
церкви Святой Троицы завода 
(ныне поселка) Пашия Пермского 
округа (1797–1799) — см.: Сере-
бренников, 1928. С. 22–23.

* Первоначально фигуры входили 
в скульптурный ансамбль церкви 
Святой Троицы завода (ныне по-
селка) Пашия Пермского округа 
(1797–1799) — см.: Серебренников, 
1928. С. 22–23.

кат. 75 (с. 152–153)
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ностях всех сапог и туники одного из ангелов. 
Имеются также значительные утраты красочно-
го слоя с левкасом и поздние записи. На подоле 
хитона одного из ангелов — небольшой ожог. 
На оборотах фигур — длинные вертикальные 
трещины. Фигуры находятся в процессе рестав-
рации.

датировка
См.: кат. 75 (инв. № ДС-194)

аналогии
Скульптуры стилистически близки произведе-
ниям «пашийской» группы (инв. № ДС-1, ДС-2, 
ДС-195, ДС-310, ДС-321, ДС-322).

литература 
Власова, Перескоков. С. 28–31, илл.; Серебренни-
ков, 1928. С. 23, 102, 124, 196.

77 Ангелы с рипидами, две фигуры
 Ангелы стоящие

Конец XVIII века
83 × 23 × 7 см (фигура правого ангела, 
инв. № ДС-321)
83 × 21 × 7 см (фигура левого ангела, 
инв. № ДС-322)
Дерево, темпера, позолота «на полимент»
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Источник поступления неизвестен*
Инв. № ДС-321, ДС-322

иконография
Фигуры, очевидно, происходят из иконостасной 
группы ангелов. Ангелы с рипидами — адора-
тивные фигуры в композициях Распятие, Поло-
жение во Гроб, Христос во Гробе, Поклонение 
жертве. Парные фигуры ангелов с рипидами 
обычно размещаются над Царскими вратами 
или по краям ярусов (см.: Шаханова. С. 155, 
163). Ангелы изображены в зеркально сим-
метричных позах. Длинные одеяния прорабо-
таны крупными вертикальными складками. 
На рипидах с перистыми лучами изображены 

шестикрылые серафимы, лики которых иден-
тичны ликам ангелов. Древко каждой рипиды 
украшено двумя позолоченными «дыньками». 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обо-
роты, от затылков, стесаны. Фигура одного 
из ангелов (инв. № ДС-321) имеет внутри 
цилиндрическую полость (диаметром около 
6,5 см) с открытыми наружу отверстиями (на 
голове и торце). На обороте — узкая неровная 
щель (1,5–2 см). На поверхностях предпле-
чий имеются шканты и шкантовые отверстия 
от креплений фигур к основе. Объемы рук, 
поднятых вверх, начиная от локтей, выреза-
ны отдельно и прикреплены «в паз». Рипиды 
вырезаны отдельно; древко наложено на диск 
с оборота и закреплено металлической скобой 
и, очевидно, клеем. Изображения лучей наклад-
ные, крепления шкантовые.

сохранность
Утрачены изображения пальцев на руках 
и, частично, лучей на рипидах. В фигуре одного 
из ангелов — глубокие вертикальные трещины. 
Имеются значительные утраты позолоты с лев-
касом, крупный сетчатый и мелкий мозаичный 
кракелюр, поздние записи.

датировка
См.: кат. 75 (инв. № ДС-194)

аналогии
Скульптуры стилистически близки произведе-
ниям «пашийской» группы (инв. № ДС-1, ДС-2, 
ДС-195, ДС-196, ДС-310).

литература 
. С. 28–31, илл.

78 Христос в темнице 
и Страстной ангельский чин, 
восемь фигур

 Сидящий Спаситель в темнице, с восемью 
ангелами на верху ее

Конец XVIII века 
Около 400 × 150 × 180 см (темница)
120 × 42 × 55 см
62,5 × 24,5 × 19,5 см (фигура ангела с молотком 
в руках) 
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из Канабековской пророко-Ильинской ча-
совни завода (ныне поселка) Пашия Пермского 
округа (ныне — Горнозаводского района), 1924
Инв. № ДС-1/ а, б, в, г, д, е, ж, з, и, к, л

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68), кат. 26 
(инв. № ДС-387, ДС-388). Христос изображен 
фронтально, со склоненной вперед головой, 
скрещенными руками и ногами. Все объемы 
обобщены, мускулатура передается условно. 
Широкий складчатый чресленник наполовину 
закрывает колени. Данный иконографический 
вариант восходит к западноевропейской тради-
ции изображений Страстей Господних, конкрет-
но — к изображению Христа у колонны. Этот 
извод отличается положением скрещенных рук 
и ног Христа (см.: Демидов. С. 217–220, илл.). 
На Урале такой извод встречается в иконопи-
си XIX века (см., например: Уральская икона. 
С. 109, кат. 430, илл.). К редким особенностям 
данного памятника относится резная «темница» 
со Страстным ангельским чином, сохранившая-
ся в целостном виде. 
Высокая прямоугольная «темница» с навер-
шием украшена сквозной орнаментальной 
резьбой в виде больших панно нижнего яруса 
в боковых стенах «темницы», а также фигурами 
восьми ангелов из Страстного ангельского чина 
и «венцами херувимов» на каждой из четырех 
треугольных фронтонов. Навершие опирается 
на четыре резные витые колонны с раститель-
ной орнаментацией. В орнаментах преобладают 

кат. 77

* Происхождение памятника 
на основании аналогий можно 
связать с Троицкой церковью заво-
да (ныне поселка) поселка Пашия 
Горнозаводского района.
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мотивы виноградной лозы, цветочной розетки, 
акантовых листьев. Холщовое покрытие на-
вершия имеет форму шатра с мягкими кри-
волинейными очертаниями. Четыре «грани» 
шатра тонированы темперой светло-зеленого 
цвета, как и фоновая поверхность орнаменталь-
ной резьбы, а также створы темницы и пере-
плеты рам для стекла. Восемь фигур ангелов 
из Страстного ангельского чина изображены 
в рост в идентичных позах: с наклоненной 
вперед головой, с прижатой к груди левой рукой 
и вытянутой вперед правой. В правой руке каж-
дого ангела — «страстной» атрибут. Облачения 
проработаны крупными округлыми складками. 
Поверхности спин также моделированы невысо-
кими складками. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Объем лика Христа — накладной. Изображения 
торса, шеи с затылком и прядей волос выреза-
ны из одного блока. Седалище и боковая часть 
чресленника вырезаны отдельно. Выпуклая 
часть спины — надставка. Надставлены также 
локтевая часть правой руки и плечевая часть 
левой руки. Надставлены объемы пальцев левой 
руки и ног — от середины голеней, по косой 
линии. Надставлен объем пятки правой ноги. 
Фигуры ангелов из Страстного чина вырезаны 
из цельных блоков, атрибуты вырезаны отдель-
но. В каждой фигуре объем руки, вытянутой 
вперед, надставлен от локтя; крепления шканто-
вые. Изображения крыльев вырезаны отдельно 
и прикреплены к поверхности спин шкантами 
(по одному на каждое крыло).

сохранность
Утрачен объем среднего пальца на правой руке 
Христа. Имеются мелкие трещины, небольшие 
утраты красочного слоя, поздние записи и ре-
ставрационные тонировки.
В фигурах ангелов утрачены изображения не-
которых крыльев и двух атрибутов Страстей. 
Имеются сколы дерева на поверхностях нимбов, 
крыльев и рук. Имеются также трещины и не-
большие утраты красочного слоя с левкасом 
и позолотой.

реставрация
Фигура Христа: В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов 
(ВХНРЦ), 1965, в ПГХГ; 
Фигуры ангелов с «темницы»: А.В. Ившин 
(ПГХГ), 1998, в ПГХГ (частично); 
В.Ю. Бараненков, А.Б. Бохов, М.Ю. Гусев 
(ВХНРЦ), 2000–2004, в ВХНРЦ;
«Темница»: И.Д. Барабанов, В.Ю. Баранен-
ков, А.Б. Бохов, М.Ю. Гусев, Е.Е. Колоколова, 
С.В. Лапшин, И.А. Федорова, Ф.Д. Царегородцев, 
О.Ш. Шарипова (ВХНРЦ) в ВХНРЦ и ПГХГ, а так-
же реставраторы Г.П. Хоменко и В.А. Деменева 
(ПГХГ), в ПГХГ. 

рентгенограмма
А.И. Новиков, 20.03.1980 (фигура Христа).

датировка
См.: кат. 75 (инв. № ДС-194)

аналогии
1. Иконографическая аналогия фигуре Хри-
ста — скульптура Спаса полунощного второй 
половины XVIII века из села Анхимово Вытегор-
ского уезда Олонецкой губернии из собрания 
ГРМ (см.: Иисус Христос в христианском искус-
стве. С. 232, илл. 190). Христос со сложенными 
крест-накрест руками изображен в скульптурах 
из Ростово-Ярославского архитектурно-художе-
ственного музея и Сольвычегодского историко-
художественного музея.
2. Скульптура Христа близка по стилю произве-
дениям «пашийской» группы из коллекции ПГХГ 
(инв.№ ДС-2, ДС-195, ДС-196, ДС-310, ДС-321, 
ДС-322).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ (с «темницей» — 
до 1965, затем — с 2005); ГМИИ, 1999–2000 
(фигура Христа); Пермь, 2005 (с «темницей»).

литература 
Власова, 1993. С. 230; Власова, 2004 (Скульпту-
ры «Страстного» цикла...). С. 255; Власова, 2007 
(Стилевая динамика...). С. 94; Власова, Переско-
ков. С. 28–31, илл.; Деревянная скульптура. С. 6; 
Пермская государственная художественная гале-

рея, 1976. Илл. 4; Пермская деревянная скуль-
птура. С. 110–111, 150–151, илл. 75–76; Поздеева. 
С. 62; Прочтение. Буклет к выставке «Люди, 
ангелы и боги». Пермь, НФ «Новая коллекция» 
(президент Н.В. Агишева), 2005; «Се человек». 
С. 115, кат. 36; Серебренников, 1928. С. 20, 22, 44, 
80, 102, 124, 145, илл. 4; Серебренников, 1967. 
С. 23–24, 44, илл. 11–12 (фрагмент); Vlasova, 
2006. S. 16. Abb. 96, 97.

79 Евангелисты, две фигуры
 Два евангелиста

Конец XVIII века 
89 × 28 × 19 см (каждая из фигур)
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба
Пост. из Канабековской пророко-Ильинской ча-
совни завода (ныне поселка) Пашия Пермского 
округа (ныне — Горнозаводского района), 1924
Инв. № ДС-195

иконография
См.: кат. 59 (инв. № ДС-310). В данном случае, 
фигуры происходят, очевидно, из композиции 
«сени» над скульптурной плащаницей (см.: Ша-
ханова. С. 152). Изображения почти идентичны. 
Не совпадает лишь трактовка волос, которые 
у одного из евангелистов расчленены на более 
мелкие и кудрявые пряди, борода его также ко-
роче. Характерны позы с наклоненными вперед 
головами. Одеяния проработаны прямыми круп-
ными складками. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Основные части фигур вырезаны из цельного 
блока. Выпуклые части спин надставлены. 
Надставлены также изображения гиматиев. 
В одной из фигур по центру нимба и в верхней 
части спины имеются прямоугольные вставки 
дерева. Объемы правых рук (от локтя) вырезаны 
отдельно. Объем каждой левой руки надставлен 
дважды: от плеча и от локтя. Все крепления 
шкантовые. Объемы нимбов слегка вогнуты, 
обороты выпуклые. 

кат. 78 (с. 155–156)
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сохранность 
Имеются утраты дерева на поверхностях ним-
бов, стоп и гиматиев, мелкие трещины и сбоины 
дерева, поздние записи. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ (частично).

датировка
См.: кат. 75 (инв. № ДС-194)

аналогии
1. Имеется некоторое типологическое сходство 
фигур евангелистов с фигурой евангелиста Луки 
из Успенского собора Великого Устюга Вологод-
ской области (инв. № Д-1677).
2. Скульптуры близки по стилю произведени-
ям «пашийской» группы из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-1, ДС-2, ДС-196, ДС-310, ДС-321, 
ДС-322).

литература 
Власова, Перескоков. С. 28–31, илл.; Серебренни-
ков, 1928. С. 22, 82, 86, 124, 195–196.
См. также вступительную статью к данному 
каталогу.

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

аналогии
1. Технологически и стилистически изобра-
жение близко статуе Николы Можайского 
(инв. № ДС-178), изображению Христа в темни-
це (инв. № ДС-206) из коллекции ПГХГ. 
2. Имеется несомненная близость произведе-
ниям «пашийской» группы (инв. № ДС-1, ДС-2, 
ДС-195, ДС-196, ДС-310, ДС-321, ДС-322).

литература 
Власова, Перескоков. С. 28–31, илл.; Пермская де-
ревянная скульптура. С. 108, 109, 151, илл. 73–
74; «Се человек». С. 116, кат. 37; Серебренников, 
1928. С. 21, 22, 80, 124, 195, илл. 52; Серебренни-
ков, 1967. С. 30.

80 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Конец XVIII века
281,5 × 152,5 × 7 см (крест)
152 × 137,5 × 27 см (фигура Христа)
130 × 47 × 29 см (фигура Богоматери)
126 × 46 × 28 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом
Пост. из подвала церкви Святой Троицы (1797–
1799) завода (ныне поселка) Пашия Пермского 
округа (ныне — Горнозаводского района), 1924
Инв. № ДС-2

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На живописно изо-
браженном свитке имеется надпись «ИНЦI». 
Объемы анатомически правильны, хотя торс 
несколько удлинен, а конечности укорочены. 
Широкий набедренник завязан спереди и про-
работан частыми параллельными складками. 
Одеяния предстоящих моделированы крупными 
округлыми, но невысокими складками. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барок-
ко.

технология
Концы креста соединены «в лапу». Распятие 
с фигурами предстоящих укреплено на трех-
ступенчатом постаменте, расписанном «под 
мрамор»; основание креста врезано в поста-
мент. Под фигуры предстоящих вставлены два 
продольных бруска. Имеется дополнительный 
крепеж поздними металлическими кронштей-
нами. Очевидно, когда-то произошла пере-
монтировка всей композиции. Фигура Христа 
выполнена из двух крупных блоков, наложенных 
друг на друга. На обороте фигура (от плеч) 
стесана. Изображение лика накладное. Объемы 
рук вырезаны отдельно и прикреплены к кресту 
крупными деревянными гвоздями, как и ноги. 
Объем правой ноги (выпуклая часть голени) 
надставлен, объем левой ноги надставлен чуть 

ниже колена; крепления шкантовые (?). Фигуры 
предстоящих имеют «коробовую» конструкцию 
и состоят из двух основных блоков: лицевой 
и оборотной части. Внутри фигуры полые. 
Изображения ликов и спин, от основания шеи 
до стоп — накладные. Поверхности спин прора-
ботаны редкими неглубокими складками. Объ-
емы ног, с частью голеней, вырезаны отдельно 
и закреплены шкантами и поздними металли-
ческими гвоздями. Объемы мафория и гиматия 
с боков надставлены; надставлены изображения 
кистей Богоматери, пальцев на руках Иоанна 
Богослова. 

сохранность
Изображения нимбов утрачены. На поверхности 
мафория Богоматери — глубокая трещина. Име-
ются утраты красочного слоя, поздние записи; 
сделана реставрационная проба (на фигуре 
Иоанна Богослова). 

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 
в ПГХГ, 1965; В.Ю. Бараненков, М.А. Овчинни-
ков (ВХНРЦ), 1979 , в ПГХГ; А.В. Ившин (ПГХГ), 
1998, в ПГХГ (частично).

рентгенограмма
А.И. Новиков, 18.03.1980 (фигура Богоматери); 
27.03.1980 (фигура Иоанна Богослова).

датировка
См.: кат. 75 (инв. № ДС-194)

аналогии
Скульптуры стилистически идентичны с произ-
ведениями «пашийской» группы из коллекции 
ПГХГ (инв. № ДС-1, ДС-195, ДС-196, ДС-310, 
ДС-321, ДС-322).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

литература 
Власова, 1993. С. 230; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С.89; Власова, Перескоков. С. 28–
31, илл.; Деревянная скульптура. С. 5; Мнева 

кат. 80 (с. 158–161)
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и др. С. 331; Пермская государственная художе-
ственная галерея, 1976. С. 112–115; Пермская 
деревянная скульптура. С. 112–115, илл. 77–80; 
Поликарпова. С. 19, илл.; Серебренников, 1928. 
С. 23, 55, 80, 124, 145–146, илл. 11; Серебренни-
ков, 1967. С. 24, илл. 14 (фрагмент).

81 Распятие в орнаментальном 
обрамлении

 Распятие

Конец XVIII века
61 × 46,5 × 9,5 см (крест) 
33 × 30 × 4,5 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Резная икона
Пост. из Владимиро-Богородицкой часовни за-
вода (ныне поселка) Пашия Пермского округа 
(ныне — Горнозаводского района), 1924
Инв. № ДС-197

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Распятие врезано 
в прямоугольную доску и обрамлено пышной 
рельефной рамой в форме цветущей лилии. 
Рама украшена растительной орнаментацией. 
На верху рамы — объемная цельная корона 
с растительными побегами в основании тульи 
и рельефными «каменьями» по ободу. Свобод-
ные углы заполнены рельефными листьями 
аканта, а верхние — еще и двумя изображения-
ми ангелов.
Резьба немного условна. Короткий набедренник, 
проработанный веерообразными складками, 
завязан спереди свободным узлом. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Крест врезной, остальные элементы — наклад-
ные; крепления шкантовые. Слева доска над-
ставлена; стык закреплен небольшой шпонкой. 
На верху оборота — два шкантовых отверстия. 
Внизу — большие круглые отверстия по центру 
и слева — прямоугольная выемка дерева с кру-
глым отверстием посередине. Оборот фигуры 
Христа стесан; объемы рук вырезаны отдельно 

и прикреплены шкантами. Очевидна поздняя 
перемонтировка всей композиции.

сохранность
Имеется скол дерева на изображении носа. Один 
из шкантов, крепящих конечности к кресту, 
сохранился, три заменены металлическими 
гвоздями. Имеются частичные утраты объемов 
пальцев рук и правой стопы, а также левого 
края Голгофы. Имеются утраты красочного слоя, 
поздние записи.

датировка
См.: кат. 75 (инв. № ДС-194)

аналогии
Скульптура аналогична по стилю произведе-
ниям «пашийской» группы из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-1, ДС-2, ДС-195, ДС-196, ДС-310, 
ДС-321, ДС-322).

литература 
Власова, Перескоков. С. 28–31, илл.; Серебренни-
ков, 1928. С. 22, 55, 80, 106, 124, 196–97.

82 Распятие с процветшим крестом, 
Крест выносной, запрестольный

 Распятие

Конец XVIII века 
190 × 115 см (крест с рукоятью)
28 × 26 × 5 см (фигура Христа)
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом
Горельеф (орнаменты, фигуры в медальонах 
на концах креста)
Источник поступления неизвестен*
Инв. № ДС-359

иконография
См.: кат. 14 (инв. № ДС-74), кат. 57 
(инв. № ДС-185). Крест декорирован тонкими 
пластинами, которые прикреплены к боковым 
сторонам креста С-образными скобами, направ-
ленными поочередно влево и вправо. На концах 
креста — медальоны с рельефными изображе-

ниями Господа Саваофа, Богоматери, Иоанна 
Богослова, а также Голгофского холма с «главой 
Адама». В медальонах на обороте — живописные 
изображения Святых отцов церкви и Николы 
Чудотворца (письмо «академическое», прими-
тивизированное). Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Главка 
на верху креста выполнена отдельно и закре-
плена шкантом. Наружный слой орнаментов 
держится на шкантах, фрагменты резьбы 
утрачены. Фигура Христа вырезана из цельно-
го блока, оборот, от плеч, стесан. Объемы рук 
вырезаны отдельно; крепления шкантовые. 
На поверхности затылка — деревянный шкант 
от крепления нимба. На конечностях шканты 
заменены металлическими гвоздями. Фигуры 
Господа Саваофа, предстоящих и «глава Адама» 
вырезаны в горельефе. Треугольный нимб 
Саваофа — накладной объем («надет» на голову 
сверху), объемы кистей — вставные.

сохранность
Изображение нимба утрачено, часть стопы 
левой ноги утрачена от ожога. На изображении 
лика Христа (на носу), — скол дерева, на по-
верхности колен — ожоги. На поверхности плеч, 
со спины, — глубокие трещины. Имеются утраты 
красочного слоя и позолоты.

аналогии
Скульптура аналогична по стилю произведе-
ниям «пашийской» группы (инв. № ДС-1, ДС-2, 
ДС-195, ДС-196, ДС-310, ДС-321, ДС-322).

литература 
Власова, Перескоков. С. 28–31, илл.

* Происхождение памятника на ос-
новании аналогий можно связать 
с Троицкой церковью завода (ныне 
поселка) Пашия Горнозаводского 
района.

кат. 81
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Чусовской район

° Верхнечусовские городки
Церковь Рождества Христова села 
Верхнечусовские городки, скульптуры 
из храмового комплекса (кат. 83–85)

83 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Конец XVIII века
174 × 90 × 3,5 см (крест)
90,5 × 81,5 × 15 см (фигура Христа)
85 × 24,5 × 13,5 см (фигура Богоматери)
76,5 × 26 × 14 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево, темпера, позолота
Объемная резьба
Пост. из церкви Рождества Христова (1773) села 
(ныне поселка) Верхнечусовские городки Чусов-
ского района, 1929
Инв. № ДС-291

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). В средокрестии 
изображено «сияние», лучи которого вырезаны 
в форме ласточкиных хвостов. На верхнем конце 
креста помещен S-образно изогнутый свиток 
с монограммой «INЦI». Пропорции фигуры Хри-
ста удлинены, однако, ноги непропорционально 
короткие. Все объемы передаются условно. 
В верхней части живота вырезан четырехконеч-
ный крест. Набедренник с длинным складчатым 
полотнищем перекинут через пояс и завязан 
на правом бедре крупным тройным узлом. 
Одеяния предстоящих моделированы крупными 
симметричными складками. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». 
На месте крепления свитка — гвоздевое отвер-
стие. Фрагменты «сияния» вставлены «в паз». 
Изображения лучей накладные, для крепления 
использованы поздние металлические гвозди. 
Внизу креста имеются гвоздевые отверстия 

от Голгофы. Фигура Христа выполнена из цель-
ного блока, объемы рук — отдельно; крепления 
шкантовые. Объемы ног, ниже колен, надстав-
лены. На поверхности левого плеча — надставка 
дерева; крепление шкантовое. Фигуры предсто-
ящих выполнены из цельных блоков, обороты 
стесаны. 

сохранность 
Утрачены изображения нимбов. Объемы ног Ио-
анна спилены снизу. На поверхности стоп — глу-
бокие трещины. Имеются утраты красочного 
слоя, потертости позолоты, сплошные поздние 
записи; сделана реставрационная проба. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1995, в ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 29.01.1980 (фигура Богоматери)

датировка
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника и дате 
постройки каменной церкви (1773).

аналогии
Ближайшие стилистические аналогии — Рас-
пятие (инв. № ДС-187), фигуры предстоящих 
из композиции Распятие с предстоящими 
(инв. № ДС-293) из коллекции ПГХГ.

выставки
Пермь, 1985.

литература 
Деревянная скульптура. Кат. 25; Поздеева. С. 61.

84 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом в орнаментальном 
обрамлении

 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом

Конец XVIII века
83, 5 × 69 см (обрамление)
42,5 × 48 × 6,5 см (Распятие)
34 × 10 Ѕ 6,5 см (фигура Богоматери)
34 × 12 × 6 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба (Распятие, фигуры предстоя-
щих)
Горельеф (обрамление)
Пост. из церкви Рождества Христова (1773) села 
Верхнечусовские городки Чусовского района, 
1924
Инв. № ДС-43

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). На верхнем конце 
креста помещено объемное изображение свитка 
с монограммой «INЦИ». Широкая криволинейная 
рама украшена рельефными растительными ор-
наментами: крупные листья аканта завершаются 
завитками с «ягодкой» на конце. Фигуры изобра-
жены в S-образном изгибе. Одеяния проработаны 
мягкими округлыми складками. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Крест, обрамление, корона, подножие и фигу-
ра Христа вырезаны отдельно. Крест наложен 
на оборот рамы и прикреплен к ней шкантами 
и поздним металлическим шурупом. Рама вы-
полнена из четырех вертикальных фрагментов 
дерева, скрепленных по центру перемычками. 
На верху оборота все фрагменты скреплены 
двумя шпонками, поставленными под прямым 
углом и закрепленными с помощью деревянных 
шкантов.
Фигуры выполнены из цельных блоков, обороты 
стесаны. Обороты нимбов выпуклые. Объемы 
рук Христа и кистей вырезаны отдельно; крепле-
ния шкантовые. 

сохранность
Утрачены три пальца на левой руке Христа. Име-
ются трещины по стыкам фрагментов, мелкие 
вертикальные трещины по всей поверхности, 
мелкие гвоздевые отверстия, утраты красочного 
слоя с левкасом, поздние записи.

кат. 84 (с. 166–167)кат. 83 (с. 161–163)
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датировка
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника и дате 
постройки каменной церкви (1773).

аналогии
Композиция по иконографии близка Распятию 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-154).

литература 
Власова, 1991. С. 254; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 84; Деревянная скульптура. 
С. 15, кат. 14, илл.; Пермская деревянная скуль-
птура. С. 94–95, 152, илл. 59, 60; Серебренников, 
1928. С. 66, 77, 102, 115, 116, 158, 159, илл. 24; 
Серебренников, 1967. С. 36.

85 Распятие с процветшим крестом, 
Крест выносной, двусторонний

 Распятие на выносном кресте

Конец XVIII века
162 × 78,5 × 12 см (крест)
35 × 28 × 7 см (фигура Христа)
Дерево, левкас, темпера, масло, позолота
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом 
Барельеф (орнаментация)
Пост. из церкви Рождества Христова (1773) села 
Верхнечусовские городки Чусовского района, 
1929
Инв. № ДС-290

иконография
См.: кат. 14 (инв. № ДС-74), кат. 57 
(инв. № ДС-185). Восьмигранная рукоять креста 
имеет крупную коринфскую капитель. Торцы 
креста украшены крупной «жемчужной обни-
зью». В междукрестиях изображено «сияние» 
из чередующихся перистых и волнистых лучей. 
На верхнем конце креста — волнообразно изо-
гнутый свиток со сгибом посередине и моно-
граммой «IHЦI». К концам креста прикреплены 
круглые медальоны в орнаментированных 
рамках с живописными изображениями Господа 

Саваофа, Богоматери и Марии Магдалины, ко-
торые выполнены в академизирующей манере. 
На обороте, в средокрестии, — живописная ком-
позиция Жены мироносицы у Гроба Господня. 
В медальонах на боковых концах креста — Уве-
рение в воскресении Христа апостола Иоанна 
и Явление Христа (из-за плохой сохранности 
композицию трудно точно определить), на ниж-
нем конце креста — Иосиф толкует сны фараону. 
Резьба и роспись имеют черты барокко и клас-
сицизма.

технология
Боковые концы креста выполнены отдельно, 
крепление клеевое. «Жемчужная обнизь» вы-
полнена в одном блоке с крестом. Изображения 
лучей в «сиянии» вставлены «в паз». Изображе-
ния листьев и побегов прикреплены к боковым 
срезам креста и медальонов с помощью клея. 
Живописные изображения в медальонах — на-
кладные (крепления клеевые). 
Фигура Христа выполнена из цельного блока; 
оборот стесан. Объемы рук вырезаны отдельно, 
крепления шкантовые. Конечности пригвожде-
ны к кресту деревянными гвоздями с пирами-
дальными шляпками.

сохранность
Два изображения в медальонах — справа 
и сверху на обороте — утрачены. Частично утра-
чены изображения лучей «сияния» и фрагменты 
орнамента с левой стороны креста. Изображе-
ния шипов в терновом венце и пальцев на руках 
Христа также частично утрачены. На нижнем 
конце креста и на поверхности ног — ожоги. 
Имеются поздние записи, следы лака.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Конец XVIII века — О.М. Власова. 1998.
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника и дате 
постройки каменной церкви (1773).

° Заозерье

86 Господь Саваоф
 Благословляющий Саваоф

Вторая половина XVIII века
34 × 36 × 7 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. из часовни деревни Заозерье Чусовского 
района Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-49

иконография
См.: кат. 51 (инв. № ДС-22). Характерен крупный 
«звездчатый» нимб, символизирующий вселен-
скую власть Господа Саваофа. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Скульптура выполнена из двух блоков — верхне-
го и нижнего. Верхний блок — фигура до пояса, 
нижний блок — подол хитона и облачная гирлян-
да. Оборот изображения стесан. 

сохранность 
Имеются утраты дерева на изображениях носа 
и пальцев, а также небольшие утраты красочно-
го слоя с левкасом. На обороте — горизонталь-
ные трещины и гвоздевые отверстия от крепле-
ния скульптуры к иконостасу. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 2006, в ПГХГ.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928. 
Вторая половина XVIII века — О.М. Власова, 1998. 
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника.

аналогии
Композиция близка по стилю изображению 
Господа Саваофа (инв. № ДС-360) и Херувимов 
(инв. № ДС-50, ДС-51) из коллекции ПГХГ.

кат. 86
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литература 
Серебренников, 1928. С. 77, 102, 107, 115, 
159–160.

87 Херувимы в орнаментальном 
обрамлении, две фигуры

 Головки ангелов

Вторая половина XVIII века
73 × 40 × 10 см
73 × 42 × 12 см
Дерево (сосна), левкас, темпера
Горельефы
Пост. из часовни деревни Заозерье Чусовского 
района Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-50, ДС-51

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображения даны 
в зеркальной симметрии на боковых частях 
тимпана арки, заполненного растительными ор-
наментами. Расправленные крылья изображены 
в профиль и расположены по диагонали. Опере-
ние передано условно — плоскими рельефными 
«лепестками». Нимбы небольшие, со «стесан-
ным» ободком.
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Каждая часть композиции выполнена из четы-
рех горизонтальных досок, скрепленных диа-
гональными шпонками. Объемы голов (вместе 
с нимбами и крыльями) вырезаны отдельно; 
крепления шкантовые. 

сохранность
Имеются утраты красочного слоя, поздние за-
писи.

происхождение
Фрагменты происходят, очевидно, из компози-
ции Царских врат.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928. 

Вторая половина XVIII века — О.М. Власова, 
1998. 
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника.

аналогии
Изображения стилистически однородны 
с фигурой Господа Саваофа из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-49).

литература 
Серебренников, 1928. С. 106, 115, 160–161.

° Нижнечусовские городки*
Церковь Богоявления села Нижнечусовские 
городки, скульптуры из храмового комплекса 
(кат. 88–92)

88 Господь Саваоф
 Благословляющий Саваоф

Вторая половина XVIII века
63 × 34 × 11,5 см
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. из церкви Богоявления (1742) села Нижне-
чусовские городки Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-44

иконография
См.: кат. 51 (инв. № ДС-22). Голова Саваофа 
наклонена вперед и немного опущена, словно 
он смотрит с большой высоты. Руки его подня-
ты в благословляющем жесте. Облачная гряда 
имеет дугообразную форму и состоит из пра-
вильной формы «четырехлепестковых» облач-
ков, наложенных друг на друга. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Полуфигура Господа Саваофа выполнена 
из цельного блока и вставлена «в паз» в отдельно 
вырезанную гряду облаков; крепления шканто-
вые. Объемы рук, от локтей, вырезаны отдельно 
и вставлены, очевидно, «в клин». Оборот фигуры 

стесан. На обороте имеются отверстия от шкан-
тов, прикреплявших скульптуру к иконостасу. 

сохранность
Утрачено изображение нимба. На обороте фи-
гуры — мелкие вертикальные трещины, тонкий 
вырез на поверхности левого плеча. На обороте 
облачной гирлянды — глубокие горизонтальные 
отщепления дерева. Имеются утраты красочного 
слоя, поздние записи.

реставрация
В.Ю. Бараненков, М.А. Овчинников, (ВХНРЦ), 
1979, в ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 29.01.1980.

выставки
Пермь, 1985.

литература 
Деревянная скульптура. С. 15, кат. 18, илл.; 
Пермская деревянная скульптура. С. 137, 
илл. 101; Серебренников, 1928. С. 77, 102, 115, 
116, 159.

89 Ангелы летящие, две фигуры
 Ангелы

Вторая половина XVIII века
90,5 × 34 × 17 см (фигура левого ангела, без 
нимба и крыльев)
89 × 30 × 17 см (фигура правого ангела, без 
крыльев)
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Богоявления (1742) села Нижне-
чусовские городки Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-45, ДС-46

иконография
Иконография ангелов, изображенных летящими 
в зеркально симметричных позах с трубами в ру-
ках, распространена в барочных иконостасах 

* В настоящее время село Нижне-
чусовские городки не существует, 
его территория в 1954 году скры-
лась под водами Камского водо-
хранилища.

кат. 88 (с. 170–171)кат. 87
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XVIII века. Такие ангелы символизируют конец 
света, Страшный суд и Второе пришествие Хри-
ста. Парные фигуры летящих ангелов обычно 
фланкируют композицию Распятия, но распола-
гаются ярусом ниже. Резьба сочная, пластичная, 
несколько обобщенная. Одеяния моделированы 
пышными округлыми складками. Скульптуры 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры вырезаны из цельных блоков. Объемы 
рук и сапог одного из ангелов наставлены; кре-
пления шкантовые. Объемы крыльев вырезаны 
отдельно и вставлены в «паз» на скругленных 
торцах плеч. Изображения крыльев дополни-
тельно укреплены узкими накладными шпонка-
ми, зафиксированными на обороте металличе-
скими гвоздями. По центру стесанных оборотов 
идут глубокие вертикальные полукруглые 
выемки. Обороты нимбов — выпуклые.

сохранность
Частично утрачены изображения крыльев, 
пальцев, атрибутов. Имеются вертикальные тре-
щины, утраты красочного слоя, поздние записи.

происхождение
Происходит из одного иконостасного ком-
плекса с изображениями ангелов в рост 
(инв. № ДС-47, ДС-48), а также с композицией 
Распятие с предстоящими из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-52).

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928. 
Вторая половина XVIII века — О.М. Власова, 
1998. 
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника.

выставки
Пермь, 2005.

литература 
Серебренников, 1928. С. 102, 105, 159; Серебрен-
ников, 1967. Илл. 41.

90 Ангелы, две фигуры
 Ангелы

Вторая половина XVIII века
108 × 34 × 14 см (левый ангел, без нимба)
106 × 34 × 16 см (правый ангел, без нимба)
Дерево (липа — инв. № ДС-47, сосна — 
инв. № ДС-48), левкас, темпера, серебрение.
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Богоявления (?; 1742) села Ниж-
нечусовские городки Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-47, ДС-48

иконография
См. кат. 27 (инв. № ДС-393, ДС-394). Изображе-
ния парные. Ангелы изображены в рост, в зер-
кальной симметрии. Над головами — чуть во-
гнутые нимбы со стесанными краями. Пышные 
складки одеяний «набегают» на пояса и носочки 
сапог. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков, обороты 
стесаны. Обороты нимбов выпуклые. Объемы 
крыльев вырезаны отдельно и вставлены «в паз» 
в торцевые части плеч. На оборотах имеются 
мелкие гвоздевые отверстия, свидетельству-
ющие о первоначальной монтировке фигур 
к иконостасу.

сохранность 
Левое крыла ангела (инв. № ДС-47) расще-
плено на две части и скреплено с оборота 
узкой шпонкой на металлических гвоздях. 
Остальные объемы крыльев в настоящее время 
размонтированы. Имеются утраты красочного 
слоя с левкасом, поздние записи. Серебрение 
потемнело.

происхождение
Фигуры Ангелов в рост входили, очевидно, 
в один комплекс со скульптурами Летящих анге-
лов (инв. № ДС-45, ДС-46), а также с композици-
ей Распятие с предстоящими (инв. № ДС-52).

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928. 
Вторая половина XVIII века — О.М. Власова, 
1998. 
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника.

выставки
Пермь, 2005.

литература 
Серебренников, 1928. С. 102, 115, 153; Серебрен-
ников, 1967. Илл. 41. 

91 Распятие

Вторая половина XVIII века
67 × 49 × 2,5 см (крест)
51,5 × 47 × 8,5 см (фигура Христа)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба, с частично стесанным оборотом
Пост. из церкви Богоявления (1742) села Нижне-
чусовские городки Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-187

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Лик Христа характе-
рен крупным чуть выгнутым носом, раскосыми 
глазами и высокими скулами. Все объемы пере-
даются условно. Набедренник собран в крупные 
жесткие складки и завязан на правом бедре 
круглым, рассеченным сверху узлом, его свобод-
ный конец свернут объемным раструбом. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура Христа вырезана из цельного блока, обо-
рот, от лопаток, стесан. Объемы рук вырезаны 
отдельно и прикреплены шкантами. Объемы ног 
надставлены. 

сохранность 
Крест сверху, по-видимому, спилен; изображе-
ние Голгофы утрачено (осталась выемка дерева 
на нижнем конце креста). Утрачены изобра-

кат.90кат. 89
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жения шипов на терновом венце. Частично утра-
чен объем правой ноги. Имеются также утраты 
красочного слоя, позолоты, поздние записи.

аналогии
Фигура Христа близка по стилю Распятию 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-291).

литература 
Серебренников, 1928. С. 63, 124, 190.

92 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Вторая половина XVIII века
230 × 120 × 4,5 см (крест)
133 × 90,5 × 14 см (фигура Христа)
130 × 38 × 18 см (фигура Богоматери)
126 × 37 × 17 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа — Распятие, сосна — фигуры пред-
стоящих), темпера
Объемная резьба, фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Богоявления (1742) села Нижне-
чусовские городки Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-52

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). К верхней переклади-
не креста прикреплен объемный S-образно изо-
гнутый свиток с монограммой «JNЯJ» («Я» — это, 
видимо, перевернутое «R» — rex, лат.). На концах 
креста — латинские монограммы: «ИS/ХS». Все 
объемы передаются условно. В верхней части 
фигуры Христа вырезан четырехконечный крест. 
Набедренник и одеяния предстоящих прорабо-
таны крупными круглыми складками, отчего 
силуэты фигур приобретают сложный, прихотли-
вый рисунок. Нимбы большие, вогнутые, со «сте-
санным» ободком. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
На кресте имеются гвоздевые отверстия. Свиток 
вырезан отдельно и закреплен шкантами. Фигу-

ра Христа выполнена из цельного блока; оборот 
стесан. Руки вырезаны отдельно и прикрепле-
ны к торсу шкантами. Фигуры предстоящих, 
включая нимбы, также выполнены из цельных 
блоков; обороты стесаны. 

сохранность
Частично утрачены изображения пальцев 
на левой руке Христа и узла набедренника 
на правом бедре. На поверхности левой ноги 
Иоанна — крупный ожог. По центру оборотов 
обеих фигур предстоящих проходят глубокие 
вертикальные трещины, которые стянуты 
длинными широкими досками, очевидно, 
поздними. Имеются утраты красочного слоя, 
поздние записи.

реставрация
В.Ю. Бараненков, М.А. Овчинников (ВХНРЦ), 
1979, в ПГХГ.

происхождение
Композиция, очевидно, входила в один ико-
ностасный комплекс с фигурами Ангелов 
(инв. № ДС-45, ДС-46, ДС-47, ДС-48). Судя 
по тому, что размеры Распятия меньше, чем 
размеры фигур предстоящих, они располагались 
на разных ярусах иконостаса.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928. 
Вторая половина XVIII века — О.М. Власова, 
1998. 
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника.

выставки
Пермь, 1985; с 2002 — постоянная экспозиция 
ПГХГ.

литература 
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 89; Де-
ревянная скульптура. С. 7, 14, кат. 7, илл.; Перм-
ская деревянная скульптура. С. 72–75, илл. 39–42 
(фигуры предстоящих); Серебренников, 1928. 
С. 66, 77, 102, 115, 161, илл. 25.

Карагайский район

° Карагай

93 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Конец XVIII века
152 × 85 × 3 см (крест)
86 × 76 × 16 см (фигура Христа)
60 × 28 × 11 см (фигура Богоматери)
59,5 × 26 × 10,5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом.
Пост. из церкви Святой Троицы (?), Святого 
Тихона (?; 1871) села Карагай Пермского округа, 
1926
Инв. № ДС-192

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На верхней пере-
кладине креста имеется монограмма «INЦI», 
на средней — «IИС ХРС». Фигура Христа пока-
зана в легком S-образном изгибе. Набедренник 
проработан крупными складками и переброшен 
через пояс, который крупным узлом завязы-
вается на левом бедре. Фигуры предстоящих 
уплощены и немного вогнуты. Одеяния прорабо-
таны неглубокими криволинейными складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Концы креста соединены «в лапу». На оборо-
те — кованый гвоздь, шкантовые и гвоздевые 
отверстия от креплений креста к иконостасу, 
металлические скобы. Фигура Христа выполнена 
из цельного блока и стесана с оборота (включая 
руки). Объемы рук вырезаны отдельно; крепления 
шкантовые. На поверхности груди — плоская на-
кладка дерева. Гвозди на руках и ногах имитирова-
ны живописью. Фигуры предстоящих выполнены 
из цельных блоков, обороты стесаны. На оборотах 
имеются полукруглые вертикальные выемки. 

кат. 92 (с. 170–172)
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сохранность 
Изображение Голгофы утрачено. Утрачены 
также изображения шипов на терновом венце, 
частично — пальцев и носочков сапог. На по-
верхности торса и набедренника — длинная вер-
тикальная трещина. Имеются поздние записи. 

литература 
Серебренников, 1928. С. 63, 124, 194–195, илл. 50.

° Миндули

94 Крест поклонный
 Распятие

Конец XVIII — начало XIX века
142 × 135 × 13 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из церкви Святых Козьмы и Демьяна (?), 
Святого Николая Чудотворца (?) села Миндули 
Карагайского района Пермского округа, 1927
Инв. № ДС-184

иконография
См.: кат. 15 (инв. № ДС-5). На обороте креста 
помещены живописные изображения Святых 
Модеста, Георгия и Димитрия. Святые Георгий 
и Димитрий — самые почитаемые на Руси му-
ченики раннехристианского времени. Иеру-
салимский патриарх Модест считался на Руси, 
особенно на Севере, Святым защитником 
крестьянского скота от болезней (см.: Смирно-
ва. Кат. 57; илл.). У подножия креста имеется 
небольшая полукруглая Голгофа, сложенная 
из «камней» геометризованной формы. Так же 
геометризованы формы Распятия. Живот обо-
значен неглубокой треугольной впадиной. На-
бедренник собран веерообразно расходящимися 
складками. Нимб небольшой, но толстый (около 
10,5 см), с лучистым «сиянием», где прямые лучи 
чередуются с волнообразными. На нимбе изо-
бражена монограмма «WON». Резьба и роспись 
выполнены в древнерусской традиции.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Между 
верхней и средней перекладиной — прямоуголь-
ная накладка дерева. На обороте креста вни-
зу — шкантовые отверстия от креплений Голгофы 
и поздняя доска на шурупах. На нижней косой 
перекладине креста, сверху — крупные круглые 
отверстия от креплений орудий Страстей. Фигура 
Христа вырезана из цельного блока; оборот 
стесан. Объемы рук вырезаны отдельно; крепле-
ние шкантовое, дополнительное — паволокой. 
Изображение лика накладное; крепление осу-
ществлено шкантами и паволокой. Объем нимба 
вырезан отдельно; по его внешней окружности 
расположены остатки шкантов, прикреплявших 
лучи. Справа на поверхности нимба — небольшая 
сегментообразная вставка дерева. По периметру 
изображения лика — частые гвоздевые отверстия.

сохранность
Изображения «главы Адама» и орудий Страстей 
на Голгофе утрачены. Утрачены также изображе-
ния лучей в «сиянии» нимба. Имеются трещины, 
утраты красочного слоя с левкасом, повсемест-
ный кракелюр, поздние записи, реставрацион-
ные тонировки.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Конец XVIII века — О.М. Власова, 2002. 

литература 
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 88; 
Серебренников, 1928. С. 60, 124, 191, илл. 47.

95 Никола Можайский, в киоте
 Никола Можай

Конец XVIII — начало XIX века
72 × 56 × 11 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Вынесенный рельеф
Пост. из церкви Святых Козьмы и Демьяна (?), 
Святого Николая Чудотворца (?) села Миндули 
Карагайского района Пермского округа, 1927
Инв. № ДС-181

иконография
См.: кат. 5 (инв. № ДС-174). Пропорции фигуры 
несколько укорочены; голова кажется крупной. 
Широкий скуластый лик Николы необычайно 
характерен. Объемы передаются условно, 
все поверхности ровные, края скруглены. 
Никола облачен в длинный стихарь и фелонь, 
с узкими и плоскими полами. Омофор выпол-
нен живописно. В навершии киота представле-
на фигура Господа Саваофа «академического» 
письма. Резьба выполнена в древнерусской 
традиции.

технология
Основная часть фигуры выполнена из цель-
ного блока. Объем нимба вырезан отдельно 
и «наложен» на середину объема головы. Руки, 
от локтей, также вырезаны отдельно и прикре-
плены шкантами; справа видны также следы 
клея. На «граде» — медный оклад с цирровкой. 
Боковые фрагменты одеяний надставлены. 
На торце — шкантовые отверстия от креплений 
фигуры к киоту.

сохранность
Киот сохранился без створок; изображения 
меча, кроме рукояти, и сапогов утрачены. Объ-
емы кисти левой руки и «града» — поздние. Име-
ются утраты красочного слоя, поздние записи; 
сделаны реставрационные тонировки. 

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов, В.А. Корешков 
(ВХНРЦ), 1972, в ПГХГ.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Конец XVIII — начало XIX века — О.М. Власова, 
2002. 
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника.

выставки
Пермь, 1985; Пермь, 1996; Москва, ГМИИ, 
1999–2000; Рим — Москва, 2004–2005; Брюс-
сель, 2005–2006.

кат. 94 кат. 95 (с. 175)
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литература 
Деревянная скульптура. С. 13, кат. 3, илл.; Перм-
ская деревянная скульптура. С. 40–41; Поздеева. 
С. 58; Россия — Италия. Italia — Russia. С. 133, 
илл.; «Се человек». С. 30, кат. 27, илл.; Серебрен-
ников, 1928. С. 90, 124, 190.

° Обвинск (Обвинское)

96 Серафим
 Шестикрылый серафим

Конец XVIII века
32 × 20,5 × 3 см
Дерево (липа), темпера
Барельеф
Пост. из церкви Святой Троицы села Обвинск 
(Обвинское) Карагайского района Пермского 
округа, 1926
Инв. № ДС-9

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение 
плоское, фронтальное. Волосы вырезаны тремя 
параллельными волнообразными прядями. Опе-
рение изображено обобщенно. Резьба и роспись 
выполнены в древнерусской традиции.

технология
Изображение вырезано из одного блока. Снизу 
сохранился небольшой остаток древка, на кото-
ром укреплялась фигура.

сохранность
Имеются сколы дерева по периметру крыльев, 
на изображении лика; имеются утраты красоч-
ного слоя. 

происхождение
Изображение происходит, очевидно, из навер-
шия рипиды.

литература 
Серебренников, 1928. С. 105,112,150.

97 Ангелы, две фигуры
 Ангелы

Конец XVIII века
31 × 15 × 6,5 см
Дерево, левкас, темпера, позолота «на поли-
мент»
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из села Обвинск (Обвинское) Карагайско-
го района (экспедиция ПГХГ), 1968
Инв. № ДС-361, ДС-368

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигуры парные, 
однотипные. Ангелы изображены в зеркальной 
симметрии, с поднятыми головами, с согнуты-
ми и скрещенными ногами. Облачения состоят 
из длинных хитонов и наброшенных сверху 
плащей; складки объемные, «с изломом». Резьба 
и роспись выполнены в традициях европейского 
барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; 
обороты стесаны неровными выемками и во-
гнуты посередине. На обороте — отверстия 
с остатками шкантов, крепивших фигуры 
к иконостасу. 

сохранность
Имеются небольшие утраты дерева, потертости 
позолоты, поздние записи. 

98 Ангел со сферой
 Ангел

Конец XVIII века 
61 × 25 × 12 см
Дерево, масло, позолота, серебрение
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из села Обвинск (Обвинское) Карагайско-
го района (экспедиция ПГХГ), 1968
Инв. № ДС-397

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигура происходит, 
очевидно, из иконостасной композиции группы 
ангелов, предстоящих Распятию. Ангел изо-
бражен в рост, идущим направо. Ноги показаны 
в профиль, торс — анфас. Фигура дугообразно 
выгнута вправо, голова наклонена влево. В ле-
вой руке ангела — диск, изображающий сферу, 
обрамленную лавровым венком с живописным 
изображением Спаса Вседержителя. Одеяние ан-
гела проработано крупными округлыми складка-
ми. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Скульптура выполнена из цельного блока. Объ-
ем кисти левой руки (со «сферой») надставлен. 
Оборот стесан и покрыт масляной краской 
желтого цвета. 

сохранность 
Утрачены объемы пальцев, кроме большого 
пальца на правой руке, а также носочков сапог. 
Имеются утраты красочного слоя, поздние за-
писи. 

реставрация
В.К. Филимонов, Л.А. Дунаев (ВХРНЦ), 1971, 
в ПГХГ.

аналогии
Скульптура близка по стилю изображениям ан-
гелов из Страстных ангельских чинов из коллек-
ции ПГХГ (инв. № ДС-69, ДС-168).

99 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Богоматери

 Богоматерь

Конец XVIII века
Дерево, темпера, позолота
87 × 25 × 2 см
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. из села Обвинск (Обвинское) Карагайско-
го района (экспедиция ПГХГ), 1968
Инв. № ДС-396

кат. 97

кат. 96



325

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигура Богоматери 
показана в легком S-образным изгибе. Поза 
асимметрична: правое плечо выше левого, левое 
бедро выше правого. Голова повернута влево, 
скрещенные на груди руки явно укрупнены. Лик 
массивный, асимметричный. Одеяние моде-
лировано крупными условными складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока; оборот 
стесан. На торце — в дереве выемка и большое 
круглое отверстие от крепежного шканта. 

сохранность
Имеются мелкие сбоины дерева на изображе-
нии носа Богоматери и складок мафория. Име-
ются утраты красочного слоя, поздние записи. 
По краям — следы первоначальной росписи (?).

аналогии
Фигура по стилю и иконографии близка изо-
бражениям Богоматери в композициях Рас-
пятие с предстоящими из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-26, ДС-27, ДС-258, ДС-292).

100 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Иоанна 
Богослова

 Христос

Конец XVIII века
Дерево, темпера
55 × 19 × 10 см
Объемная резьба
Пост. из села Обвинск (Обвинское) Карагайско-
го района (экспедиция ПГХГ), 1968
Инв. № ДС-398

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигура Иоанна 
Богослова представлена в рост, с небольшим 
разворотом направо. Лик крупный, широкий. 
Одеяние проработано мелкими объемными 

складками. Оборот также проработан неглубо-
кими складками. Резьба и роспись выполнены 
в традициях западноевропейского барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока. На обо-
роте — отверстия от креплений фигуры к иконо-
стасу. 

сохранность
Утрачен нимб. Имеются сколы дерева на объ-
емах пальцев рук и ног, утраты красочного слоя, 
поздние записи. 

Пермский район

° Пермь
Собор Святых Петра и Павла 
города Перми, скульптуры из храмового 
комплекса (кат. 101–104)

101 Святой Дух в виде голубя
 Летящий голубь

Конец XVIII века
Дерево (липа), левкас, темпера
32 × 26 × 15,5 см
Объемная резьба
Пост. из собора Святых Петра и Павла (1757–
1764) города Перми, 1924
Инв. № ДС-216

иконография
См.: кат. 24 (инв. № ДС-215). Голубь изображен 
с развернутыми крыльями и подогнутыми 
крючковатыми лапами. Оперение передается 
тонким детализированным рельефом, 
более пластичным — на туловище, более 
жестким — на крыльях и хвосте. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Изображение выполнено из трех блоков: 
туловище и два крыла. Объемы крыльев 
крепятся «в паз». Правое крыло обломлено 

и прикреплено к туловищу на спине большим 
металлическим гвоздем. Между изображения-
ми туловища и крыла имеется сегментовидная 
вставка. 

сохранность 
Утрачены боковые части хвостового оперения, 
изображения когтей на правой лапке и одного 
когтя — на левой. Имеются утраты красочного 
слоя, поздние записи.

литература 
Пермская деревянная скульптура. С. 26; Сере-
бренников, 1928. С. 126, 200.

102 Господь Саваоф
 Благословляющий Господь

Конец XVIII века
61 × 85 × 12,5 см
Дерево (сосна), темпера, позолота
Горельеф (фигура Господа Саваофа)
Барельеф (орнаментальное обрамление)
Пост. из часовни при соборе Святых Петра Павла 
(1757–1764) города Перми, 1924
Инв. № ДС-30

иконография
См.: кат. 51 (инв. № ДС-22). Фигура вписана 
в треугольник фронтона. Внизу она срезана ши-
рокой грядой облаков правильной «чешуйчатой» 
формы. В верхней части фронтона — невысокая 
корона, увенчанная равноконечным крестом. 
Над головой Саваофа — звездчатый нимб, 
символизирующий вселенскую власть Господа 
Саваофа. Резьба и роспись выполнены в тради-
циях стиля барокко.

технология
Фоновая доска с растительными орнаментами 
выполнена из цельного блока. Полуфигура 
Саваофа, облачная гряда, нимб и корона 
вырезаны отдельно; крепления шкантовые. 
Изображение короны вырезано из двух 
частей — верхней и нижней; крепления 
клеевые. 

кат. 98 кат. 99

кат. 102
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части рук вырезаны отдельно; крепления шкан-
товые. Объемы голеней вырезаны в одном блоке 
с седалищем. В торце седалища имеется большое 
отверстие от крепления фигуры к подиуму (диа-
метр 3,5 см, глубина 7 см). Объемы ступней вы-
резаны отдельно и укреплены шкантами. Левая 
часть набедренника и ниспадающие по бокам 
складки надставлены; крепления шкантовые. 
Терновый венец вырезан отдельно. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

сохранность
Изображения шипов тернового венца в зна-
чительной степени утрачены. На поверхности 
торса и набедренника имеются длинные вер-
тикальные трещины. Имеются также трещины 
по стыку фрагментов, утраты красочного слоя, 
поздние записи.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов, Л.А. Дунаев 
(ВХНРЦ), 1966, в ПГХГ.

аналогии*
1. Изображение близко по стилю скульптуре 
Христа в темнице (инв. № ДС-143), а также фигу-
рам Господа Саваофа (инв № ДС-145) и Ангелов 
с рипидами (инв. № ДС-146, ДС-147) из коллек-
ции ПГХГ.
2. Отдаленная стилистическая анало-
гия — скульптура Христа в темнице из Углич-
ского историко-художественного музея 
(инв. № Уг-6736).

выставки
До 1994 — постоянная композиция ПГХГ.

литература 
Серебренников, 1928. С. 19, 49, 78, 101, 122, 135, 
183, илл. 42.

сохранность
Скульптура прошла полную реставрацию. На ме-
сте утраченной позолоты осталась тонировка 
коричневого цвета. 

реставрация
Л.П. Синицына (ВХНРЦ), 2000–2003, в ВХНРЦ.

рентгенограмма 
А.И. Новиков, 26.01.1980.

происхождение
Происходит, очевидно, из композиции Царских 
врат и составляет один комплекс с фигурами 
Богоматери и ангелов (инв. № ДС-27, ДС-28, 
ДС-29).

выставки
Пермь, 2005; Пермь, 2007–2008.

литература 
Серебренников, 1928. С. 77, 114, 155.

103 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Конец XVIII века
156 × 52 × 46 см
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба
Пост. из часовни (1878) при соборе Святых Пе-
тра и Павла города Перми, 1924
Инв. № ДС-144

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). Пропорции фигуры 
несколько деформированы: узкий торс и голени 
необычайно удлинены, конечности укорочены. 
Набедренник с длинными боковыми складками 
закрывает колени. Резьба обобщенная, наиболее 
тщательно моделирован лик. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Торс выполнен из одного блока. Верхняя часть 
левого плеча надставлена. Плечевые и локтевые 

104 Аналой
 Восемь скульптур в аналое

Вторая половина XVIII века
146 × 88 × 81 см (все сооружение, включая по-
стамент)
39 × 16,5 × 12,5 см; 40 × 17 × 12,5 см; 
40 × 20 × 11 см; 38,5 × 16,5 × 11 см (фигуры еван-
гелистов)
86,5 × 39 × 4 см; 90 × 35 × 5 см; 87, 5 × 33 × 4,5 см; 
88 × 34 × 5 см (фигуры святителей)
Дерево (береза), левкас, темпера, позолота 
«на полимент»
Объемная резьба (фигуры евангелистов)
Барельефы (фигуры святителей)
Пост. из собора Святых Петра и Павла (1757–
1764) города Перми, 1924
Инв. № ДС-24

иконография
Аналой — символ Престола уготованного, не-
обходимая часть храмового комплекса. Обычно 
на аналой возлагается икона, соответствующая 
православному празднику. Данный аналой 
представляет собой сложный архитектурно-
скульптурный ансамбль с множеством элемен-
тов. Основой сооружения является наклонная 
столешница с ажурным «подзором», которая 
опирается на выгнутые, украшенные волютами 
ножки. На выступах ножек закреплены высокие 
прямоугольные консоли с фигурами евангели-
стов и их символами. Концы ножек обработаны 
в виде когтистых львиных лап. Квадратный 
опорный столп украшен каннелюрами и то-
сканскими капителями. По сторонам столпа 
на квадратной раме, опирающейся на восемь 
волютообразных ножек, размещаются четыре 
рельефные фигуры святителей в митрах, орна-
ментированных саккосах и широких крестча-
тых омофорах с кистями. Резьба неглубокая, 
но детальная, иллюзионистически передающая 
объемные формы. Тщательно моделированы 
удлиненные лики святителей, их высокие 
прямые фигуры. По манере исполнения эти фи-
гуры значительно отличаются от изображений 
евангелистов, данных в полном объеме и на-

* Материал для поиска аналогии 
любезно предоставлен Г.С. Клоко-
вой (Москва).

кат. 104кат. 103
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деленных энергичными жестами, крупными 
ликами и бурно развевающимися складками 
одеяний. Резьба и роспись выполнены в тради-
циях стиля барокко.

технология
Конструкция сложная, многосоставная. Сто-
лешница укреплена на квадратном опорном 
столпе и закрыта с четырех сторон рельефными 
фигурами Святых. Столп и ножки укреплены 
на невысоком постаменте с профилированными 
краями.

сохранность
Имеются утраты дерева в орнаменте «подзора» 
столешницы, а также сколы по краям объемных 
форм. Имеются поздние записи.

датировка
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее точно отвечает стилистиче-
ским, технологическим и художественным осо-
бенностям памятника, а также дате постройки 
данной церкви (1757–1764).

литература 
Власова, 1993. С. 232; Серебренников, 1928. С. 86, 
113, 115, 134, 152–153, илл. 18; Серебренников, 
1967. С. 34.

105 Серафим

Вторая половина XVIII века
75 × 35 × 10 см
Дерево, левкас, темпера, позолота «на поли-
мент»
Пост. из кафедрального Спасо-Преображенского 
собора (1798–1830) города Перми, 1923 (?)
Инв. № ДС-369

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение по-
ясное, фигура представлена в трехчетвертном 
повороте направо. Оперение передается услов-
но. Резьба и роспись выполнены в барочных 
традициях.

технология
Фигура выполнена из цельного блока, объемы 
боковых крыльев надставлены.

сохранность
Атрибут и надставки крыльев утрачены. 

происхождение
Происходит из иконостаса Спасо-Преображен-
ского собора г. Перми.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1999, в ПГХГ.

106 Ангел со свитком

Вторая половина XVIII века
56 × 27 × 6,5 см
Дерево, левкас, темпера, позолота
Объемная резьба
Пост. из кафедрального Спасо-Преображенского 
собора (1798–1830) города Перми, 1923 (?)
Инв. № ДС-370

иконография
Фигуры ангелов со свитками библейских 
текстов встречаются в древнерусской иконо-
писи XVI–XVII веков, в композициях резных 
иконостасов XVIII–XIX веков. Данное изобра-
жение является парным к предыдущему (см. 
кат. 105, инв. № ДС-369). Фигура изображена 
в сложном S-образном изгибе. В поднятой руке 
ангела — атрибут. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока. 

сохранность
Объемы головы, рук, атрибута частично утра-
чены. Имеются также утраты красочного слоя 
и позолоты с левкасом.

происхождение
Происходит из иконостаса Спасо-Преображен-
ского собора г. Перми.

107 Апостольский чин: Петр, 
Павел, Марк, Лука, Матфей (?), 
Иоанн (?), Андрей, Фома (?), 
Варфоломей (?)*

 Апостолы

Конец XVIII века

Апостол Петр
86 × 45 × 6 см 
Дерево (липа), темпера
Барельеф
Инв. № ДС-15

Апостол Павел
86 × 39 × 6 см
Дерево (сосна), темпера
На обороте надпись: «Павел на левую сторону»
Барельеф
Инв. № ДС-17

Апостол Марк
84 × 41 × 6 см 
Дерево (липа), темпера
На обороте надпись: «Марко на правую сторону»
Барельеф
Инв. № ДС-14

Апостол Лука
84 × 45 × 6 см
Дерево (сосна), темпера
На обороте надпись: «Лука на левую сторону»
Барельеф.
Инв. № ДС-18

Апостол Матфей (?)
84 × 41 × 6 см 
Дерево (сосна), темпера
Барельеф
Инв. № ДС-12

Апостол Иоанн (?)
83,5 × 39 × 6 см 
Дерево (липа)
Барельеф
Инв. № ДС-20

кат. 105

* Позы апостолов и надписи 
на оборотах фигур свидетельству-
ют о центрическом построении 
композиции, по каким-то при-
чинам не вошедшей в иконостас 
и оставшейся не завершенной: 
четыре из девяти сохранившихся 
скульптур не расписаны.
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Апостол Андрей
86 × 43,5 × 6 см 
Дерево (липа), темпера
На обороте надпись: «Андрей на левую сторону»
Барельеф
Инв. № ДС-16

Апостол Фома (?)
87 × 59 × 6 см
Дерево (сосна), темпера
Барельеф
Инв. № ДС-13

Апостол Варфоломей (?)
86 × 38,5 × 6 см 
Дерево (сосна)
Барельеф
Инв. № ДС-19

Пост. из кафедрального Спасо-Преображенского 
собора (1798–1830) города Перми, 1923

иконография
Об иконографии двенадцати апостолов см.: 
кат. 55 (инв. № ДС-247). Здесь, как и в москов-
ской церкви Покрова в Филях, апостолы были 
сгруппированы по шесть на каждой стороне 
чина и показаны в довольно свободных позах, от-
вечающих не совместному молению, а типу «Свя-
того собеседования» (Sacra Conversatione) — см.: 
Бусева-Давыдова. С. 634. Фигуры апостолов 
представлены фронтально, в рост, в сложных 
динамических позах. По характеру резьбы 
скульптуры можно разделить на три груп-
пы. К первой относятся изображения Святых 
апостолов Петра и Павла, ко второй — фигуры 
Святых Марка, Луки, Иоанна (?), Варфоломея 
(?), к третьей — остальные фигуры. Барельефы 
первой группы более уплощены и более ровны 

по фактуре. Силуэты их сложнее и гармоничнее, 
движения естественней, грациозней. Складки 
гиматиев сплющены, а углубления между ними 
образуют на фронтальной плоскости сложный 
зигзагообразный рисунок. Другие фигуры менее 
пропорциональны и менее пластичны; резьба 
немного упрощена. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры апостолов вырезаны из цельных блоков. 
Фигуры Петра и Павла выбраны с оборотов. 
В фигуре Луки древко посоха вложено в кисть 
правой руки и врезано в объем локтевой части; 
в фигуре Иоанна (?) посох вырезан отдельно. 
На оборотах фигур имеются шкантовые от-
верстия от первоначальных креплений фигур 
к иконостасу. 

сохранность. 
Имеются сколы дерева на нимбах (инв. № ДС-13, 
14, 15, 19), на изображениях пальцев рук 
(инв. № ДС-12, 13, 16), на поверхностях стоп 
(инв. № ДС-12, 13, 15, 17), а также редкие мел-
кие сбоины дерева на изображениях атрибутов 
и одеяний. Имеются вертикальные трещины, 
выпадения сучков, потертости красочного слоя 
и позолоты (на нимбах), а также поздние за-
писи. На оборотах — небольшие трещины, гвоз-
девые отверстия, сквозные круглые отверстия 
в фигурах Петра и Андрея.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 1966, 
в ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 13.03.1980 (апостол Матфей, 
инв. № ДС-12).

аналогии
Имеется сходство с изображением апостола 
Петра из церкви погоста Хворостьево Псковской 
области (см.: Соболев. С. 395).

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Конец XVIII века — В.М. Шаханова (Москва), 
О.М. Власова, 1998. 
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника.

выставки
До 1974 — постоянная экспозиция ПГХГ; 
с 2002 — фигуры Петра и Павла; Пермь, 1985.

литература 
Власова, 1991. С. 265; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 85–86; Власова, 2007 (Храмо-
вая деревянная скульптура). С. 230–231, илл.; 
Деревянная скульптура. С. 7–8, 13–14, илл.; 
Пермская деревянная скульптура. С. 24–28, 
илл. 60–69; Пермская государственная худо-
жественная галерея,1976. С. 7, илл. 9 (апостол 
Марк); Померанцев. С. 66 (апостолы Петр, 
Марк); Преснов. С. 436–437, илл. (апостол Петр); 
«Се человек». С. 31, кат. 30, илл. (апостолы Марк, 
Матфей, Лука, Иоанн ?); Серебренников, 1928. 
С. 82, 85, 113, 150–151, илл. 9; Серебренников, 
1967. С. 35–36, 43, илл. (апостолы Марк, Иоанн 
(?); Сокровища Пермского края. С. 13–14, кат. 3, 
илл. (апостолы Петр и Павел).

кат. 107 (с. 174–183)
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108 Неизвестный святой
 Святой

Конец XVIII века
103 × 48 × 6 см
Дерево
Барельеф, фигура с выбранным оборотом
Пост. из единоверческой* церкви Святой Трои-
цы (1834–1843) города Перми, 1930
Инв. № ДС-306

иконография
Святой изображен фронтально, в рост, с повер-
нутой вправо головой. Над головой — неболь-
шой вогнутый нимб. Епископское облачение 
состоит из длинного хитона с подризником, фе-
лони с широким оплечьем и каймой, украшен-
ными растительными орнаментами, и крестча-
того омофора. Резьба выполнена в традициях 
стиля барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока с выборкой 
оборота по силуэту. Поверхность дерева не рас-
писана, фактура неровная.

сохранность
Имеются мелкие трещины на поверхностях лика, 
нимба, правой руки и фелони. На верху нимба 
имеется крупный скол дерева. В центре, на изо-
бражении складок фелони, — ожог. Снизу, по цен-
тру оборота, — глубокая вертикальная трещина.

аналогии
Изображение близко фигурам из Апостоль-
ского чина из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-12–
ДС-20). Возможно, фигура выполнялась для 
этого чина.

Часовня на кладбище города Перми (завода 
Мотовилиха)*, скульптуры из храмового 
комплекса (кат. 109–115)

109 Господь Саваоф
 Благословляющий Саваоф

Конец XVIII века
85 × 39 × 18 см
Дерево (липа), темпера, позолота; металл
Объемная резьба
Пост. из кладбищенской часовни завода Мотови-
лиха (города Перми), 1923
Инв. № ДС-145

иконография
См.: кат. 51 (инв. № ДС-22). Фигура Господа Са-
ваофа представлена поколенно, голова несколь-
ко увеличена. Внизу фигуру окаймляет гряда 
крупных облаков овальной формы. Над головой 
укреплен большой треугольный нимб, симво-
лизирующий Святую Троицу. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Основная часть фигуры выполнена из цельного 
блока. Основание облачной гряды представ-
ляет собой отдельный горизонтальный блок 
(11 × 38 × 9,5 см). Снаружи на него наложена 
часть облачной гряды, выполненная вместе 
с фигурой. Объемы рук, от локтей, вырезаны 
отдельно и прикреплены снизу крупными дере-
вянными шкантами. По краям фигуры видны 
следы старой позолоты. Оборот проработан 
неглубокими вертикальными складками. В цен-
тре — квадратное отверстие от первоначального 
крепления фигуры к иконостасу. Треугольный 
нимб, выполненный из металла, очевидно, 
поздний.

сохранность
Имеется утрата изображения мизинца на левой 
руке, утраты красочного слоя, потемнение позд-
него серебрения, поздние записи. 

реставрация 
А.В. Ившин (ПГХГ), 1987, в ПГХГ.

аналогии
Скульптура близка по стилю изображению 
Христа в темнице (инв. № ДС-144), фигурам 
Ангелов с рипидами (инв. № ДС-146, ДС-147), 
фигурам предстоящих в композиции Распятие 
с предстоящими (инв. № ДС-293) из коллекции 
ПГХГ.

литература 
Серебренников, 1928. С. 78, 122, 183

110 Херувимы, две фигуры
 Головки ангелов

Конец XVIII века
15 × 34 × 6 см (инв. № ДС-148)
13 × 19 × 6,5 см (инв. № ДС-149)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из кладбищенской часовни завода Мотови-
лиха (города Перми), 1923
Инв. № ДС-148, ДС-149

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображения херу-
вимов почти идентичны, кроме расположения 
крыльев. Ровные перья, с ребристым выступом 
посередине, имеют форму листка. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

* Единоверческие церкви появи-
лись в Прикамье в 1840-е годы.

* Ныне Мотовилихинский район 
города Перми.

кат. 108 кат. 109
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технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обороты 
стесаны. 

сохранность
Имеются сколы дерева на изображениях носа 
и крыльев (кроме одного), утраты красочного 
слоя с левкасом, поздние записи.

аналогии
Скульптуры близки по стилю фигурам из ком-
позиции Распятие с предстоящими в орнамен-
тальном обрамлении (инв. № ДС-257), а также 
фигурам Святых (инв. № ДС-141, ДС-142) из кол-
лекции ПГХГ.

литература 
Серебренников, 1928. С. 107, 122, 183–184.

111 Херувим 
 Головка ангела

Конец XVIII века
23 × 16 × 6,5 см
Дерево (липа — лик, сосна — остальные детали), 
левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из кладбищенской часовни завода Мотови-
лиха (города Перми), 1923
Инв. № ДС-150

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение 
асимметричное: голова повернута влево, правая 
часть лика шире, чем левая. Полусогнутые 
крылья расположены по диагонали справа на-
лево. Перья, напоминающие язычки пламени, 
«наслаиваются» друг на друга. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из двух блоков: основного, 
с изображением затылка и оперения, и допол-
нительного — с изображением большей части 
головы. Крепление клеевое. На обороте — гвоз-

девые отверстия и внизу — отверстие с облом-
ком шканта от крепления фигуры к иконостасу. 
Имеются небольшие вырубки дерева на поверх-
ности затылка, волос и левого крыла. 

сохранность
Частично утрачен объем левого крыла. Имеются 
также утраты красочного слоя, поздние записи.

литература 
Серебренников, 1928. С. 107, 122, 184.

112 Херувим 
 Головка ангела

Конец XVIII века
14 × 15 × 6,5 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Горельеф
Пост. из кладбищенской часовни завода Мотови-
лиха (города Перми), 1923
Инв. № ДС-212

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Лик отличается круп-
ными формами. Крылья расправлены и опущены 
вниз. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока.

сохранность
Имеется скол дерева на объеме правого крыла, 
утраты красочного слоя, поздние записи. На обо-
роте — поздняя диагональная трещина со склей-
кой, следы масляной краски голубого цвета.

литература 
Серебренников, 1928. С. 108, 126, 199–200.

113 Ангелы с рипидами, две фигуры
 Ангел стоящий с поднятой вправо рипидой, 

Ангел стоящий с поднятой влево рипидой)

Конец XVIII века
81 × 28 × 15 см (инв. № ДС-146)
81 × 25 × 19 см (инв. № ДС-147)
Дерево (липа), левкас, темпера, серебрение
Пост. из кладбищенской часовни завода Мотови-
лиха (города Перми), 1923
Инв. № ДС-146, ДС-147

иконография
См.: кат. 77 (инв. № ДС-321, ДС-322). Фигуры 
парные. Ангелы изображены в зеркальной 
симметрии. В круглых навершиях рипид — горе-
льефные изображения шестикрылых серафимов, 
имеющих сходство с ликами ангелов. Оперение 
крыльев изображено в невысоком рельефе. 
Одеяния проработаны крупными полукруглыми 
складками.
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обо-
роты проработаны округлыми вертикальными 
складками. Накладные изображения крыльев 
крепятся коваными гвоздями. Обороты крыльев 
проработаны вертикальными ложбинами. Объ-
емы рук, поднятых вверх, надставлены от локтей 
и закреплены коваными гвоздями. Изображения 
кистей рук, прижатых к туловищу, вырезаны от-
дельно и вставлены «в клин». Свободные концы 
орарей прибиты гвоздями. Рипиды вырезаны 
отдельно. Изображение лика на сохранившей-
ся рипиде — накладное; изображения верхних 
крыльев серафима обломлены (имеется поздняя 
склейка). Древко прибито к обороту рипиды 
гвоздями (первоначально — деревянными). 

сохранность
Утрачены нимбы. Имеется частичная утрата 
изображений пальцев на руках, значительные 
утраты красочного слоя, позолоты и серебрения. 
Утрачены атрибуты: одна из рипид — полностью, 

кат. 113 (с. 186–187)
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другая — частично. Имеются поздние записи. 
На оборотах фигур — вертикальные трещины, 
треугольные выемки дерева снизу, гвоздевые от-
верстия от креплений фигур к иконостасу. 

реставрация
В.Ю. Бараненков и М.А. Овчинников, (ВХНРЦ), 
1979, в ПГХГ (инв. № ДС-147); И.В. Арапов 
(ПГХГ), 1984, в ПГХГ (инв. № ДС-146); А.В. Ив-
шин, (ПГХГ), 1996, в ПГХГ (инв. № ДС-146).

аналогии
Фигуры ангелов близки по стилю изображениям 
предстоящих из группы Распятие с предстоя-
щими (инв. № ДС-293), по технологии — изо-
бражениям Ангелов (инв. № ДС-287, ДС-288) 
из коллекции ПГХГ.

выставки
Пермь, 2005; Пермь, 2007–2008.

литература 
Деревянная скульптура. С. 16, кат. 31; Пермская 
деревянная скульптура. С. 140, илл. 104, 105; 
Серебренников, 1928. С. 101, 122, 183.

114 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Конец XVIII века
141 × 39 × 38,5 см
Дерево (липа), левкас, темпера
Пост. из кладбищенской часовни завода Мотови-
лиха (города Перми), 1923
Инв. № ДС-143

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). Пропорции фигуры 
несколько вытянуты, резьба жестковата. Пыш-
ный набедренник лежит на коленях; справа его 
складки длиннее. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Торс выполнен из цельного блока. Изображение 
правой руки, от локтя, вырезано отдельно; кре-

пление шкантовое. На плечевой части правой 
руки — небольшая накладка дерева. Под ребра-
ми, справа, — мелкая диагональная вставка. 
Тыльная часть седалища с фрагментами спины 
вырезана отдельно. На торце седалища — узкий 
прямоугольный шкант, прикреплявший фигуру 
к подиуму. Правый конец набедренника вырезан 
отдельно и прикреплен сбоку двумя коваными 
гвоздями. Концы стоп вырезаны отдельно; кре-
пления клеевые. 

сохранность
В значительной степени утрачены изображе-
ния шипов в терновом венце. Имеются 
утраты красочного слоя с левкасом, поздние 
записи.

аналогии
Скульптура аналогична изображению 
Христа в темнице из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-144).

литература 
Серебренников, 1928. С. 49, 78, 101.

115 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Богоматери

 Скорбящая Богоматерь

Конец XVIII века
93 × 27 × 12,5 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из кладбищенской часовни завода Мотови-
лиха (города Перми), 1923
Инв. № ДС-27

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигура несколько 
вытянута и уплощена. Над головой — большой 
нимб с тонкими прорезанными в левкасе лу-
чами. Округлые складки туники и полы мафо-
рия прорезаны тонкими длинными линиями. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока; оборот 
стесан. Оборот нимба полого стесан к периме-
тру. На обороте фигуры — небольшие верти-
кальные отщепления дерева (старые), а также 
неглубокая зарубка на поверхности левого 
плеча, еще одна, меньшая зарубка — на по-
верхности правого плеча. По центральной оси 
оборота — три больших отверстия от шкантов 
первоначального крепления фигуры к иконо-
стасу.

сохранность
Имеется небольшая утрата дерева на объемах 
сапог и туники, а также сколы дерева по пери-
метру нимба. Имеются утраты красочного слоя, 
поздние записи.

происхождение
Скульптура происходит, очевидно, из группы 
Распятие с предстоящими. Составляет 
один комплекс с фигурами Ангелов с рипи- 
дами (инв. № ДС-28, ДС-29) и полуфигурой 
Господа Саваофа (инв. № ДС-30) из коллекции 
ПГХГ.

аналогии*
Отдаленная аналогия — фигура Богомате-
ри из собрания московского Государствен-
ного музея-заповедника «Коломенское» 
(инв. № ДС-1337).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

литература 
Пермская деревянная скульптура. С. 84, илл. 51; 
Серебренников, 1928. С. 64, 77, 100, 114, 154–155, 
илл. 20; Серебренников, 1967. С. 26.

* Материал для аналогий любез-
но предоставлен Г.С. Клоковой 
(Москва).

кат. 115 (с. 188–189)кат. 114
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° Верхние Муллы*

116 Ангелы с рипидами, две фигуры
 Ангел с рипидой справа в руке, Ангел 

с рипидой слева в руке

Конец XVIII века
70 × 30 × 12 см (фигура правого ангела)
70 × 24 × 12 см (фигура левого ангела)
Дерево (сосна), темпера, позолота, серебрение
Объемная резьба со стесанными оборотами
Пост. из церкви Николаевской (?; 1762–1773), 
Крестовоздвиженской (?; 1847) села Верхние 
Муллы Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-28, ДС-29

иконография
См.: кат. 77 (инв. № ДС-321, ДС-322). Скульптуры 
парные. Ангелы изображены в зеркальной сим-
метрии. В руках — склоненные «к центру» рипи-
ды на длинных древках. В круглых навершиях 
рипид изображены шестикрылые серафимы. 
Над головами ангелов — нимбы с тонкими, про-
резанными в левкасе лучами. Округлые складки 
одеяний проработаны длинными криволиней-
ными вырезами. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры вырезаны из цельных блоков, обороты 
стесаны. Объемы крыльев вырезаны отдельно: 
опущенные — вставлены «в паз», поднятые — на-
ложены на частично стесанную поверхность 
оборота; крепления шкантовые. Дополнитель-
ное крепление крыльев осуществлено мелкими 
деревянными гвоздями. Объемы рук, отве-
денных в стороны, надставлены (от локтей). 
Объемы кистей, прижатых к фигурам, вырезаны 
отдельно. Один из них составлен из трех фраг-
ментов. Объемы ступней вырезаны отдельно; 
крепления шкантовые. Изображения серафимов 
в навершиях выполнены сквозной резьбой с ба-
рельефными изображениями нимбов и крыльев 
и горельефными — ликов. Длинные древки с дву-
мя «дыньками» крепятся к оборотам наверший 
металлическими колпачками с плоскими конца-
ми, каждый из них закреплен двумя гвоздями.

сохранность
На фигуре левого ангела восстановлена перво-
начальная роспись. Фигура правого ангела цели-
ком находится под поздними записями. На обо-
ротах фигур имеются гвоздевые отверстия 
от первоначальных креплений к иконостасу. 

происхождение
Изображения происходят, очевидно, из од-
ного комплекса со скульптурами Бого-
матери (инв. № ДС-27) и Господа Саваофа 
(инв. № ДС-30) из коллекции ПГХГ.

реставрация
В.Ю. Бараненков, М.А. Овчинников 
(ВХНРЦ),1979, в ПГХГ; И.В. Арапов (ПГХГ), 1984, 
в ПГХГ; А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 1.02.1980 (фигура ангела, 
инв. № ДС-28).

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников.
Конец XVIII века — О.М. Власова, В.М. Шаханова 
(Москва), 1998.
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника. 

выставки
С 2002 — постоянная экспозиция ПГХГ; Пермь, 
1985; Пермь, 1996; Москва, ГМИИ, 1999–2000; 
Москва, ГТГ, 2000.

литература 
Власова, 2007 (Храмовая деревянная скуль-
птура). С. 232–233, илл.; Деревянная скульпту-
ра. С. 15, кат. 15, илл.; Пермская деревянная 
скульптура. С. 85, илл. 52; «Се человек». С. 117, 
кат. 40; Серебренников, 1928. С. 24, 100, 114, 
115, 155; Сокровища Пермского края. С. 14, 
кат. 6, илл.

117 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом в орнаментальном 
обрамлении

Конец XVIII века
80 × 54 см (обрамление)
70,5 × 41,5 × 1,5 см (крест)
21 × 19,5 × 3,5 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом 
Горельеф (обрамление)
Пост. из церкви Николаевской (?; 1762–1773), 
Крестовоздвиженской (?; 1847) села Верхние 
Муллы Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-73

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На верхнем конце 
креста помещен S-образно изогнутый сви-
ток с монограммой «IНЦI». Крест обрамлен 
пышной рамой со «сквозными» орнаментами. 
Вверху обрамление замкнуто горельефной 
короной, которую поддерживают летящие 
ангелы, изображенные в зеркальной симме-
трии. Небольшая фигура Христа имеет легкий 
S-образный изгиб. Пропорции фигуры чуть 
укорочены; формы проработаны схематично. 
Набедренник моделирован крупными дина-
мичными складками и завязан на правом бе-
дре. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Изображения креста, свитка и обрамления 
вырезаны отдельно; изображения короны 
и летящих ангелов, а также цветочные розетки 
вырезаны отдельно; все крепления шкантовые. 
Перекладины креста соединены «в лапу». Ниж-
ний конец креста подрезан, наложен на обо-
рот Голгофы и закреплен четырьмя шкантами. 
Голгофа крепится к фоновой доске; крепления 
шкантовые. Фигура Христа выполнена из цель-
ного блока. Оборот фигуры Христа и поверх-

кат. 116 (с. 188–189)

* Село Верхние Муллы в настоящее 
время слилось с городом Пермью.
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ности пяток стесаны. Объемы рук вырезаны 
отдельно; крепления шкантовые. Подножия для 
фигур предстоящих выполнены из двух равных 
горизонтальных частей; крепления, видимо 
клеевые.

сохранность
Фигуры предстоящих утрачены. Имеются утраты 
фрагментов орнаментальной резьбы, красочно-
го слоя и позолоты, поздние записи. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998–1999, в ПГХГ.

аналогии
Изображение Распятия близко по стилю скуль-
птурам из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-60, ДС-61, 
ДС-63, ДС-66). 

литература 
Власова, 2003 (О некоторых особенностях 
Распятий...). С. 179; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 85; Серебренников, 1928. 
С. 69, 117, 166, илл. 31; Серебренников, 1967. 
С. 36.

° Троица (Троицкое)

118 Распятие

Конец XVIII века
248 × 168 × 2,5 см (крест)
201 × 142 × 30 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), темпера
Объемная резьба, фигура с частично стесанным 
оборотом
Пост. из церкви Святой Троицы (1810) села 
Троица Пермского округа (ныне — Пермского 
района), 1924
Инв. № ДС-63

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). На центральной 
перекладине креста имеется надпись «IНЦI». 
Фигура Христа изображена в легком S-образном 
изгибе. Объемы переданы условно. Набедрен-

ник собран крупными складками и перекинут 
через толстый сдвоенный пояс; на правом бедре 
он образует крупный петлеобразный выступ. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». 
Голгофа прикреплена к кресту металлическими 
гвоздями, очевидно, поздними. На обороте име-
ются шесть попарно расположенных шкантов 
вдоль фигуры Христа, два шканта — на боковых 
концах центральной перекладины, два крупных 
шканта — на месте нижней перекладины и два 
отверстия — на уровне свитка. Голова и торс 
Христа вырезаны из цельного блока, оборот, 
от лопаток, стесан. Объемы стоп стесаны, пра-
вый — надставлен. 

сохранность
Изображения свитка и нижней перекладины 
креста утрачены. Имеются крупные трещины 
на поверхности фигуры, особенно в верхней 
части торса. Имеются небольшие утраты красоч-
ного слоя, поздние записи. 

аналогии
Скульптура аналогична другому Распятию 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-60).

литература 
Серебренников, 1928. С. 20, 68, 116, 163.

Нытвенский район

° Нытва

119 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом в орнаментальном 
обрамлении, Крест 
напрестольный

 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом в орнаментальном 
обрамлении

Конец XVIII века
70 × 47 × 0,8 см (крест)
35 × 27,5 × 3 см (фигура Христа)
28 × 8 × 3 см (фигура Богоматери)
27,5 × 7 × 3 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево, темпера, позолота
Объемная резьба (фигуры)
Барельеф с элементами сквозной резьбы (орна-
ментальное обрамление)
Пост. из церкви Спаса Вседержителя (1867)* за-
вода (ныне города) Нытва, 1930
Инв. № ДС-292

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Конфигурация об-
рамления напоминает контуры лилии. В замке 
обрамления крепилась корона, которую «несли» 
два летящих ангела. Пропорции фигуры Христа 
немного удлинены. Над его головой — нимб 
с лучистым «сиянием». Одеяния предстоящих 
проработаны волнообразными складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Крест врезан в оборот основания орнаменталь-
ного обрамления на половину своей толщины, 
так же укреплены другие концы креста; все 
крепления шкантовые. Обрамление выполнено 
из двух вертикальных блоков. На обороте обрам-
ления имеются отверстия от шкантов и гвоздей, 
по силуэту — следы краски желтого цвета. Коро-
на и фигуры ангелов, ее возносящих, Голгофа, 
фигуры предстоящих, руки Христа, а также лучи 
на нимбе Христа вырезаны отдельно.

сохранность
Объемы короны и Голгофы утрачены. Есть 
небольшие утраты фрагментов орнамента, 
лучей на нимбе Христа; сколы дерева на ногах 
предстоящих. Имеются также утраты кра-
сочного слоя, потертости позолоты, мелкий 
кракелюр.

аналогии
Композиция близка по стилю Распятию с пред-
стоящими (инв. № ДС-258) из коллекции ПГХГ.

* По данным В.Г. Лыгина (ПГХГ), 
церковь Святого Александра 
Невского существовала уже 
в 1850-е годы.

кат. 118кат. 117
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° Шерья
Церковь Богоматери Одигитрии 
села Шерья, скульптуры из храмового 
комплекса (кат. 120–123)

120 Ангелы с трубами, две фигуры
 Ангел с трубой справа в руках, Ангел 

с трубой слева в руках

Конец XVIII века
143,5 × 62 × 32 см (фигура правого ангела, 
инв. № ДС-287)
142,5 × 62 × 30 см (фигура левого ангела, 
инв. № ДС-288)
Дерево, левкас, темпера, позолота «на поли-
мент», серебрение
Объемная резьба
Пост. из церкви Богоматери Одигитрии (1771) 
села Шерья Нытвенского района Молотовской 
области, 1940
Инв. № ДС-287, ДС-288

иконография
См.: кат. 25 (инв. № ДС-389, ДС-390). 
Фигуры ангелов изображены в зеркально 
симметричных позах. В руках ангелов — 
длинные, вертикально поставленные трубы. 
Одеяния и обороты фигур проработаны 
крупными полукруглыми складками. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Основные объемы фигур выполнены из цельных 
блоков. Изображения ликов накладные. Объемы 
поднятых рук надставлены дважды: от плеч и от 
локтей. Изображения кистей вырезаны от-
дельно. Надставлены также изображения волос 
и орарей. Крылья и трубы вырезаны отдельно. 
Одно крыло вставлено «в паз», другое наложено 
на оборотную поверхность плеча и прикреплено 
к ней двумя шкантами. Одна из труб надставле-
на дважды. 

сохранность
Объемы крыльев зафиксированы поздними 
металлическими гвоздями. Имеются утраты 

левкаса, потертости позолоты и потемнение 
серебра, поздние записи. 

реставрация 
И.В. Арапов (ПГХГ), 1985, в ПГХГ; А.В. Ившин 
(ПГХГ), 1999, в ПГХГ — частично.

датировка
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника и дате 
постройки каменной церкви (1771).

аналогии
Изображения близки по стилю изображени-
ям Ангелов с рипидами из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-146, ДС-147, ДС-286).

выставки
Пермь, 1985; Пермь, 1996–1997; Пермь, 2000.

литература 
Деревянная скульптура. С. 11, 16, кат. 32.

121 Ангел с рипидой
 Ангел с рипидой в правой руке

Конец XVIII века
120 × 76 × 20 см
Дерево, темпера, серебрение
Объемная резьба
Пост. из церкви Богоматери Одигитрии (1771) 
села Шерья Нытвенского
района Молотовской области, 1940
Инв. № ДС-286

иконография
См.: кат. 77 (инв. № ДС-321, ДС-322). Фигура 
ангела изображена строго фронтально. Древко 
рипиды украшено тремя позолоченными 
«дыньками» и длинными лучами. В навершии 
помещена рельефная голова шестикрылого 
серафима. Оперение крыльев передается не-
высоким жестким рельефом. Одеяние прора-
ботано неглубокими, расширяющимися книзу 
складками. Концы пояса украшены бахромой. 

Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока. Объемы 
нимба и крыльев вырезаны отдельно и прикре-
плены большими коваными гвоздями. Изобра-
жение кисти правой руки выполнено отдельно; 
объем вставлен «в клин». Изображения лучей 
вставлены «в паз».

сохранность
Имеются утраты изображений пальцев на пра-
вой руке и большей части лучей на нимбе, 
а также небольшие сколы дерева по периметру 
крыльев. На торце — конусовидная выемка де-
рева. Имеются утраты красочного слоя, поздние 
записи, потемнение серебра.

происхождение
Фигура происходит, очевидно, из иконостасной 
композиции ангелов с рипидами и имеет пар-
ную фигуру ангела, которая не сохранилась.

датировка
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника и дате 
постройки каменной церкви (1771).

аналогии
1. Скульптура близка по стилю изображе-
ниям Ангелов с рипидами (инв. № ДС-146, 
ДС-147), Господа Саваофа (инв. № ДС-145), 
предстоящих из композиции Распятие с пред-
стоящими (инв. № ДС-293), Христа в темнице 
(инв. № ДС-143, ДС-144) из коллекции ПГХГ. 
2. По технологическим приемам фигура близка 
изображением Ангелов из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-287, ДС-288).

кат. 121кат. 120 (с. 191–193)
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122 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Конец XVIII века
238,5 × 38,5 × 4,5 см (крест)
160 × 160 × 28 см (фигура Христа)
175 × 56 × 4 см (фигура Богоматери)
174 × 53 × 4 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево, левкас, темпера
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом
Плоские силуэты (фигуры предстоящих)
Пост. из церкви Богоматери Одигитрии (1771) 
села Шерья Нытвенского
района Молотовской области, 1940
Инв. № ДС-285

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На верхней пере-
кладине креста имеется надпись «INЦI». Фигура 
Христа показана строго фронтально. Лик широк 
и асимметричен. Все объемы обобщены и упло-
щены. Свободное полотнище набедренника 
выгнуто и отделено от фигуры. Живописные 
изображения предстоящих вырезаны по силуэ-
ту; живопись «академическая». Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Поперечные перекладины креста врезаны 
в вертикальную перекладину на половину ее 
толщины. Фигура Христа выполнена из цельного 
блока; оборот посередине, от плеч, стесан; по-
верхности пяток стесаны. Объемы рук вырезаны 
отдельно и прикреплены шкантами. Объем 
набедренника надставлен, надставка закреплена 
на обороте большим кованым гвоздем. Фигуры 
предстоящих выполнены из цельных блоков. 
На оборотах фигур — по две параллельные 
шпонки.

сохранность 
Крест снизу опилен. Центральная перекладина 
креста утрачена. Имеются утраты шипов в тер-

новом венце, изображения гвоздей на руках 
Христа. Имеются также утраты и потертости 
красочного слоя, поздние записи.

датировка
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника и дате 
постройки каменной церкви (1771).

аналогии
Фигура Христа аналогична изображению Христа 
в композициях Распятие с предстоящими из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-293, ДС-289, ДС-311).

123 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом в орнаментальном 
обрамлении, Крест 
напрестольный

 Крест с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом

Конец XVIII века
59 × 58 × 4 см (обрамление)
78,5 × 47,5 × 2 см (крест)
32 × 7 × 6 см (фигура Христа)
28 × 9 × 5,5 см (фигура Богоматери)
28,5 × 9 × 5,5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево, левкас, темпера, позолота «на поли-
мент»
Пост. из церкви Богоматери Одигитрии (1771) 
села Шерья Нытвенского района Молотовской 
области, 1940
Инв. № ДС-289

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Фигура Христа 
изображена строго фронтально. Все объемы 
обобщены и уплощены. Массивная Голгофа 
«сложена» из крупных глыбообразных камней. 
На мелких уступах Голгофы помещены фигуры 
предстоящих, за ними — фрагменты большой по-
золоченной рамы с пышным барочным орнамен-
том, выполненным резьбой «на проем». Богома-

терь и Иоанн Богослов изображены совершенно 
прямо в одинаковых позах: со сплетенными 
и вертикально поднятыми кистями рук. Одеяния 
предстоящих проработаны мелкими складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Крест врезан в Голгофу на половину своей 
толщины. Края обрамления — так же. Дополни-
тельные крепления сделаны металлическими 
гвоздями, заменившими, очевидно, шканты. 
Верхняя часть обрамления не сохранилась. 
Фигуры выполнены из цельных блоков; оборот 
фигуры Христа стесан от плеч. Объемы рук 
вырезаны отдельно и прикреплены шкантами. 
Фигуры предстоящих укреплены на подно-
жиях вертикальными шкантами. На обороте 
Голгофы — два отверстия с обломками шкан-
тов от первоначальных креплений к фоновой 
доске. 

сохранность
Утрачены изображения обеих рук Христа, 
нимбов, носочков сапог, гвоздей на ногах 
Христа, «главы Адама». Имеются утраты кра-
сочного слоя, потертости позолоты, поздние 
записи.

датировка
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника и дате 
постройки каменной церкви (1771).

аналогии
Композиция аналогична другим изображениям 
Распятия с предстоящими из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-285, ДС-293, ДС-311).



336

Кунгурский район

° Кунгур

124 Распятие

Конец XVIII — начало XIX века
58 × 36 × 16 см (фигура Христа)
Дерево, темпера
Объемная резьба, фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из города Кунгура (экспедиция ПГХГ), 
1967
Инв. № ДС-403

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). Пропорции фигуры 
несколько укорочены. Лик широк и асимметри-
чен. Все формы «сбиты» и немного искажены, 
торс моделирован частыми бугристыми высту-
пами. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока. Оборот, 
включая руки, стесан от плеч. Руки вырезаны 
отдельно и прикреплены к торсу шкантами. 
На концах креста остались деревянные шканты 
и многочисленные отверстия от первоначально-
го крепления к иконостасу.

сохранность 
Утрачено орнаментальное обрамление, а также 
объемы свитка и правой руки Христа. Имеется 
ожог дерева на поверхности набедренника, 
утраты красочного слоя, поздние записи.

аналогии
Скульптура близка по стилю другим Распятиям 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-60, ДС-61, ДС-63, 
ДС-66).

литература 
Ренева. С. 187. 

Суксунский район

° Торговище
Церковь Святых Зосимы и Савватия 
Соловецких села Торговище, скульптуры 
из храмового комплекса (кат. 25–126)

125 Архангелы Михаил-воевода 
и Гавриил-воевода, две фигуры

 Ангелы стоящие

Конец XVIII века
105 × 50 × 15 см (инв. № ДС-283)
107 × 52 × 20 см (инв. № ДС-284)
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигуры с частично стесанны-
ми оборотами
Пост. из церкви Святых Зосимы и Савватия Со-
ловецких (1701) села Торговище Суксунского 
района Молотовской области, 1940
Инв. № ДС-283, ДС-284

иконография
Истоки иконографии восходят к ветхозавет-
ным текстам и апокрифическим сказаниям. 
Иконография архангелов-воевод распростра-
нена в русской живописи в XVI–XVII веков. 
В деревянной скульптуре встречается редко. 
Архангелы изображены фронтально, стоящими 
на карнизах в зеркально симметричных позах. 
Пропорции фигур несколько вытянуты, все 
объемы обобщены. Наиболее тщательно про-
работаны лики с явно выраженной улыбкой. 
Над головами — нимбы, проработанные тон-
кими веерообразно расходящимися «лучами». 
Ангелы облачены в длинные гиматии, корот-
кие туники, орнаментированные доспехи, 
порты и сапоги с бантообразными отворотами. 
В изображении гиматиев объемные складки 
чередуются с плоскими. Резьба и роспись вы-
полнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры вместе с подножиями выполнены 
из цельных блоков; обороты, от основания 
шеи, стесаны. Объемы рук от локтей вырезаны 

отдельно; крепления шкантовые. На поверх-
ности левого предплечья одной из фигур — не-
большая надставка. На оборотах имеется по два 
отверстия с остатками шкантов от креплений 
скульптур к иконостасу. 

сохранность
Изображение нимба Святого архангела Михаила 
наполовину утрачено. Имеется скол дерева на ле-
вой стопе. Утрачен один из атрибутов. На оборо-
те фигуры Святого Архангела Гавриила имеется 
вертикальное отщепление дерева, под правым 
плечом — горизонтальная выемка; на лицевой 
стороне фигуры имеется выемка дерева на кон-
соли подножия, переходящая в глубокую трещи-
ну. Имеются и другие вертикальные трещины, 
а также трещины по стыкам фрагментов, утраты 
красочного слоя, поздние записи.

литература 
Ашихмин, Власова; Ренева. С. 178–191. 

126 Распятие 
в орнаментальном обрамлении

Конец XVIII — начало XIX века
310 × 220 см (обрамление)
282 × 166 × 6 см (крест)
198 × 150 × 25 см (фигура Христа)
Дерево, левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура Христа и изображение 
короны — со стесанным оборотом
Барельеф (орнаментальное обрамление)
Пост. из церкви Святых Зосимы и Савватия Со-
ловецких (1701) села Торговище Суксунского 
района Молотовской области, 1940
Инв. № ДС-282

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Широкая рама в виде 
квадрифолия орнаментирована волнообразными 
завитками и широкими листьями аканта. Фон 
прорезан мелкими ромбами с точкой посереди-
не. В замке обрамления — горельефно вырезан-
ная корона, увенчанная крестом. На обороте 
обрамления вырезан растительный орнамент 

кат. 125
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со спирально изогнутыми побегами вьюнка. 
На центральной перекладине креста имеется 
рельефная надпись: «Распятие господа нашего 
Иисуса Христа». Фигура Христа развернута фрон-
тально и несколько сплющена. Набедренник за-
пахнут крест-накрест. На обороте креста имеются 
живописные изображения Святого архангела 
Михаила, шестикрылого серафима и двух пред-
стоящих Святых; письмо «академическое». Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Ниже 
центрального средокрестия имеется поздняя ме-
таллическая пластина с двумя шурупами. Фраг-
менты орнаментального обрамления вставлены 
«в паз». На верхних гранях нижней диагональ-
ной перекладины креста — круглые отверстия 
от орудий Страстей. Внизу — четыре шкантовых 
отверстия от креплений Голгофы. Центральная 
часть фигуры Христа выполнена из цельного бло-
ка; оборот стесан, на нем — большой крепежный 
шкант. Объемы рук вырезаны отдельно и закре-
плены шкантами. Объемы кистей рук, с частью 
локтей, надставлены. Изображения правого пле-
ча, боковой части фигуры, бедер и коленей — на-
кладные. Под объемы пяток на поверхности 
креста вырезаны специальные углубления. Полу-
фигура Богоматери, находящаяся в центральном 
средокрестии, первоначально была расположена 
на правом конце креста. Композиция, очевидно, 
была дважды перемонтирована.

сохранность
Крест снизу обрезан вместе с Голгофой, боковые 
концы креста также обрезаны. Утрачено изо-
бражение Святого Духа над головой Христа, 
полуфигура Иоанна Богослова. Утрачены орудия 
Страстей на нижнем конце креста, частич-
но — изображения пальцев Христа. Имеются 
небольшие сбоины дерева на изображении век, 
носа и торса и левой руки Христа. Слева на по-
верхности набедренника — ожог; справа, — утрата 
дерева. Имеются трещины, потертости позолоты.

литература 
Ашихмин, Власова; Ренева. С. 186. 

кат. 126
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Чердынский район

° Чердынь

127 Распятие
 Распятый Христос

Начало XIX века 
132 × 124,5 × 19,5 см (фигура Христа)
Дерево (ель), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Богоявления (1756) города Чер-
дыни Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-31

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Пропорции фигуры 
немного удлинены. Моделировка торса условна. 
Набедренник крест-накрест завязан на правом 
бедре. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Торс выполнен из цельного блока, оборот сте-
сан. Объемы рук вырезаны отдельно; крепления 
шкантовые. Объемы ног, выше ступней, над-
ставлены по диагональному срезу; крепления 
шкантовые.

сохранность
Крест не сохранился. Утрачено изображение 
нимба, большая часть изображений шипов 
в терновом венце. Имеется скол дерева на по-
верхности набедренника, на изображении левой 
стопы. Имеются трещины по стыкам фрагмен-
тов, утраты красочного слоя с левкасом, поздние 
записи. 

аналогии
Изображение близко по стилю другим Распяти-
ям из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-32, ДС-199).

литература
Серебренников, 1928. С. 65, 114, 155.

128 Распятие

Начало XIX века
40,5 × 25 × 1,5 см (крест)
21 × 12,5 × 3 см (фигура Христа)
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. из кладбищенской церкви города Чердыни 
Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-67

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). На верхнем конце 
креста имеется монограмма «INЦI». Фигура 
Христа представлена строго фронтально. Лик 
широкий, асимметричный. Объемы переданы 
условно. Частые складки набедренника выреза-
ны жестко и почти параллельно. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Гол-
гофа вырезана из цельного блока и укреплена 
на невысоком прямоугольном основании; кре-
пление шкантовое. Фигура Христа выполнена 
из цельного блока; центральная часть оборота 
стесана. Объемы рук вырезаны отдельно и при-
креплены к торсу шкантами.

сохранность
Объемы левой и, частично, правой руки утраче-
ны. Объемы ног, от середины голеней, утрачены. 
Утрачена также значительная часть шипов в изо-
бражении тернового венца. Имеются утраты 
красочного слоя, поздние записи. 

литература
Серебренников, 1928. С. 68, 117, 163–164.

129 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом, Крест 
напрестольный

 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом 

первая половина
xix века
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Первая половина XIX века
45,5 × 28 × 1,5 см (крест)
23 × 21,5 × 4,5 см (фигура Христа)
16,5 × 6 × 4 см (фигура Богоматери)
16,5 × 6,5 × 4,5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом
Пост. из кладбищенской церкви города Чердыни 
Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-113

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Скульптурная 
группа поставлена на прямоугольный подиум 
с профилированными краями. Крест врезан 
в небольшую полусферическую Голгофу, кото-
рая проработана рельефными треугольниками. 
Фигура Христа расположена в легком повороте 
направо. Моделировка схематизирована. 
Набедренник, с петлеобразным выступом 
справа, перекинут через сдвоенный пояс. 
Фигуры предстоящих укреплены на высоких 
карнизах. Богоматерь изображена фронтально, 
с прижатыми к груди руками. Поза Иоанна 
Богослова сложна, динамична, торс показан 
фронтально, а ноги — в трехчетвертном пово-
роте; кажется, что Иоанн делает шаг к Распя-
тию. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Фрагменты окружности, составляющей «сия-
ние», врезаны в боковые поверхности креста. 
Изображения лучей накладные; крепления 
шкантовые. Фигуры вырезаны из цельных бло-
ков. Объемы рук Христа выполнены отдельно; 
крепления, очевидно, клеевые. Оборот фигуры 
Христа стесан; округлые обороты фигур пред-
стоящих затонированы охрой. 

сохранность
Утрачены изображения нимбов, шипов в тер-
новом венце, лучей в «сиянии», фрагмент 
«главы Адама». На поверхности правого колена 
Христа — глубокий ожог. Имеются потертости 
красочного слоя и позолоты.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Скульптура близка по стилю композициям 
Распятие с предстоящими из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-114, ДС-230).

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 120, 178.

Церковь Святой Троицы 
города Чердыни, скульптуры из храмового 
комплекса (кат. 130–135)

130 Господь Саваоф
 Благословляющий Саваоф на облаках

Начало XIX века
53 × 80 × 15 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота, сере-
брение
Объемная резьба с выбранным оборотом
Пост. из церкви Святой Троицы (1817) города 
Чердыни Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-164

иконография
См.: кат. 51 (инв. № ДС-22). Изображение фрон-
тальное, поясное. Полукруглая облачная гряда 
состоит из пышных, затейливо сплетенных 
облаков. Над головой Саваофа — плоский нимб 
со стесанным ободком и лучистым сиянием: 
два перистых луча чередуются с заостренным. 
Одеяния проработаны частыми неглубокими 
складками. Резьба и роспись выполнены в тра-
дициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока; с обо-
рота дерево выбрано «по форме». Изображения 
нимба и лучей вырезаны отдельно: нимбы при-
креплены к поверхности затылка деревянным 
гвоздем; лучи вставлены «в паз» в окружность 
нимба. На обороте, по срезу левого плеча име-

ются крупные шкантовые отверстия от крепле-
ний к иконостасу. Нижняя часть облачной гряды 
надставлена.

сохранность
Имеются небольшие сколы дерева по краю 
левого плеча, утраты в изображении лучей, 
указательных пальцев. Имеются также утраты 
значительной части красочного слоя с левкасом, 
позолоты и серебрения, а также поздние записи. 

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

происхождение
Скульптура происходит, очевидно, из одно-
го храмового комплекса с изображением 
Спаса Вседержителя из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-163).

литература
Серебренников, 1928. С. 81, 100, 122, 186.

131 Спас Вседержитель
 Благословляющий Христос

Первая половина XIX века
70 × 30,5 × 12 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба
Пост. из церкви Святой Троицы (1817) города 
Чердыни Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-163

иконография
Об иконографии Спаса Вседержителя см.: кат. 7 
(инв. № ДС-8). Христос представлен в рост, фрон-
тально, с чуть наклоненной вперед головой. 
Правая рука поднята в благословляющем жесте, 
в левой, очевидно, находилась «держава». Над 
головой Христа — большой нимб со срезанным 
ободком и лучистым ««сияние»м»: два перистых 
луча чередуются с заостренным. Складки об-
лачения редкие, неглубокие. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

кат. 130

кат. 131
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технология
Основная часть фигуры выполнена из цель-
ного блока. На обороте фигура надставлена, 
начиная от основания шеи. Надставлен также 
объем левого предплечья. Объемы рук, от лок-
тей, вырезаны отдельно. Изображение нимба 
прикреплено к поверхности затылка шкантом. 
Лучи «сияния» вырезаны отдельно и вставлены 
«в паз». 

сохранность
Изображения лучей в «сиянии» и пальцев 
на руках частично утрачены. Имеются точечные 
утраты красочного слоя с левкасом, поздние 
записи.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится 
к шакшерской школе первой половины 
XIX века.

литература
Серебренников, 1928. С. 81, 100, 122, 185–186.

132 Ангелы коленопреклоненные, 
две фигуры

 Ангел, коленопреклоненный влево, Ангел, 
коленопреклоненный вправо

Начало XIX века
81,5 × 57 × 8 см
81 × 56 × 8 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Святой Троицы (1817) города 
Чердыни Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-110, ДС-111

иконография
Изображения коленопреклоненных ангелов 
как адоративных фигур встречаютя в раннех-
ристианском искусстве; в русской иконописи — 
с XI века, в деревянной скульптуре — в иконо-
стасных композициях XVIII–XIX веков. Фигуры 
парные. Ангелы изображены в зеркально сим-

метричных позах: ноги повернуты в профиль, 
торсы — анфас, головы изображены в трехчет-
вертном повороте. Ангелы облачены в длинные 
препоясанные хитоны с разрезанными от локтей 
рукавами. Оперение крыльев передается услов-
но. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Фигуры вырезаны из цельных блоков. В одной 
из фигур надставлены объемы левого колена 
и правой ступни. В другой фигуре надставлена 
верхняя часть левой руки. Объемы крыльев 
вырезаны отдельно и прикреплены к стесан-
ным оборотам большими коваными гвоздями. 
Основания крыльев надставлены. Для крепления 
фигур к иконостасу в нижнюю часть оборотов 
врезаны вертикальные деревянные бруски (вы-
сота — 16 см). 

сохранность
Имеются утраты в изображениях стоп, частич-
но — хитона одного из ангелов. На поверхности 
плеча одной из фигур — реставрационная проба. 
Имеются потертости красочного слоя и позоло-
ты, поздние записи. 

реставрация
И.Д. Барабанов, Ф.Д. Царегородцев (ВХРНЦ), 
1997, в ПГХГ; А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, 
в ПГХГ.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

происхождение
Фигуры ангелов происходят, очевидно, из одного 
храмового комплекса с композицией Распятие 
с предстоящими (инв. № ДС-102).

аналогии
Скульптуры аналогичны парным фигурам анге-
лов из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-126).

литература
Серебренников, 1928. С. 103, 121, 177, илл. 40.

133 Распятие

Начало XIX века
104,5 × 57,5 × 2 см (крест)
54 × 50 × 7,5 см (фигура Христа)
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом
Пост. из церкви Святой Троицы (1817) города 
Чердыни Верхне-Камского округа, 1923 
Инв. № ДС-65

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). На верхнем конце 
креста помещен объемный, S-образно изогнутый 
свиток с монограммой «IНЦI». На боковых концах 
креста имеются надписи «IС ХС». Фигура Христа 
изображена в легком S-образном изгибе. Набе-
дренник завязан узлом на правом бедре и пере-
кинут через двойной скрученный пояс. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». 
На обороте креста — гвоздевые и шкантовые 
отверстия от крепления свитка и от креплений 
креста к иконостасу. Фигура Христа выполнена 
из цельного блока; оборот, от плеч до бедер, 
стесан; поверхности пяток стесаны. Объемы 
рук вырезаны отдельно и прикреплены к торсу 
шкантами. На поверхности левой ноги, под 
коленом — два коротких вертикальных и парал-
лельных выреза, что характерно для поздних 
барочных скульптур. 

сохранность
Имеются частичные утраты изображений паль-
цев на обеих руках Христа, гвоздя на левой руке, 
шипов в терновом венце, а также утраты красоч-
ного слоя и поздние записи. Внизу, у основания 
креста — большое круглое сквозное отверстие 
для крепления скульптуры к Голгофе. 

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

кат. 132 (с. 198–199)
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аналогии
Скульптура близка по иконографии Распятиям 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-60, ДС-61, ДС-63, 
ДС-66).

литература
Серебренников, 1928. С. 65, 115, 163.

134 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом в орнаментальном 
обрамлении, Крест 
напрестольный в киоте

 Распятие в орнаментальном обрамлении 
с предстоящимим Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Начало XIX века
76,5 × 55,5 × 10 см (киот)
73 × 50,5 × 8 см (обрамление)
63 × 34 × 1,5 см (крест)
31 × 28 × 5,5 см (фигура Христа)
27 × 10 × 5 см (фигура Богоматери)
27 × 10 × 6 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба
Барельеф (орнамент)
Пост. из церкви Святой Троицы (1817) города 
Чердыни Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-165

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Киот имеет форму 
вытянутого по вертикали восьмиугольника. Все 
поле киота заполнено сквозным барельефным 
орнаментом, где повторяется мотив изогнутой 
виноградной лозы с плодами. Наверху орнамент 
завершается тремя более объемными цветками 
лилии. На верхней перекладине креста помеще-
но живописное изображение горизонтального 
свитка с монограммой «IНЦI». Христос изобра-
жен фронтально, со склоненной на правое плечо 
головой. Мускулатура передана неровными бу-
гристыми выступами. Складчатый набедренник 
перекинут через пояс и завязан узлом на правом 
бедре. Фигуры предстоящих изображены фрон-

тально, в рост. По центру одеяний идут крупные 
вертикальные складки. Резьба и роспись выпол-
нены в традициях стиля барокко.

технология
Фоновая доска киота выполнена из трех гори-
зонтальных фрагментов дерева, стянутых вер-
тикальной металлической шпонкой с винтом. 
Крест, Голгофа, орнаментальная резьба и фигу-
ры вырезаны отдельно и закреплены шкантами. 
Объемы рук вырезаны отдельно и также закре-
плены шкантами. 

сохранность
Объемы нимбов утрачены. Имеются небольшие 
сколы дерева на пальцах в изображении рук 
Христа, сколы дерева на поверхностях носочков 
сапог и орнаментов. Имеются утраты красочно-
го слоя, поздние записи, следы позднего лака. 

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
1. Форма киота имеет аналогию в компози-
ции Распятие с предстоящими из коллекции 
(инв. № ДС-330). 
2. Скульптура близка Распятию из коллекции 
ПГХГ (инв. № ДС-60).
3. Фигуры предстоящих близки фигурам 
из группы Распятие с предстоящими в коллек-
ции ПГХГ (инв. № ДС-69).

литература
Серебренников, 1928. С. 69, 122, 186.

135 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом, Крест 
напрестольный

 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом

Начало XIX века
70,5 × 46,5 × 1,5 см (крест)

54.5 × 43 × 9 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба (фигуры)
Барельеф (орнамент)
Пост. из церкви Святой Троицы (1817) города 
Чердыни Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-252

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На верхней перекла-
дине креста имеется монограмма «INЦI». На сред-
ней перекладине надпись: «IС ХС». Фигура Христа 
непропорциональна: конечности укорочены, торс 
удлинен, голова увеличена. Набедренник собран 
в крупные объемные складки и завязан справа 
крупным узлом, напоминающим розу. Свободный 
конец набедренника изогнут и свернут объем-
ным раструбом. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». 
Нижний конец креста врезан в Голгофу на 4 см. 
На Голгофе, в отверстия от орудий Страстей, 
вставлены фигуры предстоящих; монтировка 
поздняя. Фигура Христа выполнена из цельного 
блока и стесана с оборота. Объемы рук выреза-
ны отдельно и прикреплены к торсу шкантами. 
Фигуры предстоящих выполнены из цельных 
блоков. На обороте фигуры Богоматери изобра-
жена рельефная кайма мафория; оборот фигуры 
Иоанна стесан. На нимбе Богоматери — на-
кладные лучи. На торцах фигур предстоящих 
имеются заостренные вставные шканты.

сохранность
Утрачены изображения свитка, орудий 
Страстей,частично — пальцев на руках и шипов 
в терновом венце. Имеются небольшие утраты 
дерева на нимбах, на носочках сапог. На обо-
роте фигуры Иоанна — скол дерева и сквозное 
отверстие. Имеются также утраты красочного 
слоя, поздние записи. 

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.
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аналогии
1. Распятие близко другим Распятиям из коллек-
ции ПГХГ (инв. № ДС- 60, ДС- 63, ДС-72). 
2. Фигура Богоматери напоминает аналогичные 
фигуры из ряда других композиций в коллекции 
ПГХГ (инв. № ДС-35, ДС-42).

литература
Серебренников, 1928. С. 69, 127, 208.

136 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом, Крест 
напрестольный

 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом

Первая половина XIX века
54,5 × 35,5 × 1,5 см (крест)
31 × 26,5 × 5 см (фигура Христа)
24,5 × 8,5 × 5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из собора Воскресения Христова (1750) 
города Чердыни Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-230

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). В центральное сре-
докрестие вписана «слава» с «сияние»м из чере-
дующихся по форме лучей: два перистых — один 
заостренный. Фигура Христа представлена в лег-
ком повороте направо. В верхней части живота 
изображено пять веерообразно расходящихся 
лучей. Набедренник с петлеобразным узлом 
перекинут через сдвоенный пояс. Предстоящие 
изображены в легких поворотах к Распятию. 
Постаменты для фигур предстоящих расписаны 
«под мрамор». Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фрагменты «сияния» вставлены в боковые части 
концов креста «в паз». Изображения лучей на-
кладные; крепления шкантовые. Фигура Христа 

выполнена из цельного блока; оборот стесан. 
Петлеобразный конец набедренника и объемы 
рук Христа вырезаны отдельно и прикреплены 
шкантами. Фигуры предстоящих также закре-
плены на постаментах шкантами. На обороте 
постамента имеется накладка со скругленными 
краями, крепление шкантовое.

сохранность
Частично утрачены объемы пальцев на правой 
руке Христа. Имеется сбоина дерева на поста-
менте. Имеются также утраты красочного слоя 
и позолоты, поздние записи.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Композиция близка по стилю композициям 
Распятие с предстоящими из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-113, ДС-114).

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 126, 203–204.

137 Распятие с предстоящими 
Богоматерью, Иоанном 
Богословом, Марией Магдалиной 
и сотником Лонгином, Крест 
напрестольный

 Распятие с предстоящими Марией 
Магдалиной, Богоматерью, Иоанном 
Богословом и Лонгином сотником

Первая половина XIX века
57,5 × 34,5 × 1,5 см (крест)
26,5 × 15,5 × 4 см (фигура Христа)
17,5 × 6,5 × 2,5 см (фигура Богоматери)
17 × 6,5 × 2,5 см (фигура Иоанна Богослова)
18,5 × 6,5 × 7,5 см (фигура Марии Магдалины)
19 × 6 × 2,5 см (фигура сотника Лонгина)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объмная резьба; фигуры — со стесанными обо-
ротами
Пост. из часовни убогих при богадельне города 

Чердыни Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-112

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Композиция 
укреплена на невысоком фигурном подиуме. 
В средокрестии изображено «сияние». Фигура 
Христа имеет легкий S-образный изгиб. Фигуры 
предстоящих обращены к Распятию. Складки 
одеяний мелкие, острые. Резьба и роспись вы-
полнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». 
Фрагменты окружности, образующей «сияние», 
врезаны в боковые грани креста; лучи наклад-
ные (крепления клеевые). Все фигуры выполне-
ны из цельных блоков, обороты стесаны. Объемы 
рук Христа вырезаны отдельно, крепления 
шкантовые. Композиция, очевидно, перемонти-
рована.

сохранность.
Утрачены изображения свитка, нимбов, лучей 
«сияния» и шипов в терновом венце. Утрачен 
также фрагмент подиума под фигурами Иоанна 
Богослова и сотника Лонгина. Имеются утраты 
красочного слоя с левкасом.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Композиция идентична композициям Рас-
пятие с предстоящими из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-95, ДС-102). Различаются лишь позы 
Иоанна Богослова и сотника Лонгина, а также 
моделировка поверхностей.

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 120, 177.
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138 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигуры Богоматери 
и Иоанна Богослова

 Богоматерь, Иоанн Богослов

Первая половина XIX века
52 × 17 × 6 см (фигура Богоматери)
53 × 17,5 × 6 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из города Чердыни (экспедиция ПГХГ), 
1966
Инв. № ДС-349, ДС-350

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигуры парные, 
почти идентичные. Предстоящие изображе-
ны фронтально, в рост, с прижатыми к груди 
руками (у Богоматери ладони сложены вместе). 
Поверхности одеяний проработаны частыми 
невысокими почти параллельными складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигуры вырезаны из цельных блоков; обороты 
стесаны. На торцах, по центру, имеются круглые 
отверстия от шкантов, закреплявших отдельно 
вырезанные стопы.

сохранность
Имеются гвоздевые отверстия от первоначаль-
ных креплений фигур к иконостасу. На оборо-
тах — вертикальные трещины, крупные 
утраты дерева на подолах хитонов. Имеются 
также потертости красочного слоя, поздние 
записи.

реставрация
В.Ю. Бараненков, М.А. Овчинников (ВХРНЦ), 
1979, в ПГХГ.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Скульптура аналогична композициям Распятие 
с предстоящими (инв. № ДС-137, ДС-138), а так-
же фигурам предстоящих из композиций Рас-
пятие с предстоящими (инв. № ДС-95, ДС-102, 
ДС-223) из коллекции ПГХГ.

выставки
Пермь, 1985.

литература
Власова, 1991. С. 269, илл.; Деревянная 
скульптура. С. 9, 15, кат. 17 (ошибочно опубли-
кованы с инвентарными номерами ДС-339, 
ДС-340).

139 Евхаристия
 Всенощное блюдо

Первая половина XIX века
86 × 61 см (киворий)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба, пространственная многофи-
гурная композиция
Пост. из церкви Преображения (1756) города 
Чердыни Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-109

иконография
Евхаристия (благодать, греч.) — главная часть 
христианского богослужения — литургии, 
во время которой совершался обряд таинства 
причащения. Иконография сложилась в визан-
тийском искусстве; на Руси известна с XI века 
(см.: Антонова, Мнева. Т. 1. С. 114). 
Круговая композиция из 29 фигур укреплена 
на плоском шестигранном подиуме с про-
филированными краями. Над ней — четырех-
колонный киворий, с арочными пролетами 
и сферическим покрытием, которое образовано 
раздельными деревянными пластинами, имити-
рующими перистые лучи. На вершине сфери-
ческого покрытия укреплены круглые фигуры 
благословляющего Христа и двух предстоящих 
ангелов в зеркально симметричных позах. К де-
ревянной связи под перекрытием прикреплена 

полуфигура Господа Саваофа, окаймленная гир-
ляндой стилизованных облаков. Над капителями 
колонн, в основании арок, помещены рельеф-
ные изображения шестикрылых серафимов. Под 
киворием, вокруг «всенощного блюда» стоят 
евангелисты, во втором ряду — ангелы и апо-
столы. Облачения состоят из длинных хитонов 
и коротких туник, проработанных мелкими 
вертикальными складками. Круглые нимбы с пе-
ристыми лучами наклонены немного вперед. 
Блюдо лежит на массивной подставке, имеющей 
форму колокола. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Все фигуры и архитектурные элементы выреза-
ны отдельно и скреплены шкантами (частично 
использованы клеевые крепления).

сохранность
Разрушена первоначальная монтировка 
29 фигур на подиуме; в разное время утрачено 
шесть элементов композиции. Имеются также 
утраты в изображениях нимбов, крыльев, лучей, 
пальцев рук, стоп, атрибутов. Имеются утраты 
красочного слоя на поверхностях архитектур-
ных элементов и отдельных фигур.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХРНЦ), 1965; 
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998–2005, в ПГХГ.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Скульптура аналогична композиции Евхаристия 
из собрания ПГХГ (инв. № ДС-116), утрачен-
ной в1932 году (см.: Инвентарная книга ПГХГ, 
фонд ДС).

литература
Серебренников, 1928. С. 35.

кат. 139
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° Амбор

140 Крест поклонный, двусторонний
 Распятие

Начало XIX века 
75 × 67 × 13,5 СМ (фигура Христа)
8,5 СМ (толщина креста)
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из часовни деревни Амбор бывшей 
Пянтежской волости Верхне-Камского округа 
(ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-136

иконография
О Поклонных крестах см.: кат. 15 (инв. № ДС-5). 
В данном памятнике возможно усмотреть 
позднюю вариацию Распятий московского 
типа — см.: кат. 8 (инв. № ДС-186).
Контуры креста обведены рельефной каймой 
геометрического орнамента. В верхнем средо-
крестии имеется надпись «IНЦИ», с титлами 
и одной точкой над «I». На боковых концах 
креста имеются надписи «IИС ХС» с титлами 
и двумя точками над буквой «I».
Фигура Христа непропорциональна: руки 
и бедра короткие, голова крупная. Плоские во-
лосы завиты в спиральные пряди, симметрично 
спущенные на грудь. Объемы тела передаются 
условно. Набедренник запахнут крест-накрест 
и крупным узлом завязан на левом бедре. 
На обороте, на светло-зеленом фоне, помещены 
живописные изображения Николы Чудотворца, 
Солнца и Луны. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в паз» и скре-
плены шкантами. Верхняя перекладина слева 
надставлена. Рамка, наложенная на лицевую по-
верхность креста, составлена из отдельных фраг-
ментов; слева, на большой поперечной пере-
кладине, один из фрагментов утрачен. На торцах 
верхней и нижней перекладин имеются крупные 
деревянные шканты. Фигура Христа вырезана 
из цельного блока. Объемы рук и стоп вырезаны 

отдельно; крепления шкантовые. Набедренник 
выполнен из холста, пропитанного гипсом.

сохранность
Изображение нимба утрачено, от него остались 
два крепежных шканта. Имеются трещины 
по стыку фрагментов, утраты красочного слоя 
с левкасом, поздние записи. Надпись «IНЦИ», 
выполненная киноварью с обводкой, раскрыта 
из-под поздних записей.

литература
Власова, 2003 (Скульптуры «страстного» цик-
ла...). С. 257; Власова, 2007 (Стилевая динами-
ка...). С. 88; Серебренников, 1928. С. 70, 121, 181.

141 Снятие со креста

Начало XIX века
59 × 44 × 3 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота, 
серебрение
Рельефная икона
Пост. из часовни деревни Амбор бывшей 
Пянтежской волости Верхне-Камского округа 
(ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-135

иконография
Иконография Страстей Господних известна 
в русской иконописи с XV века, в деревянной 
скульптуре получила распространение во второй 
половине XVII века. Иконы Страстей Господних 
(живописные и резные) поминаются в цер-
ковных службах на Страстной неделе, перед 
«подвижным» праздником Пасхи (Воскресения 
Христова). О символике Страстей Господних 
см.: Энциклопедия православной святости. Т. 
2. С. 205–211; Рындина, 2003. С. 232–249; Со-
колова, 1987. С. 58–59, илл. На верхнем конце 
креста имеется надпись «IНЦI». К поперечным 
концам креста приставлены лестницы. Справа 
от Христа на лестнице стоит Святой Никодим, 
слева — Иосиф Аримафейский. У подножия 
лестницы изображены Богоматерь и Иоанн 
Богослов. «сияние» нимбов состоит из корот-

ких чередующихся по форме лучей: два пери-
стых — один заостренный. Все формы предельно 
обобщены. Одеяния проработаны мелкими 
частыми складками, расположенными почти 
параллельно. На фоне имеются надписи: «Образ 
снятия с креста», «Иисус Христос», «Никодим», 
«бл. (?) Иосиф», «М.Ф.Р.У.». Резьба и роспись вы-
полнены в традициях стиля барокко.

технология
Все изображения вырезаны в рельефе и на-
ложены на фоновую доску; крепления шкан-
товые; шканты на поземе заменены гвоздями. 
Профилированная рамка вырезана отдельно 
и также наложена на доску и закреплена шкан-
тами. Нижняя часть рамки слева срезана; срез 
рамки упирается в край «позема». На фоновой 
доске около верхнего конца креста — круглое 
сквозное отверстие. Имеются гвоздевые от-
верстия на кресте и «поземе» — вероятно, это 
следы от первоначальной монтировки компо-
зиции.

сохранность
Изображения лучей на нимбах частично утрачены. 
Имеются утраты красочного слоя, поздние за-
писи. 

реставрация
В.Ю. Бараненков, М.А. Овчинников (ВХПРЦ), 
1979, в ПГХГ; А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

рентгенограмма 
А.И. Новиков, 22.03.1980.

атрибуция
Памятник близок к скульптурам шакшерской 
школы.

аналогии
Ближайшую иконографическую аналогию пред-
ставляет собой плащаница из церкви погоста 
Хворостьево Торопецкого уезда Псковской 
губернии (см. Соболев. С. 395).

выставки
Пермь, 1985.

кат. 141 (с. 202–203) кат. 142кат. 140



345

литература
Власова, 1996. С. 133–134; Деревянная скуль-
птура. С. 15 (кат. 21), илл.; Серебренников, 1928. 
С. 71, 121, 181.

° Вильгорт

142 Распятие, 
Крест запрестольный

 Распятие

Первая половина XIX века
96 × 47 × 2 см (крест)
51 × 36 × 9 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура с частично стесанным 
оборотом
Пост. из церкви Святой Троицы (?; 1779) Свято-
го Иоанна Предтечи (?) села Вильгорт Верхнее-
Камского округа (ныне — Чердынского района), 
1923
Инв. № ДС-173

иконография
См.: кат. 57 (инв. № ДС-185). На верхней пере-
кладине креста изображена монограмма «IНЦI», 
на центральной перекладине — «IИС ХС». Все 
объемы обобщены. Волнистые волосы Христа 
уложены правильными продольными волнами. 
В верхней части живота вырезан треугольник, 
символизирующий Святую Троицу. Набедрен-
ник справа ниспадает объемным полотнищем, 
на поверхности которого изображены неглубо-
кие диагональные складки. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу», на обо-
роте имеется крупное отверстие от шканта. 
Фигура Христа выполнена из цельного блока 
и частично стесана. Объемы рук вырезаны от-
дельно и прикреплены к торсу шкантами. 

сохранность
Имеются мелкие сбоины дерева, трещины, утра-
ты красочного слоя, поздние записи.

литература
Серебренников, 1928. С. 70, 123, 188.

° Нижние Ворцева (Ворцево)*

143 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Начало XIX века 
122 × 43 × 51 см
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Спасо-Преображения (1900) 
села Ворцево (деревни Нижние Ворцева)
Верхне-Камского округа (ныне — Чердынского 
района), 1923
Инв. № ДС-205

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). О данном иконогра-
фическом изводе см.: кат. 74 (инв. № ДС-206). 
Христос облачен в длинный синий хитон с зеле-
ным поясом, завязанным спереди крупным уз-
лом. Складки хитона передаются условно. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Изображение лика — накладное. Объемы головы 
(вместе с торсом), обеих рук, полукруглого седа-
лища, подола хитона и стоп вырезаны отдельно. 
В стесанном торце седалища — три глубоких 
круглых отверстия от шкантов, прикреплявших 
фигуру к постаменту. Складки подола скрепля-
ются несколькими небольшими залевкашенны-
ми шкантами. 

сохранность
На поверхности спины, в центре, имеется 
длинная вертикальная трещина. Имеются также 
утраты красочного слоя, поздние записи; сдела-
ны реставрационные тонировки.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов, Л.А. Дуна-
ев (ВХНРЦ), 1966, в ПГХГ; В.Ю. Бараненков, 
М.А. Овчинников (ВХНРЦ), 1979, в ПГХГ; 

А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ (частично).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Власова, 2004 (Скульптуры «Страстного» цик-
ла...). С. 255; Серебренников, 1928. С. 50, 125, 
134, 198–199, илл. 54; Серебренников, 1967. С. 20.

° Керчевский (Керчево, Керчева)*

144 Святые Протасий и Ксения

Первая половина XIX века
21 × 9 × 4,5 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота, 
серебрение
Резная икона (горельеф)
Пост. из часовни деревни Керчева (поселка Керчев-
ского) бывшей Шакшерской волости Верхне-Кам-
ского округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-121

иконография
Святой Протасий — раннехристианский святой 
мученик из Медиолана (Милана), вместе со сво-
им братом-близнецом Гервасием погибший 
за христианскую веру во времена императора 
Нерона в I веке н. э. Их память отмечается 
27/14 октября. Преподобная Ксения — визан-
тийская святая V века, основательница и диа-
конисса православного женского монастыря 
в Кесарии (Малая Азия), ее память отмечается 
6 февраля / 24 января. Возможно, изображены 
небесные покровителя заказчика этой иконы. 
Святые представлены в рост, с поднятыми вверх 
головами. Над головами — большие круглые 
нимбы. Одеяния проработаны мелкими, почти 
параллельными складками. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры, изображения облачных гирлянд 
и нимбов — накладные (крепления, очевидно, 
шкантовые). 

кат. 143 (с. 204–205)

* (кат. 143) 
В Описи Н.Н. Серебренникова — 
село Ворцево.

* (кат. 144) 
В Описи Н.Н. Серебренникова — 
деревня Керчева.

кат. 144



346

сохранность
Утрачены объемы пальцев на левой руке Свято-
го Протасия, на изображении носочков сапог. 
Имеются утраты красочного слоя и позолоты. 

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Композиция близка нескольким рельефным ико-
нам из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-119, ДС-231).

литература
Власова, 1996. С. 135; Серебренников, 1928. С. 96, 
120, 121, 179; Серебренников, 1967. 30.

° Кольчуг

145 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Начало XIX века
125 × 43 × 54 см
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Спаса Вседержителя (?) села 
Кольчуг Верхне-Камского округа (ныне — Чер-
дынского района), 1923
Инв. № ДС-39

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). Пропорции фигуры 
несколько деформированы: торс вытянут по вер-
тикали, конечности укорочены и уменьшены. 
Резьба обобщенная. Набедренник, моделиро-
ванный криволинейными складками, спадает 
по сторонам двумя параллельными «языками». 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Изображение лика накладное. Объемы рук вы-
резаны отдельно; крепления шкантовые. Верх-
няя часть спины составлена из трех фрагментов. 
Внизу спина с частью набедренника представ-

ляет собой накладной объем. Торс, с верхней 
частью набедренника, вырезан отдельно. Низ 
седалища, включая изображение бедер, вы-
резан из цельного блока. Объемы ног, от колен, 
вырезаны отдельно, вставлены «в паз» и закре-
плены деревянными шкантами. Изображения 
стоп вырезаны отдельно; крепления шкантовые. 
На поверхности груди, левого колена и набе-
дренника имеются небольшие вставки дерева, 
по-видимому, авторские. 

сохранность
Имеются трещины, утраты красочного слоя, 
поздние записи.

аналогии
Изображение близко по стилю скульптуре 
Христа в темнице (инв. № ДС-38) и Распятиям 
(инв. № ДС-37, ДС-56, ДС-373) из коллекции ПГХГ.

литература
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 89; 
Серебренников, 1928. С. 48, 66, 115, 134, 157–158.

° Лимеж
Церковь Спаса Вседержителя 
села Лимеж, скульптуры из храмового 
комплекса (кат. 146–149)

146 Господь Саваоф
 Благословляющий Саваоф на облаках

Начало XIX века
54 × 43 × 13 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота, 
серебрение
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из церкви Спаса Вседержителя (1778) села 
Лимеж Верхне-Камского округа (ныне — Чер-
дынского района), 1923
Инв. № ДС-169

иконография
См.: кат. 51 (инв. № ДС-22). Над головой Господа 
Саваофа изображен круглый нимб с двумя 

рельефными, наложенными один на другой ром-
бами. Правая рука поднята в благословляющем 
жесте, в левой — скипетр с утолщением в центре 
и главкой, увенчанной равноконечным крестом. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока; оборот, 
от основания нимба, стесан. Изображение ним-
ба вырезано отдельно и прикреплено к поверх-
ности затылка двумя деревянными шкантами. 

сохранность 
Имеются утраты в изображениях пальцев 
на обеих руках, мелкие сбоины дерева, утраты 
красочного слоя, поздние записи. 

происхождение
Фигура происходит, очевидно, из одного 
комплекса со Страстным ангельским чином 
(инв. № ДС-168).

атрибуция
По мнению автора, памятник относится 
к шакшерской школе и может быть датирован 
1838 годом.

аналогии
Изображение стилистически близко фигурам 
из композиций Распятие с предстоящими 
и Страстного ангельского чина из коллекции 
ПГХГ (инв. № ДС-69).

литература
Серебренников, 1928. С. 81, 100, 122, 187.

147 Страстной ангельский чин, 
шесть фигур

 Шесть ангелов с орудиями Страстей

Начало XIX века
75 × 43,5 × 18,5 см (фигура ангела с рипидой 
в правой руке)
78 × 60 × 18 см (фигура ангела с рипидой в левой 
руке)

кат. 146 кат. 148
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77 × 37 × 18 см (фигура ангела с колонной)
78 × 35,5 × 16 см (фигура ангела с копьем)
76,5 × 35,5 × 17,5 см (фигура ангела с тростью)
92,5 × 39 × 15 см (фигура ангела с лестницей)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота, 
серебрение
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Спаса Вседержителя (1778) села 
Лимеж Верхне-Камского округа (ныне — Чер-
дынского района), 1923
Инв. № ДС-168

иконография
См.: кат. 26 (инв. № ДС-387, ДС-388). Ангелы 
представлены в одинаковых позах, с орудиями 
Страстей. Пропорции фигур укорочены, кисти 
рук значительно увеличены. Одеяния моделиро-
ваны крупными складками. На нимбах изобра-
жены объемные «граненые» лучи. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; оборо-
ты стесаны. Объемы нимбов, крыльев и атри-
бутов вырезаны отдельно; крепления шканто-
вые. Основания накладных крыльев врезаны 
в поверхность спины и закреплены шкантами. 
В нескольких фигурах по одному из крыльев 
надставлено. Объемы поднятых вверх рук 
ангелов с рипидами надставлены чуть выше 
кистей; крепления, очевидно, сделаны 
«в клин». Объем кисти правой руки в фигуре 
ангела с лестницей надставлен дважды. 
Граненые рипиды с двумя «дыньками» имеют 
навершия, выполненные «резьбой на проем». 
Древко каждой рипиды врезано в оборот 
навершия.

сохранность. 
Утрачены некоторые изображения орудий 
Страстей. Имеются частичные утраты в изо-
бражениях пальцев, носочков сапог. Имеются 
вертикальные трещины, потертости красочного 
слоя, позолоты и серебрения, а также поздние 
записи. На оборотах, со следами рубки, имеются 
трещины, мелкие сбоины дерева, гвоздевые от-

верстия, которые говорят о другой монтировке 
скульптур в иконостасе.

реставрация
В.К. Филимонов, Б.Н. Сергеев, А.М. Молчанова 
(ВХНРЦ), 1975, в ПГХГ.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шакшер-
ской школе и может быть датирован 1838 годом.

аналогии
По иконографии ангельский чин близок 
такой же композиции из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-69).

литература
Серебренников, 1928. С. 50, 125, 134, 186–187, 
илл. 54; Серебренников, 1967. С. 35.

148 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Начало XIX века
112 × 47,5 × 32 см
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из церкви Спаса Вседержителя (1778) села 
Лимеж Верхне-Камского округа (ныне — Чер-
дынского района), 1923
Инв. № ДС-201

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). Пропорции 
фигуры несколько деформированы: торс 
вытянут, конечности укорочены. Резьба 
обобщенная. В верхней части живота вырезано 
пять веерообразных лучей. Длинный набедрен-
ник моделирован серповидными складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Терновый венец с острыми шипами выпол-
нен в рельефе. Фигура вырезана из цельного 

блока; оборот, от лопаток, стесан. На поверх-
ности левого плеча — небольшая клиновидная 
вставка. Объем спины с частью набедренника 
надставлен; крепления шкантовые. Объемы рук 
вырезаны отдельно: правой руки — от плеча, 
левой руки — от локтя; крепления шкантовые. 
Изображения коленей с частью набедренника, 
голеней, стоп вырезаны отдельно; крепления 
шкантовые. В месте подъема стоп — небольшие 
овальные врезки дерева.

сохранность
Утрачено изображение нимба. Имеются тре-
щины на поверхности набедренника, трещины 
по стыку фрагментов, небольшие утраты красоч-
ного слоя, поздние записи.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 1965, 
в ПГХГ; А.В. Ившин (ПГХГ), 1990, 1998, в ПГХГ 
(частично).

датировка
По мнению автора, памятник относится 
к шакшерской школе и может быть датирован 
1838 годом.

аналогии
Скульптура аналогична изображениям Христа 
в темнице из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-124, 
ДС-198).

выставки
С 2002 — постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Власова, 2004 (Скульптуры «страстного» цик-
ла...). С. 256; Власова, 2007 (Стилевая динами-
ка...). С. 94; Серебренников, 1928. С. 49, 125, 197; 
Серебренников, 1967. С. 22.

кат. 147
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149 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом, Крест 
напрестольный, в киоте

 Распятие с благословляющим Саваофом 
на верху креста и с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом, 
с луной и солнцем в киоте

Первая половина XIX века
70,5 × 42,5 × 15 см (киот)
57,5 × 34 × 2 см (крест)
32,5 × 27,5 × 5 см (фигура Христа)
25 × 8,5 × 4 см (фигура Богоматери)
25 × 9 × 4 см(фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Спаса Вседержителя (1778) села 
Лимеж Верхне-Камского округа (ныне — Чер-
дынского района), 1923
Инв. № ДС-98

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На верхнем кон-
це креста помещен объемный волнообразно 
изогнутый свиток с монограммой «IНЦИ». 
На концах верхней перекладины — рельефные 
изображения Солнца и Луны. В центральном 
междукрестии — «сияние», составленное из че-
редующихся перистых и заостренных лучей. 
Одеяния проработаны частыми жесткими склад-
ками, расположенными почти параллельно. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обо-
роты стесаны, поверхности затылков стесаны 
под нимбы — имеются гвоздевые отверстия. 
Изображения Солнца, Луны, свитка, Голгофы 
и «главы Адама» вырезаны отдельно; крепле-
ния шкантовые. Объемы рук вырезаны 
отдельно; крепления шкантовые. Изображе-
ния лучи в «сиянии» накладные; крепления 
шкантовые.

сохранность
Изображения нимбов утрачены. Имеются также 
утраты красочного слоя, потемнение позолоты. 
На нижней рамке киота — глубокий ожог.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится 
к шакшерской школе и может быть датирован 
1838 годом.

аналогии
Композиция аналогична некоторым Рас-
пятиям с предстоящими из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-113, ДС-114, ДС-230).

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 120, 174.

° Нижний Шакшер*
Церковь Богоматери Знамение села Нижний 
Шакшер, скульптуры из храмового комплекса 
(кат. 150–162)

150 Господь Саваоф
 Благословляющий Саваоф

1835 
35 × 40 × 8 см
Дерево (сосна), левкас, темпера
Горельеф
Пост. из церкви Богоматери Знамение (1768) 
села Шакшер (Нижний Шакшер) Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-90

иконография
См.: кат. 51 (инв. № ДС-22). Над головой Господа 
Саваофа изображен треугольный нимб, симво-
лизирующий Святую Троицу. Торс несколько 
уплощен. Одеяние проработано частыми жест-
кими складками. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока; оборот, 
от основания шеи, стесан. Изображение нимба 

вырезано отдельно и прикреплено кованым 
гвоздем; на обороте имеются два небольших 
шкантовых отверстия от первоначальных 
креплений. Изображение лика накладное. 
Объемы кистей вставные. На обороте имеются 
крупные круглые отверстия — очевидно, это 
следы первоначальной монтировки фигуры 
в иконостасе. 

сохранность
Утрачены изображения большого пальца на пра-
вой руке и кисти левой руки. Имеются утраты 
красочного слоя с левкасом. На обороте — не-
большие горизонтальные трещины.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1989–1990, в ПГХГ.

датировка
Уточнение датировки произведено на основании 
стилистических аналогий с другими скульптура-
ми из церкви Богоматери Знамение села Ниж-
ний Шакшер, датированными 1835 годом.

аналогии
Скульптура аналогична изображению Господа 
Саваофа в композиции Распятие с предстоящи-
ми из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-223).

литература
Серебренников, 1928. С. 78, 119, 172.

151 Господь Саваоф «на херувимах»
 Благословляющий Саваоф с восемью 

ангелами

1835 
37 × 39 × 5 см
Дерево (сосна, липа — реставрационные додел-
ки), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из церкви Богоматери Знамение (1768) 
села Шакшер (Нижний Шакшер) Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-94

кат. 150

* В Описи Н.Н. Серебреннико-
ва — село Шакшер
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иконография
См.: кат. 16 (инв. № ДС-250). Над головой Госпо-
да Саваофа изображен нимб с лучистым ««сия-
нием». Одеяние проработано частыми острыми 
складками. В облачной гряде вырезано три 
головы херувимов. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигура Господа Саваофа с облачной грядой 
выполнена из цельного блока; оборот стесан. 
К стесанной поверхности затылка прикреплен 
плоский нимб. Изображения нимба, лучей «сия-
ния» и голов херувимов вырезаны отдельно; кре-
пления шкантовые. В центре оборота имеются 
горизонтальные утраты дерева, снизу — врезная 
вертикальная шпонка.

сохранность
Многие лучи «сияния» и шканты — реставраци-
онные дорезки. Шканты в оперении херувимов 
заменены поздними металлическими гвоздя-
ми.

происхождение
Скульптура происходит, очевидно, из одной 
иконостасной композиции с Ангельским чином 
(инв. № ДС-94)

датировка
Уточнение датировки произведено на основании 
стилистических аналогий с другими скульптура-
ми из церкви Богоматери Знамение села Ниж-
ний Шакшер, датированными 1835 годом.

аналогии
Скульптура аналогична по стилю другим изо-
бражениям Господа Саваофа из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-90, ДС-223, ДС-250).

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1985, 1998 (частично), 
в ПГХГ.

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ, 1985–1994; 
Пермь, 1985; Москва, ГМИИ, 1999–2000.

литература
«Се человек». С. 120, кат. 46; Серебренников, 
1928. С. 78, 119; Серебренников, 1967. С. 38.

152 Ангельский чин, восемь фигур
 Благословляющий Саваоф с восемью 

ангелами

1835 
На обороте фигуры одного из коленопреклонен-
ных ангелов (надпись на полотенце: «....жатву 
и весну») вырезана расположенная вертикально, 
в строку, дата: «1835»
41 × 12 × 5 см (один из ангелов в рост)
32 × 20 × 5 см (один из ангелов коленопрекло-
ненных)
Дерево (сосна; липа — реставрационные дорез-
ки), темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Богоматери Знамение (1768) 
села Шакшер (Нижний Шакшер) Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-94

иконография
О коленопреклоненных ангелах см.: кат. 132 
(инв. № ДС-110, ДС-111). Об ангелах со свитками 
см.: кат. 106 (инв. № ДС-370). Ангелы изобра-
жены в трехчетвертных поворотах, попарно, 
в зеркально симметричных позах. В руках сто-
ящих ангелов растянуты полотенца с текстами 
псалмов Давида: «Твой еси ден / Ты сотворил 
еси зарю и солнце / жатву и весну / Ты создал 
еси я / Ты сотворил все пределы земли / и Твоя 
есть нощь». Над головами ангелов изображены 
лучистые нимбы: два перистых луча чередуются 
с заостренным. Одеяния проработаны мелкими 
острыми складками. Резьба и роспись выполне-
ны в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры ангелов выполнены из цельных блоков; 
обороты, от затылков, стесаны. Изображения 
крыльев, нимбов, лучей «сияния», полотенец вы-
резаны отдельно; крепления шкантовые (многие 

шканты заменены поздними металлическими 
шурупами). Изображения нимбов прикреплены 
к поверхности затылков крупными деревянны-
ми гвоздями. Изображения лучей вставлены 
«в паз». Объемы рук, опущенных вниз, надстав-
лены (от локтей); крепления шкантовые. Снизу 
по центру оборотов — врезные вертикальные 
шпонки. Объемы крыльев врезаны «в паз» и за-
креплены дополнительными шкантами. 

сохранность
Изображения полотенец надставлены по краям; 
многие из них — реставрационные дорезки. Мно-
гие лучи и основания крыльев также представля-
ют собой реставрационные дорезки. Изображения 
крыльев одного из ангелов (надпись на полотенце 
«И твоя есть нощь») — целиком реставрацион-
ная дорезка. В фигуре стоящего ангела (надпись 
на полотенце: «Твой еси день») изображения кры-
льев укреплены дополнительными горизонтально 
расположенными реставрационными шпонками. 
На поверхности крыльев имеются реставрацион-
ные склейки. На оборотах — сбоины, выпадения 
сучков, следы белил. Имеются утраты красочного 
слоя с левкасом, поздние записи.

происхождение
Ангельский чин происходит из одной иконо-
стасной композиции с изображением Господа 
Саваофа (инв. № ДС-94)

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1984–1985, в ПГХГ; А.И. Ив-
шин (ПГХГ), 1984–1985, 1997–1998, в ПГХГ.

аналогии
Фигуры ангелов близки по стилю другим изо-
бражениям Ангелов летящих из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-89, ДС-399).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ, 1985–1994 год; 
Пермь, 1985; Москва, ГМИИ, 1999 2000.

литература
«Се человек». С. 119, кат. 45; Серебренников, 
1928. С.78, 119, 173.

кат. 151 и 152
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153 Ангелы летящие, две фигуры
 Летящие ангелы

1835
29 × 12 × 5 см (инв. № ДС-92)
29 × 11,5 × 5 см (инв. № ДС-93)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Богоматери Знамение (1768) 
села Шакшер (Нижний Шакшер) Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-92, ДС-93

иконография
См.: кат. 89 (инв. № ДС-45, ДС-46). Ангелы изобра-
жены в зеркально симметричных позах. Оперение 
вырезано в невысоком рельефе, в условно-гео-
метризованных формах; облачения проработаны 
мелкими острыми складками. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обороты 
стесаны. Объемы крыльев вырезаны отдельно 
и закреплены «в паз». Объемы рук, от локтей, 
и стоп вырезаны отдельно; крепления шканто-
вые. Объемы труб вырезаны отдельно. На обо-
ротах фигур имеется по одному большому 
шкантовому отверстию от крепления скульпту-
ры к иконостасу. 

сохранность
Частично утрачены объемы стоп, труб и пальцев 
на руках. Имеются также утраты красочного 
слоя, потемнение позолоты и серебрения, позд-
ние записи. 

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХРНЦ), 1965, 
в ПГХГ (инв.№ ДС-92); И.В. Арапов (ПГХГ), 
1984, в ПГХГ.

датировка
Уточнение датировки произведено на основании 
стилистических аналогий с другими скульптура-

ми из церкви Богоматери Знамение села Ниж-
ний Шакшер, датированными 1835 годом.

аналогии
Изображения аналогичны другим парным скуль-
птурам Ангелов летящих из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-219, ДС-220, ДС-224, ДС-225).

выставки
Пермь, 1985.

литература
Деревянная скульптура. С. 9, 15, кат. 22, илл.; 
Серебренников, 1928. С. 103, 119, 173; Серебрен-
ников, 1967. С. 35.

154 Ангелы со свитками, две фигуры
 Группа — три ангела*

1835
50 × 15 × 8 см
51 × 14 × 8 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви [Богоматери Знамение (1768)] 
села Шакшер (Нижний Шакшер) Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-89

иконография
См.: кат. 106 (инв. № ДС-370). Ангелы изображе-
ны в зеркально симметричных позах. Большие 
нимбы окаймлены ««сиянием», где два пери-
стых луча чередуются с заостренным. Объемы 
уплощены, поверхности сглажены. Одеяния 
проработаны тонкими острыми складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обо-
роты, от основания шеи, стесаны. Изображения 
нимбов, крыльев и рук вырезаны отдельно. 
Изображения лучей вставлены «в паз». Объемы 
рук прикреплены шкантами, объемы крыльев 

врезаны «в паз» и дополнительно укреплены 
коваными гвоздями. Имеется крупное круглое 
отверстие на поверхности левой руки одного 
из ангелов. На оборотах — гвоздевые отверстия 
от креплений скульптуры к иконостасу.

сохранность
Изображения крыльев, кроме одного, утрачены. 
Частично утрачены изображения лучей на ним-
бах, пальцев на руках. Имеются также утраты 
красочного слоя, потертости позолоты, поздние 
записи.

датировка
Уточнение датировки произведено на основании 
стилистических аналогий с другими скульпту-
рами из церкви Богоматери Знамение села 
Шакшер (Нижний Шакшер), датированными 
1835 годом.

аналогии
Скульптуры аналогичны фигурам из Ангельско-
го чина того же комплекса (инв. № ДС-94).

литература
Серебренников, 1928. С. 102. 119, 171–172.

155 Ангел коленопреклоненный
 Группа — три ангела*

1835 
45 × 30 × 8 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота, 
серебрение
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из церкви Богоматери Знамение (1768) 
села Шакшер (Нижний Шакшер) Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-89

иконография
См.: кат. 132 (инв. № ДС-110, ДС-111). Ангел 
изображен в контрапосте: торс изображен 
фронтально, ноги показаны в профиль. Все объ-
емы уплощены, поверхности сглажены. Одеяние 

кат. 153

* В настоящем каталоге группа 
разделена — см.: кат. 155.

* В настоящем каталоге группа 
разделена — см.: кат. 154.
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проработано тонкими острыми складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура выполнена из одного блока. Объемы 
крыльев вырезаны отдельно и вставлены «в паз». 
Сохранившееся основание крыла справа под-
держивает металлический гвоздь, поверх крыла 
имеется накладка, прикрепленная деревянным 
шкантом. На поверхности головы — гвоздевые 
отверстия от крепления нимба. На поверхности 
спины — множество гвоздевых отверстий от кре-
пления фигуры к иконостасу. Внизу, в центре 
торцевого среза, — обломок крупного шканта, 
прикреплявшего скульптуру к подножию.

сохранность
Объемы крыльев и пальцев на левой ноге утра-
чены. На поверхности левого колена, с оборота, 
имеется крупная утрата дерева. Имеются также 
утраты красочного слоя, потертости позолоты 
и серебрения, поздние записи. 

происхождение
Скульптура, очевидно, входила в композицию 
с двумя однотипными фигурами ангелов в рост 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-89).

датировка
Уточнение датировки произведено на основании 
стилистических аналогий с другими скульптура-
ми из церкви Богоматери Знамение села Ниж-
ний Шакшер, датированными 1835 годом.

аналогии
1. Скульптура аналогична фигурам из дру-
гого Ангельского чина из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-94).
2. Имеется сходство с отдельными фигурами ко-
ленопреклоненных ангелов из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-399, ДС-401).

литература
Серебренников, 1928. С. 102, 119, 171–172.

156 Распятие
 Распятый Христос

1835 
92,5 × 92 × 14,5 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. из церкви Богоматери Знамение (1768) 
села Шакшер (Нижний Шакшер) Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-226

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). Изображение обоб-
щенное, с четкими, геометризированными фор-
мами. На поверхности живота прорезано пять 
прямых веерообразно расходящихся лучей. На-
бедренник с крупной петлей справа проработан 
жесткими криволинейными складками. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока; оборот, 
от плеч, стесан; крепления шкантовые. Ноги, 
ниже колен, надставлены по косой линии. Сво-
бодный конец набедренника вырезан отдельно; 
крепление шкантовое. Шкантовые отверстия 
на обороте, расположенные по вертикали — сле-
ды от креплений фигуры к кресту.

сохранность
Крест не сохранился. Имеются незначительные 
утраты красочного слоя, поздние записи. 

рентгенограмма
А.И. Новиков, 17.04.1980.

датировка
Уточнение датировки произведено на основании 
стилистических аналогий с другими скульптура-
ми из церкви Богоматери Знамение села Ниж-
ний Шакшер, датированными 1835 годом.

аналогии
Фигура аналогична Распятию из коллекции 
ПГХГ (инв. № ДС-122).

выставки
Москва, ГТГ, 2000.

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 126, 203; Сокровища 
Пермского края. С. 16, кат. 10.

157 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом, Крест 
напрестольный

 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом

1835 
42 × 22,5 × 1 см (крест)
19 × 20,5 × 3,5 см (фигура Христа)
18 × 6,5 × 3 см (фигура Богоматери)
17 × 5,5 × 4 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (сосна), темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Богоматери Знамение (1768) 
села Шакшер (Нижний Шакшер) Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-130

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). В средокрестии 
изображено «сияние», на верхнем конце 
креста — S-образно изогнутый свиток. Объемы 
фигуры Христа передаются условно. Фигуры 
предстоящих гибки, подвижны, в целом про-
порциональны, хотя конечности крупноваты. 
Складки одеяний вырезаны объемно. Резь-
ба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Крест врезан в объем Голгофы и в основание 
подножия. Фрагменты окружности «сияния» 
врезаны в боковые поверхности креста. Объемы 
свитка на кресте и фигуры предстоящих на под-
ножии прикреплены деревянными шкантами 
(в фигурах предстоящих шканты реставрацион-
ные). Объемы рук Христа вырезаны отдельно; 
крепления шкантовые. 

кат. 155 кат. 156
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сохранность
Утрачены изображения нимбов Христа и Иоанна 
Богослова, пальцев на левой руке Христа, лучей 
«сияния». Имеются ожоги на поверхности свит-
ка, торса Христа, подножия Богоматери. Есть 
поздние записи.

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1982, в ПГХГ.

датировка
Уточнение датировки произведено на основании 
стилистических аналогий с другими скульптура-
ми из церкви Богоматери Знамение села Ниж-
ний Шакшер, датированными 1835 годом.

аналогии
Композиция близка по стилю другим на-
престольным Распятиям с предстоящими 
(инв. № ДС-113, ДС-230).

литература
Серебренников, 1928. С. 70, 120.

158 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Богоматери

 Предстоящая жена

1835
28 × 9 × 5 см
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Богоматери Знамение (1768) 
села Шакшер (Нижний Шакшер) Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-57

иконография
См.: кат.13 (инв. № ДС-41). Пропорции фигуры 
несколько деформированы: голова кажется 
слишком крупной. Одеяние проработано мел-
кими складками. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока. На сте-
санной поверхности затылка — остаток шкан-
та, прикреплявшего нимб. На торце имеется 
небольшой круглый шкант от первоначального 
крепления фигуры к подножию. 

сохранность
Изображение нимба утрачено. Имеются 
утраты красочного слоя с левкасом, поздние 
записи.

датировка
Уточнение датировки произведено на основании 
стилистических аналогий с другими скульптура-
ми из церкви Богоматери Знамение села Ниж-
ний Шакшер, датированными 1835 годом.

аналогии
Изображение близко по стилю фигуре Бого-
матери в композициях напрестольных Рас-
пятий с предстоящими из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-258, ДС-292, ДС-311).

литература
Серебреников, 1928. С. 70, 116, 162–163.

159 Распятие с пройветшим крестом, 
Крест выносной, зепрестольный

 Распятие

1835 
102 × 77 × 4 см (крест)
28 × 28,5 × 4 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба (фигура Христа)
Барельеф (орнамент)
Пост. из церкви Богоматери Знамение (1768) 
села Шакшер (Нижний Шакшер) Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-227

иконография
См.: кат. 14 (инв. № ДС-74). На верхнем конце 
креста помещен объемный S-образно изогнутый 
свиток с монограммой «IНЦI». На вазонах — над-

пись «IИС ХРС» и треугольник, где изображено 
«Око Божье». Концы креста украшены плоскими 
вазонами и окружены по сторонам изогнутыми 
листьями аканта. В средокрестии изображено 
лучистое «сияние», где два перистых луча че-
редуются с заостренным. На обороте креста име-
ются живописные изображения орудий Стра-
стей; багряницы и игральных костей (живопись 
«академическая»). Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Изображения лучей «сияния» вставлены «в паз»; 
фрагменты орнаментального обрамления 
на боковых поверхностях перекладин прикре-
плены шкантами. Медальоны на боковых концах 
креста и наконечники вырезаны отдельно; 
крепления, очевидно, шкантовые.Фигура Христа 
вырезанаиз цельного блока, стесана с оборо-
та и прикреплена к кресту, очевидно, клеем. 
Объемы рук вырезаны отдельно и прикреплены 
шкантами. 

сохранность
Утрачены фрагменты орнамента и «сияния», 
изображение большого пальца на левой руке 
Христа. Имеются ожоги дерева на поверхности 
обеих ног и нижнего медальона. Имеются утра-
ты красочного слоя, потертости позолоты.

датировка
Уточнение датировки произведено на основании 
стилистических аналогий с другими скульптура-
ми из церкви Богоматери Знамение села Ниж-
ний Шакшер, датированными 1835 годом.

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 126, 203.

160 Снятие со креста

1835 
82 × 71 × 4 см 
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; многофигурная простран-
ственная композиция

кат. 158 кат. 159 кат. 160 (с. 206–207)
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Пост. из церкви Богоматери Знамение (1768) 
села Шакшер (Нижний Шакшер) Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-88

иконография
См.: кат. 141 (инв. № ДС-135). Композиция Сня-
тие со креста составляет один комплекс со сце-
ной Положение во Гроб (кат. 174, инв. № ДС-87). 
На верхнем конце креста помещен объемный 
S-образный изогнутый свиток с монограммой 
«INЦI». Фигура Христа хрупка и вытянута. 
Справа и слева к кресту приставлены лестницы, 
где стоят, перегнувшись через перекладину, 
Никодим и Иосиф Аримафейский. Тело Христа 
поддерживают снизу Богоматерь, Иоанн Бого-
слов и Мария Клеопова. Справа композицию 
замыкает фигура Марии Магдалины, сле-
ва — фигура сотника Лонгина. Резьба обобщена, 
но тщательна. Одеяния проработаны мелкими 
параллельными складками. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Все элементы композиции вырезаны отдельно 
и смонтированы на плоском горизонтальном 
основании с помощью шкантов. Лестницы 
врезаны «в паз» в боковые концы креста, каждая 
прикреплена к краю основания двумя деревян-
ными шкантами. Фигуры выполнены из цельных 
блоков, обороты стесаны. 

сохранность
Утрачены фигуры Иосифа Аримафейского 
и сотника Лонгина, а также изображения ним-
бов. Имеются утраты красочного слоя, поздние 
записи.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХРНЦ), 1965, 
в ПГХГ; Г.А. Преображенская (ГРМ), 1983, 
в ПГХГ (частично); А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, 
в ПГХГ (частично).

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
1835 год — О.М. Власова, 1998. 

Уточнение датировки произведено на основании 
стилистических аналогий с другими скульптура-
ми из церкви Богоматери Знамение села Ниж-
ний Шакшер, датированными 1835 годом.

аналогии
Изображение аналогично по стилю композици-
ям Положение во Гроб (кат. 161, инв. № ДС-87) 
и Снятие со креста (кат. 209, инв. № ДС-218), 
другим произведениям шакшерской школы 
из коллекции ПГХГ.

выставки
С 1974 — постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Власова, 1993. С. 231; Власова, 1991. С. 268; 
Власова, 1996. С. 133; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 90; Пермская государственная 
художественная галерея, 1976. Илл. 8; Пермская 
деревянная скульптура. С. 120–123, илл. 85–87; 
Серебренников, 1928. С. 71, 119, илл. 119, 
170–171; Серебренников, 1967. С. 38, илл.44 
(фрагмент); Vlasova, 2006. S. 162. Abb. 91.

161 Положение во гроб
 Плач над телом Христа

1835 
65 × 92 × 10 см
Дерево (липа — фигуры Христа и Иосифа Арима-
фейского, сосна — другие фигуры)
Объемная резьба; многофигурная простран-
ственная композиция
Пост. из церкви Богоматери Знамение (1768) 
села Шакшер (Нижний Шакшер) Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв.№ ДС-87

иконография
Композиция входит в цикл Страстей Господ-
них. Положение во Гроб составляет один 
комплекс со сценой Снятия со креста (кат. 160, 
инв. № ДС-88). На Урале встречается в иконопи-
си XIX века (см.: Уральская икона. С. 68, кат. 180; 
с. 97, кат. 410). Фигуры святых расставлены 

вдоль фоновой плоскости и укреплены на на-
клонном подиуме. Гроб изображен в «перспек-
тивном» сокращении. Стенки Гроба расписа-
ны «под мрамор». У изголовья Христа стоит 
Никодим, у подножия — Иосиф Аримафейский. 
За Гробом слева направо стоят: Иоанн Богослов, 
Мария Клеопова и Мария Магдалина. Резьба 
обобщенная. Одеяния проработаны жесткими 
параллельными складками. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Все элементы композиции выполнены отдельно 
и смонтированы на наклонном поземе с помо-
щью шкантов. Торцевые доски Гроба вставлены 
«в паз». Фигуры выполнены из цельных блоков, 
обороты стесаны. Изображения нимбов, выре-
занные отдельно и закреплены шкантами. 

сохранность
Сохранилось только два нимба со значительной 
утратой лучей. В фигурах Святых Никодима 
и Иосифа Аримафейского утрачены кисти рук 
и носочки сапог. Имеются также утраты красоч-
ного слоя, поздние записи.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХРНЦ), 1965, 
в ПГХГ.

происхождение
Композиция происходит из одного храмо-
вого комплекса со сценой Снятие со креста 
(инв. № ДС-88). 

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
1835 год — О.М. Власова, 1998. 
Уточнение датировки произведено на основании 
стилистических аналогий с другими скульптура-
ми из церкви Богоматери Знамение села Ниж-
ний Шакшер, датированными 1835 годом.

аналогии
1. Изображение идентично по стилю компози-
циям Снятие со креста (инв.№ ДС-88, ДС-218) 
и другим произведениям шакшерской школы. 

кат. 161 (с. 208)
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2. В собрании ЧКМ Пермской области имеет-
ся прямая аналогия данной композиции (без 
инв. №).

выставки
До 1994 — постоянная экспозиция ПГХГ; Пермь, 
1985.

литература
Власова, 1993. С. 231; Власова, 1991. С. 268; 
Власова, 1996. С. 133; Пермская деревянная 
скульптура. С. 124–125, илл. 88–89; Серебренни-
ков, 1928. С. 71, 119, 171, илл. 36; Серебренников, 
1967. С. 38, 44, илл.43; Vlasova, 2006. S. 163. 
Abb. 92.

162 Воскресение Христово
 Воскресший Христос

1835 
46 × 20 × 6,5 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из церкви Богоматери Знамение (1768) 
села Шакшер (Нижний Шакшер) Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-91

иконография
До конца ХVI века тема Воскресения Христова 
воплощалась только в композиции Сошествие 
во ад (см.: Антонова, Мнева. Т. 1. С. 119). 
С XVII века распространилось изображение 
Воскресения Христова как «восстание от Гро-
ба». Подобные композиции распространены 
в иконописи и декоративно-прикладном ис-
кусстве центральной России. (См.: Федорова. 
С. 434–436). На Урале такой иконографический 
извод встречается в иконах Невьянской школы. 
В русской храмовой пластике такая композиция 
встречается в иконописи XIX века (см., напри-
мер: Уральская икона. С. 142, кат. 608, илл.).
Христос представлен «восстающим» из Гроба. 
Левая рука поднята вверх для несения знамени. 
Все объемы предельно обобщены и уплощены. 

Гиматий проработан жесткими, частыми, почти 
параллельными складками. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока, обо-
рот, от затылка, стесан. На обороте — четыре 
шкантовых отверстия от креплений «сияния». 
Объемы рук, от локтей, вырезаны отдельно; 
между поверхностями плеча и локтя левой 
руки — небольшие вставки дерева; крепления 
шкантовые.

сохранность
Утрачены изображения нимба, «сияния», атри-
бутов, частично — пальцев на руках и правой 
ноге Христа. Имеется незначительные утраты 
красочного слоя, поздние записи. 

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
1835 год — О.М. Власова, 1998. 
Уточнение датировки произведено на основании 
стилистических аналогий с другими скульптура-
ми из церкви Богоматери Знамение села Ниж-
ний Шакшер, датированными 1835 годом. 

аналогии
Изображение аналогично другим композици-
ям Воскресение Христово из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-115, ДС-234, ДС-400).

литература
Серебренников, 1928. С. 78, 119, 172–173.

° Ныроб

163 Распятие с предстоящими 
Богоматерью, Иоанном 
Богословом и Господом 
Саваофом, 
Крест напрестольный

 Распятие с предстоящими Богоматерью, 
Иоанном Богословом и благословляющим 
Саваофом на облаках

Начало XIX века
65,5 × 41 × 1 см (крест)
39 × 34.5 × 6,5 см (фигура Христа)
28,5 × 8,5 × 4,5 см (фигура Богоматери)
30,5 × 13,5 × 4,5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (сосна), левкас, темпера
Скульптуры круглые (фигура Христа — со стесан-
ным оборотом, фигура Господа Саваофа — горе-
льеф)
Пост. из церкви Богоявления (?), Святого Ни-
колая Чудотворца (?; 1705) села Ныроб Верхне-
Камского округа (ныне — Чердынского района), 
1923
Инв. № ДС-254

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На верху креста 
изображена горельефная полуфигура Господа 
Саваофа с восьмиугольным нимбом над головой. 
Удлиненная фигура Христа изображена в легком 
S-образном изгибе. Все формы сухи и хрупки. 
На поверхности живота вырезан контрельефный 
греческий крест. Вся композиция находится 
на плоском подиуме с полукруглой выемкой 
в центре. На подиуме диагонально закреплены 
невысокие прямоугольные подставки для изогну-
тых фигур предстоящих. Одеяния предстоящих 
проработаны крупными округлыми складками, 
образующими затейливый силуэт. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». 
На обороте креста имеются отверстия со шкан-
тами от креплений скульптуры к иконостасу. 
Над нижней перекладиной — разлом дерева 
с поздней склейкой. Фигуры Господа Саваофа, 
Христа и предстоящих прикреплены к основе, 
очевидно, шкантами. Фигура Христа вырезана 
из цельного блока; оборот стесан посередине. 
Объемы рук вырезаны отдельно. Изображение 
кисти поднятой руки Иоанна Богослова вы-
резано отдельно и вставлено «в клин». Нимбы 
прикреплялись гвоздями: видны гвоздевые от-
верстия. Объемы Голгофы и подножия предсто-
ящих вырезаны отдельно. За Голгофой имеется 
невысокая полуовальная фоновая доска. 

кат. 162 (с. 209) кат. 163
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сохранность
Изображения нимбов, кистей и пальцев частич-
но утрачены. Имеются также утраты красочного 
слоя, поздние записи. Фигуры предстоящих 
перемонтированы.

аналогии
Композиция близка по стилю другому Рас-
пятию с предстоящими из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-52).

литература
Серебренников, 1928. С. 69, 127, 208.

° Пянтег

164 Ангелы с рипидами, две фигуры
 Ангел с поднятой вправо рипидой, 

Ангел с поднятой влево рипидой

Начало XIX века
58 × 35 × 11 см (фигура правого ангела, 
инв. № ДС-170)
58 × 33 × 14 см (фигура левого ангела, 
инв. № ДС-171)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры с частично стесанны-
ми оборотами
Пост. из церкви Богоявления (1617) села Пянтег 
Верхне-Камского округа (ныне — Чердынского 
района), 1923
Инв. № ДС-170, ДС-171

иконография
См.: кат. 77 (инв. № ДС-321, ДС-322). Ангелы 
изображены в зеркально симметричных по-
зах. Объемы переданы условно. Над головами 
ангелов — нимбы с ложковидным орнаментом. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обо-
роты, от пояса, стесаны. Изображения нимбов 
и крыльев вырезаны отдельно, вставлены «в паз» 
и дополнительно укреплены коваными гвоздя-

ми, заменившими деревянные. Древко каждой 
рипиды врезано в оборот навершия.

сохранность
Утрачено основание правого крыла в одной 
из фигур и объем левого крыла — в другой. Име-
ются сколы дерева на изображениях нимбов, 
складок хитонов, носочков сапог. Одна из рипид 
снизу обломлена. Имеются утраты красочного 
слоя, поздние записи. 

аналогии
Изображения ангелов идентичны фигурам анге-
лов из Страстных ангельских чинов в коллекции 
ПГХГ (инв. № ДС-69, ДС-168).

литература
Серебренников, 1928. С. 100, 122, 187.

° Редикор
Церковь Святого Николая Чудотворца села 
Редикор, скульптуры из храмового комплекса 
(кат. 165–169)

165 Херувим
 Головка ангела

Вторая четверть XIX века
12 × 18,5 × 5 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. из часовни при церкви Святого Николая 
Чудотворца (1838) села Редикор Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-103

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение 
фронтальное. Небольшие крылья образуют одну 
горизонтальную линию. Оперение передается 
условно. Резьба и роспись выполнены в традици-
ях стиля барокко.

технология
Объем головы выполнен из цельного блока; 
оборот стесан. На обороте крыльев и по центру 

оперения — гвоздевые отверстия от первона-
чальных креплений к иконостасу. 

сохранность
Утрачены изображения кончиков крыльев 
и фрагменты орнаментов. Имеются утраты кра-
сочного слоя, поздние записи. 

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Уточнение датировки автором произведе-
но на основании стилистических аналогий 
со скульптурами из церкви Богоматери Зна-
мение села Нижний Шакшер, датированными 
1835 годом, и по дате постройки каменной 
церкви в селе Редикор (1838). 

аналогии
Фигура идентична другому изображению Херу-
вима из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-96).

литература
Серебренников, 1928. С. 107, 120, 175.

166 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Вторая четверть XIX века
103 × 31 × 30 см
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из часовни при церкви Святого Николая 
Чудотворца (1838) села Редикор Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-106

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). Особенность данно-
го иконографического типа в том, что Христос 
изображен с ветвью в руке и в набедреннике, за-
крывающем ноги. Пропорции фигуры несколько 
вытянуты. Все формы уплощены и геометризо-
ваны. На плоском животе вырезана «арочная» 
«диафрагма» и восемь расходящихся от центра 

кат. 166 (с. 212–213)
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лучей. Набедренник моделирован тонкими диа-
гональными складками. Резьба и роспись выпол-
нены в традициях стиля барокко.

технология
Объем торса и части головы вырезаны из цель-
ного блока. Изображение лика накладное. 
Объем правой руки от локтя, коленей и стоп 
вырезаны отдельно; крепления шкантовые. 

сохранность
Утрачено изображение нимба, мизинца правой 
руки, частично — шипов в терновом венце. 
На поверхности правого бедра — прямоугольная 
выемка дерева. Имеются мелкие трещины, утра-
ты красочного слоя, поздние записи. Сделаны 
реставрационные тонировки.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 1965, 
1974, в ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 22.03.1980. 

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Уточнение датировки автором произведе-
но на основании стилистических аналогий 
со скульптурами из церкви Богоматери Зна-
мение села Нижний Шакшер, датированными 
1835 годом, и по дате постройки каменной 
церкви в селе Редикор (1838). 

аналогии
Скульптура стилистически близка изображе-
ниям Христа в темнице из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-124, ДС-198, ДС-201).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ; Париж, 1973; 
Москва, ГМИИ, 1999–2000; Москва, ГТГ, 2000; 
Брюссель, 2005–2006.

литература
Власова, 1993. С. 231; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). 90, 94; Деревянная скульпту-

ра. С. 9; Пермская деревянная скульптура. 
С. 126–127, 151, илл. 90–91; «Се человек». С. 32, 
122, кат. 50, илл.; Серебренников, 1967. С. 22; 
Сокровища Пермского края. С. 16, кат. 11, илл.; 
La grande tradition du bois sculpté russe. Саt. 240; 
Vlasova, 2006. S. 163–164. Abb. 94. 

167 Распятие, 
Крест запрестольный

 Распятие

Вторая четверть XIX века
133,5 × 57,5 × 1,5 см (крест)
65 × 51 × 14 см (фигура Христа)
Дерево, левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из часовни при церкви Святого Николая 
Чудотворца (1838) села Редикор Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-172

иконография
См.: кат. 57 (инв. № ДС-185). Пропорции фигуры 
нескоько деформированы: фигура вытянута, 
конечности укрупнены. Пышный набедренник 
завязан узлом на правом бедре.
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». 
На верхнем конце креста — гвоздевое отвер-
стие от крепления свитка. Фигура выполнена 
из цельного блока. Объемы рук вырезаны 
отдельно и прикреплены шкантами. На поверх-
ности затылка — гвоздевое отверстие от кре-
пления нимба. Изображение венца выполнено 
в левкасе. 

сохранность
Утрачено изображение свитка, шипов в терно-
вом венце; на поверхности лика — глубокий 
ожог. Имеются небольшие утратыдерева 
в изображениях пальцев и прядей волос. Име-
ются также утраты красочного слоя, поздние 
записи. 

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Уточнение датировки автором произведе-
но на основании стилистических аналогий 
со скульптурами из церкви Богоматери Зна-
мение села Нижний Шакшер, датированными 
1835 годом, и по дате постройки каменной 
церкви в селе Редикор (1838). 

литература
Серебренников, 1928. С. 187.

168 Распятие с предстоящими 
Богоматерью, Иланном 
Богословом, Марией Магдалиной 
и сотником Лонгином

Вторая четверть XIX века
179,5 × 109 × 3,5 см (крест)
90,5 × 87,5 × 16 см (фигура Христа)
107 × 34,5 × 7,5 см (фигура Богоматери)
107 × 32 × 8 см (фигура Иоанна Богослова)
100 × 33,5 × 7,5 см (фигура Марии Магдалины)
109,5 × 36,5 × 10,5 см (фигура сотника Лонгина)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из часовни при церкви Святого Николая 
Чудотворца (1838) села Редикор Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-102

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На верху креста поме-
щен волнообразно изогнутый свиток с монограм-
мой «IНЦИ». В центральном средокрестии — лу-
чистое «сияние»: два перистых луча чередуются 
с заостренным. Такое же «сияние» изображено 
на нимбе Христа. Все формы вырезаны обобщен-
но, почти геометрично. Одеяния проработаны 
частыми острыми складками. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Окружность «сияния» врезана «в паз», лучи вы-
резаны отдельно и наложены на обод «сияния» 

кат. 168
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с лицевой стороны; крепления шкантовые. 
Фигура Христа вырезана из двух вертикальных 
блоков; оборот, от основания шеи, стесан. Изо-
бражение нимба вырезано отдельно и прикре-
плено к поверхности затылка металлическим 
шурупом (заменившим утраченный шкант). 
Изображения лучей вырезаны отдельно и встав-
лены «в паз». Объемы рук вырезаны отдельно; 
крепления шкантовые. Изображение свободного 
полотнища набедренника вырезано отдельно 
и прикреплено шкантом. Фигуры предстоящих 
вырезаны из цельных блоков; обороты стесаны. 
В объемах голов — глубокие квадратные отвер-
стия от креплений нимбов. По центру оборотов 
идут глубокие продольные выемки. Внизу видны 
старые отверстия от шкантов.

сохранность
Утрачены изображения нимбов, частично —  
лучей «сияния», шипов в терновом венце, атри-
бутов, стоп. Имеются также утраты красочного 
слоя, поздние записи.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Уточнение датировки автором произведе-
но на основании стилистических аналогий 
со скульптурами из церкви Богоматери Зна-
мение села Нижний Шакшер, датированными 
1835 годом, и по дате постройки каменной 
церкви в селе Редикор (1838). 

аналогии
Композиция аналогична другим изображениям 
Распятие с предстоящими из коллекции ПГХГ 
(инв. ДС-95, № ДС-127).

выставки
Париж, 1973.

литература
Власова, 1993. С. 230; Серебренников, 1928. 
С. 107, 120, 174–175; La grande tradition du bois 
sculpté russe. Саt. 237.

169 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигуры Богоматери 
и Иоанна Богослова

 Богоматерь, Иоанн Богослов

Вторая четверть XIX века
35 × 12 × 5 см (фигура Богоматери)
34 × 10,5 × 5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из часовни при церкви Святого Николая 
Чудотворца (1838) села Редикор Верхне-Камско-
го округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-104, ДС-105

иконография
См.: кат. 19 (инв. № ДС-55). Пропорции фигур 
несколько вытянуты, формы уплощены. Одеяния 
проработаны мелкими острыми складками. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обо-
роты, ниже плеч, стесаны. На торцах — крупные 
круглые отверстия от шкантов, прикреплявших 
фигуры к подножиям. 

сохранность
Изображения нимбов утрачены. Имеются также 
утраты красочного слоя. 

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Уточнение датировки автором произведе-
но на основании стилистических аналогий 
со скульптурами из церкви Богоматери Зна-
мение села Нижний Шакшер, датированными 
1835 годом, и по дате постройки каменной 
церкви в селе Редикор (1838). 

аналогии
Изображения аналогичны фигурам предстоящих 
из композиций Распятие с предстоящими в кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-137, ДС-138, ДС-349, 
ДС-350).

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 120, 175.

° Салтаново

170 Ангелы трубящие, две фигуры
 Ангел, летящий влево, 

Ангел, летящий вправо

Начало XIX века
91 × 6 × 14 см (фигура левого ангела, 
инв. № ДС-166)
93 × 43 × 16 см (фигура правого ангела, 
инв. № ДС-167)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба
Пост. из церкви Святой Параскевы Пятницы 
(1838) села Салтаново Верхне-Камского округа 
(ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-166, ДС-167

иконография
См.: кат. 25 (инв. № ДС-389, ДС-390). Ангелы 
изображены в зеркально симметричных позах. 
Пропорции фигур несколько сбиты и укоро-
чены. Объемы, несмотря на некоторую упло-
щенность фигур, полные, круглые. Облачения 
проработаны редкими, неглубокими складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Основные объемы фигур выполнены из цельных 
блоков. Обороты, начиная с затылков, пред-
ставляют собой крупные деревянные накладки. 
Объемы крыльев вырезаны отдельно и при-
креплены к поверхности спины деревянными 
шкантами.

сохранность
Имеются мелкие сбоины дерева, мелкие трещи-
ны, утраты красочного слоя, поздние записи.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов, В.А. Корешков 
(ВХНРЦ), 1972, в ПГХГ.

кат. 170
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атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Имеются близкие аналогии с памятниками 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-110, ДС-111, 
ДС-126).

литература
Серебренников, 1928. С. 104, 122, 186; Серебрен-
ников, 1967. С. 35.

° Ужгинская*

171 Ангелы со свитками, две фигуры
 Два ангела

Первая половина XIX века
61 × 33 × 5,5 см (фигура левого ангела)
62 × 35 × 5,5 см (фигура правого ангела)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры с частично стесанныи 
оборотами
Пост. из церкви [Святого Николая Чудотвор-
ца (конец XVIII века?)] села Ужгинское (де-
ревни Ужгинская) Верхне-Камского округа 
(ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-134

иконография
См.: кат. 106 (инв. № ДС-370). Скульптуры парные. 
Фигуры изображены в зеркальной симметрии. Все 
объемы обобщены. Складки одеяний передаются 
короткими неглубокими вырезами. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обо-
роты, от затылков, стесаны и затонированы 
белилами. На поверхности правого плеча одного 
из ангелов — прямоугольная выемка дерева (для 
вставки крыла). На оборотах — гвоздевые от-
верстия от крепления крыльев. Внизу, по цен-
тру оборотов — крупные сквозные гвоздевые 
отверстия; чуть ниже — прямоугольные выемки 

дерева, очевидно, под первоначальные крон-
штейны. Монтировка на дубовой полке с помо-
щью металлических кронштейнов — поздняя.

сохранность
Изображения крыльев утрачены. Имеется 
частичная утрата в изображениях пальцев рук, 
носочков сапог. Объем левой руки одного из ан-
гелов ангела выше локтя обломлен и скреплен 
клеем. Имеются утраты красочного слоя, потер-
тости позолоты. 

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Фигуры близки по стилю другим изображениям 
коленопреклоненных ангелов из коллекции 
ПГХГ (инв. № ДС-110, ДС-111, ДС-126).

литература
Серебренников, 1928. С. 101, 121, 181.

172 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом; в орнаментальном 
обрамлении, в киоте 

 Распятие с древом жизни кругом креста 
с предстоящими Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Первая половина XIX века
67,5 × 48,5 × 9,5 см (киот)
64 × 44,5 × 6,5 см (обрамление)
54 × 30 × 1,5 см (крест)
25,5 × 28,5 × 4 см (фигура Христа)
20 × 7,5 × 3 см (фигура Богоматери)
19,5 × 7 × 3 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца (ко-
нец XVIII века?) деревни Ужгинская Верхне-Кам-
ского округа (ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-114

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). В верхних углах 
неглубокого киота закреплены изображения 
Солнца и Луны с гирляндами круглых стилизо-
ванных облачков. Ниже находится объемный 
S-образно изогнутый свиток с монограммой 
«IНЦИ». В средокрестии и вокруг медальона 
с полуфигурой Господа Саваофа изображены 
лучи «славы», где заостренные лучи чередуются 
с перистыми. По сторонам от Голгофы располо-
жены круглые плавно изогнутые ветви с редки-
ми овальными листьями. Одеяния моделирова-
ны длинными, жестко очерченнымискладками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Концы креста соединены «в лапу». Изображе-
ния Солнца, Луны, Голгофы, «сияния», а также 
стеблей и листьев в орнаментальном обрамле-
нии вырезаны отдельно; все крепления шкан-
товые. Лучи «сияния» крепятся «в паз». Объемы 
рук Христа вырезаны отдельно и прикреплены 
шкантами. Фигуры предстоящих вырезаны 
из отдельных блоков стесаны с оборотов. Фигу-
ры предстоящих укреплены на прямоугольных 
подножиях; монтировка поздняя.

сохранность
Утрачены изображения Солнца, лучей, листьев, 
ног Иоанна Богослова. В значительной степени 
утрачен красочный слой.

датировка
Уточнение датировки произведено на основа-
нии стилистических аналогий со скульптурами 
из церкви Богоматери Знамение села Нижний 
Шакшер, датированными 1835 годом.

аналогии
Изображение близко нескольким подобным 
композициям напрестольных Распятий с пред-
стоящими из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-113, 
ДС-230).

литература
Серебренников, 1928. С.72, 120, 178.

кат. 171

* В Описи Н.Н. Серебреннико-
ва — село Ужгинское.
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* Существовало аналогичное изо-
бражение херувима, переданное 
в Красновишерский краеведческий 
музей в 1931 году (см.: Инвентар-
ная книга ПГХГ, фонд ДС).

° Цидва

173 Херувим*
 Головка ангела

Первая половина XIX века
11,5 × 8,5 × 5,5 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из церкви Святого архангела 
Михаила (1771) села Цидва Верхне-Камского 
округа (ныне — Чердынского района), 
1923
Инв. № ДС-96

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение 
фронтальное. Крылья развернуты симметрично 
и проработаны геометризованными изобра-
жениями перьев. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Скульптура выполнена из цельного блока; обо-
рот стесан. На обороте имеется два гвоздевых 
отверстия и обломок шканта от первоначально-
го крепления фигуры к иконостасу. 

сохранность
Имеются утраты дерева в изображении 
крыльев, утраты красочного слоя с левкасом, 
потемнение позолоты. На обороте — сбоины де-
рева, мелкие горизонтальные трещины, следы 
тонировки.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится 
к шакшерской школе первой половины 
XIX века.

аналогии
Фигура идентична другому изображению 
Херувима из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-103).

литература
Серебренников, 1928. С. 107, 119, 174.

174 Распятие с предстоящими 
Богоматерью, Иоанном 
Богословом, Марией Магдалиной 
и сотником Лонгином

Первая половина XIX века
82 × 57 × 2,5 см (крест)
57,5 × 52,5 × 8,5 см (фигура Христа)
51 × 18 × 6 см (фигура Богоматери)
52,5 × 18 × 7 см (фигура Иоанна Богослова)
52,5 × 17,5 × 8,5 см (фигура Марии Магдалины)
52,5 × 17.5 × 7 см (фигура сотника Лонгина)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота, 
серебрение
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Святого архангела Михаила 
(1771) села Цидва Верхне-Камского округа 
(ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-95

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На верхнем конце 
креста помещен объемный S-образно изогну-
тый свиток с монограммой «INЦИ». В средо-
крестии изображена лучистая «слава», где 
перистые лучи чередуются с заостренными. 
Все объемы обобщены и геометризованы. На-
бедренник, с петлеобразным выступом справа, 
перекинут через пояс. Одеяния предстоящих 
моделированы прямыми, жесткими складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Дуги «сияния» врезаны «в паз». Изображения 
свитка, лучей «сияния», Голгофы прикрепле-
ны к кресту небольшими коваными гвоздями. 
Фигура Христа выполнена из цельного блока. 
Объемы рук вырезаны отдельно и прикреплены 
к торсу шкантами. Фигуры предстоящих вы-
полнены из цельных блоков; обороты, от плеч, 
стесаны. На оборотах видны мелкие гвоздевые 
отверстия от креплений к иконостасу. Все фигу-
ры смонтированы на поздней полке с кронштей-
нами; крепления гвоздевые. 

сохранность 
Утрачены изображения нимбов, лучей, стоп 
в фигурах Иоанна Богослова и сотника Лонгина. 
Имеются утраты красочного слоя, позолоты, 
поздние записи.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ (частично).

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Скульптура аналогична композициям Распя-
тие с четырьмя предстоящими (инв. № ДС-102, 
ДС-112, ДС-113), Распятие с двумя предстоящи-
ми (инв. № ДС-98, ДС-114, ДС-230) из коллекции 
ПГХГ.

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 107, 119, 134, 173.

Красновишерский район

° Дубровское

175 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Иоанна 
Богослова

 Иоанн Богослов

Первая половина XIX века
11,5 × 4,3 × 2 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из церкви Святой Троицы села Дубровское 
Верхне-Камского округа (ныне — Красновишер-
ского района), 1923
Инв. № ДС-118

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Иоанн Богослов 
изображен в рост, с повернутой вправо голо-
вой и скрещенными на груди руками. Одеяние 

кат. 174
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проработано частыми невысокими складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока; оборот 
стесан. На торце — отверстие от шканта, при-
креплявшего фигуру к подножию. 

сохранность
Изображение нимба утрачено (осталось гвоз-
девое отверстие). Имеются утраты красочного 
слоя с левкасом и глубокий ожог на поверхности 
левой щеки.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Скульптура идентична другим фигурам Иоанна 
Богослова в композициях Распятие с пред-
стоящими из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-105, 
ДС-138, ДС-114, ДС-223, ВРП-770).

литература
Серебренников, 1928. С. 2, 120, 179.

° Морчаны

176 Распятие
 Распятие на кресте

Первая половина XIX века
152 × 100,5 × 3,5 см (крест)
92,5 × 92 × 15,5 см (фигура Христа)
Дерево
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. из села Морчаны Красновишерского райо-
на, (экспедиция ПГХГ), 1967
Инв. № ДС-378

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). Фигура Христа пред-
ставлена фронтально, голова склонена вправо. 

Рельефы тела условны. В верхней части живота 
вырезано шесть веерообразно расходящихся 
лучей. Набедренник перекинут через сдвоенный 
пояс. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». 
На обороте — множество отверстий от шкантов, 
прикреплявших скульптуру к иконостасу. 
По бокам (до середины толщины креста) 
сделано четыре правильных выреза; подобные 
вырезы имеются и на боковых концах креста, 
что говорит о поздней перемонтировке 
скульптуры. Фигура Христа вырезана из цельно-
го блока; оборот, включая руки, стесан. 
Объемы рук вырезаны отдельно; крепления 
шкантовые. 

сохранность 
Утрачены изображения шипов в терновом 
венце, пальцев на руках, частично — правого 
плеча и узла набедренника. Красочный слой 
утрачен, в глубине складок остались следы 
левкаса.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Скульптура близка по стилю некоторым Распя-
тиям из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-95, ДС-102, 
ДС-127).

° Нижняя Язьва*

177 Страстной ангельский чин, 
шесть фигур**

 Распятие с десятью предстоящими

Начало XIX века
73 33 × 13,5 см (№ 1)
71,5 × 27 × 16 см (№ 2)
73,5 × 31 × 13 см (№ 3)
72 × 31 × 13 см (№ 8)

72,5 × 28,5 × 14,5 см (№ 9)
104 × 28,5 × 17 см (№ 10)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Скульптуры круглые, со стесанными оборота-
ми
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
села Язьва (деревни Нижняя Язьва) Верхне-
Камского округа (ныне — Красновишерского 
района), 1923
Инв. № ДС-69

иконография
См.: кат. 26 (инв. № ДС-387, ДС-388). Ангелы 
представлены в рост, в пластичных подвижных 
позах. В руках у каждого — «страстной» 
атрибут. Над головами — круглые нимбы 
с «граненым» «сиянием». Одеяния проработа-
ны гибкими рельефными складками. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигуры вырезаны из цельных блоков; обороты, 
от основания шеи, стесаны. Объемы нимбов 
и крыльев вырезаны отдельно и прикреплены 
шкантами. В нижней части фигур имеется 
по два небольших сквозных отверстия от перво-
начальных креплений к подножиям.

сохранность 
Утрачены отдельные изображения пальцев, ору-
дий Страстей, носочков сапог. Имеются также 
утраты красочного слоя, потертости позолоты, 
поздние записи.

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ) 1984, в ПГХГ.

происхождение
Ранее скульптуры находились в церкви Успения 
Богоматери города Чердыни (см.: Серебренни-
ков, 1928. С. 22).

аналогии
Композиция по стилю и иконографии близка 
композиции Страстной ангельский чин из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-168).

кат. 177 (с. 214–217)

* В Описи Н.Н. Серебреннико-
ва — село Язьва.
** В публикациях Н.Н. Серебрен-
никова предложена произвольная 
группировка Распятия с предсто-
ящими и Страстного ангельского 
чина. В данном каталоге ком-
позиции представлены раздель-
но — см.: кат. 178.
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выставки
До 1974 — ростоянная экспозиция ПГХГ; Пермь, 
1985; Пермь, 1996; Москва, ГТГ, 2000.

литература
Власова, 2007 (Храмовая деревянная скульпту-
ра). С. 237, илл. (ангел с колонной); Деревян-
ная скульптура, С. 14–15, кат. 13; Пермская 
деревянная скульптура. С. 96–99, илл. 63–64; 
Серебренников, 1928. С. 22, 68, 100, 117, 134, 
164–165, илл. 28; Серебренников, 1967. С. 37, 
44, илл. 42; Сокровища Пермского края. С. 15, 
кат. 9.

178 Распятие с предстоящими 
Богоматерью, Иоанном 
Богословом, Марией Магдалиной 
и сотником Лонгином*

 Распятие с десятью предстоящими

Начало XIX века
142 × 104,5 × 4 см (крест)
92,5 × 81 × 14 см (фигура Христа)
66,5 × 23,5 × 9,5 см (фигура Богоматери)
66,5 × 24,5 × 9,5 см (фигура Иоанна Богослова)
66,5 × 22 × 9,5 см (фигура сотника Лонгина)
Дерево (липа), темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
села Язьва (деревни Нижняя Язьва) Верхне-
Камского округа (ныне — Красновишерского 
района), 1923
Инв. № ДС-69

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Пропорции фигуры 
чуть укорочены. Широкий набедренник завязан 
на правом бедре крупной петлей. Над головами 
предстоящих изображены круглые нимбы с про-
филированными ободками. Одеяния проработа-
ны гибкими рельефными складками. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Объем свитка вырезан отдельно и прикреплен 
к кресту шкантами. Фигура Христа вырезана 
из цельного блока; оборот стесан от основания 
шеи. Объемы рук вырезаны отдельно; крепления 
шкантовые. На поверхности правого коле-
на — небольшие надставки. 
Фигуры предстоящих вырезаны из цельных 
блоков; обороты стесаны. Изображения 
нимбов вырезаны отдельно и прикреплены 
к поверхности затылков двумя деревянны-
ми шкантами. Изображение нимба сотника 
Лонгина составлено из двух половин. На по-
верхности головы Марии Магдалины имеется 
узкая прямоугольная врезка. Изображения 
кисти правой руки Богоматери с частью локтя, 
правой ступни сотника Лонгина надставлены; 
крепления шкантовые. 

сохранность
Утрачены изображения носочков сапог Иоанна 
Богослова и Марии Магдалины. Имеются утраты 
красочного слоя, поздние записи.

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1984, в ПГХГ.

рентгенограмма 
А.И. Новиков, 13.03.1980.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников (1928). 
Начало XIX века — В.М. Шаханова (Москва), 
О.М. Власова, 1998. 
Автор считает данную датировку наиболее 
соответствующей стилистическим и технологи-
ческим данным скульптур. Датировка подтверж-
дена Н.В. Мальцевым (Санкт-Петербург), 2003, 
в ПГХГ.

происхождение 
Ранее скульптуры находились в церкви Успения 
Богоматери города Чердыни (см.: Серебренни-
ков, 1928. С. 22).

аналогии
Композиция по стилю и иконографии близка 
Распятию (инв.№ ДС-66), фигуры предстоя-
щих — фигурам ангелов из Ангельского чина 
(инв. № ДС-168) из коллекции ПГХГ.

выставки
До 1974 — постоянная экспозиция ПГХГ; Пермь, 
1985; Пермь, 1996; Москва, ГМИИ, 1999–2000; 
Москва, ГТГ, 2000.

литература
Власова, 1991. С. 264; Деревянная скульптура. 
С. 7–8, 14, кат. 12; Пермская деревянная скуль-
птура. С. 96–97, илл. 61–62 (фигуры предстоя-
щих); «Се человек». С. 32, 116, кат. 38, илл. (фи-
гуры Марии Магдалины, сотника Лонгина); 
Серебренников, 1928. С. 22, 68, 100, 117, 134, 
164–165, илл. 28; Серебренников, 1967. С. 26–27, 
37, 44, илл. 24–27, 42; Сокровища Пермского 
края. С. 15, кат. 8.

Соликамский район

° Соликамск

179 Ангелы, две фигуры
 Два ангела

Первая половина XIX века
41 × 17 × 7,5 см (фигура левого ангела)
45 × 38 × 7,5 см (фигура правого ангела)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Рождества Христова (1714) го-
рода Соликамска Верхне-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-160

иконография
См. кат. 27 (инв. № ДС-393, ДС-394). Ангелы 
представлены в рост, в зеркально симметрич-
ных позах. Пропорции несколько укорочены. 
Складки одеяний гибкие, волнообразные. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

* В публикациях Н.Н. Серебрен-
никова предложена произвольная 
группировка Распятия с предсто-
ящими и Страстного ангельского 
чина. В данном каталоге ком-
позиции представлены раздель-
но — см. кат. 177.

кат. 178 (с. 218–219)
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технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обо-
роты, от плеч, стесаны. Объемы поднятых рук 
от локтей надставлены. Изображения крыльев 
вырезаны отдельно и вставлены «в паз».

сохранность
Утрачены изображения нимбов, трех крыльев, 
одна из надставок на руке. Имеются также утра-
ты красочного слоя. На оборотах — трещины, 
мелкие сколы дерева, следы тонировки.

аналогии
Скульптуры близки по стилю другим фигурам 
Ангелов из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-155, 
ДС-157).

литература
Серебренников, 1928. С. 101, 107, 122, 185.

180 Распятие

Первая половина XIX века
39,5 × 23 × 1 см (крест)
18 × 18,5 × 3 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из церкви Преображения Христова 
(1683–1690) города Соликамска Верхне-Камско-
го округа, 1923
Инв. № ДС-120

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). В центральном 
средокрестии помещено круглое «сияние» с пе-
ристыми лучами. Пропорции фигуры несколько 
укорочены. Набедренник перекинут через сдво-
енный пояс и проработан крупными динамич-
ными складками. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Крест врезан в подножие и в оборот Голгофы. 
Фрагменты окружности, составляющей «сияние», 
врезаны в боковые грани креста; лучи накладные, 

крепления шкантовые. На подножии, снизу — два 
больших отверстия и по углам — четыре поздних 
металлических круга, врезанных в дерево. На обо-
роте креста — гвоздевые отверстия от креплений 
к фоновой доске киота. Фигура Христа вырезана 
отдельно и стесана с оборота; руки также выреза-
ны отдельно и прикреплены шкантами. 

сохранность
Утрачены почти все изображения свитка, лучей 
в «сиянии», нимба Христа и «главы Адама», 
частично — пальцев Христа. Утрачены изобра-
жения узла набедренника и шипов в терновом 
венце Имеются поздние записи.

аналогии
Распятие близко по стилю другим скульптурам 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-127, ДС-226, 
ДС-378).

литература
Серебренников, 1928. C. 72, 120, 179.

181 Даяние Закона
 Христос с двумя апостолами

Первая половина XIX века
47 × 16 × 9 см (фигура Христа)
44 × 12 × 7 см (фигура апостола Петра)
45 × 14 × 7,5 см (фигура апостола Павла)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Скульптуры круглые
Пост. из собора Воздвижения креста (1698–
1709) города Соликамска Верхне-Камского 
округа, 1923
Инв. № ДС-159

иконография
Иконография сложилась в Византии в доиконо-
борческую эпоху. Восходит к евангельским тек-
стам, в русском искусстве встречается с ХI века 
(см.: Стерлигова. С. 97–101, илл. 22; Иисус 
Христос в христианском искусстве. С. 121). 
Пропорции фигур немного удлинены. Одеяния 
проработаны небольшими частыми складками. 
Резьба выполнена в традициях стиля барокко. 

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков. Изобра-
жения рук, от локтей, вырезаны отдельно. 

сохранность 
Изображения рук, кроме одной, утрачены. 
Нимбы также утрачены (сохранились отверстия 
с остатками шкантов). Имеются сколы дерева 
на поверхностях стоп, одеяний, а также значи-
тельные утраты красочного слоя с левкасом.

литература
Серебренников, 1928. С. 82, 87, 101, 122, 185.

182 Святые преподобные 
Павел и Афанасия

 Святые Павел и Афанасий

Первая половина XIX века
З8 × 34 × 2,5 см
Дерево (сосна — фоновая доска, липа — фигуры 
Святых), левкас, темпера, позолота, серебрение
Резная икона (горельеф)
Пост. из церкви Святой Троицы (1684–1697) 
города Соликамска Верхне-Камского округа, 
1923
Инв. № ДС-231

иконография
Святой преподобный Павел Комельский 
(Обнорский) — основатель Павлово-Обнор- 
ского монастыря на русском Севере. 
Скончался в 1429 году, канонизирован 
в 1547 году. Память преподобному Павлу от-
мечается 23/10 января (см.: Энциклопедия 
православной святости. Т. 2. С. 63). Святая 
преподобная Афанасия — игуменья монастыря 
IХ века на острове Эгине. Память ей отмечает-
ся 25/12 апреля. Здесь изображены, очевидно, 
небесные покровители заказчика иконы. Фи-
гуры представлены в зеркально симметричных 
позах. Над головами — небольшие выпуклые 
нимбы. Одеяния проработаны частыми 
мелкими почти параллельными складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

кат. 182 (с. 221)
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технология
Доска цельная, с двумя врезными параллель-
ными шпонками на обороте. Фигуры вырезаны 
отдельно и прикреплены к доске деревянными 
шкантами; кисти рук вставлены «в клин», ступ-
ни — «в паз»; облачные гирлянды накладные; 
крепления, очевидно, шкантовые. 

сохранность
Частично утрачены объемы кистей. Имеются 
также утраты красочного слоя, потертости по-
золоты и серебрения, поздние записи.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Икона входит в одну стилистическую группу 
с другими рельефными иконами из коллекции 
ПГХГ (инв. № ДС-119, ДС-121).

литература
Власова, 1996. С. 135; Серебренников, 1928. С. 96, 
126, 204; Серебренников, 1967. С. 30.

183 Святой мученик Сергий, в киоте
 Мученик Сергий

Первая половина XIX века
19 × 14 см (киот)
6,8 × 5,5 см (икона)
Дерево (сосна — икона, липа — киот)
Резная икона
Пост. из церкви города Соликамска Верхне-Кам-
ского округа, 1923
Инв. № ДС-182

иконография
Святой Сергий — раннехристианский мученик 
конца III века, часто упоминаемый вместе 
со Святым мучеником Вакхом. Память ему 
отмечается 20/7 октября. Святой изображен 

поколенно, в легком повороте налево, с олив-
ковой ветвью в левой руке. Святой облачен 
в доспехи и гиматий, переброшенный через 
левую руку. На фоне иконы изображена стена 
с зубцами и проемами, завершенными двой-
ной аркой. Икона вставлена в киот с двойной 
рамой: внутренняя орнаментирована овами, 
внешняя увенчана головой херувима с развер-
нутыми крыльями. Лик херувима и оперение 
вырезаны в контррельефе; резьба несколько 
грубовата. На обороте имеется надпись: «свтыi 
мученикъ Сергiи мца октября въ шестыi день 
празнованiе его». Резьба выполнена в традици-
ях классицизма.

технология
Изображение выполнено, очевидно, 
из одного блока. Фигура херувима вырезана 
вместе с рамой. На стесанной поверхности 
темени — гвоздевое отверстие от крепления 
нимба. 

сохранность
Изображение нимба утрачено. Имеются сбоины 
дерева, мелкие трещины, поздние записи. Икона 
застеклена «под замазку». 

аналогии
Изображение херувима в навершии рамы близко 
по стилю фигуре Ангела из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-336).

литература
Серебренников, 1928. C. 97, 124, 190.

184 Два неизвестных святых
 Два Святых

Первая половина XIX века
29 × 8,5 × 2 (фоновая доска)
Дерево (липа)
Резная икона
Пост. из собора Воздвижения Креста (1698–
1709) города Соликамска Верхне-Камского 
округа, 1923
Инв. № ДС-119

иконография
Широкая рама с наружной стороны профилиро-
вана, а с внутренней стороны окаймлена орна-
ментом с овами. Святые представлены в рост, 
симметрично, в одинаковых позах. Одеяния 
моделированы частыми острыми складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Доска вложена в раму с подрамником каркас-
ной конструкции. Центральная ячейка закрыта 
с оборота тонкой доской, которая слева надстав-
лена. Все элементы композиции — фигуры, лики, 
нимбы, ступни, гирлянды — вырезаны отдельно 
и наложены на фоновую плоскость; крепления 
шкантовые. 

сохранность
Частично утрачены изображения гирлян, лик, 
рук и ног. На фоновой доске имеются глубокие 
вертикальные трещины. По периметру до-
ски — гвоздевые отверстия от оклада. Монтиров-
ка композиции, очевидно, поздняя.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Икона близка по стилю другим резным иконам 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-121, ДС-231).

литература
Власова, 1996. С. 135; Серебренников, 1928. С. 96, 
120, 121, 179.
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° Сиринское
Церковь Спаса Вседержителя 
села Сиринское, скульптуры из храмового 
комплекса (кат. 185–189)

185 Ангелы летящие, две фигуры
 Летящие ангелы с трубами в руках

Первая половина XIX века.
56 × 22 × 7 см (фигура левого ангела)
56 × 23 × 7,5 см (фигура правого ангела)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота, 
серебрение
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Спаса Вседержителя (1844) села 
Сиринское Верхне-Камского округа (ныне — Со-
ликамского района), 1923
Инв. № ДС-224, ДС-225

иконография
См.: кат. 89 (инв. № ДС-45, ДС-46). 
Ангелы изображены в зеркально симметрич-
ных позах. Оперение крыльев передается 
условно. Облачения проработаны частыми, 
жесткими, почти параллельными складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков, 
обороты стесаны. Руки ниже плеч, крылья, 
ступни и трубы вырезаны отдельно; крепления 
шкантовые. Крылья вставлены «в паз». На обо-
ротах, по центру — большие круглые отверстия 
от шкантов, прикреплявших фигуры к иконо-
стасу. 

сохранность
Утрачена одна из труб, частично — пальцы 
на руках. Одно крыло в фигуре правого ангела 
обломлено (имеется поздняя склейка). Имеются 
также утраты красочного слоя, поздние записи, 
потемнение серебра. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1996, в ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 15.03.1980.

датировка
XIX век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Первая половина XIX века — О.М. Власова, 1998. 
Уточнение датировки произведено на основа-
нии стилистических аналогий с датированными 
1835 годом скульптурами из церкви Богоматери 
Знамение села Нижний Шакшер.

аналогии
Скульптуры аналогичны другим парным изо-
бражениям Ангелов летящих из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-92, ДС-93; ДС-219-ДС-220).

выставки
Пермь, 1985; Пермь, 1992–1993; Пермь, 1996; 
Москва, ГМИИ, 1999–2000.

литература
Деревянная скульптура. С. 9, 16, кат. 24, илл.; 
Пермская деревянная скульптура. С. 136, 
илл. 100 (инв. № ДС-224); Померанцев, Маслени-
цын. С. 308, № 237; «Се человек». С. 123, кат. 53; 
Серебренников, 1928. С. 103, 126, 202–203; Со-
кровища Пермского края. С. 16, кат. 12.

186 Ангелы, две фигуры
 Два ангела

Первая половина XIX века
38,5 × 11 × 5 см (каждая из фигур)
Дерево (сосна), темпера
Объемная резьба, фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Спаса Вседержителя (1844) села 
Сиринское Верхне-Камского округа (ныне — Со-
ликамского района), 1923
Инв. № ДС-125

иконография
Фигуры, очевидно, происходят из Страстного 
ангельского чина — см.: кат. 26, инв. № ДС-387, 
ДС-388. Изображения почти идентичны. Обла-
чения проработаны частыми, жесткими, почти 

параллельными складками. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обороты 
стесаны. Изображения крыльев и рук, от локтей, 
вырезаны отдельно; крепления шкантовые. Име-
ются сквозные гвоздевые отверстия, очевидно, 
от креплений скульптуры к иконостасу.

сохранность
Частично утрачены объемы крыльев, рук 
и атрибутов. Имеются утраты красочного слоя, 
поздние записи.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 31.01.1980.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

литература
Серебренников, 1928. С. 99, 120, 180.

187 Тайная вечеря. Фрагмент: 
фигура Иисуса Христа*

 Христос с позолоченным яйцом в левой руке

Первая половина XIX века
24 × 16 × 14 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба, фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из церкви Спаса Вседержителя (1844) села 
Сиринское Верхне-Камского округа (ныне — Со-
ликамского района), 1923
Инв. № ДС-123

иконография
Фигура происходит, очевидно, из композиции 
Тайная вечеря, помещенной на Царских вратах 
(см.: Шаханова. С. 116–118). Иконография появ-
ляется в VI веке в Византии. На Руси появляется 
в росписях ХI века. В иконографии Царских врат 
утверждается в XVIII веке (см.: Иконостас. С. 526–

* Аналогичная скульптура 
(инв. № ДС-101) была передана 
в Красновишерский краеведческий 
музей, 1931 (cм.: Инвентарная 
картотека ПГХГ, фонд ДС).

кат. 185 (с. 6)
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527). Фигура Христа представлена поколенно, 
анфас. Правая рука поднята в благословляющем 
жесте, в левой — крупный округлый хлебец. 
Одеяние проработано частыми, жесткими, почти 
параллельными складками. Резьба и роспись вы-
полнены в традициях стиля барокко.

технология 
Фигура Христа вырезана из цельного блока; 
оборот стесан. Изображения нимба вырезано 
отдельно и закреплено на поверхности затылка 
шкантом. Изображения лучей вставлены «в паз» 
в боковой обрез нимба, изображения кистей рук 
вставлены «в клин». 

сохранность
На поверхности груди имеются два отвер-
стия (одно — сквозное) от креплений фигуры 
к иконостасу. Имеются утраты красочного слоя, 
поздние записи. 

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1984, в ПГХГ.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

выставки
Пермь, 1985.

литература
Деревянная скульптура. С. 15, кат.19, илл.

188 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Первая половина XIX века
114 × 34 × 36 см
Дерево (сосна), темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из церкви Спаса Вседержителя (1844) села 
Сиринское Верхне-Камского округа (ныне — Со-
ликамского района), 1923
Инв. № ДС-124

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). Фигура Христа по-
казана строго фронтально. Все формы уплощены 
и немного геометризованы. В верхней части 
живота вырезан крест. Набедренник, с частыми 
горизонтальными складками, закрывает колени 
почти целиком. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко. 

технология
Объем торса вместе с головой и руками выпол-
нен из цельного блока; оборот стесан. Изобра-
жения бедер вырезаны отдельно. Объемы коле-
ней вместе с голенями составляют отдельный 
блок; крепления, очевидно, шкантовые. Части 
стоп, вместе с пальцами, вырезаны отдельно; 
крепление клеевое.

сохранность
Имеются небольшие продольные трещины, 
утраты красочного слоя, поздние записи.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Скульптура близка по стилю другим изобра-
жениям Христа в темнице из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-106, ДС-198, ДС-201).

литература
Власова, 2004 (Скульптуры «Страстного» цик-
ла...). С. 256; Власова, 2007 (Стилевая динами-
ка...). С. 95–98; Преснов. С. 433, илл.; Серебрен-
ников, 1928. С. 49, 120, 121, 179; Серебренников, 
1967. С. 22, 44, илл. 10.

189 Распятие
 Распятый Христос

Первая половина XIX века
33,5 × 37,5 × 5 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том

Пост. из церкви Спаса Вседержителя (1844) села 
Сиринское Верхне-Камского округа (ныне — Со-
ликамского района), 1923
Инв. № ДС-122

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Фигура Христа пока-
зана строго фронтально. Руки, с огромными полу-
согнутыми пальцами, резко удлинены. В верхней 
части живота вырезано три веерообразных луча. 
Набедренник широким полотнищем перекинут 
через диагонально повязанный пояс; глубокие 
складки отчетливо проработаны. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура Христа выполнена из цельного блока 
и стесана с оборота (от плеч). На конечностях — 
крупные сквозные отверстия от гвоздей; на поверх-
ности левой руки, ниже локтя, — еще одно сквозное 
отверстие. На поверхности спины — четыре гвозде-
вых отверстия от креплений фигуры к кресту. 

сохранность
Крест не сохранился. Имеются утраты изображе-
ний нимба, шипов в терновом венце, фрагмен-
тов набедренника и красочного слоя с левкасом; 
имеются поздние записи.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Скульптура близка по стилю другому Распятию 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-226).

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 120, 179.

кат. 188

кат. 189
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° Толстик

190 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Первая половина XIX века
164,5 × 89,5 × 3,5 см (крест)
80 × 83,5 × 14 см (фигура Христа)
75,5 × 28 × 10,5 см (фигура Богоматери)
77 × 26,5 × 8 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из часовни деревни Толстик бывш. 
Мошевской волости Верхне-Камского округа 
(ныне — Соликамского района), 1923
Инв. № ДС-223

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На верхнем конце 
креста помещен S-образно изогнутый свиток 
с монограммой «IНЦI». К концам креста на тон-
ких металлических прутьях прикреплены «личи-
ны» Солнца и Луны, а также полуфигура Господа 
Саваофа. Над головой Саваофа изображен 
треугольный нимб, символизирующий Святую 
Троицу. Небольшая фигура Христа изображена 
строго фронтально. Над его головой — нимб 
с «сиянием» из чередующихся лучей: два пе-
ристых — один заостренный. На поверхности 
живота вырезан греческий крест. В целом резьба 
жестка и геометрична. Все формы немного упло-
щены. Одеяния проработаны частыми мелкими 
почти параллельными складками. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Голго-
фа врезана «в паз», на ней, по обеим сторонам 
от креста — два больших круглых отверстия 
от орудий Страстей. Внизу крест надставлен 
толстой доской на трех поздних металличе-
ских шурупах. По бокам к доске крепятся два 
поздних металлических кронштейна. На обороте 
креста — два крупных отверстия от креплений 
креста к иконостасу. Изображения Луны, Солнца 

и Господа Саваофа — цельные, плоские. Изо-
бражения нимба Саваофа и облачных гирлянд 
вырезаны отдельно. Фигура Христа вырезана 
из цельного блока и стесана с оборота. Объемы 
рук Христа прикреплены к торсу шкантами. 
Фигуры предстоящих изображены в спокойных 
статических позах; обороты стесаны. На оборо-
тах фигур предстоящих — отверстия от шкантов, 
крепивших фигуры к иконостасу.

сохранность 
Утрачены изображения орудий Страстей. Име-
ются утраты красочного слоя, реставрационные 
тонировки. На оборотах фигур — врезанные «в 
паз» небольшие дощечки, выступающие из-под 
торцов на 11 см.

реставрация
В.Ю. Бараненков, М.А. Овчинников (ВХНРЦ), 
1979, в ПГХГ.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Композиция близка по стилю другим Распятиям 
с предстоящими шакшерской школы из коллек-
ции ПГХГ (инв. № ДС-95, ДС-102). 

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 90; Де-
ревянная скульптура. С. 9; Пермская деревянная 
скульптура. С. 130–133, илл. 94–97; Серебренни-
ков, 1928. С. 18, 72, 126, 201–202, илл. 57; Сере-
бренников, 1967. С. 38, илл. 48 (Господь Саваоф); 
Vlasova, 2006. S. 163–164. Abb. 93.

° Чигироб

191 Распятие в орнаментальном 
обрамлении, в киоте

 Распятие

Первая половина XIX века
58 × 42,5 × 8 см (киот)
44,5 × 24,5 × 1 см (крест)
54 × 39 × 1,5 см (обрамление)
19,5 × 19 × 3 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом
Горельеф (орнамент)
Пост. из церкви Богоявления (1773) села Чиги-
роб Верхне-Камского округа (ныне — Соликам-
ского района), 1923
Инв. № ДС-228

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Киот неглубокий, 
прямоугольный. В центральном средокрестии 
помещено «сияние»: два перистых луча череду-
ются с одним заостренным. По обеим сторонам 
креста изображены орудия Страстей и изо-
гнутые виноградные лозы с редкими плоскими 
листьями. Вверху лозы скрепляются лучистой 
«славой» и живописным изображением Святого 
Духа в виде голубя. Перед Голгофой — объем-
ное, показанное в перспективном сокращении 
изображение Гроба Господня. Фигура Христа 
отличается суховатыми, несколько геометризо-
ванными формами. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Все элементы композиции выполнены отдельно 
и заключены в неглубокий киот; крепления к фо-
новой доске выполнены с помощью шкантов. 
Изображения лучей «сияния» и листьев лозы 
вставлены «в паз». Изображение Гроба прикре-
плено к постаменту двумя шкантами. Орудия 
Страстей вырезаны отдельно и вставлены в кру-
глые отверстия постамента. Фигура Христа выре-
зана из одного блока; оборот стесан. Объемы рук 
вырезаны отдельно, крепления шкантовые. 

кат. 190 (с. 222–223) кат. 191
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сохранность
Имеются утраты в изображениях лучей «сияния» 
и листьев, поздние записи.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Композиция близка по стилю другим Распя-
тиям шакшерской школы из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-95, ДС-102). 

выставки
Пермь, 2007–2008.

литература
Власова, 2003 (О некоторых особенностях 
Распятий...). С. 180; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 85; Серебренников, 1928. С. 72, 
126, 134, 203.

Усольский район

° Усолье
Часовня Покрова Богоматери 
города Усолья, скульптуры из храмового 
комплекса (кат. 192–195)

192 Ангелы, две фигуры
 Два ангела

Начало XIX века
52 × 18 × 9 см (каждая из фигур)
Дерево (сосна), левкас, позолота
Скульптуры круглые, со стесанными оборотами
Пост. из часовни Покрова Богоматери (начало 
ХIХ века) города Усолья Верхне-Камского округа, 
1923
Инв. № ДС-155

иконография
Фигура, очевидно, входила в группу ангелов 
с орудиями Страстей — см. кат. 26, инв. № ДС-387, 
ДС-388. Ангелы изображены в зеркально симме-
тричных позах. Одеяния проработаны пластич-

ными, «живописными» складками. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обороты 
стесаны. Основания правых крыльев выполнены 
в одном блоке со спиной. Остальные элементы 
крыльев выполнены отдельно и прикреплены 
гвоздями. Объемы левых рук надставлены (чуть 
выше кистей).

сохранность
Частично утрачены изображения крыльев 
и пальцев рук. На лицевой стороне изображений 
имеются утраты красочного слоя с левкасом. 
На оборотах — вертикальные отщепления дере-
ва, большие кованые гвозди по центру, гвозде-
вые отверстия — следы креплений к иконостасу.

происхождение 
Скульптура происходит из одного иконостасного 
комплекса с группой Распятие с предстоящими 
(инв. № ДС-154).

аналогии
Фигуры близки по стилю к изображениям пред-
стоящих и ангелов в многофигурных компози-
циях (инв. № ДС-154, ДС-157, ДС-160).

литература
Власова, 2005. С. 6–7; Серебренников, 1928. 
С. 100, 101, 122, 184.

193 Страстной ангельский чин, 
четыре фигуры; колонна

 Четыре ангела с орудиями Страстей 
и петух на колонне

Начало XIX века
41 × 14 × 10 см (каждая из четырех фигур)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба.
Пост. из часовни Покрова Богоматери (начало 
ХIХ века) города Усолья Верхне-Камского округа, 
1923
Инв. № ДС-157

иконография
См.: кат. 26 (инв. № ДС-387, ДС-388). В центре 
композиции поставлена большая круглая колон-
на с фигурой петуха наверху. Фигуры ангелов 
изображены в зеркальной симметрии, попар-
но. В руках у ангелов — орудия Страстей. Над 
головами — лучистые нимбы. Одеяния прорабо-
таны пластичными, «живописными» складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков. Оборо-
ты, от пояса, стесаны. Нимбы, атрибуты, руки, 
а также фигура петуха вырезаны отдельно; 
крепления шкантовые (нимбы дополнительно 
укреплены металлическими гвоздями). Крылья 
вырезаны отдельно, вставлены «в паз» и укре-
плены деревянными шкантами. У двух анге-
лов, стоящих справа от колонны, на оборотах 
прорисованы кресты, у ангелов, стоящих слева 
от колонны, прорисована печатная буква «А». 
Монтировка на дубовой полке с помощью ме-
таллических кронштейнов, очевидно, поздняя.

сохранность 
Одно из изображений крыльев утрачено; четыре 
крыла сломлены у основания (скрепления ста-
рые). Имеются частичные утраты пальцев рук, 
атрибутов, а также красочного слоя с левкасом. 
Имеются поздние записи. На поверхности 
фигуры ангела с левого края — реставрационная 
проба. На оборотах имеются трещины, сколы, 
отслоения дерева, на поверхности одной из фи-
гур — глубокий ожог.

аналогии
Фигуры близки по стилю к изображениям анге-
лов из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-155, ДС-160) 
и предстоящих (инв. № ДС-154).

литература
Власова, 2005. С. 6–7; Серебренников, 1928. С. 99, 
122, 185; Серебренников, 1967. С. 35.

кат. 193
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194 Распятие

Начало XIX века
132 × 87,5 × 3 см (крест)
70 × 74 × 10 см (фигура Христа)
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба, фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из часовни Покрова Богоматери (начало 
ХIХ века) города Усолья Верхне-Камского округа, 
1923
Инв. № ДС-156

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). На верхнем конце 
креста помещен объемный волнообразно изо-
гнутый свиток с монограммой «IНЦI». Торс Хри-
ста выгнут влево. Объемы передаются условно. 
Набедренник завязан на правом бедре крупным 
узлом, превращенным в своеобразную «дыньку», 
его свободно свисающие складки напомина-
ют наложенные друг на друга птичьи хвосты. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Фигу-
ра Христа выполнена из цельного блока; оборот, 
включая руки, стесан; пятки также стесаны. 
Объемы рук вырезаны отдельно и прикреплены 
шкантами. Изображение тернового венца вы-
полнено отдельно.

сохранность 
Имеются мелкие сколы дерева на изображениях 
креста и свитка. Имеются также утраты красоч-
ного слоя с левкасом, поздние записи.

аналогии
Скульптура имеет некоторое сходство с другим 
Распятием из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-307).

литература
Власова, 2005. С. 6–7; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 88; Серебренников, 1928. С. 65, 
122, 184.

195 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом в орнаментальном 
обрамлении

Начало XIX века
85,5 × 55,5 × 1,5 см (крест)
103,5 × 68 × 11 см (орнамент)
49 × 42 × 7 см (фигура Христа)
52 × 22 × 9,5 см (фигура Богоматери)
52,5 × 25,5 × 8,5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (сосна — фигуры, липа — обрамление), 
левкас, темпера, позолота
Скульптуры круглые, со стесанными оборотами
Горельеф (обрамление)
Пост. из часовни Спаса-на-убрусе (1757) при 
соборе Спасо-Преображения города Усолья Верх-
не-Камского округа, 1923
Инв. № ДС-154

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Широкая плоская 
рама вырезана в форме трилистника. В замке 
рамы — пышная корона, выполненная в поло-
вину объема. Плоский многоугольный подиум 
с имеет в центре полукруглую выемку. Фигу-
ра Христа вырезана условно. Набедренник 
с петлеобразным узлом проработан частыми, 
крупными, геометричными складками. Одеяния 
предстоящих проработаны в более мягком ре-
льефе. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Обрамление состоит из трех вертикальных 
частей. Концы двухслойного креста наложе-
ны на оборот рамы и прикреплены крупными 
деревянными шкантами. Изображения Голгофы 
и «главы Адама» вырезаны отдельно и при-
креплены к обороту рамы тремя деревянными 
шкантами. Фигура Христа, стесанная с оборота, 
прикреплена к кресту десятью деревянными 
шкантами. Объемы рук вырезаны отдельно 
и также прикреплены шкантами. Объем короны 
вырезан отдельно и укреплен с оборота тремя 

деревянными шкантами.
Фигуры предстоящих вырезаны из цельных бло-
ков и стесаны по оборотам; по центру оборотов 
идет полукруглая вертикальная выемка. Объем 
левой руки Иоанна Богослова (кисть и часть 
рукава) надставлен; крепления шкантовые.

сохранность
Утрачены изображения свитка и нимбов; ча-
стично — изображения пальцев на руках и ногах 
Иоанна Богослова. Имеются трещины по стыкам 
досок и на оборотах фигур, поздние записи. 

реставрация
В.К. Филимонов, Л.А. Дунаев (ВХНРЦ), 1971, 
в ПГХГ (Распятие); В.К. Филимонов, О.Н. Тро-
фимов, В.А. Корешков (ВХНРЦ), 1972, в ПГХГ 
(фигура Иоанна Богослова). А.В. Ившин, 1997, 
в ПГХГ (фигура Иоанна Богослова).

происхождение
Композиция составляет один комплекс с фигура-
ми двух ангелов (инв. № ДС-155).

аналогии
Распятие в обрамлении близко другому Распя-
тию из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-43), фигуры 
предстоящих — фигурам ангелов из коллекции 
ПГХГ (инв. № ДС-155, ДС-157, ДС-160).

литература
Власова, 2005. С. 6–7; Серебренников, 1928. С. 69, 
87, 101, 122, 184; Серебренников, 19267. С. 36, 
илл. 45.

° Орел

196 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом, Крест 
напрестольный

 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Ио анном Богословом)

Начало XIX века
51,5 × 42,5 × 1,5 см (крест)

кат. 195
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44 × 40,5 × 7 см (фигура Христа)
28,5 × 8 × 5 см (фигура Богоматери)
29 × 9 × 5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево, левкас (на Голгофе), темпера, позолота 
«на полимент» (на Голгофе)
Объемная резьба, фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Похвалы Богоматери (первая 
четверть ХVIII века) поселка Орел Усольского 
района Молотовской области, 1941
Инв. № ДС-311

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На объемном свитке 
имеется надпись «И:НЦI». Фигура Христа изо-
бражена в легком S-образном изгибе. Набедрен-
ник перекинут через сдвоенный пояс. Одеяния 
предстоящих проработаны невысокими «лом-
кими» складками. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Верхняя часть креста утрачена. Изображение 
свитка с обломленными концами закреплено 
двумя металлическими гвоздями. На обороте 
имеется крупное шкантовое и мелкие гвоздевые 
отверстия от креплений к фоновой доске киота. 
Между крестом и Голгофой — узкая двойная 
прокладка. Фигура Христа выполнена в цель-
ном блоке и стесана с оборота, включая руки, 
которые вырезаны отдельно и также закреплены 
шкантами. На левом плече — небольшая врезка 
дерева. Выше стоп ноги надставлены. Фигуры 
предстоящих выполнены из цельных блоков 
и укреплены на подножии деревянными шканта-
ми. Обороты фигур стесаны. 

сохранность
Имеются утраты шипов на терновом венце, скол 
дерева по правому краю мафория. На конечно-
стях Христа — поздние металлические гвозди. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 2005, в ПГХГ.

аналогии
Композиция близка по стилю к напрестоль- 
ному Распятию из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-289).

литература
Власова, 2005. С. 5.

Коми-пермяцкий округ 
Кудымкарский район

° Егва

197 Ангел коленопреклоненный

Первая половина XIX века
45 × 19 × 6 см
Дерево, темпера, позолота
Объемная резьба, фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из села Егва Кудымкарского района, (экс-
педиция ПГХГ), 1968
Инв. № ДС-401

иконография
См.: кат. 132 (инв. № ДС-110, ДС-111). Все объ-
емы обобщены и уплощены. Одеяние прорабо-
тано частыми, неглубокими, почти параллель-
ными складками. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока. Объемы 
крыльеви правой стопы вставлены «в паз» 
и укреплены металлическими гвоздями. Объемы 
рук, от локтей, вырезаны отдельно и прикрепле-
ны шкантами.

сохранность
Изображение левого крыла утрачено целиком; 
от правого крыла сохранилось одно осно-
вание. На обороте имеются сбоины дерева 
и гвоздевые отверстия; одно из них (на уровне 
колена) — сквозное. Имеются утраты левкаса 
с красочным слоем и позолотой, поздние за-
писи.

реставрация
В.К. Филимонов, Л.А. Дунаев (ВХРНЦ), 1971, 
в ПГХГ; А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится 
к шакшерской школе первой половины 
XIX века.

198 Ангел коленопреклоненный

Первая половина XIX века
55 × 33 × 6,5 см
Дерево, темпера, позолота
Горельеф
Пост. из села Егва Кудымкарского района (экс-
педиция ПГХГ), 1968
Инв. № ДС-399

иконография
См.: кат. 132 (инв. № ДС-110, ДС-111). Все объ-
емы обобщены и уплощены. Одеяние прора-
ботано частыми криволинейными складками, 
расположенными почти параллельно. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока, оборот, 
от плеч, стесан. Объем правого крыла вставлен 
«в паз» в боковую поверхность плеча. Объем ле-
вого крыла накладной, он прикреплен к поверх-
ности спины двумя деревянными шкантами. 
Объемы стоп вырезаны отдельно и прикреплены 
шкантами. На торце имеется крупное отверстие 
от шканта, прикреплявшего скульптуру к ико-
ностасу. 

сохранность
Утрачены объемы правого плеча и кисти правой 
руки, левого крыла и фрагменты стоп. Имеются 
также утраты красочного слоя, поздние записи, 
лак.

кат. 197
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атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

199 Воскресение Христово
 Христос

Первая половина XIX века
74 × 30 × 9 см
Дерево, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из села Егва Кудымкарского района (экс-
педиция ПГХГ), 1968
Инв. № ДС-400

иконография
См.: кат. 162 (инв. № ДС-91). Фигура Христа 
представлена фронтально, в резком движении 
вверх. Левая рука поднята вверх для несения зна-
мени. Все объемы несколько сплющены. Рельефы 
тела передаются условно. В верхней части живота 
изображено шесть веерообразных лучей. Одеяние 
проработано жесткими почти параллельными 
складками. Резьба и роспись выполнены в тради-
циях стиля барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока; 
оборот, от плеч, стесан. На обороте имеются 
круглые отверстия от первоначальных крепле-
ний к иконостасу. Объемы рук, от локтей, 
вырезаны отдельно и прикреплены к торсу 
шкантами. 

сохранность
Объемы рук, от локтей, утрачены, на срезах 
остались глубокие прямоугольные отверстия. 
Утрачены также изображения лучей в «сия-
нии», свободного полотнища гиматия, частич-
но — ступней. Имеется скол дерева на изображе-
нии носа, утраты красочного слоя, потертости 
позолоты, поздние записи.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится 
к шакшерской школе первой половины 
XIX века.

аналогии
Скульптура близка по стилю композиции 
Воскресение Христово из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-91, ДС-115, ДС-234).

200 Воскресение Христово. 
Фрагмент: фигура сотника

 Лонгин Сотник*

Первая половина XIX века
Дерево, левкас, темпера, позолота
55 × 20 × 8
Объемная резьба
Пост. из с. Егва Кудымкарского района, (экспе-
диция ПГХГ), 1968
Инв. ДС-402

иконография
См.: кат. 162 (инв. № ДС-91). Фигура сотника 
в композиции Воскресение Христово обычно 
находится у Гроба Господня. Сотник изображен 
в резком движении вверх. Пропорции фигу-
ры несколько укорочены. Облачение состоит 
из доспехов и короткого препоясанного платья. 
Объемы полные, но немного сплющенные, по-
верхности ровные. Резьба четкая, жестковатая. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока. 
Объем правой руки, от локтя, и левой, ниже 
плеча, вырезаны отдельно; крепления шканто-
вые. 

сохранность 
Утрачены фрагменты изображений рук и ног. 
Имеются сколы дерева на изображениях шлема 
и перевязи. Имеются значительные утраты кра-
сочного слоя с левкасом; на левом боку и шле-
ме — следы позолоты.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится 
к шакшерской школе первой половины 
XIX века.

аналогии
Фигура близка по стилю изображению сотника 
Лонгина в композиции Распятие с предстоящи-
ми из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-95).

Косинский район

° Коса
Церковь Святого Николая Чудотворца села 
Коса, скульптуры из храмового комплекса 
(кат. 201–211)

201 Ангелы летящие, две фигуры
 Летящие ангелы

Начало XIX века
59 × 27 × 9 см (инв. № ДС-219)
60 × 29 × 9 см (инв. № ДС-220)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
(1802) села Коса Коми-Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-219, ДС-220

иконография
См.: кат. 89 (инв № ДС-45, ДС-46). Фигуры 
парные. Ангелы изображены в зеркально 
симметричных позах: торсы показаны в трехчет-
вертном повороте; головы и ноги — в профиль. 
Распахнутые крылья поставлены симметрично. 
Одеяния проработаны мелкими почти парал-
лельными складками. Резьба и роспись выполне-
ны в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков, обороты 
стесаны. Крылья вырезаны отдельно, вставлены 
«в паз» и укреплены двумя поздними металли-
ческими гвоздями. Руки вырезаны отдельно; 
крепления шкантовые. На оборотах — большие 

* Поскольку таких композиций 
почти не сохранилось, скульптуру 
ошибочно сочли изображением 
сотника Лонгина.

кат. 201кат. 199
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прямоугольные отверстия для первоначального 
крепления фигур к иконостасу, а также гвоздевые 
отверстия от поздней перемонтировки скульптур. 

сохранность
В одной из фигур утрачено изображение кисти 
левой руки и атрибута. 

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Фигуры близки по стилю другим парным скуль-
птурам Ангелов летящих из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-92, ДС-93 и ДС-224, ДС-225).

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1984, в ПГХГ.

выставки
С 1994 — постоянная экспозиция ПГХГ; Пермь, 
1985; Пермь, 1992–1993; Пермь, 1996; Пермь, 
2005; Пермь, 2007–2008.

литература
Власова, 1993. С. 231; Деревянная скульптура С. 9, 
15, кат. 23; Серебренников, 1928. С. 104, 126, 201.

202 Страстной ангельский чин. 
Фрагмент: две фигуры

 Ангелы стоящие

Начало XIX века
72 × 29 × 9,5 см (инв. № ДС-235)
72 × 28 × 9 см (инв. № ДС-236)
Дерево (липа), темпера, серебрение (?)
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
(1802) села Коса Коми-Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-235, ДС-236

иконография
См.: кат. 26 (инв. № ДС-387, ДС-388). Ангелы 
представлены в рост, в одинаковых позах. 

Фигуры несколько деформированы; особенно 
подчеркнуты плечи. Одеяния проработаны 
прямыми объемными складками, заходящими 
одна на другую. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Одна фигура (инв. № ДС-235) выполнена из трех 
вертикальных блоков, другая — из двух; крепле-
ния клеевые. Объемы рук вырезаны отдельно; 
крепления шкантовые; объемы предплечий со-
ставлены из двух вертикальных блоков. Изобра-
жения крыльев вырезаны отдельно и вставлены 
«в паз», один из них укреплен на обороте двумя 
небольшими шпонками. В фигуре второго анге-
ла (инв. № ДС-236) объемы предплечий цель-
ные; изображения рук надставлены от локтей 
(крепления шкантовые), изображения крыльев 
вставлены «в паз».

сохранность
Имеются частичные утраты изображений 
пальцев, утраты красочного слоя, потемнение 
серебра, поздние записи.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

литература
Серебренников, 1928. С. 102, 126, 204.

203 Ангел коленопреклоненный
 Ангел, коленопреклоненный влево 

Начало XIX века
35,5 × 19 х10 
Дерево (сосна), темпера, позолота
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
с. Коса (1802) Коми-Пермяцкого округа, 1923 
Инв. № ДС-58

иконография
См. кат. 132 (инв. № ДС-110, ДС-111). Ангел изо-
бражен фронтально, ноги в развороте налево 
(от зрителя). Крупная голова на короткой шее 

немного наклонена. Левая рука поднята, правая 
прижата к груди. Маленькие крылья опуще-
ны вниз. Лик массивный, с коротким носом 
и полными округлыми щеками. Нимб украшен 
ложковидным орнаментом. Длинные хитоны 
проработаны крупными, но плоскими складка-
ми, набегающими на пояс. Оперение передано 
условно. Резьба и роспись выполнены в традици-
ях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока. Оборот 
стесан; оборот нимба выпуклый. Внизу имеют-
ся глубокие круглые вертикальные отверстия, 
очевидно, от шкантов, прикреплявших фигуру 
к иконостасу.

сохранность
Имеются мелкие сбоины дерева, утраты кра-
сочного слоя, поздние записи. В нижней части 
оборота — треугольные сколы дерева; на обо-
роте фигуры — глубокая вертикальная трещина 
с отслоением дерева. 

датировка
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Фигура ангела идентична другой, изображенной 
в зеркальной симметрии (инв. № ДС-59). 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

литература
Серебренников–I, с. 103, 116, 163.

кат. 203
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204 Моление о чаше. Фрагмент: 
фигура Иисуса Христа

 Пророк Моисей*

Начало XIX века
32 × 26 × 6 см
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
(1802) села Коса Коми-Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-128

иконография
Ранее скульптура считалась изображением 
пророка Моисея, молящегося на горе Синай 
(см.: Инвентарная картотека ПГХГ, фонд ДС). 
Скульптура происходит, очевидно, из ком-
позиции Моление о чаше, входившей в цикл 
Страстей Господних и встречающейся в резьбе 
Царских врат. Иконография редкая. Встречается 
в русской деревянной скульптуре ХVIII–ХIХ века 
(см.: Шаханова. С. 127). На Урале встречается 
в иконописи XIX века (см., например: Уральская 
икона. С. 105, кат. 522). Фигура Христа пред-
ставлена в позе моления. Руки «воздеты горе». 
Одеяние проработано мелкими диагональными 
складками. Резьба и роспись выполнены в тра-
дициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока, оборот 
стесан. Объемы рук, выше кистей, вырезаны 
отдельно. Так же отдельно выполнены изображе-
ния левой ноги (от колена) и стоп; крепления, 
очевидно, шкантовые. 

сохранность
Утрачено изображение нимба, частично — паль-
цев на руках и ногах. На обороте имеются верти-
кальные трещины и отслоения дерева, а также 
гвоздевые отверстия от креплений к иконостасу. 
Имеются утраты красочного слоя, поздние записи.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 31.01.1980.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Первая половина XIX века — О.М. Власова, 1998. 
Уточнение датировки произведено на основа-
нии стилистических аналогий со скульптурами 
из церкви Богоматери Знамение села Нижний 
Шакшер, датированными 1835 годом. 

выставки
Пермь, 1985.

литература
Деревянная скульптура. С. 9, 15, кат. 20, илл.; 
Пермская деревянная скульптура. С. 134–135, 
илл. 98–99; Померанцев, Масленицын. С. 309, 
№ 238; Серебренников, 1928. С. 82, 86, 120, 180.

205 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Начало XIX века
108 × 36 × 48 см
Дерево (сосна), темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
(1802) села Коса Коми-Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-38 

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). Сидящий Христос 
представлен фронтально. Пропорции фигуры 
несколько деформированы: конечности укоро-
чены, правое плечо опущено и отведено назад. 
Объемный набедренник обвивает ноги почти 
до половины бедра. Все формы условны. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барок-
ко.

технология
Основной объем фигуры выполнен из цельно-
го блока. Объем левого предплечья вырезан 
вместе с торсом, правого предплечья — отдель-
но; крепления клеевые. Наружные части рук 
надставлены: крепления шкантовые. Изобра-
жения кисти правой руки и пальцев надставле-
ны. Изображение бедер выполнено из одного 

блока, внутри имеется полость, закрытая снизу 
торцевой доской. Снизу в седалище врезана не-
большая прямоугольная шпонка. Задняя часть 
чресленника представляет собой своеобразную 
надставку. Объемы голеней вырезаны отдельно 
и врезаны «в паз», с боков видны крепежные 
шканты. Объемы стоп вырезаны отдельно. Все 
крепления — шкантовые. 

сохранность
Имеются глубокие трещины на поверхности 
торса и чресленника, утраты красочного слоя, 
поздние записи.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 27.03.1980.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Изображение близко по стилю изображению 
Христа в темнице (инв. № ДС-39), а также Рас-
пятиям (инв. № ДС-37, ДС-56, ДС-373) из коллек-
ции ПГХГ.

выставки
До 1994 — постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 89; 
Серебренников, 1928. С. 22, 48, 66, 115, 134, 135, 
157; Серебренников, 1967. С. 22.

206 Распятие

Начало XIX века
185,5 × 127,5 × 4 см (крест)
100,5 × 103 × 15 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
(1802) села Коса Коми-Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-127

кат. 205кат. 204 (с. 222–223)

* В собрании ПГХГ существо-
вала аналогичная скульптура 
(инв. № ДС-101), переданная 
в Красновишерский музей 
5.07.1931 (см.: Инвентарная карто-
тека ПГХГ, фонд ДС).
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иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). В средокрестии изо-
бражено «сияние» с перистыми лучами. На верху 
креста помещен свиток с монограммой «IНЦИ», 
причем буквы расположены вертикально. Над 
головой Христа — небольшой нимб с чередую-
щимися по форме лучами: перистыми и вол-
нистыми. На поверхности живота изображены 
веерообразно расходящиеся лучи. Набедренник, 
с частыми мелкими складками, перекинут через 
пояс и украшен бахромой. Резьба и роспись вы-
полнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Изо-
бражение свитка выполнено отдельно и при-
креплено шкантами. Фрагменты окружности, 
образующей «сияние», врезаны в боковые грани 
креста; изображения лучей накладные, крепле-
ния шкантовые. На обороте креста имеются 
отверстия от креплений к иконостасу, а также 
от креплений свитка и Голгофы. Фигура Христа 
вырезана из одного блока и стесана с оборота. 
Изображение нимба, с накладными лучами, вы-
резано отдельно и прикреплено двумя гвоздями. 
Объемы рук вырезаны отдельно и прикреплены 
шкантами. Изображение узла набедренника, 
вместе со свободным полотнищем, вырезано 
отдельно; крепление шкантовое. 

сохранность
Утрачены изображения свитка и Голгофы. Име-
ются утраты в изображении лучей на нимбе, ши-
пов в терновом венце. Имеются также трещины, 
небольшие сколы дерева, поздние записи.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Скульптура близка по стилю другим Распятиям 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-102, ДС-228, 
ДС-378).

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 120, 180.

207 Распятие в орнаментальном 
обрамлении

Начало XIX века
42 × 24,5 × 1 см (крест)
68 × 45 × 6,5 см (обрамление)
25 × 23 × 4 см (фигура Христа)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом
Горельеф (корона)
Барельеф (обрамление)
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
(1802) села Коса Коми-Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-71

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Орнаментальное 
обрамление имеет криволинейные очертания. 
Плотные «сквозные» орнаменты составлены 
из цветов и прихотливо изогнутых листьев 
аканта. Рама увенчана пышной коронкй, об-
разованной сквозным орнаментом раститель-
ных форм. На верхнем конце креста помещен 
плоский, чуть изогнутый свиток с монограммой 
«IНЦI». Фоновая доска обрамлена тонкой про-
филированной рамкой. Фигура Христа выпол-
нена несколько жестковато. На поверхности 
живота вырезан равноконечный греческий 
крест. Пышный набедренник перекинут через 
пояс. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Орнамент вместе с фоновой доской вырезан 
в двух вертикальных блоках. Изображения 
креста, свитка и фигуры Христа вырезаны 
отдельно, перекладины креста крепятся «в 
лапу». Изображение свитка прикреплено 
тремя деревянными шкантами. Нижний конец 
креста врезан в цветочную розетку орнамента, 
сверху на него наложен фрагмент тонкой про-
филированной рамки, прикрепленной к доске 
двумя деревянными шкантами. Изображение 
короны вырезано отдельно («на проем») и на 
обороте соединено с верхом рамы короткой 

вертикальной шпонкой; справа на верху коро-
ны — тонкий шкант, на котором укреплялась 
цветочная розетка. Фигура Христа, стесанная 
с оборота, закреплена на кресте деревянными 
гвоздями на кистях и ступнях, а также клеем 
(поздняя склейка). Объемы рук и ног, от сере-
дины голеней, вырезаны отдельно; крепления 
шкантовые. 

сохранность
Утрачена цветочная розетка на верху короны. 
Имеется скол дерева на правой стороне торса 
Христа. В центре торса — глубокая трещина. 
Утрачен объем правой ноги (от середины 
голени). Изображение голени левой ноги 
расколото — имеется поздняя склейка. Име-
ются трещины по стыкам фрагментов и внизу 
орнаментального обрамления. Имеются также 
утраты красочного слоя с левкасом, поздние 
записи.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

литература
Серебренников, 1928. С. 65, 117, 166; Серебренни-
ков, 1967. С. 36.

208 Распятие с двумя 
коленопреклоненными 
ангелами, Крест напрестольный

 Распятие с двумя предстоящими ангелами

Начало XIX века
44 × 26.5 × 2,5 см (крест)
26 × 13,5 × 3,5 см (фигура Христа)
25 × 13,5 × 5 см (фигуры ангелов с облачными 
гирляндами)
Дерево (сосна — фигуры, дуб — подножие), 
левкас, темпера
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
(1802) села Коса Коми-Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-126
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иконография
О Распятии см: кат. 18 (инв. № ДС-61). О ко-
ленопреклоненных ангелах см.: кат. 132 
(инв. № ДС-110, ДС-111). В средокрестии изо-
бражено «сияние», на верху креста — S-образно 
изогнутый свиток. Удлиненная фигура Христа 
изображена строго фронтально. На поверхности 
живота вырезано три контррельефных луча. На-
бедренник, перекинутый через пояс, проработан 
небольшими спокойными складками. Фигуры 
ангелов изображены в зеркальной симметрии. 
Их одеяния моделированы мелкими, почти 
параллельными складками. Резьба и роспись 
выполнены в барочных традициях.

технология
Фигуры вырезаны из цельных блоков. Оборот 
фигуры Христа стесан. Объемы рук вырезаны от-
дельно и прикреплены шкантами. Монтировка 
на плоском основании, очевидно, поздняя.

сохранность
Утрачены изображения нимбов, объем левой руки 
Христа, частично — изображения пальцев, фраг-
мента набедренника. В одной из фигур ангелов 
утрачены фрагменты рук. Изображение облачных 
гирлянд срезано по краям в зеркальной симме-
трии. Имеются утраты красочного слоя с левкасом. 

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Изображения ангелов близки другим скульпту-
рам из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-110, ДС-111).

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 120, 180.

209 Снятие со креста

Начало XIX века
31 × 25 × 4 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; многофигурная простран-

ственная композиция
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
(1802) села Коса Коми-Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-218

иконография
См.: кат. 141 (инв. № ДС-135). К боковым концам 
креста приставлены лестницы, на которых стоят 
Никодим и Иосиф Аримафейский, поддержива-
ющие фигуру Христа. У ног Христа — Богоматерь 
со Святыми. Пропорции фигур несколько укоро-
чены. Одеяния проработаны острыми, частыми, 
почти параллельными складками. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Крест и обе лестницы вставлены «в паз». Все 
фигуры вырезаны отдельно; обороты стесаны. 
Объемы свитка и обеих рук Христа вырезаны 
отдельно и прикреплены шкантами. Объемы 
свободного полотнища набедренника, стопы 
Иосифа и Никодима вырезаны отдельно и встав-
лены «в паз». 

сохранность
Утрачено изображение нимба Христа, объем ле-
вой руки Богоматери выше локтя, а также фигу-
ры предстоящих Марии Магдалины, Марии Кле-
оповой, Иоанна Богослова и сотника Лонгина. 
В основании композиции имеется 11 отверстий, 
два из них — с обломками крепежных шкантов. 
Имеются мелкие сколы дерева, потертости кра-
сочного слоя и позолоты, поздние записи. 

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Композиция аналогична другой сцене Положе-
ние во Гроб из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-88), 
но дана в «сокращенном» иконографическом 
варианте.

литература
Власова, 1996. С. 140; Серебренников, 1928. С. 71, 
126, 201; Серебренников, 1967. С. 38.

210 Воскресение Христово
 Воскресший Христос

Начало XIX века
83,5 × 31 × 11,5 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба, фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
(1802) села Коса Коми-Пермяцкого округа, 
1923
Инв.№ ДС-234

иконография
См.: кат. 162 (инв. № ДС-91). Фигура Христа 
представлена на фоне овальной «славы» из че-
редующихся по форме лучей: двух перистых 
и одного заостренного. Его левая рука поднята 
для несения знамени. В верхней части живота 
изображено «сияние». Драпировки проработаны 
частыми мелкими складками. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Основная часть фигуры выполнена из одного 
блока. Объемы рук вырезаны отдельно. Объемы 
стоп частично надставлены. Изображения лучей 
«славы» вырезаны отдельно и прикреплены 
к поверхности спины в виде выпуклой прямоу-
гольной накладки. В центре накладки имеются 
шкантовые отверстия от первоначального кре-
пления фигуры к иконостасу. 

сохранность
Утрачены изображения нимба, знамени и всех 
пальцев левой руки Христа. Имеются также 
утраты красочного слоя, потертости позолоты, 
поздние записи. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, ПГХГ.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится 
к шакшерской школе первой половины 
XIX века.

кат. 210 (с. 226)кат. 209
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аналогии
Скульптура близка другим композициям 
Воскресение Христово из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-91, ДС-115, ДС-400).

литература
Серебренников, 1928. С. 81, 126, 204.

211 Богоматерь Почаевская
 Почаевская Божья Матерь

1830–1840-е 
Дерево, левкас, темпера, позолота
Резная икона (горельеф)
Пост. из церкви Святого Николая Чудотворца 
(1802) села Коса Коми-Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-238

иконография
Богоматерь изображена в типе Умиления. Изо-
бражение фронтальное, поясное. На головах 
Богоматери и Младенца — короны. В скульптуре 
эта иконография встречается редко, в иконо-
писи — чаще. Чудотворная икона Богоматери 
Почаевской хранится в Почаевской лавре (Во-
лынь). Празднование в честь иконы установлено 
23 июля в память избавления Почаевской лавры 
от турецкой осады 20–23 июля 1675 года (см.: 
Свенцицкая. С. 78–79). Композиция в целом 
аналогична скульптуре из коллекции ПГХГ (кат. 
217, инв. № ДС-237). Несколько по-иному выгля-
дит цоколь, где отсутствуют переходные звенья 
от алтарной вертикальной плоскости к боковым 
группировкам из колонн и фигурок. Скульптура 
выполнена в традициях стиля барокко.

сохранность 
От композиции сохранились только разрознен-
ные фрагменты и каркас центрального прясла 
«алтаря».

атрибуция
В 1721 году Почаев был занят униатами. Воз-
вращение его в лоно православия произошло 
в 1832 году. В связи с этим событием могли 
появиться и две иконы из собрания ПГХГ (см.: 

Настольная книга священнослужителя. Т. 3. 
С. 620).

литература
Власова, 1996. С. 140, прим. 24; Серебренников, 
1928. С. 97, 126, 205.

° Подъячево

212 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Начало XIX века
97,5 × 37 × 40 см
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из часовни деревни Подъячево Косинского 
района Коми-Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-198

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). Пропорции фигуры 
Христа несколько деформированы. Конечности 
по отношению к длинному торсу укорочены, 
ступни — уменьшены. Объемы передаются пре-
дельно условно. Набедренник, проработанный 
тонкими частыми складками, почти целиком 
лежит на коленях. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Изображение лика накладное. Объем торса 
вместе с затылком и шеей выполнен из цельного 
блока. Объем левой руки выполнен из двух фраг-
ментов: плечевая и локтевая части вырезаны 
отдельно. Объем правой руки выполнен из не-
скольких отдельных фрагментов: плечо, локоть 
и кисть. На локтевой части правой руки имеется 
две надставки. Изображения бедер, вместе 
с коленями и частью набедренника, вырезаны 
отдельно, изображения голеней и стоп — также 
отдельно. Крепления шкантовые.

сохранность
Имеются трещины, утраты красочного слоя, 
поздние записи.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится 
к шакшерской школе первой половины 
XIX века.

аналогии
Изображение близко по стилю скульптурам Хри-
ста в темнице (инв. № ДС-124, ДС-201).

литература
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 95; 
Серебренников, 1928. С. 49, 78, 125, 197, илл. 53; 
Серебренников, 1967. С. 22.

213 Распятие с предстоящими, 
Фрагмент: фигуры Богоматери 
и Иоанна Богослова

 Богоматерь. Иоанн Богослов

Первая половина XIX века
71 × 25 × 8 см (фигура Богоматери)
71 × 23,5 × 8 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (сосна), темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви деревни Подъячево Косинского 
района Коми-Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-137, ДС-138

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Предстоящие изо-
бражены в одинаковых позах. Все объемы упло-
щены, поверхности проработаны невысокими 
параллельными складками. Резьба в целом сухая 
и жесткая. Скульптуры выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Фигуры вырезаны из цельных блоков; обороты, 
от затылков, стесаны. От нимбов остались гвоз-
девые отверстия. 

сохранность
Распятие не сохранилось. Изображения нимбов 
утрачены. Имеются также незначительные утра-
ты красочного слоя и поздние записи.

кат. 213 (с. 227–229)
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реставрация
В.Ю. Бараненков, М.А. Овчинников (ВХПРЦ), 
1979, в ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 13.03.1980 (фигура Богоматери).

датировка
ХVII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Первая половина ХIХ века — О.М. Власова, 
1998. 
Уточнение датировки произведено на осно- 
вании стилистических аналогий со скульп- 
турами из церкви Богоматери Знамение 
села Нижний Шакшер, датированными 
1835 годом.

аналогии
Фигуры аналогичны парным скульптурам 
из других композиций Распятие с предстоящи-
ми из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-104, ДС-105, 
ДС-349, ДС-350).

выставки
Пермь, 1985; Москва, ГМИИ, 1999–2000; Брюс-
сель, 2005–2006.

литература
Власова, 1993. С. 269, илл.; Деревянная скуль-
птура. С. 9, 15 (кат. 16); Пермская деревянная 
скульптура. С. 128–129, илл. 92–93; «Се человек». 
С. 122, кат. 51. илл.; Серебренников, 1928. С. 72, 
121, 181–182.

° Пуксиб

214 Ангел коленопреклоненный
 Ангел, коленопреклоненный вправо

Начало XIX века
34 × 20 × 9,5 
Дерево (липа), темпера, позолота
Скульптура круглая, со стесанным оборотом
Пост. из церкви Святого Георгия села Пуксиб 
Коми-Перомяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-59

иконография
См. кат. 132 (инв. № ДС-110, ДС-111). Ангел изо-
бражен фронтально, ноги — в развороте направо 
(от зрителя). Крупная голова на короткой шее 
немного наклонена. Правая рука поднята, левая 
прижата к груди. Небольшие крылья опуще-
ны вниз. Лик массивный, с коротким носом 
и полными округлыми щеками. Нимб украшен 
ложковидным орнаментом. Длинный хитон 
перепоясан и собран крупными, но плоскими 
складками, набегающими на пояс. Оперение 
передано условно. Резьба и роспись выполнены 
в барочных традициях.

технология
Фигура выполнена из цельного блока. Оборот 
стесан; оборот нимба выпуклый. Внизу, между 
изображениями ноги и полы гиматия, имеют-
ся глубокие круглые вертикальные отверстия, 
очевидно, от шкантов, прикреплявших фигуру 
к иконостасу.

сохранность
Имеются мелкие сбоины дерева, утраты красоч-
ного слоя, поздние записи. 

датировка
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века. 

аналогии
Фигура ангела почти идентична другой, изобра-
женной в зеркальной симметрии (инв. № ДС-59). 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

литература
Серебренников, 1928. С. 103, 116, 163.

215 Спас Вседержитель
 Христос на облаках

Начало XIX века
51 × 20 × 5 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота

Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из церкви Святого Георгия села Пуксиб 
Коми-Пермяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-97

иконография
См.: кат. 7 (инв. № ДС-8). Фигура Христа изобра-
жена в рост. Все формы обобщены и уплощены. 
Одеяние проработано частыми жесткими склад-
ками, расположенными почти параллельно. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока; обо-
рот, от основания шеи, стесан. Объемы ки-
стей — вставные.

сохранность
Изображения нимба и пальцев на руках частич-
но утрачены. Имеются также утраты красочного 
слоя с левкасом.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

литература
Серебренников, 1928. С. 78, 119, 174.

Кочевский район

° Большая Коча

216 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Первая половина XIX века
89 × 28 × 36 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура с частично стесанным 
оборотом
Пост. из часовни села Большая Коча Коми-Пер-
мяцкого округа, 1923
Инв. № ДС-202

кат. 214
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кат. 216 кат. 217 (с. 231)

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). Фигура Христа не-
пропорциональна: голова большая, конечности 
укорочены, кисти рук увеличены. Над голо-
вой — «граненый» нимб с перистыми лучами. 
Рельефы условны, моделировка предельно обоб-
щена. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Изображения тернового венца с острыми шипа-
ми выполнено в рельефе. Изображение нимба 
с накладными лучами прикреплено к поверх-
ности затылка двумя деревянными гвоздями. 
Объем торса выполнен из цельного блока; 
оборот, от лопаток, стесан. Объемы локтей, 
с частью плеча, вырезаны отдельно; крепления 
шкантовые. Объемы голеней, с частью бедер 
и чресленника, вырезаны отдельно. Выпуклые 
части коленей надставлены. На торце между 
этими фрагментами введены тонкие деревян-
ные прослойки. На торце седалища имеется 
круглое отверстие (диаметром 2,5 см), закрытое 
деревянной «пробкой». Объемы стоп вырезаны 
отдельно; крепления шкантовые. В объемы пя-
ток врезаны небольшие прямоугольные вставки, 
прикрепленные шкантами.

сохранность
Имеются небольшие сбоины дерева, трещины 
по стыку фрагментов, утраты изображений ши-
пов в терновом венце и лучей в нимбе, имеются 
поздние записи.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 1965, 
в ПГХГ; А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

выставки
До 1974 — постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Очерк деятельности и состояния Музея. С. 41; 
Серебренников, 1928. С.16, 18, 50, 125, 134, 197; 
Серебренников, 1967. С. 20, илл. 4.

° Юксеево

217 Богоматерь Плчаевская, в киоте
 Почаевская Божья Матерь

1830–1840-е 
93 × 65 × 12 см (киот)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Резная икона (горельеф)
Пост. из церкви Преображения (1798) села 
Юксеево Кочевского района Коми-Пермяцкого 
округа, 1923
Инв. № ДС-237

иконография
См.: кат. 211 (инв. № ДС-238). Киот неглубокий. 
По углам рамы расположены крупные расти-
тельные орнаменты, а по бокам — невысокие 
корзинки с процветшими жезлами. В киоте 
размещена ярусная многофигурная компози-
ция наподобие алтаря. «Алтарь» представляет 
собой вертикальное сооружение барочной 
архитектуры. В центре — узкая вертикальная 
плоскость, разделенная на два этажа боковыми 
колоннами. Внизу в неглубоком фигурном киоте 
помещается барельефная икона Богоматери 
Почаевской. Под ней — свиток с надписью: 
«Почаевская Божья матерь, всем скорбящим 
радость». Ярусом выше расположена икона Спас 
Великий Архиерей. Между иконами и выше них 
расположены четыре изображения херувимов. 
Вверху в восьмигранном проеме окна — кру-
глая лучистая «слава», где два перистых луча 
чередуются с заостренным, и Святой Дух в виде 
голубя. Завершает композицию пышный карниз 
с раскреповкой. Такие же элементы карниза 
размещаются на коринфских колоннах, флан-
кирующих вертикальную плоскость. Столпы 
и колонки опираются на высокие двухэтажные 
базы с профилированными карнизами и рельеф-
ными листьями. Перед колонками расставлены 
фигуры четырех евангелистов. Вертикальная 
плоскость всего «алтаря» опирается на высокий 
постамент с рельефным изображением за-
крытой двери. К плоскости иконы над алтарем 
крепятся изображения Господа Саваофа, Святых 
пророков Аарона и Моисея со скрижалями. 

Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигуры пророков и евангелистов, «алтарь», 
включая колонны, вырезаны отдельно. 
Изображения Господа Саваофа, Святого Духа, 
«славы», херувимов, икон Христа и Богоматери, 
а также Голгофы вырезаны отдельно; крепления 
шкантовые. Элементы «травного» орнамента 
на полях и архитектурных строениях также вы-
резаны отдельно; крепления шкантовые. 

сохранность
Имеются утраты красочного слоя, потертости 
позолоты, поздние записи (в карнации).

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1982, в ПГХГ (частично); 
И.В. Арапов (ПГХГ), 1985, 1988, в ПГХГ.

аналогии
Скульптура аналогична иконе Богоматери 
Почаевской из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-238).

выставки
Пермь, 1985.

литература
Власова, 1996. С. 134–135; Деревянная скульптура. 
С.16, кат. 26; Серебренников, 1928. С. 97, 126, 205.

Ильинский район

° Ильинское (Ильинский)*
Часовня на кладбище села Ильинское 
(ныне поселка Ильинский), скульптуры 
из храмового комплекса (кат. 219–221)

218 Господь Саваоф
 Саваоф, возлежащий на облаках

Первая четверть XIX века
49 × 164 × 21 см
Дерево (сосна), левкас, позолота

* В Описи Н.Н. Серебренрикова — 
село Ильинское.
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Объемная резьба
Пост. из кладбищенской часовни (начало 
XIX века) села Ильинское Пермского округа (по-
селка Ильинский), через Ильинский музей, 1923
Инв. № ДС-82

иконография
См.: кат. 51 (инв. № ДС-22). Господь Саваоф пред-
ставлен в редком иконографическом вариан-
те — в полный рост, как бы возлежащим на об-
лаках, — который известен в западноевропейском 
искусстве. Фигура изображена с нескольких 
точек зрения: торс изображен фронтально, вы-
тянутые ноги — чуть сверху и сбоку. Над головой 
Саваофа — большой треугольный нимб, символи-
зирующий Святую Троицу. Все объемы обобще-
ны, резьба пластичная, но неглубокая. Резьба 
и роспись выполнены в традициях классицизма.

технология
Вся композиция разделена на две крупные 
горизонтальные части, граница между которы-
ми проходит на половине всей высоты рельефа 
и разделяет торс по диагонали: от правого 
плеча к ступне правой ноги. Выпуклые части 
ноги и «державы» надставлены. Изображения 
гиматия и облачной гряды также надставлены. 
Центральная часть спины вместе с объемом 
головы вырезаны отдельно и вставлены в облач-
ную гряду с помощью крепления в виде «ла-
сточкиного хвоста». Треугольный нимб вырезан 
отдельно, огранен с оборота и прикреплен двумя 
деревянными шкантами.

сохранность 
На обороте имеется множество вертикальных 
и горизонтальных трещин. 

происхождение
По предположению Н.Н. Серебренникова, эта 
скульптура и парные изображения ангелов 
(инв. № ДС-80, инв. № ДС-81) входили в один 
храмовый комплекс.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Начало XIX века — О.М. Власова. 1998.

Уточнение датировки связано со стилистической 
характеристикой памятника, представляющего 
собой произведение зрелого провинциального 
классицизма. Предложенную датировку под-
тверждают А.В. Рындина (Москва) и Н.В. Маль-
цев (Санкт-Петербург), 2003.

аналогии*
Отдаленную стилистическую аналогию мож-
но усмотреть в скульптуре Христос в темнице 
из Угличского краеведческого музея (инв. № Уг-
6736).

литература
Власова, 2004 (Пермская деревянная скульпту-
ра). С. 161–163, илл. между с. 48–49; Власова, 
2007 (Стилевая динамика...). С. 91–92; Власо-
ва, 2007 (Храмовая деревянная скульптура). 
С. 235, 294, кат. 83, илл.; Деревянная скульптура. 
С. 9–10, 14, кат. 9; Серебренников, 1928. С. 78, 
104, 118, 168, илл. 33; Серебренников, 1967. С. 33, 
35. 

219 Херувим в орнаментальном 
обрамлении

 Головка ангела

Первая четверть XIX века
21 × 34,5 × 10 см
Дерево (липа), левкас, позолота
Горельеф
Пост. из кладбищенской часовни (начало 
XIX века) села Ильинское Перского округа (по-
селка Ильинский), через Ильинский музей, 1923
Инв. № ДС-214

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение фрон-
тальное. Формы округлые, академически-пра-
вильные. Резьба и роспись выполнены в тради-
циях классицизма. 

технология
Изображение выполнено из одного блока. 
На обороте имеются шкантовые отверстия для 
крепления фигуры к иконостасу.

сохранность
Объем правого крыла утрачен; под левым кры-
лом — сохранившийся фрагмент обрамления. Име-
ются горизонтальные отщепления дерева, утраты 
позолоты с левкасом. На обороте — следы белил.

литература
Серебренников, 1928. С. 108, 126, 200.

220 Ангелы, две фигуры
 Ангелы летящие

Первая четверть XIX века
72 × 42 × 20 см (левый ангел, инв. № ДС-80)
75 × 46 × 18 см (правый ангел, инв. № ДС-81)
Дерево (сосна), левкас, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными оборотами
Пост. из кладбищенской часовни (начало 
XIX века) села Ильинское Перского округа (по-
селка Ильинский), через Ильинский музей, 1923
Инв. № ДС-80, ДС-81

иконография
См.: кат. 26 (инв. № ДС-387, ДС-388). Фигуры 
парные, очевидно, происходят из иконостасной 
композиции Распятие с предстоящими. Ангелы 
изображены сидящими на карнизах фронто-
на. В руках у ангелов орудия Страстей (см.: 
Серебренников, 1928. С. 168). Головы и торсы по-
казаны в фас, согнутые ноги — в трехчетвертном 
повороте. Пропорции фигур несколько укороче-
ны. Формы обобщены, округлы. Резьба в целом 
мягка и пластична. Резьба и роспись выполнены 
в традициях классицизма. 

технология
Фигуры вырезаны из цельных блоков, обороты 
стесаны от затылка и диагонально срезаны сни-
зу. Изображения ног с полами хитона образуют 
своего рода навесы. 
Изображения ликов накладные. Объемы рук, 
от локтей, крыльев и атрибутов вырезаны от-
дельно; крепления шкантовые. Фрагмент кисти 
левой руки одного из ангелов обломлен, имеется 
реставрационная склейка. В объмах рук и одежд 
имеются небольшие надставки. 

* Материал для поиска аналогии 
любезно предоставлен В.М. Шаха-
новой (Москва).

кат. 218
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кат. 220 кат. 221

сохранность
Изображение одного из атрибутов утрачено. 
На оборотах обеих фигур имеются глубокие вер-
тикальные трещины с отслоением дерева. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Начало XIX века — О.М. Власова. 1998.
Уточнение датировки связано со стилистической 
характеристикой памятника, представляющего 
собой произведение зрелого провинциального 
классицизма. Предложенную датировку под-
тверждают А.В. Рындина (Москва) и Н.В. Маль-
цев (Санкт-Петербург), 2003.

происхождение
Как предполагает Н.Н. Серебренников, эти 
скульптуры входили в один храмовый комплекс 
с изображением Господа Саваофа, возлежащего 
на облаках (инв. № ДС-82) — см.: Серебренников, 
1967. С. 33–34. 

выставки
С 2002 — постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Власова, 2004 (Пермская деревянная скуль-
птура). С. 162–163, илл. с. 48–49; Власова, 2007 
(Стилевая динамика...). С. 91–92; Власова, 2007 
(Храмовая деревянная скульптура). С. 235, 294, 
кат. 84, илл.; Деревянная скульптура. С. 9–10, 
14, кат. 10; Серебренников, 1928. С. 104, 118, 168; 
Серебренников, 1967. С. 33–34, илл. 35.

221 Распятие, Крест выносной, 
запрестольный

 Распятие

Первая половина XIX века
221,5 × 113,5 × 4 см (крест)
61,5 × 57,5 × 12,5 см (фигура Христа)
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом

Пост. из кладбищенской часовни (начало 
XIX века) села Ильинское Перского округа 
(поселка Ильинский), через Ильинский музей, 
1923
Инв. № ДС-188

иконография
См.: кат. 57 (инв. № ДС-185). Крест имеет 
круглую рукоять. В средокрестии помещено 
рельефное изображение «славы», с трехчаст-
ными лучами и орнаментальными завитка-
ми. К боковым концам креста «подвешены» 
гирлянды с плоскими растительными орнамен-
тами. На концах креста помещены медальо-
ны, окруженные сквозными растительными 
орнаментами. В верхнем медальоне-квадрифо-
лии — живописная композиция «Око Божие». 
В боковых медальонах-трифолиях помещены 
живописные изображения Христа и Богоматери. 
В нижнем медальоне-трифолии изображена 
рельефная «глава Адама». Письмо «академиче-
ское». Фигура Христа несколько деформирована: 
руки укрупнены, ноги уменьшены. Объемы 
передаются условно. Набедренник проработан 
прямыми параллельными складками и завя-
зан слева длинными расходящимися концами. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». 
Медальоны прикреплены двойными металли-
ческими скобками. Фигура Христа вырезана 
из цельного блока и стесана с оборота. 
По центру темени имеется серповидная 
выемка. Объемы рук вырезаны отдельно; 
крепления шкантовые. Имеется по два коротких 
вертикальных выреза на поверхности коленей, 
что характерно для поздних барочных скульп-
тур. 

сохранность
Утрачены изображения шипов в терновом 
венце. На поверхности колена левой ноги — глу-
бокий ожог. В орнаментальном обрамлении 
утрачены фрагменты кистей. Имеются утраты 
красочного слоя, поздние записи.

аналогии
Фигура Христа напоминает по типу Распятие 
из Пермского научно-промышленного музея 
(инв. № ДС-189).

литература
Серебренников, 1928. С. 63, 124, 190.

° Васильевское

222 Два неизвестных святых
 Предстоящая жена, святой в епископском 

облачении

Первая половина XIX века
18 × 7,5 × 4 см (фигура неизвестной святой)
18 × 7 × 4 см (фигура неизвестного святого)
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из кладовой церкви Вознесения 
(1784) села Васильевское Пермского округа 
(ныне — Ильинского района), 1923
Инв. № ДС-141, ДС-142

иконография
Фигуры, очевидно, парные. Пропорции не-
сколько укорочены, головы наклонены немного 
вперед. Одеяния проработаны неглубокими 
частыми складками. Резьба и роспись выполне-
ны в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры вырезаны из цельных блоков. На обо-
ротах, покрытых масляной краской, имеются 
гвоздевые отверстия. Очевидно, первоначально 
скульптуры монтировались в киоте. 

сохранность
Имеются небольшие утраты дерева и красочно-
го слоя, поздние записи.

аналогии
Фигуры святых стилистически близки изо-
бражениям Херувимов из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-148, ДС-149). Имеется сходство 
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с композицией Распятие с предстоящими в ор-
наментальном обрамлении из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-257).

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 96, 121.

° Слудка

223 Распятие в орнаментальном 
обрамлении

Первая четверть XIX века
262,5 × 206 × 18 см (обрамление)
261 × 206 × 4 см (крест)
149 × 125,5 × 15 см (фигура Христа)
Дерево (липа), темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том 
Горельеф (корона)
Барельеф (обрамление)
Пост. из церкви села Слудка Пермского округа 
(ныне — Ильинского района), 1924 
Инв. № ДС-70

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Распятие помеще-
но в широкую криволинейную раму с расти-
тельным орнаментом, в котором преобладают 
изображения акантовых листьев. В замке по-
мещена горизонтально вытянутая горельефная 
корона. На верхнем конце креста изображена 
монограмма «I.Н.Ц.I.». Фигура Христа уплоще-
на. Складчатый набедренник, закрепленный 
на поясе, расходится на правом бедре и ниспа-
дает сбоку двумя волютообразными завитками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Крест 
соединен с обрамлением «в паз». Обрамление со-
стоит из нескольких вертикальных фрагментов. 
На обороте оно скреплено четырьмя наклад-
ными шпонками, образующими ромб. Изобра-
жение короны выполнено отдельно; крепления 

шкантовые. Фигура Христа выполнена из цель-
ного блока; оборот, включая руки и бедра, сте-
сан. Стесаны также поверхности пяток. Объемы 
рук вырезаны отдельно; крепления шкантовые. 
Изображения пальцев надставлены. 

сохранность
Имеются поздние записи. На обороте кре-
ста — поздние скобы и гвоздевые отверстия 
от креплений к иконостасу.

аналогии
Изображение близко по стилю другим Распяти-
ям из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-66, ДС-376, 
ДС-391).

выставки
До 2005 — постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Власова, 2003 (О некоторых особенностях Рас-
пятий). С. 178; Власова, 2007 (Стилевая динами-
ка...). С. 85; Власова, 2007 (Храмовая деревянная 
скульптура). С. 234, илл.; Пермская деревянная 
скульптура. С. 152, илл.; Серебренников, 1928. 
С. 20, 65, 117, 165–166, илл. 29; Серебренников, 
1967. С. 36.

° Чермоз

224 Христос в темнице
 Сидящий Спаситель

Первая половина XIX века
110 × 31 × 59 см
Дерево (липа — основная часть фигуры, седали-
ще — сосна), темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Рождества Богоматери (?; 1829) 
завода (ныне города) Чермоз Пермского округа 
(ныне — Ильинского района), 1924
Инв. № ДС-193

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). Пропорции фигуры не-
много удлинены. Все объемы уплощены, поверх-

ности сглажены. Набедренник обвивает обе ноги, 
его жесткие складки расположены симметрично. 
Фигура Христа помещена на ажурном кресле бело-
го цвета*. Под ногами — прямоугольная подставка 
на коротких шарообразных ножках. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура Христа сложена из двух половин: грудь 
с ликом и большей частью головы вырезана 
отдельно, спина с частью затылка — отдельно. 
Объемы рук вырезаны из двух фрагментов: 
плечевая часть крепится шкантами, локте-
вая — шкантами и «в паз». Боковые части чрес-
ленника и объем седалища — надставки. Изобра-
жения голеней вырезаны отдельно и вставлены 
в колени «в паз» (с боков введены дополнитель-
ные шканты). На поверхности между голенями 
и стопами — небольшие криволинейные встав-
ки. Объемы стоп вырезаны отдельно. 

сохранность
Имеются многочисленные трещины, утраты 
красочного слоя, поздние записи.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 1965, 
в ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 18.03.1980.

аналогии
Изображение близко по стилю скульпту-
ре Христос в темнице из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-198).

выставки
До 1994 — постоянная экспозиция ПГХГ; Париж, 
1973; Москва, ГТГ, 2000.

литература 
Власова, 2004 (Скульптуры «Страстного» цикла...), 
С. 256; Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 95; 
Серебренников, 1928. С. 19, 49, 124, 195, илл. 51; Се-
ребренников, 1967. С. 22; Чекалов. С. 109; La grande 
tradition du bois sculpté russe... Саt. 241, ill.

* А.К. Чекалов датировал стул 
«с подзором» второй половиной 
XIX века.

кат. 224кат. 223
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Добрянский район

° Добрянка

225 Распятие с предстоящими 
Богоматерью, Иоанном 
Богословом в орнаментальном 
обрамлении, Крест 
напрестольный

 Распятие с предстоящими Богоматерью, 
Иоанном Богословом в орнаментальном 
обрамлении с благословляющим Саваофом

Первая половина XIX века
67 × 39 см (киот)
37 × 20 × 2 см (крест)
53 × 28.5 × 3,5 см (обрамление)
20,5 × 18,5 × 4,5 см (фигура Христа)
16 × 6 × 5 см (фигура Богоматери)
16,5 × 6 × 5,5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), темпера, позолота
Скульптуры круглые (фигуры)
Горельеф (орнаментальное обрамление)
Пост. из кладбищенской часовни города Добрян-
ки Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-257

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Рама в форме цвету-
щей лилии украшена изображениями аканто-
вых листьев и завитков с шариками на концах. 
Наверху на тонком металлическом пруте — диск 
с ««сияние»м» из редких трехчастных лучей. 
На верхнем конце креста — свиток с моно-
граммой «JНЦИ». Фигура Христа несколько 
укорочена, конечности укрупнены. Набедрен-
ник запахнут крест-накрест и завязан на левом 
бедре. Все формы имеют жесткие, графичные 
очертания. Так же вырезаны фигуры предстоя-
щих. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Обрамление вырезано из цельного блока. Над 
ним укреплено «сияние». Объем свитка при-
креплен к верхнему концу креста деревянными 

шкантами. Изображения Голгофы и «главы 
Адама» — накладные. Внизу на поверхности 
креста имеется отверстие с обломком шканта 
от крепления Голгофы. Фигура Христа выреза-
на в одном блоке; оборот стесан, объемы рук 
вырезаны отдельно и прикреплены шкантами. 
Композиция, очевидно, перемонтирована. Воз-
можно, что первоначально она располагалась 
в киоте.

сохранность
В обрамлении утрачено изображение короны. 
Имеются утраты изображений шипов в терно-
вом венце, правой руки Иоанна (от локтя). Име-
ются утраты красочного слоя, поздние записи. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

аналогии
Композиция близка по стилю Распятиям из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-256, ДС-188). 

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 127, 209.

° Полазна

226 Святой Дух в виде голубя
 Святой Дух

Начало XIX века
20 × 20 × 7 см
Дерево, серебрение
Объемная резьба
Пост. из церкви Святой Троицы (1837–1843) по-
селка Полазна Добрянского района, 1936
Инв. № ДС-296

иконография
См.: кат. 24 (инв. № ДС-215). Голубь изображен 
с подогнутыми когтистыми лапами, симметрич-
но расправленными крыльями и наклоненной 
вперед головой. Оперение передается условно. 
Резьба и роспись выполнены в традициях клас-
сицизма.

технология
Изображение вырезано из цельного блока. 
На поверхности спины — круглое отверстие 
от шканта для крепления фигуры к иконостасу.

сохранность
Объемы головы, части клюва, кончиков крыльев 
утрачены. Имеются также утраты красочно-
го слоя с левкасом. На обороте — поперечная 
трещина. 

227 Серафим
 Головка шестикрылого серафима

Первая половина XIX века
47 × 50 × 15 см
Дерево, масло, серебрение
Объемная резьба
Пост. из церкви Святой Троицы (1837–1843) по-
селка Полазна Добрянского района, 1923
Инв. № ДС-295

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение 
фронтальное. Все объемы округлены, формы 
детализированы. Резьба и роспись выполнены 
в традициях классицизма.

технология
Изображение выполнено из двух блоков: основ-
ной части крыльев и накладного изображения 
лика. Оборот стесан и надставлен сверху неболь-
шой деревянной доской. На обороте — шканто-
вые отверстия для крепления фигуры к иконо-
стасу. 

сохранность
Имеются сколы дерева на изображении крыльев, 
утраты и потертости серебра.

аналогии
Изображение аналогично скульптурам из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-264, ДС-265).
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° Чёлва

228 Распятие 
в орнаментальном обрамлении, 
Крест напрестольный

 Распятие в обрамлении

Первая половина XIX века
57 × 40 × 1,5 см (крест)
36,5 × 20 × 6,5 см (фигура Христа)
Дерево, темпера, позолота
Объемная резьба, фигура со стесанным оборо-
том; барельеф — орнаментальное обрамление 
Пост. из церкви поселка Чёлва Добрянского 
района, 1928
Инв. № ДС-309

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). На верхнем конце 
креста помещен тонкий S-образно изогнутый 
свиток с монограммой «INЦI». Орнаментальное 
обрамление выполнено резьбой «на проем» 
и составлено из чередующихся листьеф аканта 
и цветочных розеток. Фигура Христа чуть 
укорочена. Все объемы передаются условно. 
Перекрученный конец набедренника, с петлей 
справа, ниспадает до середины икры. Резь-
ба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Крест врезан в оборот Голгофы на половину ее 
высоты. На обороте Голгофы — гвоздевые отвер-
стия и деревянный шкант — следы креплений 
к киоту. На боковых сторонах креста — кри-
волинейные выемки для орнаментального 
обрамления. На обороте креста — горизонталь-
ная выемка для верхней перекладины креста. 
Фигура Христа крепится к кресту шкантами. 
Фигура Христа выполнена из цельного блока, 
оборот стесан. Объемы рук вырезаны отдель-
но и прикреплены к торсу шкантами. Объем 
правой ноги, выше голеностопного сустава, 
надставлен. На уступах Голгофы имеются 
круглые отверстия от шкантов, прикреплявших 
фигуры предстоящих.

сохранность
Утрачены верхняя перекладина креста, объем 
левой руки Христа и надставка на изображе-
нии его правой ноги. Имеются фрагментарные 
утраты дерева в изображениях свитка, терно-
вого венца, пальцев рук и стоп. Имеются следы 
ожога на поверхности правого бедра. Утрачена 
часть орнаментального обрамления и фигуры 
предстоящих Богоматери и Иоанна Богослова. 
Скульптура находится в процессе реставрации.

аналогии
1. Скульптура близка по стилю Распятиям 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-63, ДС-66, 
ДС-374, ДС-375, ДС-376).
2. Имеется сходство с напрестольными Распя-
тиями из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-61, ДС-64, 
ДС-65).

Карагайский район

° Карагай

229 Херувим
 Головка ангела

Первая половина XIX века
18 × 18 × 4 см
Дерево (липа), левкас, позолота
Горельеф
Пост. из церкви Святой Троицы(?), Святого 
Тихона (?; 1871) села Карагай Пермского округа, 
1925
Инв. № ДС-213

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение 
фронтальное. Формы уплощены и немного 
вогнуты, поверхности сглажены. Резьба 
и роспись выполнены в традициях класси- 
цизма.

технология
Изображение выполнено из цельного блока. 
Часть оперения снизу подрезана. На обороте 
имеются вертикальные трещины. 

сохранность 
Утрачен объем правого крыла; в изображении 
левого крыла утрачены кончики перьев. Имеют-
ся утраты и потертости позолоты.

литература
Серебренников, 1928. С. 108, 126, 200.

230 Ангелы трубящие, две фигуры
 Ангелы с трубами в руках

Первая половина XIX века
69 × 37 × 3 см (фигура левого ангела, 
инв. № ДС-139)
69 × 36 × 3 см (фигура правого ангела, 
инв. № ДС-140)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота «на по-
лимент»
Барельефы
Пост. из церкви Святой Троицы (?), Святого 
Тихона (?; 1871) села Карагай Пермского округа, 
1926
Инв. № ДС-139, ДС-140

иконография
См.: кат. 25 (инв. № ДС-389, ДС-390). Ангелы 
изображены в зеркальной симметрии, в позах 
полета. В руках они держат длинные трубы. 
Одеяния проработаны мелкими криволиней-
ными складками. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Каждая фигура вырезана из двух вертикальных 
деревянных пластин, соединенных по центру 
(крепления клеевые). Объемы рук левого 
ангела вырезаны отдельно и соединены не-
большой клинообразной распоркой. Объем 
левой ноги правого ангела также вырезан 
отдельно. 

сохранность 
Частично утрачены изображения стоп рук. 
Имеются мелкие трещины по стыкам фрагмен-
тов, а также значительные утраты позолоты, 
покрытой тонким слоем бронзовой краски. 

кат. 230

кат. 228
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реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

литература
Серебренников, 1928. С. 104, 121, 181.

231 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом в орнаментальном 
обрамлении, Крест 
напрестольный

 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом с орнаментальным 
обрамлением вокруг креста

Первая половина XIX века
36 × 20 × 2 см (крест)
22,5 × 15 × 6 см (фигура Христа)
18 × 8,5 × 6 см (фигура Богоматери)
18 × 8,5 × 6 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (сосна — фигуры, липа — обрамление), 
левкас, темпера, позолота
Объемная резьба (фигуры)
Горельеф (орнаментальное обрамление)
Пост. из церкви Святой Троицы (?), Святого 
Тихона (?; 1871) села Карагай Пермского округа, 
1926
Инв. № ДС-256

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Рама в форме 
цвтущей лилии украшена изображениями 
листьев аканта и волютообразными завитками 
с шариками на концах. В замке рамы — полая 
корона с имитацией драгоценных вставок. 
На верхнем конце креста помещен объемный 
свиток с монограммой «INЦI». Фигура Хри-
ста укорочена, голова очень крупна. Объемы 
моделированы условно. Набедренник завязан 
на правом бедре; его свободное полотнище 
отходит в сторону. Фигуры предстоящих также 
несколько укорочены, одеяния проработаны 
крупными, почти вертикальными складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Крест вставлен в раму и врезан в Голгофу, вы-
полненную из цельного блока. На нижнем краю 
Голгофы, слева и справа, — по два деревянных 
шканта. Изображение свитка закреплено на кре-
сте двумя деревянными шкантами. Фигура 
Христа, со стесанным оборотом, выполнена 
из цельного блока. Объемы рук вырезаны от-
дельно; крепления шкантовые. Фигуры пред-
стоящих также вырезаны из цельных блоков. 
На обороте креста имеются гвозди и деревянные 
шканты, что говорит о первоначальной монти-
ровке композиции в киоте.

сохранность
Утрачены изображения нимбов предстоящих. 
Утрачены почти все лучи на нимбе Христа и объ-
ем правой руки Христа. Имеются также утраты 
красочного слоя и позолоты.

аналогии
Композиция близка по стилю Распятию с пред-
стоящими из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-188).

литература
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 85; 
Серебренников, 1928. С. 72, 127.

° Габово (Габова)

232 Серафим
 Шестикрылый серафим

Первая половина XIX века
50 × 45 × 15 см
Дерево (липа), левкас, масло, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. из часовни деревни Габово (Габова) Кара-
гайского района Пермского округа, 1927
Инв. № ДС-272

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение 
фронтальное. Формы академически-правильны, 
мягки и округлы. Резьба и роспись выполнены 
в традициях классицизма.

технология
Фигура вырезана из трех послойно расположен-
ных блоков: крыльев, средней части головы, 
лика (крепления, очевидно, смешанные). Обо-
рот стесан. В центре оборота видны крупные от-
верстия от шкантов — следы крепления фигуры 
к иконостасу. 

сохранность
Имеются потертости позолоты, поздние за-
писи. 

аналогии
Скульптура близка по стилю изображению 
Серафима из собрания УОХМ, инв. № 60 (см.: 
Цодикович, илл. 80).

литература
Серебренников, 1928. С. 106, 127, 211.

Лысьвенский район

° Лысьва

Дмитрий Титович Домнин — резчик по дереву 
из села Верхние Муллы, в конце XVIII века пере-
ехавший в город Лысьву для строительства 
завода и деревянной Троицкой церкви (1799), где 
и находилась впоследствии скульптура Господа 
Саваофа. Возможно, работал и для Богояв-
ленской церкви села Нижнечусовские городки. 
О Д.Т. Домнине см.: Серебренников, 1928. С. 79, 
Серебренников, 1967. С. 33. По архивным данным 
В.Г. Лыгина (ПГХГ), годы жизни Д.Т. Домнина: 
1777–1846.

233 Дмитрий Домнин*. 
Господь Саваоф

 Саваоф на облаках

Первая четверть XIX века
150 × 246 × 41 см
Дерево (липа — фигура, сосна — фронтон), тем-
пера, позолота, серебрение
Объемная резьба
Пост. из церкви Святой Троицы (1891–1898); 

кат. 232
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первоначально — деревянный храм Святой Трои-
цы (1799) города Лысьвы Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-83

иконография
См.: кат. 51 (инв. № ДС-22). Иконография не-
обычна. Господь Саваоф, который изображается 
в облике седобородого старца, предаставлен здесь 
«средовеком». Скульптура водружена на пологом 
треугольном фронтоне с профилированными 
краями и небольшим рельефным треугольником 
в центре. Господь Саваоф изображен в сиянии 
лучистой «славы», составляющей рельефный фон 
для круглой полуфигуры. Над головой Савао-
фа — треугольный нимб, символизирующий 
Святую Троицу, в руках — «держава» и скипетр. 
Складки хитона выполнены неглубокой резьбой; 
на рукавах они перекрещены. Все объемы круп-
ные, цельные, но несколько сплющенные. Резьба 
и роспись имеют черты барокко и классицизма.

технология
Фронтон врезан в облачную гряду: монтировка 
скульптуры на нем, очевидно, поздняя. Треу-
гольник фронтона состоит из фоновой доски 
с рельефным треугольником в центре и наложен-
ной на нее рамы, закрепленной деревянными 
шкантами. Наружная часть облачной гряды 
состоит из ряда наложенных сверху объемов; кре-
пления шкантовые. Фрагменты облачной гряды, 
заполняющие промежутки между горизонталь-
ным срезом гряды и «скатами» фронтона, — позд-
няя дорезка. «сияние», представляющее собой 
одновременно и фоновую доску для полуфигуры 
Господа Саваофа и облачной гряды, вырезано 
из семи досок, выстроенных по вертикали и скре-
пленных шкантами, на обороте — еще и четырь-
мя шпонками, образующими неправильный 
треугольник. С основанием фронтона «сияние» 
соединено длинной, доходящей до основания 
головы доской, расположенной вертикально 
по центральной оси оборота. Изображение голо-
вы Саваофа выполнено из трех наслаивающихся 
друг на друга объемов: затылок, средняя часть 
головы, лик. Так же послойно выполнена полу-
фигура. Треугольник нимба состоит из пяти фраг-
ментов. Все крепления, очевидно, шкантовые. 

сохранность
Швы между отдельными блоками скульптуры 
значительно разошлись. Имеются глубокие 
вертикальные трещины на лике и горизон-
тальные — на поверхности груди. Имеются 
также утраты изображений лучей в «сиянии», 
утраты красочного слоя, потемневшее серебро 
и «двойникопь». Сделаны реставрационные 
тонировки.

происхождение
Скульптура, очевидно, происходит из иконоста-
са деревянной Троицкой церкви города Лысьвы. 
Позднее была сделана перемонтировка скуль-
птуры, которая разместилась в каменной церк-
ви Святой Троицы, построенной в 1898 году. 
Возможно, скульптура была установлена 
не в иконостасе, а над боковым порталом этой 
же церкви.

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 1966, 
в ПГХГ. А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ (ча-
стично).

датировка
Датировка уточнена на основании времени 
освящения храма (1799) и на основании 
дат рождения и смерти Д.Т. Домнина (1777–
1846).

аналогии*
1. Господь Саваоф изображен средовеком, с тре-
угольным нимбом над головой, в иконостасе Ни-
колаевской церкви города Лосино-Петровская 
Щелковского района Московской области.
2. Изображение Господа Саваофа той же ико-
нографии встречается в каменных надгробиях 
XVIII века на кладбище Донского монастыря 
(Москва).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Власова, 1993. С. 231; Власова, 1991. С. 263; 
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 91; 

Власова, 2007 (Из опыта работы...). С. 140; Вла-
сова, Лыгин. С. 116–122; Деревянная скульптура. 
С. 7; Пермская деревянная скульптура. С. 86–89, 
илл. 53–55; Пермская государственная художе-
ственная галерея, 1976. С. 7, илл 6; Поликарпова. 
С. 19, илл.; Преснов. С. 434, 436, илл.; Поме-
ранцев, Масленицын. С. 304–305, № 233–234; 
Серебренников, 1928. С. 79, 103, 118, 168–169; 
Серебренников, 1967. С. 32, 35, 44, илл. 33–34 
(фрагмент); Stößl, 2006. S. 58–60. Abb. 18; 
Vlasova, 2006. S. 154. Abb. 92.

234 Дмитрий Домнин. 
Херувим

 Головка ангела

Первая четверть XIX века
36 × 44 × 18 см
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Богоявления (1742) села Нижне-
чусовские городки Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-86

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение фрон-
тальное. Объемы крупные, цельные, формы 
академически-правильные. Резьба и роспись 
имеют черты барокко и классицизма.

технология
Основная часть изображения — крылья и за-
тылок — вырезаны из одного блока. Объем 
головы вырезан в два слоя, наложенных друг 
на друга: средняя часть головы и лик. Крепле-
ния, очевидно, шкантовые. Обороты крыльев 
стесаны.

сохранность 
Имеется небольшая утрата в изображении волос, 
потертости красочного слоя, поздние записи. 
На обороте правого крыла имеются горизонталь-
ные трещины.

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1984, в ПГХГ.

* Материал для поиска аналогий 
любезно предоставили Г.С. Клокова 
и В.М. Шаханова (Москва).

кат. 234 (с. 230)кат. 233 (с. 230–233)
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кат. 235 (с. 236–239)

рентгенограмма
А.И. Новиков, 29.02.1980.

аналогии 
Изображение имеет некоторую стилистическую 
близость к скульптуре херувима из Архан-
гельского областного музея изобразительных 
искусств, инв. № 15-ДРС (см.: Резные иконоста-
сы и деревянная скульптура Русского Севера. 
С. 151).

атрибуция
Н.Н. Серебренников рассматривал данное про-
изведение как возможную работу Д.Т. Домнина 
(см.: Серебренников, 1928. С. 79).

выставки
С 2002 — постоянная экспозиция ПГХГ; Пермь, 
1985; Пермь, 1996; Москва, ГМИИ, 1999–2000.

литература
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 91; 
Власова, Лыгин. С. 116–122.; Деревянная скуль-
птура. С. 7, 14, кат. 8, илл.; Пермская деревян-
ная скульптура. С. 90, илл. 56; «Се человек». 
С. 31–32, кат. 43; Серебренников, 1928. С. 79, 107, 
118, 170.

235 Дмитрий Домнин. 
Ангелы коленопреклоненные, 
две фигуры

 Ангел с коленопреклоненной левой ногой, 
Ангел с коленопреклоненной правой ногой

Первая четверть XIX века
91 × 66 × 29 см (инв. № ДС-84)
93 × 70 × 27 см (инв. № ДС-85)
Дерево (липа), темпера, серебрение
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Богоявления (1742) села Нижне-
чусовские городки Пермского округа, 1924
Инв. № ДС-84, ДС-85

иконография
См.: кат. 132 (инв. № ДС-110, ДС-111). Ангелы 
изображены в зеркально симметрических позах. 
Фигуры тонкие, уплощенные, головы крупные. 
Большие крылья опущены. Подпапортки крыльев 
обозначены плоско вырезанными перьями. 
Ангелы облачены в длинные хитоны с плоскими 
дробными складками геометрических очерта-
ний. Резьба и роспись имеют черты барокко 
и классицизма.

технология
Фигуры вырезаны из нескольких блоков: объ-
емы рук, ног (голеней) и крыльев вырезаны 
отдельно; крепления шкантовые. На неровно 
стесанных оборотах — по три крупных глухих 
отверстия от шкантов, прикреплявших фигуры 
к иконостасу.

сохранность
Утрачены изображения нимбов, частич-
но — пальцев на руках и ногах. Имеются трещи-
ны, утраты красочного слоя. Сделаны реставра-
ционные тонировки. 

реставрация
В.К. Филимонов, О.Н. Трофимов (ВХНРЦ), 
1965, в ПГХГ; А.В. Ившин (ПГХГ), 1987 (ангел 
с инв. № ДС-85).

атрибуция
Н.Н. Серебренников рассматривал данные про-
изведения как возможные работы Д.Т. Домнина 
(см. Серебренников, 1928. С. 79).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ; Париж, 1973; 
Москва, ГМИИ, 1999–2000; Москва, ГТГ, 2000.

литература
Власова, 1993. С. 231; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 91; Власова, Лыгин; Пермская 
деревянная скульптура. С. 91–93, 150 (ангел 
с инв. № ДС-84); Померанцев, Масленицын. 
С. 306–307, № 235–236; «Се человек». С. 31; 
Серебренников, 1928. С. 79, 103, 118, 169–170, 
илл. 35; Серебренников, 1967. С. 33, илл. 32 (фраг-

мент); La grande tradition du bois sculpté russe. 
Саt. 239, ill. (инв. № ДС-84).

Пермский район

° Пермь

236 Святой Дух в виде голубя
 Летящий голубь

Начало XIX века
28 × 21 × 7 см
Дерево (береза), левкас, позолота, серебрение
Объемная резьба
Пост. из кафедрального Спасо-Преображенского 
собора (1798–1830) города Перми, 1923
Инв. № ДС-217

иконография
См.: кат. 24 (инв. № ДС-215). Голубь изображен 
летящим, с подогнутыми лапками и опущенным 
клювом. Формы жесткие, обобщенные. Силу-
эты геометризированы. Оперение передается 
ровными вертикальными рядами своеобразной 
«плетенки». Ажурное «сияние» состоит из раз-
ных по форме лучей: острых и «ломаных». 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Изображение выполнено из цельного блока. 
На поверхности спины — круглое отверстие 
от шканта, прикреплявшего скульптуру к ико-
ностасу. На объемах лапок, прижатых к гру-
ди, — небольшие шканты, видимо, для крепле-
ния оперения. 

сохранность
Имеются утраты фрагментов дерева, красочного 
слоя и позолоты.

литература
Серебренников, 1928. С. 126, 200.

кат. 236
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237 Спас Вседержитель
 Благословляющий Христос

Начало XIX века 
80 × 42 × 10 см
Дерево (липа), темпера, позолота
Горельеф
Пост. из кафедрального Спасо-Преображенского 
собора (1798–1832) города Перми, 1923
Инв. № ДС-23

иконография
См.: кат. 7 (инв. № ДС-8). В данном иконографи-
ческом изводе явно отразились западноевропей-
ские веяния. Этот процесс шел и в иконописи 
(см., например: Уральская икона. С. 148, кат. 6). 
Христос представлен фронтально, в рост. В ле-
вой руке — «держава» в виде сферы, увенчанной 
цветочной розеткой. Нимб слегка вогнут. Объ-
емные складки одежды образуют сложную дина-
мическую фактуру. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока. Выпуклая 
часть «державы» надставлена. 

сохранность 
Утрачены изображения пальцев на правой руке, 
частично — изображения стоп. Имеются мелкие 
сколы дерева по краям складок, потертости кра-
сочного слоя и позолоты, поздние записи. 

происхождение
Происходит, очевидно, из композиции иконо-
стаса.

литература
Серебренников, 1928. С. 77, 33, 152. 

238 Ангелы, две фигуры
 Два ангела 

Первая половина XIX века
45 × 16,5 × 9 см (фигура правого ангела)
45 × 17 × 11 см (фигура левого ангела)
Дерево (береза), левкас, позолота
Объемная резьба
Пост. из подвала собора Святых Петра и Павла 
(1757–1764) города Перми, 1924
Инв. № ДС-260

иконография
Ангелы с литургическими атрибутами в ру-
ках — необходимая часть некоторых иконостас-
ных и напрестольных композиций (см.: кат. 139, 
инв. № ДС-109). Ангелы изображены в зеркаль-
но-симметричных позах. Пропорции фигур не-
сколько вытянуты, объемы сплющены. Одеяния 
проработаны крупными гибкими складками, 
мягко обтекающими объемные формы. Резьба 
и роспись выполнены в традициях классицизма.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обороты 
частично стесаны. Основания крыльев выполне-
ны в одном блоке со спиной. На торцах имеется 
по одному большому круглому отверстию для 
крепежного шканта.

сохранность
Утрачены изображения кистей, частич-
но — пальцев на ногах. Объемы крыльев, 
крепившиеся, очевидно, клеем, также утрачены. 
Имеются утраты и потертости позолоты. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1990, в ПГХГ.

аналогии
Фигуры близки по стилю парным изображени-
ям Ангелов из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-304, 
ДС-305).

литература
Серебренников, 1928. С. 101, 127, 210.

239 Ангелы, две фигуры
 Ангел, летящий вправо, 

Ангел, летящий влево

Первая половина XIX века
36 × 12 × 7 см (инв. № ДС-304)
36 × 11 × 7 см (инв. № ДС-305)
Дерево, левкас, позолота «на полимент»
Объемная резьба
Пост. из церкви Рождества Богоматери (1789) 
города Перми, 1929
Инв. № ДС-304, ДС-305

иконография
См.: кат. 238 (инв. № ДС-260). Ангелы 
изображены в сложных позах и гибких 
движениях. В руках — литургические атри-
буты: потир и просфора. Оперение крупных 
крыльев вырезано тщательно и детально. 
Все формы отличаются «академической» пра-
вильностью. Складки хитонов и гиматиев за-
драпированы с большим изяществом и свобо-
дой. Резьба и роспись выполнены в традициях 
классицизма.

технология
Скульптуры выполнены из цельных блоков. 
Объемы рук, выше кистей, вырезаны отдельно 
и прикреплены шкантами. Изображения кры-
льев вырезаны отдельно; крепления шканто-
вые. Объем левого крыла одного из ангелов 
(инв. № ДС-304) у основания дополнительно 
закреплен тремя поздними металлическими 
гвоздями. 

сохранность
Утрачены изображения пальцев, за исключени-
ем большого, на правой руке одного из ангелов 
(инв. № ДС-305), утрачены изображения 
пальцев на ногах, фрагменты складок хитона 
одного из ангелов (инв. № ДС-304), утрачен 
атрибут (хлебец). На торцах имеются 
длинные круглые шканты от первоначального 
крепления фигур к подножиям. Имеются 
потертости позолоты, реставрационные тони-
ровки. 

кат. 237 (с. 239)
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кат. 239 (с. 243)

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1984, в ПГХГ; А.В. Ившин 
(ПГХГ), 1996, 1998, в ПГХГ.

аналогии
Фигуры стилистически близки изображени-
ям Ангелов из коллекции ПГХГ (кат. 238, 
инв. № ДС-260).

выставки
Пермь, 1985; Пермь, 1996.

литература
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 92; 
Деревянная скульптура. С. 10, 16, кат. 30.

Церковь Святой Троицы завода Мотовилиха 
(города Перми), скульптуры из храмового 
комплекса (кат. 240–246)

240 Святой Дух в виде голубя
 Летящий голубь

Первая половина XIX века
15,5 × 25 × 3 см
Дерево, масло, серебрение
Объемная резьба
Пост. из церкви Святой Троицы (1790 — деревян-
ная, 1828, 1860-е — каменная) завода Мотовили-
ха (города Перми), 1936
Инв. № ДС-294

иконография
См.: кат. 24 (инв. № ДС-215). Голубь изображен 
летящим, с симметрично расправленными 
крыльями, подогнутыми лапками и наклонен-
ной вперед головой. Объемы полные, круглые. 
Рельефы оперения плоские, обобщенные. Резьба 
и роспись выполнены в традициях классицизма.

технология
Объем туловища вырезан из цельного блока. 
Изображения крыльев, от основания, и головы 
с шеей вырезаны отдельно; крепления шканто-
вые. Объемы лапок вырезаны отдельно и при-
креплены шкантами. 

сохранность
Утрачено изображение левой лапки и кончиков 
крыльев. Имеются следы позолоты в местах, 
где утрачено позднее покрытие «алюминиевой» 
краской.

литература
Пермская деревянная скульптура. С. 27, илл.

241 Серафимы, две фигуры
 Шестикрылые серафимы

Первая половина XIX века
29 × 21 × 15 см
30 × 21 × 15 см
Дерево (липа), левкас, серебрение
Объемная резьба
Пост. из церкви Святой Троицы (1790 — деревян-
ная, 1828, 1860-е — каменная) завода Мотовили-
ха (города Перми), 1923
Инв. № ДС-264, ДС-265

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображения пар-
ные. Объемы полные, круглые. Оперение пере-
дается условно. Резьба и роспись выполнены 
в традициях классицизма.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков. Плоско-
сти крыльев соединены на обороте под прямым 
углом. 

сохранность
Имеются небольшие сколы дерева, утраты кра-
сочного слоя с левкасом, потертости и потемне-
ние серебра. На оборотах — гвоздевые отверстия 
от креплений к иконостасу, по краям изображе-
ний — следы тонировки. 

аналогии
Изображение близко по стилю фигуре Серафима 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-263).

литература
Серебренников, 1928. С. 106, 127, 211.

242 Серафим 
 Шестикрылый серафим

Первая половина XIX века
32 × 26 × 16,5 см
Дерево (липа), левкас, позолота
Объемная резьба
Пост. из церкви Святой Троицы (1790 — деревян-
ная, 1828, 1860-е — каменная) завода Мотовили-
ха (города Перми), 1923
Инв. № ДС-263

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение фрон-
тальное, но голова повернута влево. Объемы 
полные, округлые. Оперение передается услов-
но. Резьба и роспись выполнены в традициях 
классицизма.

технология
Изображение выполнено в цельном блоке; 
обороты крыльев стесаны и образуют по отно-
шению друг к другу прямой угол. Изображение 
лика накладное; крепление, очевидно, клеевое. 
На обороте слева и справа — шкантовые отвер-
стия от крепления фигуры к иконостасу. Оборот 
затонирован краской яично-желтого цвета.

сохранность
Имеются фрагментарные утраты дерева в изо-
бражениях крыльев. Имеются мелкие сколы 
дерева, утраты красочного слоя, потертости 
и потемнение позолоты.

аналогии
Изображение близко по стилю фигурам Серафи-
мов из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-264, ДС-265).

литература
Серебренников, 1928. С. 106, 127, 210.

кат. 242
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243 Венец херувимов*
 Головки трех двухкрылых ангелов

Первая половина XIX века
69 × 33 × 16 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота «на по-
лимент»
Горельеф
Пост. из церкви Святой Троицы (1790 — деревян-
ная, 1828, 1860-е — каменная) завода Мотовили-
ха (города Перми), 1923
Инв. № ДС-261

иконография
Изображения трех херувимов соединены 
в симметричную дугообразную композицию: 
В центре херувим расположен вертикально, 
по краям — с наклоном от центральной оси. 
Подобные композиции входят обычно в иконо-
стасный декор барочных церквей (см.: Шахано-
ва. С. 166). 

технология
Изображение выполнено из цельного блока. 
Оборот стесан и сверху подрезан по ровной 
горизонтальной линии. На обороте имеются 
мелкие гвоздевые отверстия от первоначальных 
креплений к иконостасу.

сохранность
Имеются небольшие утраты левкаса, потертости 
позолоты, поздние записи. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

аналогии
Ближайшая иконографическая анало-
гия — скульптура из Угличского историко-ху-
дожественного музея (инв. № Уг-2448)**. См. 
также иконостас второй половины XVIII века 
в городе Кашине (см.: Кириков. С. 143).

литература
Серебренников, 1928. С. 108, 127, 210; Серебрен-
ников, 1967. С. 35.

244 Херувим
 Головка ангела

Первая половина XIX века
20 × 24 × 10 см
Дерево (липа), левкас, позолота
Объемная резьба, фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из церкви Святой Троицы (1790 — деревян-
ная, 1828, 1860-е — каменная) завода Мотовили-
ха (города Перми), 1923
Инв. № ДС-269

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение 
фронтальное, голова повернута влево. Объемы 
полные, круглые. Оперение передается условно. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока; оборот сте-
сан. На поверхности крыльев имеются гвоздевые 
отверстия от креплений фигуры к иконостасу.

сохранность
Имеются фрагментарные утраты дерева в изо-
бражении крыльев и оперения. Имеются также 
утраты и потертости позолоты. 

литература
Серебренников, 1928. С. 108, 127, 211.

245 Херувим*
 Головка ангела

Первая половина XIX века
53 × 25 × 12 см
Дерево (липа), левкас, позолота
Объемная резьба; фигура с частично стесанным 
оборотом
Пост. из церкви Святой Троицы (1790 — деревян-
ная, 1828, 1860-е — каменная) завода Мотовили-
ха (города Перми), 1923
Инв. № ДС-266

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение фрон-
тальное. Формы округлые, мягкие. Оперение 
передается условно. Резьба и роспись выполне-
ны в традициях стиля барокко.

технология
Изображение выполнено из цельного блока; 
оборот стесан по центру. На обороте сверху 
и по краям имеются шкантовые отверстия 
от креплений скульптуры к иконостасу. 

сохранность
Имеется скол на конце левого крыла, потерто-
сти позолоты. Оборот покрыт желтой краской. 

литература
Серебренников, 1928. С. 108, 127, 211.

246 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом, Крест 
напрестольный

 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом

Первая половина XIX века
54 × 38 × 1см (крест)
32,5 × 35,5 × 5 см (фигура Христа)
25 × 11 × 5,5 см (фигура Богоматери)
25 × 11,5 × 6,5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба, фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Святой Троицы (1790 — деревян-
ная, 1828, 1860-е — каменная) завода Мотовили-
ха (города Перми), 1923
Инв. № ДС-258

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На S-образно изо-
гнутом свитке изображена монограмма «IHЦИ». 
Фигура Христа изображена в легком S-образном 
изгибе. Набедренник перекинут через толстый 
двойной пояс. Одеяния предстоящих проработа-
ны частыми мелкими складками, образующими 

кат. 247кат. 245

* Термин впервые применен 
Э.П. Винокуровой (Москва).
** Материал для поиска аналогии 
любезно предоставлен В.М. Шаха-
новой (Москва).

* Имелись аналогичные изобра-
жения, происходящие из церкви 
Святой Троицы, с инв. № ДС-267, 
ДС-268 (см.: Инвентарная книга 
ПГХГ, фонд ДС).

кат. 243 (с. 238)
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кат. 246

сложные силуэты и группировки. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Свиток вырезан отдельно и прикреплен к кресту 
деревянным шкантом. Крест врезан в оборотную 
сторону Голгофы по всей ее высоте. Голгофа, 
с подножиями для фигур предстоящих, вырезана 
из цельного блока. На обороте креста имеется 
шкант от крепления фигуры к кресту; два кова-
ных крепежных гвоздя от Голгофы, на нижнем 
конце креста — гвоздевые отверстия. Все фигуры 
вырезаны из цельных блоков и стесаны с обо-
ротов (от плеч). Руки Христа вырезаны отдельно 
и прикреплены к торсу шкантами. 

сохранность 
Имеются утраты красочного слоя, поздние за-
писи. 

реставрация
О.Н. Трофимов, В.А. Корешков (ВХНРЦ), 1973, 
в ПГХГ.

аналогии
Композиция стилистически близка другому 
Распятию с предстоящими из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-292).

литература
Серебренников, 1928. С. 73, 127, 209.

247 Святой Дух в виде голубя
 Летящий голубь

Первая половина XIX века
16 × 13 × 7,5 см
Дерево (липа), левкас, позолота
Объемная резьба
Пост. из иконостаса ликвид. церкви Воздвиже-
ния креста города Перми, 1923
Инв. № ДС-270

иконография
См.: кат. 24 (инв. № ДС-215). Голубь изображен 
с подогнутыми когтистыми лапами и длинны-

ми симметрично расправленными крыльями. 
Оперение передатся условно. Резьба и роспись 
выполнены в традициях классицизма. 

технология
Изображение выполнено из цельного блока. 
На поверхности спины — крупный шкант для 
крепления фигуры к иконостасу. На изображе-
нии хвоста — сквозное гвоздевое отверстие.

сохранность
Имеются фрагментарные утраты дерева на изо-
бражениях клюва и хвоста. Имеются утраты 
позолоты и красочного слоя с левкасом.

литература
Серебренников, 1928. С. 127, 211. 

248 Распятие

Первая половина XIX века
121 × 64,5 × 1 см (крест)
74,5 × 55,5 × 15 см (фигура Христа)
Дерево, темпера
Объемная резьба
Пост. из костела города Перми, 1936
Инв. № ДС-297

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Фигура Христа не-
пропорциональна: голова небольшая, торс ши-
рокий, руки длинные, ноги, напротив, короткие. 
Формы передаются условно. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Фигу-
ра Христа вырезана из цельного блока; оборот 
набедренника стесан. Объемы рук вырезаны 
отдельно и прикреплены шкантами. 

сохранность
Имеется утрата изображений шипов в терно-
вом венце, скол дерева на поверхности пальцев 
левой стопы, утраты красочного слоя, поздние 
записи.

литература
Власова, 2004 (Встреча двух культур). С. 158.

° Нижние Муллы

249 Христос во гробе, в киоте
 Христос на страданиях

Около середины XIX века
65 × 45 см (размер киота)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота, сере-
брение
Объемная резьба
Пост. из церкви Святой Троицы (1875) села Ниж-
ние Муллы Пермского округа (ныне — Пермско-
го района), 1924
Инв. № ДС-242

иконография
Иконография известна в иконописи ХVI–ХVII ве-
ков как «Не рыдай, Мене, Мати» (начальные 
слова ирмоса девятой песни Канона на Вели-
кую субботу) — см.: Шалина. С. 305–336; Иисус 
Христос в христианском искусстве. С. 309. 
Изображение фронтальное, поясное. Руки 
Христа сложены крест-накрест и перевязаны 
вервием; в левой руке — ветвь. Перед фигурой 
Христа поставлена профилированная овальная 
рама, к которой вверху и внизу крепятся объ-
емные гирлянды из винограда, смокв и цветов, 
перевитых стеблями и побегами виноградной 
лозы. Справа и слева к раме присоединены 
объемные орудия Страстей. Вся композиция 
размещена в прямоугольном киоте. За головой 
Христа на фоне киота — рельефное изображение 
полуциркульного окна с радиально-кольцевым 
рисунком решетки. Все формы «академически» 
правильны. Резьба и роспись выполнены в тра-
дициях классицизма.

технология
Обрамление выполнено из трех вертикальных 
фрагментов. Цветочные гирлянды и орудия 
Страстей — накладные. Фигура Христа выполне-
на из цельного блока, фрагмент спины, вместе 
с затылком, надставлен. Объем левой руки — на-

кат. 249 (с. 242)
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кладной. Изображение палки в левой руке выре-
зано отдельно, также как изображения тернового 
венца и фигура петуха на граненой колонне. Фон 
и полуциркульная решетка вырезаны отдельно. 

сохранность
Крест утрачен, орнаменты покрыты поздними 
записями.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

выставки
Пермь, 1985.

литература
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 92; Де-
ревянная скульптура. С. 10, 16, кат. 18; Серебрен-
ников, 1928. С. 51, 97, 127, 206, 59 (до реставра-
ции); Серебренников, 1967. С. 39.

° Усть-Качка

250 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Начало XIX века
260,5 × 177 × 4 см (крест).
153 × 159 × 28,5 см (фигура Христа)
142 × 47 × 23 см (фигура Богоматери)
143 × 41,5 × 23 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево, левкас, темпера
Объемная резьба; фигуры с частично стесанны-
ми оборотами
Пост. из церкви Святого Александра Невского 
(1893) села Усть-Качка Верхнемуллинского рай-
она Молотовской области, (ныне — Пермского 
района Пермского края), 1944 
Инв. № ДС-293

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Свиток с монограм-
мой «INЦI» выполнен живописно. Фигура Христа 
тонкая, сухощавая. Набедренник завязан на пра-
вом бедре очень выпуклым массивным узлом; 

свободное полотнище резко взметается вверх. 
Фигуры предстоящих отличаются удлиненными 
пропорциями, хрупкостью, утонченностью. Ха-
рактерны жесты рук со сплетенными пальцами, 
прижатых к груди. Резьба в целом жесткая, гео-
метризованная. Частые складки одежд во мно-
гих местах располагаются почти параллельно. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». 
На верхнем конце креста — гвоздевые отверстия 
от крепления свитка. На обороте креста имеется 
множество гвоздевых и шкантовых отверстий 
от креплений Распятия к иконостасу. Оборот фи-
гуры Христа стесан. Объемы рук Христа вырезаны 
отдельно; каждая закреплена двумя круглыми 
шкантами. Объемы ног, от середины голеней, 
вырезаны отдельно, объемы стоп надставлены. 
Изображение набедренника надставлено. Фигуры 
предстоящих выполнены из цельных блоков. Объ-
емы рук, с частью одеяний, вырезаны отдельно 
и прикреплены шкантами. Объемы кистей Богома-
тери снаружи надставлены. Обороты фигур пред-
стоящих чуть стесаны и проработаны неглубокими 
вертикальными складками, на оборотах — отвер-
стия от шкантов, прикреплявших фигуры к иконо-
стасу. Изображения ликов накладные.

сохранность 
Имеются небольшие сколы дерева на поверх-
ности рук, ног и складок одежд. На оборотах 
фигур — вертикальные трещины. На обороте 
фигуры Иоанна, внизу, — небольшая прямоу-
гольная подрезка с отслоением дерева. Согласно 
реставрационной пробе, имеется два слоя позд-
них записей. На поверхности левой щеки Хри-
ста — реставрационная отмывка, на поверхности 
набедренника — реставрационная «заплатка» 
(со старым загрязнением). Изображения свитка 
и «мраморения» на лицевой поверхности креста 
выполнены масляной краской.

реставрация
В.Ю. Бараненков, М.А. Овчинников (ВХНРЦ), 
1979, в ПГХГ.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 
Начало XIX века — В.М. Шаханова (Москва), 
О.М. Власова, 1998.

аналогии
Композиция близка по стилю Распятиям с пред-
стоящими из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-285, 
ДС-289, ДС-311). 

выставки
С 1974 — постоянная экспозиция ПГХГ; Москва, 
ГМИИ, 1999–2000.

литература
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 89; 
Пермская государственная художественная 
галерея, 1976. Илл. 7; Пермская деревянная 
скульптура. С. 116–119, илл. 81–84; Поликарпова. 
С. 19; «Се человек». С. 32, 118, кат. 41; Серебрен-
ников, 1967. С. 25, илл. 13 (фрагм.) ; Vlasova, 
2006. S. 160–161. Abb. 89, 90.

251 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом, Крест 
напрестольный, в киоте

 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом

Первая половина XIX века
45 × 27 × 9,5 см (киот)
34 × 21 × 2,5 см (крест)
19,5 × 10,5 × 3 см (фигура Христа)
Дерево, темпера, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Святого Александра Невского 
(1893) села Усть-Качка, 1934
Инв. № ДС-308

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Киот длинный, не-
глубокий, с трапециевидной вершиной. Фигура 
Христа показана фронтально. Набедренник 
задрапирован крест-накрест, его веерообразные 

кат. 250 (с. 242–245)
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* В инвентарной книге ПГХГ — 
завод Юго-Камск.

концы симметрично расходятся за спиной. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Крест 
наложен на фоновую доску и врезан в оборот 
Голгофы; пьедесталы для фигур предстоящих вре-
заны в боковые части Голгофы. На верхнем конце 
креста сохранился шкант от утраченного свитка, 
который заменен его поздним живописным 
изображением с монограммой: «ИНЦI». Фигура 
Христа вырезана в цельном блоке; оборот стесан. 
Объемы рук вырезаны отдельно; крепления шкан-
товые. О наличии фигур предстоящих свидетель-
ствуют вертикальные шканты на подножиях.

сохранность
Утрачена большая часть профилированной рам-
ки киота, створа киота (около петель). Фигуры 
предстоящих утрачены, частично утрачены изо-
бражения рук Христа и набедренника. Имеются 
утраты красочного слоя, поздние записи.

° Юго-Камский*
Церковь Святой Троицы 
поселка Юго-Камский, скульптуры 
из храмового комплекса (кат. 252–256)

252 Херувимы, четыре фигуры
 Шестикрылые серафимы, Херувимы

Первая половина XIX века.
18 × 17 × 5 см
18 × 17 × 4 см
19 × 13 × 4 см
19 × 13,5 × 4,5 см
Дерево, темпера, позолота
Барельефы
Пост. из церкви Святой Троицы (1834) завода 
Юго-Камск (ныне поселка Юго-Камский) Перм-
ского района, 1934
Инв. № ДС-301, ДС-302, ДС-362, ДС-363

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображения иден-
тичные. Над головой каждого херувима — пло-

ский нимб с мелким ложковидным орнаментом. 
На обороте одной из фигур (инв. № ДС-301) 
имеется резная монограмма «МАМ» (Мамаев ?). 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Изображения вырезаны из цельных блоков. Изо-
бражения ликов накладные, крепление клеевое. 

сохранность
Имеются сколы дерева по контуру изображений, 
на прядях волос и кончике носа (инв. № ДС-301). 
Имеются небольшие утраты красочного слоя 
и позолоты, поздние записи. 

происхождение
Изображения представляют собой фрагменты 
иконостаса.

253 Ангел
 Ангел, стоящий на облаках

Первая половина XIX века
40 × 23 × 13 см
Дерево, темпера, позолота
Барельеф
Пост. из церкви Святой Троицы (1834) завода 
Юго-Камск (ныне поселка Юго-Камский) Перм-
ского района, 1934
Инв. № ДС-300

иконография
Иконография поздняя, очевидно, западноевро-
пейского происхождения. Встречается в резьбе 
русских барочных иконостасов XVII–XVIII веков. 
Ангел изображен парящим над облачной грядой, 
с поднятыми вверх крыльями. Большой круглый 
нимб стесан по ободку. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока. Крылья 
вырезаны отдельно, вставлены в паз» и закре-
плены шкантами. 

сохранность
Объем правого крыла утрачен. Имеются утраты 
позолоты и красочного слоя. На обороте име-
ются гвоздевые отверстия от креплений фигуры 
к иконостасу. 

происхождение
Изображение происходит, очевидно, из компо-
зиции Царских врат.

аналогии
Имеются многочисленные аналогии в коллек-
ции Красноярского краеведческого музея (см.: 
Исаева. С. 109–117).

254 Ангелы с рипидами, две фигуры
 Ангелы с рипидами

Первая половина XIX века
102 × 52 × 15 см (фигура правого ангела)
98 × 48 × 15 см (фигура левого ангела)
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. из церкви Святой Троицы (1834) завода 
Юго-Камск (ныне поселка Юго-Камский) Перм-
ского района, 1934
Инв. № ДС-281/а,б

иконография
См.: кат. 77 (инв. № ДС-321, ДС-322). Ангелы 
изображены в зеркальной симметрии. Пропор-
ции фигур несколько вытянуты. Над голова-
ми — вогнутые нимбы с подрезанным ободком. 
Одеяния моделированы крупными округлыми 
складками. Резьба и роспись выполнены в тра-
дициях стиля барокко.

технология
Основные части фигур выполнены из цельных 
блоков; обороты, от плеч, стесаны. На обо-
ротах — следы рубки, неровности. Объемы 
рук, отведенных в стороны, от локтя вырезаны 
отдельно и прикреплены шкантами (на фигуре 
справа — коваными гвоздями). Изображения 
ликов (верхняя половина) — накладные. Объ-

кат. 255
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ем предплечья левой руки одного из ангелов 
надставлен; крепления шкантовые. Чуть 
выше пояса на поверхности обеих фигур — на-
кладные металлические пластинки, каждая 
из которых прикреплена к основе двумя боль-
шими коваными гвоздями. Торцы, очевидно, 
спилены, в центре торцов имеются небольшие 
шкантовые отверстия для крепления фигур 
к иконостасу. 

сохранность
Утрачены фрагменты дерева в изображении 
нимба правого ангела и пальцев рук. Имеются 
также утраты красочного слоя, поздние записи.

происхождение
Фигуры ангелов составляют один комплекс 
с композицией Распятие с предстоящими 
(инв. № ДС-281) из коллекции ПГХГ.

аналогии
Ближайшая аналогия — фигуры Ангелов с ри-
пидами из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-321, 
ДС-322).

литература
Серебренников, 1928. С. 5 (косвенное упомина-
ние).

255 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Первая половина XIX века
278 × 211 × 11 см (крест)
204 × 178 × 26 см (фигура Христа)
160 × 42 × 20 см (фигура Богоматери)
160 × 42 × 25 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), левкас, темпера
Скульптуры круглые, с выбранным оборотом 
(фигура Христа), со стесанными оборотами 
(фигуры предстоящих)
Пост. из церкви Святой Троицы (1834) завода 
Юго-Камск (ныне поселка Юго-Камский) Перм-
ского района, 1934
Инв. № ДС-281

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). На верхнем конце 
креста изображена монограмма «INЦI». Фигуры 
уплощены, пропорциии значительно вытянуты. 
Одеяния моделированы широкими округлыми 
складками, образующими сложный волнообраз-
ный рельеф, более плоский — в фигуре Богома-
тери, более объемный — в фигуре Иоанна Бого-
слова. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология 
Боковые части креста с оборота надставлены 
перпендикулярными досками, которые соединя-
ются с основой при помощи клея. Фигура Христа 
выполнена из цельного блока, оборот выбран 
на уровне торса и набедренника; плечи соединены 
деревянным брусом. Объемы рук вырезаны от-
дельно и прикреплены к торсу шкантами. Имеется 
накладка на поверхности левого бедра и правой 
голени; крепления клеевые. Изображение сво-
бодного полотнища набедренника надставлено; 
на обороте имеются два больших кованых гвоздя.
Изображения ликов в верхней части надставле-
ны. На объеме левой кисти Иоанна — небольшая 
вставка дерева. Изображения мафория Богома-
тери, книги и гиматия под правой рукой Иоанна 
надставлены. На поверхности головы Иоанна 
Богослова — отверстие от шканта для крепления 
нимба. Обороты фигур предстоящих стесаны 
от плеч. 

сохранность
Имеются утраты дерева на изображениях скла-
док одежд, прядей волос. Имеются вертикаль-
ные трещины, некоторые — с разрывами и отще-
плениями дерева. Имеются утраты красочного 
слоя, поздние записи. На обороте фигуры Бого-
матери — металлическая вертикальная пластина 
на двух шурупах. На обороте креста — металли-
ческие крепежные скобы, гвоздевые отверстия 
от креплений креста к иконостасу.

происхождение
Композиция составляет один комплекс с фигу-
рами Ангелов с рипидами из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-281а).

реставрация
В.К. Филимонов, Б.Н. Сергеев и А.М. Молчанова 
(ИХНРЦ), 1975, ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 20.03.1980 (фигура Богоматери).

выставки
До 1974 — постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 89; По-
ликарпова. С. 19; Преснов. С. 433; Серебренников, 
1967. С. 5, 25–26, 37, илл. 19–21.

256 Евангелисты, четыре фигуры
 Евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн

Первая половина XIX века
62 × 32 × 3 см (фигура Матфея)
59 × 30 × 3 см (фигура Марка)
58 × 28 × 4 см (фигура Луки)
54 × 29 × 2 см (фигура Иоанна)
Дерево, темпера, позолота
Горельефы с элементами резьбы «на проем»
Пост. из церкви Святой Троицы (1834) завода 
Юго-Камск (ныне поселка Юго-Камский) Перм-
ского района, 1934
Инв. № ДС-299

иконография
См.: кат. 59 (инв. № ДС-310). Евангелисты 
изображены сидящими в креслах с высокими 
гнутыми спинками и волютообразными нож-
ками. Фигуры показаны с разных точек зрения: 
ноги в профиль, торсы анфас. Рядом с фигурами 
помещены изображения атрибутов: у Мар-
ка — орел, у Матфея — ангел, у Луки — телец, 
у Иоанна — лев. В руках у каждого евангели-
ста — перо, перед ним — раскрытое Евангелие. 
У Марка книга раскрыта на словах «В начале бе 
Слово и Слово…», у Матфея — «Книга Рождества 
Иисуса…», у Луки — «Понеже убо мнози на-
чаша…», у Иоанна — «Зачало Евангелие Иисуса 
Христа Сына Божьего…». Надписи выполнены 
разными чернилами (у Марка — коричневыми, 

кат. 256 ( с. 246–247)
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* (кат. 257) 
В Описи Н.Н. Сереберенникова — 
завод Очер.

* (кат. 258) 
Единоверческие церкви появились 
в Прикамье в 1840-е годы.

у других — черными) и разными почерками. 
Фигуры отличаются значительно укороченными 
пропорциями. Над головами — вогнутые нимбы 
со стесанным ободком. Плоские криволинейные 
складки хитонов расположены несколько хао-
тично. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков, обороты 
ровные с небольшими отверстиями от шкантов, 
прикреплявших фигуры к поверхности створок 
в Царских вратах. 

сохранность
Имеются утраты дерева на изображениях 
нимбов; целиком утрачен атрибут Луки (фигура 
тельца) и клюв орла, изображенного около фи-
гуры Иоанна. Имеются утраты красочного слоя, 
поздние записи.

реставрация
О.Н. Трофимов, В.А. Корешков (ВХПРЦ), 1973, 
в ПГХГ; А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 31.01.1080.

Очерский район

° Очер*

257 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом в орнаментальном 
обрамлении и киоте, Крест 
напрестольный

 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом в орнаментальном 
обрамлении и киоте

Первая половина XIX века
68 × 44 × 16,5 см (киот)
39 × 23,5 × 7,5 см (крест)
22,5 × 18 × 5 см (фигура Христа)
15,5 × 6 × 3,5 см (фигура Богоматери)

15,5 × 7 × 3,5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево (липа), темпера
Объемная резьба
Пост. из церкви Святого архангела Михаила 
(1830–1841) завода (города) Очер, 1926
Инв. № ДС-253

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Киот обрамлен 
профилированной рамой с карнизом, раскре-
пованном на углах. Крест окаймлен побегами 
виноградной лозы. У подножия креста — орудия 
Страстей: трость и копье. Фигура Христа изобра-
жена в S-образном изгибе. Все объемы обобще-
ны. Набедренник, с длинным полотнищем слева, 
перекинут через пояс и проработан частыми 
жесткими складками; хитоны предстоящих, 
мафорий Богоматери и гиматий Иоанна — круп-
ными и округлыми. Резьба иметт черты барокко 
и классицизма.

технология
Все элементы композиции выполнены отдельно 
и смонтированы на пологой Голгофе. Вставные 
орудия Страстей вырезаны отдельно Фигура 
Христа прикреплена к кресту одним шкантом. 
Фигуры предстоящих укреплены на Голгофе 
торцевыми шкантами. 

сохранность 
Верхние фрагменты обрамления утрачены. 
Утрачены также изображения свитка, большого 
пальца правой руки Христа, шипов в терновом 
венце. Имеются утраты позолоты с левкасом. 
Киот вставлен в раму с аттиком (на обороте 
между рамой и киотом имеется пустое про-
странство).

литература
Серебренников, 1928. С. 64, 124, 127, 208.

258 Святой Димитрий Ростовский, 
в киоте

 Святой в епископском облачении

Первая половина XIX века
33,5 × 17, 3 × 7 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. из единоверческой* церкви завода (ныне 
города) Очер, 1926
Инв. № ДС-244

иконография
Святой Димитрий Ростовский († 1709) — митро-
полит (1701), церковный писатель, составитель 
12-томного свода житий Четьи-минеи. Канони-
зирован в 1757 (см.: Энциклопедия православ-
ной святости. Т. 1. С. 153–154). Святой Димитрий 
изображен в рост, фронтально. Правой рукой он 
благословляет, в левой держит длинный семи-
конечный крест. Облачение состоит из саккоса, 
с широкими, разрезанными сзади рукавами, ши-
рокого крестчатого омофора, длинного хитона 
и митры с рельефным орнаментом. Одеяния про-
работаны крупными полукруглыми складками, 
открывающими носочки сапог. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока; оборот 
стесан от плеч. 

сохранность
Утрачены объемы пальцев правой руки и бо-
ковые части правого края хитона. На обороте 
имеются продольные трещины, снизу — мелкие 
сколы дерева. 

атрибуция
Атрибуция предложена В.М. Шахановой (Мо-
сква, 1998).

аналогии
Скульптура близка по стилю композиции 
Даяние закона из коллекции ПГХГ (кат. 235, 
инв. № ДС-159).

кат. 258кат. 257
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литература
Серебренников, 1928. С. 97, 127, 206–207.

° Зеленята

259 Никола Можайский
 Николай Можай

Начало XIX века
180 × 90 × 25 см
Дерево (береза), левкас, темпера, позолота, 
серебрение
Объемная резьба, фигура с выбранным оборотом
Пост. из часовни деревни Зеленята* Очерского 
района Пермского округа, 1926
Инв. № ДС-178

иконография
См.: кат. 5 (инв. № ДС-174). Никола Можайский 
изображен в рост, фронтально, с поднятыми 
руками. В правой руке он держит меч, в ле-
вой — «град», выполненный в формах барочной 
архитектуры (по типу Успенского собора Киево-
Печерской лавры). Пропорции фигуры немного 
удлинены, голова крупная. Отдельные элемен-
ты облачения — фелонь, стихарь, епитрахиль, 
палица, крестчатый омофор — обозначены в ре-
льефе послойно. Голова и кисти рук вырезаны 
тщательно и детально. Резьба и роспись имеют 
черты древнерусской и классицистической 
пластики. 

технология
Внутри скульптура полая. Внутреннее ее про-
странство близко по форме вытянутому пря-
моугольнику. Оборот скульптуры проработан 
невысокими рельефными складками. Рельефно 
обозначена диагональная складка омофора 
сзади на шее, внизу на этой складке — скол 
дерева. Полы фелони вырезаны тремя верти-
кальными блоками, которые скреплены шкан-
тами и крупными металлическими стержнями. 
По бокам, на уровне палицы, — два крупных 
кованых гвоздя. Изображения меча и «града» 
выполнены отдельно. Снизу оборот фелони 
тонирован.

сохранность
Имеются мелкие сбоины дерева, потертости 
красочного слоя и позолоты. На складке фелони, 
под правой рукой — реставрационная проба. 

реставрация
В.К. Филимонов, Ю. Кузмин (ВХНРЦ), 1969, 
в ПГХГ. 

рентгенограмма
А.И. Новиков, 15.03.1980.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников.
Начало XIX века — В.М. Шаханова (Москва), 
1998, Н.В. Мальцев (Санкт-Петербург), 2003. 
Предложенное уточнение атрибуции, по мне-
нию автора, наиболее соответствует стилистиче-
ским и технологическим данным памятника.

аналогии
Скульптура близка по стилю изображениям 
Христа в темнице из села Усть-Косьвенское 
(инв. № ДС-206), Господа Саваофа из деревни 
Половинка (инв. № ДС-194), а также произве-
дениям пашийской группы (инв. № ДС-1, ДС-2, 
ДС-195, ДС-196, ДС-310) из коллекции ПГХГ.

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ; Москва, ГМИИ, 
1999–2000; Москва, ГТГ, 2001.

литература
Власова, 1991. С. 266, илл.; Пермская деревян-
ная скульптура. С. 25, илл., 106–107, 152; «Се 
человек». С. 31, 114, кат. 34; Серебренников, 1928. 
С. 19, 20, 89, 124, 134, 189, илл. 45; Серебренни-
ков, 1967. С. 12, 29–30, 43, илл. 31 (фрагмент); 
Сокровища Пермского края. С. 14, кат. 7; Vlasova, 
2006. S. 159–160. Abb. 86, 88.

Осинский район

° Оса

260 Ангелы, две фигуры
 Ангелы

Начало XIX века
99 × 30 × 67 см (фигура левого ангела)
97 × 30 × 20 см (фигура правого ангела)
Дерево, левкас, темпера
Объемная резьба; фигуры с частично стесанны-
ми оборотами
Пост. из города Осы (экспедиция ПГХГ), 1968 
(по легенде, происходят из села Дальняя Дубро-
ва Оханского района)
Инв. № ДС-404, ДС-405

иконография
См.: кат. 27 (инв. № ДС-393, ДС-394). Ангелы 
изображены в зеркальной симметрии. Про-
порции фигур значительно укорочены, головы 
очень крупны. Объемы полные, мощные, но не-
сколько сплющенные. Поверхности проработа-
ны редкими складками и короткими неглубо-
кими вырезами. Резьба и роспись имеют черты 
барокко и классицизма.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; оборо-
ты, от пояса, стесаны. Объемы рук, от середины 
локтей, вырезаны отдельно и прикреплены 
прямоугольными шкантами. На объеме сохра-
нившейся руки — накладка, которая укреплена 
двумя деревянными шкантами и клеем. Изобра-
жения крыльев вырезаны отдельно, наложены 
на стесанные под них поверхности и прикрепле-
ны коваными гвоздями.

сохранность
Изображения рук утрачены, кроме левой руки 
одного из ангелов (инв. № ДС-405). Утрачены 
объемы крыльев; сохранилось основание левого 
крыла у одной из фигур (инв. № ДС-405). Частич-
но утрачены изображения пальцев на ногах. 
Имеются утраты красочного слоя с левкасом, 
плотные записи масляной краской серо-голубо-

кат. 261 (с. 252)

кат. 259 (с. 248–249)

* По легенде, изложенной Н.Н. Се-
ребренниковым, статуя принад-
лежала Пыскорскому монастырю 
и попала в деревню Зеленята Очер-
ского района после переезда мо-
настыря в Пермь в 1781 году. (См: 
Серебренников, 1928. С. 19–20).
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го оттенка. Имеются реставрационные пробы, 
фиксирующие два слоя записей. На оборо-
тах имеются мелкие сколы дерева, глубокие 
вертикальные трещины. Атрибуты (рипиды?) 
не сохранились.

аналогии
Фигуры Ангелов близки по стилю другим скуль-
птурам из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-80, ДС-81, 
ДС-82).

° Копылово (Копылова)

261 Усекновенная глава 
святого Иоанна Предтечи

 Усекновенная глава Иоанна Крестителя

Первая половина XIX века
51 × 56 × 12 см
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота «на 
полимент»
Резная икона
Пост. из часовни деревни (ныне села) Копы-
лово Калининского района Пермского округа 
(ныне — Осинского района), 1924
Инв. № ДС-241

иконография
Усекновение главы Святого Иоанна Пред-
течи — один из главных эпизодов его жития, 
напоминающий о неотвратимости Божьего суда 
и наказания за грехи. Иконография сложилась 
в Византии. На Руси особенное распростра-
нение получила в иконописи ХVI–ХVII веков. 
В деревянной скульптуре распространена 
в ХVIII–ХIХ веках (см.: Энциклопедия православ-
ной святости. Т. 2. С. 238–239). Глава Иоанна 
изображена в полном объеме, чуть наклонена 
и повернута вправо. По углам квадратной 
фоновой доски прикреплены головы херувимов, 
соединенные полосами растительного орнамен-
та. Головы херувимов округлы и полнолики. Их 
небольшие уплощенные крылья расправлены 
и опущены вниз. В целом резьба тщательна 
и детальна. Скульптура выполнена в традициях 
классицизма. 

технология
Фоновая доска склеена из шести горизонталь-
ных фрагментов, оборот затонирован. Изо-
бражение лика, с частью волос, — накладное, 
накладка состоит из двух фрагментов. Объем 
носа надставлен. Изображения голов херувимов 
и оперения вырезаны отдельно. Крепления, 
очевидно, клеевые.

сохранность
Имеются трещины по стыкам фрагментов, 
утраты красочного слоя, потертости позолоты; 
сделаны реставрационные тонировки. 

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1984, в ПГХГ.

рентгенограмма
А.И. Новиков, 1.02.1980.

аналогии
Скульптура близка по стилю такой же компози-
ции из коллекции ПГХГ (инв.№ ДС-240).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Власова, 1991. С. 272; Власова, 1996. С. 142; 
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 92; 
Деревянная скульптура. С. 10, 16 (кат. 29); Перм-
ская деревянная скульптура. С. 139, илл. 103; 
Серебренников, 1928.. С. 97, 106, 126, илл. 58; 
Серебренников, 1967. С. 26, илл. 18 (фрагмент).

кат. 260
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Чердынский район

° Бондюг

262 Ангелы со свитками, две фигуры
 Ангелы, стоящие на облаках

1860
На обороте фигуры левого ангела 
(инв. № ДС-132) имеется контррельефная 
горизонтально расположенная надпись 
«1860»
99 × 42 × 7 см (инв. № ДС-132)
98 × 40 × 6 см (инв. № ДС-133)
Дерево (сосна), темпера, левкас, позолота
Горельефы
Пост. из церкви [Воздвижения креста 
(1853)] села Бондюг Верхне-Камского округа 
(ныне — Чердынского района), 1923
Инв. № ДС-132, ДС-133

иконография
См.: кат. 106 (инв. № ДС-370). Фигуры парные. 
Ангелы изображены в зеркально симметричных 
позах. В руках у ангелов свитки. На свитках 
имеются надписи, выполненные коричневыми 
чернилами: «Се крепкiй удержитъ крепостiю 
своею, кто бо есть якоже той силенъ. иова, лъ. 
кв.»; «Се крепкiй и великiи, и не увемы число 
летъ его безконечное. Лот. 36–27». Пропорции 
фигур немного удлинены, объемы уплощены. 
Одеяния проработаны крупными складками, по-
верхности которых испещрены частыми почти 
параллельными вырезами. Резьба и роспись 
имеют черты барокко и классицизма.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков. На по-
верхностях голов — шкантовые отверстия 
от крепления нимбов.

сохранность
Имеются утраты красочного слоя, потертости 
позолоты, поздние записи.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1996, в ПГХГ.

выставки
Пермь, 1996.

литература
Серебренников, 1928. С. 101, 121, 181.

° Ракино

263 Серафим
 Шестикрылый серафим

Вторая половина XIX века 
35 × 8 × 8,5 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Горельеф
Пост. из часовни деревни Ракино Верхне-Кам-
ского округа (ныне — Чердынского района), 
1923
Инв. № ДС-183

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Данный иконогра-
фический извод имеет древнерусское проис-
хождение и наиболее распространен в резьбе 
XVI–XVII веков. Композиция горизонтальная. 
Голова изображена в горельефе, крылья — в ба-
рельефе. Длинные ровные перья обозначены 
неглубокими, почти параллельными вырезами. 
Резьба и роспись выполнены в древнерусской 
традиции. 

технология
Основная часть фона в виде плоской доски с изо-
бражением верхних и нижних крыльев вырезана 
отдельно. Боковые крылья вырезаны отдельно, 
правое прикреплено шкантом, левое — «в паз» 
и дополнительно закреплено клеем и двумя 
металлическими гвоздями. Изображения лика 
и нимба - накладные; крепления шкантовые. 
На обороте — четыре расположенных по вертика-
ли отверстия от креплений фигуры к иконостасу.

сохранность
Имеются сколы дерева на изображениях носа 
и крыльев. Имеются утраты красочного слоя, 
поздние записи.

вторая половина
xix века

кат. 262

кат. 263
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кат. 264

реставрация
В.Ю. Бараненков, М.А. Овчинников (ВХНРЦ), 
1979, в ПГХГ; А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Вторая половина XIX века — О.М. Власова, 2004.
Предложенное уточнение датировки, по мнению 
автора, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим особенностям памятника. 
Датировка подтверждена Л.А. Обуховой (Санкт-
Петербург).

выставки
Пермь, 1996.

литература
Серебренников, 1928. С. 106, 124, 190–191, илл. 46.

Ильинский район

° Чермоз

264 Распятие, в киоте

Вторая половина XIX века
31,5 × 27 × 6,5 см (киот)
21 × 16,5 × 3,5 см (фигура Христа)
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. из кладбищенской часовни заво-
да (ныне города) Чермоз Пермского округа 
(ныне — Ильинского района), 1924
Инв. № ДС-3

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). Распятие помещено 
в раму и вставлено в неглубокий киот. Фигура 
Христа несколько укорочена, голова увеличена. 
Короткий трапециевидный набедренник украшен 
«фестонами». Все формы предельно обобщены. 
Резьба выполнена в древнерусской традиции. 

технология
Крест утрачен. Фигура Христа вырезана 
из цельного блока и стесана с оборота. Объемы 

рук вырезаны отдельно и прикреплены к торсу 
шкантами. В объемах стоп — сквозные отвер-
стия от крепежных шкантов. Киот, рама и фо-
новая доска поздние — композиция, очевидно, 
перемонтирована.

сохранность
Имеются поздние записи.

датировка
XVII век — Н.Н. Серебренников, 1928.
Вторая половина XIX века — О.М. Власова, 
2002.
Датировка подтверждена А.В. Рындиной (Мо-
сква), В.М. Шахановой (Москва) и Н.В. Мальце-
вым (Санкт-Петербург).

выставки
До 1974 — постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Серебренников, 1928. С. 55, 124, 146, илл. 3; Сере-
бренников, 1967. С. 10, илл. 5.

Карагайский район

° Карагай

Назарий Терентьевич Филимонов (1846–1886) — 
резчик по дереву из деревни Подмысы (?), пере-
ехавший перед смертью в село Кудымкар. Ученик 
резчика-позолотчика и живописца И.И. Мельни-
кова. Подробнее см.: Серебренников, 1928. С. 24; 
Инвентарная картотека ПГХГ, фонд ДС.

265 Назарий Филимонов*. 
Херувим

 Головка двухкрылого ангела

Вторая половина XIX века
7,5 × 11,5 × 3,3 см
Дерево (береза), масло
Горельеф
Пост. в дар от наследников автора из Карагая, 
1926
Инв. № ДС-271

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение фрон-
тальное, голова крупная, круглая. Оперение 
передается условно. Резьба и роспись выполне-
ны в традициях стиля барокко.

технология
Изображение выполнено из двух блоков: основ-
ного и накладного (с ликом и частью затылка); 
крепление клеевое. На поверхности скульптуры, 
под подбородком, сквозное отверстие от крепле-
ния фигуры к фоновой плоскости. 

сохранность
Имеется сплошная запись масляной краской 
темно-желтого цвета.

литература
Серебренников, 1928. С. 24, 108, 127, 211.

° Габово (Габова)
Часовня деревни Габово (Габова), скульптуры 
из храмового комплекса Н.М. Кирьянов 
(кат. 266–276)

Никон Максимович Кирьянов (1860–1906) — кре-
стьянин из деревни Габово (Габова) Карагайского 
района Пермской области. По легенде, учился 
у Н.Т. Филимонова из села Карагай. В деревне 
Габово построил две часовни, одну украсив ико-
нами, другую — скульптурами. Ни одна из ча-
совен, как и сама деревня, в настоящее время 
не сохранились. Возможно, автор в скульптур-
ном декоре часовни воплощал идею кальварии. 
Кальвария (Calvary — лобное место; Calvariae 
locus — лат.) — место черепов, названное так 
по черепу Адама (Лк. 24: 33). По представлению 
Н.Н. Соболева, кальварией называется резное 
Распятие с предстоящими или без них, орудия-
ми Страстей и другими атрибутами, стоящее 
на высоком пьедестале. Принципиальным от-
личием «кальварии» от «Голгофы», по мнению 
С.Л. Яворской, является то обстоятельство, 
что Голгофа — вполне определенный единствен-
ный холм-гора. Кальвария — это несколько 
холмов («кальварийские холмы»). Так, комплекс 

кат. 265 
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Святых мест Никоновского Нового Иерусалима 
не мог быть ничем иным как образом Небесного 
Царствия, т. е. кальварией. Паломничество 
в кальварию, приравнивалось к паломничеству, 
совершенному в Иерусалим. В современном 
Иерусалиме отмечено четырнадцать «станций» 
Страстного пути, в других местах их количе-
ство колеблется от двух до сорока двух. О каль-
варии см.: Лидов. С. 16; Беляев. С. 39–40; Соболев. 
С. 387–396; Зеленская. С. 8 и след.; Яворская. 
С. 40–44; о Н.М. Кирьянове см.: Власова, 1985 
(Народный мастер Никон Кирьянов). С. 31–33; 
Власова, 1995 (К проблеме примитива...). С. 40; 
Власова, 1997 (Резчик из деревни Габова). С. 254; 
Власова, 2007 («Кальвария» Кирьянова).

266 Никон Кирьянов**. 
Херувим

 Головка двухкрылого ангела

Конец XIX века 
31 × 62,5 × 12 см
Дерево (липа), левкас, масло
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. из часовни деревни Габово (Габова) Кара-
гайского района Пермского округа, 1927
Инв. № ДС-278

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение 
фронтальное. Голова объемная. Объемы кры-
льев уплощены, оперение передается условно. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Голова и крылья вырезаны из цельных блоков. 
Объем головы врезан в блок крыльев по центру 

оборота узким пластинчатым клином. На поверх-
ности правого крыла, с оборота, — накладка, скре-
пляющая поперечную трещину (склейка старая). 

сохранность
На поверхности лика, слева, — отверстие от вы-
падения сучка. Имеются поздние записи; сдела-
ны реставрационные тонировки.

реставрация
В.Ю. Бараненков, М.А. Овчинников, (ВХРНЦ), 
1979, в ПГХГ.

выставки
Пермь, 1985; Пермь, 1992–1993; Пермь, 1996.

литература
Власова, 1991. С. 270–271; Власова, 2007 
(Храмовая деревянная скульптура). С. 237, 
илл.; Деревянная скульптура. С. 10–11, 16–17, 
кат. 33; Пермская деревянная скульптура. С. 147, 
илл. 111; Серебренников, 1928. С. 24, 108, 127, 
213.

267 Никон Кирьянов. 
Страстной ангельский чин*

 Сидящий ангел с пером в правой руке 
и раскрытой книгой в левой, Десять 
ангелов стоящих

Конец XIX века
78 × 33 × 40 см (Инв. № ДС-274/ I)
73 × 33 × 22 см (Инв. № ДС-274/2)
74 × 32 × 21,5 см (Инв. № ДС-274/3)
76 × 34 × 27 см (Инв. № ДС-274/4)
91 × 33 × 25 см (Инв. № ДС-274/5)
89 × 42 × 35 см (Инв. № ДС-273; ангел на пре-
столе)

84 × 49 × 39 см (Инв. № ДС-274/6)
75,5 × 30 × 25 см (Екатеринбургский музей изо-
бразительных искусств, инв.№ ВФ-562)
75 × 33 × 32 см (Инв.№ ДС-274/7)
73,5 × 31 × 24 (Инв. № ДС-274/8)
72 × 53 × 33 (Инв.№ ДС-274/9)
Дерево (липа), масло
Объемная резьба
Пост. из часовни деревни Габово (Габова) Кара-
гайского района Пермского округа, 1927
Инв. № ДС-273, ДС-274

иконография
См.: кат. 26 (инв. № ДС-387, ДС-388). Все фигуры 
однотипны. Центральный ангел (Ангел Великого 
Совета) представлен фронтально, сидящим. Его 
правая рука поднята в благословляющем жесте, 
в левой — раскрытое, горизонтально располо-
женное Евангелие. Остальные десять ангелов 
изображены фронтально, в рост. Пропорции 
фигур укорочены, позы неподвижны, жесты 
и положение крыльев определены характером 
атрибутов. Оперение плоское, перья выреза-
ны наподобие лепестков. Хитоны проработа-
ны высокими круглыми складками. Туники 
крест-накрест перевязаны на груди широкими 
лентами орарей. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков. 
Объемы рук, от локтей, вырезаны отдельно, 
крепления шкантовые. Изображения кры-
льев вырезаны также отдельно, крепления 
шкантовые. Объемы ступней врезаны в торцы 
основного блока. По центру каждого торца 
расположено круглое отверстие от шканта, 
крепившего фигуру к подножию. В фигуре 
ангела из собрания СМИИ оба крыла — рестав-

кат. 267 (с. 256–259)

кат. 266 (с. 256)
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* (кат. 267) 
Чин был центральной частью 
скульптурного комплекса в часовне 
деревня Габово (Габова) Карагай-
ского района. Описание комплекса 
см. в тексте вступительной статьи 
к настоящему каталогу, а также: 
Серебренников, 1928. С. 24.
При вывозе скульптур в Пермь по-
рядок построения чина был нару-
шен. Предлагаемая реконструкция 
основывается на логике компози-
ционно-масштабных и цветовых 
соотношений. 

* (кат. 268) 
Распятие входило в один комплекс 
со Страстным ангельским чином 
из коллекции ПГХГ, инв. № ДС-273, 
ДС-274 (см: Серебренников, 1928. 
С. 24).

рационная дорезка. Фигура ангела, сидящего 
на престоле, выполнена из трех основных 
блоков: торс вместе с головой вырезан от-
дельно, изображение бедер вырезано отдельно 
и соединено с торсом по диагонали; фрагмент 
подола хитона вырезан отдельно и своей узкой 
центральной частью врезан «в паз» — с боков 
имеется по большому круглому шканту. Объ-
емы крыльев и Евангелия вырезаны отдельно; 
крепления шкантовые и клеевые.

сохранность
Атрибуты, кроме тернового венца, утрачены. 
На поверхности левого колена центрального 
ангела — ожог. Имеются мелкие сбоины, цара-
пины, потертости красочного слоя. Сделаны 
реставрационные тонировки. 

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1983–1984, в ПГХГ; А.В. Ив-
шин (ПГХГ) 1985, в ПГХГ (инв. № СМИИ ВФ-562)

рентгенограмма
А.И. Новиков, 31.01.1980 (фигура ангела 
с инв. № ДС-74).

аналогии
Некоторую аналогию данной композиции мож-
но усмотреть в Ангельском чине (1851) церкви 
Воскресения Христова города Чебоксар.

выставки
С 1993 — постоянная экспозиция ПГХГ; Париж, 
1973; Пермь, 1985; И.В. Арапов (ПГХГ), 1988.

литература
Власова, 1993. С. 232; Деревянная скульптура. 
С. 10–11, 17, кат. 34, илл.; Пермская деревян-
ная скульптура. С. 142–144, 146; Померанцев, 

Масленицын. С. 310–311, № 233–240; Серебрен-
ников, 1928. С. 24, 104, 127, 211–212; Серебрен-
ников, 1967. С. 39; La grande tradition du bois 
sculpté russe... Cat. 242, ill.; Vlasova, 2006. S. 167. 
Abb. 98

268 Никон Кирьянов. 
Распятие «в херувимах»*

 Распятие, окруженное 34-мя головками 
двухкрылых ангелов

Конец XIX века
178 × 117 см (обрамление)
53 × 11 × 8 см (Распятие)
14 × 30 × 8,5 см (один из 34 херувимов)
Дерево (липа), масло, позолота
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом
Пост. из часовни деревни Габово (Габова) Кара-
гайского района Пермского округа, 1927
Инв. № ДС-275

иконография
Распятие «в херувимах» — усложненный вари-
ант Распятия в орнаментальном обрамлении. 
Данный иконографический извод появился, 
очевидно, с установлением на Руси патриаршего 
престола, иногда такое Распятие называется 
«патриаршим». В средокрестии помещено 
«сияние» с «гранеными» лучами. Междукрестия 
заполнены 34-мя изображениями двухкры-
лых херувимов, которые крепятся на длинных 
металлических пластинах, образующих двойной 
ромб. Три изображения херувимов располага-
ются над головой Христа и крепятся непосред-
ственно к кресту. Лики херувимов однотипны, 
но не идентичны: варьируется размер, форма 
овала, соотношение черт. На концах креста 

помещены круглые медальоны с живописными 
изображениями Господа Саваофа, Богоматери 
и Иоанна Богослова. Фигура Христа непро-
порциональна: голова укрупнена, конечности 
укорочены. Узкий набедренник завязан на левом 
бедре. Все объемы обобщены. Резьба жесткая, 
поверхностная. Крылья проработаны двумя 
рядами узких овальных перьев, волосы — глубо-
кими линейными вырезами. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Изо-
бражения херувимов выполнены из цельных 
блоков; к металлическим перекладинам они 
крепятся шурупами, введенными в сквозные от-
верстия и закрепленными на обороте деревян-
ными цветочными розетками. «сияние» состоит 
из четырех сплошных двусторонних блоков, 
вставленных «в паз» в боковые поверхности 
креста. Фигура Христа стесана с оборота (от ло-
паток). Объемы рук вырезаны отдельно и смон-
тированы с торсом, очевидно, при помощи клея. 
К кресту конечности прикреплены шурупами. 
Один из концов набедренника вырезан отдель-
но и прикреплен к поверхности левого бедра, 
очевидно, также с помощью клея. Медальоны 
с живописными изображениями — накладные, 
крепления клеевые.

сохранность
Одно из изображений херувимов утрачено и за-
менено идентичным, полученным из другого 
источника (?).

реставрация
В.Ю. Бараненков и М.А. Овчинников, (ВХРНЦ) 
1979, в ПГХГ; И.В. Арапов (ПГХГ), 1983–1984, 
в ПГХГ.

кат. 268 (с. 260–262)
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выставки
1993–2001 — постоянная экспозиция ПГХГ; 
Пермь, 1985.

литература
Власова, 1993. С. 232; Власова, 1991. С. 270–271, 
илл.; Власова, 2007 (Храмовая деревянная 
скульптура). С. 236, илл.; Деревянная скульпту-
ра. С. 10–11, 17, кат. 35, илл.; Пермская дере-
вянная скульптура. С. 29, 148–149, илл. 12–113; 
Серебренников, 1928. С. 24, 73, 217, 212–213; 
Серебренников, 1967. С. 39.

269 Никон Кирьянов. 
Распятие

 Распятие с голубем в сиянии наверху 
креста

Конец XIX века
69 × 36 × 2,5 см (крест)
29 × 31,5 × 4 см (фигура Христа)
Дерево (липа), левкас, масло
Объемная резьба
Пост. из часовни деревни Габово (Габова) 
Карагайского района Пермского округа, 
1927
Инв. № ДС-276

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). Средокрестие и верх-
ний конец креста украшены «сиянием», изо-
браженным в виде граненых розеток. В центре 
верхней розетки — изображение Святого Духа 
в виде голубя. Пропорции фигуры Христа дефор-
мированы: голова укрупнена, ноги укорочены. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Боковые концы креста и нижняя диагональная 
перекладина вставлены «в паз». Круглое «сия-
ние» вокруг изображения Святого Духа вставле-
но в верхний торец креста на круглом шканте. 
Фигура Христа выполнена из цельного блока, 
Объемы рук вырезаны отдельно и прикреплены 
шкантами.

сохранность
Утрачены изображения свитка, Голгофы, частич-
но — пальцев на левой руке Христа. Объем набе-
дренника слева расколот — имеется небольшая 
прямоугольная выемка дерева. Имеются также 
поздние записи; сделаны реставрационные 
тонировки.

литература
Серебренников, 1928. С. 24, 73, 127, 213.

270 Никон Кирьянов. 
Неизвестный святой

 Незаконченная скульптура

Конец XIX века
15 × 23 × 1,5 см
Дерево (липа)
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. из часовни деревни Габово (Габова) Кара-
гайского района Пермского округа, 1927
Инв. № ДС-279

иконография
Фигура коленопреклоненного Святого изобра-
жена в профиль, в наклоне вперед. Все объемы 
обобщены и уплощены, поверхности не расписа-
ны.

технология
Фигура выполнена отдельно от плоского и ус-
ловно обозначенного фона. Объем правой руки 
вырезан также отдельно и прикреплен клеем. 

сохранность
Утрачены изображения трех пальцев на левой 
руке.

271 Никон Кирьянов (?). 
Христос в багрянице

Конец XIX века
34 × 16 × 9,5 см
Дерево (липа), левкас, масло
Объемная резьба; фигура с частично стесанным 
оборотом
Пост. из часовни деревни Габово (Габова) 
Карагайского района Пермского округа, 
1927
Инв. № ДС-277

иконография
Иконография имеет западноевропейское 
происхождение. В основу сюжета положен 
текст четырех Евангелий, где говорится 
о пребывании Христа перед римским намест-
ником Иудеи Понтием Пилатом. (Мф. 27: 2–26; 
Мк. 15: 1–15: Лк. 23: 1–25; Ин. 18: 28–38; 
19: 1–6). См.: Иисус Христос. С. 223. Сидящий 
Христос представлен в сложном трехчетверт-
ном повороте. На плечах - длинная «багря-
ница», закрывающая ноги и проработанная 
небольшими криволинейными складками. 
Пропорции фигуры неравномерны: бедра 
укорочены, торс удлинен. Объемы смещаются 
влево — видимо, так передается перспективное 
сокращение. Все формы обобщены. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля ба-
рокко.

технология
Скульптура выполнена из цельного блока; объе-
мы рук, от локтей, надставлены; крепления, оче-
видно, клеевые. На поверхности спины с частью 
седалища — крупная накладка округлой формы; 
крепление, очевидно, клеевое. Объемы ступней 
вырезаны отдельно и прикреплены к основному 
блоку мелкими деревянными шкантами. Оборот 
седалища стесан. 

сохранность
Утрачены изображения шипов в терновом вен-
це; двух пальцев на правой руке Христа. Имеют-
ся утраты красочного слоя, поздние записи.

кат. 271 (с. 263)кат. 269
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кат. 272

аналогии
1. Скульптура близка по стилю композиции Рас-
пятие с предстоящими (инв. № ДС-337).
2. Отдаленную стилистическую аналогию мож-
но найти также в изображении Христа в темни-
це XVIII века из Ильинской церкви Суромского 
погоста Вельского уезда Вологодского края 
(ГРМ, инв. № ДС-1673).

литература
Серебренников, 1928. С. 24, 51, 127, 213.

Пермский район

° Пермь

272 Усекновенная глава 
святого Иоанна Предтечи

 Усекновенная глава Иоанна Крестителя

Вторая половина XIX века
51 × 44 × 13 см
Дерево, резьба, левкас, темпера, позолота
Резная икона (горельеф)
Пост. из часовни (?) города Перми, 1928
Инв. № ДС-303

иконография
См.: кат. 261 (инв. № ДС-241). Глава Святого 
Иоанна Предтечи изображена строго фронталь-
но. Глубокое овальное блюдо вырезано в прямо-
угольной доске с ковчегом. Лик Иоанна имеет 
«академически» правильные черты. Формы вы-
резаны детально и тщательно. Резьба и роспись 
выполнены в традициях классицизма.

технология
Фоновая доска состоит из трех фрагментов. 
Основание рельефа вырезано в фоновой доске. 
Изображение лика — накладное. Между фоном 
и ликом — невысокая деревянная «прокладка», 
швы несколько разошлись. 

сохранность
Имеются трещины, утраты позолоты с левкасом. 
Сделана реставрационная проба.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1992, в ПГХГ (частично).

аналогии
Имеются аналогии в поволжской храмовой пла-
стике (см.: Клокова. С. 184–200, илл.).

литература
Власова, 1996. С. 142, прим. 43.

Нытвенский район

° Нытва

273 Святой Александр Невский
 Александр Невский

После 1861
Под изображением в рамке имеется надпись 
«В память 19-го февраля 1861 года»
108 × 53 см (киот)
97 × 65 × 12 см (фигура)
Дерево, левкас, темпера, позолота
Резная икона
Пост. из церкви Спаса Вседержителя (1867) заво-
да (ныне города) Нытва, 1930
Инв. № ДС-324

иконография
Святой Александр Невский (†1263) — великий 
князь Новгородский, в 1242 году на Чудском 
озере одержавший победу над тевтонскими 
рыцарями. Почитается как ангел-хранитель 
русской земли. В 1724 году мощи Святого 
Александра Невского перенесены из Владимира 
в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга. 
Память Святому отмечается 6 декабря / 23 ноя-
бря, 12 сентября / 30 августа, 5 июня / 23 мая. 
Иконография распространена в иконописи 
XVIII–XIX веков; в деревянной скульптуре встре-
чается редко. Икона в раме с арочным заверше-
нием помещена в деревянный киот. В верхней 
части иконного поля изображен Господь Саваоф 
«на херувимах» в лучистом «сиянии». Ниже фон 
иконы проработан растительными орнамента-
ми. На поле надпись: «С. Блг. В. КНАЗЬ АЛЕКS. 

НЕВSКIЙ». Облачение состоит из доспехов 
(с кольчугой), длинной горностаевой мантии 
и высоких сапог, с наколенниками в виде ши-
роких лепестков. Резьба и роспись выполнены 
в традициях классицизма.

технология
Арочный верх иконы вырезан отдельно. Рельеф-
ные элементы изображения вырезаны также 
отдельно и закреплены на фоновой плоскости 
с помощью клея и шкантов. «сияние» и орна-
мент на фоне выполнены в технике цирровки 
по левкасу. Изображение короны укреплено 
шкантом. Верхняя часть фигуры Святого Алек-
сандра Невского вырезана отдельно; на поверх-
ности правого плеча — вставка; изображение 
кисти левой руки вырезано отдельно и прикре-
плено шкантом. Изображения ступней надстав-
лены по диагонали.

сохранность
Утрачено изображение кисти левой руки. Име-
ются глубокие вертикальные трещины на поста-
менте, трещины на раме по стыку фрагментов 
и над фигурой Господа Саваофа. Имеются потер-
тости позолоты и серебрения, мелкий кракелюр, 
поздние записи.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

происхождение
Возможно, происходит из церкви Святого 
Александра Невского, которая существовала уже 
в 1850-е годы (данные В.Г. Лыгина (ПГХГ). 

литература
Власова, 1995 (Резные иконы...). С. 136; 
Власова, 2007 (Стилевая динамика...). С. 93 
(инв. № ДС-314 указан ошибочно).

кат. 273 (с. 253)
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Сивинский район

° Старая Часовня

274 Херувим
 Головка двухкрылого ангела

Конец XIX века
12,5 × 18 × 7,5 см
Дерево (липа), масло
Горельеф
Пост. из часовни деревни Старая Часовня Сивин-
ского района Пермского округа, 1926
Инв. № ДС-280

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Голова херувима 
повернута влево, крылья расположены симме-
трично. Оперение передается очень условно: 
неглубокими параллельными вырезами. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барок-
ко.

технология
Изображение состоит из двух основных фраг-
ментов. Объем головы вырезан из цельного 
блока, имеющего длинную пластину, которая 
врезана в отдельный блок оперения. 

сохранность
На поверхности скульптуры, под подбород-
ком, — сквозное гвоздевое отверстие от крепле-
ния фигуры к иконостасу. В карнации имеются 
поздние записи.

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1980, в ПГХГ.

аналогии
Изображение аналогично фигурам херувимов 
в композиции Распятие «в херувимах» из коллек-
ции ПГХГ (инв. № ДС-275).

кат. 274 (с. 260)
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275 Серафим
 Головка ангела?

Конец XVIII — начало XIX века
16 × 16,5 × 7,5 см
Дерево (сосна), левкас, темпера
Горельеф
Пост. из Пермского научно-промышленного му-
зея, ранее — из церкви Вознесения села Слудка 
Пермского округа (ныне — Ильинского района), 
1923
Инв. № ДС-208

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Лик широкий 
и уплощенный, короткие волнистые волосы 
собраны прядями, один завиток спущен на лоб. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Изображение выполнено из цельного блока, 
оборот стесан. Объем темени — накладной, 
крепление осуществлено двумя металлическими 
гвоздями. 

сохранность 
Имеются сколы дерева, утраты красочного слоя 
с левкасом, поздние записи. На обороте — неров-
ности, следы от гвоздей, следы белил.

реставрация
И.Д. Барабанов, Ф.Д. Царегородцев (ВХРНЦ), 
1997, в ПГХГ.

литература 
Серебренников, 1928. С. 107, 126, 199.

276 Херувимы в орнаментальном 
обрамлении, три фигуры

 Головки ангелов

Начало XIX века
27 × 46 × 14 см (инв. № ДС-77)
49 × 58 × 14,5 см (инв. № ДС-78; с фрагментом 

орнаментального обрамления)
26 × 44 × 14 см (инв. № ДС-76)
Дерево (липа), левкас, позолота
Горельефы
Пост. из Пермского научно-промышленного му-
зея, 1923, ранее — из Троицкой церкви (1837–
1843) завода (ныне поселка) Полазна Пермского 
округа (ныне — Добрянского района), 1915, дар 
священника С.С. Богословского*.
Инв. № ДС-76, ДС-77, ДС-78

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Однотипные изо-
бражения херувимов образуют симметричную 
трехчастную композицию. Над центральной фи-
гурой сохранился фрагмент крупного раститель-
ного орнамента. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Орнаментальное обрамление вырезано в одном 
блоке с объемом головы центрального херуви-
ма (инв. № ДС-78). Обороты стесаны, оборот 
центральной головы выбран по вертикальной 
оси. На оборотах имеются отверстия от шкантов 
для первоначального крепления изображений 
к иконостасу.

сохранность
На лицевой стороне изображения имеются мел-
кие сбоины дерева, утраты левкаса, потертости 
позолоты.

происхождение
Изображения херувимов, очевидно, происходят 
из одной композиции (навершия Царских врат?) 
иконостаса церкви (1837–1843) поселка Полазна 
Добрянского района. В 1915 году иконостас был 
демонтирован.

литература
Серебренников, 1928. С. 107, 117, 134, 167.

скульптуры, 
поступившие 
из пермского 
научно-промыш-
ленного музея 
в 1923 году

* Данные о священнике С.С. Бого-
словском и о демонтаже иконоста-
са Троицкой церкви представил 
В.Г. Лыгин (ПГХГ).
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277 Распятие

Первая половина XIX века
171 × 86 × 2,5 см (крест)
102 × 72,5 × 12,5 см (фигура Христа)
Дерево, левкас, масло
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. из антирелигиозного отдела Пермского 
областного краеведческого музея, 1936 (ранее — 
из церкви Воскресения Христова, 1832, села 
Кишертского (Усть-Кишерть)
Инв. № ДС-307

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). На верхнем конце 
креста изображен объемный S-образно изогну-
тый свиток с монограммой «INЦI». Фигура Христа 
представлена фронтально, в S-образном изгибе. 
Объемы и пропорции «академически» правиль-
ны, формы несколько суховаты. Набедренник 
повязан по диагонали слева направо, один из его 
концов заткнут за пояс, другой, винтообразно 
закрученный, ниспадает с левого бедра. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины кресты соединены «в лапу», каж-
дая закреплена пятью деревянными шкантами. 
На нижней перекладине креста, на лицевой сто-
роне, — два гвоздя, очевидно, крепившие копье 
и трость. Фигура Христа, вместе с головой, выре-
зана из восьми вертикальных блоков; крепления 
клеевые. Оборот, включая руки, стесан от шеи. 
Объемы рук вырезаны отдельно и прикреплены 
шкантами, на обороте в объемы плеч введены 
горизонтальные шпонки. 

сохранность
Утрачены изображения «главы Адама», частич-
но — пальцев на руках Христа. Имеются небольшие 
сбоины дерева и поздние записи. На обороте кре-
ста — локальное отслоение дерева и следы белил.

аналогии
1. Скульптура имеет некоторую стилистиче-
скую близость к Распятию из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-156).

2. Изображение близко по стилю также Распя-
тию из собрания УОХМ, инв. № 19 (см.: Цодико-
вич. Илл. 44).

278 Распятие, 
Крест выносной запрестольный

 Распятие

Первая половина XIX века
177,5 × 102 × 4 см (крест)
37 × 34 × 5,5 см (фигура Христа)
Дерево, левкас, темпера, позолота
Объемная резьба со стесанным оборотом (фигу-
ра Христа)
Горельеф (орнаментальное обрамление)
Инв. № ДС-189

иконография
См.: кат. 57 (инв. № ДС-185). На концах «процвет-
шего» креста помещены массивные орнаменти-
рованные картуши с живописными изображе-
ниями Господа Саваофа, Богоматери, Иоанна 
Богослова. На нижней перекладине в такую 
рамку вставлено живописное изображение «гла-
вы Адама». Письмо «академическое». В централь-
ном средокрестии — «сияние» из прямых лучей, 
соединенных по три. Между нижней переклади-
ной и средокрестием к боковым концам креста 
прикреплены сквозные растительные орнамен-
ты. Фигура Христа показана в легком S-образном 
изгибе. Моделировка тела условна. Набедренник 
сложен крест-накрест и завязан на правом бедре, 
свободный конец набедренника расположен поч-
ти перпендикулярно. Резьба и роспись выполне-
ны в традициях стиля барокко.

технология
Фрагменты обрамления вырезаны отдельно 
и скреплены шкантами. На обороте кре-
ста — гвоздевые отверстия от креплений Рас-
пятия к иконостасу. Фигура Христа вырезана 
из цельного блока; оборот стесан. Объемы 
рук вырезаны отдельно и прикреплены к тор-
су шкантами. На кресте, под ногами Хри-
ста — крупное сквозное отверстие, возможно, 
от крепления Голгофы. 

сохранность
На поверхности левого колена — глубокий ожог. 
В изображении рельефных орнаментов — мел-
кие сбоины дерева, утраты красочного слоя, 
поздние записи. 

аналогии
Скульптура напоминает по типу выносное Рас-
пятие из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-188).

литература
Серебренников, 1928. С. 63, 124, 190–191.

279 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Богоматери

 Предстоящая жена

Вторая половина XVIII века
55 × 15 × 7 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота (?)
Горельеф
Инв. № ДС-35

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигура Богоматери 
выгнута вправо. В ту же сторону повернуты сто-
пы. Складки одеяния широкие, низкие, мягкого 
овального профиля. Над головой — небольшой 
нимб, с ложковидным орнаментом и стесанным 
ободком. Резьба и роспись выполнены в тради-
циях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока; оборот 
стесан. 

сохранность
Утрачен объем левой руки (от локтя). Имеются 
мелкие сколы дерева и значительные утраты кра-
сочного слоя на поверхности нимба. На поверхно-
сти нимба — мелкие гвоздевые отверстия, появив-
шиеся в результате перемонтировки скульптуры. 

происхождение
Происходит из иконостасной группы Распятие 
с предстоящими.

кат. 278



405

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников. 
Вторая половина XVIII века — О.М. Власова, 1998. 
Предложенное уточнение атрибуции, по мне-
нию автора, наиболее соответствует стилистиче-
ским и технологическим данным памятника.

аналогии
Изображение близко по стилю скульптуре Бого-
матери (инв. № ДС-342), а также имеет некото-
рую близость фигурам Богоматери в компози-
циях Распятие с предстоящими (инв. № ДС-41, 
ДС-42, ДС-333) из коллекции ПГХГ.

литература
Серебренников, 1928. С. 65, 86, 115, 156.

280 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Иоанна 
Богослова

 Иоанн Богослов?

Вторая половина XVIII века
67 × 20 × 11 см
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба, фигура c выбранным оборотом
Инв. № ДС-162

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Пропорции фигуры 
несколько укорочены, голова очень крупна. Оде-
яние проработано крутыми угловатыми склад-
ками. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Скульптура выполнена из цельного блока. Оборот 
выбран по силуэту. На верху оборота имеется 
гвоздь от крепления нимба, справа — небольшая 
шпонка. Объем кисти правой руки вставлен 
«в клин»; на объеме кисти левой руки — надставка. 

сохранность
Утрачены изображения нимба, кончика носа, 
кисти правой руки, носочков сапог. Имеются 
трещины, утраты красочного слоя с левкасом, 
поздние записи.

происхождение
Фигура происходит, очевидно, из иконостасной 
группы Распятие с предстоящими.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928. 
Вторая половина XVIII века — О.М. Власова, 1998.
Предложенное уточнение атрибуции, 
по мнению автора, наиболее соответствует 
стилистическим и технологическим данным 
памятника. 

литература
Серебренников, 1928. С. 72, 122, 185.

281 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом в орнаментальном 
обрамлении, Крест 
напрестольный

 Распятие на подножии

Первая половина XIX века
57 × 46 × 2 см (крест)
57 × 72,5 × 2 см (крест с Голгофой)
Дерево (липа), левкас, темпера
Объемная резьба
Инв. № ДС-190

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). На верху кре-
ста — S-образно изогнутый свиток с монограм-
мой «INЦI». На концах центральной перекла-
дины креста изображены надписи «IИС ХР». 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

сохранность
Орнаментальное обрамление, нижняя пере-
кладина креста, фигура Христа (кроме объема 
правой руки), фигуры двух предстоящих, объем 
«главы Адама» (кроме небольшого фрагмента) 
не сохранились.

литература
Серебренников, 1928. С. 63, 124, 191–192.

282 Воскресение Христово
 Воскресший Христос

Первая половина XIX века
52,5 × 13 × 6 см
Дерево (сосна), левкас, темпера
Объемная резьба
Пост. из Пермского научно-промышленного 
музея, 1923; ранее — из церкви Богоявления 
(1773) села Чигироб Верхне-Камского округа 
(ныне — Соликамского района), 1910
Инв. № ДС-115

иконография
См.: кат. 162 (инв. № ДС-91). Христос представлен 
«восстающим» из Гроба в резком движении вверх. 
Левая рука поднята для несения знамени. Гима-
тий уложен мелкими параллельными складками. 
Все объемы предельно обобщены и уплощены. 
На обороте черными чернилами вертикально 
в три строки сделана надпись: «Пожертвованъ изъ 
Чигиробской церкви Мошевской волости Чердын. 
у. в iюлъ 1910 Ив. Кривощековъ». Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока. Объемы 
руки, от локтей, вырезаны отдельно. 

сохранность
Утрачены изображения знамени, нимба, частич-
но — объемов рук и ступней. Имеются утраты 
красочного слоя, поздние записи.

атрибуция
По мнению автора, памятник относится к шак-
шерской школе первой половины XIX века.

аналогии
Скульптура аналогична другим композициям 
Воскресениея Христово из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-91, ДС-234, ДС-400).

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

литература
Серебренников, 1928. С. 78, 120, 178.
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283 Усекновенная глава 
Святого Иоанна Предтечи

 Усекновенная глава Иоанна Крестителя

Первая половина XIX века
52 × 42,5 × 13 см
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота
Резная икона (горельеф)
Инв. № ДС-240

иконография
См.: кат. 261 (инв. № ДС-241). Усекновенная гла-
ва Святого Иоанна Предтечи изображена в трех-
четвертном повороте. Блюдо вырезано в прямо-
угольной доске с узкими полями и неглубоким 
ковчегом. На углах доски в трехчетвертных 
поворотах изображены головы херувимов. Резь-
ба тщательна и детальна. Скульптура выполнена 
в традициях классицизма.

технология
Изображение лика, с частью шеи и прядями 
волос, — накладное. Крепления, очевидно, клее-
вые. Головы херувимов вырезаны отдельно, каж-
дый объем закреплен с помощью двух гвоздей. 
Фоновая доска с рельефными полями составлена 
из четырех вертикальных фрагментов, крепле-
ния клеевые.

сохранность
Имеются утраты, потертости и потемнение 
позолоты; сделаны реставрационные тониров-
ки. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1986, в ВХНРЦ, руководи-
тель О.Н. Трофимов.

аналогии
Скульптура близка по стилю такой же компози-
ции из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-241).

литература
Власова, 1996 (Резные иконы...). С. 142, 
прим. 43; Деревянная скульптура. С. 16; Сере-
бренников, 1928. С. 97, 106, 126, 205–206.

284 Евангелисты, четыре фигуры
 Евангелисты Матфей, Марк, Лука и Иоанн

Вторая половина XVIII века
42 × 14 × 13,5 см (фигура евангелиста Марка)
41 × 18,5 × 17 см (фигура евангелиста Матфея)
43 × 18 × 15 см (фигура евангелиста Луки)
41 × 18 × 14,5 см (фигура евангелиста Иоанна)
Дерево (сосна), левкас, темпера, позолота (на 
полимент)
Скульптуры круглые
Инв. № ДС-25

иконография
См.: кат. 59 (инв. № ДС-310). Евангелисты Мат-
фей и Лука изображены анфас, Марк — в легком 
повороте налево, Иоанн — в легком повороте на-
право. Пропорции фигур укорочены, головы уве-
личены. В руках — раскрытые книги, лежащие 
на коленях. За плечами евангелистов — симво-
лические фигуры ангела, орла, льва и тельца. 
Одеяния проработаны частыми, прихотливо 
изогнутыми складками. Резьба и роспись выпол-
нены в традициях стиля барокко.

технология
Основные части фигур евангелистов выполнены 
из цельных блоков.В фигуре Марка надставлены 
изображения торса с книгой, в фигуре Мат-
фея — часть спины с фигурой ангела и коленей 
с частью драпировки. На оборотах имеются 
глубокие прямоугольные выемки под седалища. 

сохранность
Утрачены изображения нимбов, частично — рук 
и атрибутов. Имеются фрагментарные утраты 
дерева в фигурах евангелистов Марка и Иоанна. 
Имеются утраты красочного слоя с левкасом.

датировка
XVIII век — Н.Н. Серебренников, 1928. 
Вторая половина XVIII века — О.М. Власова, 
1998.
Предложенное уточнение атрибуции, по мне-
нию автора, наиболее соответствует стилистиче-
ским и технологическим данным памятника. 

литература
Серебренников, 1928. С. 82, 86, 113, 115, 153. 

285 Два неизвестных святых
 Два Святых

Первая половина XIX века*
5,8 × 2 × 0,8 см (фигура Святого справа)
6 × 2 × 0,8 см (фигура Святого слева)
Дерево (сосна), левкас, темпера
Резная икона (горельеф)
Пост. из Пермского научно-промышленного му-
зея (ранее — из церкви Святой Троицы (1837–
1843) завода (ныне поселка) Полазна Пермского 
округа (ныне — Добрянского района), 1923
Инв. № ДС-248

иконография
Композиция помещена в двойную раму с ре-
льефной «обнизью». Фигуры Святых представ-
лены в рост на фоне холмистого пейзажа. Над 
головами — большие круглые нимбы. Навер-
ху — Святой Дух в виде голубя. Резьба и роспись 
выполнены в традициях классицизма.

технология
Фоновая доска цельная, фигуры, вместе с позе-
мом, и изображение Святого Духа — накладные, 
крепления клеевые. Поля обложены тисненой 
бумагой. Монтировка поздняя. 

сохранность
Имеются поздние записи.

литература
Серебренников, 1928. С. 96, 127, 134, 207.

* Н.Н Серебренников датировал 
икону первой третью XIX века, 
раму — первой половиной XIX века 
(см.: Инвентарная картотека ПГХГ, 
фонд ДС).
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286 Рождество Христово, в киоте*
 Рождество Христово

Первая половина XIX века
62 × 47 см (киот)
Дерево, вощение
Горельеф
Инв. № С-224

иконография
Иконография Рождества Христова сложилась 
в раннехристианском искусстве на основе 
евангельских текстов и апокрифической лите-
ратуры. В композиции иллюстрируется легенда 
о рождении Девой Марией Бога-Сына Иисуса 
Христа в пещере, служившей хлевом для скота. 
Это событие сопровождалось ангельским пением 
и появлением на небе огромной Вифлеемской 
звезды, приведшей к пещере восточных мудре-
цов-волхвов с символическими дарами (см.: 
Покровский. С. 48–98; Антонова, Мнева. Т. 1. 
С. 43). В данной композиции явно ощутимы за-
падноевропейские веяния. В интерьере Вифлеем-
ской пещеры изображена многофигурная сцена 
Рождества Христова. На первом плане, в яслях, 
помещенных в левом нижнем углу, лежит Младе-
нец Христос. У ясель слева изображена половина 
фигуры лежащего вола и голова осла. Над ними 
видна фигура Иосифа-плотника. У ясель спра-
ва — фигура Богоматери, показанная в сложном 
S-образном развороте. Справа (от зрителя) изо-
бражены две женские и четыре мужские фигуры 
участников сцены. В левом верхнем углу в горе-
льефе изображены три фигуры летящих путти, 
ниже, из-под облаков, исходят прямые лучи 
«сияния». Все фоновые изображения выполнены 
в невысоком рельефе. Формы проработаны тща-
тельно и детально, в тонкой академизирующей 
манере. Текстура дерева не закрыта. Скульптура 
выполнена в традициях классицизма.

технология
Композиция выполнена в технике многослойно-
го «живописного» рельефа. Фрагменты резьбы 
неразличимы, применены, очевидно, клеевые 
крепления. Поверхность рельефа провощена.

сохранность
Имеются небольшие трещины по стыкам досок.

287 Снятие со креста, в киоте*
 Снятие с креста

Первая половина XIX века
64 × 46 см (киот)
Дерево, вощение
Горельеф
Инв. № С-225

иконография
См.: кат. 141 (инв. № ДС-135). В данной ком-
позиции явно ощутимы западноевропейские 
веяния. В центре композиции изображен крест 
с фигурой Иисуса Христа, показанной в сложном 
ракурсе снизу. На кресте — изогнутый свиток 
с вырезанной на нем монограммой «IНЦI» 
(с титлами). К поперечным концам креста 
приставлены лестницы, на верху которых изо-
бражены Иосиф Аримафейский и Никодим, 
снизу — Иоанн Богослов. В левом нижнем углу 
изображены Богоматерь и Мария Магдалина, 
справа — Мария Клеопова. На левом конце 
креста изображены два херувима. Еще четыре 
херувима изображены справа от креста, над 
группой Святых жен. В центре верхнего яруса 
изображены исходящие из-под облаков прямые 
лучи «сияния». Все фоновые изображения вы-
полнены в невысоком рельефе. Формы прорабо-
таны тщательно и детально, в тонкой академи-
зирующей манере. Текстура дерева не закрыта. 
Резьба выполнена в традициях классицизма.

технология
Композиция выполнена в технике многослойно-
го «живописного» рельефа. Фрагменты резьбы 
неразличимы, применены, очевидно, клеевые 
крепления. Поверхность рельефа провощена.

сохранность
В нижней части рельефа имеются мелкие тре-
щины. 

скульптуры, 
поступившие 
из государствен - 
ного эрмитажа 
в 1948 году

* (кат. 286) 
Скульптура является парной к ком-
позиции Снятие со креста (кат. 
287, инв. № С-225).

* (кат. 287) 
Скульптура является парной к ком-
позиции Рождество Христово (кат. 
286, инв. № С-224).

кат. 286 (с. 70) кат. 287 (с. 72)
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кат. 288 кат. 289

288 Ангел летящий
 Ангел

Вторая половина XVIII века
79 × 23 × 6 см
Дерево
Объемная резьба
Пост. в дар от Ю.Н. Алякина (Пермь), 1974
Инв. № ДС-327

иконография
См. кат. 89 (инв. № ДС-45, ДС-46). Ангел изо-
бражен в рост, вертикально, со сложенными 
крест-накрест ногами. Одеяние проработано 
крупными мягкими складками. Резьба выполне-
на в традициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока; обо-
рот проработан неглубокими диагональными 
складками. В объеме правого плеча — сквозное 
отверстие. На поверхности правого предпле-
чья — глухое прямоугольное отверстие, очевидно, 
от шканта, прикреплявшего фигуру к иконостасу.

сохранность
Утрачены изображения крыльев, частично — рук 
и складок гиматия. Имеются утраты дерева 
на изображении нимба. На поверхности правого 
колена — полукруглая трещина. Следов росписи 
и левкаса не сохранилось. На обороте — мелкие 
вертикальные трещины, сбоины дерева.

выставки
Пермь, 1986–1987; Пермь, 1992–1993.

литература
Власова, 1993. С. 227, 232, илл. 

289 Ангел коленопреклоненный

Начало XIX века
89,5 × 67 × 23 
Дерево, левкас, темпера
Объемная резьба

Пост. в дар от Г.С. Дементьевой (Пермь), 2007
Инв. №. ДС-371

иконография
См. кат. 132 (инв. № ДС-110, ДС-111). Ангел изо-
бражен в рост, стоящим на левом колене. Торс 
и голова показаны в фас, ноги — в профиль. Руки 
подняты и соединены ладонями на уровне лика. 
Пропорции фигуры значительно укорочены. Го-
лова очень крупная, шея короткая. Лик круглый, 
полный, с большими глазами и укороченным 
носом. Облачение состоит из длинного хитона 
и туники, перевязанной крестчатым орарем 
с бахромчатыми краями и украшенной орнамен-
тальной каймой с волнообразным узором. Все 
поверхности проработаны редкими складками 
и короткими неглубокими вырезами. Оперение 
поднятых крыльев передано условно. Резьба вы-
полнена в традициях классицизма.
 
технология
Фигура выполнена из цельного блока; изобра-
жения крыльев вырезаны отдельно, наложены 
на стесанные под них поверхности и прикрепле-
ны коваными гвоздями. Объемы рук, от середи-
ны локтей, вырезаны отдельно и прикреплены 
прямоугольными шкантами. На обороте име-
ются круглые отверстия от шкантов, прикре-
плявших фигуру к иконостасу, шляпки гвоздей 
и большой новый шуруп с гайкой в перекрестии 
ораря.

сохранность
Имеются небольшие утраты дерева, красочного 
слоя с левкасом, поздние записи. Одеяние по-
крыто алюминиевой краской.

аналогии
Фигуры ангелов из коллекции ПГХГ 
с инв. № ДС-404, ДС-405, поступившие из города 
Осы (экспедиция ПГХГ), 1968. По легенде, они 
происходят из села Дуброво Оханского района.

скульптуры, 
поступившие 
от частных лиц
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290 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигуры Богоматери 
и сотника Лонгина

 Богоматерь, Иоанн Богослов

Вторая половина XVIII века
82 × 26 × 12 см (фигура Богоматери)
82 × 33 × 10 см (фигура сотника Лонгина)
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. в дар от С.Е. Теплоухова (Пермь), 
1978
Инв. № ДС-333, ДС-334

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигуры изобра-
жены в легком S-образном изгибе. Над голо-
вами — массивные нимбы в виде кокошников 
с чуть вогнутой поверхностью, стесанным 
ободком и крупным ложковидным орнамен-
том. Одеяния проработаны крупными мягкими 
складками. Резьба и роспись выполнены в тра-
дициях стиля барокко.

технология
Фигуры выполнены из цельных блоков; обороты 
стесаны. Объем левой руки Святого сотника 
Лонгина вырезан отдельно и прикреплен шкан-
том. На оборотах имеются поздние металличе-
ские скобки.

сохранность
Имеются утраты дерева на изображениях ним-
бов, одеяний и носочков сапог. Имеются также 
утраты красочного слоя с левкасом. 

происхождение
Скульптуры происходят из композиции Распятие 
с четырьмя предстоящими.

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1979, в ПГХГ.

выставки
Пермь, 1986–1987.

литература
Власова, 1993. С. 232.

291 Распятие
 Распятый Христос

Последняя четверть XVIII века 
133 × 30 × 16,5 см (фигура Христа)
Дерево, левкас, темпера
Объемная резьба, фигура со стесанным оборо-
том
Пост. от М.Т. Шумилова (Кунгур), 1942
Инв. № ДС-323

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). Изображение фрон-
тальное. Все объемы немного сплющены. Слож-
но скрученный набедренник обвивается вокруг 
бедер, спускаясь на правом бедре каскадом 
пышных складок, поверхность которых прорабо-
тана неглубокими криволинейными вырезами. 
Резьба и роспись имеют черты древнерусской 
и барочной пластики.

технология 
Основная часть фигуры выполнена из цельного 
блока. Объемы рук вырезаны отдельно; крепле-
ния шкантовые. Изображение спины, от плеч 
до нижней складки набедренника, — наклад-
ное; крепления шкантовые. На поверхности 
стоп — небольшие шкантовые отверстия от кре-
плений фигуры к кресту.

сохранность 
Крест не сохранился. Имеются сбоины дерева, 
утраты красочного слоя, поздние записи. Сдела-
ны реставрационные пробы.

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1984, в ПГХГ — частично; 
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ — частично.

датировка
Предложенная датировка, по мнению авто-
ра, наиболее соответствует стилистическим 
и технологическим данным памятника, а также 

датировке близких по стилю памятников из кол-
лекции ПГХГ (например, инв. № ДС-4).

выставки
Пермь, 1985.

литература
Ренева. С. 187. 

292 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигуры Богоматери 
и Иоанна Богослова

 Богоматерь, Иоанн Богослов

Конец XVIII — начало XIX века
90 × 32 × 15 см (фигура Богоматери)
87 × 26 × 13 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Пост. от В.Е. Воробьева (Краснокамск), 1984
Инв. № ДС-342, ДС-343

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Святые изображены 
в легком трехчетвертном повороте. Нимбы укра-
шены ложковидным орнаментом. Одеяния прора-
ботаны редкими полукруглыми складками. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигуры предстоящих вырезаны из цельного 
блока, обороты стесаны. Левая рука Богомате-
ри вырезана отдельно и прикреплена к локтю 
шкантом. Плечевая часть сзади надставлена 
и прикреплена к основанию четырьмя деревян-
ными шкантами. На оборотах фигур предсто-
ящих рельефно обозначены подолы и складки. 
Внизу имеются короткие вырезки дерева для 
крепления фигур к подножиям, а также много-
численные гвоздевые отверстия от первоначаль-
ных креплений фигур к иконостасу.

сохранность
Распятие не сохранилось. На поверхности левой 
руки Богоматери — глубокий ожог; изображение 

кат. 290 кат. 291 (с. 266)
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мизинца утрачено. Имеются также многочис-
ленные диагональные трещины, утраты красоч-
ного слоя, поздние записи. 

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1986, в ПГХГ.

аналогии
Скульптуры близки по стилю изображениям 
предстоящих в аналогичной композиции из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-36, ДС-41, ДС-42).

выставки
Пермь, 1986–1987; Пермь, 1992–1993.

литература
Власова, 1993. С. 232; Власова, 2007 (Стилевая 
динамика...). С. 82.

293 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Иоанна 
Богослова

 Иоанн Богослов

Конец XVIII — начало XIX века
21 × 7 × 3,5 см
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. от В.Д. Максимова (Березники), 1986
Инв. № ДС-346

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Иоанн Богослов изо-
бражен в легком повороте налево. Одеяние про-
работано крупными округлыми складками. Резьба 
и роспись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока; 
оборот, от плеч, стесан. На обороте вверху –-  
деревянный шкант, крепивший фигуру к фоно-
вой доске. 

сохранность
Имеются многочисленные сбоины, царапины, 
значительные утраты красочного слоя.

294 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура сотника 
Лонгина

 Лонгин-сотник

Конец XVIII — начало XIX века
158,5 × 34,7 × 13 см
Дерево
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. от В.И. Кожина (Пермь), 1953
Инв. № ДС-325

иконография
См.: кат.13 (инв. № ДС-41). Сотник Лонгин изо-
бражен фронтально, в рост. Пропорции фигуры 
удлинены, особенно сильно вытянут торс. Все 
объемы немного сплющены, поверхности сгла-
жены. Облачение состоит из короткой туники 
и доспехов. Резьба выполнена в традициях стиля 
барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока, оборот 
стесан неровно. 

сохранность
Утрачены объемы левой руки с частью гиматия, 
носочков сапог, фрагментов с изображением 
волос, гиматия и доспехов. Над изображением 
левого глаза — глубокая вмятина. Имеются 
многочисленные вертикальные трещины. 
Левкас и роспись сохранились небольшими 
фрагментами. 

295 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Богоматери

 Богоматерь

Конец XVIII — начало XIX века
152 × 46 × 15 см
Дерево, левкас, темпера (?)
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Пост. от А.С. Поносовой (село Слудка Ильин-
ского района Пермской области, обнаружена 

экспедицией ПОКМ), 1988
Инв. № ДС-347

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Богоматерь изо-
бражена в легком повороте направо. Нимб 
украшен ложковидным орнаментом. Все объ-
емы уплощены. Складки одеяния округлые, 
крупные. Резьба выполнена в традициях стиля 
барокко.

технология
Скульптура выполнена из цельного блока. 

сохранность 
Имеются вертикальные трещины, утраты дерева 
на изображениях нимба и левой руки Богомате-
ри, утраты красочного слоя с левкасом, поздние 
записи — масляной, «алюминиевой» и «бронзо-
вой» краской, также сильно потертые. На оборо-
те фигуры — вертикальные трещины, небольшие 
отщепления дерева.

происхождение
Скульптура происходит, очевидно, из иконостас-
ной композиции Распятие с предстоящими.

литература
Власова, 1993. С. 166.

296 Распятие

Конец XVIII — начало XIX века
36 × 7 × 5,5 см (фигура Христа)
Дерево
Объемная резьба; фигура с частично стесанным 
оборотом
Пост. от А.Н. Петуховой (Кизел), 1977
Инв. № ДС-331

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Пропорции фигуры 
немного удлинены. Формы вырезаны объемно, 
пластично. Набедренник перехвачен спереди 
толстым жгутом и завязан на правом бедре. 
Резьба выполнена в традициях стиля барокко.

кат. 292 (с. 267) кат. 294 кат. 296
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технология
Фигура выполнена из цельного блока; оборот 
стесан. В центре оборота — шкантовое отвер-
стие от крепления фигуры к кресту. Объемы 
рук вырезаны отдельно; крепления шкантовые. 
Скульптура не расписана.

сохранность
Крест не сохранился. Объемы рук и, частич-
но, складок набедренника утрачены. Справа 
на поверхности бедра имеется крупный ожог. 
Имеются потертости и потемнение дерева. 
На обороте фигуры — длинные вертикальные 
трещины.

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1985, в ПГХГ.

выставки
Пермь, 1986–1987.

297 Ангел

Начало XIX века
69,5 × 20,5 × 14 см
Дерево, левкас, темпера, позолота «на поли-
мент»
Объемная резьба
Пост. от И.И. Гуляева (Пермь), 1999
Инв. №. ДС-354

иконография
Возможно, фигура происходит из Страстного 
ангельского чина — см. кат. 26, инв. № ДС-387, 
ДС-388). Ангел изображен фронтально, в рост. 
Объемы несколько сплющены, формы обобще-
ны, поверхности сглажены. Ангел облачен в ту-
нику, хитон и подризник, открывающий носочки 
сапог. Орарь крест-накрест повязан на груди 
и перехвачен гладким широким поясом. Резьба 
выполнена в барочных традициях.

технология
Фигура вырезана из цельного дерева. Объемы 
рук надставлены (от локтей), надставка, очевид-
но, поздняя.

сохранность
Имеются утраты изображений нимба, крыльев, 
носочков сапог. Имеются также утраты красоч-
ного слоя и позолоты.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1999–2000, в ПГХГ.

298 Рама от иконы Спаса 
Вседержителя

 Оклад от иконы Спаса Вседержителя

1840-е 
51,5 × 39 см
Дерево, позолота
Горельеф
Пост. от А.Н. Цепенникова (Пермь), 1987
Инв. № ДС-344

иконография
Об иконографии Спаса Вседержителя см.: кат. 7 
(инв. № ДС-8). Рама вогнутая. По ее периме-
тру симметрично расположены шесть вазонов 
с цветами и листьями; вазоны соединены между 
собой гирляндами растительного орнамента. 
Резьба и роспись выполнены в традициях клас-
сицизма.

технология
Рама вырезана из четырех толстых досок, на-
вершие надставлено. На обороте четырьмя пер-
пендикулярно поставленными досками образо-
ван неглубокий киот (глубина 2,5 см), который 
крепится к обороту рамы восемью деревянными 
кронштейнами. Углы рамы скреплены толсты-
ми накладками. Центральная часть навершия 
укреплена накладной вертикальной шпонкой. 
Горельефные орнаменты, выполненные резьбой 
«на проем», вырезаны отдельно и размещены 
на плоских «сетках»; крепления к раме — клее-
вые.

сохранность
В нижней части обрамления имеются значитель-
ные утраты орнамента. Имеются также трещины 
левкаса, потертости позолоты.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

датировка
Около середины XIX века — О.М. Власова, 1998.
1840–е — Л.А. Обухова (Санкт-Петербург), 2004.
Предложенное уточнение атрибуции, по мне-
нию автора, наиболее соответствует стилистиче-
ским и технологическим данным памятника.

299 Серафим

Первая половина XIX века
31 × 17,5 × 9,5 см
Дерево, «бронзовая» и «алюминиевая» краска
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. от Н.Д. Тертыченко (Пермь), 1984
Инв. № ДС-338

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение 
фронтальное. Небольшие крылья расположены 
симметрично. Оперение передается условно. 
Резьба выполнена в традициях классицизма.

технология
Скульптура выполнена из цельного блока, 
оборот стесан. На обороте — три расположенных 
по вертикали шкантовых отверстия 
от первоначального крепления фигуры 
к иконостасу.

сохранность
Имеются сколы дерева на изображениях кры-
льев. Поверхность головы покрыта «бронзовой» 
краской, крыльев — «алюминиевой». Имеются 
гвоздевые отверстия по периметру изображения 
и мелкие горизонтальные трещины.

кат. 298 (c. 268)

кат. 300
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300 Херувим, с фрагментами 
орнаментального обрамления

 Херувим

Первая половина XIX века
13 × 36,2 × 9 см
Дерево, позолота «на полимент», «бронзовая» 
краска, лак
Объемная резьба (фигура)
Горельеф (орнамент)
Пост. от Н.Н. Турицыной (Пермь), 1984
Инв. № ДС-339

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение фрон-
тальное. Короткие крылья расправлены по гори-
зонтали. Оперение передается условно. Резьба 
и роспись выполнены в традициях классицизма.

технология
Изображение состоит из трех блоков, располо-
женных послойно: крылья и затылок с шеей, 
средняя часть головы, лоб и нос. Оборот стесан. 
На обороте — большое круглое отверстие с об-
ломком шканта, прикреплявшего фигуру к ико-
ностасу, а также два фрагмента орнаментально-
го обрамления, вырезанного вместе с объемом 
головы.

сохранность
Орнаментальное обрамление, кроме двух 
фрагментов, утрачено. Имеются мелкие сколы 
дерева, трещины, позднее покрытие «бронзо-
вой» краской и лаком.

происхождение
Изображение представляет собой фрагмент 
орнаментальной композиции иконостаса.

аналогии
Скульптура близка по стилю изображениям 
шестикрылых Серафимов из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-317, ДС-318, ДС-319).

301 Ангел

Первая половина XIX века
43 × 35 × 10 см
Дерево
Объемная резьба
Пост. в дар от А.И. Виноградова (Пермь), 1979
Инв. № ДС-336

иконография
См. кат. 27 (инв. № ДС-393, ДС-394). Ангел изо-
бражен в рост, фронтально. За спиной — рас-
правленные и опущенные вниз крылья. 
Складчатый набедренник скреплен спереди 
вертикальной перевязью. Изображения ангелов 
в набедренниках встречаются редко. Скульпту-
ра входила, очевидно, в сложную композицию 
из множества элементов, подобную сцене 
Се агнец. Резьба выполнена в традициях класси-
цизма.

технология
Фигура вырезана из цельного блока. Изображе-
ния крыльев накладные; крепления шкантовые. 

сохранность 
Утрачен фрагмент правого крыла, объемы 
правой руки и ступни. Имеются мелкие сбоины 
дерева, а также сплошное покрытие «алюминие-
вой» краской.

аналогии
Скульптура имеет стилистическое сходство 
с изображением херувима на иконной раме 
из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-182).

302 Распятие

Первая половина XIX века
24 × 7 × 5 см (фигура Христа)
Дерево
Объемная резьба, фигура со стесанным оборо-
том
Пост. от Ю.Е. Юдина (Соликамск), 1976
Инв. № ДС-329

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Фигура Христа по-
казана в легком S-образном изгибе. Набедрен-
ник перекинут через сдвоенный пояс. Волноо-
бразные складки вырезаны достаточно жестко. 
Резьба выполнена в традициях стиля барокко.

технологии
Фигура выполнена из цельного блока; оборот 
стесан по центру. Объемы рук вырезаны отдель-
но, крепления шкантовые. На поверхности лево-
го бедра, включая колено, — крупная накладка 
дерева (на клеевой основе). На обороте — вер-
тикальные трещины и отверстие от шканта для 
крепления фигуры к кресту. 

сохранность 
Крест не сохранился. Изображения рук утраче-
ны. Объемы ног, выше голеностопных суставов, 
обломлены. На поверхности набедренни-
ка — крупный ожог. 

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1976, в ПГХГ.

аналогии
Скульптура близка по стилю другому Распятию 
из коллекции ПГХГ (инв.№ ДС-60). 

303 Распятие

Первая половина XIX века
115 × 47,5 × 4 см (крест)
68 × 31,5 × 12 см (фигура Христа)
Пост. от Г.А. Шеленкова (Пермь), 1970
Инв. № ДС-326

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Фигура Христа изо-
бражена на четырехконечном кресте, концы 
которого завершены шарами на невысоких 
карнизах. На верхнем конце креста надпись: 
«I.N.R.I.». В средокрестии, в живописном треу-
гольнике — композиция Око Божье. Пропорции 
вытянуты, формы утончены. На груди справа, 
на месте пореза, изображена горельефная вино-

кат. 301 кат. 302 кат. 303
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градная гроздь. Набедренник перекинут через 
пояс; два его острых конца расходятся в сторо-
ны. Резьба несколько жестковата. Скульптура 
выполнена в традициях стиля барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Кар-
низы с шарами выполнены отдельно и скрепле-
ны шкантами. Фигура Христа, со стесанным 
оборотом, прикрепляется к кресту деревянным 
шкантом и поздними металлическими гвоздя-
ми. Объемы рук вырезаны отдельно, крепления 
шкантовые. В междукрестие врезаны поздние 
металлические изображения лучей. Крест про-
писан волнистыми черными линиями по ко-
ричневому фону. На обороте креста имеются 
гвоздевые отверстия от креплений к иконостасу.

сохранность
Имеются утраты поздних металлических изобра-
жений лучей, а также повсеместный кракелюр, 
поверх которого проложены поздние записи; 
имеются потертости позолоты.

происхождение
Данное Распятие происходит, очевидно, из като-
лической церкви (костела).

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1993, в ПГХГ.

304 Распятие, в киоте
 Распятие

Первая половина XIX века
57 × 39,5 × 10,5 см (киот)
44 × 26 × 1,5 см (крест)
27 × 24 × 4,5 см (фигура Христа)
Дерево, темпера
Объемная резьба
Пост. от А.Ф. Быстрых (Пермь), 1936
Инв. № ДС-298

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). Боковые концы 
креста украшены небольшими шарами, верх-

ний завершен карнизом и слегка изогнутым 
свистком с монограммой «INЦI». На фоне киота 
симметрично изображены орудия Страстей: 
копье, губка, клещи, молоток, колонна с пету-
хом и короткая лестница. Все формы обобщены 
и сглажены. Набедренник изображен в виде 
двух широких складчатых полос, расходящихся 
под острым углом. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Все элементы композиции вырезаны отдель- 
но и скреплены шкантами и клеем. Фигура 
Христа выполнена из цельного блока; 
объемы рук вырезаны отдельно, крепления 
шкантовые. 

сохранность
Имеются утраты красочного слоя, поздние за-
писи. Фон киота и поля рамы покрыты поздней 
фольгой с орнаментальным тиснением.

305 Херувим

Вторая половина XIX века
50,5 × 34 × 10 см
Дерево, масло
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Пост. от А.П. Деньгиной (Пермь, поселок Левши-
но), 1978
Инв. № ДС-332

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение фрон-
тальное. Небольшие крылья соединены на груди 
и поставлены почти по горизонтали. Резьба 
уплощенная. Скульптура выполнена в традициях 
классицизма.

технология
Объемы головы и крыльев вырезаны отдельно; 
крепления, очевидно, шкантовые. Изображение 
шеи «продолжается» в виде шпонки, прикре-
пленной к оборотной стороне крыльев; крепле-
ния, очевидно, клеевые. 

сохранность
Нимб утрачен. Имеются сбоины на объемах 
носа и крыльев, утраты красочного слоя, позд-
ние записи. 

реставрация
И.Д. Барабанов, Ф.Д. Царегородцев (ВХРНЦ), 
1997, в ПГХГ (реставрационная проба).

306 Распятие

Вторая половина XIX века
56 × 13,5 × 11,5 см (фигура Христа)
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Пост. от Н.Н. Алиевой (Пермь), 1984
Инв. № ДС-340

иконография
См.: кат. 18 (инв. № ДС-61). Фигура Христа 
показана строго фронтально. На поверхности 
живота вырезано контррельефное изображение 
«елочки». Складки набедренника расположены 
по диагонали. Резьба и роспись выполнены 
в традициях стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока; оборот 
стесан от плеч. На обороте — три вертикально 
расположенных шкантовых отверстия от крепле-
ний фигуры к кресту, две металлические скобы 
и пазы от крепления рук. 

сохранность
Объемы рук утрачены. Имеется мелкие сколы 
дерева на поверхностях набедренника, на изо-
бражении лика. На поверхности груди — не-
большая прямоугольная вставка дерева. Справа 
на поверхности торса — глубокая трещина; 
на поверхности правого колена — ожог. Имеется 
крупная утрата дерева на свободном полотни-
ще набедренника, а также почти полная утрата 
красочного слоя с левкасом. 

кат. 304

кат. 305
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307 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом

Вторая половина XIX века
63 × 43 × 1 см (крест)
34 × 33 × 6,5 см (фигура Христа)
36 × 13,5 × 5 см (фигура Богоматери)
36 × 11 × 5.5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом
Пост. от В.В. Чащухина (Пермь), 1983
Инв. № ДС-337

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Из-за головы Христа 
справа выступают три тонких коротких ветви, 
символизирующих древо Креста. На верхнем 
конце креста изображен свиток с надписью 
«ИНЦI». Фигура Христа выгнута вперед. Набе-
дренник повязан диагонально. Фигуры пред-
стоящих показаны в трехчетвертном повороте 
к Распятию. Одеяния проработаны крупными 
полукруглыми почти параллельными складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Перекладины креста соединены «в лапу». Объ-
емный свиток посередине перегнут; крепление 
клеевое. Крест врезан в оборот Голгофы (по 
всей ее высоте) и укреплен двумя шкантами. 
Голгофа цельная, на верху ее, по сторонам 
от креста, — круглые шкантовые отверстия 
от орудий Страстей. Фигура Христа вырезана 
из цельного блока, оборот стесан (включая 
руки). Объемы рук вырезаны отдельно и при-
креплены шкантами. Фигуры предстоящих кре-
пятся к подножиям кронштейнами, врезанными 
в оборот Голгофы. 

сохранность
Утрачены изображения орудий Страстей. Име-
ются небольшие утраты дерева и потертости 
красочного слоя.

308 Херувим

Конец XIX века
21 × 19 × 11 см
Дерево, левкас, позолота
Объемная резьба
Пост. от А.В. Макарова (Пермь), 1980
Инв. № ДС-335

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение 
фронтальное. Короткие крылья расправлены 
симметрично. Оперение передается тонкими 
параллельными вырезами. Резьба и роспись вы-
полнены в стиле барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока. На обо-
роте — глубокое круглое отверстие от шканта, 
прикреплявшего скульптуру к иконостасу.

сохранность
Имеется круговая трещина на поверхности голо-
вы. Имеются мелкие утраты дерева, царапины, 
потертости красочного слоя. 

309 Распятие

Конец XIX века
138,5 × 28 × 15 см (фигура Христа)
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигура с частично стесанным 
оборотом
Пост. от А.В. Попова (Пермь), 1984
Инв. № ДС-341

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). Изображение 
фронтальное. Все объемы уплощены. Набе-
дренник с неглубокими ровными складками 
крест-накрест переплетен вокруг бедер. Резьба 
и роспись выполнены в псевдорусском стиле.

технология
Крест не сохранился. Фигура вырезана из цель-
ного блока, оборот стесан (от лопаток), поверх-

ности пяток стесаны. Объемы рук вырезаны 
отдельно и прикреплены к торсу прямоуголь-
ными шкантами. Изображение спины вместе 
с набедренником — накладное (крепление 
гвоздевое). На обороте имеется пологая вставка 
дерева, прикрепленная тремя деревянными 
шкантами и двумя металлическими скобами. 
На правой стороне фигуры имеется большое 
круглое отверстие, на левой стороне сохранился 
большой кованый гвоздь — очевидно, это следы 
от креплений фигуры к кресту.

сохранность
Объемы рук, частично — прядей волос, а также 
пальцев на обеих стопах, утрачены. Имеются 
трещины и утраты красочного слоя. 

датировка
Датировка предложена А.В. Рындиной (Мо-
сква), подтверждена Н.В. Мальцевым (Санкт-
Петербург), 2003. Предложенное уточнение 
атрибуции, по мнению автора, наиболее соот-
ветствует стилистическим и технологическим 
данным памятника.

аналогии
По некоторым иконографическим и пластиче-
ским особенностям скульптура близка другим 
Распятиям из коллекции ПГХГ (инв. № ДС-4, 
ДС-323).

кат. 309кат. 307
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310  Господь Саваоф

Вторая половина XVIII века
71 × 44 × 15 см
Дерево, левкас, темпера, позолота
Объемная резьба, фигура со стесанным оборо-
том
Инв. № ДС-360

иконография
См.: кат. 51 (инв. № ДС-22). Изображение фрон-
тальное, поясное. Над головой Саваофа — боль-
шой звездчатый нимб. На нимбе видны следы 
надписи, выполненной полууставом: «Г… О… 
С…Ъ…». Хитон, с длинными широкими рукава-
ми, собран на груди большими округлыми склад-
ками, «наплывающими» на пояс. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Фигура вырезана из цельного блока; оборот, 
от середины нимба, стесан. Объемы рук, от лок-
тей, выполнены отдельно и вставлены «в клин». 

сохранность
Изображения пальцев на обеих руках частично 
утрачены. Имеются вертикальные трещины, 
мелкие сбоины дерева, значительные утраты 
красочного слоя, ожог на поверхности правого 
рукава хитона. В карнации имеются поздние 
записи. На обороте — отслоения дерева вокруг 
сучков, гвоздевые отверстия на обороте нимба, 
появившиеся в результате его поздней перемон-
тировки.

происхождение
Скульптура происходит, очевидно, из одно-
го комплекса с фигурами ангелов из села 
Нижнечусовские городки в коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-45, ДС-46, ДС-47, ДС-48).

датировка
Скульптура близка по типу изображению Госпо-
да Саваофа второй половины XVIII века из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-49), но более вытянута 
по вертикали.

311 Распятие 
в орнаментальном обрамлении, 
Крест напрестольный

 Распятие в орнаментальном обрамлении

Конец XVIII — начало XIX века
92 × 62 × 7 см
Дерево, левкас, темпера, позолота
Объемная резьба; фигура Христа — со стесан-
ным оборотом
Горельеф (корона, Голгофа)
Барельеф (орнаментальное обрамление)
Инв. № ДС-358

иконография
См.: кат. 42 (инв. № ДС-72). Пышное орнамен-
тальное обрамление составлено из стилизо-
ванного акантового листа и волютообразных 
завитков. Обрамление завершено цельной коро-
ной с рельефной орнаментацией. Фигура Христа 
резко вытянута по вертикали. Набедренник 
моделирован мелкими криволинейными склад-
ками. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Обрамление состоит из двух вертикальных 
фрагментов, скрепленных шкантами. В верх-
ней части — еще один вертикальный фраг-
мент, на верхнем конце которого укреплена 
горельефная корона. Фигура Христа вырезана 
из цельного блока (?). Все крепления шканто-
вые. 

сохранность
В верхней части изображения имеется верти-
кальный разрыв дерева по стыку фрагментов. 
Имеются также трещины с разрывами дерева 
по краям обрамления, утраты изображений 
шипов на терновом венце, частично — пальцев 
на правой руке Христа. Имеются поздние запи-
си, потемнение позолоты.

аналогии
Изображение близко другому Распятию из кол-
лекции ПГХГ (инв. № ДС-154).

скульптуры 
с неуказанными 
источниками 
поступления

кат. 310
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312 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном 
Богословом

 Распятие на кресте с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом

Начало XIX века
85 × 40 × 10 см (крест с Голгофой)
33 × 39 × 7,5 см (фигура Христа)
30 × 10 × 6 см (фигура Богоматери)
29,5 × 8,5 × 5 см (фигура Иоанна Богослова)
Дерево, темпера
Объемная резьба, фигуры со стесанными обо-
ротами
Инв. № ДС-355, ДС-356, ДС-357

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигура Христа по-
казана строго фронтально. Объемы переданы 
условно и обобщенно. Набедренник завязан 
на правом бедре и спадает вниз жесткой и цель-
ной массой. Фигуры предстоящих отличаются 
вытянутыми пропорциями. Одеяния прорабо-
таны жесткими вертикальными складками. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Крест врезан в оборот Голгофы. Концы креста 
соединены «в лапу». Фигура Христа выполне-
на из цельного блока, оборот стесан от плеч, 
включая руки. Объемы рук вырезаны отдельно 
и прикреплены к торсу шкантами. Фигуры 
предстоящих выполнены из цельных блоков, 
обороты частично стесаны. Фигуры прикре-
пляются к Голгофе вертикальными торцевыми 
шкантами.

сохранность
Изображения свитка, нимба, свободного полот-
нища набедренника, «главы Адама», частич-
но — носочков сапог предстоящих утрачены. 
На обороте креста видны отверстия от гвоздей, 
которыми пробиты конечности. Имеются позд-
ние записи.

аналогии
Композиция аналогична другим Распяти-
ям с предстоящими из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-293, ДС-289, ДС-311).

313 Святой Димитрий Ростовский*
 Святой в епископском облачении

Начало XIX века
88 × 39 × 4 см
Дерево, темпера, позолота
Горельеф, фигура с выбранным оборотом
Инв. № ДС-320

иконография
См.: кат. 258 (инв. № ДС-244). Святой представ-
лен в рост, в легком повороте налево. В под-
нятой левой руке — посох, покрытый платом 
с орнаментальной каймой. Левая рука возло-
жена на Евангелие, стоящее на аналое. Святой 
облачен в длинный саккос с растительным 
орнаментом, крестчатый омофор и подризник. 
На голове — высокая митра, с крестом наверху 
и изображением драгоценных вставок по тулову. 
Нимб круглый, чуть вогнутый. Резьба и роспись 
имеют черты древнерусской и барочной пласти-
ки.

технология
Фигура выполнена из цельного блока, оборот 
выбран «по форме». 

сохранность 
Имеется скол дерева на поверхности нимба, вид-
ны следы позолоты. Имеются утраты красочного 
слоя, поздние записи. На обороте — глубокая 
вертикальная трещина, свидетельствующая 
о перемонтировке скульптуры, очевидно, вы-
нутой из киота.

реставрация
И.В. Арапов (ПГХГ), 1985, в ПГХГ.

атрибуция
Атрибуция предложена В.М. Шахановой (Мо-
сква), 1998. 

314 Серафимы, две фигуры
 Шестикрылые серафимы

Первая половина XIX века
35 × 34 × 14 см (инв. № ДС-318)
36 × 35 × 14 см (инв. № ДС-319)
Дерево, левкас, позолота
Объемная резьба; фигуры со стесанными обо-
ротами
Инв. № ДС-318, ДС-319

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Скульптуры идентич-
ные. Изображения фронтальные. Крылья рас-
правлены и соединены концами крест-накрест. 
Формы округлые, мягкие; лики проработаны 
с «академической» точностью. Резьба и роспись 
выполнены в традициях классицизма.

технология
Изображения выполнены послойно из трех 
блоков: затылок с крыльями, средняя часть 
головы, лик. Обороты по центру стесаны и по-
крыты краской ярко-желтого цвета. На обороте 
одной из фигур (инв. № ДС-318) — вертикальная 
накладная шпонка, закрепленная клеем и двумя 
шурупами, а также — шкантовые и гвоздевые от-
верстия от креплений фигуры к иконостасу.

сохранность
Имеются трещины по стыку фрагментов, ча-
стичные утраты дерева в изображении крыльев, 
утраты и потертости позолоты. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1993, 1996, в ПГХГ 
(инв.№ ДС-319).

аналогии
Скульптуры стилистически близки изображе-
ниям шестикрылого Серафима (инв. № ДС-317) 
и Херувима (инв. № ДС-339) из коллекции 
ПГХГ.

выставки
Пермь, 1996 (инв. № ДС-319); Пермь, 2007–2008.

* В Инвентарной картотеке ПГХГ 
скульптура значится как изобра-
жение неизвестного Святого (см.: 
Инвентарная картотека ПГХГ, фонд 
ДС).

кат. 313

кат. 314 (с. 269)
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315 Серафим
 Шестикрылый серафим

Первая половина XIX века
32 × 16 × 20 см
Дерево, левкас, позолота
Объемная резьба, фигура с вогнутым оборо-
том
Инв. № ДС-315

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение фрон-
тальное. Крылья расположены симметрично. 
Перья — овальной формы, с редкими диагональ-
ными вырезами. Резьба и роспись выполнены 
в традициях классицизма.

технология
Скульптура выполнена из цельного блока; 
оборот вогнут. Изображение лика накладное. 
Имеется сквозное отверстие на поверхности 
одного из крыльев. На обороте — следы краски 
ярко-желтого цвета.

сохранность
Крылья, расположенные посередине, срезаны. 
Имеются сколы дерева на поверхности крыльев, 
трещины и потертости позолоты. 

316 Серафим
 Шестикрылый серафим

Первая половина XIX века
20 × 16 × 9 см
Дерево, левкас, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным обо-
ротом
Инв. № ДС-317

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение 
фронтальное. Крылья расположены симметрич-
но. Формы мягкие, округлые. Резьба 
и роспись выполнены в традициях класси- 
цизма.

технология
Изображение выполнено из цельного блока; 
оборот стесан. Внизу — два сквозных гвоздевых 
отверстия от креплений фигуры к иконостасу. 
Края покрыты краской ярко-желтого цвета. 

сохранность
Имеются сколы на концах крыльев (внизу), по-
тертости позолоты. 

аналогии
Скульптура близка по стилю изображениям ше-
стикрылых Серафимов (инв. № ДС-318, ДС-319) 
и фигуре Херувима (инв. № ДС-339) из коллек-
ции ПГХГ.

317 Серафим
 Шестикрылый серафим

Первая половина XIX века
18 × 32 × 24 см
Дерево, левкас, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Инв. № ДС-316

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение фрон-
тальное. Крылья расположены симметрично. 
Оперение передается условно. Резьба и роспись 
выполнены в традициях классицизма.

технология
Фигура выполнена из цельного блока, оборот 
стесан. На верху оборота — одно шкантовое 
и пять гвоздевых отверстий от креплений фигу-
ры к иконостасу.

сохранность
Изображение средней пары крыльев частично 
срезано. Имеются значительные потертости 
позолоты.

318 Херувим
 Шестикрылый серафим

Первая половина XIX века
24 × 24 × 12 см
Дерево, позолота
Объемная резьба; фигура со стесанным оборо-
том
Инв. № ДС-313

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение фрон-
тальное. Голова повернута вправо. Два развер-
нутых крыла расположены симметрично. Резьба 
и роспись выполнены в традициях классицизма.

технология
Фигура выполнена из цельного блока; оборот 
стесан; изображение лика накладное. 
На обороте — большое круглое отверстие 
от шканта, прикреплявшего фигуру к иконоста-
су. 

сохранность
Имеются сколы дерева на концах крыльев, по-
тертости позолоты. По краям оборота — краска 
ярко-желтого цвета.

319 Херувим
 Шестикрылый серафим

Первая половина XIX века
18 × 13 × 5 см
Дерево, позолота
Объемная резьба, фигура со стесанным оборо-
том
Инв. № ДС-314

иконография
См.: кат. 17 (инв. № ДС-62). Изображение фрон-
тальное. Голова херувима повернута влево. Два 
крыла подняты и наполовину сложены; левое 
крыло срезано по диагонали. Рельеф оперения 
невысокий. Все формы обобщены. Резьба и ро-
спись выполнены в традициях классицизма.
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технология
Изображение выполнено из цельного блока; 
оборот стесан. На обороте — круглое отверстие 
от шканта, прикреплявшего фигуру к иконостасу. 

сохранность
Имеются сколы на изображении носа левого 
крыла, утраты позолоты.

320 Распятие

Первая половина XIX века
134,5 × 62,5 × 4 см (крест)
34 × 25 × 6 см (фигура Христа)
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Инв. № ДС-364

иконография
См.: кат. 8 (инв. № ДС-186). На верхнем конце 
креста помещен металлический изогнутый 
свиток с монограммой «I.N.R.I.». Правая стопа 
Христа положена на левую; обе стопы пробиты 
одним гвоздем, что характерно для западноев-
ропейских скульптур. Набедренник широкий, 
с симметрично расходящимися от центра склад-
ками, петлей на правом бедре и круто загнутым 
свободным полотнищем. На лицевой стороне 
прямоугольного подиума, в профилированной 
рамке, имеется надпись: «swięta i zbawienna jest 
myśl modlić się za umarłych ks. 2. machab» («свята 
и спасительна мысль молиться за умерших. 
Кн. 2. Маккавеев»*. Резьба и роспись выполнены 
в традициях классицизма.

технология
Фигура Христа выполнена из цельного блока; 
оборот, включая руки, стесан от основания шеи. 

сохранность
Имеются утраты красочного слоя, поздние за-
писи. 

происхождение
Данное Распятие происходит, очевидно, из като-
лической церкви (костела).

аналогии
Скульптура имеет некоторое стилистическое 
сходство с Распятием из коллекции ПГХГ 
(инв. № ДС-312).

литература
Власова, 2004 (Встреча двух культур). С.158.

321 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: Фигура Богоматери*

 Предстоящая Мария Магдалина

Первая половина XIX века
24,5 × 8,5 × 2,5 см
Дерево, темпера
Объемная резьба; фигура со стесанным оборотом
Инв. № ДС-328

иконография
См.: кат. 13 (инв. № ДС-41). Фигура асимметрич-
ная. Длинная туника препоясана, ее мелкие 
параллельные складки расположены вертикаль-
но. Резьба и роспись выполнены в традициях 
стиля барокко.

технология
Фигура выполнена из цельного блока, оборот 
стесан. В середине торца — обломок шканта, 
прикреплявшего фигуру к подножию.

сохранность 
Имеются небольшие утраты дерева по краям оде-
яния, утраты красочного слоя, поздние записи.

происхождение
Скульптура происходит из композиции напре-
стольного Распятия с предстоящими.

322 Святой Нил Столобенский

Первая половина XIX века
30 × 13 × 7 см
Дерево
Объемная резьба
Инв. № ДС-353

иконография
Святой преподобный Нил Столобенский († 1554) – 
основатель монастыря «Нилова пустынь» на остро-
ве Столобенский озера Селигер. Память Святому 
отмечается 20/7 декабря и 9/27 мая (см.: Энци-
клопедия православной святости. Т. 2, С. 38–39). 
Данная иконография распространена в иконописи 
и деревянной скульптуре ХVII–ХIХ веков. Святой 
показан фронтально, с согнутой спиной и скло-
ненной вперед головой. Облачение монашеское: 
клобук, ряса, епитрахиль. Все объемы обобщены 
и геометризованы. Резьба и роспись имеют черты 
древнерусской и барочной скульптуры.

технология
Скульптура выполнена из цельного блока. 
На торце — мелкие гвоздевые отверстия для 
крепления фигуры к подножию.

сохранность
Имеются мелкие трещины, царапины, утраты 
красочного слоя. 

аналогии
1. Скульптура близка по стилю изображе-
нию Нила Столобенского из собрания ГТГ, 
инв. № Др 1530, 123 × 52 × 58 (см.: Антонова. 
С. 153, кат. ХХ, илл. 161).
2. Имеется некоторая близость и к скульптуре 
из собрания Музея истории религии и атеиз-
ма (Москва), инв. № А-317–IV (см.: La grande 
tradition du bois sculpté russe... Cat. 233).

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1998, в ПГХГ.

323 Рама от иконы Богоматери 
Смоленской, в киоте

 Резная рамка в киоте от иконы 
Богоматери с Младенцем 

Первая половина XIX века
48 × 43,5 × 11 см (киот)
Дерево, левкас, позолота «на полимент»
Горельеф
Инв. № ДС-351

* Перевод надписи — Н.А. Розен-
перль (Пермь).

* Возможно, происходит из с. Боту-
ково (?, экспедиция ПГХГ), 1975

кат. 322
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иконография
Иконография Богоматери Одигитрии получила 
на Руси широкое распространение с XI–XII ве-
ков. Чудотворная икона Богоматери Смоленской 
в 1398 была перевезена из Смоленска в Москву 
и помещена в домовом великокняжеском Благо-
вещенском соборе Московского Кремля. В 1456 
икона вернулась в Смоленск. Сейчас она на-
ходится в Успенском соборе города Смоленска. 
Праздник иконе совершается 10 августа.
Рама от иконы Богоматери Смоленской имеет 
конфигурацию квадрифолия. На вогнутой 
поверхности рамы закреплены отдельно вы-
резанные растительные орнаменты: прорезной 
венчик, ягоды, листья. На внутренней стороне 
рамы — «цепочка» из ов, на внешней — из чере-
дующихся круглых и овальных «бусин». Резьба 
выполнена в традициях классицизма.

технология
Рама состоит из четырех отдельных фрагментов, 
скрепленных методом врезки. Восемь орнамен-
тальных композиций вырезаны отдельно и на-
ложены на поверхность рамы; крепления — сме-
шанного типа. 

сохранность
Имеются небольшие утраты дерева, потертости 
позолоты.

324 Христос в терновом венце

Около середины XIX века
31 × 25, 5 × 8 см (без шпонок)
Дерево
Резная икона
Инв. № ДС-366

иконография
Иконография имеет западноевропейское про-
исхождение. В России икона Христос в терно-
вом венце получает распространение с конца 
XVIII века (см.: Соловьев. С. 348–358; Красилин. 
С. 79; Иисус Христос в христианском искусстве... 
С. 238). Голова Христа в терновом венце повер-
нута вправо. Она изображена почти в полный 

объем и показана на фоне глубокой раковины 
с лучистым «сиянием». Текстура дерева не за-
крыта. Резьба выполнена в традициях класси-
цизма.

технология
Изображение вырезано из цельного блока. 
На обороте — две врезные параллельные шпон-
ки. Поверхность скульптуры провощена.

сохранность
Вверху по центру имеется вертикальная трещи-
на. На лике, терновом венце и на фоне — глу-
бокие ожоги. На изображении плеч — сквозные 
отверстия. В правом нижнем углу — прямоуголь-
ная вертикальная выемка дерева. На обороте 
внизу — небольшая шпонка.

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1996, в ПГХГ.

литература
Власова, 1996. С. 136–137; Власова, 2007 (Стиле-
вая динамика...). С. 91–92 (инв. № ДС-365 указан 
ошибочно).

кат. 324 (с. 68)
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325 Царские врата

Первая половина XVII века
247 × 129 см
Дерево, левкас, темпера, позолота, слюда
Барельеф
Пост. из церкви Преображения Господня села 
Пыскор Усольского района, 1917
Инв. № П-687

иконография
Царские врата — центральные двухстворчатые 
двери иконостаса, ведущие в алтарь. Наиболее 
распространенным видом Царских врат были 
двухстворчатые деревянные врата с иконопис-
ными изображениями в клеймах, размещенных 
на створах. Вверху изображалась сцена Благо-
вещения; внизу, в «киотах» — изображения 
четырех евангелистов, иногда Святых Василия 
Великого и Иоанна Златоуста, Евхаристии или 
праздничных сцен (см.: Антонова, Мнева. Т. 1. 
С. 85). В иконостасах XVII–XIX веков появляются 
резные изображения этих сцен. Данная иконо-
графия врат распространена в древнерусской 
резьбе XVI–XVII веков (см.: Сизоненко. С. 49–53). 
Створки врат имеют пологое арочное заверше-
ние. Полукруглые валики имитируют кованый 
оклад, разбивающий поверхности врат на ячей-
ки. В точках пересечения валиков — высокие 
сферические запоны. У сени, наклоненной впе-
ред, имеется фронтон, напоминающий по силуэ-
ту корону и опирающийся на круглые столбики. 
Столбцы самих врат имеют прямоугольную 
форму. Все поверхности покрыты плоской 
орнаментальной резьбой «на проем». Местами 
сохранилась подкладка из слюды, положенный 
на тонировку синего и красного цвета. Живопис-
ные вставки выполнены как отдельные иконы 
в киотах-«церквах», увенчанных тремя главами. 
Манера письма тонкая, миниатюрная. Резьба 
и роспись выполнены в древнерусской традиции.

технология 
Сень вырезана из цельного блока, по периметру 
арки идут мелкие и частые гвоздевые отверстия. 
На обороте сени имеются две вертикальных 

параллельных шпонки. На обороте створок — 
по две врезных параллельных шпонки. Столбцы 
выполнены из цельных блоков. На внутренних 
гранях столбцов имеются глубокие отверстия 
от шкантов, прикреплявших врата к иконоста-
су. На верху столбцов — сквозные гвоздевые 
отверстия. На левом столбце, с оборота, — глубо-
кое вертикальное отщепление дерева. Каркас-
ный «подрамник» новый. Столбцы и фронтон 
на сени, запоны и «церкви» на створах — на-
кладные; крепления шкантовые. На фронтоне 
по центру видны остатки шкантов от креплений 
Солнца и Луны. 

сохранность
Имеются утраты верхней запоны на централь-
ном прясле, обрамлений у иконописных 
вставок на столбцах. Имеются также неболь- 
шие утраты дерева на верхних углах фронтона 
и на наружных углах столбцов. Имеются 
утраты слюды, потертости позолоты, тониро-
вок на фоне и красочного слоя в живописных 
клеймах.

реставрация
В.К. Филимонов, Ю. Кузмин (ВХРНЦ), 1969, 
ПГХГ.

датировка
XVII век — О.М. Власова, 1998.
Первая половина XVII века — Н.В. Мальцев 
(Санкт-Петербург), 2003.

аналогии
Ближайшая аналогия — Царские врата XVII века 
из Вологды (см.: Померанцев, Масленицын. 
С. 83–89).

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Власова, 1993. С. 232; Власова, 2007 (Храмовая 
деревянная скульптура). С. 222, илл.; Пермская 
деревянная скульптура. С. 70–71, илл. 37, 38; 
Померанцев, Масленицын. С. 146–147, № 97–98; 
Серебренников, 1967. Илл. 38 (фрагмент).

декоративная 
резьба

кат. 325 (с. 270–271)
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326 Царские врата

Конец XVII — начало XVIII века
204 × 128 см
187,5 × 45 см (левая створа)
187 × 45 см (правая створа)
156 × 23,5 см (левый столбец)
155,5 × 23 см (правый столбец)
Дерево, левкас, темпера, позолота, роспись 
по позолоте, цветные лаки 
Барельеф
Пост. из церкви Успения Богоматери села Об-
винск (Обвинское) Карагайского района, 1926 
Инв. № П-688

иконография
См.: кат. 325 (инв. № П-687). Царские врата имеют 
арочное завершение, разделенное на три части 
«жгутом» и «бусами». По наружной поверхности 
арки — орнамент из треугольников с шариками 
наверху. Столбцы врат квадратные, с карнизами 
и постаментами. Створы разделены рамками 
на шесть частей, которые обозначены валико-
образными линиями. На створах в отдельных 
киотах-«церквах» помещены рельефные «церкви» 
с иконописными вставками — изображены сцена 
Благовещения и четыре евангелиста. У каждой 
«церкви» — по пять глав: три луковичных, две ша-
тровых. На фоне — графический «травной» орна-
мент по позолоте с тонировкой красного и зелено-
го цвета. По углам каждой композиции — круглые 
шестилепестковые розетки. На обороте имеется 
надпись: «Сiе древнiе царскiе врата от Пыскорско-
го монастыря приложены были к Кокшаровской 
Васильевской церкви в 1725 год построенной 
новъ в 1833 в благополучное царствование благо-
честивого государя императора Николая I-го 
перенесены в Нiинскую единовърческую Стефана 
Великопермского церковь, построенную по благо-
словению епископа Пермского и Екатеринбург-
ского Аркадия»*. Резьба и роспись выполнены 
в древнерусских традициях.

технология
Все элементы врат соединены с помощью 
шкантов и, частично, клея. Створы прикре-

плены к столбцам металлическими петля-
ми. На обороте имеются две диагональные 
врезные шпонки. Оборот затонирован краской 
темно-голубого цвета. В живописи применены 
цветные лаки.

сохранность 
Сень не сохранилась. Имеются значительные 
утраты красочного слоя, лаков и позолоты.

выставки
Пермь, 2005.

литература
Пестова. С. 48–49, илл.

327 Сень. Фрагмент: две колонны
 Царские врата

Вторая половина XVIII века
Высота 134 см, диаметр 19 см
Дерево, левкас, темпера, позолота «на полимент»
Пост. из церкви Похвалы Богоматери (первая 
четверть XIX века) поселка Орел Усольского 
района Молотовской области,1941
Инв. № П-689/в, П-689/г

иконография
Иконостас — алтарная стена, отделяющая про-
странство алтаря от пространства собора. Как 
алтарная преграда появился в византийских 
церквах раннехристианского времени.
Многоярусный высокий иконостас появился 
на Руси на рубеже XIV–XV веков. Данный иконо-
стас относится к группе высоких тябловых иконо-
стасов московской традиции конца XVII — начала 
XVIII века (см.: Иконостас. Происхождение — Раз-
витие — Символика). Массивные круглые колон-
ны украшены сквозной орнаментальной резьбой 
с изображениями гранатовых яблок, цветочных 
розеток и листьев аканта. Резьба и роспись вы-
полнены в традициях стиля барокко.

технология
Колонны полые, разъемные. Стыковка фрагмен-
тов выполнена с помощью деревянных шкантов.

сохранность
Имеются фрагментарные утраты дерева и левка-
са, потертости позолоты.

328 Царские врата

Вторая половина XVIII века
207 × 124 см
195,5 × 60 × 8 см (левая створа)
207 × 64 × 8 см (правая створа)
Дерево, левкас, темпера, позолота «на полимент»
Пост. из церкви Похвалы Богоматери (первая 
четверть XIX века) поселка Орел Усольского 
района Молотовской области, 1941
Инв. № П-689/а, П-689/б

иконография
См.: кат. 325 (инв. № П-687). В завершение врат 
изображены две волюты, образующие вместе 
«опрокинутую» арку, из-за которой поднимается 
невысокое арочное навершие с изображением 
лилии в центре. Посередине врат, в высокой рам-
ке-квадрифолии, которая разделяется створами 
пополам, помещено живописная композиция 
Благовещение. В углах, в рамках, изображены 
четыре евангелиста. Манера письма тонкая, вы-
соко профессиональная. Каждая из рамок обрам-
лена «сквозными» растительными орнаментами 
с позолотой. Среди элементов орнамента преоб-
ладают гранатовые яблоки, цветочные розетки, 
профильные изображения лилий и крупные 
изогнутые листья аканта. Живопись «академи-
ческая», «золотопробельная». Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Орнаменты наложены на фоновую поверхность 
створ, выполненных резьбой «на проем» и по-
крытых позолотой «на полимент». На обороте 
имеются три врезные параллельные шпонки, 
следы краски желтого цвета.

сохранность 
Сень и столбцы утрачены. Имеются также утра-
ты отдельных элементов орнамента, потертости 
позолоты.

* Архиепископ Аркадий пра-
вил Пермской епархией с 1831 
по 1851 год. В 1849 году ему 
был вручен посох Святого Сте-
фана Пермского (см.: Агафонов. 
С. 32–33).

кат. 328 (с. 46)
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аналогии
Подобные композиции встречаются в бароч-
ных иконостасах Средней Руси (см., например: 
Кириков. С. 146).

выставки
Пермь, 2007–2008.

литература
Власова, 2005. С. 4–5.

329  Царские врата

Вторая половина XVIII века
217 × 156 см
Дерево, левкас, темпера, позолота
Пост. из церкви Зосимы и Савватия Соловецких 
(1701) села Торговище Суксунского района Мо-
лотовской области, 1940
Инв. № П-1061 

иконография
См.: кат. 325 (инв. № П-687). Врата имеют по-
логое арочное завершение в виде венца из лав-
ровых листьев. Створы выполнены сквозной 
резьбой с крупными почти круглыми элементами 
растительного орнамента: изображаются листья 
аканта и виноградные грозди, розетки с гранато-
выми яблоками. На створах симметрично выре-
зано шесть круглых медальонов с живописными 
изображениями евангелистов и сцены Благо-
вещения (в центре), обрамленных «цепочным» 
орнаментом. В центре композиции изображена 
витая колонна с теми же орнаментальными моти-
вами. Колонна имеет основание в виде балясины 
и капитель в виде короны. Резьба и роспись вы-
полнены в традициях стиля барокко.

технология
Отдельные элементы композиции скреплены 
деревянными шкантами; накладные элементы 
декора закреплены клеем.

сохранность 
Утрачены фрагменты растительного декора 
и рамка медальона в верхнем клейме слева. 

Имеются трещины, утраты красочного слоя 
и позолоты.

литература
Ашихмин, Власова.

330 Царские врата. 
Фрагмент: сень

 Кокошник Царских врат

Вторая половина XVIII века (?)
60 × 140 см
Дерево, левкас, темпера, позолота
Барельеф
Пост. из церкви Святого пророка Ильи 
(1766) села Губдор Верхнее-Камского 
округа (ныне — Красновишерского района), 
1923
Инв. № П-692

иконография
См.: кат. 325 (инв. № П-687). В данном случае 
резчики используют традиции резьбы барочных 
иконостасов XVII–XVIII веков, распространен-
ных в центральных регионах России (Москва, 
Ростов, Ярославль и др.). Прямоугольная сень 
выполнена орнаментальной плоскорельефной 
резьбой «на проем». Снизу она вырезана в виде 
тройной арки. В центре сени, в фигурном меда-
льоне, изображена Святая Троица Новозаветная. 
Среди элементов орнамента преобладают ли-
лии, цветочные розетки, пальметты. Посередине 
цветов и листьев идут «вставки» с частым трех-
гранным и параллельно-линейным орнаментом. 
Над аркой расположен более высокий слой 
орнамента (ширина 10 см). Резьба и роспись вы-
полнены в барочных традициях.

технология 
Сень выполнена из нескольких отдельных фраг-
ментов дерева, соединенных шкантами и кова-
ными гвоздями.

сохранность 
Имеются потертости красочного слоя и позо-
лоты.

331 Царские врата
 Благовещение и четыре евангелиста 

на Царских вратах

Конец XVIII века
213 × 119 × 10 см
206,5 × 59 × 10 см (левая створа)
213 × 60 × 10 см (правая створа)
Дерево (липа), левкас, темпера, позолота
Горельеф
Пост. из кафедрального Спасо-Преображенского 
собора (1798–1832) города Перми, 1923
Инв.№ ДС-21

иконография
См.: кат. 325 (инв. № П-687). Данный иконо-
графический извод появляется в русле стиля 
барокко в конце XVII века в московских и подмо-
сковных церквах. Двухстворчатые врата имеют 
фигурное завершение наподобие высокого 
фронтона с замком в виде пальметты. Боковые 
стороны врат завершаются волютообразными 
завитками. Створки образованы сложным пере-
плетением орнаментальной резьбы с повторяю-
щимися мотивами листка и розана. Композиция 
многоярусная: «позем», вырезанный сплошной 
полосой, ярус из фигур евангелистов, сгруп-
пированных попарно у двух граненых колонн, 
и верхний ярус со сценой Благовещения, разме-
стившийся между двумя укороченными, также 
гранеными колоннами. Лики евангелистов 
однотипны. Одеяния проработаны круглыми 
криволинейными складками. Резьба и роспись 
выполнены в традициях стиля барокко.

технология
Врата выполнены резьбой «на проем» из вер-
тикальных фрагментов дерева, соединенных 
шкантами и коваными гвоздями.

сохранность
Имеются утраты дерева в навершии створок 
и в орнаментальной резьбе, особенно круп-
ные — в верхней части правой створки. Имеются 
также утраты красочного слоя и позолоты. Име-
ются реставрационные дорезки и тонировки.

кат. 331 (с. 272–273)
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реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 1993–1994, в ПГХГ.

выставки
Постоянная экспозиция ПГХГ.

литература
Власова, 2007 (Храмовая деревянная скульпту-
ра). С. 237, илл.; Пермская деревянная скульпту-
ра. С. 70–71, 153, илл. 37–38; Пуцко. С. 24–25; 
Серебренников, 1928. С. 86, 113, 115, 151–152, 
илл. 16.

332 Иконостас, 
Фрагмент: два прясла

 Части иконостаса

Вторая половина XVIII века
227 × 76 см
227 × 76 см
Дерево, резьба, темпера, позолота
Барельеф
Пост. из собора Святых Петра и Павла (1757–
1764) города Перми, 1924 
Инв. № П-707, П-708

иконография
См. кат. 327 (инв. № П-689/в, П-689/г). Фраг-
мент иконостаса представляет собой два прясла 
двух нижних ярусов алтарной стены, разделен-
ной карнизами и украшенной резной раститель-
ной орнаментацией. В верхних углах симме-
трично расположены изображения херувимов. 
Головы херувимов имеют овальную форму, глаза 
поставлены близко к носу. Небольшие крылья 
расправлены. Изображения святых и евангель-
ских сцен нижнего яруса выполнены темперой 
в академизирующей манере. Резьба выполнена 
в традициях стиля барокко.

технология
Конструкция каркасная, многосоставная. Кре-
пления — смешанного типа: «в паз», шкантовые, 
клеевые.

сохранность
Имеются небольшие утраты дерева, левкаса 
с красочным слоем, потертости позолоты. Име-
ются поздние записи.

333 Аналой

Вторая половина XVIII века
138 × 43 × 43 см
Дерево (карельская береза)
Объемная конструкция
Пост. из кафедрального Спасо-Преображенского 
собора (1798–1832) города Перми, 1924
Инв. № П-710

иконография
См.: кат. 104 (инв. № ДС-24). Наклонно 
поставленная столешница имеет трапецие-
видную форму. Опорный столп декорирован 
четырьмя крестообразно поставленными 
ножками в виде волют. Подножие крестоо-
бразное. Резьба выполнена в традициях стиля 
барокко. 

технология
Конструкция сложная, многосоставная. Кре-
пления смешанного типа: шкантовые, клеевые, 
«в паз».

сохранность
Имеются фрагментарные утраты и потертости 
дерева.

334 Царские врата. 
Фрагмент: левая створа

 Левая створка Царских врат 

Конец XVIII века
156 × 34 см
Дерево, левкас, темпера, позолота
Барельеф
Пост. из Пермского областного краеведческого 
музея, 1925 (ранее — из церкви деревни Поло-
винка Чусовского района)
Инв. № П-693

иконография
См.: кат. 325 (инв. № П-687). Створа заполнена 
растительными орнаментами с изображением 
лилий и крупных листьев аканта. В трех круглых 
медальонах (диаметр 11 см), расположенных 
по вертикальной оси, помещены живописные 
изображения архангела Гавриила и двух еван-
гелистов. Фоны цветов и листьев проработаны 
мелким сетчатым и параллельно-линейным 
орнаментом. Резьба и роспись выполнены в тра-
дициях стиля барокко.

технология 
Орнаментация выполнена плоскорельефной 
резьбой «на проем». Все фрагменты резьбы 
соединены с помощью шкантов. На обороте 
имеются две металлические фигурные скобы 
со стрельчатыми наконечниками и гравирован-
ными растительными орнаментами.

сохранность
На поверхности орнаментов и в медальонах 
имеются крупные утраты красочного слоя и по-
золоты.

аналогии
Подобные композиции встречаются в иконо-
стасах Русского Севера и Поволжья: Костромы, 
Галича, Солигалича и других городов (см., на-
пример: Кудряшов. С. 150).

335 Царские врата

Конец XVIII — начало XIX века
177 × 90 см
Дерево, левкас, темпера, позолота
Сквозная резьба (барельеф)
Пост. из Пермского областного краеведческого 
музея, 1925 
Инв. № П-691

иконография
См.: кат. 325 (инв. № П-687). Створы врат имеют 
пологое арочное завершение. Все поверхности 
покрыты плоской орнаментальной резьбой 
«на проем». В орнаменте преобладают мотивы 

кат. 334
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листьев, плодов, завитков. Живописные вставки 
с изображениями Благовещения и евангелистов 
выполнены как отдельные иконы в киотах-меда-
льонах. Манера письма тонкая, миниатюрная. 
Резьба и роспись выполнены в традициях стиля 
барокко.

технология
Резные орнаменты составлены из отдельных 
фрагментов дерева; крепления шкантовые. 

сохранность
Сень и столбцы утрачены. Имеются утраты дере-
ва в орнаментальных композициях, потертости 
красочного слоя и позолоты.

336 Аналои, два предмета
 Аналои

Первая половина XIX века
131 × 69 × 69 см
Дерево, левкас, позолота
Объемная конструкция
Пост. из кафедрального Спасо-Преображенского 
собора (1798–1832) города Перми, 1924
Инв. № П-711, П-712

иконография
См.: кат. 104 (инв. № ДС-24). Аналои пар-
ные, идентичные по формам, композиции 
и орнаментации. Наклонные столешницы, 
опирающиеся на короткие каннелирован-
ные колонны, имеют прямоугольную форму. 
На оборотах — по две врезные параллельные 
шпонки. Опорный столп декорирован изо-
бражениями лилий и жемчужной обнизью. 
Стенки чаш украшены рельефными изобра-
жениями листьев. Основание столпа в виде 
каннелированной колонны укреплено четырь-
мя крестообразно расположенными ножками 
в виде волют с рельефными пальметтами. Края 
ромбовидного постамента украшены лентами 
ребристого орнамента. Резьба и роспись вы-
полнены в традициях классицизма. 

технология
Конструкция сложная, многосоставная. Кре-
пления разнообразные: «в паз», шкантовые, 
клеевые.

сохранность
Одна из столешниц не сохранилась. Имеются 
фрагментарные утраты дерева, левкаса и по-
золоты.

337 Христос в темнице. 
Фрагмент: темница*

 Сидящий Спаситель

Вторая половина XIX века (?)
56 × 29,5 × 15,5 см
Дерево, темпера, позолота
Объемная конструкция
Пост. из часовни убогих при богадельне города 
Чердыни, 1923
Инв. № ДС-239

иконография
См.: кат. 11 (инв. № ДС-68). Темница представ-
ляет собой полое шестигранное сооружение, 
изображенное в половину объема. На перед-
ней грани, очевидно, был вырезан проем для 
двери. На боковых — большие арочные окна 
с плетением для рам. Навершие темницы пред-
ставляет собой полусферу, собранную из трех 
фрагментов. Навершие увенчано небольшим 
восьмиконечным крестом. Карниз позолочен. 
Внутри сохранился невысокий постамент для 
фигуры Христа. Темница расписана краской 
светло-зеленого цвета и внизу украшена «мра-
морением». На фоновой доске изнутри при-
креплены круглые медальоны с монограммой 
«IИС ХС» (с титлами), выполненными белила-
ми по черному фону, и живописное изображе-
ние церкви с колокольней на доске, вырезан-
ной по силуэту церкви. Оборот фоновой доски 
ровный, с небольшими шероховатостями. 
В центре оборота имеется вкладная надпись, 
сделанная коричневыми чернилами в четыре 
строки: «Сия икона страдание и заушение г[о]
с[по]да нашего / Iисуса Христа пожертвована 

в даръ Воскресенскому собо/ру мъщанином[ъ] 
Иваном Афанасиевым[ъ] Головиным въ 1[8]71 
(?) года марта 21 дн[я]»**. Резьба и роспись 
выполнены в традициях классицизма.

технология
Сложная многосоставная конструкция выпол-
нена из тонких пластин дерева, соединенных 
шкантами и клеем.

сохранность
Имеются фрагментарные утраты дерева и кра-
сочного слоя. 

реставрация
А.В. Ившин (ПГХГ), 2009, в ПГХГ.

литература
Серебренников, 1928. С. 205.

кат. 337

* До недавнего времени фигура 
Христа считалась утраченной, 
поэтому в каталоге описывается 
только темница.
** Палеография И.В. Поздеевой 
(Москва), 2007.
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географический 
указатель

* Корректировка современных 
географических названий прове-
дена с помощью доктора истори-
ческих наук Г.Н. Чагина (ПГУ)
** Пермский край как админи-
стративная единица неоднократ-
но изменял свой статус. По указу 
Петра I, 19 декабря 1708 года 
земли Перми Великой вошли 
в состав Сибирской губернии 
с центром в городе Тобольске. 
В 1719 году образована Соль 
Камская — провинция Сибирской 
губернии с центром в городе 
Соликамске; в эту же провинцию 
вошел город Чердынь. Город Кун-
гур отошел к Вятской провинции 
Сибирской губернии. В 1727 году 
из Соли Камской и Вятской про-
винции Сибирской губернии 
образована Пермская провинция 
Казанской губернии. В 1737 году 
образована Кунгурская про-
винция Казанской губернии. 
По указу Екатерины II 7 ноября 
1775 года из Казанской губернии 
выделена Пермская. В 1781 году 
образовано Пермское наместни-
чество, состоящее из Пермской 
и Екатеринбургской областей 
с центром в Перми; в 1796 году, 
по указу Павла I, Пермское на-
местничество переименовано 
в губернию. В 1918 году Перм-
ская губерния разделена на два 
округа — Пермский и Екатерин-
бургский. В 1923 году образована 
Уральская область с центром в 
городе Свердловске (бывш. Ека-
теринбурге); в 1930 году в ней 
ликвидировано деление на окру-
га. В 1934 году Уральская область 
разделена на Свердловскую, 
Челябинскую и Обь-Иртышскую. 
В 1938 году Свердловская об-
ласть разделена на Пермскую 
и Свердловскую. В 1940 году го-
род Пермь переименован в город 
Молотов, Пермская область — 
в Молотовскую. В 1957 году 
город Молотов и Молотовская 
область переименованы в город 
Пермь и Пермскую область. В ре-
зультате объединения Пермской 
области и Коми-Пермяцкого ав-
тономного округа 1 декабря 2005 
года образован Пермский край с 
центром в городе Перми. 
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Указатель инвентарных номеров 
(по Каталогу)

Кат. 1 Никола Чудотворец, ДС-175
Кат. 2 Святые Параскева Пятница с предстоя-

щими Святыми Екатериной и Варва-
рой, ДС-7

Кат. 3 Никола Можайский, ДС-6
Кат. 4 Собор архангелов, ДС-177
Кат. 5 Никола Можайский. В киоте, ДС-174
Кат. 6 Распятие со сценами Страстей Господ-

них, И-204 
Кат. 7 Крест Голгофский с «орудиями Стра-

стей», ДС-8
Кат. 8 Распятие, ДС-186
Кат. 9 Никола Чудотворец, ДС-245
Кат. 10 Никола Можайский, ДС-180
Кат. 11 Христос в темнице, ДС-68
Кат. 12 Распятие, ДС-66
Кат. 13 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС-41
Кат. 14 Распятие с процветшим крестом. Крест 

выносной, двусторонний, ДС-74
Кат. 15 Крест Поклонный, ДС-5
Кат. 16 Господь Саваоф «на херувимах». Рама, 

ДС-250
Кат. 17 Херувим, ДС-62
Кат. 18 Распятие. Крест напрестольный, ДС-61
Кат. 19 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС-55
Кат. 20 Христос в темнице, ДС-40
Кат. 21 Распятие. Крест напрестольный, ДС-32
Кат. 22 Херувим в орнаментальном обрамле-

нии, ДС-161
Кат. 23 Распятие, ДС-4
Кат. 24 Святой Дух в виде голубя, ДС-215
Кат. 25 Ангелы трубящие. Две фигуры, ДС-389, 

ДС-390
Кат. 26 Страстной ангельский чин. Фрагмент: 

две фигуры, ДС-387, ДС-388
Кат. 27 Ангелы. Две фигуры, ДС-393, ДС-394
Кат. 28 Ангел, ДС-392
Кат. 29 Ангел, ДС-395
Кат. 30 Христос в темнице, ДС-207
Кат. 31 Распятие, ДС-373
Кат. 32 Распятие, ДС-374
Кат. 33 Распятие, ДС-375
Кат. 34 Распятие, ДС-376
Кат. 35 Распятие, ДС-377
Кат. 36 Распятие, ДС-391
Кат. 37 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС-379, ДС-380
Кат. 38 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 

фигуры Богоматери и Иоанна Бого-
слова, Марии Магдалины, сотника 
Лонгина, ДС-26

Кат. 39 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 
фигуры Богоматери и Иоанна Богосло-
ва, ДС-382, ДС-383

Кат. 40 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 
фигура Иоанна Богослова, ДС-381

Кат. 41 Распятие с предстоящими в орнамен-
тальном обрамлении. В киоте, ДС-330

Кат. 42 Распятие в орнаментальном обрамле-
нии. Крест напрестольный, ДС-72

Кат. 43 Апостолы Петр и Павел, ДС-384, ДС-385
Кат. 44 Никола Чудотворец, ДС-386
Кат. 45 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС-42
Кат. 46 Распятие с процветшим крестом, ДС-75

Кат. 47 Распятие, ДС-60
Кат. 48 Господь Саваоф «на херувимах». Рама, 

ДС-249
Кат. 49 Ангелы трубящие. Две фигуры, ДС-53
Кат. 50 Распятие с предстоящими Богомате-

рью, Иоанном Богословом, Марией 
Магдалиной и сотником Лонгиным,  
ДС-53, ДС-54

Кат. 51 Господь Саваоф, ДС-22
Кат. 52 Распятие, ДС-64
Кат. 53 Христос в темнице, ДС-204
Кат. 54 Распятие с предстоящими Богомате-

рью, Иоанном Богословом, Марией 
Магдалиной, сотником Лонгиным, Го-
сподом Саваофом и двумя трубящими 
ангелами в орнаментальном обрамле-
нии. В киоте, ДС-259

Кат. 55 Апостолы Петр и Павел, ДС-247
Кат. 56 Херувим в орнаментальном обрамле-

нии, ДС-345
Кат. 57 Распятие. Крест выносной, запрестоль-

ный, ДС-185
Кат. 58 Распятие в орнаментальном обрамле-

нии, ДС-312
Кат. 59 Евангелисты. Четыре фигуры, ДС-310
Кат. 60 Евангелисты Марк и Матфей, ДС-33, ДС-34
Кат. 61 Господь Саваоф, в орнаментальном об-

рамлении, ДС-200
Кат. 62 Херувимы. Две фигуры, ДС-209, ДС-210
Кат. 63 Никола Можайский, ДС-243
Кат. 64 Распятие, ДС-37
Кат. 65 Распятие, ДС-199
Кат. 66 Никола Чудотворец, ДС-348
Кат. 67 Распятие, ДС-56
Кат. 68 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС-36
Кат. 69 Распятие, ДС-79
Кат. 70 Серафим, ДС-11
Кат. 71 Херувимы. Две фигуры, ДС-151, ДС-152
Кат. 72 Распятие, ДС-191
Кат. 73 Никола Можайский, ДС-176
Кат. 74 Христос в темнице, ДС-206
Кат. 75 Господь Саваоф, ДС-194
Кат. 76 Страстной ангельский чин. Три фигу-

ры, ДС-196
Кат. 77 Ангелы с рипидами. Две фигуры, 

ДС-321, ДС-322
Кат. 78 Христос в темнице и Страстной ан-

гельский чин. Восемь фигур, ДС-1/
а,б,в,г,д,е,ж,з,и,к,л

Кат. 79 Евангелисты. Две фигуры, ДС-195
Кат. 80 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС-2
Кат. 81 Распятие в орнаментальном обрамле-

нии, ДС-197
Кат. 82 Распятие с процветшим крестом. Крест 

выносной, запрестольный, ДС-359
Кат. 83 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС-291
Кат. 84 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом в орнаменталь-
ном обрамлении, ДС-43

Кат. 85 Распятие с процветшим крестом. Крест 
выносной, двусторонний, ДС-290

Кат. 86 Господь Саваоф, ДС-49
Кат. 87 Херувимы в орнаментальном обрамле-

нии. Две фигуры, ДС-50, ДС-51
Кат. 88 Господь Саваоф, ДС-44
Кат. 89 Ангелы летящие. Две фигуры, ДС-45, 

ДС-46

указатели 
нумерации*

* Инвентарные номера памят-
ников приведены в цифровой 
последовательности по следующим 
фондам Пермской государственной 
художественной галереи (ПГХГ): 

ДС — фонд деревянной скульптуры 
П — фонд декоративно-прикладно-
го искусства
С — фонд скульптуры
И — фонд иконописи

Пропуски в нумерации означают 
отсутствие экспонатов (причины 
указаны в Инвентарной картотеке 
ПГХГ, фонд ДС).
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Кат. 90 Ангелы. Две фигуры, ДС-47, ДС-48
Кат. 91 Распятие, ДС-187
Кат. 92 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС-52
Кат. 93 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС-192
Кат. 94 Крест Поклонный, ДС-184
Кат. 95 Никола Можайский. В киоте, ДС-181
Кат. 96 Серафим, ДС-9
Кат. 97 Ангелы. Две фигуры, ДС-361, ДС-368
Кат. 98 Ангел со сферой, ДС-397
Кат. 99 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 

фигура Богоматери, ДС-396
Кат. 100 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 

фигура Иоанна Богослова, ДС-398
Кат. 101 Святой Дух в виде голубя, ДС-216
Кат. 102 Господь Саваоф, ДС-30
Кат. 103 Христос в темнице, ДС-144
Кат. 104 Аналой, ДС-24
Кат. 105 Серафим, ДС-369
Кат. 106 Ангел со свитком, ДС-370
Кат. 107 Апостольский чин: Петр, Павел, Марк, 

Лука, Матфей (?), Иоанн (?), Андрей, 
Фома (?), Варфоломей (?), ДС-12 – 
ДС-20

Кат. 108 Неизвестный Святой, ДС-306
Кат. 109 Господь Саваоф, ДС-145
Кат. 110 Херувимы. Две фигуры, ДС-148, ДС-149
Кат. 111 Херувим, ДС-150
Кат. 112 Херувим, ДС-212
Кат. 113 Ангелы с рипидами. Две фигуры, 

ДС-146, ДС-147
Кат. 114 Христос в темнице, ДС-143
Кат. 115 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 

фигура Богоматери, ДС-27
Кат. 116 Ангелы с рипидами. Две фигуры, ДС-28, 

ДС-29
Кат. 117 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом в орнаменталь-
ном обрамлении, ДС-73

Кат. 118 Распятие, ДС-63
Кат. 119 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом в орнаменталь-
ном обрамлении. Крест напрестоль-
ный, ДС-292

Кат. 120 Ангелы с трубами. Две фигуры, ДС-287, 
ДС-288

Кат. 121 Ангел с рипидой, ДС-286
Кат. 122 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС-285
Кат. 123 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом в орнаменталь-
ном обрамлении. Крест напрестоль-
ный, ДС-289

Кат. 124 Распятие, ДС-403
Кат. 125 Архангелы Михаил-воевода и Гав-

риил-воевода. Две фигуры, ДС-283, 
ДС-284

Кат. 126 Распятие в орнаментальном обрамле-
нии, ДС-282

Кат. 127 Распятие, ДС-31
Кат. 128 Распятие, ДС-67
Кат. 129 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом. Крест напре-
стольный, ДС-113

Кат. 130 Господь Саваоф, ДС-164
Кат. 131 Спас Вседержитель, ДС-163
Кат. 132 Ангелы коленопреклоненные. Две фи-

гуры, ДС-110 ДС-111
Кат. 133 Распятие, ДС-65

Кат. 134 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом в орнаменталь-
ном обрамлении. Крест напрестольный 
в киоте, ДС-165. 

Кат. 135 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом. Крест напре-
стольный, ДС-252. 

Кат. 136 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом. Крест напре-
стольный, ДС-230

Кат. 137 Распятие с предстоящими Богомате-
рью, Иоанном Богословом, Марией 
Магдалиной и сотником Лонгиным,. 
Крест напрестольный, ДС-112. 

Кат. 138 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 
фигуры Богоматери и Иоанна Богосло-
ва, ДС-349, ДС-350 

Кат. 139 Евхаристия, ДС-109. 
Кат. 140 Крест Поклонный, двусторонний, 

ДС-136. 
Кат. 141 Снятие со креста, ДС-135
Кат. 142 Распятие. Крест Поклонный, ДС-173
Кат. 143 Христос в темнице, ДС-205
Кат. 144 Святые Протасий и Ксения, ДС-121. 
Кат. 145 Христос в темнице, ДС-39. 
Кат. 146 Господь Саваоф, ДС-169
Кат. 147 Страстной ангельский чин. Шесть фи-

гур, ДС-168
Кат. 148 Христос в темнице, ДС-201
Кат. 149 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом. Крест напре-
стольный. В киоте, ДС-98

Кат. 150 Господь Саваоф, ДС-90
Кат. 151 Господь Саваоф «на херувимах», ДС-94
Кат. 152 Ангельский чин. Восемь фигур, ДС-94
Кат. 153 Ангелы летящие. Две фигуры, ДС-92, 

ДС-93
Кат. 154 Ангелы со свитками. Две фигуры, ДС-89
Кат. 155 Ангел коленопреклоненный, ДС-89 
Кат. 156 Распятие, ДС-226
Кат. 157 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом. Крест напре-
стольный, ДС-130

Кат. 158 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 
фигура Богоматери, ДС-57

Кат. 159 Распятие с процветшим крестом. Крест 
выносной, запрестольный, ДС-227

Кат. 160 Снятие со креста, ДС-88
Кат. 161 Положение во Гроб, ДС-87
Кат. 162 Воскресение Христово, ДС-91
Кат. 163 Распятие с предстоящими Богомате-

рью, Иоанном Богословом и Господом 
Саваофом. Крест напрестольный, 
ДС-254

Кат. 164 Ангелы с рипидами. Две фигуры, 
ДС-170, ДС-171

Кат. 165 Херувим, ДС-103
Кат. 166 Христос в темнице, ДС-106
Кат. 167 Распятие. Крест запрестольный, ДС-172
Кат. 168 Распятие с предстоящими Богомате-

рью, Иоанном Богословом, Марией 
Магдалиной и сотником Лонгиным, 
ДС-102

Кат. 169 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 
фигуры Богоматери и Иоанна Богосло-
ва, ДС-104, ДС-105

Кат. 170 Ангелы трубящие. Две фигуры, ДС-166, 
ДС-167

Кат. 171 Ангелы со свитками. Две фигуры, 
ДС-134

Кат. 172 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом. В орнаменталь-
ном обрамлении. В киоте, ДС-114

Кат. 173 Херувим, ДС-96
Кат. 174 Распятие с предстоящими Богоматерью, 

Иоанном Богословом, Марией Магдали-
ной и сотником Лонгиным, ДС-95

Кат. 175 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 
фигура Иоанна Богослова, ДС-118. 

Кат. 176 Распятие, ДС-378
Кат. 177 Страстной ангельский чин. Шесть фи-

гур, ДС-69
Кат. 178 Распятие с предстоящими Богомате-

рью, Иоанном Богословом, Марией 
Магдалиной и сотником Лонгиным, 
ДС-69

Кат. 179 Ангелы. Две фигуры, ДС-160
Кат. 180 Распятие, ДС-120
Кат. 181 Даяние закона (?), ДС-159
Кат. 182 Святые преподобные Павел и Афана-

сия, ДС-231
Кат. 183 Святой мученик Сергий. В киоте, 

ДС-182
Кат. 184 Два неизвестных Святых, ДС-119
Кат. 185 Ангелы летящие. Две фигуры, ДС-224, 

ДС-225
Кат. 186 Ангелы, две фигуры, ДС-125
Кат. 187 Тайная вечеря. Фрагмент: фигура Иису-

са Христа, ДС-123
Кат. 188 Христос в темнице, ДС-124
Кат. 189 Распятие, ДС-122
Кат. 190 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС- 223
Кат. 191 Распятие в орнаментальном обрамле-

нии. В киоте, ДС-228
Кат. 192 Ангелы. Две фигуры, ДС-155
Кат. 193 Страстной ангельский чин. Четыре 

фигуры; колонна, ДС-157
Кат. 194 Распятие, ДС-156
Кат. 195 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом в орнаменталь-
ном обрамлении, ДС-154

Кат. 196 Распятие с предстоящими Богоматерью 
и Иоанном Богословом. Крест напре-
стольный, ДС-311

Кат. 197 Ангел коленопреклоненный, ДС-401
Кат. 198 Ангел коленопреклоненный, ДС-399
Кат. 199 Воскресение Христово, ДС-400
Кат. 200 Воскресение Христово. Фрагмент: фигу-

ра сотника, ДС-402
Кат. 201 Ангелы летящие. Две фигуры, ДС-219, 

ДС-220
Кат. 202 Страстной ангельский чин. Фрагмент: 

две фигуры, ДС-235, ДС-236
Кат. 203 Ангел коленопреклоненный, ДС-58
Кат. 204 Св. пророк Моисей (?), ДС-128
Кат. 205 Христос в темнице, ДС-38
Кат. 206 Распятие, ДС-127
Кат. 207 Распятие в орнаментальном обрамле-

нии, ДС-71
Кат. 208 Распятие с двумя коленопреклоненны-

ми ангелами. Крест напрестольный, 
ДС-126

Кат. 209 Снятие со креста, ДС-218
Кат. 210 Воскресение Христово, ДС-234
Кат. 211 Богоматерь Почаевская, ДС-238
Кат. 212 Христос в темнице, ДС-198
Кат. 213 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 

фигуры Богоматери и Иоанна Богосло-
ва, ДС-137, ДС-138
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Кат. 258 Святой Димитрий Ростовский. В киоте, 
ДС-244

Кат. 259 Никола Можайский, ДС-178
Кат. 260 Ангелы. Две фигуры, ДС-404, ДС-405
Кат. 261 Усекновенная глава Святого Иоанна 

Предтечи, ДС-241
Кат. 262 Ангелы со свитками. Две фигуры, 

ДС-132, ДС-133
Кат. 263 Серафим, ДС-183
Кат. 264 Распятие. В киоте, ДС-3
Кат. 265 Назарий Филимонов. Херувим, ДС-271
Кат. 266 Никон Кирьянов. Херувим, ДС-278
Кат. 267 Никон Кирьянов. Страстной ангель-

ский чин, ДС-273, ДС-274
Кат. 268 Никон Кирьянов. Распятие «в херуви-

мах», ДС-275
Кат. 269 Никон Кирьянов. Распятие, ДС-276
Кат. 270 Никон Кирьянов Н.М. Неизвестный 

Святой, ДС-279
Кат. 271 Никон Кирьянов (?). Христос в багря-

нице, ДС-277
Кат. 272 Усекновенная глава Святого Иоанна 

Предтечи, ДС-303
Кат. 273 Святой Александр Невский, ДС-324
Кат. 274 Херувим, ДС-280
Кат. 275 Серафим, ДС-208
Кат. 276 Херувимы в орнаментальном обрамле-

нии. Три фигуры, ДС-76, ДС-77, ДС-78
Кат. 277 Распятие, ДС-307
Кат. 278 Распятие. Крест выносной, запрестоль-

ный, ДС-189
Кат. 279 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 

фигура Богоматери, ДС-35
Кат. 280 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 

фигура Иоанна Богослова, ДС-162
Кат. 281 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом в орнаменталь-
ном обрамлении. Крест напрестоль-
ный, ДС-190

Кат. 282 Воскресение Христово, ДС-115
Кат. 283 Усекновенная глава Святого Иоанна 

Предтечи, ДС-240
Кат. 284 Евангелисты. Четыре фигуры, ДС-25
Кат. 285 Два неизвестных Святых, ДС-248
Кат. 286 Рождество Христово. В киоте, С-224
Кат. 287 Снятие со креста. В киоте, С-225
Кат. 288 Ангел летящий, ДС-327
Кат. 289 Ангел коленопреклоненный, ДС-371
Кат. 290 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 

фигуры Богоматери и сотника Лонгина, 
ДС-333, ДС-334

Кат. 291 Распятие, ДС-323
Кат. 292 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 

фигуры Богоматери и Иоанна Богосло-
ва, ДС-342, ДС-343

Кат. 293 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 
фигура Иоанна Богослова, ДС-346

Кат. 294 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 
фигура сотника Лонгина, ДС-325

Кат. 295 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 
фигура Богоматери, ДС-347

Кат. 296 Распятие, ДС-331
Кат. 297 Ангел, ДС-354
Кат. 298 Рама от иконы Спаса Вседержителя, 

ДС-344
Кат. 299 Серафим, ДС-338
Кат. 300 Херувим в орнаментальном обрамле-

нии, ДС-339
Кат. 301 Ангел, ДС-336
Кат. 302 Распятие, ДС-329

Кат. 214 Ангел коленопреклоненный, ДС-59
Кат. 215 Спас Вседержитель, ДС-97
Кат. 216 Христос в темнице, ДС-202
Кат. 217 Богоматерь Почаевская. В киоте, 

ДС-237
Кат. 218 Господь Саваоф, ДС-82
Кат. 219 Херувим в орнаментальном обрамле-

нии, ДС-214
Кат. 220 Ангелы. Две фигуры, ДС-80, ДС-81
Кат. 221 Распятие. Крест выносной, запрестоль-

ный, ДС-188
Кат. 222 Два неизвестных Святых, ДС-141, 

ДС-142
Кат. 223 Распятие в орнаментальном обрамле-

нии, ДС-70
Кат. 224 Христос в темнице, ДС-193
Кат. 225 Распятие с предстоящими Богомате-

рью, Иоанном Богословом в орнамен-
тальном обрамлении. Крест напре-
стольный, ДС-257

Кат. 226 Святой Дух в виде голубя, ДС-296
Кат. 227 Серафим, ДС-295
Кат. 228 Распятие в орнаментальном обрамле-

нии. Крест напрестольный, ДС-309
Кат. 229 Херувим, ДС-213
Кат. 230 Ангелы трубящие. Две фигуры, ДС-139, 

ДС-140
Кат. 231 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом в орнаменталь-
ном обрамлении.. Крест напрестоль-
ный, ДС-256

Кат. 232 Серафим, ДС-272
Кат. 233 Дмитрий Домнин. Господь Саваоф, 

ДС-83
Кат. 234 Дмитрий Домнин. Херувим, ДС-86
Кат. 235 Дмитрий Домнин. Ангелы коленопре-

клоненные. Две фигуры, ДС-84, ДС-85
Кат. 236 Святой Дух в виде голубя, ДС-217
Кат. 237 Спас Вседержитель, ДС-23
Кат. 238 Ангелы. Две фигуры, ДС-260
Кат. 239 Ангелы. Две фигуры, ДС-304, ДС-305
Кат. 240 Святой Дух в виде голубя, ДС-294
Кат. 241 Серафимы. Две фигуры, ДС-264, ДС-265
Кат. 242 Серафим, ДС-263
Кат. 243 Венец херувимов, ДС-261
Кат. 244 Херувим, ДС-269
Кат. 245 Херувим, ДС-266
Кат. 246 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом. Крест напре-
стольный, ДС-258

Кат. 247 Святой Дух в виде голубя, ДС-270
Кат. 248 Распятие, ДС-297
Кат. 249 Христос во Гробе. В киоте, ДС-242
Кат. 250 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС-293
Кат. 251 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом. Крест напре-
стольный, в киоте, ДС-308

Кат. 252 Херувимы. Четыре фигуры, ДС-301, 
ДС-302; ДС-362, ДС-363

Кат. 253 Ангел, ДС-300
Кат. 254 Ангелы с рипидами. Две фигуры, 

ДС-281/а, б
Кат. 255 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС-281
Кат. 256 Евангелисты. Четыре фигуры, ДС-299
Кат. 257 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом в орнаменталь-
ном обрамлении и киоте. Крест напре-
стольный, ДС-253

Кат. 303 Распятие, ДС-326
Кат. 304 Распятие. В киоте, ДС-298
Кат. 305 Херувим, ДС-332
Кат. 306 Распятие, ДС-340
Кат. 307 Распятие с предстоящими Богоматерью 

и Иоанном Богословом, ДС-337
Кат. 308 Херувим, ДС-335
Кат. 309 Распятие, ДС-341
Кат. 310 Господь Саваоф, ДС-360
Кат. 311 Распятие в орнаментальном обрамле-

нии. Крест напрестольный, ДС-358
Кат. 312 Распятие с предстоящими Богомате-

рью и Иоанном Богословом, ДС-355, 
ДС-356, ДС-357

Кат. 313 Святой Димитрий Ростовский, ДС-320
Кат. 314 Серафимы. Две фигуры, ДС-318, ДС-319
Кат. 315 Серафим, ДС-315
Кат. 316 Серафим, ДС-317
Кат. 317 Серафим, ДС-316
Кат. 318 Херувим, ДС-313
Кат. 319 Херувим, ДС-314
Кат. 320 Распятие, ДС-364
Кат. 321 Распятие с предстоящими. Фрагмент: 

фигура Богоматери, ДС-328
Кат. 322 Святой Нил Столобенский, ДС-353
Кат. 323 Рама от иконы Богоматери Смолен-

ской. В киоте, ДС-351
Кат. 324 Христос в терновом венце, ДС-366
Кат. 325 Царские врата, П-687
Кат. 326 Царские врата, П-688
Кат. 327 Иконостас. Фрагмент: две колонны, 

П-689/в, П-689/г
Кат. 328 Царские врата, П-689/а, П689/б. 
Кат. 329 Царские врата, П-1061
Кат. 330 Царские врата. Фрагмент: сень, П-692
Кат. 331 Царские врата, ДС-21. 
Кат. 332 Иконостас. Фрагмент: два прясла, 

П-707, П-708
Кат. 333 Аналой, П-710
Кат. 334 Царские врата. Фрагмент: левая створа, 

П-693
Кат. 335 Царские врата, П-691
Кат. 336 Аналои. Два предмета, П-711, П-712
Кат. 337 Христос в темнице. Фрагмент: темница, 

ДС-239

Указатель каталожных номеров 
(по Инвентарной картотеке ПГХГ)

ДС-1 кат. 78 Христос в темнице и Страст-
ной ангельский чин. Восемь фигур

ДС-2 кат. 80 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом 

ДС-3 кат. 264 Распятие. В киоте 
ДС-4 кат. 23 Распятие
ДС-5 кат. 15 Крест Поклонный 
ДС-6 кат. 3 Никола Можайский
ДС-7 кат. 2 Святая Параскева Пятница 

с предстоящими Святыми Екатериной 
и Варварой 

ДС-8 кат. 7 Крест Голгофский с «орудиями 
Страстей»

ДС-9 кат. 96 Серафим
ДС-11 кат. 70 Серафим
ДС-12–ДС-20  кат. 107  Апостольский чин: 

Петр, Павел, Марк, Лука, Матфей (?), 
Иоанн (?), Андрей, Фома (?), Варфоло-
мей (?)

ДС-21 кат. 331 Царские врата
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ДС-22 кат. 51 Господь Саваоф 
ДС-23 кат. 237 Спас Вседержитель
ДС-24 кат. 104 Аналой
ДС-25 кат. 284 Евангелисты. Четыре фигуры
ДС-26 кат. 38 Распятие с предстоящими. 

Фрагмент: фигуры Богоматери, Иоанна 
Богослова, Марии Магдалины, сотника 
Лонгина 

ДС-27 кат. 115 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Богоматери 

ДС-28, ДС-29  кат. 116  Ангелы с рипидами. 
Две фигуры

ДС-30 кат. 102 Господь Саваоф 
ДС-31 кат. 127 Распятие
ДС-32 кат. 21 Распятие. Крест напрестоль-

ный
ДС-33, ДС-34  кат. 60  Евангелисты Марк 

и Матфей 
ДС-35 кат. 279 Распятие с предстоящими. 

Фрагмент: фигура Богоматери 
ДС-36 кат. 68 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом 
ДС-37 кат. 64 Распятие
ДС-38 кат. 205 Христос в темнице 
ДС-39 кат. 145 Христос в темнице 
ДС-40 кат. 20 Христос в темнице 
ДС-41 кат. 13 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом 
ДС-42 кат. 45 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом 
ДС-43 кат. 84 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом в 
орнаментальном обрамлении 

ДС-44 кат. 88 Господь Саваоф 
ДС-45, ДС-46  кат. 89  Ангелы летящие. Две 

фигуры
ДС-47, ДС-48  кат. 90  Ангелы. Две фигуры
ДС-49 кат. 86 Господь Саваоф 
ДС-50, ДС-51  кат. 87  Херувимы в орнамен-

тальном обрамлении. Две фигуры
ДС-52 кат. 92 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом 
ДС-53 кат. 49 Ангелы трубящие. Две фигуры
ДС-53, ДС-54  кат. 50  Распятие с предстоящи-

ми Богоматерью, Иоанном Богосло-
вом, Марией Магдалиной и сотником 
Лонгиным 

ДС-55 кат. 19 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом 

ДС-56 кат. 67 Распятие
ДС-57 кат. 158 Распятие с предстоящими. 

Фрагмент: фигура Богоматери 
ДС-58 кат. 203 Ангел коленопреклоненный 
ДС-59 кат. 214 Ангел коленопреклоненный 
ДС-60 кат. 47 Распятие
ДС-61 кат. 18 Распятие. Крест напрестоль-

ный 
ДС-62 кат. 17 Херувим
ДС-63 кат. 118 Распятие
ДС-64 кат. 52 Распятие 
ДС-65 кат. 133 Распятие
ДС-66 кат. 12 Распятие
ДС-67 кат. 128 Распятие
ДС-68 кат. 11 Христос в темнице 
ДС-69 кат. 177 Страстной ангельский чин. 

Шесть фигур
ДС-69 кат. 178 Распятие с предстоящими 

Богоматерью, Иоанном Богословом, 
Марией Магдалиной и сотником Лонги-
ным 

ДС-70 кат.223 Распятие в орнаментальном 
обрамлении 

ДС-71 кат. 207 Распятие в орнаментальном 
обрамлении 

ДС-72 кат. 42 Распятие в орнаментальном 
обрамлении. Крест напрестольный

ДС-73 кат. 117 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом в 
орнаментальном обрамлении

ДС-74 кат. 14 Распятие с процветшим кре-
стом. Крест выносной, двусторонний

ДС-75 кат. 46 Распятие с процветшим кре-
стом 

ДС-76–ДС-78  кат. 276  Херувимы в орнамен-
тальном обрамлении. Три фигуры

ДС-79 кат. 69 Распятие
ДС-80, ДС-81  кат. 220  Ангелы. Две фигуры
ДС-82 кат. 218 Господь Саваоф 
ДС-83 кат. 233 Дмитрий Домнин. Господь 

Саваоф 
ДС-84, ДС-85  кат. 235  Дмитрий Домнин. Ан-

гелы коленопреклоненные. Две фигуры
ДС-86 кат. 234 Дмитрий Домнин. Херувим 
ДС-87 кат. 161 Положение во Гроб 
ДС-88 кат. 160 Снятие со креста 
ДС-89 кат. 154 Ангелы со свитками. Две фигу-

ры
ДС-89 кат. 155 Ангел коленопреклоненный 
ДС-90 кат. 150 Господь Саваоф 
ДС-91 кат. 162 Воскресение Христово 
ДС-92, ДС-93  кат. 153  Ангелы летящие. Две 

фигуры
ДС-94 кат. 151 Господь Саваоф «на херуви-

мах» 
ДС-94 кат. 152 Ангельский чин. Восемь фигур 
ДС-95 кат. 174 Распятие с предстоящими 

Богоматерью, Иоанном Богословом, 
Марией Магдалиной и сотником Лонги-
ным 

ДС-96 кат. 173 Херувим
ДС-97 кат. 215 Спас Вседержитель 
ДС-98 кат. 149 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом. 
Крест напрестольный. В киоте

ДС-102 кат. 168 Распятие с предстоящими 
Богоматерью, Иоанном Богословом, 
Марией Магдалиной и сотником Лонги-
ным 

ДС-103 кат. 165 Херувим
ДС-104, ДС-105  кат. 169  Распятие с предсто-

ящими. Фрагмент: фигуры Богоматери 
и Иоанна Богослова 

ДС-106 кат. 166 Христос в темнице 
ДС-109 кат. 139 Евхаристия 
ДС-110, ДС-111  кат. 132  Ангелы коленопре-

клоненные. Две фигуры
ДС-112 кат. 137 Распятие с предстоящими 

Богоматерью, Иоанном Богословом, 
Марией Магдалиной и сотником Лонги-
ным. Крест напрестольный

ДС-113 кат. 129 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом. 
Крест напрестольный

ДС-114 кат. 172 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом. 
В орнаментальном обрамлении. В кио-
те

ДС-115 кат. 282 Воскресение Христово 
ДС-118 кат. 175 Распятие с предстоящими. 

Фрагмент: фигура Иоанна Богослова 

ДС-119 кат. 184 Два неизвестных Святых 
ДС-120 кат. 180 Распятие 
ДС-121 кат. 144 Святые Протасий и Ксения 
ДС-122 кат. 189 Распятие
ДС-123 кат. 187 Тайная вечеря. Фрагмент: 

фигура Иисуса Христа 
ДС-124 кат. 188 Христос в темнице 
ДС-125 кат. 186 Ангелы. Две фигуры
ДС-126 кат. 208 Распятие с двумя коленопре-

клоненными ангелами. Крест напре-
стольный

ДС-127 кат. 206 Распятие
ДС-128 кат. 204 Св. пророк Моисей (?)
ДС-130 кат. 157 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом. 
Крест напрестольный

ДС-132, ДС-133  кат. 262  Ангелы со свитками. 
Две фигуры

ДС-134 кат. 171 Ангелы со свитками. Две фигу-
ры

ДС-135 кат. 141 Снятие со креста 
ДС-136 кат. 140 Крест Поклонный, двусторон-

ний
ДС-137, ДС-138  кат. 213  Распятие с предстоя-

щими. Фрагмент: фигуры Богоматери и 
Иоанна Богослова 

ДС-139, ДС-140  кат. 230  Ангелы трубящие. 
Две фигуры

ДС-141, ДС-142  кат. 222  Два неизвестных 
Святых 

ДС-143 кат. 114 Христос в темнице 
ДС-144 кат. 103 Христос в темнице 
ДС-145 кат. 109 Господь Саваоф 
ДС-146, ДС-147  кат. 113  Ангелы с рипидами. 

Две фигуры
ДС-148, ДС-149  кат. 110  Херувимы. Две 

фигуры
ДС-150 кат. 111 Херувим
ДС-151, ДС-152  кат. 71  Херувимы. Две фигу-

ры
ДС-154 кат. 195 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом в 
орнаментальном обрамлении 

ДС-155 кат. 192 Ангелы. Две фигуры
ДС-156 кат. 194 Распятие 
ДС-157 кат. 193 Страстной ангельский чин. 

Четыре фигуры; колонна 
ДС-159 кат. 181 Даяние закона (?)
ДС-160 кат. 179 Ангелы. Две фигуры
ДС-161 кат. 22 Херувим в орнаментальном 

обрамлении 
ДС-162 кат. 280 Распятие с предстоящими. 

Фрагмент: фигура Иоанна Богослова 
ДС-163 кат. 131 Спас Вседержитель 
ДС-164 кат. 130 Господь Саваоф
ДС-165 кат. 134 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом 
в орнаментальном обрамлении. Крест 
напрестольный в киоте

ДС-166, ДС-167 кат. 170 Ангелы трубящие. 
Две фигуры

ДС-168 кат. 147 Страстной ангельский чин. 
Шесть фигур

ДС-169 кат. 146 Господь Саваоф 
ДС-170, ДС-171  кат. 164  Ангелы с рипидами. 

Две фигуры
ДС-172 кат. 167 Распятие. Крест запрестоль-

ный
ДС-173 кат. 142 Распятие. Крест Поклонный
ДС-174 кат. 5 Никола Можайский. В киоте
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ДС-235, ДС-236  кат. 202  Страстной ангель-
ский чин. Фрагмент: две фигуры 

ДС-237 кат. 217 Богоматерь Почаевская. В кио-
те

ДС-238 кат. 211 Богоматерь Почаевская 
ДС-239 кат. 337 Христос в темнице. Фрагмент: 

темница
ДС-240 кат. 283 Усекновенная глава Святого 

Иоанна Предтечи 
ДС-241 кат. 261 Усекновенная глава Святого 

Иоанна Предтечи 
ДС-242 кат. 249 Христос во Гробе. В киоте
ДС-243 кат. 63 Никола Можайский 
ДС-244 кат. 258 Святой Димитрий Ростовский. 

В киоте
ДС-245 кат. 9 Никола Чудотворец
ДС-247 кат. 55 Апостолы Петр и Павел 
ДС-248 кат. 285 Два неизвестных Святых 
ДС-249 кат. 48 Господь Саваоф «на херуви-

мах». Рама
ДС-250 кат. 16 Господь Саваоф «на херуви-

мах». Рама
ДС-252 кат. 135 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом. 
Крест напрестольный

ДС-253 кат. 257 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом в 
орнаментальном обрамлении и киоте. 
Крест напрестольный

ДС-254 кат. 163 Распятие с предстоящими 
Богоматерью, Иоанном Богословом и 
Господом Саваофом. Крест напрестоль-
ный

ДС-256 кат. 231 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом 
в орнаментальном обрамлении. Крест 
напрестольный

ДС-257 кат. 225 Распятие с предстоящими 
Богоматерью, Иоанном Богословом в 
орнаментальном обрамлении. Крест 
напрестольный

ДС-258 кат. 246 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом. 
Крест напрестольный

ДС-259 кат. 54 Распятие с предстоящими 
Богоматерью, Иоанном Богословом, 
Марией Магдалиной, сотником Лон-
гиным, Господом Саваофом и двумя 
трубящими ангелами в орнаменталь-
ном обрамлении. В киоте 

ДС-260 кат. 238 Ангелы. Две фигуры
ДС-261 кат. 243 Венец херувимов 
ДС-263 кат. 242 Серафим
ДС-264, ДС-265 кат. 241 Серафимы. Две 

фигуры
ДС-266 кат. 245 Херувим 
ДС-269 кат. 244 Херувим 
ДС-270 кат.247 Святой Дух в виде голубя 
ДС-271 кат. 265 Назарий Филимонов. Херувим 
ДС-272 кат. 232 Серафим 
ДС-273, ДС-274  кат. 267  Никон Кирьянов. 

Страстной ангельский чин 
ДС-275 кат. 268 Никон Кирьянов. Распятие «в 

херувимах»
ДС-276 кат. 269 Никон Кирьянов. Распятие 
ДС-277 кат. 271 Никон Кирьянов (?). Христос в 

багрянице 
ДС-278 кат. 266 Никон Кирьянов. Херувим 
ДС-279 кат. 270 Никон Кирьянов. Неизвестный 

Святой 

ДС-175 кат. 1 Никола Чудотворец
ДС-176 кат. 73 Никола Можайский 
ДС-177 кат. 4 Собор архангелов
ДС-178 кат. 259 Никола Можайский 
ДС-180 кат. 10 Никола Можайский 
ДС-181 кат. 95 Никола Можайский. В киоте
ДС-182 кат. 183 Святой мученик Сергий. В кио-

те
ДС-183 кат. 263 Серафим
ДС-184 кат. 94 Крест Поклонный 
ДС-185 кат. 57 Распятие. Крест выносной, за-

престольный, 
ДС-186 кат. 8 Распятие
ДС-187 кат. 91 Распятие
ДС-188 кат. 221 Распятие. Крест выносной, за-

престольный
ДС-189 кат. 278 Распятие. Крест выносной, за-

престольный
ДС-190 кат. 281 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом 
в орнаментальном обрамлении. Крест 
напрестольный

ДС-191 кат. 72 Распятие
ДС-192 кат. 93 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом 
ДС-193 кат. 224 Христос в темнице 
ДС-194 кат. 75 Господь Саваоф 
ДС-195 кат. 79 Евангелисты. Две фигуры
ДС-196 кат. 76 Страстной ангельский чин. 

Три фигуры
ДС-197 кат. 81 Распятие в орнаментальном 

обрамлении 
ДС-198 кат. 212 Христос в темнице 
ДС-199 кат. 65 Распятие
ДС-200 кат. 61 Господь Саваоф, в орнамен-

тальном обрамлении
ДС-201 кат. 148 Христос в темнице 
ДС-202 кат. 216 Христос в темнице 
ДС-204 кат. 53 Христос в темнице 
ДС-205 кат. 143 Христос в темнице 
ДС-206 кат. 74 Христос в темнице 
ДС-207 кат. 30 Христос в темнице 
ДС-208 кат. 275 Серафим
ДС-209, ДС-210  кат. 62  Херувимы. Две фигу-

ры
ДС-212 кат. 112 Херувим 
ДС-213 кат. 229 Херувим 
ДС-214 кат. 219 Херувим в орнаментальном 

обрамлении
ДС-215 кат. 24 Святой Дух в виде голубя 
ДС-216 кат. 101 Святой Дух в виде голубя 
ДС-217 кат. 236 Святой Дух в виде голубя 
ДС-218 кат. 209 Снятие со креста 
ДС-219, ДС-220  кат. 201  Ангелы летящие. Две 

фигуры
ДС-223 кат. 190 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом 
ДС-224, ДС-225  кат. 185  Ангелы летящие. Две 

фигуры
ДС-226 кат. 156 Распятие 
ДС-227 кат. 159 Распятие с процветшим кре-

стом. Крест выносной, запрестольный
ДС-228 кат. 191 Распятие в орнаментальном 

обрамлении. В киоте
ДС-230 кат. 136 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом. 
Крест напрестольный

ДС-231 кат. 182 Святые преподобные Павел и 
Афанасия 

ДС-234 кат. 210 Воскресение Христово 

ДС-280 кат. 274 Херувим 
ДС-281 кат. 255 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом 
ДС-281а, б  кат. 254  Ангелы с рипидами. Две 

фигуры
ДС-282 кат. 126 Распятие в орнаментальном 

обрамлении 
ДС-283, ДС-284 кат. 125  Архангелы Миха-

ил-воевода и Гавриил-воевода. Две 
фигуры

ДС-285 кат. 122 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом 

ДС-286 кат. 121 Ангел с рипидой 
ДС-287, ДС-288  кат. 120  Ангелы с трубами. 

Две фигуры
ДС-289 кат. 123 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом 
в орнаментальном обрамлении, крест 
напрестольный

ДС-290 кат. 85 Распятие с процветшим кре-
стом. Крест выносной, двусторонний

ДС-291 кат. 83 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом 

ДС-292 кат. 119 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом 
в орнаментальном обрамлении. Крест 
напрестольный

ДС-293 кат. 250 Распятие с предстоящими 
Богоматерью и Иоанном Богословом 

ДС-294 кат. 240 Святой Дух в виде голубя 
ДС-295 кат. 227 Серафим
ДС-296 кат. 226 Святой Дух в виде голубя 
ДС-297 кат.248 Распятие
ДС-298 кат. 304 Распятие. В киоте
ДС-299 кат. 256 Евангелисты. Четыре фигуры
ДС-300 кат. 253 Ангел 
ДС-301, ДС-302, ДС-362, ДС-363  кат. 252  Хе-

рувимы. Четыре фигуры 
ДС-303 кат. 272 Усекновенная глава Святого 

Иоанна Предтечи
ДС-304, ДС-305  кат. 239  Ангелы. Две фигуры
ДС-306 кат. 108 Неизвестный Святой 
ДС-307 кат. 277 Распятие
ДС-308 кат. 251 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом. 
Крест напрестольный, в киоте

ДС-309 кат. 228 Распятие в орнаментальном 
обрамлении. Крест напрестольный

ДС-310 кат. 59 Евангелисты. Четыре фигуры
ДС-311 кат. 196 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом. 
Крест напрестольный

ДС-312 кат. 58 Распятие в орнаментальном 
обрамлении 

ДС-313 кат. 318 Херувим
ДС-314 кат. 319 Херувим
ДС-315 кат. 315 Серафим
ДС-316 кат. 317 Серафим
ДС-317 кат. 316 Серафим
ДС-318, ДС-319  кат. 314  Серафимы. Две 

фигуры
ДС-320 кат. 313 Святой Димитрий Ростовский 
ДС-321, ДС-322  кат. 77  Ангелы с рипидами. 

Две фигуры
ДС-323 кат. 291 Распятие 
ДС-324 кат. 273 Святой Александр Невский
ДС-325 кат. 294 Распятие с предстоящими. 

Фрагмент: фигура сотника Лонгина 
ДС-326 кат. 303 Распятие 
ДС-327 кат. 288 Ангел летящий 
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ДС-328 кат. 321 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Богоматери 

ДС-329 кат. 302 Распятие 
ДС-330 кат. 41 Распятие с предстоящими в 

орнаментальном обрамлении. В киоте
ДС-331 кат.296 Распятие 
ДС-332 кат. 305 Херувим 
ДС-333, ДС-334  кат. 290  Распятие с предсто-

ящими. Фрагмент: фигуры Богоматери 
и сотника Лонгина 

ДС-335 кат. 308 Херувим
ДС-336 кат. 301 Ангел 
ДС-337 кат. 307 Распятие с предстоящими 

Богоматерью и Иоанном Богословом 
ДС-338 кат. 299 Серафим
ДС-339 кат. 300 Херувим в орнаментальном 

обрамлении
ДС-340 кат. 306 Распятие 
ДС-341 кат. 309 Распятие
ДС-342, ДС-343  кат. 292  Распятие с предсто-

ящими. Фрагмент: фигуры Богоматери 
и Иоанна Богослова

ДС-344 кат. 298 Рама от иконы Спаса Вседер-
жителя

ДС-345 кат. 56 Херувим в орнаментальном 
обрамлении 

ДС-346 кат. 293 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Иоанна Богослова 

ДС-347 кат. 295 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Богоматери 

ДС-348 кат. 66 Никола Чудотворец 
ДС-349, ДС-350  кат. 138  Распятие с предстоя-

щими. Фрагмент: фигуры Богоматери и 
Иоанна Богослова 

ДС-351 кат.323 Рама от иконы Богоматери 
Смоленской. В киоте

ДС-353 кат. 322 Святой Нил Столобенский 
ДС-354 кат. 297 Ангел 
ДС-355–ДС-357  кат. 312  Распятие с пред-

стоящими Богоматерью и Иоанном 
Богословом 

ДС-358 кат. 311 Распятие в орнаментальном 
обрамлении. Крест напрестольный

ДС-359 кат. 82 Распятие с процветшим кре-
стом. Крест выносной, запрестольный

ДС-360 кат. 310 Господь Саваоф 
ДС-361, ДС-368  кат. 97  Ангелы. Две фигуры 
ДС-364 кат. 320 Распятие 
ДС-366 кат. 324 Христос в терновом венце 
ДС-369 кат. 105 Серафим
ДС-370 кат. 106 Ангел со свитком
ДС-371 кат. 289 Ангел коленопреклоненный
ДС-373 кат. 31 Распятие
ДС-374 кат. 32 Распятие
ДС-375 кат. 33 Распятие
ДС-376 кат. 34 Распятие
ДС-377 кат. 35 Распятие
ДС-378 кат. 176 Распятие
ДС-379, ДС-380  кат. 37  Распятие с пред-

стоящими Богоматерью и Иоанном 
Богословом 

ДС-381 кат. 40 Распятие с предстоящими. 
Фрагмент: фигура Иоанна Богослова 

ДС-393 кат. 27 Ангел
ДС-382, ДС-383  кат. 39  Распятие с предстоя-

щими. Фрагмент: фигуры Богоматери 
Иоанна Богослова 

ДС-384, ДС-385  кат. 43  Апостолы Петр и Па-
вел 

ДС-386 кат. 44 Никола Чудотворец 

ДС-387, ДС-388  кат. 26  Страстной ангельский 
чин. Фрагмент: две фигуры

ДС-389, ДС-390  кат. 25  Ангелы трубящие. Две 
фигуры

ДС-391 кат. 36 Распятие 
ДС-392 кат. 28 Ангел
ДС-393, ДС-394  кат. 27  Ангелы. Две фигуры
ДС-395 кат. 29 Ангел
ДС-396 кат. 99 Распятие с предстоящими. 

Фрагмент: фигура Богоматери 
ДС-397 кат. 98 Ангел со сферой
ДС-398 кат. 100 Распятие с предстоящими. 

Фрагмент: фигура Иоанна Богослова 
ДС-399 кат. 198 Ангел коленопреклоненный 
ДС-400 кат. 199 Воскресение Христово 
ДС-401 кат. 197 Ангел коленопреклоненный 
ДС-402 кат. 200 Воскресение Христово. Фраг-

мент: фигура сотника 
ДС-403 кат. 124 Распятие
ДС-404, ДС-405  кат. 260  Ангелы. Две фигуры
И-204 кат. 6 Распятие со сценами Страстей 

Господних
П-687 кат. 325 Царские врата 
П-688 кат. 326 Царские врата 
П-689а, б  кат. 328  Царские врата 
П-689в, г  кат. 327  Иконостас. Фрагмент: две 

колонны 
П-691 кат. 335 Царские врата 
П-692 кат. 330 Царские врата. Фрагмент: сень 
П-693 кат. 334 Царские врата. Фрагмент: 

левая створа 
П-707, П-708  кат. 332  Иконостас. Фрагмент: 

два прясла 
П-710 кат. 333 Аналой
П-711, П-712  кат. 336  Аналой. Два предмета 
П-1061 кат. 329 Царские врата 
C-224 кат. 286 Рождество Христово. В киоте
C-225 кат. 287 Снятие со креста. В киоте
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Азурит — краска минерального происхождения, 
имеющая сложный синевато-зеленый 
цвет.

Акант — лист южного растения, изображавший-
ся в античных рельефах.

Аналой — необходимая часть храмового 
комплекса, символизирующая Пре-
стол уготованный. Обычно на аналой 
возлагается икона, соответствующая 
очередному православному празднику.

Ангел — бесплотное существо, представитель 
Небесных сил.

Архиепископ (греч.) — главный епископ.
Барокко — стиль, преобладавший в западноев-

ропейском искусстве с конца XVI до се-
редины XVIII века и охвативший все 
виды творчества. Наиболее монумен-
тально и мощно проявился в архитекту-
ре и изобразительном искусстве.

Басма — металлический сплав на основе 
серебра, из которого изготовлялись эле-
менты «иконного убора», прежде всего, 
оклада с тиснеными узорами. 

Волюта (итал. voluta) — архитектурный мотив 
в форме спиралевидного завитка 
с «глазком» в центре, составная часть 
ордерных капителей, архитектурная де-
таль карнизов, порталов, дверей, окон. 

Голгофа — гора под Иерусалимом, где был рас-
пят Иисус Христос.

Гиматий — широкий и длинный плащ, накину-
тый на плечи и скрепленный фибулой; 
известен в одежде античных времен.

Диакон — исполнитель воли епископа, наблюда-
тель за поведением паствы, хозяйствен-
ный организатор. 

Дробница — металлическая накладка на пред-
мет одеяния или на предмет церковной 
утвари.

Жанр — классификационная категория в литера-
туре и изобразительном искусстве.

Запона — застежка.
Евхаристия (греч.) — букв. — благодать; главная 

часть христианского богослуже-
ния — литургии, во время которой со-
вершался обряд таинства причащения.

Епископ (греч.) — блюститель, наблюдатель, 
начальник, третья ступень в высшей 
церковно-иерархической лестнице.

Епитрахиль — одно из священнических обла-
чений, длинное полотно, перекинутое 
через шею и застегнутое спереди, под 
фелонью, на круглые сквозные пугови-
цы. Епитрахиль означает нисходящую 
благодать Святого Духа. Без епитрахи-
ли иерею нельзя совершать ни одной 
церковной службы.

Извод (иконографический) — вариант канони-
ческого изображения одного из лиц 
церковной или небесной иерархии.

Икона (греч.) — образ, подобие Бога. Под 
иконой обычно понимают изображе-
ние на камне, дереве, полотне лика 
Иисуса Христа, Богоматери или святых. 
Первой иконой считается изображение 
лика Христа на убрусе эдесского царя 
Авгаря. Одним из первых иконописцев 
считается евангелист Лука. 

Иконография — канонические изображения лиц 
Священной истории.

Иконостас (греч.) — преграда, отделяющая 
алтарь от средней части храма и устав-
ленная иконами. Первые летописные 
упоминания об иконостасах на Руси 
относятся к XIV веку.

Канон — букв. палка для опоры и измере-
ния расстояния по прямой линии. 
В переносном смысле — правило, 
норма — нравственная, юридическая, 
церковная.

Капитель — венчающий элемент колонны 
в античном ордере. 

Карнация — живопись лица и тела.
Киворий — купол над престолом, поддержива-

емый колоннами. подобно древним 
надгробным памятникам. Киворий 
символизирует, что престол есть место 
распятия и положения тела Христова. 
Первый киворий появился в IV веке 
в церкви Святого Георгия в Солуни 
(Греция).

Киноварь — краска красного цвета.
Киот — (греч. kibotos) — застекленный ящик или 

шкафчик для икон.
Классицизм — стиль в литературе и искусстве 

XVIII–XIX века, обращавшийся к антич-
ному наследию как к норме и идеально-
му образцу.

Клобук — монашеский головной убор из плотно-
го шелка в виде круглой шапки с тремя 
длинными концами. Клобук символизи-
рует «шлем спасения».

Колобий — смертная рубаха Христа, в которой 
он изображался на Распятии в визан-
тийском искусстве начала VIII века.

Крест — вначале был триумфальным штандар-
том римского императора, с VII века 
стал триумфальным штандартом Хри-
ста в византийском искусстве. Сначала 
крест не имел никаких изображений. 
В VII веке круглый щит с изображением 
лика Христа стали помещать над верх-
ним концом креста. Образ распятого 
на кресте Христа появился в Византии 
в начале VIII века.

Кувуклия — символический образ Церкви 
над Гробом Господним.

Левкас — меловой грунт на клеевой основе 
для нанесения росписи в иконе и са-
кральной скульптуре из дерева.

Лентий — набедренная повязка распятого Иису-
са Христа.

«Личнóе» — живопись лица и тела в иконописи.
Лубок (или «народная картинка») — грубоватое 

изображение народных, фольклорных, 
сказочных, а также библейских и еван-
гельских сцен, выполненное в технике 
гравюры на дереве или металле.

Мафорий — длинный и широкий плащ, наде-
ваемый на голову Святыми женами, 
прежде всего, Богоматерью.

Митра (греч.) — головной убор епископа в виде 
шапки с открытым верхом, тулово 
которой украшено вышивкой или ин-
крустаций из драгоценных камней. Ми-
тра — символ царской короны Христа.

Моделировка — обработка стереометрического 
объема в скульптуре и живописи.

Набедренник — первая награда, даваемая свя-
щеннику как знамение меча духовного, 

краткий словарь 
терминов
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то есть Слова Божия. Набедренник име-
ет вид ромбовидного плата, на котором 
изображен крест. Набедренник носится 
у бедра с правой стороны, а при нали-
чии палицы — с левой.

Нимб — изображение божественного свечения 
вокруг головы святого.

Овы (лат. оvum) — яйцеобразные орнаменталь-
ные мотивы в ионическом и коринф-
ском архитектурных ордерах.

Омофор (греч.) — архиерейское облачение, 
покрывающее плечи, в виде длинного 
плата, спускающегося одним концом 
на грудь, другим — на спину. Омофор 
символизирует заблудшую овцу, при-
несенную добрым пастырем на плечах 
в дом — то есть спасение Иисусом Хри-
стом всего человеческого рода.

Орарь — дьяконское облачение, представляющее 
собой длинную ленту, надетую крест-
накрест на грудь и спину. Орарь носили 
лица, долженствующие наблюдать за 
ходом богослужения. 

Ордер — определенное сочетание несомых и 
несущих частей стоечно-балочной кон-
струкции, их структура и художествен-
ная обработка.

Палица — четырехугольный плат квадрат-
ной формы с изображением креста, 
привешиваемый при бедре с правой 
стороны. В древности палица принад-
лежала к облачениям архиереев, затем 
и архимандритов. Дается как награда 
игуменам и протоиереям. Палица, как 
и набедренник, символизирует духов-
ный меч — Слово Божие.

Пальметта — стилизованное изображение 
пальмовой ветви, распространенное 
в античной, возрожденческой и класси-
цистической архитектуре.

Пасха — главный христианский праздник в честь 
Воскресения Христова, установленный 
апостолами и первоначально посвящен-
ный воспоминанию о смерти Христа. 
Празднование Пасхи продолжается сорок 
дней, в память сорокадневного пребыва-
ния Христа на земле после Воскресения.

Празелень — краска зеленого цвета.
Престол — главная принадлежность алтаря 

христианского храма. Это четырехсто-
ронний стол, стоящий посреди алтаря 
и служащий для совершения евхари-
стии. В таинственном смысле престол 
изображает небесное место селения 
господа вседержителя, а также Гроб 
Господен, так как на нем возлежит Тело 
Христово; поэтому прикасаться к пре-
столу не дозволяется никому, кроме 
священнослужителей.

Пробелà — штрихи или мазки светлого цвета, 
наносимые иконописцем для создания 
стереометрических эффектов изобра-
жаемой формы.

Подир — длинная верхняя одежда голубого 
цвета, которая надевалась древними 
евреями поверх хитона. Подир носили 
знатные лица: цари, пророки, а глав-
ным образом иудейские первосвящен-
ники как символ высшего духовного 
совершенства.

Подризник — нижняя одежда священников 
и архиереев, которая всегда делается 
из светлой материи. Символизирует 
чистоту и непорочность жизни лиц 
духовного звания.

Поручи (или нарукавники) — принадлежность 
священнического облачения, употре-
бляемая для стягивания рукавов под-
ризника у кистей рук. Символизируют 
те узы, которыми был связан Иисус 
Христос при суде над ним.

Рипида — небольшое опахало, употребляющее-
ся в православной церкви и предназна-
ченное отгонять летающих насекомых 
от Святых Даров. Рипида представляет 
собой серебряный или позолоченный 
круг на длинной рукояти, внутри ко-
торого помещается изображение лика 
шестикрылого серафима. Рипида упо-
требляется только при архиерейском 
служении. Рипиды напоминают, что 
при свершении божественной литургии 
присутствуют и служат ангелы.

Рудо-желтый (арх.) — оранжевый (цвет).
Сакральный — священный.
Серафим — бесплотное существо. Представитель 

Небесных сил. В небесной иерархии за-
нимает более высокое положение, чем 
ангелы и архангелы.

Сион — юго-западная гора Иерусалима, на ко-
торой возвышается неприступная 
крепость Иерусалимская. Сион так-
же — модель храма, символизирующая 
христианскую церковь.

Стихарь — длинное с широкими рукавами свя-
щенническое облачение белого цвета, 
изготовленное из льна. Разрезы под 
рукавами делаются в память о прободе-
нии ребра Спасителя. Оплечья стихаря, 
часто другого цвета, напоминают о сле-
дах побоев. Ленты на боках и рукавах 
напоминают об узах Христа.

Сурик — краска коричневато-красного цвета.
Темпера — краска, растертая на яичном желтке.
Туника (греч.) — верхняя одежда, известная с 

античных времен.
Убрус — полотенце, или плат, на котором, по пре-

данию, отпечатался лик Христа, когда 
господь отер лицо свое. Этот убрус был 
послан Авгарю, царю Эдесскому. В Эдес-
се убрус находился до 944 года, затем 
он был перенесен в Константинополь. 
Иконы, изображающие лик Спасителя 
на убрусе, называются иконами Спаса 
Нерукотворного. Убрусом также назы-
ваются платки на головах Святых жен.

Фелонь — широкая и длинная священниче-
ская одежда без рукавов. Короткая 
фелонь — первая и начальная одежда, 
надеваемая при посвящении чтеца и 
певца.

Фибула — застежка.
Херувим — бесплотное существо, представитель 

Небесных сил. В небесной иерархии 
следует за серафимами.

Хитон (греч.) — нижняя рубаха у древних на-
родов. Вообще — платье, одежда.

Чресленник — древнерусский вариант назва-
ния лентия (набедренника) распятого 
Иисуса Христа.

Шкант — шип, обычно круглого сечения, с помо-
щью которого соединяются столярные 
детали. Он вставляется в подготовлен-
ное отверстие и закрепляется клеем.

Шпонка (польск. szponka, нем. spon) — де-
таль призматической, клиновидной 
или другой формы, устанавливаемая 
в пазах двух соприкасающихся деталей 
и предотвращающая их относительный 
поворот или сдвиг.

Эсхатология (греч. eschatos) — религиозное 
учение о конечных судьбах мира и че-
ловека.
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TEMPLE SCULPTURES OF PRIKAMYE
Catalogue of the collection 
of the Perm State Art Gallery

Russian temple sculpture, which is venerated 
on a level with the icon, was developing from 
the 12th to the 20th century. The “Golden age” 
of the temple sculpture in the Russian province 
captures the second part of the 18th and the first 
part of the 19th centuries. Particularly in that 
period iconostases of Prikamye are loaded with 
plastic that changes its style according to the 
“spirit of era”. Along with the ornamental plastic, 
figurative plastic, that fills all the rows of the 
multilevel iconostasis, gets to its highest point of 
development. It is by monuments that survived 
in the museum collections we can judge on such 
a bright artistic phenomenon as Perm wooden 
sculpture which stands among the biggest regional 
cultural phenomena.
Provincial iconostases create different variants 
of temple synthesis of art. This brings us 
to a conclusion that there is an urgent need 
in reappraisal of values in respect of provincial art 
that created a rich layer of common Russian values 
of the materialistic and spiritual culture.
Most of the iconostasis sculptures from the 
Perm collections are made in the Baroque style. 
These compositions are created with a deep 
understanding of the essence of the Baroque with 
its plastic power, stormy dynamics and increased 
expression of phrasing. Floral ornaments are 
carved saturated and full-blooded. Solid gilding 
plays an important role in reinforcing the Baroque 
affectation of plastics. Along with the highly 
professional Baroque collection a large number of 
sculptures that have emerged in the mainstream 
with an explicit primitivization of style is stored in 
Perm collections.
In the 19th century classicism becomes a leading 
style that received various modifications 
in carving and sculptures on the iconostasis. Lots 
of the monuments that are described here for 
the first time fall into the orbit of our studies.
If the baroque figurative plastic occupies 
an important place in the iconostasis, defining 
its spatially active nature, then the sculpture 
of classicism has a more local place, yet with 
a more constructive use. The iconostasis, along 
with the sculptures, is constructed as a total centric 
composition, united together with a large decorative 
order and a rhythm of ornamental motifs.
It is by monuments that survived in the museum 
collections we can judge on such a bright artistic 
phenomenon as Perm wooden sculpture which 
stands among the biggest regional cultural 
phenomena. In fact, it represents a grand epilogue 
of ancient Russian sculpture, which has its unity 
of the profound content and monumental forms.
In connection with the new rise of the Orthodox 
Russia, provincial art culture seems to be 
the main source of a search for a national identity 
and original artistic decisions in the high art 
of the Russian temple sculpture.
The temple sculpture collection of Prikamye that is 
exhibited in the Perm State Art Gallery is analyzed 
in the full catalogue of this collection, which at least 
partly helps to solve this difficult task.

summary
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