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Московская живопись пережила в XV в. свой золотой век. 
Традиции Андрея Рублева создали прочное основание для 
дальнейшего развития московской школы во второй полови
не XV в. Крупнейшим художником этого периода был Диони
сий. О жизни Дионисия известно очень немного. Он родился 
в середине XV в., предположительно около 1440 г., а умер в 
начале XVI в., предположительно между 1503 и 1508 гг. С пол
ной достоверностью можно установить лишь основные вехи 
его жизни. Первой крупной работой Дионисия явилась рос
пись Рождественского собора в Пафнутьевом Боровском мо
настыре между 1467 и 1477 гг. Эту работу Дионисий выпол
нил под руководством учителя Митрофана, монаха из столич
ного Симонова монастыря. Пафнутьевская роспись не 
сохранилась. Не позднее 1481 г., как повествует московская 
летопись, Дионисий вместе с тремя другими иконописцами — 
Ярцем, Коней и Тимофеем — написал для кремлевского Ус
пенского собора Деисус «с праздниками и с пророки». (Де- 
исус — композиция с фигурой Христа в центре и со святыми, 
которые обращаются к нему с молением; праздники — празд
ничные иконы; пророки — композиции с фигурами пророков.) 
Видимо, Дионисий и его товарищи расписали деревянный 
иконостас, не сохранившийся до наших дней.

Считается, что Дионисий всю жизнь был близок к москов
скому двору. Но едва ли это справедливо. В 1479 г. монарх всту
пил в открытый конфликт с главой церкви. Ученик Пафнутия 
Боровского Вассиан Рыло, получивший пост ростовского ар
хиепископа, решительно встал на сторону государя. Вассиан 
близко знал Дионисия по Пафнутьеву монастырю. Благодаря 
покровительству Вассиана мастер получил заказ на иконы для 
Успенского собора. Из рук архиепископа Дионисий и его ар
тель получили огромное по тому времени вознаграждение — 
сто рублей. Однако в марте 1481 года Вассиан Рыло умер, и 
Дионисий лишился влиятельного покровителя и заказчика.
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В Боровском монастыре завязалась дружба Дионисия с 
Вассианом Рыло и с Иосифом Волоцким. Преемник Пафну- 
тия Боровского Иосиф должен был возглавить обитель после 
смерти основателя монастыря, но он покинул владения Ивана III 
и переселился в столицу удельного князя Бориса. Вскоре же 
князь Борис и его брат Андрей подняли вооруженный мятеж 
против Ивана III. Находясь в Волоцком княжестве, Иосиф 
написал трактат о власти государя, в котором указывал, что 
при определенных условиях подданные не должны повино
ваться царю, мучителю и тирану.

Отправляясь в Волоколамск, Иосиф привез с собой икону 
ОдигитриисДионисиева письма». Благодаря покровительству 
и щедрости князя Бориса он основал в уделе монастырь и вы
строил в нем каменный Успенский собор. Для росписи собора 
Волоцкий пригласил Дионисия. С 1484—1485 гг. художник на
чал работать над иконами для нового монастыря. В распоря
жении биографа Дионисия отсутствуют факты, относящиеся 
к его жизни в последующие полтора десятилетия, которые 
были временем расцвета его таланта. Полагают, что на протя
жении 1490-х годов деятельность Дионисия была сосредото
чена главным образом в Москве. Это предположение нельзя 
назвать удачным. Неясно, где жил Дионисий и где располага
лась его мастерская. Достоверно известно, что в указанные 
годы иконописец много работал по заказам удельного князя 
Бориса Волоцкого и богатого Иосифо-Волоколамского мона
стыря. В Москве развернулось строительство крупных собо
ров и церквей. Они нуждались в росписи. Но Дионисий полу
чил приглашение лишь от игумена Чигаса, основавшего кро
хотный монастырек в предместьях Москвы за Яузой в 1483 
году. Там он расписал небольшую монастырскую церковь. 
Дионисий не принадлежал к числу московских великокняжеских 
и митрополичьих иконописцев, выделившихся в XV — XVI вв. 
из среды прочих иконников. Деятельность мастера прочно свя
зана не с Москвой, а с Волоколамском, где он писал иконы и 
фрески в Успенском соборе (после 1485 г.), церквах Одигит- 
рии (около 1490 г.) и Богоявления (около 1504 или 1506 г.).



ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ В А С ИЛ ИЙ III 109

По-видимому, в Волоцком княжестве окончательно сформи
ровалась художественная школа Дионисия, к которой принад
лежали сыновья художника Феодосий и Владимир, два моло
дых племянника Иосифа Волоцкого, старец Паисий. Итоги 
деятельности Дионисия и иконописцев его круга были вну
шительными. Согласно описи ризницы Иосифо-Волоколам- 
ского монастыря, в середине XVI в. в собственности обители 
находились восемьдесят семь икон кисти Донисия и тридцать 
семь икон его сыновей Феодосия и Владимира. Дионисий и 
его ученики нс оставили после себя писем и сочинений. Но 
сохранилось «Послание иконописцу», адресованное либо са
мому Дионисию, либо его сыну Феодосию. Послание замеча
тельно тем, что к его составлению были причастны Иосиф Во- 
лоцкий, а может быть, и Нил Сорский. Поборники ортодок
сальной веры были встревожены тем, что вольнодумцы и 
еретики критиковали наряду с другими обрядами также ико- 
нопочитание. Автор «Послания к иконописцу» выступил как 
сторонник канонизации традиционных форм московского ико- 
нопочитания. Иосиф и его ученики придавали большое значе
ние торжественной атмосфере храма, их восхищали драгоцен
ные оклады икон, в их блеске и сиянии они угадывали отраже
ние божественного света. Говоря о поклонении иконе, Иосиф 
указывал на духовное очищение как на результат молитвен
ного предстояния иконе. Творчество Дионисия было одухо
творено тем же идеалом. Его вкусы и представления мало чем 
отличались от взглядов осифлян.

Семья удельного князя Бориса Волоцкого ценила искус
ство Дионисия не меныце, чем Иосиф Волоцкий, и в княже
ское собрание икон, вероятно, попало немало его произведений. 
Князь Борис Волоцкий щедро жаловал деньги на строитель
ство и укрепление удельного Иосифо-Волоколамского монас
тыря. Однако после его смерти удел перешел в руки скупого 
князя Федора, который не прочь был поправить свои расстро
енные финансовые дела за счет разбогатевшего монастыря. 
Иосиф пытался откупиться от властителя: «начат князя мздой 
утешати и посла к нему иконы Рублева письма, Дионисиева».
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Москва вторично открыла для себя Дионисия, вероятно, 
уже после его смерти. Этому способствовало несколько обсто
ятельств. Поссорившись с князем Федором, Иосиф объявил в 
1508 г., что вместе с монастырем отдается под покровитель
ство Василия III. Со смертью волоцкого князя Федора в 1513 г. 
выморочное княжество со всей казной, а также иконами Дио
нисия перешло в распоряжение Василия III.

Власти Иосифо-Волоколамского монастыря могли точно 
атрибутировать иконы, написанные на их глазах. В перечне, 
кроме Дионисия, названы имена десятка других живописцев, 
трудившихся в то же время. Но монастырские старцы, следуя 
примеру Дионисия, не снабдили его иконы подписями. В даль
нейшем часть монастырского собрания перешла во владения 
московской казны и соборов. Смена владельцев привела со вре
менем к утрате атрибуции. Многие иконы Дионисия погибли 
или же обветшали и были записаны новыми иконописцами. 
Трудности выявления икон Дионисия усугубляются следую
щими обстоятельствами. Всю свою жизнь мастер работал вме
сте с другими художниками, с артелью помощников и учени
ков. Разграничить произведения Дионисия и живописцев его 
круга практически невозможно. Дионисий был одним из са
мых плодовитых живописцев Руси. Но его творения — такая 
же редкость, как и иконы Рублева.

Не исключено, что именно конфликт в Волоцком уделе и 
сокращение денежных субсидий побудили Дионисия покинуть 
удельное княжество и искать заказы в далеких монастырях на 
Севере. Около 1500 г. художник написал ряд икон для Павло- 
Обнорского монастыря, а позднее расписал Рождественский 
собор в Ферапонтовом монастыре на Белоозере.

К последним годам жизни Дионисия относятся его житий
ные иконы, написанные для кремлевского Успенского монас
тыря предположительно по заказу митрополичьего дома. Жанр 
иконы с Житием, заимствованный русскими из Византии, был 
доведен Дионисием и его школой до совершенства. Наиболее 
известны две иконы этого жанра: митрополит Петр с Житием 
и митрополит Алексий с Житием.
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Искусство Дионисия служит конечной вехой периода, на
чало которому положило творчество Андрея Рублева. Главным 
достижением этого периода явилось обобщенно-идеализиро
ванное понимание образа совершенного человека.

После отражения набега Крымской Орды Москва предпри
няла новые попытки подчинить Казань, но воеводы руководи
ли военными действиями спустя рукава.

В 1530 году Василий III послал на Казань двух старших 
воевод: князя Ивана Бельского на судах и Михаила Глинского 
с конной ратью. Отразив несколько нападений татар, Глинский 
переправился за Волгу и соединился с судовой ратью. 10 июля 
был бой. Русские одержали верх, взяли острог и подступили к 
крепости. В этот момент трое знатных татар выехали из кре
пости и били челом о прекращении осады, обещая подчинить
ся великому князю. Их, а затем и все население города приве
ли к присяге.

Татары поклялись не изменять великому князю, не брать 
себе царя иначе, как из рук Василия III. После этого воеводы 
отступили от города и вместе с послами казанскими отправи
лись в Москву.

В некоторых летописях читаем, что воеводы, взяв острог, 
едва было не взяли крепости, которая стояла несколько часов 
без ратных людей. Дело в том, что татары, будучи разбиты, все 
из города выбежали, и ворота все остались отворены. Но в этот 
момент между воеводами возник спор, кому первому войти в 
крепость. Первому доставалась, помимо чести, также лучшая 
добыча. Тем временем разразилась сильная гроза, и момент был 
упущен. Татары заперли ворота крепости. Как бы то ни было, 
на казанском престоле вновь утвердился московский ставлен
ник Шигалей.

Василий III, по-видимому, не желал занимать Казань и 
посылать в город своего наместника. Такой шаг повлек бы за 
собой длительную войну с Крымом и стоявшей за его спиной 
Османской империей. Москва стремилась избежать такой 
войны.
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Осенью 1527 г. новый хан Сайдет-Гирей отправил в Моск
ву послов. Одновременно племянник нового хана Ислам-Ги
рей вторгся на Русь и вышел на берег Оки. Но здесь татар жда
ли московские воеводы, помешавшие ему переправиться че
рез реку.

Ислам-Гирей должен был повернуть в степи. Его войско 
понесло большие потери. Когда в Москве узнали о нашествии 
Ислама, то великий князь велел утопить крымских послов. В 
Бахчисарае Сайдет-Гирей был свергнут. Его место занял Саип- 
Гирей, бывший прежде в Казани. В августе 1533 г. великий 
князь получил весть, что двое племянников ханских — Ислам- 
и Сафа-Гирей — идут к московским украйнам. Василий немед
ленно стал собираться в поход, призвал братьев — Юрия и 
Андрея, отпустил воевод на Коломну к Оке и сам направился 
в село Коломенское. В Кремле он велел расставлять пушки и 
пищали. Посадским людям было разрешено перевозить иму
щество в город.

Татары подошли к Рязани, выжгли посады и рассеялись 
по всей округе. Великий князь велел воеводам отправить за 
Оку отряды, чтобы добыть языков. Воевода одного из этих 
отрядов, князь Димитрий Палецкий, разбил татар. Воевода 
другого отряда, князь Иван Овчина-Телепнев-Оболенский, 
преследуя неприятеля, наткнулся на большое татарское вой
ско. Русские принуждены были отступить. Но татары ничего 
не предпринимали более и ушли в степи, боясь встретиться с 
главным великокняжеским войском. Воеводы двинулись за 
ними, но не смогли догнать.

Война не прервала сношений с Крымом.чВелись перегово
ры о союзе и о шертных грамотах. Татары жаловались, что из 
Москвы им мало присылают поминков, говорили, что им вы
годнее воевать с великим князем, чем быть в мире. Василий III 
приказывал отвечать хану на его жалобы: «Если ты покажешь 
нам на деле свою дружбу, то мы также покажем тебе свою друж
бу: о чем нам прикажешь, что у нас будет, мы ни за что не по
стоим; но уроком поминков мы ни к кому не посылали. Хо
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чешь быть с нами в дружбе, так вели написать грамоту шерт- 
ную». Хан выдвинул свои требования: «Мне ты девять помин- 
ков прислал, а мы к тебе прежде посылали дефтерь, и в нем 
написано 120 человек, а ты только пятнадцати человекам по
минки прислал; но ведь ты нашу землю хорошо знаешь: наша 
земля войною живет». Хан Сайп просил кречетов и меха, про
сил также, чтоб великий князь прислал ему хорошего хлебни
ка и повара.

ЗАПАДНАЯ ПРЕЛЕСТЬ

Война с литовцами продолжалась несколько лет и принес
ла разорение обеим сторонам. В 1518 году крупные силы под 
командованием братьев Василия и Ивана Шуйских были по
сланы к Полоцку. Ратники поставили туры и приступили к об
стрелу крепости. Полочане не думали сдаваться и отчаянно от
бивались.

Поход был плохо подготовлен. В осадном лагере вскоре 
кончилось продовольствие. Начался голод. Колпак сухарей 
продавали по алтыну и более. В поисках продовольствия от
ряд детей боярских переправился за Двину. Литовцы захвати
ли их струги. При обратной переправе много воинов утонули. 
Шуйским пришлось отступить.

Через год русские вновь вторглись в Литву и дошли едва 
не до Вильнюса. Их отряды разорили окрестности Полоцка, 
Витебска, Минска.

В конце 1519 года Василий III созвал Боярскую думу и об
ратился к ней с речью: «Теперь мы литовскому сильно недруж- 
бу свою оказали, землю его воевали чуть-чуть не до самой Виль
ни, крови христианской много льется, а король и не думает 
прийти на согласие, помириться с нами; так чем бы его поза- 
Драть, чтоб он захотел с нами мира?» И приговорил великий 


