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Из истории вкладов княжеских 
семей Татевых и Ногтевых 

(«Богоматерь Владимирская» 
и «Спас Вседержитель»)

В Музеях Московского Кремля хранится икона 
«Богоматерь Владимирская» (инв. № Ж-1261/1-2) 
в  золоченом серебряном окладе второй половины 
XVI в. с дробницами, первоначально находившая-
ся во суздальском Покровском монастыре. О про-
исхождении этой иконы известно довольно мало, 
а мнения исследователей в этом отношении доста-
точно противоречивы. В свое время Л. А. Щенникова 
[2003: 165–167] предположила, что она была не чем 
иным, как царским вкладом, пожертвованием царицы 
Анастасии, жены Ивана Грозного, в память по их 
скончавшимся во младенчестве дочерям — Анне 
и Марии. Основным аргументом для такой атрибуции 
послужили изображения на двух из восьми дробниц 
оклада. На одной из них присутствует фигура св. 
Марии Египетской (на нижнем поле), а на другой 
— Иоаким и Анна в покоях, подписанные «Зачатие 
Пресвятой Богородицы», «Акимъ», «Анна». 

А. С. Преображенский [2006: 269], изучавший 
по преимуществу створки киота этой иконы, ото-
ждествлял ее  с образом «Богоматерь Умиление», 
который упоминается в монастырской описи 1651 г. 
как вклад «княгини старицы Александры Кохтевы». 
В данной записи речь, вне всякого сомнения, идет 
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о княгине Анне Федоровне Ногтевой, урожденной 
Татевой, которая в 1600 г., овдовев, приняла постриг 
в этой обители с именем Александра и сделала немало 
пожертвований в различные суздальские монастыри 
(ср.: [Шалина, 2018: 69–73]). Как род Татевых, 
к которому княгиня принадлежала по рождению, 
так и род Ногтевых, в который она вошла по браку, 
были отраслью владимиро-суздальских Рюриковичей 
(Стародубских-Ряполовских и Шуйских), поэто-
му их особая роль в жизни монастырских центров 
этого края удивления не вызывает. Соответственно, 
А. С. Преображенским высказывалось предположе-
ние, что интересующая нас икона связана с целым 
комплексом пожертвований семьи Ногтевых. 

Ономастические данные и, в частности, сведения 
о мирской христианской двуименности способны, как 
кажется, внести окончательную ясность в проблему 
происхождения этой иконы и подкрепить атрибуцию 
А. С. Преображенского. Для этого нам придется еще 
раз обратиться к перечню тех святых, что фигуриру-
ют на дробницах серебряного оклада. 

Помимо весьма распространенных изображений 
архангелов Гавриила и Михаила и русских святите-
лей Петра, Алексия и Ионы, а также фигур родите-
лей Богородицы и Марии Египетской, мы находим 
здесь и куда более редкий образ св. Елевферия (на 
верхнем поле), несомненно являющийся результатом 
индивидуального выбора заказчика. Между тем, о ка-
ком-либо особом почитании св. Елевферия царицей 
Анастасией или кем-либо еще из членов семьи Ивана 
Грозного никаких сведений в нашем распоряже-
нии нет, что отмечалось, собственно, уже в работе 
Л. А. Щенниковой [2003: 167]. С другой стороны, 
существует и еще один образ («Спас Вседержитель, 
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ныне в Оружейной палате, инв. № Ж-1753/1-2)1, 
на окладе которого присутствовали Иоаким и Анна, 
Мария Египетская и Елевферий, а также Митрофан, 
патриарх Цареградский. Хотя в  публикации 
В. Т. Георгиевского [1927: 7–8 <табл. III>] она 
без дополнительной аргументации определялась как 
вклад еще одной царицы — снохи Ивана Грозного 
Авдотьи Богдановны Сабуровой, во  иночестве 
Александры, в самом монастыре происхождение этой 
иконы, согласно указанию В. В. Касаткина [1906: 
224], связывали с семьей Ногтевых. 

Почему царица Авдотья могла бы обратить осо-
бое внимание на св. Митрофана и св. Елевферия, 
мы решительно не знаем, сомнительным, впрочем, 
представляется и тот факт, что особую роль в ее 
жизни могло играть почитание матери Богородицы, 
Анны, и св. Марии Египетской, покровительниц дав-
ным-давно скончавшихся малолетних сестер ее мужа. 
С  другой стороны, ономастикон семьи Ногтевых 
демонстрирует совершенно ясно причины именно 
такого подбора на обоих иконных окладах. 

В самом деле, во имя пророчицы Анны, по всей 
видимости, была крещена сама княгиня Анна 
Федоровна. Марией звалась в миру ее мать, кня-
гиня Татева, супруга Федора Ивановича Татева. 
Более того, у нас есть все основания полагать, что 
небесной покровительницей этой княгини Татевой 
была именно Мария Египетская — во всяком слу-
чае, в преклонные годы Мария Татева, постригша-
яся к тому времени в Покровском монастыре под 
именем Марфа, завещает своему зятю (мужу Анны 

1 Авторы признательны С. Г. Зюзевой, хранителю Музеев 
Московского Кремля, за предоставленную подробную ин-
формацию об этой иконе. 
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Федоровны) икону с изображением именно этой свя-
той: «...да на томъ же образу Марья Египетская» 
[Кобеко, 1908: 18 <прилож.>]. Замечательно, 
что на этой не дошедшей до нас иконе была, судя 
по описанию завещательницы, не одна только Мария 
Египетская. Самым главным элементом святыни кня-
гиня Татева считала, со всей очевидностью, фигуру 
св. Митрофана, патриарха Цареградского. Вот как 
выглядит полностью ее распоряжение относительно 
данной иконы: «А благославляю язъ грѣшная князя 
Данила Ондрѣевича образъ Митроѳана патреярха 
Царяграда, обложенъ серебромъ, да на томъ же об-
разу Марья Египетская» [Там же]. Почему же св. 
Митрофан Цареградский настолько важен для Марии 
Татевой, что она упоминает его прежде собственной 
небесной покровительницы? Почему изображения 
этих святых непременно должны оказаться в семье 
ее дочери?

С первого взгляда ни у Татевых, ни у Ногтевых 
обладателей имени Митрофан мы как будто не об-
наруживаем. Однако, как это нередко бывало в ту 
эпоху, у отдельных представителей этих семей были 
не только публичные имена, часто встречающиеся 
в  самых разнообразных документах, но и вторые 
христианские имена, упоминающиеся куда реже, 
и при этом в известном смысле более важные для 
церковной жизни их обладателей. Митрофан, без 
сомнения, было таким еще одним — непубличным – 
христианским именем Федора Ивановича Татева, 
мужа княгини Марии и отца Анны Ногтевой. Об этом 
недвусмысленно свидетельствует следующая запись 
во Вкладной книге Троице-Сергиева монастыря: «79-
го <1571> году марта в 19 день дала вкладу кня-
гиня Марья князь Федорова Митрофана Ивановича 



149

Из истории вкладов семей Татевых и Ногтевых

Татева по муже своем князе Федоре денег 50 рублев» 
[Рыбаков, 1987: 77 <л. 266>]. 

Память Митрофана Цареградского празднуется 4 
июня. Коль скоро имя этого святого было дано князю 
Татеву по дню рождения (а именно таким образом 
для людей знатных как правило избирались их не-
публичные имена), то Федором он мог стать, скорее 
всего, в честь Федора Стратилата, память которого 
отмечается 8 июня. Обыкновенно имя публичное вы-
биралось из тех, что могли считаться подходящими, 
традиционными для элиты, и выбор этот осущест-
влялся в относительно близких календарных окрест-
ностях дня рождения нарекаемого. Федор Стратилат, 
один из самых почитаемых святых на Руси, давний 
покровитель правящего дома, безусловно, как нельзя 
лучше подходил на роль небесного тезки по публич-
ному имени2. Однако крестильным для князя, скорее 
всего, было Митрофан, поскольку именно патрону 
по крестильному имени отдавалось предпочтение при 
заказе икон, церковном строительстве и кормовом 
поминовении. 

Таким образом, мы можем уверенно говорить, что 
на несохранившейся иконе, завещанной Даниилу 
Ногтеву, и на окладе дошедшей до нас иконы «Спас 
Вседержитель» присутствуют патрональные изобра-
жения князя и княгини Татевых, отца и матери Анны 
Ногтевой (и, соответственно, тестя и тещи князя 
Даниила Андреевича). Монастырское же предание 

2 В  данном случае не  исключен, впрочем, и  патронат 
куда менее известного и популярного святого, чем Федор 
Стратилат — Федора Киринейского, чья память праздну-
ется в тот же день, что и память св. Митрофана, патриарха 
Цареградского (4 июня). Практика подобного календарно-
антропонимического удвоения небесных покровителей 
отнюдь не уникальна в эту эпоху. 
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о связи иконы «Спаса Вседержителя» с этой семьей 
находит убедительное подкрепление. 

Почему же, однако, на окладе иконы Спаса, как 
и на окладе «Богоматери Владимирской», появляется 
св. Елевферий? В перспективе мирской христиан-
ской двуименности ответ на это вопрос оказыва-
ется также достаточно очевидным. Напомним, что 
монастырская опись связывает икону «Богоматери 
Владимирской» не просто с семьей Ногтевых, но с 
вполне конкретной ее представительницей — княги-
ней Анной Федоровной. Имя же Елевферий, наряду 
с более известным Даниил, носил не кто иной, как 
ее муж — князь Даниил / Елевферий Андреевич 
Ногтев, скончавшийся в 1599 г. В свое время он был 
воеводой в Новгороде, а потому вполне естественно, 
что указание на его светскую двуименность сохрани-
лось в Синодиках новгородского Софийского собора: 
«Князь Данила Ногтев. Князя Елеуферия в ино-
цех Еуфимия»; «Род князя Данила Ноктева. Князя 
Елеуферия во иноцех Еуфимия скимника» [Шаблова, 
2017: 115 <л. 187 об.>, 123 <л. 19 об.>].

Обратим внимание, что хотя в этих свидетель-
ствах и фигурирует публичное имя князя Даниил, 
поминать его предписывается под именем Елевферий, 
которое было дано ему в крещении. С уверенностью 
определить, какое из мирских имен было для князя 
крестильным, мы можем благодаря тому обстоятель-
ству, что в разных источниках указывается и его 
третье, монашеское, имя — Евфимий3. В ту пору 

3 Иноческое имя князя, Евфимий, известно, например, 
из  вкладной записи его жены на  серебряном потире 
из Спасо-Евфимиева монастыря: «Лѣта 7108 <1600> 
мѣсяца марта 29 дня сiи сосуды дала княгиня Анна 
Ѳеодоровна въ  монастырь ко  Всемилостивому Спасу 



151

Из истории вкладов семей Татевых и Ногтевых

обладателю христианской мирской двуименности 
иноческое имя в подавляющем большинстве случаев 
подбиралось так, чтобы оно по первой букве со-
впадало с тем из его мирских имен, которое он по-
лучил в крещении [Литвина & Успенский, 2018]. 
Так, князь Иван / Софроний Сицкий в монашестве 
становится Сергием, а не, скажем, Ионой, князь 
Андрей  /  Емельян Телятевский — Ермогеном 
(sic!), а Федор / Конон Апраксин — Корнилием. 
Соответственно, коль скоро Ногтеву было выбрано 
монашеское имя Евфимий, то в крещении он почти 
наверняка был Елевферий, а не Даниил4. 

Эта уверенность только подкрепляется тем фак-
том, что на двух интересующих нас иконах среди 
других небесных покровителей семьи Татевых 
и Ногтевых обнаруживается фигура св. Елевферия. 
Более убедительным делается и высказывавшееся 
ранее предположение [Преображенский, 2006: 271 
<примеч. 1>], что уникальная житийная икона 
мученика Елевферия, известная только по описи 
Спасо-Евфимьева монастыря 1660 г. [Тихонравов, 
1878: 14], также была вкладом Анны Ногтевой. 
В самом деле, совершенно естественно, что семейная 

и чудотворцу Евѳимiю, по душѣ князя Данилы Андреевича 
Ногтева, а во иноцѣхъ Евѳимiя» [Касаткин, 1906: 45]. 
4 Мы не можем сказать со всей определенностью, в честь 
кого именно из свв. Даниилов и свв. Елевфериев был на-
речен Ногтев. Поскольку на дробницах его патрональный 
святой Елевферий изображается в святительских одеж-
дах, вполне вероятно, что это был Елевферий, епископ 
Иллирийский, чья память празднуется 15 декабря. Обратим 
внимание, что в  непосредственных окрестностях этой 
даты, декабря 17, праздновалась память пророка Даниила 
и Даниила Исповедника, а на 11 декабря выпадает память 
Даниила Столпника. 
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икона Татевых с изображением патрональных свя-
тых Федора / Митрофана Ивановича и его жены 
Марии была по завещанию передана в семью их до-
чери, Даниила  / Елевферия Андреевича и Анны 
Федоровны. Сами же Ногтевы потомства после себя 
не оставили, и различные иконы с изображением 
семейных патрональных святых отошли монастырям.

Итак, все те изображения на окладах икон «Спас 
Вседержитель» и «Богоматерь Владимирская», кото-
рые несут на себе отпечаток личного, индивидуаль-
ного благочестия заказчиков, находят соответствие 
в ономастиконе двух поколений, двух супружеских 
пар из семьи Ногтевых и Татевых. Женщины здесь 
были одноименными, их крестильные имена совпадали 
с публичными, а потому мы находим на иконе изо-
бражения Анны Пророчицы и Марии Египетской. 
Мужчины же носили по два светских христианских 
имени, и в полном соответствии с традицией в дроб-
ницах окладов оказались запечатлены их святые по-
кровители по крестильным именам — св. Митрофан 
Цареградский и св. Елевферий. 

Установленные соответствия позволяют более 
уверенно причислять эти иконы к вкладам семьи 
Ногтевых. Скорее всего, они были сделаны тем чело-
веком, которому довелось пережить всех остальных 
членов семьи — Анной Федоровной Ногтевой, урож-
денной Татевой. Весьма вероятно, что ее вкладом 
в Спасо-Евфимиев монастырь была и житийная икона 
св. Елевферия, небесного покровителя ее мужа. 
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