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Николай Иванович Исце́леннов 
(Исцеле́нов) ( 1891-1981, Сент-Женевьев-де-Буа) 
— русский, советский и французский архитектор, 
реставратор, живописец и книжный график. Автор 
церковных и гражданских сооружений во 
Франции и Бельгии.

За свою богатую и насыщенную жизнь в эмиграции 
Николай Иванович Исцеленнов проявил себя как 
талантливый архитектор, иконописец, художник, 
инженер, писатель, знаток колокольных звонов и 
популяризатор русской церковной культуры.



• Сын купца 2-й гильдии Ивана Федоровича Исцеленнова (Исцеленного) (1859–1916), городского головы Иркутска (с 1907).

•  В 1909 окончил гимназию в Иркутске, приехал в Санкт-Петербург и поступил на архитектурное отделение ИАХ.

•  В годы учебы участвовал в реставрации Ипатьевского монастыря в Костроме (1911), помогал архитекторам В. А. Покровскому и 
А. В. Щусеву при постройке храмов в неорусском стиле

• В декабре 1917 получил звание архитектора-художника за проект Военно-исторического музея. 

• В феврале 1920 бежал с больной матерью в Финляндию. 

• В 1921–1924 жил в Берлине. Входил в совет Дома искусств. Для семейного издательства «Трирема» («Trirema Verlag») 
проиллюстрировал книгу «Пляс Иродиады» А. М. Ремизова (1922), там же выпустил альбомы литографий «Moskauer typen» 
(«Московские типы», 1922), «Berliner Strassentypen» («Берлинские уличные типы», 1923), автолитографированный альбом 
«Екклезиаст: несколько избранный мест» (1923). 

• Для издательства «Нева» исполнил иллюстрации к «Пиковой даме» А. С. Пушкина (1922).

•  Совместно с женой показал оригинальную книжную графику (гравюры на дереве и линолеуме) на выставках в Берлине (кабинет 
Heinrich Trittler), Мюнхене (галерея Hans Goltz) и Франкфурте-на-Майне (1923).

• В 1924–1925 супруги жили в Праге, где работали над оформлением оперы Ж. Оффенбаха «Сказки Гофмана» для Немецкого 
театра. Пытались (безуспешно) открыть в Праге новый театр, в котором планировали ставить представления по мотивам 
произведений Марины Цветаевой и Алексея Ремизова.

• В октябре 1925 уехал с супругой в Париж. Работал инженером-архитектором в различных компаниях. Во второй половине 1920-
х расписывал фарфоровые изделия в стиле русского модерна для фабрики кн. Ф. Ф. Юсупова «Folia». 

•  



• ВЫСТАВКА РУССКОГО ИСКУССТВА СТАРОГО И 
НОВОГО. Брюссель, Дворец искусств. 4 мая – 26 июня 1928 г.

• ВЫСТАВКИ ОБЩЕСТВА «ИКОНА». Франция–Швейцария. 
1928–1996

• ВЫСТАВКА РУССКОГО ИСКУССТВА: ЖИВОПИСЬ, 
РИСУНКИ, СКУЛЬПТУРА, ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ ТКАНИ. 
Париж, галерея d’Alignan. 9 июня – 9 июля 1931 г.

• РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ВЫСТАВКА РУССКОЙ ЖИВОПИСИ 
XVIII–XX ВВ. Прага, дворец Клам-Галласов, 9 марта – конец мая 1935 
г.



Свой талант архитектора, проектирующего храмы, Николай 
Иванович смог раскрыть в полной мере, вступив в 1928 году 
в основанное В. П. Рябушинским Общество «Икона». Эта 
организация, занимавшаяся изучением и распространением 
знаний о памятниках национального древнерусского 
творчества, стремилась объединить профессионалов 
церковной направленности для строительства и 
благоукрашения русских православных церквей за рубежом. 
Ранее приобретённый опыт и знания в области 
древнерусского зодчества стали для Исцеленнова основой 
для активной деятельности в жизни Общества «Икона».



• Будучи в эпицентре культурной жизни эмигрантов, Исцеленнов 
продолжил изучение древнерусского церковного искусства.

• Являясь сторонником возрождения древнерусского искусства, 
Николай Иванович, проектируя и оформляя иконостасы в духе 
XIV-XVI вв., опирался на образцы памятников церковной 
архитектуры Пскова, Новгорода и Русского Севера.

• Архитектором было спроектировано более десятка иконостасов, 
часть из которых сохранилась до наших дней

• Образцами «Иконостасного Иконного Славословия» Николаю 
Ивановичу служили старые иконостасы Успенского и 
Благовещенского соборов в Москве.



Н. И. Исцеленнов. Проект иконостаса для 
церкви св. Георгия в Медоне.

• В эмиграции православные храмы были 
преимущественно малых размеров, 
поскольку изначально возникали на базе 
небольших, приспособленных к 
походным условиям церквей. 

• Однако со временем храмы начали 
организовывать в домах и 
квартирах, что позволило приходу для 
их украшения заказывать иконы и 
иконостасы



Н. И. Исцеленнов. Проект иконостаса для 
церкви в замке Монбельяр под Бельфор, 
Франция.

• Николай Иванович проектировал деревянные 
тябловые иконостасы, состоящие только из 
местного и деисусного чина, исключением 
является иконостас храма святого Иова 
Многострадального в Брюсселе. 





Н. И. Исцеленнов. Проект 
храма-памятника Николаю II 
в Брюсселе. 1934.

• Помимо создания иконостасов 
Николай Иванович Исцеленнов 
проявил себя как архитектор 
двух православных храмов. 

• Первый был возведён по его 
проекту в 1934 г. в столице 
Бельгии – Брюсселе. Этот 
каменный одноглавый храм-
памятник во имя Иова 
Многострадального возвели «в 
память Царя-Мученика 
Николая II и всех Русских 
людей, богоборческой властью 
в смуте убиенных». 



• Храм, вмещающий до 400 прихожан – кубовидный 
бесстолпный объем, высотой 25 метров, перекрытый 
парусным сводом, снаружи имитирующий систему 
ступенчатых арок (как это было в оригинале). 
Фактически же это декоративные элементы - 
полуциркульные кокошники, по девять на каждом 
фасаде, расположенные тремя ярусами и 
уменьшающиеся по мере восхождения кверху, к 
высокому круглому барабану, увенчанному главой 
луковичной формы. Собственно, этот сонм кокошников 
числом 36, и является практически единственным и 
главным выразительным средством в создании 
торжественно-лаконичного образа церкви.

• В проекте новое конструктивное решение перекрытия, 
новый материал – бетон, абсолютно новая концепция 
художественной структуры интерьера. 

Храм-памятник во имя Иова 
Многострадального в Бельгии – Брюсселе 
1934г.



Интерьер храма во имя Иова Многострадального в 
Брюсселе 

• Все убранство храма-памятника предельно 
лаконично, стены оставлены не расписанными. 
И только в алтарной апсиде единственная 
стенопись – образ Богоматери Оранты, 
исполненный самим зодчим.  

• Это — точная копия из Софийского собора 
Киева.

• Благодаря первозданной чистоте стен, все 
внимание концентрируется на композиционно 
и художественно доминирующем в 
пространстве храма трехъярусном иконостасе, 
киотах-памятниках, заупокойном столе, 
мемориальных досках.



• Иконостас храма-памятника во имя Иова 
Многострадального был создан Исцеленновым в 
древнерусском стиле. 

• Иконы писались княжной Е. С. Львовой и самим 
Николаем Ивановичем. 

• Этот тябловый трехъярусный иконостас состоит 
из местного, праздничного и деисусного рядов, 
где полуфигурный деисусный чин отделен от нижних 
рядов широким тябло, на котором старославянскими 
буквами написан текст молитвы.

• Прямоугольные иконы деисусного ряда имеют 
килевидное завершение. Деревянный иконостас 
венчает традиционный православный восьмиконечный 
крест. 

• Иконы праздничного ряда имеют плотное 
расположение друг к другу. 



Церковь св. Александра Невского. Льеж, 
Бельгия. 1951–1953. Арх. Н. И. Исцеленнов.

• Помимо самого проекта церкви по эскизу Николая Ивановича велось всё 
убранство храма. 

• представляет кубический объем и увенчана пятью медными луковичными 
главками с дополнительной главкой, украшающей над входным крыльцом 
двухарочную звонницу. 

• Проект храма был достаточно простым и лаконичным.

•  Декор главного купола представляли закомары, узкими лопатками 
отмечены середина и углы трапезной. Во всём чувствовалась аскетичность. 
Даже в отсутствии украшений наличниками полуциркульных окон.



Церковь св. Александра Невского. Льеж, 
Бельгия. 1951–1953. Арх. Н. И. Исцеленнов.

• Основным украшением храма являлась мозаичная 
ростовая икона Божьей Матери «Знамение» в 
арочной нише прямолинейной апсиды.

• Стремился воссоздать архитектурную форму, с 
одной стороны, олицетворяющую 
национальнорусское начало в архитектуре 
допетровской Руси, а с другой – форму, известную 
русской эмиграции своим символическим 
содержанием

• В его творчестве воплотился тот дух свободы 
для религиозного творчества, который стал 
возможен для Церкви в эмиграции и который 
был осознан и воспринят деятелями парижской 
“Иконы”.



• До самого начала Второй мировой войны Николай Иванович уделял почти все 
свое свободное время бесплатному проектированию и строительству русских 
православных храмов, созданию иконостасов. 



• После войны Исциленнов уезжает 
в Париж и свою творческую 
деятельное продолжает уже там.

 
∙ В последние годы жизни работал 

инженером строительного 
общества Кандаурова, исполнял 
расчеты при строительстве башни 
Монпарнас в Париже.

∙ Публиковал статьи по вопросам 
русского искусства и архитектуры 
в журнале «Возрождение», газете 
«Русская мысль» и других 
изданиях.



 Спасибо за внимание!


