
невозмож-{518}но не заметить. Как известно, в написанном в X V в. экфрасисе Иоанна Евгени¬ 
ка прославляется искусство резьбы по дереву, позволяющее мастеру на малой поверхности 
создать тонкие и правдивые картины. Сейчас почти неизвестны образцы столь утонченной 
поздневизантийской резьбы по дереву, но на них указывают и русские реплики позднего X V в., 
и поствизантийские кресты с изображениями праздников и святых. Те и другие восходят к од¬ 
ним оригиналам, современным памятникам деревянной пластики из Македонии 1 7 . 

Общие закономерности, характеризующие развитие поздневизантийского искусства, 
едва ли не с наибольшей определенностью проявились в металлопластике 1 8 . Одной из этих 
особенностей является раздробленность пространства, что в одинаковой мере заметно и в ук¬ 
рашении бронзовых дверей ватопедского кафоликона, и в трактовке плоскости серебряных ок¬ 
ладов икон при всем кажущемся разнообразии их декоративных схем. Поверхность ватопед-
ских дверей, украшенных литым изображением Благовещения, покрыта орнаментальными рас¬ 
тительными мотивами, чередующимися с двухглавыми орлами и василисками, выполненными 
резьбой и имеющими заполнение по контуру рисунка красной мастикой. Разбивка на неболь¬ 
шие прямоугольники по существу служит выражением того же принципа, который положен в 
основу композиционных схем таких разных произведений, как епитрахиль и «Большой» саккос 
митрополита Фотия, стеатитовые рельефы с изображением двенадцати праздников и двери 
церкви св. Николая Болничкого в Охриде. В окладах икон и литургических книг указанный 
принцип соблюдается почти неукоснительно, иногда в сложных вариантах. 

Художественное серебро Византии эпохи Палеологов довольно последовательно отра¬ 
жает процесс эволюции декоративного искусства, несмотря на то что число датированных 
произведений невелико. Самую многочисленную группу изделий составляют именно покры¬ 
вающие иконы оклады, чеканные сюжетные рельефы которых следуют живописным 
моделям 1 9 . Общая схема этих окладов предполагает открытое иконописное изображение 
(обычно полуфигурное), рельефный нимб, заполненные растительными узорами фон и обрам¬ 
ление, на котором также помещены погрудные образы ангелов и святых либо циклы евангель¬ 
ских сюжетов: оформление портативных мозаик имеет то отличие, что выполняется лишь их 
чеканное обрамление. В этой схеме можно видеть модификацию ранних образцов, подобных 
уцелевшим на Балканах и широко известных в грузинской художественной традиции 2 0 . Одна¬ 
ко в плане иконографии и стиля чеканных изображений сказываются в первую очередь дости¬ 
жения палеологовской живописи, а в орнаментике появляются разнообразные мотивы, харак¬ 
терные для декоративного искусства Востока. Тем не менее { 5 1 9 } привнесенные извне элемен¬ 
ты даже при самом активном их использовании как бы растворяются в общей орнаментике, и 
только в отдельных случаях они целиком определяют облик оклада иконы. Такова, в частно¬ 
сти, икона Богоматери с младенцем (Мати Божия молебница) в Третьяковской галерее в Моск¬ 
ве. 

Оклады икон, выполненные большей частью из серебра, можно классифицировать в 
зависимости от типа обрамления. Лишь в единичных случаях плоскость покрывают только 
растительные узоры, иногда с заполненными плетением медальонами («кабошоны»). Один тип 
предполагает изображения апостолов (на иконах Христа) или пророков (на иконах Богоматери 
с младенцем), другой — праздничный цикл, что в основном характерно для икон Богоматери. 
Исключение составляет рама иконы св. Иоанна Златоуста в Хиландаре, возможно первона¬ 
чально украшавшая иной образ. Но встречаются также и другие циклы. Так, на иконе Богома¬ 
тери Одигитрии из Благовещенского собора Московского Кремля на полях помещены чекан¬ 
ные сцены протоевангельского цикла 2 1 . Обрамление иконы Спаса Нерукотворного в Генуе 
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