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В собрании Оружейной палаты хранится знамя 1, которое историческая
традиция связывает с именем князя Дмитрия Михайловича Пожарского 
(1578-1642), воеводы, стольника, талантливого полководца, под руково
дством которого русское ополчение освободило Москву. Впервые опубли
кованное в труде А.В. Висковатова2

, в историографии повторялось преда
ние, что именно это знамя было в походе от Нижнего Новгорода к Москве в 
1612 году3

. Каких-либо документальных подтверждений данного факта ни 
в одной публикации не было приведено. 

Полотнище знамени сшито из трех горизонтальных полос шелковой 
ткани малинового («червчатого») цвета. Ширина самой ткани - 55 см. 
Верхняя полоса ткани (шириной 25 см) составлена из двух кусков, которые 
сшиты посредине. 

На лицевой стороне знамени4 в центре помещен образ Вседержителя в 
традиционной иконографии (поясное фронтальное изображение Иисуса 
Христа с Евангелием в левой руке и с правой рукой (десницей), поднятой в 
жесте обращенного к этому миру благословения). По сторонам от образа 
Спасителя надписи: IСЪ ХСЪ, и ниже: ГДЪ ВСЕДЕРЖИТЕЛЬ. 

На страницах открытого Евангелия - знака принесенного Спасителем в 
мир учения - отрывок евангельского текста, «слово», которому наиболее 
полно соответствует данный образ .. На левой стороне: ПРIИДЕТЕ БЛГО
СЛОВЕНIИ ОТЦА МОЕГО, НАСЛЕДУЙТЕ УГОТОВАННОЕ ВАМ ЦРСТВО 
ОТ СЛОЖЕНIЯ МИРА, на правой: ВЗАЛКАХСЯ И ДАСТИ МИ ЯСТИ, ВОЗ
ЖАДАХСЯ И НАПОИСТЕ МЯ, СТРАНЕН БЕХ И ВЕДОСТЕ МЕНЕ, НАГЪ 1 
ОДЕЯСТЕ МЯ5

. 

По периметfу полотнища расположена надпись вязью с текстами тро
паря и кондака , которая образует кайму знамени. По верхнему и правому 
краям написан тропарь: СЪ ВЫШНИХЪ ПРИЗИРАЯ ОУБОГИЯ ПРИЕМЪ
ЛЯ ПОСЕТИ НАСЪ ОЗЛОБЛЕННЫЯ ГРЕХИ, ВЛДЫКО ВСЕМЛТИВЕ 
МЛТВАМИ БДЦЫ ДАРУЙ ДШАМ НШИМ ВЕЛIЮ МАТЬ; по левому и нижне
му краям написан кондак: ВСЯКИЯ СКВЕРНЫ ВСЕМЛТИВЕ СПСЕ АЗ БЫХ 
ДЕЛАТЕЛ И ВООТЧАЯНИЯ РОВЪ ВПАДСЯ, НО СТЕНЮ ОТЪ СЕРДЦА И 
ВОПИЮ КТЕБЕ СЛОВЕ УСКОРИ ЩЕДРЫЙ ПОТЩИСЯ НА ПОМОЩЬ НА
ШУ ЯКО МЛТИВЪ. 
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В углах полотнища - декоративные живописные «розетки». 
На оборотной стороне знамени помещен один из самых популярных в 

средневековой иконографии библейских сюжетов «Явление Архангела 
Михаила Иисусу Навину». В центре - изображение архангела Михаила

7 
в

рост, в трехчетвертном повороте вправо. В правой руке Архангела - меч, в 
левой - ножны, украшенные драгоценными «обоймицами». На Архангеле -
роскошный доспех, под который надета рубаха. На ногах архангела кампа
ги; порты украшены росписью, благодаря чему одежда кажется сшитой из 
драгоценной узорчатой ткани. На плечах архангела - плащ, скрепленный у 
шеи небольшой декоративной застежкой в форме цветка, и ниспадающий 
за спиRОй, так что его края видны по сторонам фигуры. За плечами - ши
роко распахнутые крылья. Лик обрамлен локонами волос, которые ниспа
дают на плечи. В волосах тонкая ленточка «слуха» (торока), концы которой 
видны на фоне нимба у правого уха архангела. 

Справа от архангела внизу - коленопреклоненная фигура Иисуса Нави
на, развязывающего ремень своего сапога, и положившего обнаженный 
меч к ногам Архангела. Воин одет в доспех; на ногах Навина, также как и у 
Архангела, надеты кампаги; штаны украшены узором. Поверх доспеха -
плащ, застегнутый на левом плече. На голове Навина - украшенный шлем, 
который вписан в круг нимба. 

Слева от архангела изображение города (Иерихона). 
Около образов - соответствующие надписи; по сторонам изображения 

Архангела горизонтально расположена надпись: АРХАГГЛЪ МIХАИЛЪ, а 
над святым: ИСУС НАВВИН. 

Надпись на кайме излагает содержание сюжета средника полотнища: 
БЫСТ ЕГДА БЯШЕ ICYCY У ЕРИХОНА И ВОЗЗРЕВ ОЧИМА СВОИМА, И 
ВИДЕ ЧЛКА СТОЯЩА ПРЕД НИМ И МЕЧ ОБНАЖЕН В РУЦЕ ЕГО, И ПРИ
СТУПИВ К НЕМУ И РЕЧЕ, НАШ ЛИ ЕСИ ИЛИ ОТЪ СОПОСТАТ НАШИХЪ. 
ОН ЖЕ РЕЧЕ ЕМУ АЗ АРХИСТРАТИГ СИЛЫ ГДНЯ, ННЕ ПРIИДОХ СЕМО; 
И ПАД ИСУС ПОКЛОНИСЯ ЛИЦЕМЪ СВОИМЪ НА ЗЕМЛЮ И РЕЧЕ ЕМУ 
ВЛДКО, ЧТО МИ ПОВЕЛЕВАЕШИ ТВОЕМ РАБУ, 1 РЕЧЕ АРХИСТРАТИГ 
ГДЕНЬ КО ИСУСУ ИЗУI САПОГ ТВО СНОГУ ТВОЕЮ МЕСТО БО НА НЕМ 
ЖЕ СТОИШИ ТЫ СВТО ЕСТ, И СОТВОРИ ИСУСЪ ТАКО

8
.

Почитание Архангела Михаила в православной церкви восходит к 
древности

9
. Наиболее чтимый среди архангелов 1

0
, он играл исключитель

ную роль в борьбе мировых начал - светлого и темного, горнего и дольне
го 11. Исследователи указывают на несколько аспектов культа Архангела
Михаила, основанных на текстах Священного писания. Он почитался в 
качестве стража небесного престола, слуги Господа, одного из представи
телей небесного двора. Едва ли не самый распространенный аспект - по
читание архангела Михаила как архистратига, главы небесного воинства 

12
. 

Его образ создавал представление о небесном воинстве, служащем Хри
сту и защищающем христиан. Архангел не только возглавляет небесное 
воинство, но и покровительствует земному войску, его военачальнику -
императору, другим властителям, в том числе и русским князьям 

13
· 
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Иисус Навин - главный персонаж ветхозаветной книги Иисуса Навина, 
которая является частью библейских текстов и входит в состав книг проро
ков, следующих за Пятикнижием Моисея. В ветхозаветной традиции Иисус 
Навин помощник и преемник Моисея. В конце сорокалетнего странствова
ния евреев по пустыне Иисус Навин, оставшийся в числе немногих изра
ильтян, переживших это трудное время, по повелению Божию был назна
чен Моисеем начальником народа (Числ. 28:18) и торжественно введен в 
это звание. Иисус Навин руководил завоеванием Ханаана израильтянами. 
После перехода евреев через Иордан, первый город - Иерихон - был взят 
ими без боя - чудом пали стены Иерихона, и все в нем было предано огню 
и мечу. Затем начался ряд войн с хананеями, во время которых Иисус На
вин и народ израильский одерживали почти постоянные победы. Он пол
ностью выполнил свою миссию и расселил двенадцать колен израилевых 
в Земле обетованной. 

Иисус Навин предстает как мудрый и отважный военачальник, герой и 
вождь, образец для воинов и их предводителей 14.

Книга Иисуса Навина была хорошо известна в Древней Руси уже в XI в. 
Древнейший славянский перевод сохранили богослужебные книги. Отры
вок о встрече Иисуса Навина звучал в качестве паремии в нескольких 
службах: 1) в дни празднования ангелам; 21 в день успения Иисуса Нави на;
3) в Великую субботу Страстной Седмицы1 

Нарративные средневековые циклы Иисуса Навина известны и в искус
стве домонгольской Руси (фрески Софии Киевской, композиции на церков
ных южных вратах в соборе Рождества Богородицы в Суздале (1230), ико
на «Явление архангела Михаила Иисусу Навину» рубежа XII-XIII вв. в Ус
пенском соборе Московского Кремля). В XIV или XV-XVI эпизоды из книги 
Иисуса Навина появляются в стенописи Московской Руси (Архангельский и 
Благовещенский соборы Московского Кремля, возможно стенопись несо
хранившегося великокняжеского дворца). 

Отрывок из книги Иисуса Навина стал литературным источником сюже
та, изображенного на полотнище рассматриваемого нами знамени; в нем 
«иллюстрируются» три стиха пятой главы Книги Иисуса Навина: у стен 
Иерихона Иисусу Навину явился посланник Бога архангел Михаил в виде 
мужа с обнаженным мечом; принятый за обыкновенного воина, он открыл 
себя через объявление своего ангельского чина: вождь воинства Господ
ня. Последовало Божественное откровение, сообщенное через Ангела, и 
указание на святость места. Обнаженный меч и звание явившегося, 1<ак 
вождя воинства Господня, показывали Иисусу Навину, внутренне пригото
вившемуся к предстоящему подвигу, на готовность небесных сил помогать 
в предстоящей борьбе с Ханаанскими народами. Явление вождя воинства 
Господня означало, что взятие Иерихона будет исключительно делом 
промысла Божия. 

Следует отметить, что сами живописные изображения образов на 
знамени выполнены с исключительным мастерством и с тонкими худо
жественными нюансами, которые помогают восприятию символического 
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значения изображенной сцены. Пропорции стройной фигуры Архангела с 
изящными руками и ногами передают нематериальность и невеществен
ность формы; подчеркнутая разница масштабов двух фигур, знаменую
щая особый сакральный смысл встречи двух военачальников - небесно
го и земного 

16
. 

В собрании Оружейной палаты в настоящее время имеются три знаме
ни с указанным сюжетом; одно из них стало предметом нашего исследова
ния, другое датируется 80-ми годами XVI в. и связано с именем Ермака 
Тимофе,евича, и третье - знамя Стрелецкого полка, датированое 1699 г. 

Знамена с композицией «Явление Архангела Михаила Иисусу Навину» 
неоднократно встречаются и в документах XVII века - в описях знамен, 
хранившихся в Государевой Оружейной казне. В Оружейной казне Михаи
ла Федоровича хранилось знамя, на котором сюжет был вышит по алой 
тафте; описания новых знамен с этим сюжетом, полотнища которых были 
исполнены как в технике шитья (1 ), так и в технике живописи (3), появились 
в документах к 1664 г. Достаточно подробные описания этих полотнищ 
указывают на их особую форму - прямоугольной трапеции, характерную 
для имевших особый статус знамен Больших полков. 

Знамя, которое стало предметом нашего изучения, и по размерам, и по 
форме отличается от этих полотнищ. Л.П. Яковлев охарактеризовал его 
как древнейший образец знамен другого типа - воеводских

17
. Собранные

под знаменем Большого полка воинские части могли быть объединены в 
«разряды», которыми командовали воеводы. При назначении на службу 
воеводам по именному указу Государя выдавались знамена; иногда зна
мена посылались им прямо на место с кем-либо из окольничих, стольни
ков, или из других ближних людей

18
. Однако подобных именных указов

сохранилось не много, и упоминания о назначении знамен воеводам дос
таточно редки. 

В собрании Оружейной палаты хранится всего три воеводских знамени 
XVII в.; одно из них - знамя Д.М. Пожарского, на двух других изображен 
образ Нерукотворного Спаса. Оба знамени также имеют прямоугольную 
форму. Однако эти знамена поступили в собрание Оружейной палаты в 
конце 20-х гг. XIX в. и впервые зафиксированы в составе собрания лишь в 
Описи 1835 года; в связи с этим их предыдущая история и принадлежность 
остались неизвестными. Трудно предполагать, было ли изучаемое нами 
знамя назначено Д.М. Пожарскому как воеводе царем (напомним, что с 
1608 г. он начал получать воеводские назначения, в 1610 г. был воеводой 
в Зарайске), исполнено для него в период «междуцарствия» или позднее -
трудно предполагать 

19
. Однако с достаточной долей уверенности можно

отнести знамя к первой половине XVI I в. 
Значительный интерес представляет сохранившийся подлинный па

мятник, также по преданию связанный с событиями Смуты начала XVII в. 
Это так называемое «Знамя Сапеги», хранящееся в собрании Государст
венной Третьяковской Галереи, с сюжетом «Явление Архангела Михаила 
Иисусу Навину», выполненным в технике шитья по красному шелку. 
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История знамени рассказывает, что в 1608 г. отряды ЯЛ. Сапеги «Рос
тов весь выжгли и людей посекли», но благодаря «святости» Иринарха
затворника, пощадили Борисоглебский монастырь, оставив ему в -з-нак ох
раны захваченное где-то знамя20

. Несмотря на некоторые отличия изобра
жений на полотнищах этих двух памятников (например, на «знамени Сапе
ги» Архангел в левой руке держит зерцало; около Иисуса Навина изобра
жен не меч, а щит; кроме того, отличия связаны и с технологическими осо
бенностями используемых техник: поскольку шитье двустороннее, то изо
бражение повторяется зеркально на другой стороне; вероятно в связи с 
этим над фигурой Иисуса Навина размещен образ Саваофа и т.д.). 

Как нам кажется, для обоих знамен актуален и следующий коммента
рий: «Содержание изображения как нельзя более отвечает тяжелой годи
не, переживаемой русским народом. Твердо держит поднятый меч небес
ный защитник праведного воинства - архангел Михаил. Его поза и лицо 
торжественно-спокойны, внушают уверенность в победе. Полон боевой 
готовности снимающий по его приказу обувь Иисус Навин. Вся его фигура 
в воинских доспехах с развевающимся плащом и поднятым кверху лицом 
необычайно динамична. Кажется, что он, благословляемый небесным «ие
реем», ждет дальнейших указаний архангела, чтобы немедленно ринуться 
в бой»21 . 

Первые известные нам к настоящему времени документальные сведе
ния по истории из�чаемого нами знамени Д.М. Пожарского относятся лишь 
к октябрю 1826 г.2 Из документов, связанных с историей поступления зна
мени в собрание Оружейной палаты, становится известно, что это знамя, 
«с коим князь Пожарский выступил против поляков»23

, по окончании воен
ных действий вместе с иконой Владимирской Богородицы, сопровождав
шей воеводу в походах, поставлено было в церкви села Пурех Балахнин
ского уезда Нижегородской губернии. Поместье было пожаловано в числе 
прочих князю Пожарскому за освобождение Москвы от поляков24

; «в па
мять роду его после побед, как бы в освидетельство потомству, где побе
дитель вел мирную жизнь свою»25

. 

Знамя было снято с древка и вставлено в раму под стекло. Оно распо
лагалось над Царскими вратами, так что обе стороны знамени были видны 
богомольцам. Как походная икона, так и знамя были предметами особого 
почитания для жителей окрестных селений, где память о князе Пожарском 
свято сохранялась 26

. 

Осенью 1826 г., когда стало известно о сохранении этой реликвии рос
сийской истории, по предложению императора Николая 1, через министра 
императорского двора князя П.М. Волконского, начались переговоры с 
владелицей поместья М.А. Дмитриевой-Мамоновой о возможности пере
дачи знамени в собрание Оружейной палаты27

, поскольку «там ему при
личнее храниться со знаменем Дмитрия Донского, которое недавно туда 
поступило от Г. Челищева»28

. М.А. Дмитриева-Мамонова согласилась на 
передачу реликвии, написав: «Благоговея перед толика священною волею 
монарха, я ото всего сердца моего выполняю оную, теперь же приказав 
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начальству той вотчины моей вручить то знамя кому повелено будет Его 
Величеством»29

. После передачи знамени император пожаловал графине 
бриллиантовый фермуар30. 

В село Пурех за знаменем был отправлен экзекутор Оружейной Палаты 
титулярный советник И.Н. Давыдов31

. 

Получив Высочайше повеление о передаче знамени в Оружейную па
лату, жители села Пуреха решили проводить свою святыню с подобающею 
честью; в день отправления вся волость собралась в церковь для слуша
ния божественной литургии, после которой отслужен был молебен, и зна
мя, не без сожаления, передано было И.Н. Давыдову.32 

Эти же документы указывали, что вместе со знаменем хранилась и его 
копия, выполненная в 1812 г. и слrжившую в полку ополчения брата гра
фини М.А. Дмитриевой-Мамоновой 3. Однако, несмотря на то, что от мини
стра двора князя П.М. Волконского последовало распоряжение о разыска
нии этого «снимка» со знамени, он не был обнаружен. 

Личность Матвея Александровича Дмитриева-Мамонова (14.09.1790 -
11.06.1863) представляет значительный интерес для нашей темы34. Граф 
был одним из богатейших людей России (состояние ему досталось от его 
отца, А.М. Дмитриева-Мамонова, в 1786-89 гг. - фаворита Екатерины 11). 
Матвея Александровича называют поэтом, публицистом, общественным 
деятелем. Он получил домашнее образование и с 1808 начал государст
венную службу. В начале Отечественной войны 1812 г. Матвей Александ
рович на личные средства сформировал, экипировал и вооружил казачий 
(«Мамоновский») полк, набранный из собственных крестьян. Отличился в 
сражениях при Бородине, Тарутине и Малоярославце (21.12.1812 награж
дён золотой саблей «За храбрость»). 12.03.1813 произведён в генерал
майоры и назначен шефом своего полка. Он - участник заграничных похо
дов 1813-14; 02.03.1816 вышел в отставку35

. 

Еще до событий войны Матвей Александрович сблизился с московски
ми масонами (М.И. Невзоровым и Н.И. Новиковым), и вскоре занял ступень 
«великого мастера». В 1814-15 гг. вместе с М.Ф. Орловым создал тайное 
общество «Ордер русских рыцарей». М.А. Дмитриев-Мамонов был сторон
ником освобождения крестьян, превращения России в аристократии рес
публику с двухпалатным парламентом. Средством осуществления преоб
разований он считал военный переворот. 

М.А. Дмитриев-Мамонов углублённо изучал историю России. Демонст
рируя презрение к Романовым и «ничтожество» их прав на престол, он 
хранил у себя знамя князя Д.М. Пожарского и окровавленную рубашку ца
ревича Дмитрия Ивановича - своеобразный символ угасшей династии Рю
риковичей. Трудно сказать, о каком именно знамени здесь идет речь, од
нако, как мы можем реконструировать, к тому времени было известно зна
мя Д.М. Пожарского и существовала его копия. 

В связи с тем, что эта копия не была обнаружена, по распоряжению са
мого Николая 1, князь П.М. Волконский поручил Н.Б. Юсупову «снять [со зна
мени] точную копию, для доставления ей [М.А. Дмитриевой-Мамоновой] 
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вместо онаго, на такой же материи, на какой оно написано»36
. Только в 

январе 1829 г. князь Н.Б. Юсупов подрядил иконописца Николая Питенко-. 
ва «для снятия копии»37

. За работу Н. Питенкову было уплачено 300 руб., 
еще 45 руб. было потрачено на покупку шелковой ткани. 

20 марта 1829 г. изготовленная копия знамени была передана графине 
Дмитриевой-Мамоновой38

. 

Несмотря на то, что реликвия - знамя Д.М. Пожарского, пользова
лось исключительным почитанием, сохранность знамени в документах 
Оружейной палаты характеризовалась как «весьма ветхое, местами 
прорвано, по краям обомшилось». В Оружейной палате оно дважды 
реставрировалось: в 1861 году было наклеено на хлопчатобумажный 
тюль; в 1962 г. - сдублировано между двумя слоями тонированного 
шелкового газа, закреплено для экспонирования на планшете и закры
то оргстеклом. 

В Описи Московской Оружейной палаты 1884 г. приводится описание 
древка и навершия знамени: «древко крашеное, красное; в навершьи крест 
серебряный, золоченый, четырехконечный, на котором нарезное изобра
жение св. животвовящего Креста Господня, с тростию и копием, и с обыч
ными надписями» 9

. Однако еще в документах 1829 г., связанных с изго
товлением копии знамени, было указано, что «знамя князя Пожарского 
доставлено в Оружейную палату без древки, ибо оное помещено было над 
святыми вратами и хранилось в киоте за стеклом»40

. 

Традиция изготовления копий знамени Д.М. Пожарского, начатая с 
упомянутой копии, выполненной для «Мамоновского» полка в 1812 г., 
была продолжена позднее. Однако сведения о судьбе этих копий также 
противоречивы. Например, ссылаясь на издание 1859 г. (Краткий очерк 
Нижнего Новгорода. Изд. В.К. Мичурина. 1859, с. 41 ), Л.П. Яковлев ука
зывал, что «в 1812 году со знамени Князя Пожарского сделан был сни
мок, с которым Нижегородское ополчение совершило весь поход; по воз
вращении Нижегородцев на родину, знамя поставлено было в Нижего
родском Соборном храме при гробнице Козьмы Минина, где находится и 
теперь 41.

По поводу «снимка», сделанного со знамени в 1829 г. Н. Питенковым 
Л.П. Яковлев указал: «Снимок этот хранится теперь в Арсенале Царско
сельского Дворца (в настоящее время - в собрании Государственного Эр
митажа - М.Г.). 

Далее Л.П. Яковлев привел сведения о том, что «Сверх того, сущест
вуют еще три снимка со знамени Князя Пожарского, два из них хранятся 
в Церкви С. Пуреха и помещены в рамах, за стеклами, на северной и на 
южной стенах храма; третий хранится в Нижнем Новгороде в соборном 
храме. Сверх того в 1813 году сделан был снимок со знамени Князя По
жарского в 1 /4 долю, оттиснутый на красной китайской тафте, немногие 
образцы которого, и теперь еще, можно встретить у любителей отечест
венной старины». 
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