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Аннотация   УДК 7.046.3 (27-312. 47)
статья посвящена одной из актуальных проблем — иконографическому, культурно-
му и богословскому развитию догмата о непорочном зачатии девы марии в запад-
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ноевропейской культуре. автор статьи поднимает и изучает вопрос о происхождении 
и развитии иконографии девы марии «Tota Pulchra» и «Tota Pulchra с символами лита-
нии» в  XV–XVII  вв. в культуре европы.  сначала подробно описывается иконографи-
ческий памятник «часослов девы марии» и его гравюра «Tota Pulchra», получившая 
широкое распространение во фламандской и испанской живописи с  XVI  в., а затем 
даётся описание символических изображений, сопровождавших образ «Tota Pulchra». 
автор изучает развитие иконографии «Tota Pulchra с символами литании» в испании, 
франции, а также в италии, развитие осмысления символических библейских изобра-
жений в период критики католичества и реформации вплоть до формулировки кон-
цепции и рассматривает включение этих изображений во вновь создаваемый образ 
«непорочного зачатия девы марии».

Ключевые слова: история искусства, иконописание, икона, Дева Мария, «Tota Pulchra», симво-
лы Приснодевства, догмат о непорочном зачатии. 

иконография девы марии «Tota Pulchra» является одной 
из иконографий, которая была использована как образная 
формула учения о непорочном зачатии девы марии. исто-
рик искусства Эмиль маль1 связывает возникновение, раз-

витие и распространение в католической культуре этой иконогра-
фии данного типа икон с широкой популярностью гравюр с начала 
XVI в. он опубликовал самый ранний известный ему пример этой 
иконографии — гравюру из «часослова девы марии»2, употребляв-
шегося в руане и напечатанного в Париже в мастерской антуана ве-
рара3 в 1503 г. затем, по его предположению, эта же композиция 
была воспроизведена на гравюре из «часослова девы марии» — ис-
пользовавшегося в риме парижского издания 1505 г. тильмана кер-
вера4. не так давно в научный оборот была введена шкатулка, на вну-
тренней крышке которой вклеены четыре самостоятельные ксилог-
рафии: одна из них с композицией девы марии «Tota Pulchra». 
французский ученый северин лепап5 предположила, что в шкатул-

1 Mâle É. L’art religieux de la fin du Moyen Âge en France: étude sur l’iconographie du Moy-
en Âge et ses sources d’inspiration. París, 1949. P. 214. 

2 «Часослов Девы Марии» использовался для домашнего правила и включал в себя 
молитвословия суточного круга, был чрезвычайно распространён в быту. Состав 
текстов молитвословий был обусловлен регионом бытования. См.: Roger Wieck. Time 
Sanctified: The Dook of Hours in Medieval Art and Life. New York, 1988.

3 гравюра на металле «Tota Pulchra». 1503 г. Париж. («Часослов Девы Марии», употре-
блявшийся в Руане. Париж. Издание антуана Верара).

4 гравюра на металле «Tota Pulchra». 1505 г. Париж. («Часослов Девы Марии», употре-
блявшийся в Риме. Париж. Издание Тильмана Кервера).

5 Северин Лепап (Séverine Lepape) — хранитель фондов отдела графики и фотогра-
фий Национальной библиотеки Франции, специалист по гравюре XV вв.
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ке был вклеен чуть более ранний «рабочий» вариант композиции 
«Tota Pulchra»6. он был выполнен в технике ксилографии в ма-
стерcкой фламандского скульптора и резчика Жана д’ипре для из-
дательства тильмана кервера, готовившего новый цикл графиче-
ских иллюстраций для «часослова девы марии», который использо-
вался в риме7. Этот часослов вышел значительным тиражом 
в декабре 1502 г.8 следует сделать оговорку: разница в два–три года 
в датировке первого графического варианта композиции девы ма-
рии «Tota Pulchra» для нашего исследования непринципиальна, по-
этому на гравюру из «часослова девы марии» парижского издания 
1502 г. тильмана кервера9 мы будем ориентироваться как на самое 
раннее известное изображение, именуя его в дальнейшем гравюрой 
из «часослова девы марии» парижского издания тильмана кервера.

на изучаемой нами гравюре представлена композиция небе-
сного видения, в центре которой — парящая в рост дева мария с рас-
пущенными по плечам волосами и сложенными перед грудью в ка-
толическом жесте моления руками. над девой марией в небесном 
сегменте, усыпанном звёздами, — поясное изображение Бога-отца 
с державой в левой руке, благословляющего правой рукой. внизу не-
бесный сегмент окаймляет бандероль с текстом на латыни, как бы про-
износимым Богом-отцом: «Tota pulchra es, amica mea, et macula non est 
in te» («Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе (по-
рока нет в Тебе)» (Песн. 4, 7), из-под которой исходят сияющие лучи. 
вокруг фигуры девы марии изображены ветхозаветные символиче-
ские прообразы с поясняющими текстами на латыни. справа от девы 
сверху вниз представлены солнце и персонифицированная луна 
(Песн. 6, 10), надписанные «Electa ut sol» («светлая, как солнце») и «Pul-
chra ut luna» («Прекрасная, как луна») соответственно. 

6 Ксилография «Tota Pulchra». 1502 г. Париж (23,0х16,0 см. Шкатулка. Мастерcкая фла-
мандского скульптора и резчика Жана д’Ипре для издательства Тильмана Кервера. 
Позже Жан д’Ипре работал в Португалии как скульптор).

7 гравюра на металле «Tota Pulchra». Декабрь 1502 г. Париж («Часослов Девы Марии», 
употреблявшийся в Риме. Издание Тильмана Кервера. Центр графических искусств 
грюнвальда, Музей Хаммера, Лос-анджелес, СШа). 

8 гравюра на металле «Tota Pulchra». 1502 г. («Часослов Девы Марии», употребляв-
шийся в Риме. Париж. Издание Тильмана Кервера. Национальная библиотека, Мад-
рид, Испания). См. Stratton, Suzanne. La Immaculada Concepcion en el arte Español. Ma-
drid, 1988. Ил. 25.

9 гравюра на металле «Tota Pulchra». 1502 г. Париж. («Часослов Девы Марии», употре-
блявшийся в Риме. Издание Тильмана Кервера). 
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два символических изображения на рассматриваемой нами гра-
вюре связаны в католической культуре с видением лестницы иако-
вом. Первое — «рorta cоeli» («небесные врата») (Быт. 28, 12–17) — пред-
ставлено на гравюре в виде прекрасных врат с башнями. второе — 
«Scala Iacob» («лествица иаковло изображалось какившее видирокойая 
ияющейая лтницыа, уходящейая в небо, отсутствуетеё изображения 
нет. Прообраз «Plantatio rosae in Jericho» («роза иерихонская») 
(сир. 24, 15) представлен как куст роз10, а «сedrus exaltata sum in liba-
no» («возвышенный кедр (ливанский)») (сир. 24, 14) — в виде мощно-
го кедра. «Puteus aquarum viventium» («колодезь (кладезь) живых вод») 
(Песн. 4, 15) представляли в виде круглого колодца с желобом для 
воды. «Virga Iesse floruit» («Процветший жезл (ветвь) Иеcсея») (ис. 11, 1) — 
изображался в качестве символа девы марии как высокая ветвь с цве-
тами11. нижнюю часть композиции завершает образ «Hortus conclusus» 
(«запертый сад», «вертоград заключенный») (Песн. 4, 12) в виде ого-
роженного красивой изгородью участка с клумбами-грядками.

слева от девы изображена «lilium inter spinas» («лилия между 
тернами») (Песн. 2, 2) в виде ветки белых лилий, ставшая к этому 
времени атрибутом Богоматери в иконографии «Благовещения». «oli-
va speciosa in campis» («олива красивая») (сир. 24, 16) — в виде пре-
красного оливкового дерева. «Turris David» («столп давидов») 
(Песн. 4, 4) представлен как неприступный средневековый замок 
с башнями. «Speculum sine macula» («чистое зеркало (зерцало)») 
(Прем. 7, 26) изображено в виде типичного для культуры северной 
европы круглого «фламандского» выпуклого зеркала. «Fons horto-
rum» («садовый источник») (Песн. 4, 15) — в виде фонтана. «сivitas Dei» 
(«град Божий») (Пс. 86, 3) представлен внизу гравюры как идеальный 
небесный город. 

в отличие от всех вышеупомянутых прообразовательных сим-
волов девы марии, имеющих в качестве источника тексты священ-
ного Писания12, образ «Stella Maris» («морская звезда»), расположен-
ный на гравюре вверху, слева от девы марии, напротив изображе-
ний солнца и луны, возник как символ Богоматери ещё в ранней 

10 В католической культуре роза носит также название «Mistica Rosa» («Таинственная 
роза»).

11 Хотя традиционно «Древо Иессеево» в западноевропейском искусстве было пред-
ставлено иконографией генеалогического древа Христа, произраставшего от Иес-
сея, отца Давида.

12 Книги Песнь Песней Соломона, премудрости Иисуса, сына Сирахова, пророка  Исаии, 
Псалтирь. 
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церкви13. Этому послужили либо транскрипционная ошибка пере-
вода имени мариам14 с еврейско-арамейского на латынь, либо со-
знательная игра фонетической близостью латинского варианта име-
ни Maria и латинского слова maria (мн. ч. «моря» от лат. Mare — 
море). в первой половине IX в. бенедиктинец Пасхазий радберт, 
игумен монастыря корби в Пикардии, начал уподоблять Богоматерь 
морской звезде (так в европе называли Полярную звезду, путевод-
ную для всех мореплавателей с древнейших времён), ориентируясь 
на которую христиане следуют через житейское штормовое море 
по пути ко Христу. в это же время получает распространение гимн 
«ave Maris Stella» («радуйся, звезда морская»)15. текст гимна присут-
ствует во всех сборниках «часослова девы марии».

иконография гравюры «часослова девы марии» 1502 г. тильма-
на кервера получила название по первым словам Песни Песней со-
ломона, расположенным на бандеролях гравюры: «Tota pulchra es am-
ica mea et macula non est in te» (cant. 4, 7) («Вся ты прекрасна, возлю-
бленная моя, и пятна нет на тебе») (Песн. 4, 7). Первым, кто стал 
славословить деву марию этими строками, был Бернард клервосcкий. 

композиция девы марии «Tota Pulchra», благодаря гравюре 
из «часослова девы марии» тильмана кервера, с начала XVI в. полу-
чила широкое распространение и популярность в гравюре и мини-
атюре, которые чаще всего украшали «часословы девы марии». ком-
позиция гравюры «часослова девы марии» тильмана кервера была 
воспроизведена в нескольких парижских изданиях «часослова девы 

13 Блаженный Иероним Стридонский при создании «Книги о еврейских именах» («Liber 
de nominibus hebraicis») на основе аналогичного сочинения Филона александрий-
ского и новозаветных толкований Оригена на латыни применял этот эпитет к Бого-
родице. См.: Eusebii Hieronymi. Liber de nominibus hebraicis // PL. 23. Col. 886.

14 Uittenbogaard A. Etymology and meaning of the name Miriam. Abarim Publications // 
URL: http://www.abarim-publications.com/Meaning/Miriam.html#.WLRqBoVOKM. 

15 См.: Lausberg H. Der Hymnus «Ave maris stella». Köln: Westdeutscher Verlag, 1976.  
«…вся средневековая Европа совершала паломничества в Испанию, в Сантьяго-
де-Компостела (лат. «Campus Stellae», «Место, обозначенное звездой»). В 813 г., 
как гласит церковное предание, живший в этой местности монах-отшельник Пе-
лайо, следуя за некоей путеводной звездой, обнаружил ковчег с мощами, которые 
оставались нетленными. Традиция идентифицирует их с мощами св. апостола Иако-
ва. Паломники, следовавшие по этому пути, пели гимны к Пресвятой Деве Марии, 
и поскольку город находится не так уж далеко от побережья, в завершение пути 
они могли увидеть яркую звезду, сиявшую на небосклоне над величественным мо-
рем». См.: Буко А. (OFMConv). Путешествие по саду Марии // Брат Солнце. 2012. 
№ 1 (25). С. 24.
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марии» издательств тильмана кервера, антуана верара16, симона 
востра17 и других18. в 1513 г. гравюра была опубликована как фрон-
тиспис19 к первому изданию книги Йоссе клихтове20 «De puritate 
Sanctae Virginis» (чистота Пресвятой девы). в 1519 г. тильман кервер 
повторил гравюру в чуть ином варианте в «Бревиарии»21, добавив 
надпись: «De conceptione virgínea», тем самым указав, что иконогра-
фия «Tota Pulchra» является изображением девы марии с символа-
ми Приснодевства (лат. Virginalis conceptio). на протяжении всего 
XVI в. композиция с небольшими изменениями повторяется в като-
лическом искусстве. если миниатюра «Tota Pulchra»22 второй поло-
вины XVI в. фламандского происхождения является точной копией 
первой гравюры тильмана кервера, то автор миниатюры «Tota Pul-
chra» «часослова девы марии»23 Этьена алёма второй половины 

16 гравюра на металле «Tota Pulchra». 1503 г. Париж. («Часослов Девы Марии», употре-
блявшийся в Руане. Издание антуана Верара).

17 гравюра на металле « Tota Pulchra». 1510 г. Париж («Часослов Девы Марии», употре-
блявшийся в диоцезе анже. Издание Симона Востра). гравюра сопровождается тек-
стом из Книги Притчей Соломоновых: «Nondum erant abyssi, et ego iam concepta eram…» 
(«Я родилась, когда еще не существовали бездны…» (Притч.8, 24)). «Это было связано, 
конечно, с тем, что очень рано (может быть уже с XII в.) на службе в день Зачатия 
Богородицы, 8 декабря, полагалось “чтение” именно из Притч. 8, 22–30... Это пред-
располагало видеть в Премудрости именно Богоматерь — “окончательную цель веч-
ного совета”…» (Флоровский г., прот. О почитании Софии, Премудрости Божией, в Ви-
зантии и на Руси // альфа и Омега. 1995. № 4. С. 160).

18 гравюра «Tota Pulchra». 1527 г. Париж («Часослов Девы Марии», употреблявшийся 
Риме. Издание Жермена гардуэна). «Tota Pulchra» 1526–1541 гг. Париж (гравюра, жи-
вописно раскрашенная под миниатюру. «Часослов Девы Марии», употреблявшийся 
Риме. Издание Жермена гардуэна, на латыни и французском языке).

19 гравюра «Tota Pulchra». 1513 г. Париж (Фронтиспис книги Йоссе Клихтове. De puri-
tate Sanctae Virginis. (Чистота Пресвятой Девы)).

20 Йоссе ван Клихтове (Josse van Clichtove), латинизированная форма — Юдокус Клих-
товеус (Jodocus Clichtovaeus), (1472–1543) — известный деятель Контрреформации, 
фламандский богослов, родом из Ньюпорта (Фландрия), профессор Наваррского 
коллежа в Париже.

21 гравюра на металле «Tota Pulchra». «Бревиарий». 1519 г. Париж (Издание Тильмана 
Кервера).

22 Миниатюра «Tota Pulchra». Вторая половина XVI в. («Часослов Девы Марии» (Sarum). 
Фландрия, на латыни. Библиотека Хоутона гарвардский Университет, Кембридж, Ве-
ликобритания).

23 Миниатюра «Tota Pulchra». Вторая половина XVI в. Париж. («Часослов Девы Марии», 
принадлежавший Этьену алёма, владельцу Вернёй-сюр-Сен, на латыни и француз-
ском языке. Mc-1175, F. 59r. Библиотека арсенала, Национальная библиотека Фран-
ции, Париж, Франция). 
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XVI в. повторил оригинал чуть более свободно, попытавшись изобра-
зить символы более живописно, реалистично, вписав их в некий 
условный пейзаж. 

Параллельно композиция девы марии «Tota Pulchra» получила 
популярность в католической фламандской живописи. Эмиль маль 
отмечал, что фламандские художники создавали образы девы ма-
рии «Tota Pulchra» на витражах и на стекле24. фламандский мастер 
адриан изенбрандт в 1535 г. написал живописный триптих25, в цен-
тральном пространстве которого он в мельчайших деталях повто-
рил композицию девы марии «Tota Pulchra» гравюры «часослова 
девы марии» тильмана кервера. Питер классенс старший при со-
здании живописной панели в третьей четверти XVI в. переработал 
традиционную композицию девы марии «Tota Pulchra» полностью26, 
превратив её в живописный пейзаж. в его ландшафт соразмерно впи-
саны реалистически изображённые символы, которые сопровожда-
ются пояснительными надписями на латыни. Прообразовательные 
символы «Plantatio rosae in Jericho» («роза иерихонская») и «lilium in-
ter spinas» («лилия между тернами») изображены растущими в огра-
де «Hortus conclusus» («вертограда заключённого»), в центре которо-
го бьёт «Fons hortorum» («садовый источник») в виде фонтана. «Spec-
ulum sine macula» («чистое зерцало») принимает форму настольного 
овальное зеркала на ножке. он вводит новые иконографические де-
тали: ниже взирающего с небес Бога-отца изображены два парящих 
ангела, коронующих деву марию венцом. 

франко-фламандская книжная миниатюра и графика сыграли 
важную роль в распространении иконографии девы марии «Tota 
Pulchra» в испанском искусстве. фламандские художники, рабо-
тавшие в испании, как и привозная фламандская графика, ока-
зывали сильнейшее воздействие на развитие испанского искусст-
ва со второй половины XV в. речь идёт не только об испано-фла-
мандском стиле, но и об испано-фламандской иконографической 
традиции. Живописными иконографическими копиями гравюры  

24 Mále É. L’art réligieux après le Concile de Trente, étude sur l’iconographie de la fin du XVIe, 
du XVIIe et du XVIIIe siècles en Italie, en France, en Espagne et en Flandre. Paris, 1932. 
P. 44.

25 адриан Изенбрандт. «Tota Pulchra». 1535 г. Брюгге (габсбургские Нидерланды. Де-
рево, масло. Музей Варшавы, Польша).

26 Питер Классенс Старший (1500–1576). «Tota Pulchra». 1550–1575 гг. Брюгге. (габсбург-
ские Нидерланды. Дерево, масло. Боннефантенмузеум. Маастрихт. Нидерланды).
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1502 г. тильмана кервера являются панель ретабло в церкви сан- 
сатурнино мастеров школы Педро диаса27 и одна из двадцати вось-
ми живописных панелей большого ретабло28, созданного в 1528–
1530 гг. испанским живописцем Педро де апонте. об использовании 
франко-фламандской графики в качестве иконографических образ-
цов испанскими художниками свидетельствуют произведения, ком-
позиции которых зеркальны по отношению к гравюре 1502 г. тиль-
мана кервера. например, резная панель29 хора, выполненная в 1541–
1548 гг. из фламандского дуба Эстебаном де обреем, его тестем 
Хуа ном де морето и николасом лобато, и гравюра «Tota Pulchra» 
на фронтисписе книги Жауме рочи «libre de cofells...»30, изданной 
в Барселоне в 1561 г. 

количество прообразовательных символов в произведениях 
разнилось31. так, например, образ «Tota Pulchra», выполненный с обе-
их сторон в технике лицевого шитья на шёлковой казуле32, окружён 
четырнадцатью символами, в то время как изображение «Tota Pulchra»33 
на левой части триптиха XVI в. из кастилии — девятью символами. 
на всех вышеупомянутых образах иконографии «Tota Pulchra» дева 
мария изображена по-прежнему без полумесяца под ногами.

иконография девы марии «Tota Pulchra» возникла и получила 
распространение до реформации, во время которой м. лютер, Ж. каль-
вин и их последователи34 подвергли резкой критике устройство, до-
ктрину и религиозную культуру римо-католической церкви. защит-

27 Школа Педро Диаса. «Tota Pulchra». Середина XVI в. (Ретабло. Церковь Сан-Сатур-
нино, артахона, Наварра, Испания). 

28 Педро де апонте. «Tota Pulchra». 1528–1530 гг. (Панель ретабло. Церковь Санта Ма-
рия ла Реал. Олите, Наварра, Испания).

29 Эстебан де Обрей, Хуан де Морето, Николас Лобато. «Tota Pulchra». 1541–1548 гг. 
(Фламандский дуб, резьба. Резная панель хора. Базилика Девы Марии Пилар, Сара-
госа, Испания). См.: Stratton S. La Immaculada Сoncepcion en el arte Español. Madrid, 
1988. Ил. 30.

30 гравюра «Tota Pulchra». 1561 г. Барселона. (Фронтиспис книги Жауме (Jaume Roig) 
«Libre de cofells…»). 

31 См.: Mâle É. L’art religieux de la fin du Moyen Âge en France. Р. 214.
32 «Tota Pulchra». XVI в. Каталония, Испания. (Шёлк, лицевое шитьё. Изначально вы-

шивка предназначалась для алтаря аббатисы Терезы де Кардона (1521–1562). В XX в. 
детали вышивки переложены на казулу. Монастырь Санта-Мария-де-Педральбес, 
Барселона, Испания).

33 Левая створка триптиха «Tota Pulchra». Кастилия. XVI в. (Дерево, масло. Монастырь 
Санта-Мария-де-Педральбес, Барселона, Испания). 

34 Mále É. L’art réligieux après le Concile de Trente. Paris, 1932. P. 44.
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ной реакцией католической церкви на нетерпимость и обвинения 
протестантов стало движение контрреформации, отправной точкой 
которого был тридентский собор (1545–1563). Помимо догматиче-
ских постановлений, на сессии тридентского собора 1563 г. были 
приняты решения о священных изображениях, после которых  иоанн 
моланус35, образованнейший католический богослов своего време-
ни, приступил к разработке иконографических рекомендаций.  иоанн 
моланус в «трактате о священных изображениях» (1570 г.) первым 
превратил краткие постановления тридентского собора о священ-
ных изображениях (1563 г.) в подробные и четкие иконографические 
предписания для художников, впоследствии активно применявши-
еся в католическом искусстве европы. осудив ряд иконографий36, 
источником которых были тексты «золотой легенды» якова вора-
гинского, он не колебался при создании новых иконографий собст-
венной интерпретации37. Благодаря рекомендациям иоанна мола-
нуса в этом трактате была выработана и уточнена иконография девы 
марии в католическом искусстве. так, он, поясняя привычные ико-
нографии, отражавшие на тот момент учение о непорочном зачатии 
девы марии: «встреча у золотых ворот», «вознесение девы марии», 
указывал на то, что, согласно видению иоанна Богослова на Патмо-
се38, учение о непорочном зачатии девы марии должно быть пред-
ставлено как образ девы в окружении символов. ветхозаветные сим-
волические прообразы Приснодевства девы марии он смело интер-

35 Иоанн Моланус (1533–1585), латинский вариант имени яна Вермюлена (Jan Vermeu-
len или Van der Meulen), — фламандский богослов, известный деятель Контррефор-
мации, ректор Лувенского (Лёвенского) университета. автор ряда полемических 
и рекомендательных работ. Самая актуальная для нас «De Picturis et Imaginibus Sac-
ris…» («Treatise on Sacred Images» («Трактат о священных изображениях»)), изданная 
в 1570 г. и впоследствии пять раз дополненная и переизданная после смерти авто-
ра. См.: De Historia SS. Imaginum et Picturarum. Leuven, 1594. Book IV, cap. 24. 

Современный французский перевод «Трактата о священных изображениях» Иоан-
на Молануса был осуществлён в 1996 г. См.: Molanus J. Traité des saintes images. Pa-
ris, 1996.

36 Поцелуй в иконографии «Встреча у Золотых ворот» как непорочное зачатие Девы 
Марии. Изображение единорога в иконографии «Хортус конклюзус», изображение 
Девы Марии, отдыхающей после рождения младенца Христа.

37 Blunt A. Artistic Theory in Italy, 1450–1660. Oxford, 1985. Р. 127. 
38 В середине XIII в. францисканский богослов Бонавентура (1218–1274) связал образ 

апокалиптической Жены с Девой Марией. В XIV в. при усилении богословских спо-
ров об учении о непорочном зачатии произошло дальнейшее отождествление этих 
образов. 
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претировал как символы непорочного зачатия марии её родителями. 
иоанн моланус в главе, объясняющей учение о непорочном зачатии, 
предписывает, чтобы изображение девы марии было окружено сим-
волами её чистоты, взятыми из книги Песнь Песней и сопровождав-
шимися пояснительными надписями39. При разработке рекоменда-
ций он, естественно, ориентировался в первую очередь на произве-
дения франко-фламандских мастеров, и в частности на гравюру «Tota 
Pulchra» 1502 г. 

гравюра «часослова девы марии» 1502 г. тильмана кервера пред-
ставляет иконографию девы марии с образами40 традиционных для 
католической церкви того времени ветхозаветных символических 
пророчеств о Приснодевстве Богоматери (непорочное зачатие девой 
марией Христа). Путем ввода в иконографию «Tota Pulchra» изобра-
жения полумесяца под ногами девы марии произошла трансформа-
ция символов непорочного зачатия девой марией (лат. Virginalis 
conceptio)41 в символы непорочного зачатии девы марии (лат. 
Immaculata сonceptio)42. 

трансформированная иконография сохранила объясняющие 
латинские надписи на бандеролях, получив название «Tota Pulchra 
с символами литании». в католическом богослужебном творчестве 
с конца XV — начала XVI в. славословие ветхозаветных прообразов 

39 «Porro sicut Canticorum Liber recte applicatur Beatae Virgini: sic etiam suavis adinven-
tionis est ea Virginis imago, in qua ei appinguntur, sol, stella, luna, porta caeli, lilium in-
ter spinas, speculum sine macula, hortus conclusus, fons signatus, civitas Dei et similia, 
ascriptis etiam verbis: «Tota pulchra es amica mea et macula non est in te; electa ut sol; 
pulchra ut luna; stella maris; porta caeli; sicut lilium inter spinas» («Более того, обра-
зы Книги Песнь Песней правильно применить к Пресвятой Деве. Так приятно пред-
ставлять образ Девы, около которой написаны солнце, звезда, луна, небесные вра-
та, лилии между тернами, зеркало без пятна, вертоград заключенный, фонтан запе-
чатанный, град Божий и тому подобное, написаны также слова: “Вся ты прекрасна, 
любовь моя, и пятна нет на тебе; так ярко, как солнце; красивая, как луна; звезда моря; 
врата небесные; как лилия между тернами”») (Molanus J. Traité des saintes images. T. I. 
P. 471–472). 

40 Образы использовались в песнопениях Деве Марии и текстах богослужений на Бо-
городичные праздники.

41 Учение о Приснодевстве Богоматери (в католической традиции — догмат о непо-
рочном зачатии Иисуса Христа) было утверждено III Вселенским Собором (431 г.) 
в Эфесе. Согласно учению о непорочном зачатии Девой, Дева Мария, оставаясь При-
снодевой, сверхъестественным образом зачала Иисуса Христа от Святого Духа.

42 Согласно учению о непорочном зачатии Девы Марии, Дева Мария была зачата от об-
ычных родителей, но её природа не была повреждена первородным грехом. 
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Приснодевства43 Богоматери получило наименование «литания деве 
марии»44. Происхождение символов иконографии девы марии «Tota 
Pulchra» связано не с текстом литании45, которая развивалась и фор-
мировалась одновременно с самой иконографией. непосредствен-
ным источником вдохновения стали сами библейские тексты: Песнь 
Песней соломона, книга премудрости иисуса, сына сирахова, кни-
га пророка исайи, Псалтири. ветхозаветные прообразовательные 
символы в качестве эпитетов вошли в чин литании46, впоследствии 
благодаря ей символическая образность проросла в религиозном со-
знании католиков.

одним из первых художников, внявших иконографическим ре-
комендациям иоанна молануса, был испанский художник Хуан де Ху-
анес47. он тут же отреагировал, создав несколько вариантов иконог-
рафии «Tota Pulchra с символами литании». в первый вариант48, на-
иболее близкий к иконографической схеме гравюры из «часослова 
девы марии» тильмана кервера 1502 г., художник внёс изменения 
с учётом рекомендаций иоанна молануса, изобразив деву марию 
облечённой в солнце, с двенадцатью звёздами по краю нимба. Хуан 
де Хуанес в пандан символу солнца, надписанному «Electa ut sol» 
(«светлая, как солнце»), расположил слева от девы марии символ пу-
теводной звезды с надписью «Stella Maris» («морская звезда»), тогда 
как символ луны (полумесяца) и бандероль с надписью на латыни 
«Pulchra ut luna» (Песн. 6, 10) («Прекрасная, как луна») разместил под 

43 В русской культуре эти прообразовательные символы Богоматери начинают при-
сутствовать с середины XVI в., например, в иконах Богоматери «Купина Неопали-
мая», «гора Нерукосечная», «Похвала Богоматери», «акафист Богоматери».

44 Litania происходит от греческого λιτή — молитва, прошение. Молитвенный чин, на-
поминающий восточно-христианский акафист, возносимый в форме диалога между 
духовенством и хором, в котором принимали участие прихожане. 

45 Часть эпитетов входила в разновременные редакции литании.
46 К концу XV в. существовало несколько вариантов чина литании. Самая известная 

Лоретанская литания, оформившаяся в середине XVI в., получила наименование 
в честь города Лорето, в который совершались самые многочисленные паломниче-
ства к дому Девы Марии, перенесенному из Назарета.

47 Хуан де Хуанес (Joan de Joanes, Хоан де Хоанес), настоящее имя — Хуан Винсенте 
Масип (1523–1579) — известный испанский художник из Валенсии. См.: Соловье-
ва Е. И. Вновь определённая картина Хоана де Хоанеса в собр. Эрмитажа // Из исто-
рии мирового искусства и культуры. СПб., 2003. С. 54–64.

48 Хуан де Хуанес. Панель «Tota Pulchra с символами литании». 1570-е гг. (Дерево, ма-
сло. Приход святого апостола Фомы в Валенсии. Музей изящных искусств, Вален-
сия, Испания).



236 ЕВг ЕНИ я ЮРьЕВН а С У ВОР ОВа

ногами девы. на основе первого варианта иконографии, убрав изо-
бражение благословляющего Бога-отца и сократив количество сим-
волов с пятнадцати до девяти, Хуан де Хуанес скомпоновал краткий 
извод49, получивший распространение в произведениях50 небольшо-
го формата.

также, использовав первый вариант разработанной им же ико-
нографии, Хуан де Хуанес сформировал композицию51, в которой 
дева мария представлена в солнечном сиянии, в окружении двенад-
цати звёзд, в рост на полумесяце, с припадающими в коленопре-
клонённом молении святыми иоакимом и анной. в верхней части 
иконы, по сторонам от девы расположены символы и бандероли с со-
проводительными текстами на латыни. в самом верху, на небесах 
Бог-отец с державой в левой руке благословляет деву. Этот образ 
явился контаминацией новой иконографии «Tota Pulchra с символа-
ми литании» и усечённого варианта «древа иессеева», в котором изо-
бражено, как из груди святых иоакима и анны вырастают стебли 
и дают плод — деву марию. данная контаминация усилила семан-
тику непорочного зачатия этого образа.

в дальнейшем в испании наибольшую известность и популяр-
ность52 получил разработанный Хуаном де Хуанесом вариант ико-
нографии «Tota Pulchra с символами литании»53, в котором мастер 
заменил образ благословляющего Бога-отца изображением святой 
троицы, коронующей деву марию, которое окаймляется бандеро-

49 Хуан де Хуанес. Панель «Tota Pulchra с символами литании». 1570-е гг. (Дерево, ма-
сло. 27,0х20,5 см. Монастырь клариссок Сан Паскуаль Байлон, Вильярреал, Кастель-
он, Испания).

50 Кристобаль Льоренс. Картина «Tota Pulchra с символами литании». 1570-е гг. (Холст, 
масло. 86,36x80,01 см. Частное собрание. Санта-Фе, гранада, Испания); Николас Бор-
рас Фалько. Панель «Tota Pulchra с символами литании». Конец XVI в. (Дерево, ма-
сло. Приходская церковь Пурисима и апостола Петра, Бениса, Валенсия, Испания).

51 Хуан де Хуанес. Панель «Tota Pulchra с символами литании, со свв. Иоакимом и ан-
ной». 1570-е гг. (Дерево, масло. 180,0х140,0 см. Приходской храм. Сот-де-Феррер, 
Кастельон, Испания).

52 Художник круга Хуана де Хуанеса. Панель «Tota Pulchra с символами литании». 
1570-е гг. (Дерево, масло. 92,0х67,0 см, Частная коллекция, Барселона, Испания); Па-
нель «Tota Pulchra с символами литании». Конец XVI в. Испанская школа. (Холст, ма-
сло. 78,5х58,0 см. Частная коллекция, Испания); Панель «Tota Pulchra с символами 
литании». 1783 г. Мастера Валенсии. (Керамическая плитка, живопись по керамике. 
Музей альмойна, Валенсия, Испания).

53 Хуан де Хуанес. Панель «Tota Pulchra с символами литании». 1568 г. (Дерево, мас ло, 
золото. Коллекция фонда Сантандер банка, Мадрид, Испания).



237БОгОС ЛОВСК а я ТРаНСФОРМаЦИя СИМВОЛОВ ПРИСНОДЕВС ТВа ДЕВы МаРИИ

лями с текстом: «Tota pulchra es, arnica mea, et macula non est in te» («Вся 
ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе (порока нет 
в Тебе)») (Песн. 4, 7). деву, облечённую в солнце, в окружении две-
надцати звёзд стоящую на полумесяце, художник стал изображать 
со слегка склонённой к правому плечу головой и потупленным взо-
ром. По сторонам от девы марии, иногда на облаках54, расположены 
реалистически изображённые символы с пояснительными надпи-
сями на латыни.

Параллельно создавались иконографические варианты «тота 
Пульхра с символами литании» с изображениями благословляюще-
го Бога-отца55 и святого духа, нисходящего в виде голубя56.

Хуан Хуанес, учтя рекомендации иоанна молануса, положив 
в основу иконографию «Tota Pulchra», разработал максимально про-
стую иконографию «Tota Pulchra с символами литании», наглядно 
объясняющую верующим учение о непорочном зачатии. 

Богословская программа, раскрывающая данное учение, про-
низывает снизу вверх по вертикали панели ретабло57 церкви в тра-
собаресе. Панели «встреча у золотых ворот», «Tota Pulchra» и «ро-
ждество девы» раскрывают историю зачатия девы святыми иоаки-
мом и анной, ее прославление Богом-отцом, как бы произносящим 
текст на бандероли: «Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te» 
(«Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе (порока нет 
в Тебе)») (Песн. 4, 7), и её чудесное рождество. 

54 Хуан де Хуанес. Панель «Tota Pulchra с символами литании». 1576 г. (Дерево, масло. 
285,0х195,0 см. Часовня «Непорочного Зачатия», Церковь де ла Компанья, Валенсия, 
Испания). 

55 Панель «Tota Pulchra с символами литании». Конец XVI в. Лимож, Франция. (Лимож-
ская эмаль на меди. Музей искусств Лойольского Университета (LUMA), Чикаго, СШа); 
Неизвестный испанский художник. Панель «Tota Pulchra с символами литании». 
1600г. (Дерево, масло. Частная коллекция, Севилья, Испания); Франциско Мартинес. 
«Tota Pulchra с символами литании, со св. агатой, Франциском и доном андре де Вега». 
1609 г. (Холст, масло. 291,0х166,0 см. Из монастыря Сан-Бенито. Национальный му-
зей скульптуры, Валльядолид, Испания); Микель Бестард. Панель «Tota Pulchra с сим-
волами литании». 1614 г. (Церковь монастыря Монти-Сион, Пальма де Майорка, Ис-
пания).

56 Микель Бестард. Панель «Tota Pulchra с символами литании». 1615 г. (Приходской 
храм. Пальма де Майорка, Испания).

57 Неизвестный художник. Панели ретабло «Встреча у Золотых ворот», «Tota Pulchra 
с символами литании» и «Рождество Девы Марии». XVI в. (Приходская церковь, Тра-
собарес, Сарагоса, Испания).
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стремительному распространению нового образа, разработан-
ного иоанном моланусом на стыке иконографий «Tota Pulchra» и «ви-
дение апокалиптической Жены» и воплотившего в себе учение о не-
порочном зачатии девы марии, способствовало создание вариантов 
новой иконографии фламандскими мастерами и гравёрами марти-
ном де восом58, иоанном, иеронимом и антонием вириксами. Пе-
чатники антверпена были тесно связаны с испанскими заказчикам, 
в том числе благодаря деятельности ордена иезуитов. в качестве 
примера можно привести создание иллюстрированного издания 
«Evangelicae historiae imagines», известного как «евангелие иерони-
ма наталиса»59. Первоначально идея издания иллюстрированного 
евангелия была высказана основателем ордена иезуитов игнатием 
лойолой. иероним наталис60, возглавивший проект, который фи-
нансировался орденом иезуитов, заказал основную часть подгото-
вительных рисунков61 Бернардино Пассари, часть — мартину де восу, 
часть же гравюр была выполнена самостоятельно граверами братья-
ми вириксами62 и адрианом коллартом. дальнейшее творческое об-
щение отцов иезуитов и братьев вириксов, которые оставались тай-
ными католиками, финансовое обеспечение этим орденом совмест-
ных проектов и поразительная работоспособность семейства 

58 Мартин де Вос (1532–1603) — ведущий художник фламандской живописи и графи-
ки второй половины XVI в., выполнявший для испанских заказчиков из Севильи боль-
шие живописные полотна. См.: Faggin, Giorgio T. Pittura ad Anversa nel Cinquecento. 
Firenze, 1968. P. 54. 

59 Данные экземляра из собрания РгБ: «Adnotationes et meditationes in Evangelia quae 
in sacrosancto missae... toto anno leguntur... Accessit et Index... [- Evangelicae historiae 
imagines...]. Secunda editio. Auctore Hieronymo Natali... — Antverpiae [Antwerpen]: ex-
cudebat Martinus Nutius, 1595/1596. — [4] л., 636 с., [10] л., 153 л. ил.: ил.; 2°. «Evangelicae 
historiae imagines...» имеет отд. грав. тит ит. л. с год. изд. 1596 и отд. нумерацию Ил. 
в тексте и «Evangelicae historiae imagines...» — грав. на меди Adriaen Collaert, Jan 
Collaert, Karel van Mallery, Antonie Wierix, Hieronymus Wierix, Johan Wierix по рис. 
Bernardino Passeri, Marten de Vos MK Antwerpen Nuyts 1595/1596 2˚».

60 Иероним Наталис (Jerónimo Natalis) (1507–1581) — испанский богослов, участник 
Тридентского собора, доверенное лицо и секретарь основателя ордена иезуитов 
Игнатия Лойолы.

61 См.: Buser T. Jerome Nadal and Early Jesuit Art in Rome // Art Bulletin. 1976. № 58.  
Р. 424–433.

62 Эти гравюры были впервые изданы в 1593 г. См.: Бусева-Давыдова И. Л. Культура 
и искусство в эпоху перемен: Россия семнадцатого столетия. М., 2008. С. 102; Би-
блейский театр Мартина Энгельбрехта. Сюжеты Священной Истории в западноев-
ропейской книжной гравюре: [Каталог выставки]. М., 2017. Кат. № III.
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вириксов дали ощутимый результат63 в виде огромного количества 
авторских гравюр64, использовавшихся иезуитами для контррефор-
мационной проповеди и миссионерской деятельности на грани про-
зелитизма.

многочисленные иезуитские издания гравюр новой иконогра-
фии девы марии, на которые, например, ориентировались привер-
женцы испано-фламандской традиции при создании живописных 
полотен и панелей ретабло в испании, свидетельствует об исполь-
зовании орденом иезуитов гравюры как инструмента наглядной про-
поведи. так, живописной копией гравюры иеронима вирикса65 яв-
ляется картина 1621 г. неизвестного испанского художника66. на гра-
вюре и картине изображено облачное явление девы марии, стоящей 
на полумесяце, в солнечной мандорле, над головой венец из двенад-
цати звёзд, в окружении двенадцати херувимов, которые щитами 
защищают деву от стрел нечистой силы, расположившихся под по-
лумесяцем, вокруг рыкающего дракона. на небосводе — изображе-
ние святой троицы иконографии «сопрестолие», персонифициро-
ванных луны и солнца. с каждой стороны от девы марии по четыре 
медальона с символами литании. 

иконография «Tota Pulchra с символами литании», прежде все-
го, явление фламандской и испанской иконографической культуры. 
в италии иконография «Tota Pulchra с символами литании»67, пред-
ставляющая учение о непорочном зачатии после тридентского собора, 
встречается в отдельных памятниках так же, как и иконография «Tota 

63 Особенно после возвращения антверпена в состав габсбургских Нидерландов ис-
панским полководцем александром Фарнезе в 1585–1586 гг.

64 См.: Mauquoy-Hendrickx M. Les étampes des Wierix. Bruselas, 1978. V. 1. Р. 24.
65 Иероним Вирикс. гравюра «Tota Pulchra с символами литании». До 1619 г. антвер-

пен. (По рисунку Иеронима Вирикса. Издание Иоахима де Бушера. 15,4×10,7 см.: 
№ РП-П-1904–772. Рейксмюзеум, амстердам, Нидерланды. Holl. 908–2(2). Надпись 
внизу гравюры «Quae est ista quae, progreditur quasi aurora consurgens, pulchra ut 
luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata?» («Кто эта, блистающая, как 
заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, как полки со знаменами?») 
(Песн. 6, 10). «Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как сол-
нце, грозная, как полки со знаменами?» (Песн. 6, 10)).

66 «Tota Pulchra с символами литании». Неизвестный испанский художник. 1621 г. (Ка-
федральный собор, Севилья, Испания).

67 Федерико Цуккари. «Tota Pulchra с символами литании и предстоящими Сан-Терен-
цио и Франциском». 1592 г. (Церковь Санта-Мария дель грацие, Пезаро, Марке, Ита-
лия); Винченце Кардучо. «Tota Pulchra с символами литании». Начало XVII в. 
(31,0х24,0 см. Холст, масло. Частная коллекция, Севилья, Испания).
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Pulchra» c символами Приснодевства68. на протяжении нескольких 
десятилетий символы литании, изображённые вокруг девы марии, 
служили наглядной проповедью учения о непорочном зачатии. По-
сле массового приятия католиками этого учения, острая необходи-
мость в структурном, схематическом расположении символов лита-
нии для придания им большей наглядности исчезла. фламандские69, 
а затем и испанские70 художники, живописно вписав символы литании 

68 Джулиано ди якопоне Панчатики. Панель «Tota Pulchra». 1532 г. (Ризница церкви 
Сантиссима аннунциата, Пистойя, Италия).

69 адриан Изенбрандт. «Tota Pulchra». 1535 г. Брюгге. габсбургские Нидерланды. (Де-
рево, масло. Музей Варшавы, Польша); Питер Классенс Старший (1500–1576). «Tota 
Pulchra». 1550–75 гг. Брюгге. габсбургские Нидерланды. (Дерево, масло. Боннефан-
тенмузеум, Маастрихт, Нидерланды); гравюра «Tota Pulchra с символами литании». 
До 1611 г. антверпен. (По рисунку ян ван дер Страта (Иоанн Страданус). Издание 
Михаеля Снейдерса. 20,8х15,6 см. № 1868,0612.393. Британский музей, Лондон, Ве-
ликобритания. Holl. 909. Надпись внизу гравюры «Quae est ista quae, progreditur qua-
si aurora consurgens, pulchra ut luna, electa ut sol, terribilis ut castrorum acies ordinata?»  
(«Кто эта, блистающая, как заря, прекрасная, как луна, светлая, как солнце, грозная, 
как полки со знаменами?») (Песн. 6, 10)); гравюра «Tota Pulchra с символами литании». 
До 1632 г. Мюнхен. (По рисунку Рафаэля Саделера I. Издание Рафаэля Саделера I. 
13,8х9,4 см. № РП-П-ОБ-7655. Рейксмюзеум, амстердам, Нидерланды. Holl. 75. Над-
пись на нижнем поле:

«Concipitur sine labe deum genitura coronant
Et bissena caput sijdera, luna pedes.
Accurrit superum coetus viteq parenti
Non Eua, at verso nomine dicit Aue».
«Без греха зачинается Та, Которая Бога готова родить,
И главу Ее звезды венчают виссоном, а подножьем Ей служит луна. 
Стекается вышний собор и Родившей нам Жизнь
Не “Ева”, а “Аве”, то имя в обратном порядке читая, он Ей говорит»).

70 Хуан Пантоха де ла Круз. «Immaculata Сonceptio». 1603 г. (Национальный музей 
скульптуры, Вальядолид, Испания); Эль греко. «Immaculata Сonceptio». 1608–1614 гг. 
(Холст, масло. 108,0х82,0 см.: № 170 (1930.29). Национальный Музей Тиссена-Бор-
немиса, Мадрид, Испания); Диего Веласкес. «Immaculata Сonceptio». 1618–1619 гг. 
(Музей Прадо, Мадрид, Испания); Франсиско Пачеко. «Immaculata Сonceptio с поэ-
том Мигелем де Сидом». 1619 г. (Собор в Севилье, Испания);

Франсиско Пачеко. «Immaculata Сonceptio с предстоящим Васкесом де Лека». 
1621 г. (200,0х150,0 см. Холст, масло. Коллекция маркиза Новой Испании, Севилья, 
Испания; Франсиско Пачеко. «Immaculata Сonceptio». 1621 г. (архиепископский дво-
рец Севильи, Испания); Франсиско Пачеко. «Immaculata Сonceptio». 1624 г. Испания. 
(Происходит из капеллы Консепсьон. Капелла Крещения господня прихода Сан-Ло-
ренцо, Севилья, Испания); Франсиско Эррера Старший. «Immaculata Сonceptio». 1625–
1630 гг. (Холст, масло. 252,0х166,0 см.: Музей изящных искусств в Севилье, Испания); 
Франсиско де Сурбаран. «Immaculata Сonceptio». 1630 г. (Музей Диоцеза Сигуэнса, 
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в пейзаж, выработали более востребованный вариант иконографии, 
впоследствии получивший в европе наименование «непорочное 
зачатие» («Immaculata сonceptio»).
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1661 г. (Холст, масло. 138,0x102,0 см. Музей изо бра зи тел ьных искусств, Будапешт, 
Венгрия); Хусепе де Рибера. «Immaculata Сonceptio». 1635 г. (Холст, масло. 
502,0х329,0 см. Монастырь августинцев и Церковь Пуриссимы, Саламанка, Испания); 
Хусепе де Рибера. «Immaculata Сonceptio». 1637 г. (Холст, масло. Замок Харрах, Ро-
рау, австрия); Хуан де Вальде́с Леа́ль. «Immaculata Сonceptio». 1659–1660 гг. (Холст, 
масло. 410,0х252,0 см. Церковь Санта-Мария-Магдалена, Севилья, Испания); Хасин-
то Херонимо де Эспиноса. «Immaculata Сonceptio». 1660 г. (Коллекция Университе-
та, Валенсия, Испания).
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tural and theological development of dogma of the Immaculate Conception of the West Euro-
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