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«Внутреннее состояние сердца человеческого при жизни 
праведной и греховной»: рукописная книга  

и современный лубок староверов-часовенных на Енисее
Екатерина Васильевна Быкова 

(Вятский государственный университет: 
Российская Федерация, 610000, г. Киров, ул. Московская, д. 36)

Аннотация. В статье рассматриваются источники формирования визуального об-
раза в  старообрядческой лицевой рукописи матушки Македонии, созданной в  1950– 
1960-е гг. на Енисее, и  современном лубке «Внутреннее состояние сердца человеческого 
при жизни праведной и греховной», нарисованном в 2011 г. в женских монастырях старо-
веров-часовенных на Дубчесе в Красноярском крае. Сравнение вербального и визуального 
текстов в книге «Сердце человеческое», изданной большими тиражами в России в XVIII–
XX вв., с одноименной лицевой рукописью м. Македонии, найденной в экспедиции в 2019 г., 
позволило установить прототипы копирования и переработки материалов для создания 
настенного листа. Впервые в научный оборот вводятся два письменных источника ста-
рообрядческой культуры середины ХХ–XXI вв. —  лицевая рукопись и настенный лист, сви-
детельствующие о сохранении книжной и лубочной традиций при кардинальных транс-
формациях культурного пространства и времени в условиях развития современных тех-
нологий. Антропология лубка раскрывается через интерпретацию образа Человека и его 
«внутреннего состояния сердца», размышления о выборе жизненного пути —  праведного 
и греховного. Компаративный анализ и комментирование картинки позволяют описать 
мироощущение и  восприятие изобразительного источника. В  целом традиция перепи-
сывания книг и создания народной картинки актуальна в старообрядческих общинах на 
Енисее, выполняет дидактическую и коммуникативную функции, о чем свидетельству-
ют рассказы информантов и артефакты, найденные в экспедициях Красноярского края.

Ключевые слова: старообрядческий лубок, визуальный образ, староверы-часовен-
ные, книжная культура, книжная миниатюра, рукописная книга.
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В XIX  в. И. М. Снегирев заметил, что 
в  народной картинке «слово соедине-

но с  образом и  одно другим объясняет-
ся» [Снегирев 1844, 3]. В дальнейшем это 

станет ключевым положением для обос- 
нования и  развития научных исследова-
ний лубочной картинки Ю. М. Лотманом 
[Лотман 1976], Б. М. Соколовым [Соколов 
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1999]. Изучение лубка как явления культу-
ры и искусства в контексте его бытования 
практически оставило в стороне источни-
коведческие и технологические исследова-
ния, которые были предприняты Д. А. Ро-
винским [Ровинский 1881]. Исследования 
этимологии изображения в  лубочной 
графике и ее трансформация в результате 
стилистических и  технологических про-
цессов, предложенные О. Р. Хромовым 
[Хромов 1998] и  Е. И. Иткиной [Иткина 
2017], позволяют систематизировать ма-
териал во времени и  проследить эволю-
цию художественных образов с  выявле-
нием прототипов. Проблемы взаимодей-
ствия фольклора и книжности, традиции  
фольклора в рукописных сборниках и луб-
ка, поставленные в  трудах О. В. Беловой, 
В. Я. Петрухина [Белова, Петрухин 2008, 
176–181] и А. А. Плетневой [Плетнева 2013],  
актуальны для методологии сравнитель-
ного анализа и  установления заимство-
ваний различных типов: вербальных, ви-
зуальных, вербально-визуальных и  кон-
цептуальных. При анализе визуального 
образа и  его истоков следует учитывать, 
что лубочная картинка принадлежит сразу 
нескольким сферам —  книжной культуре 
и  фольклору, иконописи и  изобразитель-
ному искусству, и  это сказывается на си-
стеме ее изобразительных трансформаций 
при «переводе» с одного художественного 
языка на другой. В статье в научный обо-
рот впервые вводятся два уникальных 
рукописных источника XX–XXI вв., кото-
рые были обнаружены и  оцифрованы во 
время экспедиций в старообрядческие об-
щины часовенных Красноярского края на 
Енисее в  2017–2019 гг.: лицевая рукопись 
матушки Македонии «Внутреннее со-
стояние сердца человеческого при жизни 
праведной и  греховной» и  одноименный 
современный настенный лист. Мы рассма-
триваем вербальный и визуальный тексты 
источников в  контексте рецепции книж-
ного сюжета в изобразительном искусстве 
(лубочной графике и  лицевой миниатю-
ре) и его адаптации к старообрядческому 
мировоззрению.

Лицевая рукопись «Внутреннее со-
стояние сердца человеческого при жиз-
ни праведной и греховной», написанная 
м. Македонией (ил. 1, 2)
В экспедиции к  староверам-часовенным 
на Енисее в  Красноярском крае в  2019 г. 

была найдена лицевая рукопись «Вну-
треннее состояние сердца человеческого 
при жизни праведной и  греховной». По 
словам информантов, она была создана 
в 1950–1960-е гг. в старообрядческом ски-
ту часовенных м. Македонией. Дальней-
шие исследования и реконструкция био-
графии книжницы подтвердили эти дан-
ные [Быкова, Пригарин 2020, 314–328].

Биография м. Македонии, в  миру Ма-
риамии Петровны Губкиной (1870-e  —  
1967), изложена в  Урало-Сибирском па-
терике [Урало-Сибирский патерик 2014, 
181–188]  —  уникальном источнике для 
восстановления истории староверов-ча-
совенных в  XIX–XX  вв. Мариамия Губ-
кина с  детства испытывала «ревность 
жить в  пустыне», начала переписывать 
книги, в «младые годы» ушла в старооб-
рядческие скиты и  была накрыта (при-
няла иночество) под именем Македония. 
В  конце 1930-х гг. с  прочими старицами 
и старцами она переехала из Томской гу-
бернии в Енисейские пределы, где прожи-
вала с  матерью Евстолией на Безымянке 
и  на Малом Касу. После разорения дуб-
чесских скитов в  1951 г. они скрывались 
от гонений на реке Еловая и  в  1960-е гг. 
вернулись на Безымянку. Сегодня эти 
территории находятся в  современном 
Енисейском районе Красноярского края. 
Как показали экспедиционные исследо-
вания в  ареале проживания м. Македо-
нии, ее рукописи были популярны в среде 
староверов-часовенных. До сих пор часть 
рукописного книжного наследия сохра-
нилась и  находится в  семьях, которые 
поддерживали тесное общение с ней, ког-
да она жила на реках Кас, Еловой и Безы- 
мянке. После прекращения существова-
ния скитов на Безымянке часовенные ста-
ли уходить на Дубчес, брали рукописные 
книги, которые сопровождали их с  дет-
ства на протяжении всей жизни [Быкова, 
Пригарин 2020, 324].

Матушка Македония активно зани-
малась переписыванием духовных книг, 
восстанавливая утраченное книжное на-
следие после разорения моленных на Бе-
зымянке в 1948–1949 гг., разгрома скитов 
на Дубчесе в 1951 г. Сделав описание вы-
явленного наследия книжницы м. Маке-
донии, можно выделить следующую осо-
бенность ее рукописей:  наличие книжных 
миниатюр с изображением традиционной 
иконографии, а  также иноческой жизни 
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в скитах. Тема праведного пути в рукопи-
сях м. Македонии представлена через изо-
бражения черноризцев и  пустыни, кото-
рые встречаются в  лицевых миниатюрах 
Цветников для детей [Быкова, Пригарин 
2019]. Таким образом, о складывании ин-
дивидуального стиля книжницы м. Маке-
донии на основе древнерусских традиций 
свидетельствуют как тексты, так и миниа-
тюры в рукописях.

В найденной рукописи переписан текст 
«Внутреннее состояние сердца человече-
ского при жизни праведной и греховной» 
(51 лист, 20 миниатюр). Книга написана 
полууставом, миниатюры выполнены ак-
варелью, переплет утрачен. В рукописи м. 
Македонии раскрывается духовной мир 
человека как состояние его сердца. Книга 
была предназначена христианам, пребыва-
ющим в  поисках духовного спасения или 
уже идущим по «узкому пути». Компара-
тивный анализ текста и иллюстративного 
материала выявил, что в качестве источни-
ка м. Македония использовала популярное 
печатное издание московской типографии 
И. Д. Сытина и К° «Внутреннее состояние 

сердца человеческого» [Внутреннее со-
стояние 1897] (ил. 5). Несмотря на то что 
в  источнике иллюстрации черно-белые, 
в лицевой рукописи они раскрашены аква-
релью. На обороте 2-го листа —  название 
книги с  изображением Всевидящего ока 
в треугольнике, Святого Духа в виде голу-
бя, праведного человека в окружении ан-
гелов и греховного —  в окружении чертей 
(ил. 1).

Книгу открывает «Предисловие книжи-
цы сея». По всему тексту книги скорректи-
ровано написание Иисуса Христа согласно 
старообрядческой традиции  —  «IC  ХС». 
О  роли визуального образа говорится 
в  предисловии: «…приостанавливай же 
благочестивый читатель свой взоръ на 
каждомъ таковомъ изображении и  якоже 
в зеркале, старайся рассмотреть въ немъ 
состояние собственнаго твоего сердца: 
представляетъ ли оно въ себе храм Божий, 
или жилище диавола». Главы в  рукописи 
соответствуют печатному изданию. Во-
семь глав открывает миниатюра с изобра-
жением лица и сердца человека. В сердце 
нарисованы символы праведности в виде 

Ил. 1. Внутреннее состояние сердца человека при жизни праведной и греховной. Рукопись. Л. 2об.–3. 
1950–1960-е гг. Выполнена м. Македонией (М. Е. Губкиной). Енисейский р-он Красноярского края
Fig. 1. The Inner State of the Human Heart During a Righteous and a Sinful Life. Manuscript. L. 2rev.–3. 1950–
1960s. Made by Mother Makedoniya (M. E. Gubkina). Yenisei District of the Krasnoyarsk Territory
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распятия, греховности  —  в  виде сатаны 
и искушений. Далее следует комментарий 
к этим картинкам с цитатами из Священ-
ного Писания и  размышление, представ-
ляющее собой авторское пояснение визу-
ального и  вербального текстов. Глава за-
канчивается стихотворением, смысловое 
содержание которого соответствует иллю-
страции и ее названию. «Игровая концеп-
ция» в  узнавании и  оценке собственного 
внутреннего мира по отношению к  Богу 
носит дидактический характер и  раскры-
вается в комментариях и толковании.

Изобразительный блок в рукописи на-
чинается с  46-го листа, где изображен 
усопший праведник. Он лежит в  саване 
со скрещенными руками и восьмиконеч-
ным крестом. Далее следуют изображе-
ния: райские птицы на дереве, Церковь 
Христова с  иноками внутри храма, Град 
Небесный Иерусалим с  агнцем в центре, 
черноризцы со свитками и Душа чистая. 
Миниатюры дополняют смысловое со-
держание изображения праведной жизни 
новыми образами, визуализирующими 
рай. Собирательный образ ада представ-
лен иллюстрацией «Глубочайшая темно-
та», в которой показаны мучения греш-
ников. Источники изображения книжной 

миниатюры заимствованы из лубков 
и других лицевых рукописей.

Антропологическое наполнение раз-
мышлений о  жизненном пути человека, 
его внутреннем и  внешнем мире в  русле 
конфессионального мировоззрения по-
зволило адаптировать вербальные и визу-
альные образы в старообрядческой руко-
писи, сделать их понятными в своей среде. 
Назидания по поводу нравственного пове-
дения —  одна из важных тем художествен-
ного творчества старообрядцев. О. Д. Жу-
равель особо подчеркивала значение 
антропологической тематики в  книжном 
и  литературном творчестве старообряд-
цев: понимание человека как малого мира 
и микрокосма. Она отмечала, что в старо-
обрядчестве, отвергшем институт священ-
ства, «тенденция к возвышению, к акцен-
туации величия и  значимости человека 
представляется не случайной: поскольку 
так или иначе меняется тип отношения 
с  Богом, человек выходит на “прямую 
связь” с  божественным» [Журавель 2012, 
166]. Как показали экспедиционные иссле-
дования, сегодня тема «широкого и  узко-
го» путей актуальна в среде староверов-ча-
совенных Сибири. Личный сознательный 
выбор между «узкой» дорогой к спасению 
и «широкой» —  к гибели души непрост для 
человека, тесно связан с жизнью общины. 
Темы смерти и  исхода души грешника 
и  праведника освещались в  притчах из 
«Великого зерцала» и в текстах синодика, 
часто копировались в рукописях и настен-
ных листах. Лицевая рукопись выполняла 
свою дидактическую функцию, указы-
вая на то, что ожидает грешников, рисуя 
яркую картину бесполезности позднего 
покаяния. Взаимодействие в  книге иллю-
страции и  текста через пояснение и  раз-
мышление дает возможность читателю 
участвовать в  игре изображения и  слова. 
В  дальнейшем такой прием конструкции 
визуального и вербального позволяет соз-
дать лубочную картинку с единым изобра-
зительным пространством.

Настенный лист «Внутреннее состо-
яние сердца человеческого при жизни 
праведной и греховной» (ил. 3, 4)

Лубочная картинка нарисована в жен-
ском монастыре староверов-часовенных 
на Дубчесе в  Красноярском крае в  дека-
бре 2011 г., о  чем свидетельствует под-
пись в нижнем поле картины. Настенный 

Ил. 2. Внутреннее состояние благочестиваго. Серд-
це его храмъ живаго Бога, обитель Святыя Троицы. 
Иллюстрация к рукописи. Л. 34
Fig. 2. The Inner State of the Pious. His Heart is the 
Temple of the Living God, the Abode of the Holy 
Trinity. Illustration from the manuscript. L. 34
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лист выполнен в  смешанной технике 
с  использованием гуаши, фломастеров, 
гелевых ручек. По периметру лубка сде-
лана красная обводка, как традиционная 
опушь на иконах. Фон изобразительного 
поля —  желтый. В дальнейшем рисован-
ный лубок был оцифрован и  распеча-
тан. Сегодня он встречается в моленных 
старообрядцев-часовенных на Енисее 
в Красноярском крае и Республике Тува. 
Как говорилось выше, печатное издание 
И. Д. Сытина послужило прототипом для 
создания рукописи м. Македонии, а  ли-
цевая рукопись  —  источник визуальных 
и  вербальных текстов современного на-
стенного листа. В верхнем поле картины 
размещено название лубка и предложено 
композиционное размещение картинок-
иллюстраций в  две группы: «при жизни 
праведной/греховной». В  верхнем поле, 
помимо надписи, введено изображение 
с  титульного листа рукописной книги: 
человека праведного в  окружении анге-
лов и греховного —  в окружении чертей 
и  паука. Справа помещен слоган: «Поле 
невидимой брани —  сердце человека». Та-
кая структура изобразительного поля 
напоминает стенгазету и  подчеркивает 
ее современное происхождение. Схема 
размещения сюжетов вербального и  ви-
зуального текстов сохраняет принцип 
изложения первоисточника  —  книги м. 
Македонии. Создатель лубка был знаком 
с рукописями м. Македонии, так как вла-
дельцы ее наследия тесно связаны с мона-
стырями, где рисовали настенный лист.

Десять картин-иллюстраций из кни-
ги размещены в две группы. Доминантой 
в  изобразительной композиции высту-
пает изображение сердца с  ангельским 
женским лицом. На красном фоне сердца 
размещается общепринятая христианская 
символика, которая раскрывает смысл сю-
жета. Картинки подписаны названиями 
глав, в свитках приводятся цитаты из Свя-
щенного Писания. Между картинками-ил-
люстрациями на свободных вертикальном 
и горизонтальном полях написаны стихи, 
которыми заканчиваются главы в  печат-
ной и рукописной книгах.

Справа —  четыре «сердца праведных» 
в красных рамках. Автор лубка начинает 
конструировать образ праведной жизни 
с  изображения внутреннего состояния 
человека, «что до конца своей жизни бо-
ролся со грехом и повизася в благочестии». 

Следующая картинка изображает вну-
треннее состояние человека, «прими-
ренного смертию Iсуса Христа c Богом 
Отцом и  помышляющего о  едином Исусе 
Христе распятом за нас». Далее следуют 
изображения внутреннего состояния бла-
гочестивого сердца —  «его храмъ живого 
Бога, обитель святой Троицы», и душев-
ное состояние человека, который, «охла-
девая в любви к Богу, возлюбил мир».

Изображение жизни греховной начи-
нается с визуального образа внутреннего 
состояния человека, «работающего греху 
и  попускающаго господствовать въ сво-
емъ сердце диаволу».

На листе в  композиционном про-
странстве греховной жизни изображены 
животные и комментарии с цитатами из 
Священного Писания. Семь животных 
олицетворяют семь смертных грехов че-
ловека. Для акцентирования внимания 
на человеческом подобии грехов вербаль-
ный текст маркируется жирным шриф-
том и подчеркиванием.

Павлин —  самое надменное из всех жи-
вотных  —  это образ гордости, тщес-
лавия, высокого мнения о  себе; высоко-
мерие, похвальба, величание, унижение 
близкого.

Ил. 3. Внутреннее состояние благочестиваго. Серд-
це его храмъ живаго Бога, обитель Святыя Троицы. 
Фрагмент настенного листа
Fig. 3. The Inner State of the Pious. His Heart is the 
Temple of the Living God, the Abode of the Holy 
Trinity. Fragment of a wall sheet
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Змий —  прелесть (зависть); змий —  че-
рез которого диавол обольстил наших 
прародителей, из-за зависти, к  блажен-
ству их. Есть верное изображение зави-
сти и зложелательства.

Жаба  —  которая обыкновенно пита-
ется землею, представляет скупость, 
побуждающую людей с  ненасытной жад-
ностью искать земные сокровища.

Черепаха  —  образ лености и  беспеч-
ности, охлаждающая в  человеке всякое 
стремление и рвение к добру.

Козел  —  животное похотливое и  зло-
вонное, служит делам распутства и вся-
кой нечистоты.

Свинья  —  образ неумеренности, об-
жорство, таинство всякого пресыщения.

Тигр —  один из самых жестоких и кро-
вожадных зверей означает гнев и отмще-
ние, которые доводят человека до поступ-
ков, свойственных только диким зверям.

В лубочной картинке художник добавил 
животных, которые не описаны в рукопи-
си и  печатном издании, прокомментиро-
вал их, наделив отрицательными каче-
ствами людей: верблюд  —  злопамятство, 
крокодил —  демон грешника, заяц —  тру-
сость, мышь —  слепота духовная, волк —  
злоба, лиса  —  лукавство, хитрость, мед-
ведь —  сластолюбие, любитель зловонной 
пищи. Характеристика коню дана через 
цитату Псалтири (31:9): «Не будите яко 
конь и меск, имже несть разума: броздами 
и  уздою челюсти их востягнеши, не при-
ближающихся к  Тебе». Это означает: не 
предавайтесь неразумным страстям, а тех, 
которые не хотят принести покаяние, Гос- 
подь обратит к Себе некоею уздою.

Далее изображается внутреннее состо-
яние грешника, кающегося и начинающе-
го «удалитеся от греховъ и  внутреннего 
состояния грешника, веровавшего во Хри-
ста и исполненного благодатью для Свя-
того духа». Внизу —  изображение сердца 
человека, который после своего обраще-
ния к Богу предается греху и попадает во 
власть дьявола. Визуальное повествова-
ние заканчивается изображением смерти 
нечестивого и воздания за грехи и смер-
тью праведного и благочестивого христи-
анина. В картинке с изображением усоп-
шего праведника сюжет расширен —  вво-
дится инок с крестом у изголовья: так ху-
дожник извещает об упокоении в скитах. 
Внизу картинки —  цитата из стихотворе-
ния А. В. Кольцова «Последняя борьба», 

адаптированная под лубок: «Исходит моя 
сила, / Истекает моя кровь. / Под крестом 
моя могила, / На Кресте —  моя любовь». 
В  печатном и  рукописном книжном ва-
риантах стихотворения-комментария не 
было.

Таким образом, единое композици-
онное поле картины состоит из 10 пря-
моугольников, соединенных текстами 
стихов, цитатами Священного Писания. 
Каждый прямоугольник представляет 
собой рукописную книжную страницу 
с  миниатюрой и  цитатами текста из со-
ответствующей главы. При сравнении 
визуального и вербального текстов лубка 
и  рукописной книги становится очевид-
ным источник копирования и переработ-
ки изобразительного материала. В настен-
ном листе представлены все иллюстрации 
лицевой рукописи с  соответствующими 
комментариями.

В начале XX  в. И. Д. Сытин отмечал, 
что «в народном вкусе своя устойчивость, 
которая слагалась веками и  от которой 
народ отказывается не легко» [Сытин 
1985, 68]. В  этом особенность лубочного 
стиля и  его актуальность в  старообряд-
ческой среде до сегодняшнего дня. Рисо-
ванный лубок —  одна из разновидностей 
народного изобразительного искусства. 

Ил. 4. Внутреннее состояние грешника, уверовав-
шаго уже во Христа и Евангелие, исполненного бла-
годатию Духа Святого. Фрагмент настенного листа
Fig. 4. The Inner State of a Sinner Who Already 
Believes in Christ and the Gospel, Filled with the 
Grace of the Holy Spirit. Fragment of a wall sheet
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Лубочное изображение строится на пере-
работке разнородных образцов из руко-
писных и печатных книг, а в современных 
вариантах —  из плакатной и журнальной 
графики, открыток, икон и  старинных 
лубков. Основное средство достижения 
оригинальности лубка  —  неоднократное 
повторение с  различными интерпрета-
циями и  трансформациями, искажающи-
ми сюжет и стиль в контексте бытования 
в современной культуре. Лубочный стиль 
предлагает игру цветового пятна с  кон-
туром, что создает предпосылку затруд-
ненного, творческого разглядывания для 
обсуждения и  толкования. Истолкование 
лубка становится актуальным в контексте 
его бытования. Книжная трансформация 
в  лубочную картинку формирует изо-
бразительное пространство и  оставляет 
простор для интерпретации и вовлечения 
зрителя в  программный игровой сцена-
рий. Предложенный сценарий построен на 
антитезе, заложенной в содержании и рас-
крытии смыслов. Такая антитеза скон-
струирована вербально и визуально, через 
изобразительные контрасты, например, 
цветовые  —  красное и  черное и  смысло-
вые —  праведник и грешник, ангелы и па-
уки. Одна из особенностей лубочного вос-
приятия  —  напряженное и  затрудненное 

чтение текста. Расположение визуального 
ряда продумано и  является доминантой. 
При этом текст располагается бессистем-
но, занимая свободное поле и  выполняя 
функцию комментирования. В  лубке ис-
пользуется начертание букв от полуустава 
до скорописи. Тексты представляют выпи-
ски цитат из рукописной книги м. Македо-
нии. Обязательным сопровождением кар-
тинок является их название, в рукописной 
книге —  это название глав. Далее выписки 
из Священного Писания.

Как показали исследования, тема вы-
бора человеком жизненного пути часто 
становится предметом изображения в  со-
временных лубочных картинках, нарисо-
ванных в  общинах староверов-часовен-
ных на Енисее. Вопросы личного спасения 
и  благопристойного образа жизни под-
нимаются в  отдельных сюжетах доктри-
нального лубка староверов-часовенных 
«Две дороги —  Два пути», где путь ко спа-
сению видят в  становлении человека на 
«узкий путь» и уход из мира в скиты или 
монастыри [Быкова, Костров 2019]. Другая 
интерпретация человеческого пути пред-
ставлена в  рассматриваемом лубке о  вну-
треннем состоянии человеческого сердца 
как внутреннего мира Человека. Компа-
ративный анализ различных письменных 

Ил. 5. Внутреннее состояние благочестиваго. Сердце его храмъ живаго Бога, обитель Святыя Троицы. 
С. 51. Иллюстрация из книги «Внутреннее состояние сердца человеческого» (М., 1897)
Fig. 5. The Inner State of the Pious. His Heart is the Temple of the Living God, the Abode of the Holy Trinity. P. 51. 
Illustration from the book “The Inner State of the Human Heart” (Moscow, 1897)
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источников и  комментирование картины 
позволяет описать мироощущение людей 
в  старообрядческих общинах, их рефлек-
сию и саморефлексию как материал к раз-
мышлению о  современном духовном со-
стоянии христианина при жизни правед-
ной и  греховной. Как ранее отмечалось, 
«…визуальный образ старообрядческой 
народной картинки как канал распростра-
нения информации о  современном мире 
является конфессиональным оценочным 
взглядом с  эсхатологическими мировоз-
зренческими установками» [Быкова, При-
гарин 2019а, 91].

Таким образом, анализ изобразитель-
ных средств и  художественного языка, 
а также стилистики достоверно подтверж-
дает использование книжной графики пе-
чатных изданий до 1917 г., перерисован-
ных в рукописных вариантах и современ-
ной лубочной картинке. Анализ печатных 
и рукописных книг XVIII–XX вв. с сюже-
том «Сердца человеческого» позволил 

установить источник копирования для 
старообрядческой лицевой рукописи, 
выполненной м. Македонией, выявить 
особенности использования и  интерпре-
тации вербальных и  визуальных текстов 
с адаптацией для старообрядческой среды. 
Пример такого цитирования подчеркива-
ет пластичность формы художественного 
образа в лубке и методы его конструиро-
вания  —  от прямого заимствования до 
самостоятельного развития темы внутри 
нарративных изобразительных традиций. 
В  таком контексте печатные и  рукопис-
ные книги и рисованные настенные листы 
можно рассматривать как способ комму-
никации внутри старообрядческой общи-
ны, в результате которого членам общины 
системно напоминают о  доктринальных 
установках «внутреннего» и  «внешне-
го» состояния Человека, его поведении 
«в  миру», праведности и  греховности, 
предлагают возможные варианты адапта-
ции в современных условиях.
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Summary. This article examines the source of the visual imagery in an Old Believer illu-
minated manuscript of Mother Macedonia, created in the 1950s-1960s on the Yenisei River, 
and in the modern lubok “The Inner State of the Human Heart During a Righteous and a 
Sinful Life,” drawn in 2011 in Chasovennye Old Believer female monasteries on the Dubches 
River in the Krasnoyarsk Territory. Comparison of the illuminated manuscript with the 
book “The Human Heart,” published in large editions in Russia in the 18th —  20th centuries, 
reveals the materials used in creating the lubok. These two written sources, the illuminated 
manuscript and the lubok, that are here introduced to scholarship, testify to the perseverance 
of the book and lubok traditions despite fundamental changes in culture and technology. The 
anthropology of the lubok is revealed in the image of the “inner state of the heart,” reflecting 
a person’s choice of life path, righteous or sinful. Comparative analysis and commentary on 
the image allow us to better understand the worldview and perception of those who created 
it. In general, the tradition of copying books and creating popular prints is alive among the 
Old Believer communities on the Yenisei and performs didactic and communicative func-
tions, as also evidenced by the stories of informants and artifacts found on expeditions in 
the Krasnoyarsk Territory.

Key words: Old Believers’ lubok, visual images, Chasovennye Old Believers, folk picture, book 
culture, book miniature, manuscript.
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