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Стилистические и технологические новации 
в художественном оформлении иконных окладов 

как отражение международных связей 
русской культуры XVI в.

Статья посвящена вопросам влияния элементов европейского ювелир-
ного искусства на произведения кремлевских златокузнецов XVI в. В ста-
тье рассматриваются ювелирные техники: эмаль по золотой и серебряной 
скани и фигуративная чернь, применяемые в украшении многих иконных 
окладов второй половины XVI в., исполненных по царскому заказу. Срав-
нение стилистических и технологических особенностей иконных окладов 
и произведений европейского прикладного искусства позволяет сделать 
вывод о работе ювелиров из Италии и Священной Римской империи гер-
манской нации в кремлевских мастерских.
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1540–1550-е годы стали переломным моментом в исто-
рии русской культуры, во многом предопределившим пути даль-
нейшего ее развития, в том числе и для ювелирного искусства. 
Великий князь Иван IV венчался на царство в 1547 г., теория «Мос-
квы – Третьего Рима» с середины XVI в. становится частью офи-
циальной московской идеологии. Чин венчания следовал традиции 
поставлений византийских императоров, богоизбранность власти 
московского государя, исконность прав московского царя подчер-
кивалась ссылками на исторические аналогии в истории Византии, 
Киевской и Владимиро-Суздальской Руси, а русский царь уподоб-
лялся первому христианскому императору – Константину Велико-
му1. Укрепление позиций Москвы как центра православия после 
падения Византии послужило стимулом к расширению деятель-
ности московских дворцовых мастерских. Усложняется дворцо-
вый церемониал, возрастает потребность в драгоценных церковных 
царских вкладах и произведениях парадного дворцового быта2. 
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Московский двор середины XVI века можно сопоставить 
с рядом европейских дворов Европы: пражским двором императо-
ра Рудольфа II, провозгласившего себя императором Священной 
Римской империи германской нации4, Дрезденским двором сак-
сонских курфюстов5, Мюнхенским двором герцогов Баварских, 
Ватиканским двором пап6, Венским двором Габсбургов7 и другими, 
для которых характерны следующие признаки: 1) роль просвещен-
ного и образованного заказчика, его покровительство искусству, 
2) интерес к новому и редкому, собирание сокровищницы3, 3) при-
глашение ведущих мастеров из Европы, 4) стилевое единство юве-
лирных произведений. Л.Н. Тананаева отметила, что придворный 
характер искусства определяется несколькими признаками, это: 
нерасторжимая связь искусства с королевским заказом, связь 
с комплексом идей, требовавших прямого или опосредованно-сим-
волического воплощения, таких как прославление царствующей 
династии, основных событий правления, связь с общеевропейским 
придворным этикетом, соответствие личным вкусам правителя8. 
Все эти признаки в большей или меньшей степени характерны 
и для складывающейся в середине XVI столетия придворной куль-
туры московского двора.

Высокий статус царственных заказчиков способствовал воз-
никновению определенной моды в ювелирном искусстве, прояв-
лению интереса к новым техникам, формам и видам декора. При 
дворе бытовали западные произведения, многие из подобных пред-
метов хранились в царской сокровищнице. Создание драгоценных 
окладов на самые почитаемые иконы с использованием ренес-
сансной орнаментики, новых форм и технико-технологических  
приемов было связано с привлечением к работе мастеров разных 
специальностей из Западной Европы.

Документов о работе европейских специалистов в придворных 
московских мастерских во второй половине XVI века сохранилось 
немного9. Известны имена мастеров Клеуса Севостьянова и Бори-
са Томаса, которые стояли во главе серебряных дел в год смерти 
Ивана Грозного и продолжали работать и при Борисе Годунове. 
В 1585 г. в мастерских работало 20 мастеров серебряного и золо-
того дела, в том числе и иностранцы10. В конце XVI века в крем-
левских мастерских работали немецкие ювелиры11 и венецианские 
мастера12. 

Однако уже при дворе Ивана Грозного работали западноев-
ропейские мастера. Как показал А.Л. Баталов13, с 1548 г. в Мос-
кву были приглашены мастера из земель, входивших в состав 
Священной Римской империи германской нации. Состав масте-
ров из Священной Римской империи германской нации мог быть  
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многонациональным, включая и итальянцев. Мастера имели раз-
ную специализацию, среди них были и ювелиры. Таким образом, 
мы можем сделать выводы, что поиск западноевропейских масте-
ров, в том числе и ювелиров, для работы при московском дворе 
велся постоянно с 1548 г. до 1570-х гг., и именно в этот период была 
создана основная группа исследуемых произведений – иконных 
окладов с ренессансным орнаментом и дробницами на полях.

Анализ технико-технологических особенностей ювелирных 
произведений свидетельствует о присутствии в кремлевских мас-
терских группы первоклассных европейских ювелиров с середины 
XVI в. 

Вначале обратимся к технике эмали по золотой и серебряной 
скани, которой украшены некоторые иконные оклады второй поло-
вины XVI в. Основная группа произведений украшены в технике 
эмали по золотой скани, это: оклад иконы «Троица» – вклад царя 
Ивана Грозного в Троице-Сергиев монастырь(1548 г.)14, оклад 
мерной иконы «Св. Иоанн Лествичник» (1554 г.),15 оклад иконы 
«Богоматерь Иоасафовская» (1557–1560-е гг.)16, оклад иконы 
«Богоматерь Владимирская» середины XVI в.17 Создавались в при-
дворных мастерских и произведения, исполненные в технике эмали 
по серебряной скани (оклад иконы «Богоматерь Владимирская» 
конца XVI в.18, оклад иконы «Деисус» конца XVI в.19, крест Юрия 
Нагого (1566, 1567 гг.)20).

До середины XVI столетия данная техника не использовалась 
в декоре ювелирных произведений, поэтому возникает вопрос о ее 
появлении в кремлевских мастерских. Серебряная эмаль по скани 
появилась в Новгороде в 30-е гг. XVI века, ее возникновение иссле-
дователи связывают с влиянием западноевропейского искусства21. 
В придворных мастерских работали новгородские мастера эмалье-
ры, которые могли привнести эту технику в ювелирное искусство 
Москвы. Вместе с тем близость некоторых иконных окладов, укра-
шенных эмалью по скани, к европейским произведениям ювелир-
ного искусства XVI в. свидетельствует о работе западноевропей-
ских ювелиров при царском дворе. Технику эмали по серебряной 
и золотой скани использовали златокузнецы ряда европейских 
стран с XV в. на всем протяжении XVI столетия. Отметим доволь-
но широкий регион распространения этой техники в Европе и зна-
чительное количество сохранившихся произведений в музейных 
мировых собраниях. При анализе произведений мы руководству-
емся теми атрибуциями, которые предложены в публикациях или 
в онлайн-каталогах различных музеев. В некоторых случаях дают-
ся довольно общие атрибуции произведений, что связано с переме-
щением мастеров-ювелиров по Европе и взаимопроникновением  
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мотивов22. Анализ памятников из европейских и американских 
собраний показывает значительное распространение этой техники 
на функционально разнородных предметах. Сохранилось доволь-
но много североитальянских эмалевых произведений. В основном 
это различные оправы для сосудов (как, например, золотая эмале-
вая оправа чаши в формы раковины, выполненная в Венеции (?), 
в начале XVII в.)23, обрамления для небольших икон и медальо-
нов24, пластины, украшающие более крупные по размерам пред-
меты, как, например, эмалевые накладки на бюсте императора 
Адриана (Венеция, вторая половина XVI века) из палаццо Питти, 
Флоренция25. Для североитальнских произведений, исполненных 
в этой технике, характерно сочетание зеленых, светлых голубых, 
синих и белых цветов; сканый узор в основном состоит из тон-
ких вьющихся стеблей с бутонами и трилистниками, цвето-
чных орнаментов с использованием четырех- и пятилепестковых 
розеток. Подобные цвета эмали и принцип организации сканого 
орнамента (сочетание трилистников, длинных изогнутых листьев, 
примыкающих к стеблю, четырехлепестковых розеток, из которых 
выходят раздвоенные стебли, лилиеобразные цветы) встречаются 
в декоре кремлевских произведений. Сканый растительный орна-
мент с включением цветов, листьев, трилистников, вырезанных из 
тонкого листового золота и заполненных эмалью светлых оттен-
ков – глухой белой, светлой голубой, бирюзовой и прозрачной 
зеленой и синей эмалью с вплавленными в нее капельками зерни – 
украшает оклад иконы «Троица», исполненный в 1548 г. по заказу 
царя Ивана IV, оклад Евангелия 1571 г.26

В придворных мастерских Священной Римской империи гер-
манской нации и в мастерских немецких городов ювелиры также 
широко использовали эмаль по золотой и серебряной скани. В раз-
ных музейных собраниях сохранилось значительное количество 
произведений, разнообразных по функции, это: ювелирные произ-
ведения (различные кресты)27, произведения, связанные с церемо-
ниалом и репрезентацией власти (держава, созданная в Аугсбурге 
во второй четверти XVI в.28); эмалевыми пластинами могли декори-
роваться и предметы мебели29. Узор из раздваивающихся листьев, 
из которых опускаются усы, переплетающиеся стебли с трилист-
никами, сочетание красных, зеленых, темно-синих цветов, белых 
цветов эмали, характерные для немецкого ювелирного искусства, 
встречаются в орнаментации московских иконных окладов сере-
дины XVI в. Подобные орнаменты и эмали более ярких оттен-
ков с использованием красного цвета мы видим на окладе иконы 
«Богоматерь Иоасафовская»30, на окладе мерной иконы «Св. Иоанн 
Лествичник»31. Характер орнаментации (сердцевидный орнамент 
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с включением драгоценных камней) и цвета эмали оклада иконы 
«Св. Иоанн Лествичник» находят ближайшие аналогии в произ-
ведениях, исполненных в Южной Германии во второй половине – 
последней четверти XVI в.32. В рудольфинских мастерских в Праге 
использовалась эмаль по серебряной скани33. Для этих произведе-
ний характерно сочетание в орнаментах трилистников, покрытых 
голубой эмалью, разнообразных цветочных розеток, заполненные 
темно-изумрудной, коричневой и светло-зеленой эмалью с вкрап-
лениями серебряной зерни. 

Близость декора иконных окладов к итальянским и немецким 
произведениям, исполненным в технике эмали по золотой и сереб-
ряной скани, позволяет сделать вывод, что при царском дворе рабо-
тали западноевропейские ювелиры из этих регионов.

Другие технологические особенности исполнения кремлевских 
иконных окладов и других произведений придворных ювелиров, 
имеющие ближайшие аналогии в европейских произведениях юве-
лирного искусства: 

1.  Включение золотой зерни в белую и голубую эмаль. Приме-
ры в ювелирном искусстве Москвы: оклад иконы «Троица» 1548 г.34, 
оклад иконы «Богоматерь Иоасафовская» 1557–1560-х гг.35, сапфи-
ровый крест середины XVI в.36 Включение золотой зерни в белую 
и голубую эмаль – характерный прием для украшений ювелир-
ных изделий, исполненных в Германии в конце XVI в., как, напри-
мер, ожерелье, датируемое, возможно, Трансильвания, возможно, 
Южная Германия, около 1600 г. 37 Золотые точки на эмали голубых 
оттенков – характерный прием для работы эмальеров рудольфинс-
ких мастерских38 и ювелиров Северной Италии конца XVI в.39

2.  Включение в белую эмаль маленьких золотых звездочек (как 
на окладе иконы «Богоматерь Иоасафовская» 1557–1560-х гг.40) 
характерно для ювелирных украшений, выполненных предположи-
тельно в Германии (золотое ожерелье, выполненное около 1600 г. 
с вплавленными в белую эмаль золотыми звездочками)41.

3.  Использование в эмалевом декоре маленьких пяти- и шести-
лепестковых цветов, украшенных голубой эмалью (корона оклада 
иконы «Троица» 1548 г., корона оклада иконы «Богоматерь Иоа-
сафовская»), встречается и в итальянских произведениях ювелир-
ного искусства. Например, оправа медальона, исполненного пред-
положительно в Милане в конце XVI в.42, эмалевая оправа креста 
из коллекции музея Метрополитен украшены небольшими цве-
тами с голубой эмалью43. Подобные цветочные розетки с белой и 
красной эмалью, являющиеся кастом для драгоценных камней или 
жемчуга, – характерный элемент в декоре южногерманских юве-
лирных украшений44.
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4.  Включение в декор окладов небольших накладных проче-
каненных шестилепестковых цветов – звездочек. Черневой фон 
оклада иконы «Кирилл Белозерский»45 последней четверти XVI в. 
из музеев Московского Кремля украшен золотыми накладными 
цветочками. Отметим, что подобные элементы декора не харак-
терны для русского ювелирного искусства, они находят аналогии 
в немецком ювелирном деле и связаны с позднеготической тра-
дицией украшения драгоценных предметов46. Например, подоб-
ные цветы включены в декор подножий немецких скульптурных 
групп47, в украшении чалдара, исполненного в Праге в начале 
XVII века48.

5.  Использование в эмалевом орнаменте ромбов, покрытых 
белой эмалью, в центре которых – орнаментальные розетки (как 
в декоре нижнего поля оклада иконы «Богоматерь Владимирская» 
середины XVI в. из Новодевичьего монастыря49), находит аналогии 
в итальянском ювелирном искусстве (комплект парадной конской 
сбруи, привезенный из Италии в 1602 году, из коллекции Дрезден-
ского музея50.)

6. Касты в форме многолепестковой цветочной чеканной розет-
ки, покрытой эмалью разных оттенков. (Как, например, на цате 
иконы «Троица» 1548 г.51, на золотом окладе иконы «Богоматерь 
Иоасафовская»52). Эти элементы декора также находят ближай-
шие аналогии в немецком ювелирном искусстве второй половины 
XVI в. Например, потир, исполненный в Кельне в 1560 г., из кол-
лекции Дрезденского музея53, украшен эмалями и драгоценными 
камнями, вставленными в касты в виде цветочной розетки с крас-
ной эмалью. 

7. Способ закрепки камней и декоративных элементов в виде 
золотых шариков на спнях, с раздваивающимися лилиеобразными 
завершениями. Такой способ крепежа присутствует в декоре коро-
ны оклада «Троицы» 1548 г. и находит аналогии в немецком юве-
лирном искусстве второй половины XVI столетия. (Так, например, 
украшено завершение державы, исполненной в Аугсбурге во вто-
рой четверти XVI в.)54, корона императора Рудольфа II, исполнен-
ная в Праге в 1602 г.55, немецкие ювелирные изделия конца XVI в.56

8.  Форма высоких кастов с ребрами на торцах и «лапками», 
держащими камень в касте, появляется на кремлевских произве-
дениях ювелирного искусства только с середины XVI в. В конце 
XV – первой половине XVI в. касты драгоценных камней имели 
более скругленную форму, были гладкие, не имели столь плас-
тически проработанную и объемную трактовку. Высокие касты 
украшают многие произведения московского ювелирного искус-
ства второй половины XVI в.: оклад мерной иконы «Св. Иоанн  
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Лествичник» 1554 г.57, оклад иконы «Богоматерь Владимир-
ская»58, оклад Евангелия 1571 г.59 Исследователи отметили, что 
подобный тип и орнаментация гнезд для камней возникли под 
влиянием западноевропейского ювелирного искусства60. Такой 
способ крепления камней традиционен для немецкого ювелир-
ного искусства XVI в. Аналогичные касты помещены на поти-
ре, исполненном в Зальцбурге в 1586 г.61, державе, исполненной 
в Аугсбурге во второй четверти XVI в. 62, державе, выполнен-
ной в Южной Германии в конце XVI в., из музеев Московского  
Кремля63.

Таким образом, на основе анализа произведений из кремлев-
ских мастерских и сопоставления с западноевропейскими произ-
ведениями ювелирного искусства мы можем сделать выводы, что 
в придворных мастерских во второй половине XVI в. работала зна-
чительная группа первоклассных западноевропейских ювелиров, 
владеющих разными ювелирными техниками и привнесших новые 
технико-технологические элементы в ювелирное искусство Моск-
вы. Рассмотренные элементы декора характерны для европейских 
ювелирных произведений XVI в. широкого региона; из-за происхо-
дившей миграции мастеров произведения бывает трудно отнести к 
определенному региону. 

В основном нам удалось обнаружить аналогии в ювелирном 
искусстве городов Италии и Священной Римской империи гер-
манской нации64. Поэтому мы можем сделать вывод, что западноев-
ропейские мастера, работавшие при царском дворе, могли быть из 
этих регионов, что подтверждается и архивными данными. 

Найденные нами аналогии в немецком ювелирном искусстве65 
приводят к выводу, что в придворных мастерских работали масте-
ра из германских земель, широко использовавшие ренессансную 
орнаментику, и история ренессансной орнаментики в русском юве-
лирном искусстве приобретает особую актуальность. Из богатей-
шего арсенала элементов декора придворные мастера используют 
ограниченное количество мотивов, которые нравились заказчику и 
соответствовали функции ювелирных произведений, связанных с 
христианским благочестием. В результате создаются своеобразные 
произведения, где узнаваемы отдельные элементы, характерные 
для европейской традиции, вместе с тем в этих памятниках отража-
ется художественный вкус царственных заказчиков.

Еще одна ювелирная техника, появившаяся в 40-е гг. XVI в. 
в придворных кремлевских мастерских, – это фигуративные чер-
невые изображения, украшающие поля многих иконных окладов 
второй половины XVI в. Появление на окладах гладких золотых 
или серебряных пластин (дробниц) с черневыми и гравированными 
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фигуративными изображениями прекрасного качества, в достаточ-
но совершенном исполнении, можно также связать с западноевро-
пейской традицией.

Следует обратить внимание на исключительно широкое 
распространение техники черни в итальянском искусстве XV–
XVI вв., особенно в произведениях второй половины XV–XVI вв., 
предназначенных для церкви. В Италии распространение этого 
вида искусства, также как и в других странах было связано с раз-
витием техники гравировки, распространением гравюры на 
металле. На один сюжет создавались и гравюры, и произведения 
ювелирного искусства (например, так называемые поцелуйные 
иконки)66.

Сама по себе эта техника не играла ведущей роли в итальян-
ском ювелирном искусстве, однако произведения, украшенные 
ею, были довольно многочисленны. Многие произведения опуб-
ликованы, целый ряд подобных вещей находится в экспозиции 
исторических, археологических и художественных музеев Италии, 
Англии, США67. Образцы таких произведений с черневыми изоб-
ражениями, достигавших необыкновенной тонкости и изящества 
рисунка, принадлежат временному интервалу с середины XV до 
второй половины XVI в., т. е. до периода, когда образцы изделий 
могли появиться на Руси, или в этой технике работали мастера, 
приезжавшие в Москву из Европы.

Преобладающее число предметов, украшенных этим спосо-
бом, принадлежит к церковному убранству. Типология произве-
дений очень разнообразна: небольшими серебряными пластинами 
с черневыми изображениями на евангельские сюжеты украшались 
иконки, потиры, реликварии68, процессионные кресты69, оклады 
книг70. Встречаются как одиночные изображения святых, так и 
многофигурные композиции на евангельские сюжеты. В истори-
ографии возникновение и распространение фигуративной черни 
связывают с именем флорентийского мастера Мазо Финигуэрра; 
ему приписывается создание серебряных черневых произведений 
начиная с 1460-х годов71. Основная масса произведений с фигу-
ративными черневыми изображениями создана после 60-х годов 
XV в. Влияние флорентийской черни распространилось по всей 
Тоскане и впоследствии охватило всю Италию, особенно северную 
часть. Можно констатировать довольно широкий регион создания 
этих произведений в XVI столетии, их распространенность и зна-
чительное разнообразие сюжетов. Отметим массовость производ-
ства произведений с черневыми фигуративными изображениями 
в период, когда произведения и мастера, их создавшие, могли ока-
заться в России.
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Итальянские произведения с фигуративными черневыми изоб-
ражениями и придворные московские оклады с черневыми пласти-
нами на полях можно сопоставить по следующим параметрам: 

1.  Общие декоративные эффекты: использование сетчатой 
и параллельной штриховки в структурировании объема фигур, 
оформлении складок одежд, линии волос, используется светотене-
вая моделировка за счет применения разнообразного типа штри-
ховки – от более темной до более светлой, благодаря чему создает-
ся иллюзия глубины пространства. 

2.  Форма пластин. Прямоугольные, круглые и овальные 
серебряные пластины с изображениями на евангельские сюжеты 
и избранными святыми, которые можно использовать при украше-
нии типологически разнообразных предметов. 

3.  Общие конструктивные особенности. Близкий способ мон-
тировки пластин с петельками для крепежа по сторонам. Возмож-
ность замены и перемещения пластин. 

4.  Размер этих пластин.
Подобное сходство на конструктивном уровне более значимо, 

нежели сходство сюжетов, иконографических мотивов и компози-
ций, которые были почерпнуты из московской живописной тради-
ции. Вероятно, уже первые фигуративные черневые изображения 
могли быть изготовлены итальянскими мастерами, приехавши-
ми на Русь по приглашению царских заказчиков. Возникает воп-
рос, каким образом эта техника обработки металла, используемая 
преимущественно в небольших переносных церковных предметах 
и светских украшениях, была воспринята в придворных кремлев-
ских мастерских и стала столь востребованной в декорации икон. 
Как уже упоминалось, западные произведения, особенно светские 
украшения, могли бытовать при царском дворе. Работавшие при 
цар ском дворе европейские мастера знали навыки работы с тех-
никой черни, уже не столь широко использовавшейся к середине 
XVI в. в Европе. Мастера, приехавшие в Москву, владели этой тех-
никой на высоком уровне, что демонстрируют уже ранние произве-
дения, выполненные в технике черневой гравюры.

Отходя от привычных для них стилистических канонов, в тех-
ническом отношении они ориентировались на хорошо знакомые 
образцы итальянского искусства. В Италии такие образцы украша-
ли значительное количество церковных предметов в городских хра-
мах. Этот вид искусства, вероятно, был воспринят в придворных 
мастерских и послужил неким импульсом для создания по царс-
кому заказу изысканных и рафинированных произведений цер-
ковного искусства, украшенных золотом и драгоценными камнями. 
Фигуративными черневыми изображениями украшаются оклады 
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самых почитаемых и прославленных икон Московского царства – 
программных произведений, прославляющих и утверждающих 
богоизбранность царя. Если в странах Европы в XVI в. развитие 
фигуративного черневого искусства пошло на спад, то в кремлевс-
ких мастерских этот вид искусства получил новое звучание, в XVII 
столетии распространился в другие русские города: Новгород и 
Сольвычегодск. 

Московское ювелирное искусство второй половины XVI в. 
теснейшим образом связано с европейскими традициями. 
Художе ственные течения, существовавшие в прикладном искус-
стве стран Западной Европы, были хорошо известны при мос-
ковском дворе. Изучение этого феномена дает возможность 
сделать выводы, что отдельные элементы, встречающиеся в 
европейском ювелирном деле, были восприняты в придворных 
мастерских и трансформировались соответственно вкусу цар-
ских заказчиков, получили своеобразную трактовку. Вместе 
с тем иконные оклады, исполненные придворными мастерами, 
показывают общестилевое единство с европейским ювелирным  
искусством. 
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