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Аннотация. В статье раскрывается история создания, а также анализируется ряд художественных 

произведений известного художника-графика И. Я. Билибина, которые были выполнены им для русских 

православных храмов в период его эмиграции в Египет и Францию после революционных событий 1917 года в 

России. Автор доказывает, что образ родины и русского искусства для Билибина был неотделим от православия 

и православной культуры. Будучи в эмиграции, художник практически сразу откликнулся на потребности 

русской диаспоры в своих храмах, фресках и иконах, что привело Билибина к деятельности, несвойственной 

для его предыдущего периода жизни в России. Обратившись к сакральному, он создал ряд произведений 

церковного искусства: это эскиз фресок для христианского храма в Александрии, иконостас для церкви св. 

Пантелеймона при греческом госпитале в Каире (Египет), эскизы для мозаик и фресок храма Успения 

Пресвятой Богородицы в Ольшанах (Прага, Чехия). В статье делается попытка определения иконографического 

стиля И. Я. Билибина. Для этого дается детальное описание иконостаса церкви св. Пантелеймона при греческом 

госпитале в Каире, анализируется программа росписей храма Успения Пресвятой Богородицы в Ольшанах, 

программа иконостаса, созданного для Ольшанского храма при возможном участии художника. Автор делает 

выводы о синтетическом соединении в почерке художника той графической и декоративной составляющей, 

которую выработал мастер при работе с книжной иллюстрацией, и глубокое знание канонов древнерусского 

искусства. Автор также считает, что, несмотря на то, что церковное искусство не было генеральной линией его 

творчества, он и здесь смог оставить свой заметный след, а участие в развитии церковной живописи русского 

зарубежья такого крупного мастера, как И. Я. Билибин, подтверждает высокий уровень, которого достигло это 

искусство в эмиграции. 
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Abstract. The article describes the history of creation and analyzes several works of art by the famous graphic artist 

I. Y. Bilibin, which he made for russian orthodox churches during his emigration to Egypt and France after the 1917 

revolution in Russia. The author of the article proves that the image of the native land and russian art was inseparable 

for Bilibin from Orthodoxy and Orthodox culture. While in emigration, the artist responded almost immediately to the 

russian diaspora's need for their own churches, frescoes, and icons, which led Bilibin to engage in activities 

uncharacteristic of his previous life in Russia. Turning to the sacred, he created a number of works of ecclesiastical art: 

a sketch of frescoes for a Christian temple in Alexandria, the iconostasis for the Church of St. Panteleimon at the Greek 

hospital in Cairo (Egypt), sketches for mosaics and frescoes of the Church of the Assumption of the Blessed Virgin 

Mary in Olšany (Prague, the Czech Republic). The article is an attempt at defining I. Y. Bilibin's iconographic style. To 
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this end, the author gives a detailed description of the iconostasis in the Church of St. Panteleimon at the Greek hospital 

in Cairo, analyzes the program of murals in the Church of the Assumption of the Blessed Virgin Mary in Olšany and the 

program of the iconostasis created for the Olšany Church with the possible participation of the artist. The author draws 

conclusions about the synthesis of the graphic and decorative components in the artist's handwriting, which the master 

developed when working on book illustrations, and about a deep knowledge of the canons of old russian art. The author 

also believes that, despite the fact that church art was not the principal course of his work, he was able to leave his mark 

here, and the participation of such a major master as I. Y. Bilibin in the development of russian church painting abroad 

confirms the high level of this art in emigration. 

Key words: church art; iconostasis; russian emigration culture; russians abroad; I. Y. Bilibin; russian emigration in 

Egypt 
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Введение 

Русская художественная эмиграция, оказав-

шись в ситуации оторванности от своих корней, 

создала совершенно новый пласт художествен-

ной культуры, которая стала частью русского 

мира. 

Одной из тенденций в творчестве ряда рус-

ских художников, оказавшихся вдали от Родины, 

оказалось обращение к церковному искусству. 

Многие из тех, кто в эмиграции стал создавать 

храмы и иконостасы, писать иконы, на родине 

занимались вполне светским искусством и из-

вестны нам по целому ряду таких работ. На чуж-

бине православие становится для них спасением 

и воплощением национально-культурной иден-

тичности, которую необходимо сохранить во что 

бы то ни стало. 

Так, уже в Париже вплотную к церковному 

искусству обратился Д. С. Стеллецкий, создав 

целый ряд иконостасов для эмигрантских хра-

мов. [Юрьева, 2005; Юрьева, 2023], А. А. Бенуа, 

который в эмиграции в 1930-е годы занимался 

«преимущественно церковным строительством и 

церковной живописью» [Лейкинд, 1999, с. 135], 

Н. В. Глоба – создатель Художественно-

промышленного института в Париже [Лейкинд, 

1999, с. 225–226.] Внес свою лепту в эмигрант-

ское церковное искусство и И. Я. Билибин, кото-

рого мы больше, конечно, знаем по его замеча-

тельным книжным иллюстрациям и театральным 

декорациям [Голынец, 1972; Иван Билибин, 

2011; Миркулова, 2023]. Меньше известны его 

работы для православных храмов, которые он 

создал в Египте и Чехии в свой эмигрантский 

период. Это обращение художника к сакрально-

му искусству имеет, конечно, свои причины и 

свою авторскую специфику, что и является 

предметом данного исследования. 

Обзор литературы 

Одним из главных исследователей, кто под-

нял вопрос о существовании билибинских фре-

сок, икон и иконостасов, был В. В. Беляков, ко-

торый занимался исследованием русской эми-

грации в Египте и написал ряд книг и статей, в 

которых и появляется тема, связанная с этим ху-

дожником. [Беляков, 2003; Беляков, 2007(а); Бе-

ляков, 2007(б); Беляков, 2008; Беляков, 2013]. 

Именно В. В. Белякову принадлежат первые по-

пытки осуществить поиск оставшихся в Египте 

работ И. Я. Билибина, в том числе и церковных. 

Тема церковного искусства в творчестве Били-

бина возникла также в связи с еще одной мас-

штабной его работой – разработкой эскизов для 

росписи храма Успения св. Богородицы в Оль-

шанах (Прага, Чехия). В Чехии эта тема разраба-

тывалась Д. Кшицовой [Ksicova, 1991; Кшицова; 

2004]. В России внимание этому в своих публи-

кациях уделила Т. Ф. Верижникова [Верижнико-

ва, 2014]. Кроме того, роль И. Я. Билибина в ху-

дожественной культуре эмиграции была обозна-

чена в биографическом словаре О. Л. Лейкинда, 

К. В. Махрова и Д. Я. Северюхина «Художники 

Русского Зарубежья. 1917–1939» [Лейкинд, 1999] 

и книге Г. И. Вздорнова, З. Е. Залесской и О. В. 

Лелековой, посвященной обществу «Икона» в 

Париже [Вздорнов, 2002, с. 119–126]. Здесь Би-

либин прежде всего назван членом-основателем 

общества, а также указано, что он явился созда-

телем обложки устава и печати общества «Ико-

на» в Париже. 

Автор данной статьи, учитывая сведения, 

предоставленные в исследованиях Белякова, при 

написании диссертационного исследования, по-

священного русскому православному иконоста-

су, не могла не упомянуть о существовании ико-

ностасов, созданных самим Билибиным или при 

его участии в эмиграции. Позже эти произведе-

https://elibrary.ru/author_items.asp?refid=953310885&fam=%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8E%D1%85%D0%B8%D0%BD&init=%D0%94+%D0%AF
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ния были подвергнуты более полному анализу в 

монографии автора «Иконостасы русской эми-

грации» [Юрьева, 2023]. Тем не менее, за грани-

цами разговора остались монументальные хра-

мовые росписи и эскизы Билибина к ним. По-

этому считаю, что размышления на эту тему не 

являются законченными, что и привело к появ-

лению данной статьи. 

Методология исследования церковного 

творчества И. Я. Билибина связана с историко-

культурным и художественным анализом ряда 

артефактов, созданных художником, на основе 

интегративного взаимодействия таких наук, как 

культурология, искусствоведение, история, эсте-

тика, богословие и литургика. Основными мето-

дами, применяемыми в исследовании, являются 

историко-типологический, который позволяет 

связать изучаемый культурный феномен (ком-

плекс произведений И. Я Билибина) с историче-

ской динамикой культуры и соотнести его с кон-

текстом данной эпохи в целом, а также сравни-

тельно аналитический метод, дающий возмож-

ность рассмотреть творчество художника в кон-

тексте как эмигрантской, так и общеправослав-

ной культуры. 

Результаты исследования: анализ памятников 

Иван Билибин, график, сценограф, живописец, 

прославившийся прежде всего своими иллюстра-

циями к русским народным сказкам. Как сообща-

ют биографы [Вздорнов, 2002, с. 119–126], он ро-

дился под Петербургом, близ Сестрорецка, 4 (16) 

августа 1876 года. Его отец, Яков Иванович, до-

служился до чина действительного статского со-

ветника и после Русско-турецкой войны 1877–

1878 годов был назначен главным врачом Либав-

ского военно-морского госпиталя. Мать, Варвара 

Александровна, была дочерью морского инженера 

Балтийского флота, обожала музыку 

и до замужества училась у известного композито-

ра и педагога Антона Рубинштейна. По настоя-

нию отца Билибин поступил на юридический фа-

культет Санкт-Петербургского университета, ко-

торый окончил в 1900 году. Однако его привлека-

ла не юриспруденция, а рисование, которому он 

учился сначала в рисовальной школе Общества 

поощрения художеств (1885–1898), затем у Анто-

на Ашбе в Мюнхене (1898), у И. Е. Репина в шко-

ле М. К. Тенишевой (1898–1900) и в Академии 

художеств (1900–1904). Именно в это время и 

складывается его особый билибинский стиль, аб-

солютно узнаваемый в его книжных иллюстраци-

ях. «Именно линия стала одним из основных при-

знаков „билибинского” стиля: черные линии чет-

ко, без всякого намека на „недосказанность”, 

ограничивают яркие чистые цвета и задают объем 

и перспективу рисунка» [Абросимова]. 

Поскольку после эмиграции художник вернул-

ся на родину, в СССР, то по понятным причинам 

его интерес к древнему русскому искусству было 

принято преподносить только как интерес к ис-

кусству народному, фольклору. Тем не менее, для 

нас сейчас совершенно очевидно, что русское 

народное искусство не отделимо от православия, 

которое, несомненно, было частью жизни худож-

ника. Рене О’Коннель, вторая жена и ученица Би-

либина, вспоминала, что Билибин интересовался 

не только русскими вышивками и орнаментами, 

он «интересовался как профессионал русскими 

иконами и фресками». [Абросимова]  

В 1902–1904 годах по заданию этнографиче-

ского отдела при Музее Александра III (ныне – 

Государственный Русский музей) Билибин со-

вершил экспедицию в Вологодскую, Олонецкую 

и Архангельскую губернии с целью изучения 

деревянного зодчества и народных ремесел. 

[Абросимова] Путешествуя по русской глубинке, 

собирая народное искусство, художник не мог не 

обращать внимание на сельские храмы.  

Подтверждение тому – его статья «Народное 

творчество Русского Севера», которая была 

опубликована в журнале «Мир искусства» за но-

ябрь 1904 года [Билибин, 1904], где художник 

посвящает храмовому зодчеству целый раздел. 

Билибин с болью пишет о том, что «состояние 

старинных церквей самое плачевное. Находясь в 

руках некультурных людей, они вандальски уни-

чтожаются или искажаются „ремонтами” до не-

узнаваемости. К ним делаются пристройки само-

го неподходящего стиля, их грубо обшивают те-

сом и затем окрашивают в белую краску, <…>, 

отламывают галерейки, <…>, уничтожают бога-

тые высокие крыльца, а например, в некоторых 

уездах Олонецкой губернии есть милый обычай 

оклеивать внутри старинные церкви, <…>, де-

шевыми дачными обоями. Иногда после объезда 

известной местности архиереем, десятки старых 

церквей приговариваются к уничтожению, как 

ненужный хлам» [Билибин, 1904, с. 306]. 

Художник пишет о благоговейном трепете, 

который он испытывает при виде древней архи-

тектуры, любовно описывает детали и особенно-

сти каждой из увиденных им церквей. Кроме 

этого, Билибин снабжает свою статью множе-

ством фотографий, сделанных во время этой по-

ездки. 
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Когда художник оказался в эмиграции, на 

фоне переживаний, связанных с невозможностью 

возвращения, тема родины в его творчестве стала 

особенно острой. Первый период его скитаний 

вне России был связан с Египтом. Отплыв в 1920 

году на теплоходе «Саратов» из Новороссийска, 

художник оказался в Александрии, в лагере для 

русских беженцев. После месячного карантина в 

лагере И. Я. Билибин перебрался в Каир, затем 

снова вернулся в Александрию, где и жил до ав-

густа 1925 года, после чего обосновался с семьей 

в Париже.  

В Каире И. Я. Билибин искал что-нибудь род-

ное. «Очень близко моему сердцу – это так назы-

ваемое коптское, а по-моему, просто довизан-

тийское искусство египетского производства, но 

совершенно без прежних древнеегипетских тра-

диций. Это предок (и прямой, а не боковой) и 

нашего русского искусства» [Макеев]. Конечно, 

Билибин имел в виду коптские христианские 

церкви старого квартала в Каире. Из Египте ху-

дожник с семьей смогли отправиться в путеше-

ствие. Они побывали на родине христианства, в 

Сирии и Палестине. 

В этот период Билибин достаточно много ра-

ботал, и среди его произведений появляются 

проекты, подобные которым он не выполнял ра-

нее. В особняках богатых греков мастер писал 

панно в византийском стиле, сделал эскизы для 

росписи сирийского собора и иконостас грече-

ской госпитальной церкви. 

Как он сам писал в одном из писем, «получил 

заказ на несколько икон для одной небольшой 

греческой церкви. Мечтаю проникнуть в боль-

шой кафедральный греческий собор» [Беляков, 

2008, с. 153]. 

Известно, что он исполнил эскизы иконоста-

сов и фресок для Греческой госпитальной церкви 

в Каире, Сирийского православного храма в 

Александрии (1925), а также для домового храма 

при Поликлиннике русских врачей в Каире [Бе-

ляков, 2003, с. 208].  

От храма в Александрии ничего не осталось. 

Греческий госпиталь, по-прежнему находится в 

Аббасие, старом районе Каира. Как отмечал 

В. В. Беляков, там находится маленькая квадрат-

ная церковь Св. Пантелеймона, «ничем не при-

мечательной архитектуры» [Беляков, 2008, 

с. 157]. 

Исследователю удалось побывать внутри это-

го храма, и вот как он описывает впечатления от 

увиденного им небольшого иконостаса: «Именно 

его, судя по документам, расписывал Билибин, и 

притом в русском стиле XV века. На алтарных 

дверях – по архангелу в человеческий рост. 

Справа – Гавриил, слева – Михаил. У них удиви-

тельно знакомые по старорусским иконам лица, 

какой-то светлый, праздничный облик. Внима-

тельно разглядываю нижнюю часть икон: вдруг 

есть автограф? И – вот он: крошечными буквами 

инициалы «И.Б.», дата «1921» и вензель в виде 

весов – фирменный знак мастерской художника 

на улице Антикхана [Беляков, 2008, с. 158]. 

По-видимому, именно на фоне этих икон ар-

хангелов Билибин сфотографировался в 1921 г. в 

своей мастерской в Каире (Фотография опубли-

кована в книге, посвященной обществу «Икона» 

в Париже [Вздорнов, 2002, Т. I, с. 119]). По этим, 

отразившимся на фотографии фрагментам, уже 

можно сделать некоторые выводы о складываю-

щейся у мастера стилистике монументальной 

иконографии. Два больших ростовых образа – 

Арх. Михаила в латах и Арх. Гавриила – могут 

быть охарактеризованы как некая плоскостная 

стилизация, обладающая высокой степенью де-

коративизма, свойственного художественному 

почерку Билибина.  

Далее Беляков описывает и Царские врата: 

«Так вот они какие, билибинские иконы! А эта, 

двойная, на царских вратах? Справа – испуганная 

и вместе с тем радостная дева Мария, слева – 

архангел Гавриил, посланный ей Господом, что-

бы сообщить ошеломляющую весть: „Зачнешь во 

чреве, и родишь сына, и наречешь имя ему 

Иисус. Он будет велик и наречется Сыном Все-

вышнего”. <…> Внизу иконы «Благовещенье», 

яркой, солнечной, – те же инициалы, дата и вен-

зель» [Беляков, 2008, с. 158]. 

Известно также, что работы по эскизам Били-

бина в Каире выполннялись художниками С. В. 

Дивовым, В. Я. Рутковским, В. Н. Стрекалов-

ским, а также достаточно известным позже ико-

нописцем Н. В. Савиным.  

Как указано в словаре «Художники Русского 

Зарубежья, 1917–1939» О. Л. Лейкинда, 

К. В. Махрова и Д. Я. Северюхина [Билибин] 

позже, после переезда в Париж, подобный алек-

сандрийскому проект иконостаса И.Я. Билибин 

создал для русской церкви Успения Богородицы 

на Ольшанском кладбище в Праге (1927). Они 

также указывают, что работы по проекту выпол-

нял в парижской мастерской художника молодой 

мастер К. М. Катков, которым с 1927 по 1929 го-

ды были написаны 64 иконы для четырехъярус-

ного иконостаса и клиросных преград. Повторяет 

эту версию и Д. В. Быстров в статье про Оль-
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шанский храм на сайте «Искусство и архитекту-

ра русского зарубежья» [Церковь Успения]. 

Другие исследователи, в частности, Данушe 

Кшицова (Брно, Чехия) [Кшицова, 2004], а также 

Т. Ф. Верижникова [Верижникова, 2014] считают, 

что, поскольку никаких свидетельств работы над 

иконостасом самого Билибина не найдены, изна-

чально и проект и его исполнение принадлежали 

К. М. Каткову (1905–1995). Более подробно о 

Каткове пишет в своей статье В. Поморцев: 

«Иконы для иконостаса и клиросных преград 

Успенской церкви написал студент пражского 

Карлова университета, молодой художник Ки-

рилл Катков. На тот момент ему едва исполни-

лось двадцать лет. Впоследствии он перебрался в 

Америку и стал одним из самых известных ико-

нописцев русского зарубежья, расписывая право-

славные храмы от Уругвая до Канады. Иконостас 

Успенской церкви стал его первой большой рабо-

той» [Поморцев, 2016]. Трудно сказать, участво-

вал ли Билибин в руководстве над этой работой, 

хотя, можно предположить, что какое-то влияние 

на нее он мог и оказать, поскольку создавался 

иконостас в его мастерской. 

Но зато в вышеупомянутых исследованиях 

указывается, что Билибин сделал для храма эски-

зы мозаик и фресок. Эти эскизы сохранились и, 

тем самым, в данном случае авторство докумен-

тально подтверждено. Большую мозаику с изоб-

ражением Богоматери Оранты над входом в храм 

и мозаику на стене алтарной апсиды с изображе-

нием Архангела Михаила выполнила фирма 

М. В. Ферстрова. Славист, русист, и специалист 

по истории русской эмиграции в межвоенной Че-

хословакии А. Копршивова в одной из своих ста-

тей указывает, что мозаики по Билибинским эски-

зам делала непосредственно руководитель артели 

мозаичистов Эмма Ферстрова и ее сотрудники. По 

ее воспоминаниям, Билибин был очень требовате-

лен при переводе изображений с языка эскизной 

графики на язык мозаики со всеми сложностями 

этой технологии. Художник настаивал на сохране-

нии мельчайших деталей образов, что в конце 

концов и было выполнено благодаря мастерству 

Ферстровой. Эти мозаики так тщательно были 

сделаны, что хорошо сохранились, несмотря на их 

уже почти столетнее существование. 

Роспись была осуществлена гораздо позже, 

уже в 1941–1946 гг. группой художников, некото-

рые из которых, к слову сказать, учились иконо-

писи у П. М. Софронова в Пражском кружке ико-

нописания при Кондаковском семинарии 

(Seminarium Kondakovianum, с 1931 года – Архео-

логический институт имени Н. П. Кондакова) в 

Праге [Кызласова, 2004; Ржоутил, 2016; Ключаре-

ва, 2018]. Это Т. В. Косинская (позже монахиня 

Серафима), К. П. Пясковский, М. Б. Ромберг, А. Н. 

Рязанов, В. Гартман, Р. Д. Карякин, И. Шапов. 

[Храм Успения]. В вышедшей в 2022 году в Эсто-

нии книге, посвященной П. М. Софронову 

[Маспанов, 2022, с. 461–467], называется еще не-

сколько имен учеников П.М. Софронова, участво-

вавших в благоукрашательстве ольшанского хра-

ма. Помимо Т. В. Косинской, это А. К. Случев-

ская-Коростовец, Г. В. Михнюк, Е. Е. Климов.  

Подробно создание фресок и анализ их со-

держания и художественных особенностей дан в 

статье Д. Кшицовой, опубликованной в журнале 

«Наше наследие» в 2004 году. [Кшицова] Она 

называет эти фрески «возможно, самой ответ-

ственной (сохраняющейся и поныне) работой 

Билибина для Чехии» [Кшицова]. Необходимо 

отметить, что некоторые моменты в описании 

фресок требуют корректировки. 

Мы, в свою очередь, можем сделать вывод о 

синтетическом соединении в почерке художника 

той графической и декоративной составляющей, 

которую выработал мастер при работе с книжной 

иллюстрацией, и глубокое знание канонов древ-

нерусского искусства. Программа фресковой 

росписи, разработанная Билибиным, отличается 

логичностью, правильностью с точки зрения 

православных канонов [Юрьева, 2006, с. 42–57].  

Главным и самым крупным является образ 

Христа Пантократора в скуфье, окруженный об-

разами апостолов в простенках барабана главно-

го купола (Т. В. Косинская). Второй по значимо-

сти – образ богоматери с младенцем Иисусом 

Христом, с фланкирующими его образами анге-

лов в конхе алтаря (А. Рязанов). Ниже изображен 

престол с жертвенной чашей, в которой по за-

мыслу И. Я. Билибина должен был быть изобра-

жен жертвенный младенец Иисус Христос. 

Фланкируют изображение образы шести скло-

ненных к чаше святителей. 

Арка восточной стены содержит сюжеты 

«Воскресения, сошествия во Ад», ниже, справа и 

слева от арки – «Благовещения» (Т. В. Косин-

ская). 

На всей плоскости противоположной, запад-

ной стены – сцена «Страшный суд» (К. Пясков-

ский). 

Северная стена (А. Рязанов, Р. Корякин) по-

священа сценам из жития Богородицы, помещен-

ные здесь в соответствии с посвящением храма. 

В верхней части – «Успение Богородицы», ни-



Верхневолжский филологический вестник – 2023 – № 3 (34) 

Обращение к сакральному в иконостасах и фресках И. Я. Билибина 227 

же – сцены «Рождество Богородицы», «Введение 

Богородицы во храм». Еще ниже – «Вход Госпо-

день в Иерусалим», «Распятие». В нише – сюжет 

«Не рыдай мене Мати». 

Южная стена (А. Рязанов, Р. Корякин) содер-

жит сцены «Рождество Богородицы», ниже три 

сцены «Сретение», «Крещение», «Преображение 

Господне», еще ниже – «Вознесение» и «Соше-

ствие Святого Духа на апостолов». 

Нижний ряд южной и северной стен содержит 

образы святых. На южной – свв. Кирилл и Ме-

фодий, русские святые равноапостольные Вла-

димир и Ольга, св. князь Александр Невский, св. 

князь Михаил Черниговский и св. Меркурий 

Смоленский, болгарский святой Иоанн Рильский. 

На северной – чешские святые Прокопий, Вацлав 

и Людмила, сербские – Стефан, Савва и Лазарь. 

К сожалению, написанных собственно Били-

биным икон сохранилось чрезвычайно мало. На 

дальнейшую зарубежную православную иконо-

графию повлияло скорее его светское творчество: 

сюжеты, посвященные былинным и сказочным 

образам. Так, например, произошло с развитием 

образа святого князя Владимира, который полу-

чил новую иконографическую традицию в эми-

грантской среде благодаря рисунку художника, 

опубликованного позже в виде открытки в серии 

«Древнерусские князья» издательством Н. П. 

Карбасникова в Париже (1926). Иконография об-

раза св. Владимира, созданного Билибиным, бы-

ла повторена рядом художников-иконописцев 

«парижской школы». Среди них кн. Е. С. Львова, 

К. Б. Первышина и др. 

Таким образом, имея ввиду сведения о работе 

Билибина не над самим созданием, а чаще над 

проектами фресок и иконостасов, тем не менее, 

можно утверждать, что этот художник внес свой 

значительный вклад в развитие церковного ис-

кусства русской эмиграции. 

Кроме всего прочего, несмотря на то, что ни-

каких следов участия Билибина в создании оль-

шанского иконостаса исследователям обнару-

жить не удалось, сам этот иконостас, как и все 

другие, созданные в храмах русской эмиграции, 

заслуживает несомненного внимания.  

Он представляет собой тябловую трехрядную 

конструкцию, выполненную в стиле русских 

иконостасов XVI века. В центре – Царские врата 

с высокой коруной, повторяющие формы резных 

Царских врат древнерусских иконостасов из 

храмов Владимира, Суздаля, Ростова, Ярославля 

и др. На вратах в килевидных киотах расположе-

ны сцена Благовещения и образы четырех еван-

гелистов. На плоскости коруны – трехфигурный 

деисус в центре и, справа и слева – сцены Евха-

ристии в круглых медальонах. 

По традиции местный ряд иконостаса состоит 

из икон Спасителя («Спас Вседержитель») спра-

ва и Богоматери («Богоматерь Владимирская») 

слева. Образ Спаса выполнен оплечно, с крупной 

головой, занимающей практически все простран-

ство иконы. В правой руке Спасителя раскрытое 

Евангелие. Далее расположены врата в жертвен-

ник и дьяконник. На вратах изображения Архан-

гела Рафаила (слева) и Благоразумного разбой-

ника (справа). Вслед за вратами в жертвенник 

располагается икона «Покров Богородицы», за 

вратами в дьяконник – икона «Похвала Богоро-

дицы». 

Праздничный ряд состоит из 14 икон и завер-

шается киотами, сделанными по типу коруны 

центральных Царских врат. В киотах собраны 

небольшие иконы разных типов. 

Деисус состоит из 11 икон. В центре – образ 

«Спас в Силах», далее – по традиции – образы 

Богоматери и Иоанна Крестителя, архангелов 

Михаила и Гавриила, апостолов Петра и Павла, 

святителей, последние иконы, фланкирующие 

ряд – образы русских святых князей страсто-

терпцев Бориса и Глеба. Венчается иконостас 

Распятием. 

Необходимо отметить еще одну сторону твор-

чества Билибина – это влияние иконографиче-

ской стилистики на его эскизы театральных де-

кораций. Здесь, так же, как и во фресках, худож-

ник демонстрирует знание иконографического 

языка и древнерусского искусства. В его декора-

циях можно видеть русские города со стенами, 

башнями, храмами и колокольнями, написанны-

ми так, как было принято изображать в древне-

русских стенописях. Например, эскиз декорации 

«Рай», еще ее называют «Преображенный Ки-

теж», к опере Н. А. Римского-Корсакова «Сказа-

ние о невидимом граде Китеже и деве Февро-

нии» [Художники, 1900, илл. 190], или эскиз 

дeкорации к 1-му и 3-му дeйствиям опeры H. A. 

Римского-Корсакова «Сказка о царe Салтанe». 

Или палаты, расписанные по аналогии с храмо-

вым пространством. Так, на эскизе декорации к 

последнему акту оперы Мусоргского «Борис Го-

дунов» (1931 г., ГРМ) мы видим сводчатые цар-

ские палаты, расписанные святыми образами: на 

правом – конный св. Георгий, побеждающий 

змея, и двуглавый орел в круге на красном фоне, 

увенчанный короной; на левом – архангел, под-

держивающий солнечный диск и трубящий ан-
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гел. В глубине пространства изображен портал, 

который фланкируют образы святых со свитками 

в руках. В нижней части опорного столба – изоб-

ражение города с крепостными стенами, башня-

ми и трехглавым храмом в центре. Аналогично 

выполнен и эскиз декорации «Царские палаты» к 

опере Н. А. Римского-Корсакова «Царская неве-

ста» (1930 г., ГРМ). Здесь также на сводах образ 

Архангела Михаила, святителей в крещатых ви-

зантийских одеждах, со свитками в руках. В глу-

бине образ святого в царских одеждах и короне 

на голове. По нижней части стен пущены так 

называемые полотенца. Везде прослеживается 

иконописная плоскостная манера передачи фи-

гур, отсутствие перспективы, линеарность и яр-

кость локальных цветовых пятен. 

Выводы 

Трудно сейчас сказать, каковы были религи-

озные переживания художника. Но, несомненно, 

одно. Образ родины и русского искусства для 

Билибина был неотделим от православия и пра-

вославной культуры. Русское для него – это не 

только народные сказки и былины, но и деревян-

ные храмы, старые русские города с их кремлями 

и монастырями. Будучи в эмиграции художник 

практически сразу откликнулся на потребности 

русской диаспоры в своих храмах, фресках и 

иконах, что привело Билибина к несвойственной 

для него в России деятельности. Обратившись к 

сакральному, он создал ряд произведений, при-

надлежащих русскому православному искусству 

в эмиграции. И, несмотря на то, что это не было 

генеральной линией его творчества, он и здесь 

смог оставить свой заметный след. Как отметила 

исследователь творчества И. Я. Билибина Чехии 

Д. Кшицова «Русское религиозное искусство 

находило и в эмиграции тот же самый приют, как 

литература и все остальные виды культуры. Уча-

стие же такого крупного мастера, как Билибин, в 

развитии церковной живописи русского зарубе-

жья подтверждает высокий уровень этого искус-

ства» [Кшицова]. 
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